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П Р Е Д И С Л О В И Е

Знакомство с древнеиндийским языком необходимо для 
работы в области сравнительного индоевропейского языко
знания, при изучении истории иранских и, прежде всего, 
истории индийских языков. Знакомство с древнеиндийскими 
языками необходимо и при работе над вопросами истории 
и философии Индии.

Потребность в учебнике по санскриту назрела давно.
В связи с этим для студентов и аспирантов готовится 

„Учебник древнеиндийского языка". „Начальный курс сан
скрита" является первой частью этого учебника.

Задача „Начального курса санскрита" — ознакомить уча
щихся с древнеиндийским языком в объеме, необходимом для 
того, чтобы сделать доступным использование санскрита 
в разного рода работах по сравнительному языкознанию 
(слушание курсов и чтение литературы по сравнительному 
языкознанию, где приводятся данные санскрита, привлечение 
материала древнеиндийского языка в самостоятельных рабо
тах и т. п.). Прохождение начального курса обязательно и 
для специалиста-индолога перед более углубленным ознаком
лением с древнеиндийским языком в дальнейшем.

Литературные памятники древней Индии позволяют гово
рить о трех периодах древнеиндийского языка — о языке 
ведийском (III— II тысячелетие до н. э. — V в. до н. э.), эпи
ческом (IV в. до н. э .— IV в. н. э.) и классическом 
(с V в. н. э.).

Ввиду своеобразия и значения каждого из этих периодов 
в истории индийских языков нам представляется естественным
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строить учебник древнеиндийского языка на материале эпиче
ского санскрита. После знакомства с особенностями древнеин
дийского языка на материале эпического санскрита закономерно 
будет перейти к изучению архаичного ведийского языка и 
позднего классического санскрита, существовавшего наряду 
с уже развившимися среднеиндийскими языками.

Основным принципом учебника является работа над связ
ными оригинальными текстами, что создаст цельное представ
ление о древнеиндийском языке, о естественном соотношении 
в нем фонетических и грамматических явлений и позволит не 
тратить слишком много времени на сложные и обычно нося
щие искусственный характер подготовительные тексты на 
отдельные грамматические правила.

В качестве текста учебника использован „Рассказ о Са- 
витри", эпизод из древнеиндийского эпоса „Махабхарата", 
написанный эпическим санскритом средней трудности. Берутся 
первые четыре песни „Рассказа о Савитри" *.

Целевой установкой при изучении санскрита, как и любого 
древнего языка, является установка на пассивное владение 
языком, т. е. умение читать и переводить текст с большим 
или меньшим использованием словаря.

Задача скорейшего перехода к работе над оригинальным 
текстом при пассивном овладении языком обусловливает по
строение и содержание „Начального курса санскрита", 
а также методику работы над языком.

„Начальный курс санскрита" содержит три раздела:
I р а з д е л  (I— XV занятия) состоит из лекций и упражне

ний для усвоения материала лекций.
II р а з д е л  (XVI—XXVI занятия) содержит оригинальный 

связный текст для чтения, анализа и перевода, а также до
полнительный грамматический материал.

III р а з д е л  (XXVII—XXXXV  занятия) включает тексты 
для чтения, анализа и перевода в целях повторения и закреп
ления изложенного ранее грамматического материала.

„Начальный курс санскрита" знакомит с фонетикой, 
письмом devanagari, с основными разделами морфологии, со

* Весь эпизод (7 песен) будет приведен во II части учебника.
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словосложением и с наиболее употребительной лексикой эпи
ческого санскрита.

Фонетика и письмо. При знакомстве со звуковым соста
вом санскрита в I, II и III занятиях сохранена классификация 
звуков, данная древнеиндийскими учеными, при некотором 
изменении в последовательности изложения в связи с парал
лельным обучением письму. Звуковые изменения sandhi изла
гаются в последовательности, обусловленной их ролью в сан
скрите. В занятиях IV— IX приводятся важнейшие внешние 
sandhi. Отдельные внутренние sandhi объясняются в приме
чаниях. В дальнейшем более редкие sandhi, как внешние, так 
и внутренние, излагаются в зависимости от их наличия 
в тексте.

Ввиду фонетического принципа написания в санскрите, 
знакомство с фонетикой и с письмом древнеиндийского языка 
неразрывно связаны.

Обучение древнеиндийскому языку при передаче его 
в латинской транскрипции, что имело место в ряде учебных 
пособий, не представляется правильным. После такого обу
чения, овладев сведениями по грамматике, учащийся практи
чески не сможет разобраться ни в одном древнеиндийском 
тексте. Усвоение же письма devanagarl, наиболее распростра
ненного из многочисленных систем индийского письма, позво
ляет читать важнейшие тексты на древнеиндийском языке и, 
при некоторых дополнительных сведениях, на современном 
хинди.

До сих пор в учебных пособиях по санскриту, использо
вавших шрифт devanagarl, методика обучения письму отсут
ствовала. Незнание письма создавало ненужные трудности 
при занятиях санскритом и долго тормозило усвоение грам
матики. Учащимся приходилось преодолевать большие затруд
нения, пока они овладевали навыками работы с текстом при 
помощи списка букв и лигатур; при этом они не умели 
писать.

В „Начальном курсе санскрита^ овладению шрифтом 
devanagarl отведены I— V занятия с последующими упражне
ниями в чтении и написании. Обучение чтению представляет 
основную цель, но умение писать шрифтом devanagarl является



эффективным средством запоминания знаков и принципов 
письма и способствует, в конечном счете, приобретению лег
кости при чтении.

При методически правильном обучении овладение письмом 
devanagarl сводится к запоминанию приблизительно 40 основ
ных знаков, 16 диакритических и 5—6 лигатур.

Фонетический принцип письма позволяет с первых же 
уроков освоить написание devanagarl и в дальнейшем, по мере 
усвоения новых слов, уже не возвращаться к правилам их 
написания.

В учебнике индийское письмо devanagarl издательство 
передает полужирным и жирным шрифтом и путем клиширо
вания с рукописи.

Грамматика. Систематическое изложение курса грамма
тики (морфология) начинается с VI занятия. В целях скорей
шего ознакомления с основами грамматики и перехода к ра
боте над оригинальным текстом, грамматический материал 
занятий VI—XVI излагается лекционно (первая половина 
каждого занятия), а затем, в занятиях XVII—XXVI, дается 
преподавателем параллельно с чтением текста.

При самостоятельной работе с учебником в занятиях 
XVII—XXVI грамматический материал следует просматривать 
перед работой над текстом.

При расположении грамматического материала руководя
щим являлось стремление дать цельное представление о си
стеме древнеиндийского языка, начиная с более легких и 
с более употребительных явлений морфологии. Следует заме
тить, что синтаксис является основным грамматическим 
материалом второй части учебника, а в „Начальном курсе 
санскрита44 излагаются лишь отдельные синтаксические явления.

Так как цель данного учебника состоит в том, чтобы 
дать учащимся возможность овладеть языком пассивно, то 
курс грамматики излагается без тех отступлений и частных 
случаев образования ряда форм, которые могли бы затруд
нить усвоение основных правил морфологии.

Например, при образовании форм infinitivus говорится 
о суффиксе -turn без изложения при этом возможных разли
чий в звуковом виде корня и случаев, когда суффиксу -turn
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предшествует Знание основного — суффикса -turn — по
зволит при чтении и разборе текста безошибочно определить 
форму infinitivus.

Практика показала, что при изложении элементарного 
курса грамматики необходимо давать ряд определений грам
матическим явлениям, о которых учащиеся, возможно, и 
слышали, но представляют их себе недостаточно нетко.

Поэтому, например, даются характеристики значения вре
менных форм глагола, определение каузативных, интенсивных, 
дезидеративных глаголов, объясняется термин „тематический 
гласный** и пр.

Лексика. Знакомство с лексикой древнеиндийского языка 
начинается с первых же занятий. В упражнениях I— V заня
тий даются слова, встречающиеся в дальнейшем при чтении 
текстов или представляющие хороший иллюстративный мате
риал при различного рода работах в области сравнительного 
языкознания.

В VI—XVI занятиях приводятся слова, которые встре
чаются только в текстах данных уроков. Слова даются 
в алфавитном порядке, чтобы приучить учащихся к системе 
индийского алфавита и облегчить работу со словарем. 
В упражнениях на написание слов (до XXVII занятия) даются 
не только новые, но и старые слова, которые необходимо 
запомнить, и слова-ключи, облегчающие узнавание гформы 
слова в тексте. г /

Так, например, тексту с трудной формой ^пассивное
причастие будущего времени) предшествует в письменном 
упражнении знакомый с первых уроков глагол щ ,  наводящий 
на правильное понимание формы c+irjoU.

В целях подготовки к чтению оригинального текста учеб
ные тексты занятий VI—XVI (за исключением девяти предло
жений) составлены на основе лексики „Рассказа о Савитри“ , 
работа над которым начинается с XVI занятия.

В занятиях XVII—XXVI слова продолжают даваться 
отдельно, чтобы облегчить распознавание слитных написаний, 
приучить к учету явлений sandhi и обратить большее внима
ние на определение формы слов. Но слова приводятся не 
в алфавитном порядке, как это делалось ранее, а по шлокам



(двустишиям). При работе над текстом слова следует писать 
по шлокам (не целиком, как они даны в занятии), затем на
ходить их перевод, анализировать данную шлоку, как это 
указывается в пункте II каждого занятия, и только затем 
переходить к словам следующей шлоки, последовательно 
повторяя и тем самым разнообразя виды работы на занятиях.

Ускоренное прохождение грамматики с последующим чте
нием связного текста в оригинале предполагает занятия по 
учебнику под руководством преподавателя. Поэтому основной 
частью работы по изучению санскрита является работа 
в аудитории.

Каждый последующий урок включает в себя повторение 
материала прошлых занятий. Поэтому в VI—XVI занятиях на 
исполнение дома рассчитаны упражнения на закрепление 
грамматического материала и упражнения на чтение текстов, 
данных кроме основного текста и построенных на повторении 
известного уже грамматического, лексического и фонетиче
ского материала. Начиная с XVII занятия рекомендуется 
перечитывать дома тексты предыдущих занятий, чтобы при
обрести беглость в чтении и переводе.

Учебник снабжен словарем.
„Начальный курс санскрита“ написан на основе работы со 

студентами и аспирантами филологического и исторического 
факультетов Московского государственного университета и 
с аспирантами Института языкознания и Института востоко
ведения Академии наук СССР.



Занятие I

Письмо devanagari. Звуковой' состав

санскрита: согласные

В Индии известно несколько видов письма. Наиболее рас
пространенным является п и с ь м о  d e v a n a g a r i ,  которым 
записано большинство памятников древнеиндийских языков. 
Письмо это используется и в современном индийском языке 
хинди.

Письмо devanagari древнеиндийского языка имеет частично 
характер слогового письма, т. е. в нем один графический знак 
(буква) передает целый слог. Так, каждый графический знак 
devanagari передает сочетание согласного звука с глас
ным а.

С и с т е м а  с о г л а с н ы х  санскрита характеризуется чет
ким противопоставлением глухих и звонких, простых и при
дыхательных согласных и обилием носовых.

Древнеиндийские ученые классифицировали звуки по их 
физиологическим признакам и делили согласные на три 
группы:

I

<L> Заднеязычные ka
3Xа*3 Палатальные Ч чйа щ»м£о
(D Церебральные £  ta гг
3X2>> Зубные rl ta ч

э Г убньге Ч ра ч?

kha 4  ga 4  gha 3? na' I-'

cha 5T ja jha Щ na

tha 3 - <Ja Б «Jha Ш na

tha 5 da 4  dha 4  na

pha si ba 4  bha 4  ma
и



n

Сонорные ya  ̂ ra crT la

Ш

Фрикативные 519a 4  sa H sa

В древнеиндийском письме имеются два 
ния — 1 и Н, называемые dancja (т. е. палочка,

У п р а ж н е н и я

I. Написать шрифтом devanagari:

1) ka — кто? который? 
kha п — воздух, небо 
ga — идущий 
са — и
ja — рожденный

ta — тот 
па — не 
уа — который 
sa — он 
ha — ведь

2) kara — делающий; т — рука 
gaja т — слон 
сага — движущийся 
jana т — человек 
jala п — вода
tala п —  плоскость; ладонь 
dama т — дом, жилище 
da9a — десять
dhana п — богатство, деньги
пага т — герой
nava — новый; девять
pada п — шаг, нога; место, стих, слово
patha т — путь
para— дальнейший, другой
phala п — плод
bata — увы! о, горе!
bala п — сила, мужество
bhaga т — счастье
bhava т — происхождение, существо

Ц va

^  ha

знака препина' 
стержень).
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mama — родительный падеж от V  — меня 
у а та — Яма (имя собственное) 
ratha га— колесница 
vana п — лес
vara — отборный, лучший; га, п — выбор, дар
gata п — сотня, сто
sama — одинаковый, ровный

3) katama— который (из многих)? 
katara— который (из двух)?
gachatha— 2-е лицо множественного числа настоящего 

времени от глагола „идти“
gadatha— 2-е лицо множественного числа настоящего 

времени от глагола „говорить", „высказываться" 
сагапа п — выполнение; га, п — нога 
parama — высший, лучший; очень
bharata — Бхарата (имя собственное эпического героя) 
vacana п — слово, речь 
garana п — убежище, покров 
gatatama — сотый

II. Прочитать:

ц  \ ч { \ т  * т  I
ЦЧ \ Щ \ ЩгТ  ̂)Ч̂ гТ I I i

W f  у т  I щ  i i \ ш {  I
ЩЩ I Г̂рТ I SIrTrPT Н

III. Прочитать и перевести слова:

q.14  I I Ш  I Щ I I Ч I и \
sFT I Щ  I ЩЯ I I I 3RR I и



Занятие II

Звуковой состав санскрита: гласные. j
Принцип их написания. Написание !
а у iу и. Вирама |

_____ . i

С и с т е м а  г л а с н ы х  санскрита включает:
1) гласные простого образования — нелабиализованные a, i 

и лабиализованный щ
2) гласные дифтонгического происхождения — нелабиали

зованный е и лабиализованный о;
3) дифтонги ai и аи;
4) слоговые сонорные г и /.
Гласные а, /, н, г и / бывают краткими и долгими. Крат

кость или долгота гласного используются для различения 
значений слов, например:

sa — он sa — она
уа— который уа— которая

Для системы гласных санскрита характерно преобладание 
звука а.

Н а п и с а н и е  г л а с н ы х  зависит от того, встречается ли 
гласный в начале слова или группы слов или в середине их.

В начале слова или группы слов гласный обозначается 
самостоятельным знаком — буквой.

Написание гласных а, /, и в начале слова:

5Г а ^ Т 
5Т а I

В середине слова или группы слов гласный входит в со
став слога и при слоговом письме изображается дополнитель
ными значками к букве, обозначающей согласный звук, а не

^ й 
й
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обозначается никакими дополнительными значками на знаке 
согласного (см. занятие I).

Написание гласных а, /, и в середине слова:
KJа: ka, Ц ga, ft ja, FT ta, da, 4 ma, Щ va
а: °RT ka, ga, Ш ja, FTT ta, 57 da, ЧТ ma, з т va
1: ТЩ ki, gi, Ш TFT ti, K di, FT mi, vT
1: '77Г k i , g i, ib rft ti, $ di, ЧТ ml, vl
й: 33 kfl, до gu, sTО ju, FTО tu, о du, 4о mu, Щ vii
й: 33 ka, 37 gu, if ju, FT ta, da, 4 mu, Ц vac\

Сочетание ^ г и ? c и обозначается особым образом:

гй ^ видоизменяется знак для й 
гй Э!
$й 5Т ’ видоизменяется знак 
qu 5Т для г и д

П р и м е ч а н и е .  В дальнейшем» при транскрипции в упражнениях, 
примерах, парадигмах и словаре учебника будут отмечаться только дол
гие гласные а, Г,  U.

Если слово оканчивается на согласный звук, то в конце 
ставится знак ^ — virama (т. е. остановка, конец), указываю
щий на отсутствие а:

kara — рука kar — делать
г я  jana — человек jan — рождаться

У п р а ж н е н и я
I. Написать шрифтом devanagari:

1) kala т — время
jagama— прошедшее время 3-го лица единственного числа 

от gam — идти 
tada — тогда 
tatha — так
dana п — щедрость, даяние
narada т — Нарада (имя собственное)
yatha — как
sabha / — собрание



ha — ай!
mahabharata— „Махабхарата“ , „Великое сказание о по

томках Бхараты“ (название древнеиндийского эпоса)
2) hi — ибо, так как 

gati /  — путь 
yadi— если 
niyama т — обет 
pitamaha т — дед 
mahf /  — земля 
pari — вокруг 
samlpa п — близость 
rajiva п — лотос
padabhivadana п — земной

3) tu — но
su — хорошо 
bhu — быть 
kula п — род, семья 
рига / — город 
кигй — imperativus от 

глагола каг — 'сделай5

4) ati — мимо 
Ш — так 
api — тоже 
i'va — как 
ubha — оба 
atha — потом

5) as — быть
asit (или asld)— прошед

шее время 3-го лица 
единственного числа 
от as 

aham — я
mam — винительный па

деж от aham 
gam — идти

поклон

suta т — сын 
suta / — дочь 
sunu т — сын 
purusa т — мужчина

uvaca — прошедшее 
время 3-го лица един
ственного числа от гла
гола vac — Говорить’ 

abhava т — гибель, небытие 
ahara т — еда 
udaka п — вода

duhitar / — дочь
naman п — имя
punar — снова
pitar т — отец
matar / — мать
man — думать
manas п — мысль
rajan т — раджа, царь, князь

14



vac — говорить 9iras n — голова
var — выбирать sas — шесть
vid — знать, ведать savitar m — солнце
vayas n — возраст

И. Прочитать:

jf?T i щщ i щщ < зч i i чтз ■ » ф »
\ HUH I ч^Ч i i Щ  i 4*7̂  i

III. Прочитать и перевести слова:

пщ  I ш « ч  I щ |  щ ш ч  || чяг | ^  и “ 37 11 
ч ч ч  I зч тч  « V n  д а  > т  п р т  i ччч^ччт н

7ШЧ1 ЧЩЩ II fq rq f I Ч Щ  I I ЧЧТ II

IV. Прочитать и перевести предложения:

4173 ЗЧТЧ II гТЩ ^  II 4T4t3 7ТЧТ и



Занятие III

Написание гласных е й  о, дифтонгов 
и слоговых г, /. Обозначение звука г 
в сочетании с согласными, „Ослаб
ленные" согласные санскрита

Гласные дифтонгического происхождения е й  о являются 
долгими. Они нередко чередуются с дифтонгами (подробнее 
о чередовании гласных см. в занятии X): е || а/, о || аи. Связь е 
с а/, о с аи видна в закономерностях их графического изобра
жения.

Написание е, ai, о, аи в начале слов:

^ е, ^  ai ТСТ о, ТСТ аи

Написание е, ai, о, аи в середине слов:

е: TCi ke, П ge, 5Т je, ТС te, ^ de, ч ше, ve
ai: ТС5 kai, ТС gai, ТС jai, ^  tai, ?  dai, ч mai, ч vai

о: TCiT ко, ЗТТ go, Щ jo, ТСТ to, 5Т do, ч т шо, VO
аи: TCit kau, Щ gau, jau, ТСТ tau, <7 dau, ЧТ шаи, ч т vau

Слоговые г и I в начале слов обозначаются:

ТС г Тс Г ЕТС 1 [̂ Т I]

г употребляется очень редко, / употребляется преимуще
ственно в ведийских текстах.

Из слоговых сонорных в середине слова чаще всего встре
чается г.

Написание г: TCj kr, ТС gr, ТС jr, ТС tr, £  dr, ТС шг, ТС vr.

В сочетании с г знак 3J видоизменяется, как и при сочетании 
с и, а именно: $т — БТ.
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С о г л а с н ы й  з в у к  г входя в состав слога, состоя
щего из согласного и гласного звуков, обозначается допол
нительными значками к букве, изображающей согласный.

г перед согласным звуком передается надстрочным зна
ком г справа над горизонтальной чертой буквы:

Г Г Г г г г
^  rka, Ц rga, сТ rta, rda, Ч rma, Ч rva.

г после согласного звука передается знаком / ,  присоеди
няемым слева к середине вертикальной черты, а в буквах без 
вертикальной черты — к нижней части буквы:

Щ kra, 51 gra, ?Г dra, Щ mra, Ч vra.

Сочетание с последующим ^  г изменяет и д: 

tra— Я, 9га — Щ

В санскрите имеются особые обозначения для j  так назы
ваемых о с л а б л е н н ы х  с о г л а с н ы х :

visarga — графическое изображение звука А, возникающего 
из s (реже г) в конце предложения и в конце слова или при
ставки перед некоторыми согласными:

tah гГ, mah 41, duh О
anusvara — графическое изображение носового звука, воз

никающего из т в конце предложения и из любого носового 
в конце слова перед другим словом, начинающимся с соглас
ного, кроме согласных губного ряда:

tarn гТ, пат рат

anunfsika —  графическое изображение назализованного 
гласного:

tan гГТ van ЗТ dan

П р и м е ч а н и е .  В именительном падеже единственного числа боль
шинства существительных и прилагательных мужского рода и в имени
тельном падеже множественного числа существительных и прилагательных 
мужского и женского рода конечным звуком является s. Поэтому visarga 
встречается главным образом в этих формах.
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В винительном падеже единственного числа существительных и при
лагательных мужского и женского рода и в именительном-винительном 
падежах ряда существительных и прилагательных среднего рода конечным 
звуком является т.  Поэтому anusvara встречается главным образом в этих 
формах.

У п р а ж н е н и я

I. Написать шрифтом devanagarl:

1) ше — дательный падеж
от aham

te — дательный падеж 
от tvam — 'ты’ 

deva т — бог 
dev! / — богиня 
v6da т — Веда 
dega т — место, страна

2) aho — ах, увы! 
go т — бык 
ghora — ужасный 
ghosa т — шум 
loka — мир 
bhojana п — пища 
tapovana п — священ

ный лес

3) krta— сделанный 
nrpati т — царь 
nrpate — о царь! (зва

тельная форма)

4) artham,n — дело, цель 
sarva — весь, целый 
bhartar т — муж
darg — видеть, смо

треть
gudra т — человек, при-

he — эй!
eva — выразительная 

частица гже’ 
etad — это 
ёка — один
ekaika — один за другим 
haima — золотой

paura т — горожанин 
padau — две ноги 
pitarau — родители 
yauvana п — молодость 
mauii т — венец

vrnomi — я выбираю 
grnu — слушай! 
prthivl / — земля

надлежащий к четвер
той касте

praja / — потомство, 
люди

sahasra п — тысяча 
gru — слышать



5) dargana n — вид 
priya — приятный, ми

лый
putra m — мальчик 
putrl / — девочка 
carya / — жизнь 
savitrf / — Савитри (имя 

собственное)
6) putrah т — именитель

ный падеж единствен
ного числа от putra 

dharmikah — справедли
вый

prathamah — первый 
sargah — именительный 

падеж единственного 
числа от sarga

sarga т — отдел, глава 
madra — название на

рода
madresu — местный па

деж множественного 
числа 'среди мадров’ 

dharma т — закон, пра
вило

kimcit — что-то 
ат^а п — доля, наслед

ство
sukham са duhkham са — 

и счастье и несчастье 
(именительный или 
винительный падежи 
единственного числа 
среднего рода)

И. Прочитать и перевести слова:
I ЩгГ I и I ?щт II

^TFR и Ч£ I ТЧ£ I Ч Щ i Щ  i T O R  и
ЧТЩЧТ И Sfqr I SRP I Sfirf* 51 I 5ПП H

О 4  C v? C O

farqf I *Tirfqr1 farl^T и ЦЧ I ЧПЧЧ>: i ч у ш Р н ? II 
i ч ч  i 4wt и ш  i ^  iiо  ^ о  о  о  о

I ^  I и 'J15FM 4*TR I TO  li
T O : ш : ii st#  ЧгТН ^  * ^rt ii

Ч^рЩгТ I Ч^РТГЙ II

III. Прочитать и перевести предложения:

^Ш1 4RT 4FT II Ч ^ $ г 1 ч щ т  II

jm  н ч т т т  ч ч ч  з ч т ч  »
ЧгТ 3Тг5гТ^ч1Ц ЧЧгТ чзч *1 

ЩЩ Т[Ш II гТгТ ЧЧЧ: чч : II



Занятие IV

Написание сочетаний согласных зву
ков: лигатуры. Правила sandhi. 
Sandhi согласных: регрессивная 
ассимиляция

Для обозначения сочетаний двух или более согласных зву
ков употребляются сложные знаки — л и г а т у р ы 1.

Лигатура состоит из комбинации характерных частей зна
ков тех согласных, которые входят в данное сочетание.

Все знаки письма devanagarl имеют в своем составе гори
зонтальную черту сверху и большинство знаков — вертикаль
ную черту справа. Характерная часть знака находится под 
горизонтальной чертой, слева от вертикальной черты:

— характерная часть ^
3J — характерная часть J
Ц — характерная часть °*ч

— характерная часть *•
Н — характерная часть F и т, д.

В зависимости от последовательности расположения харак
терных частей различаются горизонтальные и вертикальные 
лигатуры.

В горизонтальных лигатурах характерные части знаков 
располагаются слева направо под общей горизонтальной чер
той, причем знак последнего согласного пишется полностью, 
например:

sva Щ, gma Щ, tya Щ, ntha

Горизонтальные лигатуры могут обозначать сочетания двух 
и более согласных звуков. %

1 Jigatura — связь (лат.).
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В вертикальных лигатурах характерные части знаков рас
полагаются сверху вниз, причем знак первого согласного бе
рется полностью, например:

mna nga dva S, hla

Вертикальные лигатуры могут обозначать сочетания только 
двух согласных звуков.

Горизонтальные лигатуры более употребительны, чем вер
тикальные.

Имеются знаки, которые, соединяясь в лигатуру, изменяют 
свою характерную часть. Их необходимо запомнить:

к и ^  § образуют 
5Т j и Щ п образуют

ks iI
Изменение характер
ной части обоих зна

ков
и rT̂ t образуют

сТ t и гТ t образуют
ЦТ 9 и Щ v или е образуют *ч *ч *ч

kt*ч
ГГ tt 
Щ 9V 1-S
Щ  CC 1 -ч

Изменение характер
ной части первого 

знака

В предложении слово, оканчивающееся на согласный звук, 
и следующее за ним слово, начинающееся также с согласного, 
пишутся слитно и с употреблением лигатуры, например:
слова и ЩЦ— большое несчастье’ — пишут Hs£c4l4.

Знакомившись с письмом devanagarl, мы увидели о с о б е н- 
н о с т и  п и с ь м а  санскрита:

1) каждый знак обозначает сочетание согласного с а;
2) написание гласных различно в зависимости от положения 

их в начале или середине слова;
3) сочетание согласных передается на письме лигатурами.
В основе санскритского письма devanagarl лежит фонети

ческий принцип, т. е, каждому звуку языка соответствует 
определенный способ передачи его на письме и поэтому на
писание всегда соответствует произношению.

1 Следует отметить, что эти лигатуры иногда употребляются и без 
изменения^хара^ктерной части первого знака, т. е.
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В определенных сочетаниях произношение ряда звуков 
санскрита может меняться, причем все звуковые изменения 
отражаются и на письме. Нередко одно и то же слово может 
звучать, а следовательно и писаться, по-разному в различных 
формах или в различных сочетаниях с другими словами внутри 
предложения. Поэтому при определении исходной'формы слова 
приходится учитывать звуковые изменения, какие могут про
исходить в санскрите.

З в у к о в ы е  и з м е н е н и я  происходят при встрече неко
торых звуков в соприкасающихся словах или внутри слов, 
т. е. в санскрите имеют место так называемые обусловленные 
(комбинаторные) звуковые изменения. Древнеиндийские уче
ные назвали их sandhi (т. е. соединение).

Следует различать sandhi согласных и sandhi гласных 
звуков. Sandhi в конце или начале слов называются внешними, 
sandhi в середине слов — внутренними.
* Правила внешних и внутренних sandhi во многом сходны.

Так, среди внешних и внутренних s a n d h i  с о г л а с н ы х  
звуков широко распространена регрессивная ассимиляция, 
т. е. уподобление предшествующего звука последующему.

При внешних sandhi согласных регрессивной ассимиляции 
подвержены шумные глухие щ к , г  t , 4  р , и особенно зуб-ч̂ "Ч -ч
НОЙ Г? t.N

Шумные глухие к, Z^t и в конце слова подвер
гаются неполной регрессивной ассимиляции со стороны по
следующих шумных звонких, сонорных и гласных, изменяясь 
в соответствующий звонкий, т. е. 3R g, Z i^> 2* d,
Ц ь.•ч *ч

Перед носовыми Щ к, Z t и Ц р могут и н о г д а  изме- *ч *ч ’ *ч
няться в носовой звук своего рода, т. е. к п, Z 
Ц р ^>*Т т.-S -ч

Шумный глухой гТ t подвергается неполной регрессивной *ч
ассимиляции перед шумными звонкими заднеязычного, зубного 
и губного рядов, перед г/, г, г; и перед гласными, изменяясь 
в звонкий cf. Например:

asit raja жил-был раджа’ — >  asid raja, ш н к т т .
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Зубной гТ t подвергается полной регрессивной ассимиляции
перед шумными (глухими и звонкими) палатального и цере
брального рядов и перед сонорным <FIW. Например:

tat са — 'и это’ tac са, сГ?Г.

Зубной гТ̂  t перед носовыми изменяется в носовой зубного 
ряда *Г̂ л. Например:
aslt madresu— 'жил среди мадров’ (название народа) >  asm 

madresu,

гТ t перед фрикативным д изменяется в Ц с, причем 31 д 
изменяется в 

Например:
aslt galvesu — 'жил среди шальвов’ (название народа) asic 

chalvesu,

У п р а ж н е н и я

I. Написать шрифтом devanagarl:

1) горизонтальные лигатуры
mya, ccha, sta, nta, pta, bdha, vya, hma;

2) вертикальные лигатуры
kka, nga, dba, dna, nma, tna, dhna, sna;

3) лигатуры с измененными знаками 
kta, ksa, jiia, tta, $va; 4 5

4) лигатуры из трех знаков 
tmya, ntva, trya, bdhya, ktva;

5) kva — где? куда? 
khya — называть 
jiia — знать
tva — винительный падеж от 'ты’ 
dva — два 
phi — плавать

mna — указывать 
strl / — женщина 
stha — стоять 
sva — свой 
smi — смеяться 
hva — звать



6) ksatriya m — воин 
danta m — зуб 
Qva^ru / — свекровь 
Qvagura m — свекор
ball — именительный падеж единственного числа „могу
щественный “
dharmatma — именительный падеж единственного числа 
„справедливый4*
mahatma — именительный падеж единственного числа
„великодушный4*
madra т — название народа
madresu — местный падеж множественного числа 
^alva т — название народа
Qalvesu — местный падеж множественного числа 
savitri / — имя собственное
savitryi — творительный падеж единственного числа 
vlrasena т — имя собственное

II. Прочитать лигатуры:

^  I EJJ I £СГ I ж  i f r ^  I &  1 Ш  I
ТЩ\ tF I W I ^  I Ч? Iо- 1

III. Прочитать и перевести слова:

•f l risr 1^Гсйч
С Т I I ттгй!41 II

IV. Прочитать и перевести предложения:

lorlf *=Щ  « 1̂ 1 и
СГ; II

щ т т д т  q w M i f e : i i
VtjlH-TI t f f e l l

$Г£Г<*ГсТ Щ7ЧТЧ *-?ЯсГ f?T||



З а н я т и е  V

Sandhi гласных звуков. Индийский 

алфавит. Ударение

S a n d h i  г л а с н ых ,  внешние и внутренние, имеют три 
общих правила.

