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ИМПЕРФЕКТ ἔσκον У ГОМЕРА 
 

Резюме. В статье рассматриваются случаи употребления форм импер-
фекта от глагола εἰμί у Гомера. Сопоставление употребления формы 
ἔσκον и Ãn показывают, что суффикс -σκ- в имперфекте ἔσκον в 
большинстве случаев указывает на действие, неактуальное на момент 
событий, описываемых в повествовании или на момент говорения в 
прямой речи персонажей, являясь, таким образом, показателем 
ретроспективного сдвига.  

Ключевые слова: имперфект ἔσκον, ретроспективный сдвиг, суффикс 
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Имперфект от глагола εἰμί быть в древнегреческом языке 

представлен атематической бессуффиксальной формой Ãn (ἔην, 
½hn� Ãen) и формой ἔσκον, содержащей суффикс -σκ-.  

Исследователи делали попытки охарактеризовать семантику 
ἔσκον с помощью различных терминов: «итератив» (Kümmel M. 
sv. 1.*h1es- in: LIV2; Mader B. sv. εἰμί in: LFgrE), «экспрессивный 
имперфект от εἰμί» (Wathelet 1973: 401), «дуратив» (Chantraine 
1958: §149; Giacalone Ramat 1967: 119).  

Имперфект ἔσκον – единственная из древнегреческих форм, 
восходящих к индоевропейской эпохе, но не имеющая презент-
ного коррелята на *-sk �e/o-1: формальный презенс εἰμί этого суф-
фикса не присоединяет. Таким образом, наличие вариантов 
исключительно в имперфекте является у ἔσκον общей чертой с 
более поздними претеритами на -σκ-, образованными в древ-
негреческом языке. В частности, ἔσκον принято сближать по 
значению с имперфектом φάσκον. В целом, исследователи 
сходятся во мнении, что при отсутствии аориста в парадигме 
этих глаголов, суффиксальный имперфект у них образуется в 
оппозиции к имперфекту без суффикса2. П. Шантрен считал 
                                                            
1 Среди остальных индоевропейских основ с суффиксом *-sk�e/o- 
только в презенсе у Гомера употребляются βλώσκω и ἔρχομαι, формы 
презенса и имперфекта имеют следующие глаголы: ἀλύσκω, ἄρχω, 
βάσκω, γιγνώσκω, θνῄσκω, θρῴσκω, ἱλάσκομαι, μιμνήσκω, μίσγω, πάσχω. 
2 Э. Зилер полагает, что в греческом языке «две формы, ἔσκον и 
φάσκον, выработали практически чистое имперфектное значение в 
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именно ἔσκον и φάσκον отправной точкой для развития 
итеративных претеритов (Chantraine 1958: § 150).  

Б. Жакино в работе, посвященной глаголу φημί в греческом 
языке, приписывает φάσκον значение дуративного имперфекта в 
противоположность ἔφην, реализующему то аористное, то нейт-
ральное значение. При этом он считает заманчивым применить 
к ἔσκον все, что изложено для ἔφασκον, но отмечает, что факты 
для этого глагола сложнее интерпретировать (Jacquinod 1978: 
52, прим. 33). Сложность, с которой приходится столкнуться 
при сопоставлении ἔσκον и Ãn состоит в следующем: индо-
европейский глагол быть принадлежит к классу эвентивных 
глаголов (mi-спряжения), обладающих длительным значением 
(Sihler 1995: 548 Иванов 1965: 56, 139). Суффикс *-sk�e/o- также 
образует тематические глаголы эвентивного класса  (Sihler 1995: 
505). Таким образом, возникает вопрос, какой характер имеет 
модификация первичной основы с помощью суффикса, и можно 
ли говорить о том, что значение ἔσκον является, по выражению 
Шантрена, «plus nettement duratif» (Chantraine 1958: § 149). 
Можно предположить, что суффикс *-sk�e/o-, присоединяясь к 
презентным основам, в семантике которых дуративность уже 
присутствует, сообщает глаголу другое, не дуративное значение. 
На сегодняшний день отсутствует исследование, в котором бы 
сравнивались все случаи употребления суффиксальных и бес-
суффиксальных форм древнегреческого имперфекта от глагола 
быть. Тем временем, поскольку древнее происхождение формы 
ἔσκον не подвергается сомнению, результат сравнения форм 
ἔσκον и Ãn может уточнить функцию как имперфекта ἔσκον, так 
и некоторых других претеритов на -σκ-, значение которых 
нельзя истолковать как итеративное или хабитуальное.  

