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§ 1. С а н с к р и т  (samskrta „обработанный, доведенный до совершенства") — ли
тературный древнеиндийский язык. Принадлежит к индийской группе индоевропей
ских языков. Язык богатейшей литературы. Используется в Индии в ряде областей 
культурной жизни до настоящего времени.

Более архаичную и менее нормализованную в грамматическом отношении форму 
того же языка представляет собой так наз. в е д и й с к и й  язык, т. е. язык вед — 
древнейшего литературного и религиозно-философского памятника Индии.

Термин „санскрит" может использоваться в узком смысле (не включающем ве
дийский) и в широком (включающем как собственно санскрит, так и ведийский).

Разновидности собственно санскрита: э п и ч е с к и й  санскрит — язык великих 
эпических поэм „Махабхарата" и „Рамаяна"; к л а с с и ч е с к и й  санскрит — язык 
остальной художественной, а также религиозно-философской, научной и иной литера
туры. Особо стоит так наз. буддийский санскрит, существенно отклоняющийся от 
норм классического санскрита под среднеиндийским влиянием.

Хронологически формирование вед и примыкающей к ним литературы может быть 
отнесено (приблизительно) к концу II — середине I тысячелетия до н. э., эпоса — в 
основном ко второй половине I тысячелетия до н. э. Литература на классическом 
санскрите создается со второй половины I тысячелетия до н. э. и достигает расцве
та в I тысячелетии н.'Э.

Древнеиндийские лингвисты (прежде всего Панини, 5—4 вв. до н. э.) дали ис
ключительно глубокое и совершенное грамматическое описание санскрита. Индийская 
грамматическая традиция и в настоящее время оказывает существенное влияние на 
структуру грамматических описаний и словарей; из нее почерпнуто большое коли
чество употребляемых в санскритологии терминов.

В настоящем очерке описывается санскрит в узком смысле (эпический и класси
ческий). Некоторые сведения о ведийском даются в примечаниях и в §§ 221—238.



ФОНЕТИКА И ГРАФИКА 

Звуковой состав

§ 2. Древнеиндийская графика (система д е в а н а г а р и  или другие, эквивалент
ные ей) фиксирует санскритский текст на фонетическом уровне (т. е. разными зна
ками в ней передаются не только разные фонемы, но в ряде случаев и разные 
аллофоны одной фонемы). Таким образом, принятая в санскритологии латинская 
транслитерация деванагари — это один из возможных видов ф о н е т и ч е с к о й  
т р а н с к р и п ц и и  санскрита. Знаки этой транслитерации суть символы санскрит
ских з в у к о в  (не фонем).

Ниже перечислены звуки, различаемые в древнеиндийской графике (и, следова
тельно, в транслитерации). Фонетические пояснения отражают предполагаемое произ
ношение эпохи формирования норм классического санскрита (т. е. примерно эпохи 
Панини), насколько оно может быть восстановлено на основании древнеиндийских 
фонетических описаний,' современного произношения санскрита в Индии (которое, 
впрочем, -различно в разных частях страны и в разных школах) и других косвенных 
источников. Пояснения носят упрощенный характер: указываются сходные звуки рус
ского или западноевропейских языков; разумеется, совпадение этих звуков с сан
скритскими обычно неполное.

§ 3. Гласные. Простые гласные: краткие a, i, и; долгиз а , i , й , е, о (долгота е 

н о в  транслитерации не отмечается, поскольку соответствующих кратких гласных 
нет). Сходны с русскими а, и , у , э, о (если нз считать различий пэ долготе—крат
кости).

Дифтонги: a i, аи. Сходны с дифтонгами в нем. fern, Haus, англ. fine , house.

Слогообразующие плавные: г, Г, / (древнеиндийскиз грамматисты рассматривают 
также звук „/ долгое", но он реально не встречается). Звук г  сходен со слогообра
зующим р  в русск. бодрствуй (см. такжэ нижз о соглагной г); Т — то же с долго
той. Звук / сходен со слогообразующим I в англ. able, settled.

§ 4. Согласные. Приводимая ниже таблица в основном соответствует индийской 
грамматической традиции (отклонение лишь в том, что выделен особый ряд гортан
ных).

Из шумных смычных k , g , t , d , p, b сходны с русск. к у г, m , д , п, б; с — русск.
ч, j  — слитное dw (англ. /). Церебральные отличаются от зубных тем, что кончик 
языка завернут назад и язык нижней стороной прикасается к переднему нёбу; на 
слух t ,  d  несколько сходны с англ. альвеолярными t , d v Придыхательные отличают
ся от соответствующих непридыхательных тем*, что основной взрывной элемент со
провождается здесь слабым звуком типа англ. h — глухим после глухого основного 
элемента и звонким после звонкого.
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Носовые: m, п — русск. м , н\ п — англ. ng\ п — русск. мягкое я ’; п — церебраль
ное н.