1. Простые однородные гласные при встрече сливаются 
в долгий звук, т. е.

а и а дают а 
i и 1 дают I 
й и а дают а

Например:

па anyah сне другой’ дают nanyah, 
suta aham са, 'дочь и я’ дают sutaham са, 
api idanim 'теперь же’ дают apldanim, 
su ukta 'хорошо сказанный’ дают snkta, FTph

2. Гласный й и последующий разнородный гласный сли
ваются, изменяясь следующим образом:

а и I дают е
а и а дают о
а и е дают ai
S и о дают аи
а и г дают слог Sr

Например:

tatha iti 'так, хорошо’ дают tatheti, гТЩТгГ 
raja uvaca 'раджа сказал’ дают rajovaca,
паша etad 'это имя’ дают namaitad, 
maha rsi 'великий мудрец’ дают maharsi,
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3. Гласные ?, й и г перед разнородным гласным изме
няются в сонанты на неслоговой ступени:

» > У  
а >  v
Г >  г

Например:
savitrl uvaca 'Савитри сказала’ — дают savitryuvaca, 
tu aha сно (он) сказал’ — дают tvaha, 
pitr artham 'ради отца’ — дают pitrartham,

И н д и й с к и й  а л ф а в и т  строится согласно физиологи
ческим признакам звуков речи.

Алфавит начинается с гласных простых (кратких и дол
гих) и дифтонгов, затем следуют согласные в той последо
вательности, в какой они приведены на занятии I.

Алфавит 
• • * г "

a, 5JT а, i, i, 3  u, й, ?! г,
Щ, Ху I, ^ е ,^  ai, Щ о, ^  аи,
^  k, ^ kh, *Т g, *Т gh,
^ с ,  5  ch, rTJ, jh, 5T̂ n,

S^th, 2 ^ 4 , S^dh, ПТ п,
f h ;  ем ь ;  i  d', ц  dh, я  n,
Ч р, ^  ph; ^  ь ; JT bh, 4  m,*4 *4 -4 4  -4
^ y .  T  r; \ v ,
^  \ b .

Знание принципов построения индийского алфавита 
облегчает работу со словарем.

У д а р е н и е  в древнеиндийских языках, согласно описа
нию его древнеиндийскими учеными, было основано на повы
шении и понижении тона в слогах, т. е. было музыкальным. 
В сборниках древнейших произведений Индии —• Ведах уда
рение было обозначено. В позднейших текстах ударение не 
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обозначалось, поэтому для многих слов место ударения оста
лось неизвестным.

При изучении санскрита музыкальное древнеиндийское 
ударение принято передавать средствами динамического уда
рения. Слова с незафиксированным местом ударения произно
сятся на основе законов ударения латинского языка, т. е.
1) в двусложных словах ударение ставится на первом слоге;
2) в многосложных словах ударение ставится на втором от 
конца слоге, если он содержит долгий гласный. Если второй 
слог имеет краткий гласный, то ударение ставится на третьем 
от конца слоге, независимо от долготы гласного в этом 
слоге.

Следует помнить, что в древнеиндийском языке для боль
шинства грамматических форм ударение фиксировано, на что 
будет постоянно указываться. Кроме того, имеются слова, 
никогда не носящие на себе ударения: частицы, краткие 
формы местоимений и verbum finitum в середине предло
жения.

В стихотворных текстах место ударения частично опре
деляется стихотворным размером.

Все это облегчает расстановку ударения при чтении 
санскритских текстов.

В дальнейшем мы будем проставлять ударение при тран
скрипции в словах на основе данных Большого петербургского 
словаря1 и в грамматических формах с фиксированным уда
рением.

В случаях с неясным местом ударения ударение ставиться 
не будет.

У п р а ж н е н и я
I. Написать шрифтом devanagari и найти по словарю зна

чение слов:
tus, agvapati, upakhyana, indra, sastra, kanya.

II. Написать шрифтом devanagari:
a$vapate — звательная форма единственного числа от 

agvapati
1 Sanskrit — Worterbuch, bearbeitet von O. Bohtlingk und R. Roth, 

st. Petersburg, 1855—1875 (Словарь в семи частях).
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asmi — 1-е лицо единственного числа настоящего времени 
от глагола as

vrnisva — повелительное наклонение, средний залог, 2-е 
лицо единственного числа от var 

иракЬуапё—местный падеж единственного числа от upakhyana 
tusta — причастие страдательного залога женского рода 

от tus
III. Прочитать и перевести слова:

«*Ч135ГГЕГ1 ffrT lI
I г щ  | ф ш  I ЗТЧ г I

ча чгГ1  л«С1 g s r i
Ulf^-S) I jq R«4IN  IО

IV. Прочитать и перевести предложения

дздфт и «^boiiwri и
вцйтг ч
т ш № г  II II
ffn ЧТМ ТгТ ЧШТ-- IIо

V. Упражнения на повторение.
1. Написать шрифтом devanagarT и перевести слова: 

са, па, gaja, $ata, pitar, matar, pitarau,
duhitar,’ putra, sQnu, gam, jna, vid, 9™, dar9, 
bhu, daga, naman, dharma, sukha.

2. Прочитать и перевести предложения, объясняя встре
чающиеся звуковые изменения:

w\ H3R. II oft «Ц^ЬмГЧЧгГ II (Ш  II 
J-KIrHI 1ШТ C l W l t o :  II

щ } <$тт ЩгОтч -?ЧгТ з ч т «
« А Л  cRT^T II « -iifc^ ^ W  II "



Занятие VI

Морфология. Система спряжения.
Спряжение глаголов в настоящем вре
мени. Внешние sandhi слога as. Avag- 
raha.

Древнеиндийский язык отличается многообразием форм 
словоизменения.

С и с т е м а  с п р я ж е н и я  древнеиндийского глагола 
характеризуется наличием семи форм времени, для обозна
чения которых принято применять латинские названия: ргае- 
se ns, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum (только 
в Ведах), futurum, conditionalis (встречается очень редко) и 
aoristus.

Глагол различает четыре наклонения: изъявительное (indi- 
cativus), желательное (optativus), повелительное (imperativus) 
и сослагательное (conjunctivus) \

В системе спряжения древнеиндийского глагола существует 
три залога: действительный (по терминологии древнеиндий
ских ученых — parasmaipada1 2), средний (по терминологии 
древнеиндийских ученых — atmanepada3) и страдательный. 
Parasmaipada и atmanepada в одном и том же времени различаются 
в основном только по личным окончаниям. Страдательный 
залог представляет собою систему производных форм.

Глагол спрягается в трех лицах и в трех числах — един
ственном, двойственном и множественном.

С п р я ж е н и е  г л а г о л о в  в н а с т о я щ е м  в р е м е н и  
действительного и среднего залогов.

1 Следует отметить, что индийские ученые в работах на индийских 
языках пользуются индийской языковедческой терминологией.

2 parasmaipada значит 'слово (выражающее действие, совершающееся 
в интересах) другого’ .

3 atmanepada значит 'слово’ (выражающее действие, совершающееся 
в интересах) самого себя.
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Для образования настоящего времени берется основа 
настоящего времени и прибавляются определенные личные 
окончания.

О способах образования основы настоящего времени речь 
будет идти позже (см. X и XI занятия).

Пример спряжения в настоящем времени глагола pat ЦгТ̂
'летать, падать’, основа настоящего времени pata— ЦП.

Parasmaipada
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1. patam i Ч Ш Н patavas ЦгППН^

2. patasi ЧгИ(Н patathas

3. patati ТгТГсТ patatas 4ctrlH^

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. patamas чНГЧН
2. patatha  Цс\Ц

3. patanti ЧrlI

Atmanepada
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. pate ЦП
2. patase ЧгГСТ
3. patate ЦгТгТ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

patavahe ЦгТТШ  ̂
patethe ЦНЦ 
patete Чип

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. patamahe Чг1Ия£
2. patadhve Чг|ьЦ
3. patante ЦсртГ

Конечный с л о г  в зависимости от начального звука 
следующего слова может изменяться:

as  перед звонкими согласными и носовыми ] > a: gajas 
bhramyanti — 'слоны бродят’ >  gaja bhramyanti, ЦЩЦРШ'тТ. 
as  перед гласными (кроме а )> а ,  причем стяжения а с началь
но



ным гласным следующего слова не происходит: naradas uvaca — 
'Нарада сказал’>  narada uvaca, 337*1.

as перед звонкими согласными, носовыми и перед глас
ным а > о :

sutas ball — 'могущественный сын’ >  suto ball, НсН
nalas nama — 'по имени Наль’ >̂ nalo nama, HcHI Н1Ч.
После конечных о и е начальный а следующего слова 

выпадает, заменяясь на письме знаком avagraha (т. е. отде
литель) — У (в транскрипции’): so agvapatih — 'этот Ащва- 
naTn’> s o  ’$vapatih, Ш J%1чГп1,

caturthe ahani — 'на четвертый день’^> caturthe ’hani,

У п р а ж н е н и я
I. Написать шрифтом devanagarl и перевести незнакомые
слова со словарем: 

arii9a
am^as — именительный па

деж единственного 
числа

as, основа настоящего 
времени as-

aham
uvaca — прошедшее время 

3-го лица един
ственного числа 
от vac

ёка
etad
kutra
ksipram
gaja
gajas — именительный па

деж множествен
ного числа

gam — основа настоящего
времени gacha- 

dina *

din as — именительный па
деж множествен
ного числа

dosa
dosas — именительный па

деж единственного 
числа

pat с приставкой ni-,
основа настоящего 
времени nipata- 

bhram’ основа настоящего 
времени bhramya- 

markamjeya
markandeyas — именитель

ный падеж един
ственного числа

var, основа настоящего
времени vrno-

vara
sakrt
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II. Прочитать и перевести, анализируя формы слов и звуко
вые изменения:

II ЙЯГ- W f ^ r  II
(2=гМг1(гГ II

<3фиТ ‘F ntorT R ; И jl̂ rT lI
II III.

III. Для закрепления грамматического материала спрягать 
в настоящем времени gam л*т — основа настоящего времени 
gacha —



S n i f i e  VII

Система склонения. Склонение существи
тельных с основой на а. Повторение 
спряжения глаголов в настоящем вре
мени

Древнеиндийский язык имеет очень развитую с и с т е м у  
с к л о н е н и я .  Различаясь по родам (мужской, женский и 
средний) и изменяясь по числам (единственное, двойственное 
и множественное), существительные, прилагательные и место
имения имеют восемь падежных форм, располагающихся 
в следующем порядке:

именительный падеж (Nominativus)
винительный » (Accusativus)
творительный или орудийный » (Instrumentalis)
дательный » (Dativus)
отложительный » (Ablativus)
родительный » (Genetivus)
местный » (Locativus)
звательный » (Vocativus)

Следует заметить, что у существительных, прилагательных 
и местоимений среднего рода именительный и винительный 
падежи каждого из чисел имеют одну и ту же форму. В двой
ственном числе у каждого рода имеется только три вида 
падежных форм, так как совпадают по форме 1) именитель
ный, винительный и звательный, 2) творительный, дательный, 
отложительный, 3) родительный, местный падежи. Во множе
ственном числе всегда сходны формы именительного и зва
тельного падежей.

В зависимости от исходного звука все основы именного 
склонения делятся на гласные и согласные основы. Соответ
ственно этим двум группам основ существует два типа скло
нения: склонение основ на гласные и склонение основ на
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Согласные. Склонение основ на гласные в свою очередь делится 
на ряд склонений по исходным гласным.

Склонение основ на гласный звук:
С к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  с о с н о в о й  на б. 
Существительные с основой на а составляют более чем 

три четверти всех существительных в древнеиндийском языке.
Тип склонения существительных с основой на а является 

самым распространенным типом склонения.
Существительные с основой на а — мужского и среднего 

рода, на а — женского рода.

Примеры склонения:

suta WT т — сын, suta НН[ / — дочь, sukha п — счастьео о  о

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

N. sutas О suta flrllо sukham НЗЗРТо "s
Acc. sutam о  -ч-ч

sutam Иг1Но  *4 sukham O ~\-N
i. sut6na нгНО sutaya Ш Ш  

sutayai ПгТЙ

sukhena о
D. sutaya ПгТПТо sukhaya

АЫ. sutad sutayas sukhad
G. sutasya о -Ч

sutayas sukhasya

L. sute НгТо sutayam
_

sukhe о
V. suta Чг\О sdte Hrl о sukha о

Существительные среднего рода в единственном числе во всех паде
жах, кроме именительного, имеют те же падежные окончания, что и суще
ствительные мужского рода. Поэтому можно запоминать только склоне
ния существительных мужского и женского рода.

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

N. Асе. V. sutau Hfil sute то  о
I. D. АЫ. sutabhyam HfTFETFT sutabhyham 

G. L. sutayos sutayos



N. Асе. V. sukhe о
I. D. Abl. sukhabhyam
G. L. sukhayos

В двойственном числе склонение существительных женского и сред
него рода совпадает. Существительные мужского рода имеют особое 
окончание в именительном, винительном и звательном падежах, а в осталь
ных падежах совпадают с существительными женского и среднего рода.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

N. V. sutas НгПНо «Ч
Асе. stan HrfFTО ^
I. sutais wmо  -ч
D. Abl. sutebhyas
G. sutanam нтпчтчо  -ч
L. sutesu1 HfFT• о  о

sutas НгПНО -Ч
sutas шо  -ч 
sutabhis ^ *ч
sutabhyas 

sutanam HrJRR

sutisu1 F R R

N. V. sukhani H R lfaо  ^
Acc. sukhani НЩТГ7!о
I. sukhais НЩН ,

D. Abl. 
G.

L.

sukhebhyas 
sakhanam Ш Я Щ  ГО *4
sukh6su !

Во множественном числе существительные мужского и среднего рода 
во всех падежах, кроме именительного, винительного и звательного, скло
няются одинаково. Родительный падеж у существительных всех родов 
имеет одну и ту же форму.

Имена прилагательные на а (мужского и среднего рода) 
и на а (женского рода) склоняются как соответствующие 
существительные с основой на а и а.

1 В середине слова после гласных кроме 6 перед всеми гласными 
s ]> s; например, suta — местный падеж, sut-e-su, но suta — местный падеж 
sut-a-su.
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У п р а ж н е н и я

I. Написать шрифтом devanagari и пед^вести незнакомые 
слова со словарем:

ganga
gam с приставкой sam- 

основа настоящего вре
мени samgacha- 

grama 
tus
tu§ta — причастие страда

тельного залога жен
ского рода

II. Прочитать и перевести, анализируя формы слов и зву
ковые изменения:

4UPY ЩТ в ер тя т  £ГПфсТ и
w m  тт те и
я  W trT

<Т d K lfe l  ЧГФсГЦ

ч п ч г с г т  я й ^ ч г а й  4 U R : W \- II
О. «

III. Для закрепления грамматического материала склонять
в единственном числе мужского рода gaja ЦЯ и женского 
рода ganga П ’̂Т, во множественном числе мужского рода 
gaja и женского рода rathya в двойственном числе
среднего рода padaTT? — 'нога\

niyama
parthiva
prayaga
brahmacarya
mahavana
yamuna
rathya
£uddha



Завятне VIII

Спряжение глаголов в imperfectum. 
Склонение существительных с осно
вой на f и ц. Внешние sandhi s и г

Прошедшее время i m p e r f e c t u m  обозначает действие 
без указания на его законченность; imperfectum — форма 
прошедшего несовершенного.

Для образования imperfectum берется основа настоящего 
времени и прибавляются особые личные окончания — в т о 
р и ч н ы е , — в отличие от первичных личных окончаний, 
с которыми образуются формы настоящего времени. Призна
ком прошедшего времени imperfectum является приращение 
(аугмент) а, на которое падает ударение.

Пример спряжения в imperfectum глагола pat 4FT — летать, 
падать, основа настоящего времени pata-4ct.

Parasmaipada
ч и с л о  Д в о й с т в е н н о е  ч и с л оЕ д и н с т в е н н о е

1. apatam ?TTrFT̂
2. apatas
3. apatat

apatava ЩТгПЧ 
apatatam ЧЧг1г(Н  ̂
apatatam WTrTnTFT

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1. apatama 947TFT
2. apatata УЧгИ
3. apatan

Atmanepada
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. apate 5J47T
2. apatathas SWH4H1
3. apatata ?Щг1гТ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

apatavahi
apatetham 94rWFT^ 
apatetam ЦЧгТгПЧ̂
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. apatamahi 5f4rTFrf^
2. apatadhvam ЩЦ71ЩЧ
3. apatanta ЧЧгР'гТ

С у щ е с т в и т е л ь н ы х  с о с н о в о й  на i и и меньше, 
чем существительных с основой на а. На i и ц оканчиваются 
основы существительных всех трех родов — мужского, жен
ского и среднего.

Среди существительных с основой на I преобладают суще
ствительные женского рода. Среди существительных с осно
вой на й преобладают существительные мужского рода. 

Пример склонения существительных с основой на h

pani 411 HI т — рука, bhumi 4FT / — земля, vari п — вода

N.
Асе.
I.

D.

АЫ.
G.
L.

V.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л 

pam's ЩПГГСТ̂  bhumis 
pani'm ЧТГПРТ bhumimг ^  *4
panina Ч1ШМ1 bhumya 

panaye ШШП’ bhumaye1 HHU

pan6s Ч1ШН bhumes3 ЧЧИ 

panau ШШ1 bhamau4 ЧЧТ 

pane ЩШ bhume

vari
vari Щ Ц  
vdrina

varine1 2 Т̂Г̂ ПТ

varinas

varini

1 или bhumyai .
2 В середине слова после г и s носовой зубного ряда п изменяется•ч

в носовой церебрального ряда п ТТ̂ перед гласными, носовыми согласными
и у,  «/, т. е. имеет место неполная прогрессивная ассимиляция. Если 
между Г или s и зубным п стоят согласные палатального, церебрального, 
зубного рядов или р, s, то п остается без изменений.

Наличие между г — s и зубным п всех прочих звуков изменению п 
в л не препятствует.

3 или bhtimyas
* или bhnmyam Ĥ ITPT.*ч -ч
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Существительные мужского и женского рода имеют во всех падежах, 
кроме творительного, одинаковые падежные окончания.

Существительные мужского и среднего рода в творительном падеже 
имеют одно и то же падежное окончание.

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

N. Асе. V. pan! <ттй bhumi
I. D. АЫ. panibhyam ЧТРТР-ЩН bhQmibhyam

G. L. panyos ЩЩЩ bhumyos
N. Асе. V. varini STTf̂ JTt ^ '
I. D. АЫ. varibhyam

G. L. varinos

Окончания существительных мужского и женского рода в двойствен
ном числе совпадают.

Творительный, дательный и отложительный падежи существительных 
всех трех родов имеют одну и ту же форму.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

N. V. 
Асе.

I.
D. АЫ. 
G.
L.

panayas 
рашп

panfbhis ЩППРЩ  ̂
pambhyas
panln am ЩПТ1Ч1̂  ^ 
pamsu MIIUR

N. V. varini chjlim  
Acc. varini
I. varibhis
D. АЫ. varibhyas ЩГрТГП 
G. varlnam MlfluiW
L. varisu

bhumayas
bhumls Сч *\
bhumibhis ч й р ш  
bhumibhyas<4f*P37H 
bhumlnam 'PTFTFT̂  
bhumisu ЧНЧ

Во множественном числе формы существительных мужского, женского 
и среднего рода во всех падежах, кроме именительного, звательного и 
винительного, одинаковы. У существительных мужского и женского рода 
одинаковы и формы именительного и звательного падежей. .
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Пример склонения существительных с основой на й. 
guru т — учитель, dhenu ЦЧ / — корова, a$ru п —О О
слеза.

N.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

gurus JTPH dhenus ФШ  agruО -ч 2 *4 О
Асе. gurum ПРЧо  v "Ч

>
dheniim ФРГо  -ч agru

I. guruna ф^ПТ dhenva Ф^Т a9runa ЯФПТ

D.
-ч

gurave
*4 ^

dhenave1 Ф 1<=Т a9rune УУUl
АЫ.
G. | guros dhenos* 1 2 ФТТН*4 a9runas

L. gurau ЩТ dhenau3 ФТТ a9runi yyUll

V. guro
^ *N

dheno ФТТ a9ru УУ

Существительные мужского и женского рода имеют во всех падежах* 
кроме творительного, одинаковые падежные окончания.

Существительные мужского и среднего рода имеют одно и то же 
падежное окончание л .ю^птельном падеже.

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

N. Асе. V. guru dhenu 4R'О С\
J. D. АЫ. gurubhyam dhenubhyam ЧЧЩ1Ч

"N ^ ^ ^ ^
G. L. guros W l  dhenvos Ф^1Т^

N. Асе. V. a9runi 41У Ull 
J. D. АЫ. a9rubhyam yWHFT

j  \
G. L. a9runos

Склонение существительных мужского и женского рода в двойствен
ном числе совпадает.

Творительный, дательный и отложительный падежи существительных 
всех трех родов имеют одну и ту же форму.

с*-.
1 или dhenvai -ч —___
2 или dhenvas -Ч"S ___

или dhenvim |Н ■ч
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

dhenavas Цмчн 
dhenus ФТП-ч
dhenubhis 4FIPTHо  *ч
dhenubhyas“N _ _
dhenunam ФТ̂ ТРТ 
dhenusu ЦНЧ 

N. V. agruni 95ТГПТ

Асе. agrani
I. agrubhis
D. АЫ. agrubhyas 
G. адгйпаш S^TUFT^
L. agrusu ш

N. V. guravas
Acc. gurQn

I. guriibhis

D. АЫ. guriibhyas

G. gurunam
L. gurusu

Во множественном числе формы существительных мужского, женского 
и среднего рода во всех падежах, кроме именительного, звательного и 
винительного, одинаковы. У существительных мужского и женского рода 
одинаковы и формы именительного-звательного падежей.

Имена прилагательные на i и й склоняются как существи
тельные с основой на i и й соответствующего рода. Прилага
тельные с основой на й очень распространены в древне
индийском языке и численно превосходят существительные 
с той же основой.

К о н е ч н ы е  s и г подвергаются сходным звуковым измене
ниям.

1. s и r^>h  в конце предложения.
г

Например: sargas — 'отдел’, 'глава’ >  sargah, punar — 
'снова’, >  punah, ФТ;

2. s и г >  h перед глухими к , kh, р , ph и перед р, $, 5. 
Например: prathamas sargah — 'первая глава’ >  prathamah

sargah ЯФТ* !.
punar punah — 'постоянно’ >  punah punah Ф7! Ч7?!
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3. s и г ]> с перед глухими с, сА, и s и г s перед глу
хими /, th.

Например: putras са — 'и сын’ >  putrag са 
Конечные s и г могут чередоваться в одних и тех же 

формах слов в зависимости от характера начального звука 
следующего слова.

После гласных кроме &1 перед всеми гласными и звон
кими согласными в силу регрессивной ассимиляции выступает 
как звонкий звук согласный г 1 2, а перед глухими t и th 
выступает глухой 5.

Например:
gunair npetam servais tam bhagavan prabravisi me

*?( S. II, 21) — сты говоришь о нем, пре
исполненном всеми добродетелями, о господин’.

Подчеркнутые слова употреблены в одной и той же форме, 
но конечный звук (s ули г) определяется начальным звуком 
следующего слова.

У п р а ж н е н и я
I. Написать шрифтом devanagari и перевести незнакомые слова 

со словарем: 
atmaja 
atmaja 
idam 
ksatrfya 
ksira 
guru
tu§, основа настоящего вре

мени tusya- 
duhkhita 
nrpati 
pati 
pattra 
prthivi 
prthivlpati
1 В этом случае получается слог 

в занятии VI.
2 Перед г звук s тоже изменяется в г, но это г пропадает, удлиняя 

предшествующий гласный звук (редкий случай sandhi).
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bala
bru, основа настоящего вре

мени bravl-
Ыш, основа настоящего вре

мени bhava- 
madhu 
yama
li'kh, основа настоящего вре

мени likha-
vardh, с приставкой v/-, 

основа настоящего вре
мени vardha- 

savitrl

as, об изменениях которого см.



II. Прочитать и перевести, анализируя формы слов и звуко
вые изменения:

А *  ч Ш Ы г Г : II II
^  <ЗМ-- II

« Й - П}сГ ЧЙ fofelfrT II

т о  к

III. Для закрепления грамматического материала:
1) спрягать в imperfectum bho — основа настоящего вре

мени bhava-
2) склонять в единственном и множественном числе жен

ского рода matf НГн— мысль, в единственном числе 
мужского рода nrpati *74 Н  и среднего рода madhu ЧЦ.



Занятие IX

Спряжение глаголов в optativus. Скло
нение существительных с основой на 
I и ц. Внешние sandhi т и п

Optativus, одна из четырех форм наклонения древнеиндий- 
ского языка, выражает пожелание относительно совершения 
действия, иногда— приказание или возможность.

Optativus образуется от основы настоящего времени при
бавлением вторичных личных окончаний. Приметой optativus 
является /, присоединяемый к основе перед личными оконча
ниями. Ударение в форме optativus обусловлено ударением 
в основе глагола.

В основах настоящего времени, оканчивающихся на а9 
присоединение приметы optativus’a /  образует е перед личными 
окончаниями (см. sandhi гласных, занятие V).

Например:
pat, основа настоящего времени pata + i >  pate- 
likh, основа настоящего времени likha + i likhe-.

Перед личными окончаниями, начинающимися с гласного, 
появляется звук г/.

Пример спряжения в optativus глагола likh 'писать1,
основа настоящего времени likha-

Parasmaipada

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  Д в о й с т в е н н о е  чи с ло

2. Iikh6s f̂ rF'sFT likhetam f^T^rPT

3. likhet fcrP̂ FT likhetam ТсгТЩгПЧ



М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. likhema Тс?ТЩЧ
2. likheta fertfT
3. likheyur1

Atmanepada
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. likheya
2 . Iikh6thls •Ч
3. likheta kcĤ lcT

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

likhevahi
likheyatham

likheyatam

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. НкЬёшаЫ
2. likhedhvam

3. likheran

С у щ е с т в и т е л ь н ы х  с о с н о в о й  на i и й меньше, 
чем существительных с основой на а и с основой на i или й. 
На i и и оканчиваются (за немногим исключением) основы 
существительных только женского рода.

При склонении перед падежными окончаниями, начинаю
щимися с гласного, гласные звуки основы I и й изменяются: 
*^>У> u^>v  (см. sandhi гласных, занятие V).

Пример склонения существительных с основой на ; и и:

putrl ЦЗЙ / — 'дочь’ vadhu / — 'жена’, 'невеста’

N.
Асе
I.

D.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

putri ч/1  
putrim 
putrya 4“UI

putryai

vadhus Ф 1Н 
vadhum ФТЧ(Гч *ч
vadhva

vadhvai ЩЦ

1 -ш* — особое вторичное окончание в форме optativus.
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| putryds

L. putryam 4^4IHо  \
V. putri

vadhvds •s
vadhvdm •4
vadhu ЧЧо

В единственном числе существительные с основой на Т и и во всех 
падежах, кроме именительного, имеют одни и те же падежные окончания 
и одинаковое ударение.

Д в о й с т в е н н о е

N. Асе. V. putrydu Ч37Т
I. D. АЫ. putribhyam

G. L. putryos о  -S
М н о ж е с т в е н н о е

N. V. putryas 

Асе. putris Ч5ТТТо -ч
I. putrfbhis
D. АЫ. putrlbhyas 
G. putrlnam UIIH'O *4
L. putrlsu

число
=4

vadhvau ЩЩ] 
vadhubhyam

vadhvos

число
vadhvas ЧМН*4
vadhus ЧЧН*4
vadhubhis C\ *4
vadhubhyas ЧФЛН 
vadhanam 44H|Hc\ -4
vadhdsu ЧЧЧ* СЧО

В двойственном и множественном числе существительные с основой 
на Т и и склоняются одинаково.

В н е ш н и е  s a n d h i  т и п .  ^
Конечный т перед начальными согласными в результате 

регрессивной ассимиляции изменяется в анусвару (см. заня
тие III).

Например: pattram likhati— '(он) пишет письмо* >  pattram 

likhati, f^T f̂f^T.

m не изменяется в анусвару перед шумными согласными губ
ного ряда и перед гласными.

Конечный п ассимилируется следующему палатальному 
согласному по месту образования, т. е.

” +j > n j ,  п + д пд (иногда hg rich).
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После конечного п перед начальным I появляется /, после
конечного п перед начальными с или ch появляется <р, после
конечного п перед начальными 1 или th появляетстя s, после
конечного п перед начальными t или th появляется 5.

В получившихся сочетаниях п изменяется в анунасику 
(см. занятие III).

Например:

apatan са — 'и (они) упали’ ]> apatan 9 са, УЧсТЗ!

У п р а ж н е н и я

I. Написать шрифтом devanagari и 
со словарем:

agva 
aham 
aho bata 
eva
kar, пассивное причастие про

шедшего времени krta- 
jna с приставкой vi-, основа 

настоящего времени vijana- 
guhkha 
devata 
devl 
papa 
putra

перевести незнакомые слова

bahu
bhumi
mahant
mahat — винительный падеж 

единственного числа сред
него рода от mahant 

me — дательный падеж един
ственного числа от aham 

vacya
9ram, основа настоящего вре

мени 9гйтуа- 
sukha 
suta

II. Прочитать и перевести, анализируя формы слов и звуке 
вые изменения:

£з'нм‘| <?тог ч  ч̂ гаг и 
т а г
Щ Т <*Н Щ гЧТЧ Ч Й Х Г Г  У7ТИ
т а  Ч д а т ^ 5Гл ч ^ и

tT г г г ё  ^  ^ 5TFnfrT ci ttii> о °
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III. Для закрепления грамматического материала:

1) спрягать в optativus ЬЬй — основа настоящего времеми
bhava- и vad 'говорить’ — основа настоящего времени 
vada- ЗТ;

1) склонять в единственном числе savitrl
IV. Повторить тексты занятий VI, VII и VIII.



Занятие X

Спряжение глаголов в imperativus. 
Чередование гласных. Образование 
основ настоящего времени: классы 
глаголов первого главного спряжения

Повелительное наклонение i m p e r a t i v u s  имеет в древнеин
дийском языке формы действительного и среднего залогов во всех 
лицах и числах. Наиболее часто, однако, употребляются формы 
2-го лица единственного числа.

Imperativus образуется от основы настоящего времени при
бавлением особых личных окончаний imperative.

Пример спряжения в imperativus глагола likh f e n  'писать’ — 
основа настоящего времени likha— f e n .

Parasmaipada
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. likhani
2. likha
3. likhatu fcrl- r̂T

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

likhava f e n M  
likhatam feFsfrPT 
likhatam

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. likhfima JRrT^FT
2. likhata ТсгГЗгТ
3. likhantu Icrl^cl

Atmanepada
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. likhai
2. likhasva fcH zA^

3. likhatam

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

likhavahai Ifcrl 
likhetham fert^FT■N
likhetam T^TUfTFT
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. likhamahai fFT3FP<£
2. likhadhvam f^T^^FT
3. likhantam ТсгГ^НИ*ч

В системе спряжения древнеиндийского глагола формы 
настоящего времени, прошедшего времени imperfectum, жела
тельного и повелительного наклонений образуют систему 
настоящего времени, так как эти формы образуются от одной 
и той же основы, основы настоящего времени.