Форма ἔσκον встречается у Гомера 45 раз, бессуффиксаль-
ные имперфекты – гораздо чаще: 423 раза. Оба имперфекта 
выступают в предложениях как в роли основного глагола, так и 
в роли глагола-связки в составном сказуемом. Принцип разде-
ления употреблений глагола быть в древнегреческом языке 
согласно синтаксической сочетаемости лежит в основе приня-

                                                                                                                              
противоположность аористному оттенку имперфекта без -σκ- (Sihler 
1995: 506); М. С. Руйперес (Ruipérez 1954: §191–192) считает, что 
ἔσκον и φάσκον были специальными формами, образованными для 
выражения дуративности, т. к. бессуффиксальные имперфекты при 
отсутствии аориста были аспектуально нейтральными. 
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тых в настоящее время систематизаций употреблений, представ-
ленных в словарях и отдельных работах3. Поскольку важную 
роль для уточнения семантики рассматриваемых имперфектов 
играет их контекстуальное значение, возникает необходимость 
уделить более пристальное внимание классификации контекс-
тов. Такой подход к распределению случаев употребления им-
перфектов от εἰμί позволит исключить из сравнения контексты с 
Ãn, в которых ἔσκον не употребляется4, и получить, таким обра-
зом, исчерпывающий набор5 сопоставимых по значению кон-
текстов у суффиксального и бессуффиксального имперфекта. 
Способность обеих форм употребляться как в хабитуальных 
(напр. характерное поведение), так и в дуративных контекстах 
(напр. жить, существовать) указывает на высокую конкурен-
цию аспектуальных значений и обуславливает необходимость 
выявить новые критерии, способные определить различие 
семантики имперфектов ἔσκον и ἔην. 

 
Основная тенденция 

Ниже будет показано, что суффикс в форме ἔσκον в 
большинстве случаев указывает на действие, неактуальное на 
момент событий, описываемых в повествовании или на момент 

                                                            
3 Ч. Кан в кн. «The verb “be” in Ancient Greek», помимо предлагаемой 
им классификации, дает обзор существующих вариантов группировки 
употреблений глагола быть (Kahn 1973: P. 82 ― 84). 
4 К таким контекстам (общим числом 90) относятся случаи употреб-
ления Ãn в значении «происходить, длиться», «наступать, совершать-
ся», «находиться в определенном состоянии»; употребления с модаль-
ным значением; т.н. imperfect of discovery (см. Heubeck, Hoekstra: Vol. 
II, P. 176), а также определенные формульные выражения (ἦα κιών, εἴ 
ποτ' ἔην γε). 
5 Согласно принятой классификации, в одну группу попадают кон-
струкции с различными частями речи в роли именной части сказу-
емого, которые с точки зрения синтаксической сочетаемости относи-
лись бы к разным группам. Например, в контекстах, где выражается 
принадлежность к определенной возрастной группе, в большинстве 
случаев в роли именной части сказуемого выступают прилагательные 
Ûsteroj младший, νεώτατος самый младший и progenšsteroj старший. 
Однако для обозначения возраста одного персонажа в сравнении с 
другим у Гомера встречается и существительное Ðmhlik…h ровесница. 
Несмотря на несовпадение частей речи в именной части сказуемого, 
все лексемы, приведенные выше, принадлежат к одному лексическо-
семантическому полю. 
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говорения в прямой речи персонажей, являясь, таким образом, 
показателем ретроспективного сдвига6. Критерий наличия / 
отсутствия ретроспективизации действия выделяется на том 
основании, что в целом ряде случаев он является единственным 
признаком, различающим употребления суффиксальных и 
бессуффиксальных форм имперфекта от εἰμί.  

1. Имперфект ἔσκον обозначает действие, имевшее место за-
долго до или прекратившееся на момент описываемых событий. 

В значении жить, существовать ἔσκον всегда обозначает 
неактуальное действие. Главк излагает свою родословную, 
начиная с Сизифа: Il. 6, 153 ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ ”Αργεος 
ἱπποβότοιο, // ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ' ἀνδρῶν – В 
глубине конеславного Аргоcа есть город Эфира; там жил 
Сизиф, который был хитрейшим среди людей; Эвмей 
рассказывает о няне, присматривавшей за ним в детстве: Od. 15, 
417 œske dὲ patrÕj ™mo‹o gun¾ Fo…niss' ™nˆ o‡kJ… – В доме 
моего отца жила финикийская женщина… 

Имперфект на -sk� употребляется применительно к давно 
умершим людям или к тем, чья смерть описывается несколь-
кими строками ниже. В этом отношении показательно распреде-
ление форм имперфекта в формуле œske / Ãn dš tij, с помощью 
которой в повествование вводится новый персонаж (Ameis, 
Hentze, Cauer: 2, 1, S. 80; Kirk: Vol. V, ad Il. 17, 575): Od. 9, 508 
œske tij ™nq£de m£ntij ¢n¾r ºäj te mšgaj te // T»lemoj EÙru-
m…dhj, Öj mantosÚnV ™kškasto // kaˆ manteuÒmenoj kateg»ra 
Kuklèpessin· – был здесь [некогда] один предсказатель, муж 
славный и великий, Телем, сын Эвримия, который блистал 
искусством прорицания, и, прорицая, состарился у циклопов.  