Неносовые сонанты: у  — русск. й , англ. у; г — церебральное р  (вероятно, было 
акустически несколько сходно с англ. г); I — англ., нем., франц. /; v — русск. в, 
англ. v (однако после согласной, возможно, звучало как англ. w).

Шумные фрикативные: s — русск. с; s — церебральный звук, близкий к русск. ш; 

д — палатальный звук, близкий к русск мягкому краткому ш ’ (например, в сообщ

ник, общнодть), польск. s; h — звонкое нем или англ. h\ h (так наз. в и с а р г а )  — 
глухое нем. или англ. И.

П р и м е ч а н и е .  Двухбуквенная запись для обозначения придыхательных 
практически недвусмысленна, поскольку сочетания шумной согласной с обыч
ным h в санскрите внутри слова невозможны (и даже на стыке слов встреча-

, ются чрезвычайно редко; см. § 43, п. 1).
§ 5. Помимо собственно согласных, графикой отражается также лишенный смыч

ки носовой призвук после гласной — так наз. а н у с в а р а .  В транслитерации анус- 
вара обычно передается через т с точкой: т  или т (в настоящем очерке т ). Но 
иногда из практических соображений (ср. § 7) она передается двояко, в зависимости 
от происхождения: как т ,  если она происходит из т (по § 39, п. 1 и § 43, п. 3), 
как п — в прочих случаях (в частности, так в корпусе настоящего словаря).

§ 6. Выше перечислены все звуки, различаемые средствами деванагари в наибо
лее обычном типе изданий текстов эпического и классического санскрита. Отметим



также некоторые звуки, выделяемые средствами деванагари лишь в более специаль-

Tair\{ia3 а н у н а с и к а  фонетически очень близка к анусваре: она представляет 
собой назализацию предшествующей гласной. В большинстве изданий (и в настоя
щем словаре) эта звуковая единица передается в деванагари так же, как анусвара; 
соответственно она не отличается от анусвары и в транслитерации (в частности, так 
в настоящем очерке). В некоторых изданиях, однако, для передачи анунасики ис
пользуется особый знак деванагари * (см. § 10, п. 5, примеч.), который в этом слу
чае транслитерируется как т .  Анунасика встречается почти исключительно в случаях, 
указанных в § 43, п. 2.

В ведах встречается звук „/ церебральное"; в собственно санскрите ему соответ
ствует d .

и деванагари теоретически могут быть переданы назализованные /, v f

• *\в издании различаются / п и т ) ,  двум последним — просто т .

В части рукописей на месте h различаются (в зависимости от позиции) три еди
ницы— h, гуттуральный фрикатиц % и губной фрикатив ср (ср. соответствующие 
пустые места в таблице согласных).

§ 7. Так же, как в случае с латынью и другими древними языками, при устном 
воспроизведении санскритского текста обычно допускается ряд фонетических услов
ностей, приближающих произношение санскритских звуков к родному языку чита
ющего.

В частности, в русской традиции д принято читать как ш или как мягкое ш \ 
s — как ш, г — как р , h — как х  (или ослабленное х). Придыхательные могут вос
производиться как сочетания основного взрывного элемента с х  (в случае глухих) 
и с озвонченными х  или h (в случае звонких). Церебральные могут воспроизводить
ся как зубные, анусвара — как м или н (в таком же распределении, как при транс
литерации анусвары через т  или п, см. § 5). Долгие и краткие гласные могут при 
чтении не различаться.

В большинстве индийских школ санскрита г, г, I принято читать соответственно 
как ri, r iy li (или Iri); распространено также чтение д как s. Такое чтение г, г, /, 
д допускается также в западноевропейской традиции.

§ 8. Накболее распространенные отклонения от используемой здесь системы 
транслитерации:

1) s =  д; sh =  $;
2) ai =  ai\ аи =  аи; ё =  е; б =  о; /
3) й =  /г; ф  ss  т  (о т  и й см. также § 5); п =  т .

ных случаях.

изданиях, однако, первому соответствует сочетание m l (или m l,  если



Ударение
§ 9. В ведийском языке сущесувовало разноместное подвижное тоническое уда

рение, которое отражалось в графике. В послеведийский период никаких знаков 
ударения в графике не используется; повидимому, древнее тоническое ударение по
степенно утратилось (хотя вопрос о том, когда это произошло, остается спорным). 
Таким образом, место древнего ударения (знаки ' и 1 в словаре) известно только 
для слов, засвидетельствованных в ведийском.

В настоящем очерке ударение не отмечается (поскольку он отражает язык после- 
ведийского периода). Сведения о ведийском ударении даны отдельно, в §§ 221—238.