При образовании основ настоящего времени большую роль 
играет ч е р е д о в а н и е  г л а с н ы х .

В древнеиндийском языке сходные гласные в корнях могут 
чередоваться. Древнеиндийские ученые подметили это и раз
работали теорию чередования гласных звуков. По этой теории 
чередование представляется как чередование основных глас
ных с гласными, получившимися в результате прибавления 
к основному гласному звука а — звуковой вид gima1, а также 
с гласными, получившимися в результате прибавления к зву
ковому виду guna звука а — звуковой вид vrddhi1 2.

Основные гласные::— а I I й й г 1
Гласные guna: а е о аг а!
Гласные vrddhi: а ai аи аг al

Индийские ученые считали исходными основные гласные 
и из них выводили гласные guna и vrddhi.

Языковеды XIX в. заимствовали у индийских ученых тео
рию чередования, но поняли ее более глубоко. Благодаря 
сравнительно-историческому изучению родственных языков 
они заметили, что явление чередования связано с ударением. 
Под ударением бывает обычно звуковой вид guna. Поэтому 
его стали считать исходным, называя средним (resp. сильным) 
звуковым видом. Из среднего звукового вида стали выводить 
слабый через ослабление (отпадение а). Вид vrddhi выводился

1 guna — значит 'свойство', качество’ .
2 vrddhi — пассивное причастие от глагола vardh— расти’ , vrddhi — 

значит возросший’ , приращенный*, возрастание , 'увеличение’ , прирост’ .
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из среднего звукового вида путем приращения а и получил 
название протяженного звукового вида.

Чередование гласных древнеиндийского языка наблюдается 
при словообразовании, в склонении и в спряжении.

Зная о чередовании гласных, можно рассматривать о б р а 
з о в а н и е  о с н о в  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  у глаголов.

По способам образования основ настоящего времени раз
личаются десять классов глаголов. Эти классы делятся на два 
главных спряжения, тематическое и атематическое \

В первое главное спряжение (или тематическое) входит 
большинство глаголов. Приметою его является тематический 
гласный а между корнем и личными окончаниями и постоян
ное ударение на одном и том же слоге основы, а не на лич
ных окончаниях. Тематический гласный а^>а в 1-м лице всех 
трех чисел.

Первое главное спряжение включает четыре класса глаго
лов: I, VI, IV и X.

Второе главное спряжение, атематическое, охватывает мень
шую часть глаголов. Личные окончания присоединяются в них 
непосредственно к корню, который может иметь суффикс, 
инфикс или удваиваться. Место ударения непостоянное.

Второе главное спряжение включает шесть классов гла
голов: II, III, V, VIII, VII и IX.

Классы глаголов первого главного спряжения

Класс I. Основа настоящего времени глаголов I класса обра
зуется путем прибавления к корню глагола тематиче
ского гласного а. Ударение постоянно на корне.

Например:
саг 'ходить’, 'жить’ — основа настоящего времени

сага- ^
jlv 5ft? 'жить’, 'существовать’ — основа настоящего вре

мени jfva-

1 Тема (греч. thema) — глагольная основа, образованная прибавлением 
•к-корню гласного звука (тематического гласного).
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pat 'летать’, 'падать’ —основа настоящего времени
pata- ЧгТ

vad 'говорить’ — основа настоящего времени vada- 
vas 'жить’, 'обитать’ — основа настоящего времени

vasa-

Корни глагола с гласными /, й, г и /, оканчивающиеся 
на один согласный, имеют в основе настоящего времени зву
ковой вид guna, т. е. ? > е ,  u > o ,  f^>ar, l^>al.

Например:
budh 'просыпаться’, 'бодрствовать’ — основа настоя- о  *ч

щего времени bodha- ЩЧ
ruh 'подниматься’, 'расти’ — основа настоящего вре-

мени roha- T i*
gubh ЩЧ 'блистать’, 'сиять’ — основа настоящего времени 

^obha- ЗТТЧ

Корни глагола, оканчивающиеся на гласные Z, 0, f, при 
образовании настоящего времени имеют эти гласные в звуко
вом виде guna, т. е. 1 ^>е, й^>о, f^>ar:

nl 4 t  'нести’ > n e  Ч 
bha Ч 'быть’ >  bho ЧТ

Корни глаголов, оканчивающиеся на е или о, остаются
без изменений (например, hve ^  'звать’).

Гласные guna перед тематическим а изменяются в соответ
ствующие vrddhi, т. е. e^>ai  и о^>аи,  причем в основе 
настоящего времени ai + а^> aya, аи + а^> ava.
Так,

основа настоящего времени
от ш ЧТ — пауа- ЧЧ 
от bha Ч — bhava- ЧЧ

*-ч
от hve ^  — hvaya-
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Так как глаголы I класса образуют основу настоящего 
времени таким же способом, как глагол ЬЬй *Т, то весь I класссч
древнеиндийские ученые назвали bhvadi (bhu + adi, adi — 
’начало’), что значит ’начиная с ЬЬй, как ЬЬй’.

Есть несколько глаголов I класса, образующих основу 
настоящего времени особым способом.

1. Глаголы gam ГрТ ’идти’ и yam ’держать’ образуют
основу настоящего времени с суффиксом -сЛ- 

gam ГРТ — gacha 
yam — yacha

2. Глаголы pa ЧГ 'пить’, stha ЗДТ ’стоять’ и некоторые дру
гие образуют основу настоящего времени удвоением

ра ЧТ — piba — 
stha ЭДТ — ti'stha —

(О правилах удвоения см. занятие XII).

Класс VI. Основа настоящего времени глаголов VI класса 
образуется путем прибавления к корню глагола в сла
бом звуковом виде тематического гласного а. Ударение 
постоянно на тематическом гласном а.

Например:
likh ^ Г ^ ’писать’ — основа настоящего времени likha- 
tud гТ̂  ’ударять’ — основа настоящего времени tuda- rTi£

Ввиду того, что все глаголы VI класса образуют основу 
настоящего времени таким же способом, как глагол tud с? ,̂ 
древнеиндийские ученые назвали весь VI класс tudadi.

У немногих глаголов, корень которых оканчивается на /, 
й и /% в основе настоящего времени t^>iy, U^>uv и г >  /г.

У некоторых корней на -аг перед тематическим гласным а 
аг >  /г или аг, у некоторых корней на а перед тематическим 
гласным а а^> i (у).

Глагол is 'искать’, ’желать’ и некоторые другие обра
зуют основу настоящего времени с суффиксом -сЛ- Щ: is — 
icha — ̂ 5.
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Класс IV. Основа настоящего времени глаголов IV класса 
образуется путем прибавления к корню глагола в слабом 
звуковом виде приметы -у а. Ударение постоянно на 
корне.

Например:
tus гГ7 'радоваться’, 'наслаждаться’ — основа настоящегоО
времени tijsya-

Корни на -am удлиняют а перед уа: 
bhram ?FT 'бродить’, 'ходить’ — основа настоящего вре-N в - в —
мени bhramya-
gram SFT 'уставать’— основа настоящего времени дгйтуа-
ш п . N

Корни на -iv удлиняют / перед уа: 
drv — 'играть’ — основа настоящего времени divya-

По глаголу div весь IV класс назвали divadi. 
г

Корень darg 3^4 '̂видеть’ имеет основу настоящего времени 
радуа- (от глагола рад 'видеть’).

Класс X. Основа настоящего времени глаголов X класса обра
зуется путем прибавления к корню глагола приметы -ауа. 
Ударение постоянно на -ауа.

Например:
kath 'рассказывать’ — основа настоящего времени
kathaya-
cint f^Frf 'думать’ — основа настоящего времени cintaya-
R ‘ fia.
Корни глагола, оканчивающиеся на гласные, в основе на

стоящего времени имеют эти гласные в звуковом виде vrddhi, 
т. е. T^>ai, й^>аи9 г^>аг.

Коренные гласные vrddhi перед -ауа основы настоящего 
времени изменяются: ai >  ауа9 аи >  ava.

Корни глаголов, с гласными *, ц, г, /, оканчивающиеся на 
один согласный, получают в основе настоящего времени зву
ковой вид guna, т. е. z >  е, и >  о, г >  яг, Ц> а! .
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Например:

cur S T  'воровать7, — основа настоящего времени согауа- 

По глаголу cur весь X класс назвали curadi.

У п р а ж н е н и я

I. Написать шрифтом devanagari и перевести незнакомые 
слова со словарем:

gam
gah с приставкой vi-, пас

сивное причастие про
шедшего времени vi- 
ga<Jha

te— дательный падеж един
ственного числа от tvam 
сты’ 

darg 
па

budh с приставкой ni
Ыш
vacas
vacas — именительный и вини

тельный падежи единствен
ного числа 

vart с приставкой ni- 
garvarl 
grama
stha с приставкой ud-

II. Образовать основу настоящего времени глаголов:

gam I класс bhu i класс
cint X класс likh VI класс
tus IV класс vart I класс
darg IV класс vardh I класс
pat I класс gram IV класс
budh I класс stha I класс

III. Прочитать и перевести, анализируя формы слов и звуко
вые изменения и определяя класс глаголов:

ЧгЙ || (н<=1г1 и7Г *я4Г н
т г а г г  ч т  к

S6



IV. Прочитать, перевести и определить класс глаголов:

(чЧг^гТ II ЗТЗ*4шг+-Ы1 II 
el Ml ПТ$ Mnl (н<о|(п l

П ^Я Ш  II
Ц*рТ tfiTlM Я  fi4jPrl «1М 1:|! 
ч-тн я  «п-яг Н^ГЯ II
4 Ч Й § :1 ? ^ Г  if



Занятие XI

Склонение односложных существи
тельных с основой на a, i и й. 
Классы глаголов второго главного 
спряжения

Все о д н о с л о ж н ы е  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  с о с н о 
вой на а, Г, и й. женского рода. Они составляют очень 
небольшую группу существительных, своеобразие склонения 
которых заключается в следующем: перед падежными окон
чаниями, начинающимися с гласного, долгие I и й как бы 
разлагаются на i + i или u + й, причем вторые / и и меняются 
в соответствующие сонанты, т. е. i^>y, u^>v  (см. заня
тие V).

Пример склонения существительных с основой на а, г, й: 
ja Щ. / — 'потомство’, 5ft / — 'красота’ , bha Ч / — 'земля’.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

N. jas
Асе. jam sTPT̂
I. ja Щ

D. je 51

с Ы1
jas sTRT

L. ji Ш
V. jas sTTFT

qrls 
9riyam 
9riyd IWIT

Sriye1

griyas 2

9riyi3 fSTTn 
9ns

bhus ЧТТ•ч
bhiivam 4=1*1 
bhuva О
bhuve1 4fi 

bhuvas2 4  

bhuvi3 о
bhus ЧЧ

1 или 9 riyai “|Ч5Щ
2 или 9 riySs Т5ЩШ
3 или 9riySm ЩЕГШ*ч

bhuvai \ Т- е- как у многосложных
^ I существительных с основ- 

bhuvSs ной на Т и и (см. занятие
bhuvam IX).
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Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

N. Асе. V. jau sft sriyau ЩПТ
I. D. АЫ. jabhyam sTPUPT̂  gribhyam У

G. L. jos $ТШ̂

N. Асе. V.
I. D. Abl.

G. L.

£riyos iwrFT 

bhuvau
bhubhyam

bhuvos о

N. V. 
Acc.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

jas sTTFî
jas sTTĤ  ^
jabhis sTlf^H grlbhis STlf^FF

griyas ЩЩТ 
griyas

bhuvas ЧЭДо__ -4
bhuvas °  ^  
bhubhis ЧТЧНСЧ %

D. АЫ. jabhyas gribhyas bhubhyas Ч̂ ШТ
G.
L.

janam rTFTPT̂  
jasu sTTFT

grinam 
grisu STT3T

_ *4
1 ШПТТЧ bhunam1 ЧНИC\ ~ч

bhusu ЧЧ

У односложных существительных на а, j, и во всех числах имени
тельный и звательный надежи сходны по форме.

Во множественном числе, как и в двойственном, сходны формы име
нительного, винительного и звательного падежей.

К л а с с ы  г л а г о л о в  в т о р о г о  г л а в н о г о  с п р я ж е 
ния имеют следующие общие признаки.

1. Отсутствует гласный основы, личные окончания при
соединяются непосредственно к корню (поэтому второе глав
ное спряжение называется также атематическим).

2. Каждый корень выступает в двух звуковых видах, 
в среднем (resp. сильном) guna и в слабом.

3. Из среднего звукового вида корня образуются формы: 
единственное число parasmaipada настоящего времени и imper- 
fectum; 1-е лицо всех трех чисел parasmaipada и atmanepada 
в imperativus; 3-е лицо единственного числа parasmaipada 
в imperativus.

1 или griyam Г9ЩГ4, bhuvam 4374.



Остальные формы системы настоящего времени обра
зуются из корня в слабом звуковом виде.

4. Ударение в формах со средним звуковым видом корня 
падает на корень или основу глагола, ударение в формах со 
слабым звуковым видом корня падает на личные окончания.

Классы глаголов второго главного спряжения

Класс II называется корневым, так как личные окончания 
присоединяются непосредственно к корню глагола. 
Древнеиндийские ученые назвали II класс adadi (ad — 
'есть’ , 'питаться’). Ко II классу относятся несколько 
широко употребительных глаголов:

as 9FT 'быть’ 
as 'сидеть’*ч
i 'идти’
Ьгй |Т 'говорить’ 
уа Щ 'идти’

vid га ?  'знать’ 
stu ?77 'прославлять’ 
svap 'спать’
han ^ 4  'убивать*

Класс III называется удвоительным, так как личные оконча
ния присоединяются к удвоенному корню глагола. 
Древнеиндийские ученые назвали III класс juhotyadi 
(hu —'приносить жертву’ , juhu —удвоенный .корень \ 
juhoti — 3-е лицо единственного числа настоящего вре
мени).

К III классу относятся следующие широко употребительные 
глаголы:

da ^7 'давать’- - основа настоящего времени dad-/dada- 
dha Ц\ 'ставить’ , 'класть’— основа настоящего времени 

dadh-/dadha-
ma 47 'мерить’— основа настоящего времени, mim(i)-/ 

mima-

Класс V. Основа настоящего времени глаголов V класса 
образуется прибавлением к ослабленному корню суф- 1

1 О правилах удвоения см. в занятии XIII.



фиксов -/Ш -/-/10- ( - л и -  для форм со слабым звуковым 
ВИ Д О М , -по- для форм со средним звуковым видом).

Например:

ар 'достигать’ — основа настоящего времени apnu-/
арпо-

9ru Щ 'слышать* — основа настоящего времени ?rnu-/
grno-

su ЯГ 'выжимать’ — основа настоящего времени sunu-/
suno-

По глаголу suH V класс глаголов древнеиндийские ученые 
назвали svadi.

Класс VIII. Основа настоящего времени глаголов VIII класса 
образуется прибавлением к корню гласных и/о (и для 
форм со слабым звуковым видом, о для форм со сред
ним звуковым видом).

Например:

kar 'делать’ — основа настоящего времени kuru-/
karo-

man 'думать’ — основа настоящего времени manii-/
шапо-

tan rR  'тянуть’ — основа настоящего времени tanii-/
tano-

По глаголу tan rFI VIII класс глаголов древнеиндийские 
ученые назвали tanadi.

Класс VII. Корни глаголов этого класса оканчиваются только 
на согласный и образуют основу настоящего времени 
при помощи инфиксов n-jna- между гласным и конеч
ным согласным корня (п для форм со слабым звуко
вым видом, па для форм со средним звуковым видом).

во



Например:
yuj ШТ "соединять’ — основа настоящего времени yunj-/

yunaj-
rudh "сдерживать’ — основа настоящего времени rurtdh‘ I

runadh-

По глаголу rudh <51̂  VII класс глаголов древнеиндийские 
ученые назвали rudhadi.

Класс IX. Основа настоящего времени глаголов IX класса 
образуется прибавлением к корню суффиксов -л *-/-л й -  

(-лг- для форм со слабым звуковым видом, -ла- для 
форм со средним звуковым видом). Перед личными 
окончаниями, начинающимися с гласного, гласный звук 
суффиксов выпадает.

Например:

grab ^Расхватывать’ — основа настоящего времени grhni-/
grhna-

jna Щ "знать’ — основа настоящего времени jani-/jfina- 
bandh "связывать’ — основа настоящего времени badh-

m-/badhna- 1
Древнеиндийские ученые назвали IX класс kryadi (kri — 

"покупать’).

Некоторые глаголы образуют основу настоящего вре
мени несколькими способами и могут быть отнесены поэтому 
к нескольким классам. Так, глагол var "выбирать’ обра
зует основу настоящего времени:

varaya — по X классу первого главного спряжения 
vrno — по V классу второго главного спряжения 
vrni — по IX классу второго главного спряжения.

В образовании основ настоящего времени у отдельных 
глаголов второго главного спряжения наблюдается ряд осо
бенностей, которые сейчас специально отмечаться не будут.

1 Перед-лгГ-/ла- исчезает носовой звук внутри корня.



При спряжении всех глаголов второго главного спряже
ния наблюдается несколько форм, отличающих эти глаголы 
от глаголов первого главного спряжения:

1. В 3-м лице множественного числа настоящего времени, 
imperfectum и imperativus atmanepada личное окончание без 
носового л.

2. Во 2-м и 3-м лице двойственного числа настоящего 
времени, imperfectum и imperativus atmanepada личные окон
чания -athef -ate, -atham> -atam (вместо -e/Ae, -ete, -etham , 
-■etam в первом главном спряжении).

3. В imperativus 2-го лица единственного числа parasmai- 
pada у глаголов с основой на согласный личное окончание 
dhi. У глаголов с основой на гласный может быть личное 
окончание -А/ (не у всех глаголов). У глаголов IX класса — 
личное окончание -апа. Глаголы V и VIII классов могут не 
иметь личных окончаний.

4. Optativus parasmaipada образуется присоединением 
к основе ударяемого суффикса -уа-.

Ниже приводится пример спряжения в системе настоящего 
времени глагола VIII класса kar "делать’ — основа настоя
щего времени kuru-/karo-.

Особенность основы настоящего времени у глагола kar 
состоит в том, что в формах со слабым звуковым видом 

основа выступает в виде kuru а перед личными оконча
ниями, начинающимися с т Ч, у  TJ и v Ц, — в виде kur ^
В ряде форм со средним звуковым видом основы перед v
гласный о^> a (imperfectum 1-го лица единственного числа 
parasmaipada и imperativus 1-го лица всех трех чисел paras
maipada и atmanepada).

P r a e s e n s

Parasmaipada
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. karomi

2. karosi

3. karoti ^ТТгТ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

kurvas
О  *ч

kuruthas

kurutas

62



М н о ж е с т в е н н о е 'I и с л о

1.
2.

3.

г
kurmas
kurutha

kurvanti cffcflTFT

Atmanepada
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. kurve ^ 3о
2. kuruse

3. kurute

Д в о й с т в е н н о е
Г

kurvahe

kurvathe о r“N
kurvate ^jqlrT

ЧИСЛО

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. kurmahe

2. kurudhve
Г-N

3. kurvate ЧмП

I m p e r f  ec turn 
Parasmaipada

1. akaravam 1 2 3 1
2. akaros У ^ Ш
3. akarot

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  
Г

akurva У^У о
akurutam У'+i r̂lH  ̂
akurutam Уч^НН^

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  
(

1. akurma УФЧ
2. akuruta У ^ гГ

г
3. akurvan о  %

1 каго + am >  karau + am >  karavam.

вз



Atman ера da
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1. akurvi akurvahi

2. akuruthas akurvatham ^ f̂i^FTPTО v O r
akurvatam О ~ч3. akuruta £l4^tl

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. akurmahi ?PfFTf%о
2. akurudhvam

r ^
3. akurvata il+^r!

Opta t i v u s  

Parasmaipada

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о
г г

1. kuryam ^TFT^ kuryava

2. kuryas ЛДГ?! kuryatam ^JTrFT^

3. kuryat Ч рИ  kuryatam ^JTrTFT

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  
г

1. kuryama

2. kuryata ЭЩТгТ
г

3. kuryur

Atmanepada
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1. kurviya kurvivahi

2. kurvithas kurvxyath am щфщщчs> N J О \___ - r ___-  г____ 3
3. kurvita ^сПгТ kurviyatam

€4



М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о

1. kurvimahi

2. kurvidhvam
°r ^

3. kurviran ^ ^ 7 4O '  -4

I m p e r a t i v n  s 1

Parasmaipada

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1. karavani karavava
2. kuru kurutam

3. karotu ^ ( I r l kurutam =№<114О V *\

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. karavam a
2. kuruta 5R^r?

3. kurvantu
r

=Tt=FrTО О

Atmanepada

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1. karavai karavavahai

2. kurusva kurvatham
° r  ^

3. kurutam kurvatam  З^ТгГРТ^

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. karavamahai ^i^FT%
2. kurudhvam

3. kurvatam

5 В. А. Кочергина



У п р а ж н е н и я
I. Написать шрифтом devanagarl и перевести незнакомые слова 

со словарем:
апуа yatha
avighna vas — дательный падеж множе

ственного числа от tvam
tvam vasati

vistara
devarsi gobhana
padma 9rl
pradana sarva
bhadra sarv6sam —• родительный падеж

множественного числа от
sarva

II. Образовать основу настоящего времени глаголов:
as II класс bru II класс
i II класс bha I класс
kar VIII класс var X, V, IX классы
gam I класс £ru V класс

III. Прочитать и перевести, анализируя формы слов и звуко
вые изменения и определяя класс глаголов:

s o i4  к f f t  (oKriU'i и
^ « ё п « Г ч г г  ii т о  9 т  и

<*°lrlHl ТЩ  < = 4 Я  и  (ТОГ °FF I!
щ  с Ф г ъ  < т  0 \ н ч  и 

qtiraro тая и
ч ф щ  <=п it

IV. Прочитать, перевести и определить класс глаголов:

^  J T 3 R  II т е  <£t4T {1ЙТ II
II ЗЩ . ^  « P T h ^  II

дат £Г ST^r сг (cldHlffT ШЩ Т̂оГ £Г II
О О °



Занятие XII

Склонение существительных с основой 
на -ar (-tar). Система будущего вре
мени

С у щ е с т в и т е л ь н ы е  с о с н о в о й  на -ar {-tar) пред
ставляют две небольшие, но однородные по значению группы 
слов:

1) имена родства, существительные мужского или женского 
рода:

pitar farT  ̂— 'отец’
matar =TTrTT — 'мать’
duhitar — 'дочь’

bhratar ЧТгГ^— 'брат’ и некоторые другие;

2) имена деятеля (nomina agentis), существительные муж
ского или среднего рода1:

г~____
raksitar 'защищающий’, 'защитник’
datar ФЩ  — 'дающий’. 'податель’.

Склонение имен родства и nomina agentis сходно, за исклю
чением того, что в винительном падеже единственного числа, 
именительном — винительном двойственного числа и имени
тельном— звательном множественного числа nomina agen
tis мужского рода имеют основу в протяженном звуковом 
виде (а), а имена родства — в среднем звуковом виде (а).

В творительном — родительном падежах единственного 
числа, в творительном — местном падежах двойственного числа 
и винительном — местном падежах множественного числа 
nomina agentis мужского рода и имена родства мужского и

1 Nomina agentis женского рода образуются с суффиксом -i-, об их 
склонении см. занятие VIII.
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женского рода имеют основу в слабом звуковом виде. Сле
дует заметить, что в именительном и отложительном — роди
тельном падежах единственного числа основа выступает без 
согласного г. Nomina agentis среднего рода во всех падежах 
имеют основу в слабом звуковом виде.

Падежные окончания в склонении основ на -аг (-/аг):

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о M ho ж e с т в e н н о е  чи с л о
M . p. ж. p. cp. p. M . p. ж. p. cp. p. m . p. ж. p. cp. p.

N . •a Ч /  1 -a u  - r n / i - a s 4
A c c . -a m ч /  ) - r n » r? ■ r ? /
I. -a Ч п / а  j - t r / b h y a m

- b h i s

D . -e - n j / e ) \ - b h y a s
А Ы . )

G .
-u r - f n / a s )

- t r / o s  - r n / o s - r n / a m

L . -i ч ? / >  i -su

V . - a r 4 / - N - N

Пример склонения имени родства и nomen agentis мужского 
рода:

pitar (Ч гЦ — 'отец’
г—*

raksitar — 'защитник’

N.
Асе.
I.
D.
АЫ.
G.
L.
V.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

pita farTT raksita 7%rIT
pitaram ГТгГрТ raksitaram 
pitra Т̂ТЭГТ rak§itra
pitre raksitre Г̂5Т5Г

pitur

pitari
pitar FTrpjT

raksitur

raksitari
raksitar

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

N. Асе. V. pitarau raksitarau
I. D. АЫ. pitrbhyam raksitjbhyam

G. L. pitros ЩЭГТН̂  raksitros
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N. pitaras farT j^  raksit^ras (ЬЯПЦН
A cc. pitjn ГЧНИТ̂  raksitrn

I. pitfbhis fqrlHH^ rakjitrbhis ^Г5?гПЧН

АЫ \ p*^khyas rak§itfbhyas ТГ̂ ТгР-ТГН

G. pitjnam (чг|Ш1Н rak§itynam ^OlrluiH« ""Чч ’C
L. pitysu l4ri4f ' rak§itfsu
V. pitaras 17TFT[  ̂ raksitaras T̂̂ ffiT̂ TT

С и с т е м а  б у д у щ е г о  в р е м е н и  глаголов древнеиндий
ского языка включает три формы: простое будущее время, 
сложное (описательное) будущее время и conditionalis.

Простое будущее время обозначает действие в будущем и 
образуется путем прибавления к корню суффикса -sya или 
-isya и первичных личных окончаний. Корневые гласные / и и 
выступают в среднем звуковом виде. Ударение падает на 
суффикс. Так, будущее время от kar — kari yami 
Ниже приводится пример спряжения в простом будущем времени 
глагола Ыш^Т (средний звуковой вид bho, bhau), основа будущего

г~____
времени bhavisya —

Para&maipada Atmanepada

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. bhavisyami bhavi§ye
2. bhavisyasi bhavisyase
4. bhavisyati bhavisyate HÎ T̂ IrT

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1. bhavisyavas ЧГ^Щ[^ТГ  ̂ bhavisydvahe

2. bhavisyathas bhavi§yethe* *4 ^
3. bhavisyatas bhavi§yete

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. bhavisyamas bhavnyamahe ЧТсТБЕГРГ%

2. bhavisyatha bhavisyadhve
3. bhavisyanti гёр^РтТ bhavisyante ЧГ̂ Г̂ РгТ

Описательное будущее время употребляется для обозначе
ния действия в будущем, происходящего в определенно ука
занное время. Она образуется из nominis agentis на -tar
в именительном падеже единственного числа и настоящего вре
мени глагола as — 'быть’ (эта конструкция имеет значение 
причастия будущего времени действительного залога). В 3-м 
лице всех трех чисел глагол as не употребляется.

Спряжение глагола as в настоящем времени.

Parasmaipada
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. asmi ШТЧ
2. asi SjfB
3. asti Ф г\

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

svas •ч
sthas
stas *ч

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. smas FRTT
2. stha
3. santi Фт\

Atmanepada1
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

-\ -S
1. he svahe
2. se FT sathe FT̂T

1 atmanepada от глагола as употребляется только в описательном 
будущем времени и не имеет формы 3-го лица.
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. smahe
2. dhve Щ

Пример спряжения в описательном будущем времени гла
гола raks 'защищать’ , 'охранять’ , nomen agentis — raksitar
щ щ .

Parasmaipada Atmanepada

Е д и н с т в е н н о е число

1. raksitasmi Г̂5ТгТТГ?Ч
2. raksitasi JfijTrTlfH
3. rak§ita TT̂ fflT

raksitahe T̂5TrTT*5 
raksitase Г̂̂ ТгПН 
raksita \ЫН\

Д в о й с т в е н н о е число

1. raksitasvas

2. raksitasthas (fsirUrew

3. raksitarau Г̂5ТгТГ̂ [

raksitasvahe 

raksitasathe ((ТТгПТШТ 

raksitMrau

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. raksitasmas Г̂5ТгТТ̂ ЯЧ raksitasmahe

2. raksitastha Т̂ггТгП75Т rak itadhve
3. raksitaras rak^itaras Г̂5ТгП^Т

Gonditionalis обозначает действие, которое должно было 
бы произойти (в прошлом). Conditionalis образуется прибав
лением к основе будущего времени вторичных личных окон
чаний. Признаком conditionalis является приращение (аугмент) 
а, на которое падает ударение.

Например, conditionalis 1-го лица единственного числа 
parasmaipada и atmanepada от

____ ____f- "N,
kar 'делать’— akarisyam и akarisye
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gam m  'идти’— agamisyam чиГчш я и agamisye ъч гч щ  

bhu 'быть’— abhavisyam 9 Ч Т ^ Т ^ и  abhavisye
Форма conditionalis в эпическом санскрите употребляется 

очень редко.

У п р а ж н е н и я

I. Написать шрифтом devanagarl и перевести незнакомые
слова со словарем:
apradatar pitar
araksitar bhartar
itmanas
is с приставкой anu- matar
evam m^ta
kanya
ksipram sadr£a
guna sadhay
tavat saumya
tejasvinl svayam

II. Прочитать и перевести, анализируя формы слов и звуко
вые изменения:

и я т ч й ю т щ  и

г Ы Й ^ Г faaJter и
з т о н г  I ч сг wtfft ч я щ
<згел E n n n t o i

III. Для закрепления грамматического материала:
1) спрягать в простом будущем времени kar ^ Г ;
2) склонять duhitar



Занятие XIII

Склонение существительных с основой на 
согласные. Удвоение. Система перфек
та. Повторы слов

С у щ е с т в и т е л ь н ы е  с о с н о в о й  на с о г л а с н ы е  
встречаются в древнеиндийском языке реже, чем существи
тельные с основой на гласные. Существительные с основой 
на согласные очень разнообразны в зависимости от конечного 
согласного в его сочетании с другими звуками (гласным или 
согласным и гласным): основы на -ас, -а£, -ал, -as, -/7, -/s, 
-а/, -maty -yat, -i/as, -vaty -vas и др. Однако существуют 
падежные окончания, характерные для всех существительных 
с основой на согласный.

Существительные на согласные могут быть трех родов — 
мужского, женского и среднего. Основы всех родов с одним 
и тем же конечным согласным склоняются одинаково за исклю
чением именительного, винительного и звательного падежей 
среднего рода.

Общие падежные окончания существительных с основой 
на согласный.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  
м. р. ж. р. ср. р.

Д в о й с т в е н н о е  ч ис л о  
м. р. ж. р. ср. р.

М н о ж е с т в е н н о е  ч ис л о  
м. р. ж. р. ср. р.