Il. 17, 575 œske d' ™nˆ Trèessi PodÁj uƒÕj 'Het…wnoj // 
¢fneiÒj t' ¢gaqÒj te· … tÒn ῥa kat¦ zwstÁra b£le xanqÕj 
Menšlaoj…– Был среди троянцев некий Подес, сын Этиона, 

                                                            
6 Термин ретроспективный сдвиг вводит В. А. Плунгян в работе, по-
священной семантике плюсквамперфекта (Плунгян 1998: 111). По-
скольку, по мнению Плунгяна, функция ретроспективных показателей 
не состоит в выражении исключительно плюсквамперфектного значе-
ния, представляется возможным применить этот термин при сопо-
ставлении семантики имперфектов. 
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муж богатый и знатный… его светловласый Менелай поразил в 
пояс… 

Бессуффиксальная форма чаще всего употребляется приме-
нительно к живым людям, один раз – к тому, чья смерть следует 
ниже, но никогда по отношению к давно ушедшим из жизни. 
Il. 10, 314 Ãn dš tij ™n Trèessi DÒlwn … Ój ῥa tÒte Trws…n te 
kaˆ “Ektori màqon œeipen… – Был среди троянцев некий 
Долон… он тогда троянцам и Гектору сказал слово…; Il. 5, 9 
’Hn dš tij ™n Trèessi D£rhj ¢fneiÕj ¢mÚmwn // ƒreÝj 
`Hfa…stoio· dÚw dš oƒ uƒšej ½sthn… – Был среди троянцев 
некий Дарет, состоятельный и безупречный, жрец Гефеста, и 
было у него два сына… 

При описании характерного поведения и личных качеств, 
которые были свойственны погибшим, пропавшим без вести, а 
также в случаях, когда предвосхищается скорая гибель 
персонажа, употребляется имперфект ἔσκον: Od. 2, 59 … τὰ δὲ 
πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ' ἀνήρ, // οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν 
ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι. – … но многое разоряется. Ведь нет здесь 
мужа, каким был Одиссей, чтобы отогнать от дома беду.  

Il. 5, 536 …b£le d’... Περγασίδην, ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο 
τέκεσσι // τῖον, ἐπεὶ θοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι. – …и 
поразил… Пергасида, которого троянцы уважали наравне с 
детьми Приама, ибо он устремлялся (букв. был стремителен) 
сражаться в первых рядах. 

Актуальное на момент повествования поведение передается 
с помощью Ãn� Il. 13, 556 Nšstoroj uƒÕn œruto ��. // oÙ mὲn g£r 
pot' ¥neu dhΐwn Ãn, ¢ll¦ kat' aÙtoÝj // strwf©t'· – [Посейдон] 
сына Нестора охранял… ибо он никогда не был вдали от 
неприятелей, но вращался среди них. 

В следующем примере дается оценка деятельности 
погибшего Сарпедона в Троянской войне: Il. 16, 550 …™pe… 
sfisin ›rma pÒlhoj // œske kaˆ ¢llodapÒj per ™èn… – …ибо у 
них он опорой города был, хоть и будучи чужеземцем… 

В подобной ситуации, но уже с указанием на время, встреча-
ется форма без суффикса (Il. 22, 435). В этом случае после œhsqa 
стоит хронологический маркер ― причастный оборот zwÕj ™èn 
пока был жив: Il. 22, 435 Ã g¦r ka… sfi m£la mšga kàdoj œhsqa 
// zwÕj ™èn·– ибо ты был для них великой славой, будучи живым. 

Та же тенденция хорошо видна на примере пассажей, где 
речь идет о выражении симпатии или антипатии: глагол быть 
употребляется с такими прилагательными, как f…loj любезный, 
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™cqρόj враждебный. Неактуальные отношения описываются с 
помощью ἔσκον: Il. 18, 118 οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε 
κῆρα, // ὅς περ φίλτατος ἔσκε ∆ιὶ Κρονίωνι ἄνακτι· – Но даже 
могучий Геракл не избежал гибели, хоть был он любезней всех 
повелителю Зевсу Крониду; Il. 24, 67 …φίλτατος ἔσκε θεοῖσι 
βροτῶν οἳ ἐν ἸλίJ εἰσίν – (Гектор) был богам самым любезным 
из всех людей, что есть в Илионе. 