При современном устном воспроизведении санскрита (кроме стихотворных тек
стов) к нему обычно применяют латинское правило ударения, а именно: в двуслож
ных словах ударение на первом слоге; в многосложных оно на предпоследнем слоге, 
если этот слог долгий1, в противном случае — на третьем от конца. Однако наряду 
с этой системой в русской традиции допускается также (по крайней мере, для части 
слов) акцентуация, воспроизводящая ведийскую.

При чтении санскритских стихотворных текстов (так же, как латинских и древ
негреческих) в русской традиции ударение принято использовать как средство услов
ной передачи стихотворного размера (а не ударений отдельных слов), а именно, как 
ударные читаются слоги, стоящие на так наз. сильных местах стихотворных стоп, 
независимо от того, должны ли эти слоги нести ударение в прозаическом тексте.

Графика

§ 10. Основной вид письма, используемый для записи санскрита, — графическая 
система д е в а н а г а р и .  Направление письма — слева направо. В рукописях слова 
внутри фразы (в поэзии — внутри стиха) пишутся слитно. В изданиях принято, од
нако, оставлять пробел после слов, оканчивающихся на гласную (кроме случаев сли
яния по § 41), т  или h.

Два типа звуковых последовательностей передаются в деванагари простыми зна
ками.

1. Отдельные гласные (не после согласной):

Щ (зг) а, т  ( з п )  а , % i, i  i, Ч  и, Ъ  й, Щ  г ,  Ч  г. Ц  /. Ч е> Ч «'• ^  °>
аи.

2. Сочетания „согласная +  а“:

Ч) ka , Щ kha, Ц g a , sf ghaf ^  па ,
^  са , ^  cha, Щ ja , Щ jhay 5Г па ,

1 Т. е. если гласная этого слога долгая или если она отделена от гласной сле
дующего слога более чем одной согласной.



Z ta % Ъ th a f ^  da, q> dha, ?Tf (w j na, 

cT ta y sq* that ^  da , ST d/ш, ?T ла,
<T pa, p/ia, ^  ba, Щ bha, ТГ ma,
JT |/a, T ra, /a, W ш, Ж да, sa, sa, ^  ha.

Прочие типы звуковых последовательностей передаются составными знаками (ко
торые в принципе можно расчленить на элементы, имеющие самостоятельное звуко
вое значение).

3. Согласная +  гласная (кроме а). Образец с k: ka, ftr ki, ^  ki, J  kub

ku, fT k r , ^  k f , Щ  k [y % ke, 7̂ kaiy ko, kau

Особые случаи ^  ru , ^  ru, Щ r r ,  g  ha, g1 hit, ^  h f\ NB также (или 5Г) gu,

(или Ж) дй, "*2; (или 5Г) £/\
4. Согласная без гласной (обычно в конце фразы или стиха). Используется зна

чок (в и р а м а): Ш k , Ч т , Ъ d и т. д.«\ 4 Г N *4 ’ «Ч
5. Передача анусвары (/т?) и висарги (Л) после гласной. К знаку типа 1, 2 

или 3 добавляется /  (сверху) для передачи т , : (справа) — для h. Примеры: ЯГ aw,
f^  kiniy kah9 tuh.

П р и м е ч а н и е  В изданиях, различающих анусвару и анунасику (§ 6), 
для передачи анунасики служит надстрочное Щ ham (katn)

6 . Передача сочетаний согласных. Сочетанию согласных соответствует лигатура 
(см. § 11); гласная после такого сочетания (или ее отсутствие) передается по об
щим правилам (пункты 2—5). Примеры: <̂ 7 tka , fe f :  sti/j, ^  st.

Непрерывная звуковая цепь, образующая фразу или слово, записывается с по
мощью знаков деванагари так: первый знак передает начальный отрезок звуковой 
цепи до ближайшей гласной включительно (а если за данной гласной непосредст
венно следует звук т или h, то со включением и этого звука); далее по этому же 
принципу строятся последующие знаки; отрезок, передаваемый последним знаком, 
может оказаться без гласной. Таким способом любая звуковая цепь однозначно и 
без остатка делится на отрезки, передаваемые знаками," описанными в пунктах 1—6. 
Примеры: chetsyamah „рассечем" — che-tsya-mali \ ц : ; asmat kulat „из этого ро
да" — a-sma-tku-la-t

) Лигат уры

§ 11. В л и г а т у р ы  (связные написания) объединяются знаки типа 2 (§ 10). 
При этом в одних случаях используется сзнак целиком, в других — его х а р а к 
т е р н а я  ч а с т ь, т. е. то, что он содержит помимо верхней горизонтальной черты, 
а также „ствола" (основной вертикальной черты), если таковой имеется.