N. (s) -au -I -as -ni
Асе. -аш — -аи -i -as -ni
I. -а ] -bhyam -bhis
D. -е \ -bhyas
А Ы. 1
G. }

J 1
\ -am

L. -i j -os -su
V. - -N. -N.

При склонении существительных с основой на согласные
может меняться звуковой вид основы.
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1. Основы на -ас, -ап (некоторые) и -vas выступают 
в трех звуковых видах:

а) протяженный звуковой вид у существительных муж
ского рода в именительном и винительном падежах един
ственного числа, именительном, винительном и зватель
ном падежах двойственного числа, именительном и зва
тельном падежах множественного числа и у существи
тельных среднего рода в именительном, винительном и 
звательном падежах множественного числа (так назы
ваемые 'сильные формы’);
б) средний звуковой вид в косвенных падежах перед 
падежными окончаниями, начинающимися с согласно
го и в именительном, винительном и звательном паде
жах единственного числа у существительных среднего 
рода;
в) слабый звуковой вид в косвенных падежах перед 
падежными окончаниями, начинающимися с гласного и 
в именительном, винительном и звательном падежах двой
ственного числа у существительных среднего рода.

2. Основы на ап- (большинство) -t (-а/, -mat, -yat, -vat) и 
-yas выступают в двух звуковых видах:

а) протяженный звуковой вид в формах, указанных выше 
(1-а);
б) средний звуковой вид во всех остальных формах.

3. Корневые основы и основы с суффиксами -ad, -as, -it, 
-in, -is, -ut, -us, -t, -s звукового вида при склонении не меняют.

Склонение ряда существительных с основой на согласные 
имеет некоторые особенности, которые будут отмечаться 
в каждом конкретном случае.

Примеры склонения существительных с основой на соглас
ные, выступающей в трех звуковых видах:

rajan т — раджа, князь, царь
пашап =TFH п — имя •ч

П р и м е ч а н и е .  Основы на п (-ап, -in) мужского и среднего рода 
отбрасывают носовой в именительном падеже единственного числа и перед 
падежными окончаниями, начинающимися с согласного.
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N.
А.
I.
D.
АЫ.
L.
V.

raja ^ШТ nama 4FT
rajanam T̂iTFFT nama
rajna ^ТШ
rajne 

G. rajlas
rajni ^ТШ 
rajan

namna ЧГЩ 
namne ч ш  
namnas ЧЩЯ 
namni ч т т
naman ЧТЧЧ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

N. Асе. V. rajanau ÎsIMI namni ЧТЧ*
I. D. Abl. rajabhyam ndmabnyam ЧШЩРТ
G. L. raj^os ^ТШП namnos HI^FH

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

N. V. rajanas T̂sTFTĤ  namani чмгГч
A. raj las ТТШ namani 'TFTTFT

I. rajabhis ^ШРТН namabhis RFTPTH
D. Abl. rajabhyas namabhyas
G. rajnam 11У \*i namnam
L. rajasu (ШП namasu ъхч ц

У д в о е н и е  представляет собою один из способов изме
нения корней и встречается при образовании ряда основ- 
настоящего времени, перфекта, аориста и некоторых других 
глагольных форм.

Удвоение при образовании каждой глагольной основы свое
образно. Различия касаются огласовок, общими же являются 
правила удвоения согласных звуков корня.

Существует четыре правила удвоения согласных, причем 
в каждом из последующих соблюдаются предыдущие правила.

1. При удвоении корня в составе „согласный + гласный + 
согласный" удвоению подвергается только первый согласный 
звук. 1

1 или паша ЧТЧ.



Например: tud ГрС 'ударять’ — удвоение tutud г|Н .̂
% При удвоении происходит диссимиляция, в силу которой 

придыхательные изменяются в непридыхательные.
Например: bhu 'быть’ — удвоение babhuva
3. При удвоении согласные заднеязычного ряда заменяются 

соответствующими согласными палатального ряда.
Например:

kar 'делать’ — удвоение cakara
gam П  'идти’ — удвоение jagama sPFT

4. В корнях, начинающихся с сочетания „сибилянт + шумшдй 
глухой“ , при удвоении выступает шумный глухой.

Например: stha ЗДТ 'стоять’ — удвоение tistha ГгТ?.
Следует заметить, что в корнях, начинающихся с глас

ного, изменению при удвоении подвергается гласный звук,

так as 'быть’ — основа perfectum as

is 'желать’ — основа perfectum is

В корнях, начинающихся со слогов уа Я или va Щ[, при 
удвоении выступают i или и, например: vac ЩЦ 'говорить’ —
основа perfectum uvac (из vavac).

С и с т е м а  п е р ф е к т а  древнеиндийского языка изучае
мого нами периода (эпический санскрит) включает две формы: 
простой перфект и описательный перфект.

Perfectum древнеиндийского языка обозначает действие 
в прошлом, связанное с другим действием, происходящим 
позже. Часто значение форм perfectum приближается к зна
чению форм imperfectum.

Простой перфект образуется путем прибавления особых 
личных окончаний к удвоенному глагольному корню, представ
ленному в различных звуковых видах. (Средний resp. сильный 
звуковой вид корня выступает в единственном числе paras- 
maipada).

Пример спряжения в простом перфекте глагола kar ЧЦ — 
'делать’, основа perfectum cakar (cakar-)/cakf-
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Parasmaipada Atmanepada
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. cakara сакгё
2. cakartha сакгеё0 с,_____
3. cakara сакгё

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1. cakrva cakrvahe ^ 5 ^ ^

2. cakrathur ŝFPTT cakr̂ theО
3. cakratur cakrate ŝhlrl

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
— *N

1. cakpna cakrmahe

2. cakra cakrdh/ё Ц<^Ц
_ _ _ _ _

3. cakriir cakrire а д

Описательный перфект образуется обычно от каузативных 
глаголов1, от корней с начальным долгим гласным, от корней 
глаголов X класса и от некоторых других глаголов (например, 
vid — 'знать’).

Описательный перфект образуется сочетанием отыменной 
неизменяемой формы на -am и вспомогательных глаголов as 

— 'быть’, kar — 'делать’ или ЬЬй Ч — 'быть’ в форме 
perfectum.

Например:
г

darg ^ЛТ^'смотреть’, каузативный глагол dargay— описа
тельный перфект dargayam asa 'он появился’, 'показался’, 

as ш н  'сидеть’ — описательный перфект asam babhuva
'он сидел’.

vid 'знать’ — описательный перфект vidam cakara
'он знал’.

1 О каузативных глаголах см. занятие XV.
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. В индийских языках нередко используются п о в т о р ы  слов. 
Повторение существительных, числительных и местоимений 
носит разделительное и усилительное значение.

Например:

dine dine — 'каждый день’.
sasthe sasthe kale 4V W& °RTcrT— 'каждый шестой срок’.
tarn tarn degam г? гТ — 'в каждую страну..., 

во все страны, во все 
места..

У п р а ж н е н и я
1. Написать шрифтом devanagarl и перевести незнакомые 

слова со словарем:
ah mam — винительный падеж от 

aham
tada mitabhojana
dvijati rupinl
dharma varada
parama samtana
padabhivadana sastha

Образовать формы perfectu m (1-го и 3-го лица единствен-
ного числа parasmaipada) от глаголов:

ah dargay
kar Ыш
gam vac

III. Прочитать и перевести, анализируя формы слов и звуко
вые изменения:

п з т №  II iPTW O T t  II
д т  я *  I
Ш Я  сщтГ ЦП $Л11^Й fcll'r lll: II

«те, (Ш  - т е  - т е - t o t e *  и
(JdST гг «541^1

М чн ЧТШЗ r l i i  ||



Занятие XIV

Основа аориста. Простой аорист на -а. 
Неличные формы глагола: infiniti- 
vus, деепричастие, причастие. Внут
ренний sandi -s-

Кроме основ настоящего времени, будущего времени и пер
фекта, каждая ив которых образует особую систему глаголь
ных форм, древнеиндийский язык знает также о с н о в у  
а о р и с т а .

Каждая основа по образованию и первоначально по значе
нию была независима от других основ. Если основа настоя
щего времени выражала развивающееся действие, основа 
перфекта — действие завершенное, то основа аориста обозна
чала действие само себе, вне соотнесения его с понятием 
о длительности или завершенности.

В древнеиндийском языке рассматриваемого периода (эпи
ческий санскрит) формы аориста употреблялись мало.

Вытеснение аориста было связано с эволюцией его значе
ния. Аорист начинает выражать прошедшее время, близкое 
к imperfectum или perfectum.

Для образования аориста характерны аугмент и вторичные 
личные окончания, присоединяемые к особой основе аориста. 
По способу образования основ в санскрите различают три 
группы аориста:

1) простой: а) корневой и б) аорист на -я;
2) удвоительный;
3) сигматический (аорист на -s/-s, четыре группы).
В эпическом санскрите наиболее часто встречается п р о 

с т о й  а о р и с т  на -а. Он образует основу из слабого зву
кового вида корня (если корень оканчивается на носовой или 
плавный — основа из среднего звукового вида корня). Простой 
аорист напоминает imperfectum наличием вторичых личных 
окончаний и аугмента, на который падает ударение.
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Сравним у нескольких глаголов основу аориста на -а и 
основу настоящего времени в imperfectum.

Основа аориста на -а 
ар 'освобождаться’, ара-
каг ‘делать’, акага-
gam ЩЧ 'идти’, agama-•ч
ти с 'освобождать’, атиса-
гис 'блистать’, aruca-
vas ЩГН 'жить’, avasa- •ч

Основа настоящего времени в imperfectum

dpno-/apnu (V класс) 
akaro-/akuru- (VIII класс) 
agacha- (I класс) 
amunca (VII класс) 
aroca- (I класс) 
avasa- (I класс) — совпа

дение основ.

Пример спряжения в аористе глагола gam 'идти’

Parasmaipada Atmanepada

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. agamam STFFT•ч
2. agamas
3. agamat 5ЩП7Т*4

agame
agamathasо -s

agamata 4№Hf1

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1. agamava agamavahi
2. agamatam JPFTrFT agametham 9ЛЧЩЧ

3. agamatam agametam
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. agamama 97FTFT agamamahi ЩРТТ^ТТ^
2. agamata 5Г7*ТгГ agamadhvam
3. agaman agamanta ?PFFfT

В простом корневом аористе личные окончания просоеди- 
няются непосредственно к корню. Корневой аорист образуется 
от глаголов на -а (например da 57 'давать’) и от глагола 
ЬЬй Ч —’ 'быть’.-Г'

Удвоительный и сигматический аористы встречаются в эпи
ческом санскрите редко и в „Начальном курсе“ рассматри
ваться не будут.

Н е л и ч н ы е  ф о р м ы  г л а г о л а
В ведийском языке существовало несколько форм infiniti- 

vus, в эпическом санскрите сохранилась только одна форма. 
Infinitivus эпического санскрита образуется прибавлением суф
фикса -turn к неизменяемому корню или корню в среднем зву
ковом виде. Ударение падает на корень.

Например: kar SR̂E* 'делать’ — infinitivus kartum 
gru Щ 'слышать’ — infinitivus grotum 
bhu Ч 'быть’ — infinitivus bhavitumCs.

Д е е п р и ч а с т и е  древнеиндийского языка обозначает 
обычно действие, предшествовавшее действию, выражаемому 
в главном предложении. Иногда деепричастие может обозна
чать и действие, происходящее одновременно с действием, 
выражаемым в главном предложении.

Деепричастие образуется прибавлением к ослабленному 
звуковому виду корня суффиксов -tva или -уа. Ударение 
постоянно на суффиксах.

Суффикс -tva- употребляется при образовании деепричастия 
от глаголов без приставки.

Например:
kar 'делать’ — деепричастие krtva 'сделав’ ('делая’)
bhu *Т 'быть’ — деепричастие bhotva 'будучи’
gru 51 'слышать’ — деепричастие grutva 'услышав’ ('слыша’).
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Суффикс -уа употребляется при образовании деепричастия 
от глаголов с приставкой. Если ослабленный корень оканчи
вается на краткий гласный, то выступает суффикс -tya.

Например:
saihkar 'складывать’ — деепричастие samkj'tya 'сло-

^  жив’ ('складывая’)
abhibha ^МЧ 'нападать’ — деепричастие аЬЫЫшуа 'на

пав’ ('нападая’)
sarii9ru ШТ 'обещать’ — деепричастие samgrutya 'обе

щав’ ('обещая’).

П р и ч а с т и е  встречается в древнеиндийском языке очень 
часто, что связано с характерной особенностью санскрита — 
ограниченным количеством в нем имен прилагательных.

Причастие древнеиндийского языка различается по зало
гам (действительный, средний, страдательный) и по временам 
(настоящее, прошедшее, будущее).

Не от всякого глагола можно образовать все возможные 
формы причастий. Не все формы причастий в равной степени 
употребительны. Наиболее часто встречаются следующие виды 
причастий:

1. Причастие действительного залога настоящего времени, 
образующееся от основы настоящего времени при помощи 
суффикса -ant (-vant, -mant).

Например:
vad 'говорить’ — причастие vadant 'говорящий’
k§am ?ЯЧ '̂терпеть’ — причастие ksamavant 'терпя

щий’, 'терпеливый’
glai Г5Т 'истощаться’, — причастие glayamant

'истощающийся’, 'истощенный’.

Причастия действительного залога настоящего времени 
мужского и среднего рода склоняются как имена с основой 
на согласный (см. занятие XIII, стр. 73 и 74, пункт 2). 
В формах с сильным звуковым видом выступает суффикс -anty
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в формах со средним звуковым видом---- at. В именительном
падеже единственного числа мужского рода -t отсутствует.

2. Причастие действительного залога прошедшего времени, 
образующееся от основы перфекта, при помощи суффикса 
•vans.

Например:

gam 'идти’ — причастие jagmivans 'шедший’,
'дошедший’.

Причастия действительного залога прошедшего времени 
мужского и среднего рода склоняются как имена с основой 
на согласный (см. занятие XIII, стр. 73 и 74, пункт 3). В фор
мах с сильным звуковым видом выступает суффикс -vahs7 
со средним звуковым видом -vat или -van и в формах со сла
бым звуковым видом -us(-us). В именительном падеже един
ственного числа мужского рода -5 отсутствует.

3. Причастие страдательного залога настоящего времени, 
образующееся от основы passiv’a при помощи суффиксов -тапа 
(для тематических глаголов) и -апа (для атематических гла
голов).

Например:
pa{h Чб 'читать’, 'учить’ — причастие pathyamana ЦЗГРТРГ— 

'читаемый’, 'изучаемый’ .

Причастия Страдательного залога настоящего времени 
мужского и среднего рода склоняются как имена с основой 
на -а (см. занятие VII, стр. 34 и 35).

4. Причастие страдательного залога прошедшего времени, 
образующееся от ослабленного глагольного корня при помощи 
суффиксов -ta или -па.

Суффикс -па присоединяется к глагольным корням на -г. 
Суффиксу -ta предшествует если корень глагола оканчи
вается на к , kh, g y ghy сА, thy рА, /, v  и группу согласных, 
а также если причастие образуется от каузативных глаголов 
и глаголов X класса.

Ударение постоянно на суффиксах.
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Например:
каг 'делать’ — причастие kfta ^гТ'сделанный’ 
gru ЕТ 'слышать’ — причастие £ruta 'услышанный’

pur ч  'наполнять’ — причастие purna ЧШ 'наполненный’.

Причастия страдательного залога прошедшего времени 
мужского и среднего рода склоняются как имена с основой 
на -а (см. занятие VII, стр. 34 и 35).

5. Причастие действительного залога прошедшего времени, 
образующееся от причастия страдательного залога прошед
шего времени при помощи вторичного суффикса -vant.

Например:

krta ofirT 'сделанный’ — krtavant ЧТТЧРт? 'сделавший’ .
С С

Причастия действительного залога прошедшего времени 
на -vant мужского и среднего рода склоняются как причастия 
действительного залога настоящего времени на -ant, но в име
нительном падеже единственного числа мужского рода удли
няют последний -а-.

Следует заметить, что причастия страдательного залога 
прошедшего времени от непереходных глаголов и причастия 
действительного залога прошедшего времени с суффиксом -vant 
от большинства глаголов часто имеют значение verbi finiti.

6. Причастие страдательного залога будущего времени, 
образующееся от различных звуковых видов глагольного 
корня при помощи суффиксов -уа, -tavya, -aniya.

Если ослабленный корень оканчивается на краткий глас- \ 
ный, то выступает суффикс -tya.

Например, от глагола kar 'делать’ образуются следую
щие причастия со значением 'который должен быть сделан’: 

г
karya ЧПП — сильный звуковой вид корня 

г
kartavya — средний звуковой вид корня
karanfya — средний звуковой вид корня
kftya ФсЯ — слабый звуковой вид корня.
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Причастия страдательного залога будущего времени муж
ского и среднего рода склоняются как имена с основой на а, 
(см. занятие VII, стр. 34 и 35).

Причастия женского рода образуются от соответствующих 
причастий мужского и среднего рода путем удлинения конеч
ного а или путем присоединения к конечному согласному 
гласного I.

Например:

krta — женский род krta
vadant с^ вт! — женский род vadanti ^ • П I.

Причастия женского рода склоняются как имена с основой 
на а (см. занятие VII) или как имена с основой на I (см. заня
тие IX).

S a n d h i .  В корне, начинающемся с s + f, th или dh после 
приставок, оканчивающихся на шумный согласный, s корня 
исчезает.

Например:
samud-stha 'подниматься’ <  samut-tha, У

I. Написать шрифтом devanagarT и перевести незнакомые слова 
со словарем:

У п р а ж н е н и я

agnihotra
asta
ast^daga
i с приставкой anu- 
et6na — творительный падеж

niyama
par
mahant
rajya
var§a
vas
vlra
stha с приставкой samud- 
harsa

единственного числа от
etad

ga с приставкой abhi- 
tu
tusti
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II, Прочитать и перевести, анализируя формы слов и звуко
вые изменения:

*5ГГШ  tflcIG 'iU : II
s j i  ш  я  I

4^f с$Ш З \  -̂1|(с(7|) df^n^FiTT^l
f i M  3  о т  <т ^ 7Н 1

ЩгТТ1^ГНТ1
ЗоГТЭ ь(н оЦсл.1 <=1̂ н MlfEJd rlci.1 ||



Занятне XV

Страдательный залог. Производные

глагольные основы.

Переходные глаголы древнеиндийского языка, кроме дей
ствительного и среднего залога, различают еще с т р а д а 
т е л ь н ы й  з а л о г .

Формы настоящего времени страдательного залога обра
зуются путем прибавления к слабому (иногда среднему) зву
ковому виду корня ударяемого суффикса -yd- и личных окон
чаний atmanepada.

Корни на -/ и -и перед -уа- удлиняют гласные, в корнях 
на -а обычно а >  7, в корнях на -/* обычно jr >  г/.

Например:

9ru Щ 'слышать’ — страдательный залог 3-го лица един

da 57 'давать’ — страдательный залог 3-го лица един

kar 'делать’ — страдательный залог 3-го лица един
ственного числа kriyate

В других временных формах (кроме 3-го лица единствен
ного числа аориста) в значении страдательного залога высту
пают формы atmanepada.

П р о и з в о д н ы е  г л а г о л ь н ы е  о с н о в ы  древнеиндий
ского языка образуются от глагольных корней и от именных 
основ.

1. От глагольных корней могут быть образованы кауза
тивные глаголы, обозначающие действие, связанное по своему

ственного числа ^ruyate 5ШсТ

ственного числа
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характеру со значением глагольного корня, но совершаемое 
с оттенком принуждения, побуждения.

Например:
видеть — давать видеть, показывать 
знать — давать знать, учить 
стоять — ставить 
синеть — синить.

Древнеиндийские каузативные глаголы имели свою разви
тую систему спряжения. В эпическом санскрите чаще других 
встречаются формы системы настоящего времени и перфекта.

Основа настоящего времени каузативных глаголов обра
зуется из сильного или среднего звукового вида корня путем 
прибавления суффикса-az/a-, а у корней на -а — суффикса -рада. 
Ударение постоянно на суффиксах.

Например:
vac ггс 'говорить’ — vac-aya — 'заставлять’, 'побу

ждать говорить’ (сильный звуковой вид корня) 
dar£ 'видеть’ — darg-aya- 'давать видеть’, 'пока

зывать’ (средний звуковой вид корня) 
jaa Щ 'знать’ — jna-paya ШФТ 'давать знать’, 'учить’ 

(корень на -а с суффиксом -рауа-). 
stha ЭДТ 'стоять’ — stha-paya 'ставить’ (корень на -а

с суффиксом -рш/а-).

Перфект от каузативных глаголов выступает в описатель-  ̂
ной форме. Об образовании описательного перфекта см. 
в занятии XIII.

2. От простых глагольных корней, а также иногда и от 
каузативной основы могут быть образованы дезидеративные 
глаголы, обозначающие желание совершить действие, выра
жаемое глагольным корнем.

Основы дезидеративных глаголов образуются удвоением 
корня и прибавлением основообразующих суффиксов -sa-/-sa-
И Л И  -Ш 1 - .
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При удвоении выступает обычно гласный /, если же корень 
содержит 5— то й. О правилах удвоения согласных см* 
в занятии XIII.

Например:
stha t̂ lT 'стоять’ — ti-stha-sa- frT̂ Mri 
bhu ЧГ 'быть’ — bu-bhu-sa еИЧ.С\ Offs

Начальный гласный корня выступает при удвоении в сред
нем звуковом виде, меняясь в слоге корня в /, причем при
бавляется суффикс -isa-t

as 9TtT 'сидеть’ — as-is-isa- щ ш ш ц .•ч

Дезидеративные глаголы спрягаются обычно в системе 
настоящего времени в форме настоящего времени как глаголы 
первого главного спряжения. Иногда дезидеративные глаголы 
встречаются и в системе будущего времени, в системе перфекта 
(описательные формы), в системе аориста (сигматический 
аорист).

3. От односложных глагольных корней, начинающихся 
с согласных, образуются и н т е н с и в н ы е  г л а г о л ы ,  обо
значающие в основном интенсивность или повторяемость дей
ствия, выраженного глагольным корнем.

Основы интенсивных глаголов образуются удвоением корня 
по двум типам:

I. Удвоение среднего (для сильных форм) или слабого (для 
слабых форм) звукового вида корня и присоединение личных 
окончаний parasmaipada. В сильных формах перед окончаниями, 
начинающимися с согласного, выступает Г, в остальных формах 
личные окончания присоединяются непосредственно к корню.

Гласные & и аг (г) при удвоении а, ?^>е, и^>о. (О пра
вилах удвоения согласных см. в занятии XIII).

Например:

ЬЬй *Т 'быть’ — bo-bho— ЦРТТ.

II. Удвоение глагольного корня (при этом слог удвоения 
выступает в сильном звуковом виде, а слог корня — в слабом
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звуковом виде) и присоединение ударяемого суффикса -уа 
и личных окончаний atmanepada.

Например:
Ыш Ч 'быть’ — Ьо-ЬЬй-уа ЩЧП.

Интенсивные глаголы спрягаются обычно в настоящем 
времени. Первый тип основ употребляется только в parasmai- 
pada и образует формы подобно глаголам III класса. Второй 
тип основ употребляется -только в atmanepada и образует 
формы подобно глаголам IV класса.

4. От целого ряда именных основ образуются глаголы, 
имеющие значения, различным образом связанные со значе
нием именной основы.

Отыменные глаголы образуются путем прибавления к основе 
ударяемого суффикса -уа или -арауа с удлинением конечных 
гласных основы /, й, иногда а.

Например:
namas 'поклон’ — namas-ya НЧШ 'совершать поклон’

'почитать’ .
sakhi 'друг’ — sakhi-ya 'искать дружбы’, 'дру

жить’.

satya НсЯ 'правда’ — satya-apaya 'говорить правду’ .
Отыменные глаголы спрягаются в формах системы настоя

щего времени как глаголы первого главного спряжения.
Некоторые глагольные корни и именные основы при обра

зовании от них производных основ глаголов имеют отклоне
ния от указанных правил.

У п р а ж н е н и я
I. Написать шрифтом devanagarl и перевести незнакомые слова 

со словарем:
anupayant
anvesana
api
karman
gam с приставкой a 
tatas

tvar
da с приставкой pra- 
data
dha с приставкой abhi-
ni^caya
pati
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vacpa9cad
bhag&vant
manas
vac

vipra
vaivahika
sajja

II. Прочитать и перевести, анализируя формы слов и звуко
вые изменения:

•Н<Г<Ы ft  Mdfd - Н г Ф  •-UI y^hJrT II 
ХТЯПГ ftiWXl ЯНГ
4пфлт Q^Llrl ча1Нч II
11̂ 1114 -HvtjI ^°llf^«hW<t'l|JJd> l|
•ПГ &У1*-*ЫЬ||М1<Н II
4\Uci 1-1» |c<*-tirl l -4-tSc4\IIСГЧ ^

III. Текст на повторение читать и переводить:

t o f t  Z7&, fr^ fcT  сГ)ТТН «?ПТИЩГ(| 
■4-ГгТЩ 4|wt Vrf- $ri4sii_if %ЯТ7Ш: II 
ЩЩНТ t o  « t o  I
4f{ 4rdt client тнцЙгнт ii
£<j с*ьи  •чгсц J4(j^*-oi4^i <^x i 
<i.c|dlHI ш л  с||г̂ п П l-fcTZJ Hill Щ, IIj



Занятие XVI

Сложные слова. $1ока эпического сан
скрита

Сложное слово представляет образование из двух или 
более элементов, которые непременно встречаются в само
стоятельном употреблении в языке определенного историче
ского периода.

Как важнейшее явление древнеиндийских языков с л о ж 
ные  с л о в а  были изучены уже древнеиндийскими учеными. 
Грамматик Панини (Panini) и его последователи дали исчер
пывающее описание и классификацию сложных слов санскрита. 
Типы словосложения они устанавливали, исходя из соотноше
ния элементов сложного слова. Типы словосложения обозна
чались сложными словами, каждое из которых является пред
ставителем одного из типов:

1. Словосложение t a t p u r u s a .  Значение термина — 'его 
человек’ . Словами tatpurusa являются такие сложные слова, 
первый элемент которых выражен именем существительным 
или местоимением и уточняет значение второго элемента 
сложного слова. Вторым элементом слов tatpurusa может быть 
существительное или отглагольное образование.

Например:

virasena-suta — 'сын Вирасеньг
kula-strl — 'женщина рода’о
raja-kanya ÎsTTFOT — 'дочь раджи’
veda-vid — 'знающий Веды’
ratha-stha — 'стоящая на колеснице’
Сложные слова tatpurusa со вторым элементом — отгла

гольным образованием — находят соответствие в таких словах
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русского языка, как 'языковед’, 'землемер’, 'водолаз’ и многие 
другие.

2. Словосложение k a r m a d h a r a y a .  Значение этого тер
мина неясно. Словами karmadharaya являются такие сложные 
олова, первый элемент которых выражен именем прилагатель
ным, причастием или наречием и уточняет значение второго 
элемента сложного слова; вторым элементом слов karmadha
raya может быть существительное, прилагательное или отгла
гольное образование.

Например:
maha-bhagya п — 'великая участь’ 1
parama-dharmika — 'очень справедливый’
brahma-carin — 'благочестиво живущий’.

Слова karmadharaya можно условно сопоставить с такими 
сложными словами русского языка, как 'красноречие’, 'много
водье’, 'долголетие’ и др.

3. Словосложение d v i g u. Значение термина — 'две коровы’. 
Dvigu — такие сложные слова, первый элемент которых выра
жен именем числительным. Вторым элементом является обычно 
имя существительное.

Например:

tri-loka — 'три мира’
Г г

sapta-rsi НпГЧ — 'семь мудрецов’

С dvigu можно условно сравнить слова русского языка 
Треугольник’, 'пятилетка’ , 'семиборье’, 'десятилетие’ и т. п.

У слов tatpurusa, karmadharaya и dvigu общим является то, 
что первый элемент сложного слова определяет, уточняет, 
конкретизирует значение второго элемента. Для определения 
этих типов словосложения важно установить, чем выражен 
первый элемент сложного сдова.

4. Словосложение b a h u v r l h i .  Значение термина 'имею
щий много рису’. Слова bahuvrlhi являются определением живых

1 В сложных словах mahant >  maha-.
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существ со стороны принадлежности им какого-либо качества 
или предмета. Слова bahuvrlhi образуются на основе слов 
karmadharaya (значительно реже tatpurusa), в которых конеч
ный элемент выражен именем существительным.

Например:
maha-atman rn — 'великая душа’
rakta-vasas — 'красная одежда’

jita-indriya п — 'побежденное чувство’.

Такие karmadharaya, употребленные в предложении рядом 
с существительным или личным местоимением, превращаются 
в прилагательные, согласуясь с определяемым словом в роде, 
числе и падеже и изменяя место ударения. Эти слова и будут 
сложными словами bahuvrlhi.

Например:
mahatma purusah R^IFTf — букв, 'великая душа —

человек’, т. е. 'человек’, имеющий великую душу’, 'велико
душный человек’;

apagyat purusam raktavasasam — '(она)
увидела человека, имеющего красную одежду’, '(она) 
увидела человека в красной одежде’ (слово vasas — 
среднего рода и raktavasas, как karmadharaya имело бы 
в винительном падеже единственного числа форму 
raktavasas);

raja jitendriyah ^ШТ ШгТР^Т» — 'раджа, имеющий чувство 
побежденным’, 'раджа с побежденным чувством’ (слово 
indriya — среднего рода и jitendriya как karmadharaya 
имело бы в именительном падеже единственного числа 
форму jitendriyam).

Со словами bahuvrlhi сопоставимы в русском языке 'голубо
глазый’ 'черноволосый’, 'многолетний’, 'широкоплечий’, 'длинно
бородый’ и др.
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Слова tatpuru§a, karmadharaya, dvigu и bahuvrfhi в эпиче
ском санскрите обычно двучленны, но иногда встречаются и 
трехчленные сложные слова этих типов.

Важно отметить, что с точки зрения соотношения элемен
тов сложного слова каждое такое слово расчленяется все же 
на две части, характер которых и определяет тип сложного 
слова.

Например:

sarvabhutahita п — 'счастье всех существ’ sarva-<Г"
bhuta 'все существующее’ — слово karmadharaya, 
sarvadhuta-hita 'счастье всего существующего’ — слово 

tatpurusa.

5. Словосложение d v a n d v a .  Значение термина — 'два и 
два’. Слова dvandva являются соединением основ однородных 
членов предложения и переводятся на русский язык с союзом и. 
В слова dvandva соединяются существительные, реже прила
гательные или числительные.

Dvandva могут состоять из двух и более основ. Dvandva, 
состоящие из двух основ, употребляются в формах двойствен
ного числа или в неизменяемой форме на -am при собиратель
ном значении слова в целом.

Например:
mata-pitarau HlrTTfarT  ̂— 'мать и отец’ (двойственное число)
aho-ratram — 'день и ночь’ , т. е. сутки (форма

на а/п).

Dvandva, состоящие из трех и более основ, употребляются 
в формах множественного числа,

t Например:

deva-gandharva-manusya-uraga-raksasah* О
'боги, гении, люди, змеи и демоны’.

Словосложение dvandva может встретиться внутри других 
типов сложных слов.
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Например:

paurajanapadapriya
paura in — 'житель города’, 'горожанин’ 
janapada т — 'житель деревни’, 'крестьянин’ 
paura-janapada — основа со значением 'горожанин и сельский 

житель’ — слово dvandva
priya т — 'друг’
paura janapada — priya — 'друг горожан и сельских жите
лей’ — слово tatpurusa, первый элемент которого — слово 
dvandva.