Имперфект Ãn указывает на актуальность ситуации: Il. 2, 220 
œcqistoj d' 'AcilÁϊ m£list' Ãn ºd' 'OdusÁϊ· // të g¦r neike…eske· – 
[Терсит] был наиболее враждебен Ахиллу и Одиссею, ведь их он 
порицал; Il. 1, 381 …eÙxamšnou ½kousen, ™peˆ m£la oƒ f…loj 
Ãen... ― …молящемуся внял [Аполлон], ибо [тот] был ему 
весьма любезен…  

Для описания актуальных физических качеств (внешний 
вид, сила, скорость и т. д.) как правило, употребляется бессуф-
фиксальный имперфект, например: Il. 23, 530 b£rdistoi mὲn g£r 
oƒ œsan kall…tricej †ppoi, // ½kistoj d' Ãn aÙtÕj ™launšmen ¤rm' 
™n ¢gîni. ― очень медлительны у него были прекрасногривые 
кони, и сам он был весьма неискусен управлять колесницей в 
состязании; Il. 5, 331 �·Ö d� KÚprin ™póceto nhlšϊ calkù // 
gignèskwn Ó t' ¥nalkij œhn qeÒj ― …он же преследовал 
Киприду жестокой медью, зная, что она была слабой богиней.  

Суффиксальный имперфект определяет утраченные 
физические качества. В Od. 17, 308 Одиссей, помня былую ско-
рость своего старого пса, но зная, сколько собаке лет, употреб-
ляет ретроспективный имперфект, понимая, что животное уже 
не способно бегать так быстро, как раньше. Комментаторы 
также отмечают неактуальность действия с глаголом быть 
(Steiner 2010: ad loc.: used to be swift in running; Stanford: Vol. II, 
P. 290: used to be): Od. 17, 308 Εὔμαι', ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ' 
ἐνὶ κόπρJ. // καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ' οὐ σάφα οἶδα, // ἢ 
δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε… – «Евмей, весьма 
удивительно, что эта собака лежит в навозе. Прекрасен ее вид, 
но не знаю точно, была ли она стремительна в беге, под стать 
такой наружности?» 

Физическая сила пропавшего Одиссея, способного натянуть 
тетиву лука, описывается в Od. 21, 94: οὐ γάρ τις μέτα τοῖος ἀνὴρ 
ἐν τοίσδεσι πᾶσιν, // οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν· ἐγὼ δέ μιν αὐτὸς ὄπωπα, 
// καὶ γὰρ μνήμων εἰμί, πάϊς δ' ἔτι νήπιος ἦα. – ибо нет такого 
[сильного] мужа среди них всех, каким был Одиссей. Я же его 
видел сам и помню, хотя и был еще неразумным ребенком.  
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Принадлежность к определенной возрастной группе может 
меняться со временем. Нестор, рассказывая о своем юношеском 
подвиге, употребляет применительно к себе имперфект œskon: 
когда-то он был самым младшим среди соратников. Il. 7, 153 
¢ll' ™mὲ qumÕj ¢nÁke polutl»mwn polem…zein // q£rseϊ ú· geneÍ 
dὲ neètatoj œskon ¡p£ntwn· – но меня многострадальный дух 
побуждал сражаться, по моей дерзости; а по рождению был я 
самым младшим из всех. Показательно, что актуальный возраст 
Нестора передается с помощью Ãen: Il. 2, 555 Nšstwr oἶoj 
œrizen· Ö g¦r progenšsteroj Ãen· – Нестор единственный 
спорил, ведь он был старшим. 

Родственные отношения, потерявшие силу, выражаются 
при помощи œskoν в пассаже, где Елена говорит о бывшем 
девере: Il. 3, 180 oátÒj g' 'Atre�dhj eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn… // 
da¾r aât' ™mÕj œske kunèpidoj, e‡ pot' œhn ge. – этот [человек] 
– широко властвующий Атрид Агамемнон… деверь он был мне, 
бесстыдной, по крайне мере, когда-то был7. В данном случае 
маркер неактуального действия e‡ pot' œhn ge скорее эмфати-
чески дополняет имперфект œske, стоящий вначале и также 
выражающий значение неактуальности.  

