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Введение 
Периодизация древнегреческой мифологии уходит истоками в предписьменные време-

на, что свидетельствует о наличии достаточно проработанной, разделенной на эпохи и пре-
терпевшей метаморфозы структуры, которая, являясь основным культурно-историческим 
явлением в период интенсивного развития латинского языка, а также достаточно объемным 
источником информации в дальнейшем, оказала определённое влияние на некоторые осо-
бенности классической латыни, суть которых будет рассмотрена в дальнейшем. 

Цель 
Проанализировать закономерности связи рода некоторых групп существительных ла-

тинского языка с древнегреческими мифами и верованиями, основанными на концепции 
дриад как представительниц природно-ориентированного элемента древнегреческой мифо-
логии. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 1) выявить закономерности; 
2) обосновать возникшую логическую взаимосвязь; 3) провести четкую параллель между 
исследуемыми явлениями. 

Материал и методы исследования 
При проведении исследования были использованы такие методы, как исследователь-

ский, аналитический и описательный. Исходя из древнегреческой мифологии, прежде все-
го стоит отметить значение понятия «дриада» и «гамадриада». Дриады и гамадриады, по 
убеждениям древних греков, являлись покровителями и духами деревьев и лесов в целом. 
Дриады использовали деревья в качестве жилья, не могли длительное время находиться 
вдали от леса и конкретного, «своего», дерева. Их жизнь крайне отягощалась, по другим 
версиям — полностью прекращалась, в случае гибели дерева. Гамадриады отличны от дри-
ад тем, что дерево являлось частью их организма: рождение, рост, процессы жизнедеятель-
ности — все происходило в дереве и, соответственно, полностью от него зависело. И дриа-
да, и гамадриада могли быть воплощением любого вида деревьев. 

Термин «дриада» напрямую связан с проявлением духа дерева исключительно в жен-
ской форме. Физиологически дриады фактически идентичны человеческим женщинам, од-
нако отличия наблюдаются в пигментации, внутреннем строении и проявлении свойств де-
рева в теле дриады, например: наличие листьев и цветков в волосах, черты лица и кистей 
рук, своей плавностью и извитостью напоминающие виноградную лозу, аромат дерева, ко-
торому покровительствует дриада, процесс получения энергии, основанный на использо-
вании воды и солнечного света. Некоторые дриады были способны выращивать цветочные 
виноградные лозы, цвести в зависимости от их настроения или погоды. 

Мифологическое упоминание дриад можно наблюдать при рассмотрении информации 
о Дриопе, одной из наиболее известных дриад в письменных источниках. Легенда гласит: 
«Дриопа — в греческой мифологии дочь Дриопа. По аркадской версии мифа, возлюблен-
ная Гермеса, от которого родила Пана. 

Ребенок был покрыт волосами, с рогами и козьими копытами. Испуганная его видом, 
Дриопа бросила сына, но Гермес отнес его на Олимп, где он всем понравился и получил 
имя Пан. Согласно фессалийской версии мифа, Дриопа стала возлюбленной Аполлона, 
овладевшего ею силой. 
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Смертным мужем Дриопы был Андремон, которому она родила сына Амфиса, ставше-
го царем основанного им одноименного города. В наказание за то, что она обрывала цветы 
лотоса — растения, в которое была превращена одна из нимф-гамадриад, саму Дриопу 
превратили в дерево». 

В связи с высокой культурно-регулирующей ролью, внешние проявления которой вы-
ражались в «проклятии» человека, причинившего вред дереву, и широким распространени-
ем данного типа мифов, дриады заняли свою нишу и в классической латыни, а именно в осо-
бенностях классификации деревьев по принадлежности к роду. В качестве примера стоит 
рассмотреть такие существительные, как: Betŭla, ae f — береза; Eucalyptus, i f — эвкалипт; 
Olea, ae f — маслина (дерево); Pinus, I f — сосна; Quercus, us f — дуб; Sorbus, i f — рябина. 

Результаты исследования и их обсуждение  
На данном примере явственно прослеживается закономерность, суть которой состоит в 

том, что существительные, которые обозначают деревья, относятся преимущественно к 
женскому роду, из чего следует логически обоснованное сопоставление рода существи-
тельных с биологическим полом дриады, учитывая то, что именно она является так назы-
ваемой «душой» дерева. 

Вывод 
Стоит отметить вклад, внесенный древнегреческой мифологией в развитие латинского 

языка. С учетом анализа и оценки полученных результатов следует сделать вывод о взаи-
мосвязи древнегреческой мифологии и рода некоторых существительных классической ла-
тыни. На основе вышеописанных доводов очевидна практическая значимость данной зако-
номерности в сфере употребления латинского языка, в том числе и в области медицины, 
так как это облегчает решение вопросов, относящихся к определению рода некоторых су-
ществительных, а именно обозначающих деревья. 
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Введение 
К настоящему времени накопилось достаточное количество фактов, свидетельствую-

щих о значении аргиназы печени в процессах жизнедеятельности в норме и патологии [1]. 
Показано, что между функциональным состоянием печени и процессами регуляции темпе-
ратуры тела существует тесная взаимосвязь [2, 3]. Вместе с тем значимость аргиназы пече-
ни в процессах детоксикации и формирования терморегуляторных реакций организма при 
бактериальной эндотоксинемии остается мало изученной. 

Цель 
Выяснить значимость аргиназы печени в процессах детоксикации и регуляции темпе-

ратуры тела при эндотоксиновой лихорадке. 

 

 

 