Древнеиндийские ученые отмечали еще тип a v y a y i b h a v a .  Значе
ние термина — 'ставшее неизменяемым1.

К этому типу относили неизменяемые слова с .приставками, т. е. 
слова производные, и сочетания с частицами, самостоятельно*. в языке 
не употреблявшимися. Поэтому тип avyayibhava мы не можем отнести 
к числу сложных слов.

Следует отметить, что сложные слова эпического сан
скрита представляют собою сочетание основ (так называемые 
eigentliche Composita) и лишь в очень редких случаях первый 
элемент слов tatpurusa может быть представлен именем 
существительным в падежной форме (так называемые uneigent- 
liche Composita).

Древнеиндийские эпические произведения написаны в основ
ном размером, называемым g l oka .

gloka состоит из четырех восьмисложных pada, частей, 
располагающихся по две в двух строках, образующих строфу. 
Эти части в каждой строке разделяются цезурой.

Для соблюдения ритма имеет значение характер послед
них четырех слогов pada.

Эпический размер 9loka имеет следующую схему:
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У п р а ж н е н и я

I. Написать шрифтом devanagarl и перевести незнакомые 
слова со словарем:

atman
ар с приставкой рга-
indriya
kula
]‘i
dharmika
parama
brahmanya

bhagya
madra
yatha
yudhisthira
9aranya
satyasamdha
sarva
stri

II. Прочитать и перевести $1ока 1—2 из I песни „Рассказа 
о Савитри“ , анализируя формы слов, звуковые изменения 
и типы словосложения:

it j w i i

*4а'1 ГТУП-ГГЩ ZTf2lf%T I
•П^^ГгТ^ШГ У I'd ■ЙТ1сГхЛ' Н ЧII

ЩТТЦГ п ж  ЧТЯЧгШж: I
ттцчга -?тлттиг и $ и

7 В. А. Кочергина



З а н я т и е  XVII

Savitri, ^loka 1—4. Повторение слово

сложения

Т е к с т :

II II

in t f  н т Г т я п  т т т о * г ч т  и я г  

*г?тшт тгэп 4T*T\nfjfa: | 
5Г^П8гд in ;*sr3  1: я и

ЪЩ1 ^ R 4 f < T ^ :  ^fK^TT^q^firo: I

Trf: II 3 II

гщ н т *тЧ*хшГт*Т<ГГ^ II 8 II

I. Повторить 9loka 1—2: чтение, анализ форм и словосложе
ния, перевод.

И. Написать шрифтом devanagarl и перевести незнакомые 
слова со словарем.

$1ока 3: priya
parthiva
a^vapati
naman
bhuta
hita
ram

yajvan
dana
pati
daksa
paura
janapada

98



$1ока 4: 
ksamavant 
anapatya 
са
satyavant

yam с приставкой sam- 
kram с приставкой ati- 
vayas 
samtapa
gam с приставкой upa-

III. Читать и переводить 9loka 3—4, анализируя формы слов,, 
звуковые изменения и типы словосложения.

7 *



З а н я т и е  XVIII

Savitri, gloka 5—8. Имена числи

тельные

Т е к с т :

т1чаГг?чт^чтЗг ^  Tftw i

4iT% 4 fc fH « T T V T ^  f s R r f ^ r  II ч II
цтгаз^г h  хпГщ щ ! т т ^ ч т г ч : i 

<т^т ч ч ч  fH rro tsR : и $ и 

Т?7*Ч f5r4fl4T*ft34Tfi!T ЧТ5 щ I 

^  ^ T ^ i r  ЧЧ  4 T f 4 T t  H f g W R T ^  II 'O II 
^fqxif> H <7^T T T ^ lfa T * lT 4  7T ЧХЩ I

ЦХ^1 ^ 4  4 T f4 4  <T̂ T II e  II

I. Написать шрифтом devanagarT и перевести незнакомые
слова со словарем.

91 ок а  5:
apatya
utpadana
artha
tlvra
niyama
stha с приставкой a- 
kala
т а  с приставкой pari 
ahara
brahmacarin

hu
9ata
sahasra
savitrl
sattama
sastha
tada
bhil
bhojana

? l o k a  6:
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II. Читать и переводить gloka 5 — 6, анализируя формы слов 
звуковые изменения и типы словосложения.

III. Повторить gloka 7—8: чтение, анализ, перевод. См. текст 
занятия XIV.

И м е н а  ч и с л и т е л ь н ы е .
Обозначение цифр:

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Ю 

I. Простые числительные:

к о л и ч е с т в е н н ы е  п о р я д к о в ы е

ёка i prathama i -й
dva 2 dvitiya 2-й
tri 3 trtfya 3-Й
cattir 4 caturtha 4-й
рапсй 5 pancama 5-й
sas 6 sastha 6-й
sapta 7 saptama 7-й
asta 8 astama 8-й
nava 9 navama 9-й
daga 10 dagama 10-й
vingatf 20 vinga 20-й
tririgat 30 tringa 30-Й
catvaririgat 40 catvaringa 40-й
pancagat 50 pancaga 50-й
sasti 60 sasta 60-й
saptati 70 saptata 70-й
agiti 80 aglta 80-й
navati 90 navata 90-й
gata 100 gatatama 100-й
sahasra 1000 sahasratama 1000-й

Порядковые числительные для десятков от 20 до 90 обра
зуются также и прибавлением к соответствующим количествен
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ным числительным суффикса -tama: vingatitama, tringattama, 
catvSringattama и т. Д.

II. Сложные числительные

К о л и ч е с т в е н н ы е  числительные образуются сложе
нием единиц с десятками, тысячами, причем единицы стоят 
на первом месте:

caturdaga 14
saptasa$ti 67
6kagatam1 101
astagata 800
trisahasra 3000

Числительные dva (2), tri (3) и asta (8) в соединении 
с 10, 20 и 30 выступают как dva, trayas и asta; в соединении 
с 80 dva изменяется в dvi:

dvadaga 12
astidaga 18
dvyaglti 82

С десятками от 40 до 70, а также с 90 числительные 2,
3 и 8 могут употребляться в любой форме.

Числительные, обозначающие несколько сотен или тысяч, 
могут быть образованы не только словосложением, но и соче
танием чисел с соблюдением формы двойственного resp. 
множественного числа у последнего слова, а иногда и согласо
вания первого и второго числительных в роде, числе и па
деже.

Например:

astagata или asta gatani — 800 (мн. ч. без согласования) 
trisahasra или trmi sah&srSni— 3000 (мн. ч. и согласование) 
dvigata или dv6 gate — 200 (дв. ч. и согласование)

1 При сложении с единицами и десятками сотни и тысячи стоят 
в форме на -am.
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При образовании некоторых числительных применяются 
иногда и другие способы, о которых сейчас говориться не 
будет.

П о р я д к о в ы е  числительные образуются от сложных 
количественных числительных путем перемещения ударения 
на последний слог:

dvadaga 12-й 
astada$a 18-й 
eka$ata 101-й

При образовании сложных числительных действует закон 
внешних sandhi гласных и согласных.

Например:
catur sasti — 64 — >  catuhsasti 
sapta а$Ш — 87 — sapt^lti.

III. Склонение числительных

О склонении к о л и ч е с т в е н н ы х  числительных.
ека имеет формы только единственного числа и в имени

тельном падеже склоняется как основы на а (см. занятие VII), 
в остальных падежах склоняется по местоименному склоне
нию (см. занятие XX).

dva имеет формы только двойственного числа и скло
няется как основы на а (см. занятие VII). Все последующие 
числительные имеют формы только множественного числа.

tri в сочетании с существительными мужского и среднего 
рода склоняется так же, как основы на /  (см. занятие VIII), 
в сочетании с существительными женского рода имеют основу 
tisj* и склоняются как основы на аг (см. занятие XII). Числи
тельные catur, sas склоняются с характерными для множе
ственного числа окончаниями и имеют некоторые индивиду
альные особенности в образовании основ.

Числительные на а склоняются как существительные 
среднего рода с основой на а. Числительные на i и t скло
няются как существительные женского рода с основой на / 
и с основой на согласный.
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П о р я д к о в ы е  числительные склоняются в мужском 
и среднем роде как основы на а (см. занятие VII).

П о р я д к о в ы е  числительные женского рода образуются 
удлинением конечного а для числительных 'первая’, 'вторая’, 
'третья’, и изменением конечного -а на i для прочих числи
тельных. Соответственно этому порядковые [числительные 
женского рода склоняются так же, как основы на а (см. заня
тие VII), и в большинстве случаев— как основы на i (см. заня
тие IX).



З а н я т и е  XIX

Savitrl, gIoka9—12. Личные местоимения

Т е к с т :

и и

fiT W T  ^  I

ЧЗШ ЧТ ^  Ч?Щ7 ^  Т Ш ^  гТЧ 4 T f4 4  II е  II

ч т  f s j W r ^ H  я з т т з т  I
Ч Т Ш Т ^  VW4 4icN% ЧП!ГЧЧ II ЯО II

и ч г а ч Г т т е ч т е  и
^ ч ч ш ч : ч ч т т ’м: ъ ш щ ч т  *тат i

ч ч т  я  н ч ч :  $ * w r w :  и я я  и
g s i f a  ч  i

ЯЯТЧ 4T *ft Vjtf Ч[ЗШП^ fasiTTW  и я? и

Написать шрифтом devanagari и перевести незнакомые 
слова со словарем.

91 о к а 9: 
brahmacarya 
9uddha 
dama 
sarvatman 
bhakti 
tus 
as

tava — родительный 
от tvam

91 о к a 10:
vara
var
yatha
Ipsita
pramida

падеж

ion



kar
te — дательный падеж от

artha
samarambha
dharmepsatvam

katham с сапа при отрицании maya— творительный падеж

patya
g l o k a  11: от aham 

kulabhavana

И. Читать и переводить gloka 9, 10 и 11 (первая строка), 
анализируя формы слов, звуковые изменения и типы слово
сложения.

III. Повторить $1ока 11 (вторая строка) и 12: чтение, анализ, 
перевод. См. тексты занятий IX и XV.

Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я  1-го лица aham У<^4^— V  и 
2-го лица tvam 'ты’ имеют три числа и склоняются.

В формах словоизменения личных местоимений выступают 
разные корни и основы (супплетивизм основ). Древнеиндий
ские ученые считают исходными основами mad и asmad 
для местоимения 1-го лица, tvad и yusmad для местоимения 
2-го лица.

В винительном, дательном и родительном падежах 1-го 
и 2-го лица параллельно основным формам имеются краткие 
безударные формы, употребляемые в предложении как энкли
тики.

Склонение личных местоимений

[ Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

N. V. aham tvam ГЯЧ___  “Ч "Ч ___
Асе. mam 4W , та  Щ tvam FTFT, tva с°Н
I. maya ЧШ tvaya сЧШ,
D. mahyam 4<^u4, me 4  tubhyam rpTFT, te FT 
Abl. mad ^  tvad
G. mama ЧЧ, me Ц tava FT̂ , te FT
L. mayi tvayi F^fe
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Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

N. V. avam ЩЩЧ•Ч
Асе. »

4
nau 4\

i. av£bhy am Щ^ТЭДРТ*4
D. » -TTnau 4|
АЫ. »

G. avayos ШЭДЩ nau 4\
L. »

М н о ж е с т в е

N. V. vayam ЧУЧ

Асе. asman 5R̂ TFT nas 4FT*ч
I. asmabhis ifc îlPTFT

N.

D. asmabhyam nas
*4 >

АЫ. asmad
G. asmakam ЩЧТ^Ч nas ЧЯ

■N N
L. asmasu УН1Н

yuvam CRFTО -ч
» vam ^FT________ 4̂

yuvabhyfim ПЩЩ1Ч°  N
» vam 3TFT*4
»

yuvayos ПЩ1Ш vam ^FT°  -4 N
»

н о е  ч и с л о

yuyam ШРТff4
yusman TRFi vas 
yusmabhis -3 *4
yusmabhyam O^FTR vas aRT°  *4
yusmad
yusmakam ПЩТЩТ vas°  -4 *4
yusmasu ET̂ TFT

о  -о



З а н я т и е  XX

Savitri, $1ока 13—15. Местоимение 

tad. Местоименное склонение. Внеш

ний sandhi п

Т е к с т :

II IIч*

' ш ш  и яз и

4RIT H f^ ^ frT  II Я 8 II
^  ^  ^  i

Т ч т п я ^ я з щ  НЕТ {p fT f^ tfa  ^  II ЯЧ II

devanagari и перевести^ незнакомыеI. Написать шрифтом 
слова со словарем.

$1ока 13:
purva 
eva
abhipraya 
imam — винительный па

деж мужского рода 
от 'это’ 

jna 
artha 
vac

vai
bhagavant
pitamaha

91 о k a 14:
prasada
tasmad — отложительный 

падеж от tad
svayambhu
dha с приставкой vi-
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g l o k a  15: nisarga
uttara etad
kim c cid при отрицании bra 
bar с приставкой vya-

II. Читать и переводить gloka 13—15, анализируя формы 
слов, звуковые изменения и типы словосложения. При ана
лизе $1ока 14 см. текст занятия XII.

III. Повторить $1ока 1— 12: чтение и перевод.
М е с т о и м е н и е  tad является указательным местоимением,

но при самостоятельном употреблении (без имени существи
тельного) выполняет функцию личного местоимения третьего 
лица.

Местоимение tad различается по родам: мужской род sa 
Н — 'тот’ , 'он’ , средний род tad гТ̂  — сто’, 'оно’ и женский род 
sa ш -  'та’, 'она’ (супплетивизм основ). Каждое из этих место
имений различает три числа и склоняется по местоименному 
склонению.

Своеобразие м е с т о и м е н н о г о  с к л о н е н и я  по сравне
нию с именным заключается в следующем:

1. В именительном и винительном падежах единственного 
числа среднего рода форма на -t(-d).

2. В дательном, отложительном и местном падежах един
ственного числа мужского рода присоединение к основе -sma-.

3. В местном падеже единственного числа мужского и 
среднего рода окончание -in.

4. В дательном, отложительном, родительном и местном 
падежах единственного числа женского рода присоединение 
к основе -sya

5. В именительном падеже множественного числа мужского 
рода характерная форма -te.

6. В родительном падеже множественного числа перед 
окончанием -am к основе прибавляется s (resp. s).

В прочих формах единственного и множественного числа 
и во всех формах двойственного числа именное и местоимен
ное склонения сходны.
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Склонение местоимения tad r l j

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род Средний род

N. sas НН sa tad rT£
Асе. tarn сРТ•Ч tad rT£

I.
*ч

tena cFT
D. tasmai
АЫ. tasmad
G. tasya НШ
L. tasmin н“Ч

Женский род

si Ш 
tiro гПЧ

taya гШТ 
tasyai Нн)

| tasyasrTHn^ 

tasyam rTHTFT

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  
Мужской род Средний род Женский род

Е. Асе. tAu t6 rT te гТ

I. D. АЫ. tabhyam гТРШЧ

G. L. tayos 1 гЩЩ

Множес твенное  число
Мужской род Средний род Женский род

N. t6 rT tani гП1ч tas гПН
Асе. tan rTF  ̂ tani rTTf̂ T tas гПЧ

I. tiiis •ч tabhis гП(чЧ■ч
D. АЫ. tebhyas tabhyas

G. tesam fWFT* -ч tasam гПНРТ*4
L. tesu rWо tasu .гШТо

Подобно местоимению tad гТ  ̂ склоняется производное 
от него указательное местоимение etad —'это’.

S a n d h i .  В конце слов после кратких гласных носовые 
п, п и п удваиваются перед начальным гласным следующего 
слова. Пример см. 9loka 13, первая строка.
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З а н я т и е  XXI

Savitrl, 9 loka 16—18. Притяжатель
ные местоимения. Locativus abso- 
lutus

T e к с t :

II II

щ 4 § f a  n fc^ T T i H T fra n  *14: i 

ч^т: ll Я$ II

^я;тя| я зи  vtot!t и Я'Э ii

ЛЧ ifiT^ И TT3IT I

Я1ВТ7П ч^^тГч;тшт n fftz n  т т й ч т ^  и яс  и I.

I. Написать шрифтом devanagari и перевести незнакомые 
слова со словарем.

$1ока 16: $1ока 18:
tatha
iti
jna с приставкой prati-
vacana
nrpa

kas c cit
kasmin — местный падеж от

tu
yam с приставкой ni-
vrata
jy6stha
dharmacarini
mahist
garbha
dha с приставкой a-

kas

sad с приставкой pra- 
punar

$ l o k a  17:
dha с приставкой antar-
praja
palay
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II. Читать и переводить gloka 16—18, анализируя формы 
слов, звуковые изменения и типы словосложения. При ана
лизе gloka 17 см. текст занятия XIV.

П р и т я ж а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  1-го и 2-го лица 
образуются от исходных основ личных местоимений прибав
лением ударяемого суффикса -iya;

mad — madiya 'мой’
asmad — asmadlya 'наш’
tvad — tvadlya 'твой’
yusmad— yusmadlya 'ваш’.

Кроме того, для всех лиц существует притяжательное место- 
имение sva —'свой’. Оно часто входит в состав сложного
слова в качестве первого элемента, например:

svapura 'свой город’.

Притяжательные местоимения склоняются 'как основы на -й 
(см. занятие VII).

L o c a t i v u s  a b s o l u t u s  древнеиндийского языка соот
ветствует придаточному предложению времени, подлежащее 
которого не встречается в главном предложении.

Подлежащему придаточного предложения соответствует 
существительное в форме locativus, а сказуемому — пассив
ное причастие в этой же форме.

Например:

purne tvastadage varse... 4Hf — (S. 1.7) 'но когда
миновал восемнадцатый г о д ..

kasmimgcittu gate k ale ... ПгТ ^ТсгТ— (S. I. 18)
'но, когда прошло некоторое время.. . ’



З а н я т а е  XXII

Savitri, 9 loka 19—22. Указательные

местоимения

Т е к с т :

Ч;ТЗТТЭ^7Ш щц: Ц *TR3JT ЧТ^ЧЧ  I

ът Ъ я  ^  <iTTT4fafT^T^T и 4Q и 
ШЗ ЧЛ§Г Н ?R54t I
Г ^ ч т д  <ш т я  *тФ з*гт: и чо и

TftrTTETT ^тТТ ЯТГч^ЦТ l?rt4T ? j f 4  I

я т Г ч ч ^ й ч  ч т т ш ч М З л ш ч т  f a m  и чя нva
з т  й ч ^ ч т ^ ч  ч П Ф п 5 н  «ртятзтт Г

47 fq 47 Чи37 4 t4 4 4n Ч 4 Ч ? II 4Я II
Cs N

% I.

I. Написать шрифтом devanagarl и перевести незнакомые 
слова со словарем:

putrl
malava
j-sabha
vardh с приставкой vi
tada
^ukla
tarapati

$ l o k a  19: ambara
$ l o k a  20:

ар с приставкой pra 
sfl
rajivalocana
kriya
mud
sattama

8 В. А . Кочергина и з



91 о к а 21: рода от idam 
viprapri

da
hu
hi
api

vigrahavantl
gri
atmaja

91 о к a 22:

asyas отложительный и роди- yauvanastha 
тельный падежи женского ha

II. Читать и переводить 9loka 19—22, анализируя формы слов, 
звуковые изменения и типы словосложения.

Кроме местоимения tad fT  ̂— 'то’, 'оно’ (которое может высту
пать и как указательное, и как личное местоимение 3-го лица) 
и производного указательного местоимения etad Qrl^—'это’ , 
в древнеиндийском языке существуют еще у к а з а т е л ь н ы е  
м е с т о и м е н и я  idam 'это’ (находящееся вблизи от гово
рящего), adas ЩТГ-—'то’ (находящееся вдали от говорящего; 
отсутствующее).

При склонении этих местоимений наблюдаются супплети
визм основ и явления, характерные для местоименного скло
нения (см. занятие XX)!

Склонение местоимения idam

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

Мужской род Средний род Женский род

N. V. ауат 5ЩЧ 
Асе. imam ГЧЧimam

idam iyam
idam imam *̂TFT

I.
D.
АЫ
G.
L. asmi'n

anena i H l
asmai SIR 
asmad
asya

asyam 9T7TFI

asy&s Ш Ш  
asyas

anaya 9ЧЩ
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Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о
Мужской род Средний род Женский род

N. Асе. V. imiu ime ЦЧ ime ^
I. D. АЫ. abhyam 5R7TFT̂

G. L. anayos tHUIH

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род Средний род Женский род

N. V. ime $4 imani imis ^7Ш
Асе. im£n $ЧИ imani imas IH
I. ebhis abhis
D. АЫ. ebhyas abhyas
G. esam ^TFT asam ЩШЧ %
L. esu Т̂ ц

■ о asu 5ГГСТ0

Склонение местоимения adas Н" *ч
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

Мужской род Средний род Женский род

N. V. asau 5ШТ adas ЩТГ asau
Acc. amiim $FFT adas ЩТТ amum 5FRT .«ч
I. amuna 0 amuya 9ЧП7

D. amijsmai о amusyai ЗЯЯЭД
АЫ. amusmad 9ЧЩТ7"0 amusyas
G. amusya

amusmin 0 4̂

amusyas
L. amusyam 14

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о
Мужской род Средний род Женский род

N. Acc. V. a mu 5FTгч
I. D. АЫ. amubhyam M

G. L. amuyos tJHdIH%
1Ы8*



М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

N. V. 
Асе. 

I.
D 

G.
L.

Мужской род

ami
amun 9ЧЧ«S>v-4

АЫ.

Средний род 

amuni tn P l 
amuni 

amibhis МД
amibhyas 

amisam 
amlsu H 4l4

Женский род 

amQs ?FFT*4
amUs
amubhis

СЧ N

amabhyas S-PFEIH 
amusam $FI4FT

’ (Tn *4

amusu

К указательным местоимениям относится безударное место- 
имение enad —сто\ соно’ , от которого употребляются 
только формы винительного падежа всех чисел, творительного 
падежа единственного числа и родительного — местного паде

жей двойственного числа:

Мужской род Средний род

Ед. ч. Асе. enam enad

I. епепа
Дв. ч. Асе. enau I епе

G. L. enayos
Мн. ч. Асе. епап enani ^HlM

Женский род 

enam

enaya
ene

enas



З а н я т и е  XXIII

Savitrl 9 loka 23—25. Вопросительные 
и неопределенные местоимения. 
Sandhi конечных согласных

Т е к с т :

> t qfrmt iv* c.
тття4 1ST 5RT: II я$ II

7TT н  I

и  и я й  и
fuT^TfTT  ч т  I

y ^ T f q  II ЯЧ II I.

I. Написать шрифтом devanagarl и перевести незнакомые
слова со словарем.

$1ока 23: 
sumadhya 
pjthugronl 
pratima 
kancana
ар с приставкой рга- 
man с приставкой sam- 
jana

9 1 о k а 24:
padma
palaga
aksi
jval
t6jas

kas c cid
var с приставкой prati- 

9 l o ka  25:
atha
vas с приставкой upa-
9iras
sna
devata
gam с приставкой abhi
hu
agni
vidhivat
vipra
parvan

It  7



I. Читать и переводить ^loka 23—25, анализируя формы слов, 
звуковые изменения и типы словосложения.

В о п р о с и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  различаются по ро
дам:— kas 5RH— кто? (мужской род), kim f ^ T — что? (сред
ний род), ка ЗтТ— кто? (женский род^О ни образуют формы 
от основ ka и ki f%. Основа ki T3F5 встречается только 
в именительном и винительном падежах единственного числа 
среднего рода.

Вопросительные местоимения склоняются по местоименному „ 
склонению (см. занятие XX).

Н е о п р е д е л е н н ы е  м е с т о и м е н и я  образуются путем 
прибавления к вопросительным местоимениям частиц api, са, 
сапа, cid;

Например: ^
ka^cid 'кто-то’— мужской род

Г~ » г
kimcid 'что-то’— средний родг
kacid 'кто-то’— женский род.

Неопределенные местоимения могут употребляться с отри
цанием па *Т:

па ka^cid Ч 'никто’ —мужской род
па kimcid *Т 'ничего’— средний род
па kacid 'никто’ — женский род.

При склонении неопределенных местоимений изменяется 
только первая их часть, т. е. вопросительное местоимение, 
а частицы прибавляются к падежной форме с соблюдением 
правил внешних sandhi.

Например:
Творительный падеж единственного числа мужского и 

среднего рода kenacid местный падеж единственного
числа мужского и среднего рода kasmimgcit т. д.

S a n d h i .  В конце предложения или перед паузой сохра
няются только глухие непридыхательные ку ty ty ру носовые, I 
и висарга Л. Остальные согласные изменяются в вышена
званные, каждый в зависимости от своих физиологических осо
бенностей: khy g y ghy с, у, р, h >  k; ch, jh, th, 4, 4h, s >  t; 
th,d, dh^> t; ph, b, AA> p ;  s, r>>h.



З а н я т и е  XXIV

Saviiri, $loka 26—29. Возвратные 
местоимения. Имена прилагатель
ные

Т е к с т :

чн : inrr: H fTrlR : i

fq g : и я§  и

^T faqT si fq g : ^ ч т : чЩ ТчЩщ ^  i

^чтт: ч то т^ р !т  и яо и
$ rit TjHt i

щ ЩЩЦ II 4<= II I.

чТч щ *п н  i

и ^ т т  *?% д ? т г щ щ ч : n ? q ii

I. Написать шрифтом devanagarl и перевести незнакомые слова 
со словарем.

и и

9 1 о к а 26: vararoha
nrpati
pargva
stha с приставкой а-

tatas
sumanas
gesa
grab с приставкой prati-
samlpa
gam

yauvanastha
ауйсуашапа
duhkhita

9 1 о k a 28:

9 1 о k a 27:
vad с приставкой abhi- 
pada
vid с приставкой ni- 
krtanjah

pradana
te
na ka9cit

9 1 о k a 29*
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II. Читать и переводить 9loka 26—29 (первая строка), анали
зируя формы слов, звуковые изменения и типы словосложе
ния.

III. Повторить gloka 29 (вторая строка): чтение, анализ, пере
вод. См. текст занятия XII.

В качестве в о з в р а т н ы х  м е с т о и м е н и й  употребляются:
1. существительное atman 'душа’ в значении 'сам’,

'себя’, 'себе’, в зависимости от падежной формы.
Склонение по типу существительных с основой на соглас

ный, занятие XII.
2. неизменяемое местоимение svayam W T -  "сам’ (произ

водное от sva 1сЦ — 'свой’).

Им е н а  п р и л а г а т е л ь н ы е  древнеиндийского языка 
могут быть непроизводными и производными.
I. Непроизводными являются:

1) прилагательные, соотносимые с существительными и 
никакими внешними признаками не отличающиеся.

Например: bala Mcrl п — 'сила’; 'сильный’
phala *ПсгТ п — 'плод’; 'плодородный’, 'полезный’

2) прилагательные, не соотносимые с другими словами, такие
как andha 5F4 'слепой’, haima 'золотой’, и многие другие.
II. Производными являются:

1) прилагательные, образованные от существительных 
с абстрактным значением.

Например:
rupavant —-'красивый’ (rupa п — вид, форма)
saruja — 'больной’ (ruj / — болезнь);

2) прилагательные, образованные от глаголов состояния 
и некоторых глаголов с отвлеченным значением, обозначаю
щих восприятие, отношение.

Например:
jlvant ШЧ'тТ — 'живой’ (jlv — жить)
vj*ddha — 'взрослый’, 'старый’ (vardh — расти), с
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По значению все прилагательные, за некоторым исключе
нием, являются именами прилагательными качественными.

От прилагательных мужского (resp. среднего) рода обра
зуются прилагательные женского рода способами, отмечав
шимися у причастий в занятии XIV.

Имена прилагательные склоняются по общему именному 
типу склонения. Прилагательные на й и на / склоняются как 
существительные с основой на а и на г (см. занятия VII и IX). 
Прилагательные на согласный склоняются как существитель
ные с основой на согласный (см. занятие XIII).



З а н я т и е  XXV

SavitrT, 9 loka 30—34. Относительные 
местоимения. Местоименное скло
нение прилагательных. Внутренний 
sandhi шумных придыхательных

Т е к с т:

TlTfifo: И ИН I

fanigTif ата «а и и'
ъ ъ  f f  ч з щ т й  f f^ T fa fn :  i

ТШТ can fq  ai^nfUT ^  аап II $4 U

ап̂ ттц 1чнт at'aft ат^агдтачд^я: i 
«а наH  aaxg aî ait hthtt̂ t ii и 
xt Ъ aaa СЙТ I
^ а а т а т  а а т  a i w t  и  чЦ-ц а * п  ^  и ^  к 

II н г ё ч з ч  тз<гргг и 

т*а*й»т f̂^at; аат a^fg н^чт: i 
anf^TTTagia a axgai а?за>ааа и 38 и

I. Написать шрифтом devanagari и перевести незнакомые слова 
со словарем.

g l o k a  30: yatha
arthay с приставкой рга- ipsita
yas
vid с приставкой ni- gru
tvaya см. tvam gastra
marg с приставкой vi- path
da с приставкой рга- dvijati
var vacas
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g 1 о к а 34api
kalyanf
gad

vj-ddha
mantrin
dig с приставкой vya-
anuyatra
cud

II. Читать и переводить gloka 30, 31 и 34, анализируя формы 
слов, звуковые изменения и типы словосложения.

III. Повторить gloka 32—33: чтение, анализ, перевод. См. текст 
занятия XV.

О т н о с и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  образуются от ос
новы уа Ц. Они различаются по родам: yas EFT — 'который’
(мужской род), yad — которое’ (средний род), у a JJT — 
'которая’ (женский род). Относительные местоимения склоня
ются по местоименному склонению (см. занятие XX).

Небольшая группа п р и л а г а т е л ь н ы х  склоняется как 
по именному, так и по местоименному склонению.

Это прилагательные:

para ЧТ 'другой’, 'дальний’ 
pUrva т  'передний’,

и некоторые другие.
По местоименному типу склоняются и так называемые 

местоименные прилагательные:

anya SFEI 'другой’
ft а га 'различный’
katama ЧтМ 'который’ (из многих)? I
katara ЗШ? 'который’ (из двух)? f вопросительные
yatama UrIH 'который’ (из многих)
yatara ПсТТ 'который’ (из двух) г
sarva т  'весь’, 'целый’ (но в именительном и винительном 

падежах единственного числа среднего рода — ш) 
и некоторые другие.

относительные
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S a n d h i .  Перед суффиксами, начинающимися с tt th пред- 
шествующий звонкий шумный придыхательный корня (т. е, 
gh, dh, bh) изменяется в непридыхательный, причем суффик
сальные t9 th изменяются в соответствующий звонкий приды
хательный, т. е. dh.