В случае, когда прекратившиеся родственные отношения 
определяет форма Ãen (Il. 3, 429), существительное pÒsij супруг 
определяется прилагательным prÒteroj предыдущий: Il. 3, 429 
½luqej ™k polšmou· æj êfelej aÙtÒq' Ñlšsqai // ¢ndrˆ dameˆj 
kraterù, Öj ™mÕj prÒteroj pÒsij Ãen. – Ты пришел с битвы; 
насколько лучше было бы тебе там погибнуть, сраженному 
могучим мужем, который был моим предыдущим супругом. В 
основном же, бессуффиксальная форма употребляется для 
определения действующих родственных связей: Il. 6, 23 
Boukol…wn d' Ãn uƒÕj ¢gauoà Laomšdontoj… – Буколион же 
был сын славного Лаомедона… 

2. Ситуация, противоречащая актуальному положению вещей. 

В конструкциях, где противопоставляются два действия, 
суффиксальная форма маркирует ситуацию, вопреки которой 
или несмотря на которую происходит другое действие, 
актуальное на момент повествуемых событий. Суффиксальные 
                                                            
7 Выражение e‡ pot' œhn ge является, по всей видимости, идиома-
тическим, т. к. его невозможно перевести буквально без искажения 
смысла высказывания. 
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формы встречаются в данном контексте три раза, причем два из 
них совпадают по содержанию: в Il. 13, 695 = Il. 15, 334 
говорится о Медонте, покинувшем земли своего отца и 
проживающем в другом месте. Il. 13, 695 ½toi Ö mὲn nÒqoj uƒÕj 
'OϊlÁoj qe…oio // œske Mšdwn A‡antoj ¢delfeÒj· aÙt¦r œnaien // 
™n Ful£kV ga…hj ¥po patr…doj ¥ndra katakt¦j … – Медонт 
же, брат Аякса, был внебрачным сыном божественного Элея, 
но жил он в Филаке, вдали от отцовской земли, убив человека… 
Суффиксальная форма подчеркивает несоответствие между 
ожидаемым местом проживания Медонта (его родина Локрида) 
и фактическим (Филака). Уточняющее ga…hj ¥po patr…doj, 
стоящее после топонима Ful£kV, перекликается с uƒÕj 'OϊlÁoj 
из первой части противопоставления.  

В следующем пассаже подчеркивается несовпадение имени, 
данного при рождении с прозвищем, данным впоследствии. 
Д. Стaйнер понимает эту ситуацию таким же образом, переводя 
œske на английский язык выражением used to be (Steiner 2010: P. 
156). Od. 18, 5 'Arna‹oj d' Ônom' œske· tÕ g¦r qšto pÒtnia m»thr // 
™k genetÁj· ’Iron dὲ nšoi k…klhskon ¤pantej, // oÛnek' ¢pag-
gšlleske kièn, Óte poÚ tij ¢nègoi – Арней было [его] имя; его 
дала мать с рождения, но вся молодежь называла его Иром, 
потому что он ходил и приносил вести, куда кто прикажет. 

 
Маркирование 

Как видно из Таблицы 1, имперфекты от εἰμί, употребляясь в 
неактуальных ситуациях, могут получать маркеры (в таблице 
― М), указывающие на неактуальность действия. Лексические 
показатели ретроспективизации действия можно разделить на 3 
группы:  

1. Наречия p£roiqen, (tÕ) pr…n, (tÕ) p£roj ge, prÒsqen, potέ, 
tόte� ἔτι и nàn d' (в противопоставлениях: Od. 14, 213 nàn d' ½dh 
p£nta lšloipen). Маркирование действия, противопоставлен-
ного настоящему моменту с помощью наречия p£roj отмеча-
ется и в комментариях (Faesi: Bd. III, ad Il. 13, 101). 

2. Эксплицитное указание на события в прошлом с помощью 
предложной конструкции (Od. 4, 248 ™pˆ nhusˆn 'Acaiîn), 
причастного оборота (Il. 22, 435 zwÕj ™èn), оборота Ôfra ...tÒfra 
(Od. 15, 362 Ôfra mὲn oân d¾ ke…nh œhn), союза εἷος (Od. 15, 153 
εἷος ™nˆ Tro…V polem…zomen);  
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3. Оборот e‡ pot� œhn ge. Дж. Хукер справедливо отмечает, 
что этот оборот может подчеркивать дистанцию между прош-
лым и настоящим (Hooker 1979: 395).  
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Для выражения неактуальности бессуффиксальные импер-

фекты в большинстве случаев нуждаются в специальном показа-
теле: 46 из 68 случаев ретроспективного действия содержат спе-
циальный маркер, например:  

Il. 11, 825 = Il. 16, 23 o‰ mὲn g¦r d¾ p£ntej, Ósoi p£roj Ãsan 
¥ristoi …kšatai beblhmšnoi… ― и все, кто прежде были 
лучшими…лежат сраженные… 

Il. 23, 604 … oÙd' ¢es…frwn // Ãsqa p£roj· nàn aâte nÒon 
n…khse neo…h. – …не безрассуден ты был прежде; теперь же 
юношеский пыл победил разум. 