Например:
г

vardh — 'расти’, пассивное причастие прошедшего вре
мени vfdh-ta^> vrd-dha,



З а н я т и е  XXVI

Sfiritrl (jloka 35—38. Степени сравне
ния прилагательных

Т е к с т :

НТТНЧТО fqa: 4T3ft I

f4H?N*W rerrci II 54 II
ш  | я  ат i

H4>4*nf*r я  II 3$ II
*TT*lT*ft r\4 f^ T ^ T  4T^ Tf44T^ 5Tfl I
^snf^T ЧГОЯШТч II '̂O II

Т?.Ч нУчЧ « ч ч  V?ft(^aT *ТЧТЭДЩ I
f f 5 W * 3 T R t  a  r t  t l j  5 Г О Т Я  ?  II 3е  и

*?^тчтт?т H T fa^spn oT ii л * т :  4W. i q i

I. Написать шрифтом devanagari и перевести незнакомые слова 
со словарем.

9 1 о к а 35:
vrl 4
tapasvinl
jna с приставкой а- 
gam с приставкой nis* 
avicaritam

91 о k а 36:
haima
ratha
sthavira

saciva
vart
tarovana
ramya
rajarsi

91 о k a 37
manya
tatra
padabhivadana
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kramagas
sarva
eva
gam с приставкой abhi-

g l o k a  38:
tlrtha
dhana
utsarga
kar
mukhya
dega

II. Читать и переводить gloka 35—38, анализируя формы слов, 
звуковые изменения и типы словосложения.

III. Читать и переводить заключительную строку I песни,, 
см. текст занятия III.

Большинство прилагательных древнеиндийского языка, как 
прилагательные качественные, могут образовать с т е пе ни :  
с р а в н е н и я .

Сравнительная степень образуется путем прибавления 
к прилагательному вторичных суффиксов -tara (м. р.), -tara 
(ж. р.) и -taram (ср. р.).

Например:
mahant 'большой’ — сравнительная степень mahattara
priya ШП 'приятный’ — сравнительная степень priyatara*

Иногда прибавляется первичный суффикс -(l)yans к корню 
прилагательного, причем коренной гласный выступает в зву
ковом виде guna.

Например:
Г'

ksipra Т5Ш 'быстрый’, корень ksip — сравнительная степень
ksepiyans

prthu ЧРТ 'широкий’, корень prth — сравнительная степень
prathlyans

Прилагательные в сравнительной степени употребляются 
с существительными в отложительном падеже.

Превосходная степень образуется путем прибавления 
к прилагательному вторичных суффиксов -tama (м. р.), -tama 
(ж. р.) и -tamam (ср. р.).
12в



Например:
mahant 'большой’ — превосхоДная степень mahattama

Г- ’Ч
priya ТЦЦ 'приятный’ — превосходная степень priyatama.

Иногда прибавляется первичный суффикс -istha к корню 
прилагательного, причем коренной гласный выступает в зву
ковом виде guna.

Например:

ksipra Т5Щ 'быстрый’, корень ksip — превосходная степень
ksepistha

prthu 'широкий’, корень prth ■— превосходная степеньсо
prathistha

Прилагательное в превосходной степени употребляется 
с существительным в родительном или местном падежах.

Прилагательные в сравнительной и превосходной степени 
склоняются по именному склонению как основы на й (заня
тие VII) и как основы на согласные (занятие XIII).

Степени сравнения образуются и от некоторых непрОизвод- 
ных основ-предлогов. Например:

Сравнительная степень Превосходная степень

iid 3 ^  'из, на . . — uttara 'высший’, uttama 'самый высший,
крайний’ 1

Степени сравнения нередко образуются от таких основ-предло
гов присоединением суффиксов -га (в сравнительной степени)- 
и -та (в превосходной степени). Например:

Сравнительная степень Превосходная степень

adha 5РТ 'внизу’, 'под’ — adhara 'низший’, adhama 'самый низкий’* 
Прилагательные, получившиеся подобным образом, в сравни
тельной и превосходной степенях- склоняются по местоимен
ному типу склонения.

1 ud— >  u t— перед t по закону регрессивной ассимиляции (см. заня
тие IV).
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Т е к с т  для ч т е н и я  рассчитан на восемнадцать занятий 
{XXVII—XXXXV) с предварительной подготовкой дома и служит 
для повторения и закрепления материала I—XXVI занятий.

Вновь прорабатываемую часть текста (5—6 шлок) следует:
1) расчленить на слова, учитывая возможные звуковые 

изменения;
2) перевести незнакомые слова со словарем;
3) объяснить происходящие звуковые изменения в формах слов;
4) определить форму каждого слова в данном тексте;
5) если встретятся сложные слова, — определить тип слово

сложения.
Перевод текста рекомендуется делать на занятиях.
На стр. 132, песня III, 9—10 встретится размер jagatl. 

Jagatl состоит из четырех двенадцатисложных pada, расположен
ных по две в двух строках. Pada каждой строки разделяются 
цезурой. Размер jagatl имеет следующую схему:

Текстом для чтения служат II, III и IV песни „Рассказа о Савитри“ .

II 4 7 ^ 4 3 4  ^3474 II

4 ^ 7 fy q >  т т щ  4 7 ^ *  ч ч 7 ч ч : i

4 4 7 4 $  4)474*^44 47^4 II Я II

5Гччщ  ч З ш т г з ш щ ч т  |

^щзнттч Т ч н ^ т ч  4 7 f4 4 >  4 f  чГпагГч: и * и 

ч 7 Т ^ ч  ч ч 7 ч \ ч  ? £ Т Ч Т  Гч? К  *ТЧ7 I

^зчч~УХ4 f u T 4 T  чЗ* ч т^ тГ ч ^ т^ ч ч . и э и

и Ч7т;^ Ч Ч 7 Ч  и

§5 Ч Ч 7 Ч 7 Ч 4 4  ^ Ч1г!Ч47ЧЧ7 4q I
C S . \ А  ^  С

f3 i4 4  ^Ч7Т>' Ч*  ̂ 4  4 4 t  ЧЯЧ^Гч II Ц || 

и 4 i4 q f4 ^ 4 7 4  и

Ч1тЗ*!Т ^|5ЧЧЧЧ ^fq777^4 Ч7ЧЧ7  I

ЦЧЧП: ЧЧ 4^7 % 47 4447 и Ч И
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II II
m  a f f  f 4 r r  *т ч т  i

4 ^ *  ЧЧ1 Ч5Г* Т Г ГгТ Ч ^ Ч Я Я ^ II i  и

и t n f r ^ n r r e  и

ч п ч ^ ^ т ^ ч  v t f r m  i

з т ; % ч  щ т ч :  t r t w t *? * 5 4 5  f  11 о  и

^ г ч р т п т ч ч г ч !  * ^ ч т г  1

ч т ч > щ ч  ?7t TT5?t 11 c  11

ч  ч т ч  ч т ^ ч т  ir f^ T rft ^ ч ч ;  1

Ч^ТТЧЯ 4 rR T f~ 4  НЧЧТ^ Ч ^П П Т: 11 q  11

ъ щ  tp *: TJ^ gfTfi: < T 4 t4 ^  I

ЧсЧЧТЧЧ^тГГ ^  ч Ж ч  Ч Ч Ч Т fc T II Я0 Jl 

II Ч Т Т ^  и
u f r  Ч Н  4 f7 4 T 4  4 T f R T T  4 4 ^  W7T I

^ R R T  4 I!p n » 4 « N T ^ 'd :  II ЯЯ II
ЧЩ Ц ^ Т Ц -Щ  f47TT Щ Щ  ЧТЧТ ЧЧТЧ% I

Heft $4 1 ч т ^ г д ^ т й ч щ ш ч т ^ ^ т  11 я я  и 

^ r ^ j r t : f r R R T ^ i  ч ^ а г а т а  ч а щ т ч  i
^ R  5Г4  f a f i j R c ? R T f ^ R  II я^ II

II ^ j l f t T R  II
" ч я ^ т ч !  4  4 5 T 4 ft 4 f s 4 R T  ч п т з н т : i 

■^чтсттчТч cfT *п ; :  4 W 4 T f * R 4 < 4 4 :  11 я 8 иô  4 c
11 ч тч ;^  r̂ r  11

Т Ч Ч Ч Г Г ^ Ч  4 f 4 l f 4 4 * f r  4 f f t  I
^ ч $ ч  w i f ^ a :  и ЯЧ 11 

II " S R q f r H R R  11
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Tjfxr ТГзгглтзГг ^ттп  ящ пгдтГч i

^тчго <п и я$ и

II 'ЗЧТЧ и

Ц1ъЪ РТТГЦгП ^рчя: I

«rtTSTcft В f7Tf^4ft iT ^ 'f t  ЧЧТ II яъ и

Tj^nfrTf^^ ^ ^ т т :  i

^qirnnf?T*fr if ’awjt зит<я«шяУ «isft и я<= и•* * •
3  ^lifr: H ^ т :  щ я т :  ^temfigra: i

9 fN : *fr $яя*1Ч vifam;3if?№f4 я и 9Q и

f^rm r^T^^  4faf^frT*rT*N  xf У<П I

ч»таг?| и яо и

II ■ ^ q f r ^ n r  и

«ФгТ Й Iч»

?>ЧТ5ТЩ^| Й *lf? ЯпТ>£ II =я II
4 С\ N

II *ТТТ^ -З^Т^ II

ЦЭЧ U^T*I ^ГЧТ f* ЯНТТ^Т^ЧТ fr^ fa  |

Щ Ц 5ptq: Я || Vv II

т? ^  sfa «тт^Рг ш  я> sguwfH ^ттгт^т^ i4 с:
Я^(^т\пт II э3 II

и тл'зГг^т^ и

uf^ 4Tfafa 7ТЩ TT*J ТрГЧЯ t

?t*j ^r*ft я щ я т^ я т  ^  ft??7i: и Я8 n

ч ч т i? ч ^ т ч т я  чттзрГ I f w ^ r r  i

Я37ТТТПГ ч'Г ^ 7 ^ ? * 1 Т Ч  ^frxgfrt II »Ч II

II ||V*
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fqqqfq *Шс*г;чт q^tqq I
TTiS^Tf? ? ^ R tf? T  ^T?if^?irT II =>t II

qTR'Rj: q*Rpf sfq qT l
Я?>ЗгГГ *TS7 4'dT 5T fSffte j qqf\*qq II >й IIC <= •
Я*Ш7 f i R q  2><qT гТТГГ q R T fa v fte f l I 
г*ятт f q i^  Ц’ЗТгЦЧШ 3  JRiqq: и эс и

II ^ q R  II
f ^ T  m fq ^ n  ^fqqTqq i
5f4T q R fa q  1Т<Ш V J^ T^ Tfq i^ R q  II Q̂ II 

qfqr щ  ^qjqfq t  *тптт: I'Л '
q^rq^q qqnq* tTr ^  ^f?q*qq и ?o и

и T R ^ q R  и 
ъчд ^  n q m  q^q: i

qfif^qrwq^q q q q ff  nqqTqm и зч и 

и q TT^  *3q R и
q jfq g « ^  m fq ^ n : q ^ R  ^f^qqiq I 
flTVjfqqn»qq qTq^fqqT q: и 3’ и

II * T ^ q  ^3qR II 
и ч я ^ т  *и?чгс *ra; i

T R T f q  ^ f fq :  *T53t ^ q T ff3 F q q iT T ^  » 3? II 

x f 'q 5R fT4TT^  q Tfq^q qTRT^  f^ rfa i: I 4 I

II q T^ ts^ I ^3qR II 
q»q q R IT q ^ R R  %qTf^qwf4qR<^ I 

q̂ TfsT̂  щ TT̂ri# ЧТ7Г5 qq: и ч n



a n t  а з т {Ч а т а г З т а 1 !а а : a a O t s a i a ,  j 

ЧЧ1ЖЧ f^a w  яаат * ? Ĵ44T и я и 
«иптад ^ aan а ататяатаа ач: i ̂ о
чззтяа ш ч TT5Tf'4 ааатааа; И 3 и
ааТЧЗДаТТШТЯ ITT f̂̂ ^TnfSffT :̂ I

a ait аата^а a a # a  ач а^т n 8 ii 
a ттат aat ттач: ЪЩ1 чэгг аат^а: i 
ЯТаТ gfaaat a<4T aaiTTTatfaâ T II Ц II 
rugiataiaa %Я at ai%4t a aafaa I 
famaaafaata TT3IT T̂*l14*Hnft?t II $ II 
a*l aaafa4Tafafa4iaaat а Щ  I 
amaar aaffai aaaa aiâ aa; ii 'о и 

и ararafaaaTa и
aifaaf ît»? цтач атаа aa зГгаат i 
at згаащ чЗчг *чятя щ а?тит а и c n 

II 31Ч1ЧЧ аата IIv*
агат: m ^тат^аятаатТаатчтта aa faaafanjfata: i 
aia <аа#т ааатаатаа faaiaiH im faa аят aa u <» u1

и аачГяяата и
а<э а %'.щ а аатачтэдя! аз[т faaTatfa аят?аа a i 
a affa aaifa aTqqa'^ij fafa^aaTfaaat star а ач и чо и 

аттп ai$fa ^ faj a^f^raiwaat a 1 
afaa^Taa чтиятя a aTtfa и яя и 
aa^at ff aaa at аат$ яятГч a 1 
агат ч я ^  $ aat атЗт ащчя: ая: и я* n



II ?1ЯгЯИ ЯЯТН

дЁ|цЯт(яя(ия: ЯЯ*ГТ Я ?ЯЧТ Я ? ' 

H H T T ^ ^ W fa fa  ЯН Ц Я ^ Н Т ^ Я Я  II ЯЗ II 

Я^ЯШНРсЯЯ Я> Я ЧЯЯН^ЯЧЯ^'Я: I 

Я ГЯЯЯЯ Я $^Я qttf^HT щ1я я sfafa. II Я8 II 

II Я Т г ^ Я  ЯЯТЯ II

нн: нятя7ятитзц (зи ти тяяятГяи : I 

я ч т М ч  яя^т*? ^ТТ^ТЯТЯЯЙчТ II ЯЧ II 

Ятчт я> i^ q fn :  g w t  и я т £  я  qfTW ^H 1
ЯЯТ *ЯЯЯ яяй  ЯНь ЧТЯЯТ Я?Т II Я о IIл * '
ЯЩЯТиТч Я| ЯТЯТ Я^*ЯТ ЯЧЯШ Т^ЯТЯ I 

ЯЯ% ЯТ Я Я Я°*ЯТ яятч; яияТчтян, II я о и 

ИЯ ^ я Г т  ЯЧТ^Т ЯЗДЯПЯТЩТГн ЯТ I 

ИЯ% ИЯ^ЯТЯН ЯЩ ЯТЧТЯ^Я Я II Яс II 

ч Г н я тти й ^ я  чяящ  ^ я ч  я  i 

ЯЧЯТя1ч?ЯТ1'Я'д яячт я !г я т ^ я  II яс; II 

я я  ч т т ^ т я ^ т т : я ^ т т ^ т ^ я т ^ я :  1

Я Н Т  ЯЯЯсЯПТЯТН: ЯЯЯЯН ’Я II чо IIЛ N
я я я  Гчяятяя ЯЧ$Я Ц ^Н  Я I 

тчя% я>чятЧ^ яятч; чяя^чяя и чя и
.44 ЯЯТЯЯ 7t4t я^т Гяяяя! ЯНТЯч I 

ЯЯЯЧТЧ^ЯТ Ч1ТЯНЧТ<ПНЯ ЯТТЯ II эо II 

ят!яязт И^ТЯЯТЯТЯТ^ВпЯГЗ f?4lt4ITfl, I 

ИТТ^Н Я^ЯТ Я^ТЧЧ ЧяГя НЯЯ II 4} II

I т/я я ^ т я т т я  ятГяязцнзпя яя1я: яи: I з I
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И II
r lc f :  Ч Л Ч  3 j f r T 4 i T ^ T  < * ^ Т Ч Ч  I
m p :  ч  4 i T ? f t  м я з г  z r  ч щ з ч т  ч ч  и я  и 
згптч^т-д ATf^f^T 1?ч%  f^44t 3T7j |

Ч З . Т Ч З  г т т т ^ я т ^  Ч * Н  i f f ?  f^ T r E H T :  II я  II
ч ? т  i*

Ч 7 Т  f ^ T T ^ f l f r W  f ? 4 T T N  f r c m T 4 4 r T  II 3  II
4 Л

4  ч п ч т  f > 4 4  г п й т  M I T  ч ч :  i-• с »  c

3 ? e T T 4  c TT4 iJ  II 8  И

II 3 J 4 7 4 4  ' З Ч Т Ч  II 
^ Ч Ч Т Т ^ с Ч Ч Т Т Э Ч Т  Ч Ч Т г И Ч  I

f a W  4 4 f f t 4 T  f f  ^ J T ^ T  Ч Т Ч ^ З Т Ч ;  II ч  II 
|| шГтЗЕГЧГ* II

Ч  4 i T W T r f  М г Т Т Ч :  Ч Т Т Г Ч Ч Ц Ч Щ  4 f T ^  I
Ч 1Ч Ч Г Ч ? > ? Т  4 J 4 4 T * T S  ^ т т ш ч ;  и $  II

и 5 т ч < ч ч  иV#
Ч Н  Ч ? $  Ш  4 T f %  Ц Ш  4 i 4 4 4  I
Ч Т Т Ч ^ Г г Т  ^ 4 4  ^ f T i M ^ l f ^ v j t  4 ^  II >0 II

II Ч Т ^ Ч ^ Ч  " З Ч Т Ч  II 
T J 4 4 f S S T  Ч Ч < Ч Ч >  f 4 T T T 4  4 f T 4 4 T :  l 
f f T H n f t  % ч  T * r e 4 ? t e  и с  и
Ъ\  Ч Ч  ЧЪЧХЩ  4 T f 4 W T  Ч ^ Ч ^ Ч  I
З . щ т ^ ч т ч т Г ч г е ч щ :  ч т  T T f ^ w w f a  и q  ii 
^  ч ^ ч ч  % f 4  ^сщ ж ч т ц ч ч ;  i 
ч ч ч ’п М з ф  ч ч  з л е л  t f t ^ T f l ^ :  f ? F 4 T :  и q o  н
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7ТЯ: ^  I

"Srfa*rr3JT«r#(TT 4T5Tf%f^farHT f^rTT I! ЯЯ n ̂&Ч
4i443nf?T4#r g  ЯТ^ГЗГО f f r n :  ’ЧЯТ: i

II яэ ||

TT^flf^rfTI ЯТГч^Ч ^ T ^ T ^ t J X T W  I 

я ч я т  гтт fin ;: ^г^т: ч щ д ^ т т т ч ^ * г т я ; и чз и

H JfiT̂ T 7t Я^Н Щ 4 rft^ n ft  ЯЧТЩ5ГТ I\J c.
*nft?!) g^ficffiT  II я 8 II
7ПШ ЯЧТЩЛТЯГ |

>J C C s  4J  C,

ЦЧ1ТпЩПГя^ ЧТЧЧ и\ЩТ ЯТгШтТЯ II ЯЧ II

3?i * js fr q f^ i ^  тшт ягчтГттт <чят i

W TT^T?T : T̂TTTF- fsp^rTt II 4$ II

Н'ЯТГгТЗЩТ^ II \*
W  *J7T Я ^ Т ^ Й  яЛ?*^ ^irT^TlR^T I

IJ4 Я Я4>^: ЯЯ*Щ  firT t ЯЧТ II qo II

II ят^*г§4  "ЗЧТ^ II

Q4 ЯЯТЧЯЩТЧТ ЯтГч^гп Я ^ И  4 fa  I

Я*Г*| Ч ТЯ Я Т^ ГЧ  «Я^Т^Гщ н'Г ЧЧЯ и Чс I;

S T fa f t  ттщ я З т<  ^ с 4  a ig ro t fa  I
Щ  ?ГОТ ^ 4 1 Т Г я  Я f f  <ЧТ 1 Т Н Я ^  || ЯQ II 

II ЯЯЧТЯЧТ^ II

ЧЯ Я «ITTPnjf ^  Ц ;щ  I

ЧгГГЧЧТЯ^ТЯТ ^  ЩЩ *lf*4lfiT II 50 II

и ятТч^хчтч II

^зччтята ^  ^Tfti 4 f r w .  i
ЯЯ% ^  fifftc^ T fi TTfrftlT Я f lT ffa  II чч II
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и чщчтччтч и
^ ччч><чт?: 4ift4Tf4 чч Гччч. | 

чч шчччч ч^ ч чт ^ч: 7311̂ 44. II яя R 
II ЧТ̂ т§Ч ЧЧТЧ II 

ЧТГЧЧТЧТЧЧ̂ Ч ^Jt Ч ЧЧ7ЧЧТ I 
ЧЧ 4^f4 чЗт $ чштгт> Ч̂ТЧЧЧ! II я? п 
^̂ ЧЧЧГЧЩЧТ ЧГ$ЧТ f  I
ччч ч? fa^g ч 3 4чг f4T?: чч: и 48 ft

TtfaPPi Ч Ш  I

ч Гччтчт f44T̂ : чп^ччт 4%?fr ччч. и яч 
чч<чт: f4if^pfr ч х̂яггчп̂ щчгщ̂  I 
ЧЧ ^ГЧЧ %% 4t ff ^ 1 I

II ^»шч ЧЧ7Ч и
чч: Twfn ^TfWr f44T <̂тП тдчт чч i
ч т ч ч т ч г ^ т ^ ч г ч ч ч  ЧГГГЩ ^Ч II Ч'О I»
Ч^ЧТ Ч Ч Ч Т 4iT4 4 4 T f ^ f 4 r t  ЧЧ ! I

чгичт̂ ч чйч: jf4 чадчч: 4fa и я̂  и
П ЧТ^Ч  ̂ ЧЧТЧ 11 

ЧЧТЧПЧЧГЧТГТЧТ ЧТ ЧЧТЧ *nrf^ft
4f 4% ЧЧЧТ̂Ч 1^4 Гчрптт II 4<i и 
чт ччт^ f4f44if4r 444ft4Tf4 ч$*г: i 
4 4 T 4 4 !4 5 T f4  f4 4 % 4 4 n  11 30 ||

4^: ЧТЩЧ̂Т̂Ч 4ftq4T4 ЧтГТЧЧТЧ I 
ЧЯ1ЧТЧТЧ 4Wf4 ЧТГччЧ ЧЧТ чч: II II 
Т*гОчЧТЧГТ 4<ftt 4̂ T44I4f4f̂ ;47 I 
чч^ч ff «* 4iT% wf444: 4JT4 и ?4 it
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С Л О В А Р Ь





Словарь включает только слова, встречающиеся в „Началь
ном курсе санскритаw.

При многозначности слова даются те его значения, кото
рые имеет слово в текстах учебника.

Следует помнить, что в словаре у имен существительных, при
лагательных и местоимений приводятся о с н о в ы ,  у глаголов — 
корни.  Приставочные глагольные корни приводятся после 
соответствующего глагольного корня без приставки.

В целях облегчения определения формы наиболее трудные 
глагольные и местоименные формы приводятся в словаре само
стоятельно со ссылками на исходный глагол и местоимение. 
После каждого глагольного корня даются те его основы и 
именные формы, которые встречаются в текстах учебника.

После перевода сложного слова указываются его состав
ные части в целях определения типа словосложения.

В словаре употребляются следующие сокращения:

т — masculinum, мужской род.
/ — femininum, женский род.
п — neutrum, средний род.
caus. — causativum, каузативный глагол
inf. — infinitivus.
perf. — perfectum.
part. perf. act. — причастие прошедшего времени активного залога. 
part, praes.act. — причастие настоящего времени активного залога. 
part. perf. pass. — причастие прошедшего времени пассивного залога. 
part. fut. pass. — причастие будущего времени пассивного залога.



5Г а

ш
5ГЙТ

аш^а т наследство, часть, 
aksi п глаз, око.
agni т огонь: Агни (имя собственное бога 

огня).
=HI4^N agnihotra п жертвенный огонь, жертвоприно

шение богу Агни, жертвоприношение;
сложное слово, см. agni-hotra.

SJsTFFrT
Г̂ПТуТТТ

Г-

ajanant т незнающий, несведущий.
ajanantl /  незнающая, несведущая, 
anjali т горсть; анджали, сложение ладо

ней (в знак приветствия, благодарности, 
просьбы, молитвы).

ШгТ ati мимо, очень; через.
atikranta преклонный (о возрасте), part. perf. 

pass, от kram с приставкой ati-.

т
ш
щ

atithi т гость.
atra здесь, там; тогда.
atha тогда, потом; поэтому (S. II. 27).
ad II класс — есть, питаться;

основа настоящего времени ad-

ШФТГгТ
с

adya сегодня, теперь.
adyaprabhrti отныне, начиная с сегодняшнего

5ЯВ
Ч Е Т

Д Н Я .

adhama самый нижний, низший, 
adhara низший, 
adhas вниз, внизу.
adhi вверх, наверху.
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Ш Щ adhipa m повелитель, царь.
?FFrT7 anantara ближайший, следующий.
SFFrT^T anantaram немедленно, вслед за тем, тотчас,
w w m anapatya бездетный, не имеющий потомства.
?FTOT апауа творительный падеж единственного числа

от idam.
?FT̂ c anarha невинный, незаслуживающий; недостой-

ный.
Ф Щ anarha невинная, незаслуживающая; недостой-

ЭЯЧШ
ная.

anasuya безропотный.
anindita безупречный, безукоризненный.

ilMH'HT anindita безупречная, безукоризненная.
^FFTTITRiо anunasika с носовым призвуком, назализован-

ЦЧЩРтТо  *ч
ный. п. анунасика (знак для обозначе
ния носового призвука у гласных), 

anupayant покинувший свою жену, не живущий

m mvJC\
с женой

anupQrva стоящий вслед за. .., упорядоченный,

m w m■OeTs.
правильный.

anupurvena по очереди, один за другим.
4 Ж МО anuyatra п свита, провожатые.
SFIHTО anurupa подходящий, достойный.
5ГТ5Щ̂ гТО -v anuvrajant т part, praes. act. от vraj с при

5НЧ*Т?гП'■О
ставкой anu-.

anuvrajanti /  part, praes. act. от vraj с при

5FpTTT
ставкой anu-.

anusvara rn призвук; анусвара (графическое изо

5FFT
бражение ослабленного носового звука), 

апепа творительный падеж единственного числа

WT\
/72 от idam. 

anta /72 конец; место.
W 4 andha слепой.
w u апуа другой.
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w m
*Klfe*W

5 R J W
т а т  

w \  эг
ШРРТ

д щ тгЯ
ШИТ?

^ИЧгШ
Н̂ж п п

^ГнсНГмп

ЯРГЩ Ч
ШНЩгТ

днщ нт
4 lrA {
ш ч

anyatha по этой причине, по такой [причине 
anyasmin местный падеж единственного числа

т и п от апуа.
anvita снабженный, преисполненный; part, р erf.

pass, от i с приставкой anu-. 
anvesana п поиски, искание, 
apatya п потомство, дети, 
api тоже, же, и; хотя, 
api са далее, также.
apratima превосходящий кого-либо, несравни

мый с . ..
apradatar т не выдающий замуж, 
apramada т заботливость, внимание, 
abhava т несуществование, небытие; гибель, 
abhitas сюда, к.
abhipraya п цель, намерение, 
abhilasita part. perf. pass, от las с приставкой 

abhi-.
abhivadana n поклон, приветствие, 
abhyanujnata part. parf. pass, от jna с пристав

кой abhyanu-.
abhyarthana /  просьба, 
ambara n небо, небосвод.
ayam именительный падеж единственного числа т

FTHT

ЩШЩ{ 
щ т  

w a  
ш

в конце

от idam.
ayacyamana /  обойденная (выбором), та 

девушка, за которую никто не сватается, 
araksitar т оставивший без защиты, незащитник1. 
агапуа п лес, глухой лес.
arghya п почетное питье (подаваемое гостю).
artha т — п дело, цель, причина, смысл, вещь; 
сложных слов форма винительного падежа —* 

artham — ради, для, с целью, в качестве.

1 В словаре при переводе некоторых nomina agentis и сложных слов 
bahuvrihi дается также дословный перевод, объясняющий структуру древне
индийского слова.
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ш и*ч arthay (denominativum) добиваться, просить, 
желать

pra-arthay — то же значение.
arh I класс — мочь, быть в состоянии; быть 

достойным, заслуживать;
основа настоящего времени arha-.

arha достойный, заслуживающий.
alpa маленький; немного.

яснминО -V alpiyus краткожизненный, обладающий краткой 
жизнью;

сложное слово, см. alpa-ayus.
avagraha т отделение; аваграха (графический 

знак).
т щ avastha т сторона, положение; степень.

avighna беспрепятственный.

avicaritam немедленно, не долго думая.
ЩЩЩЩ avicalya твердый, непоколебимый.
9^ F rT-Ч aveksant т part, praes. act. от iks с пристав

кой ava-.
t*<4d*rM aveksanti /  part, praes. act. от iks с пристав

кой ava-.
avaidhavya n невдовство, замужество.

•ч avaidhavyagis /  молитва о предотвращении 
вдовства;

сложное слово, см. avaidhavya-a^is.
avyayibhava ставший неизменяемым.

ЩРТ а^апа п пища, питание.
т a£ru п слеза.
ш  ^ a^va т конь, лошадь.
ш т a^vapati Ащвапати (имя собственное царя);

сложное слово, см. a^va-pati.
m w i*ч a^vm т двойственное число — Ащвины (имя

собственное двух божеств утренней 
и вечерней зари).
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asta восемь.
astadaga восемнадцать.
astadaga восемнадцатый.

ш  as i )  и класс — быть, существовать;
основа настоящего времени as; 
imperfectum aslt, 
основа perfectum as-.

2) IV класс — бросать;

основа настоящего времени asya-; 
samni-as (samnyas) — сбрасывать, снимать. 

5R7FT astam домой, дома.

4|Г*МН

astam i, astam gam — заходить (о светилах), 
asmad отложительный падеж множественного 

числа от aham.
asmadvidha подобный нам, такой как [мы. 
asmad отложительный падеж единственного 

числа т и п от idam.
asmin местный падеж единственного числа т

и л от idam.
ЩП

щ ш

щ

asya родительный падеж единственного числа 
т и п от idam.
asyas отложительный падеж единственного числа 
/  от idam.
ah говорить, сказать (употребляется только 
форма pf. aha), 
ahan п день, 
ahas п день.

aham я.

aho междометие сожаления: ах! увы!

ahoratram п день и ночь, сутки: 

сложное слово, см. ahas-ratra.
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Ш а

5 Р И
ЫЩ\ф
suHto
MTrHd
Ш^ШТ

5Пс*НН

agamana л приход, прибытие.
achadana л одежда, платье.
atmaka состоящий из, кому (чему) свойственно.. .
atmaja т родной сын.
atmaja /  родная дочь.
atman т душа; сам, свой, собственный.
atmanas отложительный и родительный падежи 

от atman.

illf^rU
ШТ

atmanepada n термин для обозначения среднего 
залога; значение термина: 'слово, выра
жающее действие в интересах самого 
себя’ .

adi т начало; в конце сложного слова -adi — 
начиная с. „ .  

aditya т солнце, 
ар, V класс — достигать;

основа настоящего времени apnu-/apno-;

ш ш
я т р т

рга-ар (ргар) — достигать,
sampra-ap (samprap) — приходить, наступать 
(о времени).
abharana п украшение, драгоценности, наряд, 

убор.
ayus п жизнь.
arambha т предприятие; начало, 
aroha т бедро.

ш г
ЩЩ
шщт

т щ '

arjava п честность, прямота; прямой.
агуа благородный, ариец; господин.
агуа благородная, арийка, S. IV. 24. свекровь.
ада /  желание, надежда.
agis f. просьба, молитва.
agrama т обитель, жилище отшельника, 
agramavasin т отшельник;
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сложное слово, см. a^rama-vasin.
as, II класс — садиться, сидеть; 

основа настоящего времени as-; 
part, praes. act. asina;

sam-as (samas) сидеть вместе, 
ш  asana n сидение.

ahara доставляющий, приносящий (от har с 
приставкой а); т еда, пища.

Ш^Т^ТсгТ aharakala т время еды;
сложное слово, см. ahara-kala

S 1
^ i, II класс — идти;

основа настоящего времени — i-/e-; 
part. perf. pass, ita;

anu-i (anvi) — посещать; part. perf. pass. — 
снабженный, преисполненный; 
ud-i (udi) всходить (о светилах); 
upa-i (upe) — подходить; part. perf. pass. — 
одаренный, 
icha /  желание, 
itara другой.
iti так; iti употребляется: при наличии косвен
ной речи и соответствует кавычкам, при 
перечислении и в конце текста, 
idam п это; т ауаш — этот, /  iyam— эта.
idanim теперь.
indra т Индра (имя собственное бога), 
indriya п чувство, желание, 
imam винительный падеж единственного числа т 
от idam. 
iyam /  от idam. 
iva как, подобно, 
is, VI класс — искать, желать; 

основа настоящего времени icha-;
anu-is (anvis) — искать, 
prati-is (pratls) — принимать.
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is, IV класс — двигать, с. посылать;
основа настоящего времени isya-; 
part. perf. pass. caus. isita;

pra-is (pres) — приглашать, с. посылать, 
iha здесь, сюда; сейчас.

г
^ *

Г
iks, I класс — глядеть, видеть;

основа настоящего времени fksa-;
ava-lks (aveks) — обращать внимание, ожидать; 
nis-iks (nirlks) — видеть, усматривать; 
prati-lks (pratiks) — смотреть на, ждать.

к ш

5ШТ

iksana п взор; глаз.
idr^a такой, тому подобный.

Ipsa /  желание.
Tpsita п желание.

з  0

ukta part. perf. pass, от vac. 
uktapurva сказанный прежде;

сложное слово, см. ukta-purva.
ЗгРТ uttama превосходный, самый лучший; крайний.
2ТГТ и ttara дальнейший, следующий; лучший; север

ный.
>̂СЧ utpadana п рождение,

г
ЗШ*Т
ЗгШ ^
3 ?
3£Е

3 % Г
3 W 7
ЗЦЩЩ

utsarga т раздача, отпущение, 
utsaha т намерение, решение, 
ud на, из. 
udaka п вода.
udara благородный, прекрасный, 
udita part. perf. pass, от i с приставкой ud-. 
upacara m ухаживание, услужение, 
upavasa m пост, воздержание от пищи.
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>4«ТПаЩЧ upakhyana п рассказ.
РТ ubha оба.
ЗрТ uraga т змея.

uvaca perf. от vac.
ищпага т Ущинара (имя собственное).

31 и
3 R йпа неполный; немного меньше, почти.

Я Г

д а т
•ч ftvij т жрец.

ЯФТ rsabha т бык; в конце сложного слова — лучд а ший, первый из . .. 
fsi т риши, мудрец, поэт.

*  е
ёка один, единственный.
ekanta т уединенное место;

сложное слово — см. eka-anta.
ekantastha стоящая в уединенном месте;

сложное слово, см. eka-anta-stha.
ekaika один за другим.т е etad п это, то; т — esas, esa этот, т о т ; / — esa 

эта, та.д а г ш etasyas отложительный падеж единственного 
числа /  от etad.

etena творительный падеж единственного числа 
т — п от etad.т е enad п то, оно; формы гп и /  от основы епа-; 
местоимение имеет неполную парадигму 
склонения.т е . enam винительный падеж единственного числа 
т от enad.

ф eva именно, же.
evam так, таким образом.^тг esa /  от etad.



Щ au
au^nara т Аущинара (имя собственное потомка 

Ущинары, сына Ущинары).

щ

^  к

ка — кто? что? т — kas — кто?, который?
/  — ка — кто?, которая? 
п — kim— что?, кто?, которое? 

с api, са, сапа или cid — кто-то, кто-нибудь,

«RrT̂

что-то; при отрицании па — никто, ничего;
kim artham — почему? с какой целью?
katama который (из многий)?
katara который (из двух)?
kath, X класс — рассказывать, называть;

основа настоящего времени kathaya-
ш ч katham как?, каким образом?

с api, сапа, cid — как-нибудь; при отрицании 
па — никак, никоим образом.
katha /  рассказ.
kathayoga т разговор, беседа;

сложное слово, см. katha-yoga.
kada когда?; с api, сапа, cid — когда-нибудь;

3frtfT
при отрицании па — никогда, 

капуа /  дочь, девушка, 
kar, VIII класс — делать;

основа настоящего времени kuru-/karo-; 
perfect простой сакага, сакге, 
perfect описат. karayam asa;

ч

sam-kar (samkar) — складывать, 
kara делающий; m рука.
karmadharaya m кармадхарайя (название одного 

из типов сложного слова).

^ i i u i
karman п действие; жертвоприношение, 
kalyana прекрасный, добрый.

Ш



ЧхгЧ(И1Т

T T F R"ч

TT

kalyanl прекрасная, добрая, 
kas см. т от ка~.
kasmin местный падеж единственного числа т 

от ка.
ка см. /  от ка-. 
kanks, I класс — желать;

основа настоящего времени kanksa-; 
part. perf. pass, kanksita;

abhi-kanks (abhikanks) — желать.
ЩЗтрТ
ЩЧ
щ ч \

ЗтТсгТ
ЩЩП

сложное
T5FI*ч
35rFTО “ч

ЧкгИ N-I
сложное

^сНЫ1О
сложное

kancana золотой.
каша т желание, любовь.
кагапа п причина; доказательство.
karya п обязанность, дело; part. fut. pass. с. от 

kar.
kala т время, срок, час.
kasaya коричневый.
kastha п дерево, полено.
kasthabhuta остолбеневший, застывший;

слово, см. kastha-bhuta. 
kim см. п от ка-.
kutas откуда? отчего? с api, сапа — откуда- 

нибудь.
kula п род, знатный род; семья, 
kulabhavana переходящий из рода в род;

слово, см. kula-bhavana. 
kulastrl /  женщина знатного рода;

слово, см. kula-stri. 
kuga т куща (название травы).

ЩТЧ kusuma т цветок,о  о
о о kusumita цветущий, покрытый цветами.

krta-— part. perf. pass, от kar.

krtakama удовлетворенный;
сложное слово, см. krta-kama.



- -Ч krtavant part. perf. act. от kar.

krtanjali сложивший ладони;
сложное слово, см. krta-anjali.

с ^ krte ради, для, из-за.
Ч1ГПГН|Я5 krtotsaha твердо решившийся;

сложное слово, см. krta-utsaha.
kecana — именительный падеж множественного 

числа т от ka-cana.
^ТгТ^Т kautuhala п желание, интерес.

А kauga (сделанный) из травы куща.

“ч kram, I класс — идти, ступать;
основа настоящего времени кгйта-; 
part. perf. pass, kranta;

ati-kram (atikram) миновать, проходить мимо; 
apa-kram (apakram) уходить, проходить; 
a-kram (akram) подходить, наступать; одоле

вать, пересиливать; 
nis-kram (niskram) выходить, уходить; 
vi-ati-kram (vyatikram) проходить мимо, 
krama т шаг; порядок, очередь, 
kramagas по порядку, по очереди.
kriya /  действие, исполнение; жертвоприноше

ние.
kri, IX класс — покупать.
klega т трудность, неудобство, 
kva куда? где? с api, са, c i d— куда-нибудь, 

где-нибудь; при отрицании па — никуда, 
нигде.

ksatriya т воин; человек, принадлежащий 
ко второй касте1, 

ksam, I класс — прощать, терпеть.

1 В учебнике употребляется традиционный термин каста, обозначаю
щий принадлежность к четырем основным сословным группировкам древ
ней Индии, варнам.

5ГРЩН
Ш Л

5RT

5 R
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5НТ ksama /  прощение, терпение.
5ТЧТЙТгТ ksamanvita терпеливый;

сложное слово, см. ksama-anvita (i с приставкой anu). 
ksamavant терпеливый, прощающий.
ksama истощенный, исхудавший, 
ksama истощенная, исхудавшая, 
ksi, IX класс — убывать, уменьшаться, исче

зать;
основа настоящего времени ksina-/ksinl-;

^ part. perf. pass, kslna.
ШСГ ksipra быстрый.
ТцЩЧ ksipram быстро, скоро.
ш п т ш  ksinayus чья жизнь убывает, пропадает;

5TFT
5TFTTг а

О
сложное слово, см. kslna (от ksi)-ayus.

Щ

о

^ ь ь
kha п воздух, воздушное пространство, 
khalu именно, же, ведь.
khya, II класс — называть; 
prati-a-khya (pratyakhya) — отказывать.

небо

J W I l M l

т

щп

\ s
ga идущий (употребляется только в конце слож

ного слова), 
ganga /  река Ганг, 
gaja т слон.
gajagaminl идущая слоновой походкой, обладаю

щая грациозной походкой, идущая спо
койно, мягко;

сложное слово, см. gaja-gaminl.
gan, X класс — считать; 

основа настоящего времени ganaya-; 
part, praes. act. ganayant (f. I.);

vi-gan (vigan) — думать, размышлять, 
gana m стая, толпа, множество, 
gata — part. perf. pass, от gam.
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gatapurva — ранее (прежде) посещенный;
сложное слово, см. gata-purva.

Ш  gati /  путь, движение; причина; счастье.
Щ  gad I класс — говорить;

основа настоящего времени gada-.
gandharva т гандхарва (название небесных пев

цов, гениев).
ĝ am, I класс — идти, приходить, достигать;

основа настоящего времени gacha-;
основа perfectum jagam-;
основа futurum gamisya-;
основа аориста agama-;
part. perf. pass, gata, inf. gantum;

abhi-gam (abhigam) приходить, посещать; мо
литься (S. I. 25);

a-gam (agam)— наступать, попадать, приходить; 
upa-gam (upagam) — подходить, приближаться; 
nis-gam (nirgam) — уходить, удаляться; 
sam-gam (samgam)— сходиться, встречаться; 
sama-gam (samagam) — собираться, приходить.

W f  gamana n хождение, ход.
г

garbha m ребенок, зародыш.
ЛТ ga, III класс — идти;

основа настоящего времени jiga-; 
основа аориста aga-;

abhi-ga (abhiga) — достигать.
gamin — идущий (употребляется только в конце 

сложного слова).
gamini — идущая (употребляется только в конце 

сложного слова).
ЦЩ gah, I класс — нырять, погружаться;

основа настоящего времени gaha-; 
part. perf. pass, gatjha;

vi-gah (vigah) — наставать, наступать.
S r  gir /  голос, речь.
ЗТШ guna m свойство, хорошее качество, достоин-
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ство, добродетель; гуна (языковедческий 
термин).

ЩП̂ РтТ gunavant добродетельный, имеющий хорошееО “ч

35
качество.

guru тяжелый, важный, уважаемый; 
т учитель, отец; двойственное число— родители, 
gurvagnihotrarthakjte — ради дела жертвопри-

n t .

ЩЧ
jFTT

м ш ч н
МШ ЧИ)

ношения на огне для родителей; 
сложное слово, см. guru-agni-hotra-artha-kj'te.

go т бык.
grah, IX класс — схватывать, брать, получать;

основа настоящего времени grhnr-/grhna-,
(imperativus 2-го лица единственного числа grhana); 
основа perfectum jagrah-, jagrh-;*

prati-grah (pratigrah) принимать, внимать, выслу
шивать.

grama т деревня, селение, 
gla, IV класс — изнуряться, истощаться; 

основа настоящего времени glaya-.
glayamana т изнуряющийся (part, praes. от gla). 
glayamanl /  изнуряющаяся ( „ „ „ „ ).
glani /  изнурение, усталость.

щ ghora страшный, 
ghosa т шум.

са и, а, же; -нибудь (с вопросительными сло
вами), 

cakara
cakre
caksurhlna лишенный зрения, слепой;

см. kar.

сложное слово caksus-hina (см. ha).
16в



О % caksus n зрение; глаз.
ЗгТгГО caturtha четвертый.

car, I класс — ходить, бродить, кочевать, жить;
основа настоящего времени сага-.

сага движущийся.
щ щ сагапа п действие, исполнение; т — п нога.
ч п сагуа п жизнь.
г̂ат

? n f ^
сагу а /  образ жизни.
carin т живущий, исполняющий (употребляется

только в конце сложного слова).
carinl /  живущая, исполняющая (употребляется

только в конце сложного слова).
citra пестрый, разноцветный, красочный; п кар

тина.f i f c
Т^тТ•ч

cid -либо, -нибудь (с вопросительными словами).
cint, X класс — думать, соображать;

основа настоящего времени cintaya-;

Ш'тИ'тТГ
sam-cint (samcint) — рассуждать, раздумывать.
cintayantl /  part, praes. act. от cint.
cud, I класс — торопить, побуждать;

основа настоящего времени coda-,
part. perf. pass, codita;

sam-cud (samcud) — торопить, приглашать.

3 * cur, X класс — воровать;
основа настоящего времени согауа-.

37rTО cyuta лишенный (part. perf. pass, от cyu----
удаляться, лишаться).

j^ c h

chidra п отверстие, пробел, недостаток, слабая 
сторона.

5Г ja — рожденный (употребляется только в конце 
сложного слова).
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sT̂ Trft

sFTFT

sFT

jagatl /  джагати (название определенного стихо
творного размера — 4 X 12). 

jagama см. gam.
jagmivans — шедший (part. perf. act. от gam), 
jan, IV класс—-рождать, рождаться, происхо

дить;
основа настоящего времени jaya-, 
part. perf. pass. jata. 

sH jana m человек.
sTcrF jala n вода,
m  ja /  потомство.
sTFFT  ̂ janapada m житель деревни.
f?T ji, I класс — побеждать, обуздывать;

основа настоящего времени 
part. perf. pass. jita.

jaya-

•ч

jitendriya сдержанный, с обузданными желани
ями; сложное слово, jita (см. ji) -indriya. 

jlv, I класс — жить;

основа настоящего времени jiva-, 
part. perf. pass. jTvita.

justa посещаемый (part perf. pass, от jus- нра
виться).

jna знающий (употребляется только в конце 
сложного слова), 

щ  jna, IX класс — знать;
основа настоящего времени janl-/jana-;

abhi-anu-jna (abhyanujna) — одобрять; 
a-jna (ajna) — выслушивать, внимать; 
prati-jria (pratijna) — соглашаться; 
vi-jna (vijfLa) — понимать.
jyestha лучший, первый, главный.
jyestha лучшая, первая, главная; первая, глав

ная супруга царя.
jval, I класс — гореть, сверкать, пылать; 

основа настоящего времени jvala-.
158



5^ГтТ^ jvalant сверкающий, блистающий.

^сН тП  jvalantl сверкающая, блистающая.

Я t

гТгШ tatas потам, затем; там, оттуда, туда; поэтому.
Н с^Ч tatpurusa т его человек; татпуруша (название

одного из типов сложного слова). 
гГЗ tatra там, туда; тогда.
гЩТ tatha так, таким образом.
НМ tathya верный; п правда.
гТ̂  tad п это, оно; т — sas, sa этот, он; / — sa—

эта, она; 
поэтому.

tada тогда, в то время.
FFT tan, VIII класс — тянуть, растягивать;-Ч

основа настоящего времени tanu-/tano-. 
гГТ tap, I класс — греть; мучить, подвергаться

покаянию;
основа настоящего времени tapa-, 
perfectum tepe.

гГШ tapas п жара; покаяние, аскетическая жизнь.
гГШТ tapasy (denominativum) — подвергаться покая

нию.
tapasyant подвергающийся покаянию, 
tapasvin благочестивый; т аскет, отшельник. 

(TTf?SRt tapasvini благочестивая; /  отшельница.
tapovana п священный лес; 

сложное слово, см. tapas-vana.
tapovananivasin т живущий в священном лесу, 

отшельник;
сложное слово, см. tapas-vana-nivasin.

tarovrddha благочестивый, почитаемый за покая-т шс
ние.
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сложное слово, см. tapas-vjddha. 
гН  tam — винительный падеж единственного числа*ч

т от tad.
tam tam *— этот каждый.

НсЯ tala п плоскость, ладонь.
гЩ tava — родительный падеж единственного числа

от tvam.
rF 4\l tasmad— отложительный падеж единственного

^  числа т — п от tad.
tasmin местный падеж единственного числа

т — л от tad.
гТЭД tasya родительный падеж единственного числа

т — п от tad.
гПгТ tata т отец.
гЩТ  ̂ tara /  звезда; созвездие.
гтщ чга tarapati т владыка звезд, луна;

сложное слово, см. tara-pati.
HNrl tavat теперь, между тем, же.
г____
ТгГ т̂Т  ̂ tisthant т part, praes. act. от stha.

TrT’5TrTt tisthanti /  part. praes. act. от stha.
FTFTTITFT tisrnam родительный падеж множественногос 0

числа /  от tri.
f f t f  tirtha п священное место для омовения,
cffa  tlvra строгий, сильный.
гТ tu но, а, же.О

tud, VI класс — ударять; 
основа настоящего времени tuda-. 

гГТ tus, IV класс — радоваться, удовольствоваться;
основа настоящего времени tusya-, 
part. perf. pass, tusta, 
causativum tosaya-;

pari-tus (paritus) caus. — вполне удовлетворять, 
tusti /  удовлетворение, удовольствие.

гТ te дательный—родительный падежи единствен-
1 во



гШН•ч
•ч

гМГМЧ!
rFTFT

\

сложное

сложное

сложное

ного числа от tvam; именительный падеж 
множественного числа т от tad; имени
тельный падеж двойственного числа / — п 
от tad,

tejas п огонь, блеск; красота, величие, 

tejasvin блестящий, прекрасный.

tejasvini блестящая, прекрасная.
tesam родительный падеж множественного числа

п — т от tad. 
tri три.
tridiva п третье небо (согласно индийской мифо

логии — местопребывание святых мудре
цов);

слово, см. tri-diva.
triratra трехднезный; букв.: (длящийся) три ночи; 

слово, см. tri-ratra. 
triratram трое суток, букв.: три ночи;

слово, см. tri-ratra.

сложное
о \

triloka т три мира (по представлениям индий
ской мифологии); 

слово, см. tr-loka.
tristubh /  триштубх (название определенного

стихотворного размера), 
tvam ты.

"ч

Г°1МН tvayam твой.
f°lul tvaya творительный падеж единственного числа

от tvam.
т  tvar, VI класс — спешить;

основа настоящего времени tvara-.
Г̂ ГТ tva винительный падеж от tvam.

I  d
daksa способный
datta т part. perf. pass, от da.5rT
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datta /  part. perf. pass, от da. 
danta m зуб.

7 4  dam, IV класс — быть кротким;
-Ч

основа настоящего времени damya-, 
part. perf. pass, danta.

&  dama m смирение, самообладание;
m — n дом.

darg видеть; с. давать видеть, показывать;
основа настоящего времени по IV классу радуа-, 
основа perfectum dadarg-, 
описат. perfectum dargayam asa, 
infinitivus drstum.

_ r
dargana n вид, явление; взгляд, учение, 
daga десять.

5Т da, III класс — давать;
основа настоящего времени dada-/dad-, 
part. perf. pass, datta, 
ger. dattva, passivum dlya-;

a-da (ada) — брать, собирать; 
pra-da — отдавать, передавать, выдавать замуж., 
datar т дающий, щедрый, 
dana п дар, даяние; щедрость, 
danatas по щедрости.

danapati т очень щедрый человек;
сложное слово, см. dana-pati.

5Т-гТ

ш
t ^ T
t^qjfWT

danta part. perf. pass, от dam. 
dina n день.
div (diva) m, /  небо; m> n день, diva — днем, 
dfvasa m день; небо, 
divanigam — днем и ночью;

сложное слово, см. diva-nigam.
divaratram — днем и ночью;

сложное слово, см. diva-ratram.
%  dig, VI класс — показывать;

основа настоящего времени diga-,
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основа perfectum dideg-;
vya-dig (vyadig) — делать распоряжение; 
ud-dig (uddig) — указывать (на...); 
upa-dig (upadig) — советовать, постановлять; 
sam-ud-dig (samuddig);— указывать (на...). 
dlpta — part. perf. pass, от dip- пылать, сиять.
dirgha долгий, длинный.
dlrghayus— долгожизненный, обладающий дол

гой жизнью;
сложное слово, см. dlrgha-ayus.

dlv, IV класс— играть;
•ч

основа настоящего времени dlvya-.
^ du, V класс — гореть, жечь;о

основа настоящего времени dunu-/duno-. 
part, praes. act. duyant;

vi-du (vidu) изнуряться, страдать.
([1Щ duhkha n горе, несчастье, зло.

duhkhanvita преисполненный горя, опечаленный; 
сложное слово, см. duhkha-anvita (см. i с приставкой anu) 

duhkhita печальный, несчастный.
dugcara трудный, затруднительный, 
drstum inf. от darg.W*.

О
I*
f^rTT

duhitar /  дочь.

deva m бог; божественный, 
devata /  божество.
devanagarl /  название одного из самых рас

пространенных типов индийского письма; 
букв.: письмо божественного города.

devarsi т божественный мудрец; 
сложное слово, см. deva-^si.

devasatkara т почитание как бога, почести как 
богу;

сложное слово, см. deva-satkara. 
devf /  богиня.
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de^a т страна, сторона, место, 
deha т — п тело.
dehanyasa т оставление тела, смерть;

сложное слово, см. deha-nyasa.

SIFFFrTо  «ч

dehanyasam kar умирать, 
dosa m недостаток.
dyutimant блестящий, прекрасный, величествен

ный.
тонно
Z

dyumatsena m. Дьюматсена (имя собственное), 
dva два.
dvamdva (или dvandva) п два и два, пара; 

двандва (название одного из типов слож
ного слова).

о dvigu т две коровы; двигу (название одного

ш
из типов сложного слова), 

dvija т дважды рожденный, т. е. человек, 
принадлежащий к одной из трех первых

ferrfrT
fen

каст.
dvijati т см. dvija.
dvitfya второй.
dvidha на две части.
dvidha kar разделять, раздваивать.

SR
цнпнп

^dh
dhana п богатство, деньги, дары, 
dhanotsarga т раздавание даров;

сложное слово см. dhana-utsarga.
ЦП dharma т правило, закон, обязанность, добро

детель.
цпцщ п^ dharmacarin т исполняющий обязанности, добро

детельный;
сложное слово, см. dharma-carin.

цнцтГ^тг dharmacarin! /  исполняющая обязанности, добро
детельная;
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сложное

сложное

сложное
т т ъ

сложное
?R TFR

dharmajna т знающий правило, знающий долг, 
законовед;

слово, см. dharma-jna.
dharmavid т знающий правило, знающий долг, 

законовед;
слово, см. dharma-vid.

dharmagastra п свод законов; 
слово, см. dharma-$astra. 

dharmatman справедливый;

слово, см. dharma-carini.

сложное слово, см. dharma-atman.

ЦнЦТГ dharmepsa f  желание (исполнить) долг;
сложное слово, см. dharma-Ipsa.

ЦТ dha, III класс — давать, ставить, класть;
основа настоящего времени dhad-/dadha-, 
основа perfectum dadh-, 
part. perf. pass, hita, 
ger. hitva, -dhaya;

antar-dha (antardha) — прятать; pass, исчезать; 
abhi-dha (abhidha) — говорить, сообщать; 
a-dha (adha) — давать, класть; 
vi-dha (vidha) — делать, оказывать.
dharmika — справедливый, 
dhlmant — мудрый, умный, разумный, 
dhrtimant — мужественный, волевой.

dhenu /  корова.
dhyana п размышление, религиозное созерцание.

dhyanayoga т сосредоточенность, размышление; 
сложное слово, см. dhyana-yoga.

<•  ̂
ЧТгЯ*тТС "N

я г н

то

dhyanayogaparayana имеющий целью религиоз
ное созерцание;

сложное слово, см. dhyana-yoga-parayana.
dhruva твердый, постоянный.
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па — не, нет.
nakta п ночь.

4 4 naga т дерево, растение.
ЧЧШЧ nagottama лучшее из деревьев, лучшее из рас-

тений;
сложное слово, см. naga-uttama.

nadf /  река.
ч ч nam, I класс — кланяться, поклоняться, чтить;

основа настоящего времени паша-,
part. perf. pass, nata;

pra-nam (pranam) — кланяться, чтить.
namas п поклон.

Щ ' пага т герой.
ч$Ш naragrestha т лучший из героев;

сложное слово, см. nara-grestha.
'TFT nala т Наль (имя собственное).
ЧЩ nava новый, молодой; девять.
чщN nag, IV класс — гибнуть, пропадать;

основа настоящего времени nagya-,
part. perf. pass, nasta;

vi-nag (vinag) — гибнуть, пропадать.
Н|ЧЧ-ч. naman п имя; паша — винительный падеж —

по имени.
narada т Нарада (имя собственное мудреца).
naradavacas п слово Нарады, речь Нарады;

сложное слово, см. narada-vacas.
НгЦ nitya постоянный, обычный.
й ш ж т nityagas постоянно, всегда.
TWT niyata скромный, сдержанный, постоянный, пре
/■Ч данный.
FWT шуаща т обет.

nirlksamana /  part, praes. med. от iks. с при
ставкой nis.

W i nо nirguna лишенный добродетелей, плохой.



ftqlU  nivarya — part. fut. pass, от var 1) с пристав
кой ni-

Гчспжн nivasin живущий.

T^T^FT nivedana n сообщение, извещение,
й з д  nigcaya m убеждение, уверенность.

niskranta m part. perf. pass, от kram с при
ставкой nis.

msarga m милость, 
ni, I класс — вести, нести, брать; 

основа настоящего времени пауа-, 
основа perf. niny-;

sama-nl (samanl) — собирать, 
т *  nrpa т царь.
*Нч(г| nrpati т царь.

nrpatmaja т царский сын;
сложное слово, см. nrpa-atmaja.

Н4Ir̂ TsTT nrpatmaja /  царская дочь;
сложное слово, см. nrpa-atmaja.

naipuna п искусство, способность. 
-UlH nyasa т оставление.

path, I класс — учить, читать; 
основа настоящего времени palha-, 
part, praes. pass, pathyamana.

ЧгТ pat, I класс — падать, летать;

ЧГгТ
т з
тщ

основа настоящего времени pata-;
ni-pat (nipat) — попадать, доставаться; 
samud-pat (samutpat) — исчезать, подниматься 

в воздух.
pati тп хозяин, господин, владыка; муж.
pattra п лист, письмо.
path (panthan) тп путь, дорога.
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pathi — местный падеж единственного числа 
от path.

pada п нога, шаг; стих, слово, 
padma ту п лотос, 
padmapalaga п лепесток лотоса; 

сложное слово, см. padma-pala^a.г-
padmapala^aksi лотосоокая, с глазами в форме 

лепестков лотоса;
сложное слово, см. padma-palaga-aksi.

pantha именительный падеж единственного числа 
от path.

ч  par, IX класс — наполнять;
основа настоящего времени prna-/prnl-, 
part. perf. pass, purna.

ч  para крайний, высший; дальнейший, другой.
parama наилучший, превосходный, первый;

очень, в высшей степени, 
paramadugcara очень трудный; 

сложное слово, см. parama-du^cara.

paramadharmika очень справедливый; 
сложное слово, см. parama-dharmina.

para£u т секира, топор.

parasmaipada п термин для обозначения дей
ствительного залога; значение термина: 
'слово, выражающее действие, направлен
ное на другого, совершаемое в интересах 
другого’.

рагауапа п высшая цель, главная цель, 

pari вокруг; совсем, очень, 
paricara т услуга, служение, 
parichada т приданое; прислуга.

parimitahara умеренный в еде, букв.: имеющий 
очень умеренную пищу, 

сложное слово, см. pari-mita-ahara.

^ТЩЧгТТ^

ч т

т е ш и
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4TJW1 parigrama т усталость, изнеможение.
parisantvayant— part, praes. act. от santvay

*ч

с приставкой pari.
parvan n жертвоприношение (совершаемое

ЧсНШ
в определенную фазу луны), 

palaga п лист, лепесток.
pa^cad назад; потом, после; к западу.

Ч\ pa, I класс — пить;
основа настоящего времени piba-.

щптт pani т рука.
ч ъ pada т нога, шаг; луч.
<TT£TfrRt£T padabhivadana п земной поклон;

сложное слово, см. pada-abhivadana.
papa п несчастье, зло; плохой, злой.

ч ч т parthiva т царь; царский.
par9va т—л, бок, сторона.

«ч
pargvam около, у, сбоку, рядом с . ..

4lcrlU
“ч

palay (denominativum) — охранять, защищать
part, praes. act. palaynt.

pitar т отец.

Й г ф pitarau двойственное число — родители.
fa r in g pitamaha т предок, дед.
NrHcHR

с
pitrvatsala т любящий отца;

сложное слово, см. pitar (pitr — слабый звуковой вид) —
vatsala.

ч т
о

punya хороший, чистый, священный.

о
punyavaha чисто текущий, прозрачный;

сложное слово, см. punya-vah(a).
ЧЧ putra т сын.
ы
о

putri /  дочь.
punar снова, опять, еще, же; назад.

з т pur /  город.

169



ST
w

ЦЩ
о
ЧТЩгГо
чш
qn f
__ r
m
qSR

ч Щ ч4 ^

pura n город.
purusa m человек, мужчина, герой*

purohita m главный жрец.
p&spa n цветок.

puspita цветущий.
puja /  почесть, честь, почитание.

purna part. perf. pass, от par. 

purva первый, прежний, давний, 

purvam прежде, раньше, давно, 

purvavairin т давний враг;
сложное слово, см. pQrva-vairin.

*7 pr, III класс — переправлять, заканчивать;
основа настоящего времени pi'par-, 
part. perf. pass, parita.

P|-thivi /  земля.
pj-thivipati m владыка земли, царь; 

сложное слово, см. prthivl-pati.
prthu широкий, большой.со

Ч̂ ЩТШТ prthu^roni широкобедрая;

%
сложное слово, см. prthu-^roni.

Ч  Г г
Ы щ
шп
ШН
irfFRT
ЦЦЧ
ЩТТ

w rirT

paura т горожанин.
paurvahnika утренний, дополуденный (об обряде)
praja /  дети, потомство; люди, народ, 
prati против, к, о. 
pratims. /  картина, образ, 
prathama первый, 
pradana п выдавание замуж, 
pradanakala т время выдавания замуж, время 

выходить замуж; 
сложное слово, см. pradana-kala.

prabh|“ti /  начало; в конце слова — начиная с. ..
ЦЧЩ  pramana п правило, норма, мера.
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pramada m презрение, пренебрежение, неради
вость.

prayatna т старание, усердие, 
prayaga т город Праяга (древнее название 

Аллахабада).
pragraya т покорность, смирение, скромность, 
prasada т милость, благосклонность, 
pranjali сложивший ладони, 
priya приятный, милый; т приятель, друг.
priyadargana имеющий приятный вид; 

сложное слово, см. priya-dargana.
Шис*1£ priyavada т приятное слово;

сложное слово, см. priya-vada. 
ift prT, IX класс — радовать;

основа настоящего времени prTna-/prInI-, 
part. perf. pass, prlta.

prlti /  радость, 
preman m—n дружба, 
plu, I класс — плавать, купаться; 

основа настоящего времени plava-.

47 ph
phala п плод
phalahara доставляющий плоды, приносящий 

плоды;
сложное слово, см. phala-ahara.

ц Ь■Ч
Mr\ bata ох!, о, горе!

bandh, IX класс — связывать;
основа настоящего времени badhni-/badhna-, 
part. perf. pass, baddha.