Od. 13, 314 toàto d' ™gën eâ oἶd', Óti moi p£roj ºp…h Ãsqa – я 
хорошо это знаю, что и прежде ты была ко мне благосклонна. 

 Il. 13, 228 ¢ll¦ QÒan, kaˆ g¦r tÕ p£roj mened»ϊoj Ãsqa, // 
ÑtrÚneij dὲ kaˆ ¥llon Óqi meqišnta ‡dhai· – Но Фоас, ты и 
прежде был стоек в бою, поможешь и другому, когда увидишь 
его ослабевающим. 
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Od. 23, 175 m£la d' eâ oἶd' oŒoj œhsqa // ™x 'Iq£khj ™pˆ nhÕj 
„ën dolichrštmoio. – Я очень хорошо знаю, каким ты был, 
отплывая из Итаки на длинновесельном корабле.  

Il. 6, 315 t£ ·' aÙtÕj œteuxe sÝn ¢ndr£sin o‰ tÒt' ¥ristoi // 
Ãsan ™nˆ Tro…V ™ribèlaki tšktonej ¥ndrej… – и сам построил 
[дом] с мужами, какие тогда в плодородной Трое были 
лучшими строителями… 

Суффиксальные формы получают дополнительные ретро-
спективные показатели только в семи случаях. В первых трех 
случаях маркером служит наречие p£roj: Od. 11, 394 ¢ll' oÙ 
g£r oƒ œt' Ãn Šj œmpedoj oÙd' œti k‹kuj, // o†h per p£roj œsken ™nˆ 
gnampto‹si mšlessi – но у него не было больше ни крепкой силы, 
ни мощи, которая прежде была в гибких членах… Этот пассаж 
встречается один раз в Илиаде (Il. 11, 669) и два раза в Одиссее 
(Od. 11, 394; Od. 21, 283).  

В четвертом случае на неактуальность действия указывает 
временное придаточное предложение в обороте Ôfra ...tÒfra. 
Od. 15, 362 Ôfra mὲn oân d¾ ke…nh œhn, ¢cšous£ per œmphj, // 
tÒfra t… moi f…lon œske metallÁsai kaˆ ™ršsqai… – пока она 
была [жива], хоть все же и скорбящая, до тех пор мне было 
приятно расспросить о чем-нибудь и беседовать [с ней]…  

 В пятом и шестом случаях маркером является εἴ ποτ' ἔην 
γε: Od. 19, 315 … ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημάντορές εἰσ' ἐνὶ οἴκJ, // οἷος 
Ὀδυσσεὺς ἔσκε μετ' ἀνδράσιν, εἴ ποτ' ἔην γε – ибо нет таких 
управителей в доме, каков Одиссей был среди людей, по крайней 
мере, когда-то был; Il. 3, 180 δαὴρ αὖτ' ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ 
ποτ' ἔην γε (случай рассмотрен выше).  

Наконец, в единственном неактуальном контексте, где речь 
идет о социальной функции, действие маркируется наречием 
τότε тогда: Il. 6, 19 …αὐτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὅς ῥα τόθ' 
.ππων // ἔσκεν ὑφηνίοχος – …[умертвил] его и спутника Калесия, 
который тогда был возницей. 

 
Периферийные случаи 

Есть периферийные случаи, когда нужно признать практи-
чески полную синонимию и конкуренцию форм, которую 
отмечал П. Шантрен (Chantraine 1958: §149). Оба типа форм 
могут встречаться рядом в одном предложении, обозначая одно 
и то же действие, и в некоторых случаях объяснить выбор той 
или иной формы невозможно, например: в Il. 14, 122–123 
(перечисляется имущество Тидея, когда он был царем) 
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'Adr»stoio d' œghme qugatrîn, na‹e dὲ dîma // ¢fneiÕn biÒtoio, 
¤lij dš oƒ Ãsan ¥rourai // purofÒroi, polloˆ dὲ futîn œsan 
Ôrcatoi ¢mf…j, // poll¦ dš oƒ prÒbat' œske· kškasto dὲ p£ntaj 
'AcaioÝj // ™gce…V· – дочь Адреста взял в жены, и жил в доме 
богатом имуществом, и вдоволь у него было плодородных 
полей, и множество вокруг было садов, и множество было 
скота; и копьем он превосходил всех ахейцев; Od. 19, 240 
…pollo‹sin 'OdusseÝj // œsκe f…loj· paàroi g¦r 'Acaiîn Ãsan 
Ðmo‹oi. – … ибо многим Одиссей был другом; поистине немно-
гие из ахейцев были [ему] равны. 