®(crl bala n сила, мужество.
balavant сильный, мужественный.

__  *ч

ъ ч щ

WIFT
тгат*т

щ щ

m ssfar
fa r
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<н1сгИ___  *ч
о

о
ЧТ5Т

О

сложное
«нкяФН

сложное

о  *ч
ЭГ4о  *\

balin сильный, мужественный, 
bahu многий, многочисленный, 

bahutitha многочисленный.
bahuvrlhi имеющий много риса; бахуврихи (на-

звание одного из типов сложного слова), 
bala маленький, молодой, глупый; т мальчик* 

ребенок.
balaputra т маленький сын; 

слово, см. bala-putra.
‘ balavatsa т маленький ребенок; 
слово, см. bala-vatsa. 

buddhi /  рассудок, ум, благоразумие.
buddhimant умный, разумный, благоразумный, 
budh, I класс — просыпаться, узнавать;

основа настоящего времени bodha-; 
part. perf. pass, buddha.

WA budha умный, знающий, мудрый.
sr^rqfrT brhaspati m Брихаспати (имя собственное бога

сложное

мудрости и красноречия), 
brahma в начале сложного слова: воздержан- 

ный, благочестивый, брахман.
brahmacarya п воздержанная жизнь, благоче

стивая жизнь; 
слово, см. brahma-carya.

brahmacarin благочестиво живущий;

сложное

sFHFT

сложное

слово, см. brahma-carin. 
brahmanya благочестивый, религиозный, 
brahman п благочестие.

brahman т жрец, брахман; человек, принадле
жащий к первой касте.

brahmarsi т брахманический мудрец (риши); 
мудрец из касты брахманов; 

слово, см. brahma-rsi.
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|T bru, II класс — говорить;
основа настоящего времени brQ-/brav!-;

Ф ь
ФТ
ЧЛ̂ ПтТ

pra-bru (prabru) — рассказывать, сообщать.

*  ЬЬ

bhakti /  преданность, почтение, 
bhaga т счастье.
bhagavant великий, счастливый, богатый, святой.
bhadra счастливый, добрый; п счастье, 
bhadram vah—-счастье вам!, будьте счастливы!

4JFJ
прощайте!

bharata т Бхарата (имя собственное);; 
название племени, т. е. бхараты.

щпщ bharatarsabha т первый среди бхаратов;
сложное слово, см. bharata-rsabha.

bharatasattama т лучший из бхаратов; 
сложное слово, см. bharata-sattama.

тт о bhartar т муж
bhava т существование, бытие, 
bhavana п дом, дворец.
bhavabhavatmaka чему свойственно бытие и 

небытие;
сложное слово, см. bhava-abhava-atmaka

чшт о
ЧЦ гТ

bhaga т доля, часть, 
bhagya п участь, доля, 
bhancjta п посуда, горшок.
bharata т Бхарата (имя собственное потомка 

Бхараты).Т О
ТО Г

bharya /  жена.
bhavana существующий, пребывающий, пере

4TN 4)
ш *ч

ходящий. ..
bhavinl /  прекрасная женщина, 
bhas, I класс — говорить;

основа настоящего времени bhasa-;
pra-bhas (prabhas) — говорить; 
sam-bhas (sambhas) — говорить с . ..
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ч

bhid, VII класс — нарушать, разбивать; 
основа настоящего времени bhinad-/bhind-.

Ыш, I класс — быть;
основа настоящего времени bhava-, 
основа perfectum babha- (babhuv-), 
основа futurum bhavisya-, 
основа аориста abhu-, 
part. perf. pass, bhuta, 
gerundium bhutva, -bhuya;

abhi-bhu (abhibhfi) — нападать.
4C\ . bhu /  земля.
4rTCN bhuta — part. perf. pass, от bhu. n мир, суще

ствующее.
4 fa bhumi /  земля.
чщ bhrga сильный.

ЧШЧ bhojana n еда, пища.

*4 bhrang IV класс — падать, лишаться;
основа настоящего времени bhra^ya-;
part. perf. pass, bhrasta

m *4 bhram, IV класс — бродить, ходить;
основа настоящего времени bhramya-.

bhrastarajya лишенный царства, с отнятым цар
ством:

сложное слово, см. bhrasta (part. perf. pass, от bhrah^) 
-rajya.
bhrAtar т брат.

r~
Ч m

ЧТгТ mati /  мысль, мнение.
madra т мадра (название народа).
madvidha подобный мне, такой как я.

ЧЧо madhu сладкий; п мед.
madhura сладкий, милый.

ЧЯГ madhya средний; п середина, талия.
174



madhye — местный падеж — в, среди. 
ЧЧ man, VIII класс — думать, обдумывать;

основа настоящего времени manu-/mano-, 
основа perfectum men-(meni-), 
part. perf. pass, mata;

sam-man (samman) — думать, размышлять, чтить. 
ЧЧЧ  ̂ manas п мысль, ум.
ЧЧ$Т manusya т человек; человеческий.

Ф т
чч

чщ

mantray (denominativum) совещаться.
a-mantray (amantray) начинать говорить; про

щаться.
mantrin т советник, министр.

mama — родительный падеж единственного 
числа от aham.

maya — творительный падеж единственного 
числа от aham.

mayura т павлин.
mayuraganajusta — посещаемый множеством пав-

*4

ч щ
чщ

линов;
сложное слово, см. mayura-gana justa.

mar, I класс — умирать; 
основа настоящего времени тага-, 
part. perf. pass, mrta, 
part. fut. pass, martavya-.

marana n смерть.
marg, VI класс — касаться;

основа настоящего времени mrga-, 
gerundium — mrgya;

vi-marg (vimarg) обдумывать. 
Ч ч т  mahant большой, великий.

Ч<̂ ТЧ maharsi т великий мудрец.
Ч^Т maha — большой, великий (употребляется только'

в начале сложного слова).
Ч^РТРП mahabhagya п великая участь;

сложное слово, см. maha-bhagya.
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Я ^РЩ Я

Я^ТЯЯН

mahabharata п Махабхарата (название древне
индийского эпоса: „Великое сказание 
о потомках Бхараты“). 

mahamanas благородный;
сложное слово, см. maha-manas.

Ч$\{цЦ maharanya п большой лес;
сложное слово, см. maha-aranya.

Я«$|сН mahavana п большой лес, великий лес;
сложное слово, см. maha-vana.

Я«уЗг1 mahavrata принявший на себя великий обет;
сложное слово, см. maha-vrata.

Я ^ Ч ! mahisl /  буйволица; царица.
Я«<4 mahl /  земля.
Яяр^Г mahendra гп великий Индра;

сложное слово, см. maha-indra.
ЯТ т а  — не.
ЯТ та , III класс — мерить;

основа настоящего времени mim-/mima-; 
part. perf. pass, mita;

pari-ma (parima) в форме part. perf. pass.— 
умеренный; ограниченный, мало, 

matar /  мать.

matapitarau двойственное число — мать и отец; 
сложное слово, см. matar (именительный падеж един

ственного числа) — pitar (именительный падеж двой
ственного числа).

matra п мера, количество, 
manya достопочтенный, уважаемый, 
mam винительный падеж единственного числа 

от aham.
markancleya т Маркандейя (имя собственное 

мудреца).
mita — part. perf. pass, от та-.

я г а
ЯТЯГя т я

ЙгТ

ч щ

т с п й г ф

ТЯгРТШЯ mitabhojana умеренный в еде, букв.: имеющий
умеренную пищу; 

сложное слово, см. mita-bhojana.
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чгщо mukhya - - первый, стоящий во главе, лучший.

о muc, VI класс — освобождать, отпускать;
основа настоящего времени munca-.

3 * mud, I класс — радоваться;
основа настоящего времени moda-,
основа perfectum — mumud-,
part. perf. pass.— mudita.

mud /  радость.

muni m мудрец, отшельник.

О *ч munivacas n слово мудреца;
сложное слово, см. muni-vacas.

0(Г\ muhurta m — n минута, мгновение.
ЛгГ

С
mrta — pert. perf. pass, от mar.

4?JTTfa4TС. ^

mrdu мягкий, тихий, нежный, 

mrdugamim мягко ступающая, «идущая легкой
походкой;

сложное слово, см. mrdu-gamini.
Ч"Ч77

с
mrnmaya глиняный.

”4
me -  дательный падеж единственного числа

от aham.
medhya чистый, священный.

^КП7Щ medhyaranya п священный лес;
сложное слово, см. medhya-aranya.

тепе — perfectum от man.
N maitra дружеский; п дружба.

mauli m, /  венок, венец.
щ mna, I класс указывать;

основа настоящего времени тапа-.

\  у
77 уа - который, кто (относит.) т yas — который,

кто;
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/  уа — которая, кто; 
n yad — которое, что, кто. 
yajvan т приносящий жертвы.

ОгРТ yatama который (из многих).
ОгТ̂ yatara который (из двух).
ЕШ■ -ч yatas когда (относительный союз); так как,

т
потому что, отчего, 

yatra где, куда, когда.
о т yatha как; чтобы, что.

yatharhatas — как следует, как подобает, по

г достоинству.
yatharham см. yatharhatas.

ПЩЩЩ yathavidhi — как установлено, как предписано.
ч yad — см. п от уа-; потому что, почему.

yada — когда, если.
o f t yadi — если.
пч yam, I класс — держать;

ич
оттот

основа настоящего времени yacha-, 
part. perf. pass, yata;

ni-yam (niyam) — сдерживать, ограничивать; 
sam-yam (samyam) — обуздывать; 
sampra-yam (samprayam) — давать, выдавать 

замуж.
yama m Яма (имя собственное бога смерти), 
уашйпа /  река Ямуна.

ОТТГгТ

Щ ^ Т

yayati т Яйяти (имя собственное царя преж
них времен).

ya^asvm славный, хороший, красивый, 

yagasvin! славная, хорошая, красивая.
отт
от"от

yas — см. т от уа-.
уа — см. /  от уа-. 
уа, II класс — идти, достигать; 

основа настоящего времени г/а-,
1-е и 3-е лицо единственного числа perfectum yayau;

pra-ya (praya) — отправляться, идти вперед.



о
ич
чччщ

yukta — part. perf. pass, от yuj. 
yuga n юга (отрезок времени, период), 
yugamatra п мера yuga;

сложное

што  “ч

сложное

слово, см. yuga-matra. 
yugamatrodita — недавно взошедший (о 

лах);
слово, см. yuga-matra-udita. 

yuj, VII класс — соединять, снабжать,

свети-

приме
нять;

основа настоящего времени yunj-/yunaj-, 
part perf. pass, yukta.

yudhisthira m Юдхиштхира (имя собственное

cmhi
царя из рода Панду).

yuvatl f  молодая девушка, молодая женщина.

yoga т соединение, накопление; сосредоточе
ние мыслей.

yauvana п молодость, юность.
yauvanastha — возмужалый, ставший взрослым; 

сложное слово, см. yauvana-stha.
ЧЩЧЩ1

сложное
yauvanastha — возмужалая, ставшая взрослой; 

слово, см. yauvana-stha (/).

сложное

Т г
rakta — красный.
raktavasas — в красной одежде;

слово, см. rakta-vasas. 
raks, I класс — защищать, охранять;

основа настоящего времени raksa-, 
part. perf. pass, raksita.

raksitar m защитник, охранитель, 
rata part. perf. pass, от ram. 
ratha m колесница, 
rathastha стоящий на колеснице; 

сложное слово, см. ratha-stha.

Л
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rathastha стоящая на колеснице; 
сложное слово, см. ratha-stha (f).

rathya /  улица, дорога.
rantideva т Рантидева (имя собственное), 
rabh, I класс — хвататься;

основа настоящего времени rabha-, 
part. perf. pass, rabdha;

a-rabh (arabh) — начинать, предпринимать, 
ram, I класс — останавливать, atmanepada—

радоваться;
основа настоящего времени rama-, 
основа perfecstum гагат-;

vi-ram (viram)— переставать.
ramanlya — приятный, усладительный.
гашуа — спокойный, тихий, мирный.

7 ^ rahas п уединение; винительный падеж — 
наедине.

raksasa т ракшаса, демон.
ТИ raja- царский, царь (употребляется только в 

начале сложного слова).
rajakanya /  царская дочь, дочь царя;

сложное слово, см. raja-kanya.
rijan т раджа, царь, князь.
rajaputra т царский сын, сын царя;

сложное слово, см. raja-putra.
Ттггт rajarsi т царственный мудрец, мудрец царского

происхождения;
сложное . 1, слово, см. raja-rsi.

rajatmaja т царский сын, царский ребенок;
сложное слово, см. raja-atmaja.

7Ш5Г rajlva п голубой цветок лотоса, лотос.
rajlvalocana голубоглазый:

сложное слово, см. rajlva-locana.
7IPT rajya п царство.
ТТ^ ratra т — п ночь (употребляется только в конце 

сложного слова).
т>



ratrl /  ночь.
rue, I класс — блистать, нравиться, казаться;

настоящего времени госа-.
rudh, VII класс — удерживать, мешать;

настоящего времени rundh-/runadh-.
ruh, I класс — подниматься, расти; 

настоящего времени roha-.
гйра п вид, внешний вид, наружность, 
rupavant — видный, красивый.
rupin — видный, видимый, в зримом образе, 
rupirri — видная, видимая, в зримом образе.

с?Т 1

Iaks, X класс — обозначать, отмечать, видеть,
passivum — казаться, являться; 

настоящего времени laksaya-.
labh, I класс — брать, получать, приобретать;

настоящего времени labha-, 
gerundium labdhva, 
part. perf. pass, labdha.

crN las, I класс — желать, добиваться;
основа настоящего времени lasa-; 
part. perf. pass, lasita;

^ abhi-las (abhilas) — желать, добиваться.
lcH-Ч likh, VI класс — писать, рисовать, чертить;

основа настоящего времени likha-;
vi-likh (vilikh) — писать (красками).
loka т мир, свет.

crfFFT locana п глаз.

Щ v
ЩЦ vac, II класс — говорить, сказать;

основа настоящего времени vac-/vak-/iic-, 
основа perfectum uvac-, atmanepada — йс-,

(|3Tt

основа

основа

основа
Ф

*4

основа

основа
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part. perf. pass, ukta,
gerundium uktva,
infinitivus vaktum,
основа passivum ucya-.

vacana n слово, речь^

”4
vacas n слово, речь.
vatsa m дитя, ребенок.
vatsala любящий, нежный, преданный.
vad I класс — говорить, рассказывать;

основа настоящего времени vada-, 
part, praes. act. vadant;

abhi-vad (abhivad) — кланяться, приветствовать
земным поклоном.

<Гч
vadhu /  жена, невеста.
vana п лес.
vanavasa т жительство в лесу;

сложное слово, см. vana-vasa.
W W  vayas п возраст.
щ  var 1) выбирать, свататься;

по X классу основа настоящего времени varaya-, 
по V классу основа настоящего времени vrno-/vrnu-, 
по IX классу основа настоящего времени vrna-/vrni-, 
part. perf. pass, vrta;

2) закрывать, окружать; caus. удерживать; 
по I классу основа настоящего времени vara-, 
по V классу основа настоящего времени vrno-/vrnu-,
основа causativum varaya-, 

infinitivum varayitum, 
part. fut. pass, varya;

ni-var (nivar) — caus. удерживать; 
prati-var (prativar) — caus. удерживать.

щ vara — отборный, лучший, прекрасный 
дар, выбор.

varada — исполняющий желания.
varada — исполняющая желания.
vararoha — прекраснобедрая;

сложное слово, см. vara-aroha.
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г
^гТ vart, I класс — вертеться, двигаться, существо-

вать.
основа настоящего времени varta-, 
part. perf. pass, vrtta, 
infinitivum vartitum;

ati-vart (ativart) — устранять;
ni-vart (nivart) — возвращаться, уходить;
nis-vart (nirvart) — исполняться, происходить;
vi-ati-vart (vyativart) — проходить (о времени).

m "S vardh, I класс — расти;
основа настоящего времени vardha-,
part, perf pass, vrddha;

vi-vardh (vivardh) — вырастать;

г sam-vardh (sam vardh) — вырастать.
ЩЦ varsa n год; дождь, время дождей.

valkala т — п мочальная одежда отшельников .
SR

*4 vas I класс — жить;
основа настоящего времени vasa-,
основа futurum vatsya-,
gerundium — usya;

upa-vas (upavas) — поститься; 
ni-vas (nivas) — жить, обитать.

”4 vas — винительный, дательный и родительный

чнГп
падежи множественного числа от tvam.

vasati /  жилище; ночь.
ЗШТо vasudha /  земля, почва.

vah, I класс — везти, нести;
основа настоящего времени vaha-.

va — или, ли; va-va — либо-либо; na-va — ни-ни.
щ т vakya п слово, речь, изречение.

*ч vac /  слово, речь, язык; голос.
vacya — достойный порицания.

гп? vada т слово, речь, толкование.
4 IR 4 vadin — горящий (употребляется только в конце

сложного слова).
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ЧТН
cllfVH

*s

v£ri п вода, 
vasa т жительство.
vasin живущий (употребляется только в конце 

сложного слова).
vigadha — part. perf. pass, от gah с приставкой

vi-.
vigrahavant — воплощенный, 
vigrahavant! — воплощенная.
vicitra — разноцветный, пестрый, прекрасный, 
vid, II класс — знать;

основа настоящего времени vid-/vit-/ved-/vet-, 
основа causativum vedaya-;

a-vid (avid)— caus. извещать, предлагать; 
ni-vid (nivid) — caus. уведомлять, называть, 

передавать.
m e  vid — знающий, знаток (употребляется только

в конце сложного слова).
f^WTT viduyata /  part, praes. act. от du с пристав-

№

fsTFTWF
fsPTST

кой vi-
vidhi m правило, закон, 
vidhivat — как следует, как установлено, 
vinigeaya т намерение, решение, 
vipula — большой, обширный.

fa4crWUll vipuleksana — с большими глазами, удивленная;
сложное слово, см. vipula-iksana. 

m  vipra т жрец, брахман; поэт,
viraha т отсутствие.
vivasvant лучезарный, Вивасвант (имя бога 

солнца).
vig, VI класс — входить, поселяться; 

основа настоящего времени viga-, 
part. perf. pass, vista;

upa-vig (upavig) садится.
f w r  visarga m прекращение, освобождение; висарга

(название графического изображения звука
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Щ % Т

=Л^М
43ГС
4 5с

4 %С

м

h, возникающего из s и г в определен
ных положениях).

vistara т распространение; творительный па
деж — подробно, обстоятельно, 

vihita оказанный; part. perf. pass, от dha 
с приставкой vi-. 

vira т храбрый, герой.
virasena т Вирасена (имя собственное), 
vrksa т растение, дерево.
vrddha— старый, опытный, почтенный, выдаю

щийся; part. perf. pass, от vardh. 
vj-ddhi /  приращение, утяжеление; вридхи

(языковедческий термин).
veda т знание; Веды (название сборников 

древнейших произведений Индии).
vedavid т знаток Вед; 

сложное слово, см. veda-vid.

%

М Ч 1К ';'+1

vegman п жилище, дом, дворец.

vai — ведь, же. 
vairin т враг.

vaivahika п свадьба; свадебный.
vaisya т человек, принадлежащий к третьей 

касте.
vyavasaya т решение, намерение, 
vraj, I класс — идти, уходить;

основа настоящего времени vraja-, 
part, praes. act. — vrajant;

anu-vraj (anuvraj) — сопровождать, следовать. 
ЗгТ vrata n обет, обязанность.

vratopavasaksama — изнуренная постом и обе
том;

сложное слово, см. vrata-upavasa-ksama. 
vrid, I класс — стыдиться;

основа настоящего времени vr da-,



part. perf. pass, vrtdita*
s r f t lm  vrtcjita застенчивая, стыдливая, part. perf. pass,

от vrld.

SJofi gak, V класс — мочь, быть в состоянии;-ч
^  основа настоящего времени gakno-/gaknu-.

51Ш\ gakti /  возможность, сила; отложительный
падеж — по возможности, по силе, 

gakya — возможный.
ЩгТ gata п — сто, сотня, много.
SJrTrFT gatatama сотый.
5 R  дата т душевное спокойствие.
щ т  garana п покров, убежище,
щ щ г garanya оказывающий покровительство,

дапга п особа, лицо; тело.
garirasatkara т внимательность к особе, почте

ние к особе;
сложное слово, см. garlra-satkara.

ЩЩ7 garvarl /  ночь.
gastra п оружие.

JflM gala т щаля (название породы деревьев),
galavrksa т дерево щала;

сложное слово, см. gala-vrksa.
galva т Щальва (название народа), 
gastra п наука, учение; учебник, 
gibi т Щиби (имя собственное), 
gi'ras п голова.

5̂) ('И  fH girahsnata — омывший голову;
сложное слово см. giras-snata (part. perf. pass, от sna). 

STtcrT gila n хороший характер.
gilaVrddha — отличающийся хорошим характе

ром.
сложное слово, см. gila-vrddha.

Ч Я 1 gukla — светлый.
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ЗТЖ guddha — чистый, безупречный, невинный;
part. perf. pass, от gudh.

ЕТЖТ guddha — чистая, безупречная, невинная;
/  part. perf. pass, от gudh.

ЩЦ gudh, IV класс — очищаться;
основа настоящего времени gudhya-, 
part. perf. pass. — guddha.

gubh, I класс — блистать, выделяться;
основа настоящего времени gobha-.

gubha — прекрасный, счастливый.
gubha — прекрасная, счастливая, 
gudra т человек, принадлежащий к четвертой 

касте.
giira т герой.

gesa т — п остаток; оставшийся, остальной, 
gobhana — прекрасный, счастливый; п счастье.
gobhana — прекрасная, счастливая, 
gram, IV класс — уставать, утомляться;

т
w uо
&

2ЩЧЧТ
У*

ЩЦf a

STt

Ч

основа настоящего времени gramya-. 
grama т усталость, 
gri, I класс — прислонять, опирать; 

основа настоящего времени graya-, 
part. perf. pass, grita, 
gerundium — gritya;

a-gri (agri) — опираться; отправляться; 
upa-gri (upagri)— находиться; прислоняться, 
gri /  красота, счастье; Щри (имя собственное 

богини красоты и счастья), 
gru, V класс — слышать, слушать; 

основа настоящего времени gjno-/5Fnu-, 
основа passivum gruya-. 
part. perf. pass, gruta, 
gerundium grutva, 
infinitivus grotum;

sam-gru (samgru) — слышать, обещать.
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ш grestha— самый лучший, первый.
ЩШТ gronl /  бедро.

gloka т щлока, строфа эпического произведения.
Щ { gvagura т свекор.
шС\ gvagrQ /  свекровь.

gvagrug vagurau— двойственное число — свекровь
и свекор;

сложное слово, см. gvagrii-gvagura.
ш “ч gvas завтра, на следующий день.

т \ sas — шесть.
W sastha — шестой.

ч sa — именительный падеж единственного числа
т от tad.

чпчч samyamana гг самообладание.
ГГ̂ гТС “Ч sakrt раз, один раз, однажды; sakrt sakrt—

(каждый) только один раз.
sakhi т друг.

ч шо saguna — добродетельный, с хорошими качест
вами.

samkalpa т решение, воля.
НтИЧ samksepa т итог.
ЩТЦгТЧ% samksepatas — вкратце, одним словом.
тЧЗГ saciva т провожатый, слуга.
ЧЩ sajja — готовый.
ч ч•ч sat п существующее, реальность, бытие.
ч ч щ satkara т внимательность, почтение, услужение.
ЧЧЯЧс satkrta — уважаемый.
НгРТ sattama — самый лучший, первый.
j8 8



satya п правда, справедливость; настоящий, 
верный.

satyavant — правдивый; Сатьяван (имя собствен- 

ное).______ г-. '
satyavadin — говорящий правду; 

сложное слово, см. satya-vadin.
satyasamdha — преданный правде, верный правде; 

сложное слово, см. satya-samdha. 
щ  sad, I класс — сидеть;

основа настоящего времени sida-, 
основа causativum saday-;

pra-sad (prasad) — очищаться; caus — умолять, 
умилостивлять, 

sadrg — равный, похожий.
sanatana — постоянный, вечный, 
sant настоящий, добродетельный, добрый, бла

городный; part, praes. act. от as 1). 
santi praes. act. 3-е лицо множественного числа 

от as 1).
sandhi m соединение; сандхи (фонетические 

правила соединения звуков), 
samtana п продолжение рода.

sarhtapa т аскетический образ жизни; печаль.
samdha соединенный, преданный, верный; см. 

dha с приставкой sam- (употребляется 
только в конце сложного слова).

samnidhana п близость.
sapurohita — с главным жрецом (во главе), воз

главляемый главным жрецом, 
sapta — семь,
saptarsi т семь мудрецов; 

сложное слово, см. sapta-^si.
FPTT sabhi /  чертоги, зал, место собрания.
FW sama — равный, одинаковый, подобный по . . .

(употребляется с отложительным падежом).
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samaya m время, срок; условие, соглашение.
samarambha тп дело, предприятие.
samipa п близость; винительный падеж — рядом

НП

с . .., к, у, около, 
samudvaha тп свадьба.
sambandha тп родство, связь, 
saru ja — больной.
sarga m отдел, глава.

HST sarva весь, целый, каждый.
sarvakamakriya /  исполнение всех желаний, 

исполнение желаний каждого;
сложное слово, см. sarva-kama-kriya.

wiTmT^TFTо sarvagunanvita — преисполненный всеми добро
детелями;

сложное слово, см. sarva-guna-anvita. 
sarvabhutahita п благо всего существующего;

сложное слово, см. sarva-bhuta-hita. 
г__

Щ 1 Н

*ч

sarvagas — совсем; всюду; всегда, 
sarvatman тп вся душа;

сложное слово, см. sarva-atman; творительный падеж — 
от всей души.

sarvavastham — со всех сторон, всесторонне 
(винительный падеж);

сложное слово, см. sarva-avastha.
Fm FTN sarvesam родительный падеж множественного 

числа от sarva.
^ r i q r

*ч

savitar тп Савитар (имя бога солнца), 
sah, I класс — преодолевать, переносить;

основа настоящего времени saha-;

ш

ud-sah (utsah) — мочь, быть в состоянии, 
saha — вместе, с. 
sahasra п тысяча.
sa — именительный падеж единственного числа 

/  от tad.
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samkrti т Санкрити (имя собственное сына 
Санкрити — samkrti)

sadh, -1 класс — достигать, совершать, отправ
ляться в путь;

основа настоящего времени sddha-, 
основа futurum sadhayisya-.

santvay (denominativum) — утешать, успокаивать.
pari-santvay (parisantvay) „ „
samlpya m сосед, соседний.
sardham вместе с, с.
savitrl /  Савитри (имя собственное), 
sidh, I класс — гонять;

основа настоящего времени sedha-, 
part. perf. pass, siddha, 
infinitivum seddhum;

prati-sidh (pratisidh) — препятствовать.
4  su, V класс — выжимать;

нК<чЧ*ч

ш Ф т
m & ft
ёц*ч

е

ш
штг-

основа настоящего времени suno-/sunu-. 
su — хорошо; очень.
sukha п счастье, 
suta т сын, мальчик, 
suta /  дочь, девочка, 
suduhkhita — очень печальный;

сложное слово, см. su-duhkhita.
Frf̂ HTcT suniyata очень скромный, очень сдержанный;

сложное слово, см. su-niyata.
FFfcTJT sumadhya — красивая, с гибкой (букв.: хорошей)о

талией;
сложное слово см. su-madhya. 

чччч^  sumanas /  цветок.
?! su, II класс — рождать;

основа настоящего времени sa-, 
основа perfectum susuv-. 

чч sunu т сын.
Сч.О
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тСЧ. sQrya т солнце.

*ч somavat — как луна, как бог луны.

д а т saumya — милый, хороший; в звательном па-
деже — друг.

ч п р ; sauhrda п дружба, любовь.
skandha т плечо; ствол.

FfTО stu, II класс — прославлять;
основа настоящего времени stu-/stau-.

strl /  женщина, жена.
щ stha- находящий, стоящий, пребывающий (упо-

Г требляется только в конце сложного слова).
д а т * sthavira стойкий, старый, важный.

stha, I класс — стоять;
основа настоящего времени tistha-,
part. perf. pass, sthita;

a-stha (astha) — отправляться, вступать, нахо-
диться,, подвергаться;

ud-stha (uttha) — вставать, подниматься; 
pra-stha (prastha) — отправляться, идти; 
samud-stha(samuttha) — подниматься, возвышаться.

д а т sthana п стояние; место.
fa rm sthiti /  твердость, постоянство.
т щ sthira твердый, постоянный.

sna, II класс — купаться;
основа настоящего времени sna-,
part. perf. pass, snata.

snusa /  сноха, невестка, о “Nf
snusarthe — в снохи, в качестве снохи;О

сложное слово, см. snusa-artha (Loc.)г
О Т  sparg, VI класс — трогать, касаться;

основа настоящего времени spr^a-.
ГЧ sma — выразительная частица, часто придает

формам настоящего времени значение форм 
прошедшего времени.
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smar, I класс — думать, помнить; 
основа настоящего времени smara-, 
part praes act /  smarantl и smaran (S. IV. 32). 

fFT smi, I класс — улыбаться, смеяться;
основа настоящего времени smaya-, 
part. perf. pass, smita.

HI Iff syat — opt. от as 1)
sva — свой.
svadharma m свое правило, свой закон; 

сложное слово, см. sva-dharma.
ЩЦ svap, II класс — спать;*ч

основа настоящего времени svap-/svapi-, 
part. perf. pass, supta.

svapura n свой город; 
сложное слово, см. sva-pura. 

svayam — сам.
svayambhu т самосущий; название бога Брах

мана;
сложное слово, см. svayam-bha.

svarijya п свое царство; 
сложное слово, sva-rajya.

svagakti /  своя сила, собственная сила; 
сложное слово, см. . sva-^akti; творительный падеж — 

по силе.
svasar /  сестра.

f  h

зяг

ha — ведь, же (иногда с формой perfectum не 
переводится).

han, II класс — убивать, гнать; *•> f*
основа настоящего времени han-, *
part. perf. pass. hata.

har, I класс — брать, уносить; 
основа настоящего времени hara-, 
part. perf. pass, hfta, 
part. fut. pass, hartavya;

13 В. А. Кочергина 19H



vi-a-har (vyahar) — говорить.
harsa m радость, 
has, I класс — смеяться;

основа настоящего времени hasa-, 
part, praes. act. m hasant, /  hasant!.

ha, III класс — покидать, оставлять; 
основа настоящего времени jaha-/jaha-, 
part. perf. pass. hlna.

w
Щ

ha — ай!, увы!
hi — потому что, так как, ибо; ведь, же.

l«^rl hita — полезный, хороший; part. perf. pass, от 
dha п добро.

hu, III класс — приносить жертву;
основа настоящего времени juhu-/juho-, 
part. perf. pass, huta, 
gerundium hutva.

<̂ rTP£FT huta9ana m жертвенный огонь;
сложное слово, см. huta (part. perf. pass, от hu) -agana. 

hrd n сердце.

W hrdaya п сердце.

he — междометие обращения, зова: эй!
haima — золотой.
hotra п жертва, жертвоприношение.
hve, I класс — звать;

основа настоящего времени hvaya-, 
part. perf. pass. hQta, 
gerundium-htitva, -huya;

sama-hva (samahva)— созывать, призывать.
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