Бессуффиксальные имперфекты выражают немаркированное 
неактуальное действие в 22 случаях. Например, в Od. 14, 96 Ев-
мей говорит, что дом Одиссея разграбляется женихами и уже не 
так богат, как прежде: Ã g£r oƒ zw» g' Ãn ¥spetoj· oÜ tini tÒssh 
// ¢ndrîn ¹rèwn, oÜt' ºpe…roio mela…nhj // oÜt' aÙtÁj 'Iq£khj· – 
богатство у него было несказанное; такого ни у кого из мужей-
героев [не было] ни на темной земле, ни на самой Итаке.�

Нестор, говоря о героях прошлого, употребляет немаркиро-
ванный имперфект: Il. 1, 267 k£rtistoi mὲn œsan kaˆ kart…stoij 
™m£conto – они были сильнейшими и сражались с сильнейшими. 

Суффиксальные имперфекты в 11 случаях выражают акту-
альное действие. В основном, это происходит в тех случаях, 
когда œskον употребляется в значении иметься в наличии, 
находиться где-либо:  

Il. 17, 584 Fa…nopi 'Asi£dV ™nal…gkioj, Ój oƒ ¡p£ntwn // 
xe…nwn f…ltatoj œsken 'AbudÒqi o„k…a na…wn· – подобный 
Фенопсу Асиаду, который ему [Гектору] был любезнейшим из 
всех товарищей, населяя жилище в Абидосе.  

Il. 8, 223 (=Il. 11, 6) stÁ d' ™p' 'OdussÁoj megak»teϊ nhῒ 
mela…nV, // ¼ ·' ™n mess£tJ œske gegwnšmen ¢mfotšrwse… – 
Стал [Агамемнон] на черный, огромный корабль Одиссея, // 
бывший в средине, да голос его обоюдно услышат… 

Od. 22, 126 ὀρσοθύρη δέ τις ἔσκεν ἐϋδμήτJ ἐνὶ τοίχJ… – в 
хорошо построенной стене была одна задняя дверь…  

В одном случае описываются физические свойства 
предмета: Od. 10, 304 ìj ἄra fwn»saj pÒre f£rmakon 
'ArgeϊfÒnthj // ™k ga…hj ™rÚsaj ka… moi fÚsin aÙtoà œdeixe. // 
ῥ…zV mὲn mšlan œske, g£lakti dὲ e‡kelon ἄnqoj … – С сими 
словами растенье мне подал божественный Эрмий, // вырвав 
его из земли и природу его объяснив мне: // корень был черный, 
подобен был цвет молоку белизною… 

В двух остальных пассажах актуальное œskον употребляется 
при назывании имени: Od. 19, 247 EÙrub£thj d' Ônom' œske· t…en 
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dš min œxocon ¥llwn // ïn ˜t£rwn 'OduseÚj... – Эврибат было 
имя; его превыше остальных своих товарищей почитал Одис-
сей...� Od. 20, 288 Ãn dš tij ™n mnhstÁrsin ¢n¾r ¢qem…stia e„dèj, 
// Kt»sippoj d' Ônom' œske, S£mV d' ™nˆ o„k…a na‹en· – был среди 
женихов некий муж, сведующий в беззакониях, Ктесипп было 
его имя и населял он жилище на Саме. �

Нужно отметить, что в четырех случаях из 11 актуальное 
действие, выражаемое œskον, имеет хабитуальный оттенок:  

Il. 16, 147 �ππους δ' Αὐτομέδοντα θοῶς ζευγνῦμεν ἄνωγε… 
πιστότατος δέ οἱ ἔσκε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν ― А коней 
Автомедона быстро впрягать побудил…и он был самым 
верным у него, чтобы в битве ждать оклика.  

Od. 2, 346 ™n d� gun¾ tam…h nÚktaj te kaˆ Ãmar // œsc’… 
EÙrÚklei’… – Там [в кладовой] ключница ночи и дни (букв.) 
находилась… Евриклея… Выражение nÚktaj te kaˆ Ãmar 
комментаторы считают преувеличением (Ameis, 1, 1, S. 59, ad 
Od. 2, 346; Merry-Riddell, P. 82, ad Od. 2, 345) и предлагают 
понимать действие как частое присутствие (Stanford, Vol. I, P. 
246, ad 345-346; Heubeck, West, Vol. I. P. 151, ad 346).  

Сходная ситуация имеет место в Il. 16, 225: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς // 
βῆ ῥ' ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ' ἀπὸ πῶμ' ἀνέJγε … // ἔνθα δέ οἱ 
δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος // οὔτ' ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ' 
αὐτοῦ αἴθοπα οἶνον… – Ахилл же вошел в шатер и открыл 
крышку сундука … там у него был кубок искусной работы: и 
никто другой из людей не пил из него темное вино… Имперфект 
ἔσκε понимается здесь как хабитуальный, т. к. имперфект 
πίνεσκεν указывает на то, что кубком пользовались, и, 
следовательно, сосуд не находился в ларце постоянно, а 
возвращался на место всякий раз после использования.  

В Od. 21, 145 Лейодей имеет обыкновение исполнять обязан-
ности гадателя: Λειώδης δὲ πρῶτος ἀνίστατο, Ἤνοπος υἱός, // ὅ σφι 
θυοσκόος ἔσκε, παρὰ κρητῆρα δὲ καλὸν // ἷζε μυχοίτατος αἰεί – 
Первым поднялся Лейодей, сын Энопа, который у них был 
гадателем и сидел всегда с краю, возле прекрасного кратера. 

Вывод 

Значение суффикса в имперфекте ἔσκον содержит два семан-
тических компонента, которые могут употребляться независимо 
друг от друга: ретроспективность действия и хабитуальность. 

Ретроспективизация действия служит критерием отличия 
ἔσκον от ἔην. В распределении употреблений имперфектов на-
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блюдается стабильная тенденция, которая в процентном отно-
шении выглядит так: суффиксальные формы в 75,5% случаев 
обозначают прошедшее неактуальное, в 24,4% – актуальное 
действие; бессуффиксальные формы в 79,6% случаев обозна-
чают актуальное действие, в 20,4% – неактуальное. Соотноше-
ние маркированных и немаркированных неактуальных действий 
следующее: ἔσκον маркируется в 20,5%, ἔην – в 67,6% случаев. 
В ионийских претеритах компонент ретроспективизации не 
находит широкого отражения, но оказывается важным для уточ-
нения семантики ионийских претеритов (например, ναιετάασκον, 
εὕδεσκον), значение суффикса у которых можно объяснить 
только как ретроспективное.  

Хабитуальность действия часто сопровождается ретроспек-
тивным значением, но не является ключевым отличием ἔσκον от 
ἔην. Выделяются только 4 случая хабитуального значения ἔσκον, 
актуального на момент повествования. У многих ионийских 
претеритов неактуальный компонент реализуется одновременно 
с хабитуальным, однако это не является обязательным условием 
для форм на -σκ-.  

Тот факт, что остальные греческие древние презентные 
основы, употребленные в имперфекте, не обнаруживают ретро-
спективизации действия, обуславливает необходимость сравне-
ния ἔσκον с суффиксальными формами глагола быть в других 
индоевропейских языках. Латинское escit Г. Хаверлинг (Haver-
ling 2000: 451) считает исключением из ряда древних индоевро-
пейских глаголов, в латинском языке реализующих динамичес-
кое значение. Исследователи, рассматривавшие употребление 
escit, отмечают, что в тексте Законов 12-ти таблиц презенс имеет 
значение предстоящего действия (Keller 1992; Наverling 2000: 
143). Таким образом, для латинского презенса escit также можно 
констатировать наличие сдвига по временной оси, но в сторону 
будущего времени. М. Келлер (Keller 1985: 42) считает первич-
ное значение в латинском языке дуративным и говорит о пере-
осмыслении изначальной семантики глагола под влиянием ран-
них текстов. Однако данные, полученные при анализе ἔσκον, 
могут говорить в пользу того, что функция хронологического 
сдвига суффикса в сочетании с глаголом быть была относитель-
но ранней. Смещение по временной оси в употреблении тохар-
ского имперфекта отмечает О. Хакстайн, констатируя презент-
ное значение форм с вторичными окончаниями ste, skente, вос-
ходящих к имперфекту *(e-)h1sk�eto, *(e-)h1sk�onto (от и.-е. 
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презентной основы *h1s-sk�e/o-) (Hackstein 1995: 281). Хакстайн 
предлагает объяснить это явление инхоативной функцией 
суффикса, однако значение греческого ἔσκον этого не 
подтверждает. Данные греческого, латинского и тохарского 
языков можно объединить, если рассматривать суффикс *-sk�e/o- 
с глаголом быть как показатель хронологического сдвига 
(ретроспективного или проспективного). В таком случае, мы 
можем иметь дело с модификацией динамического значения 
суффикса в особых семантических условиях, которые 
присутствуют у глагола быть.  
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S. I. Dmitrieva. Homer’s imperfect ἔσκον 

The paper analyzes the use of the imperfect forms of the verb εἰμί in 
Homer’s poems. The results of the comparison show that in the majority of 
cases ἔσκον, in contrast to the non-suffixed imperfect Ãn, indicates a 
retrospective shift.  