Правильная г о р и з о н т а л ь н а я  лигатура для двух согласных строится слева 
направо и состоит из характерной части знака 1-й согласной и полного знака 2-й 

с о г л а с у й . Примеры: Щ  khya , Щ  gm a , ccha, S3T j ja , с*Г tm a , сЗ? tka , ЫТ £% а,
ЫЛа, ЯГ psa, *3" т&а, ^  saa, s£a, ^  stfza.
Правильная в е р т и к а л ь н а я  лигатура для двух согласных строится сверху 

вниз и состоит из полного знака 1-й согласной и либо а) характерной части знака 
2-й согласной (если знак 1-й согласной имеет ствол)ч либо б) полного знака 2-й со
гласной (в противном случае): Примеры: а) Щ kka , kla , fT сяа, Щ пса, tnay 

5Г лаш, Я  pta, Я  Р ^. ^  sna; б) ^  hka, Щ ngat g  сЛш, g" t ta .

Выбор типа лигатуры в принципе определяется следующими правилами: 1) если знак 
1-й согласной имеет ствол, а у знака 2-и согласной характерная часть не касается 
верхней горизонтальной черты, то допустимы оба типа лигатур, например, =  J f  
mla\ 2) если 2-я согласная — tn или у , лигатура горизонтальна; 3) в прочих случаях 
лигатура горизонтальна, если знак 1-й согласной имеет ствол, и вертикальна, если 
это не так. Однако в современных изданиях (в частности, в настоящем словаре) по 
типографским причинам многие вертикальные лигатуры могут заменяться горизон
тальными (или даже записями со знаком вирама, см. § 13, конец).

§ 12. О с о б ы е с л у ч а и  построения двучленных лигатур:
1. г перед согласной передается надстрочным ' , например: ^  rka , г̂ е?, Tljt rriam .

2. г после согласной передается наклонным штрихом в левой нижней части знака, на
пример: Ъ g ra , jf d ra , 5Г p ra , bhra, ^  sra С дополнительными особенностями: 
% kra% Щ t'ray ST дга, gj chra, Z tra , Ъ th ra , Ж d ra , £  dhray Щ nr a, ^  hr a.

3. Нерасчленимые лигатуры. &sa, //za; сильно измененные: тТ tta  (ср. W 

tra выше), тГ> kta , ig" (или Б^) s^a, (или Б£) stha.

4. q 4- согласная: обычно берется видоизмененный вариант знака да, например* 
КГ pea, p a  (ср. $Г дга, а также pa и др. выше).

5. d, h +  согласная: dm ay IT dya, ^  dgat g  dva , g" d6a, ^  dda, ddha,

dMa; 5Г /ima, /гг/a, Щ hva, Ц  Л/а, ^  Лпа.
6. Согласная +  m, г/. (или ЭД") kmay spq- (или ЭД) kya  (ср. также dm a , Лта, 

dt/a, Лг/a выше).
7. Вопреки § 11, k сохраняет ствол: ktha% ^Tf kna  и т д. (ср также km a , 

kya выше).

В начертании лигатур возможны некоторые вариации.
§ 13. При сочетании более двух согласных лигатура для первых двух согласных 

связывается по общим правилам со знаком 3-й согласной и т д Например, лигату
ра ^  ntrya  возникает так: 1)^Т +  Г̂ —* *тГ ; 2) ?тГ +  Т —> ^  ; 3) ^  +  Г̂ —> 
Начальное г на вид остальных элементов лигатуры не влияет: щ rtra. ^Г  г kla. 

Примеры многочленных лигатур: д^гг дсуа , psvat хЦ ttva , ksm a , Ы гуа* 
rtsnya , I f  Ш а, g dgra.



Вместо сложных лигатур допускается также написание со значком вирама, напри
мер: ЦЩ  dbhya , 3*тТ) nkta, ЗЗ ’ thva.

§14 .  П р о ч и е  з н а к и  д е в а н а г а р и .
Цифры: <\ 1, ^ 2, 3 3, V 4, ^ 5, % 6, \э 7, ц 8, £ 9 ,  о 0. Пример записи 

числа: 1906
Знак S (так наз. avagraha), в транслитерации передаваемый апострофом, ставится 

на месте а, выпавшего по правилам § 42, п. 1 и § 44, п. 5 после е или о, напри
мер: Sfpr ho ’ham „кто я“ (где ’ham из aham).

Знак сокращения ° играет ту же роль, что точка в см и т. п. и дефис в записи 
типа побеждаю у -ешь. Знаки пунктуации | и || приблизительно соответствуют точке 
с запятой и точке. В стихах || ставится в конце строфы, | — в конце полустрофы.

Расположение слов в словаре

§ 15. Последовательность, в которой слова помещаются в словарь, определяется 
непосредственно их звучанием и не зависит от возможных вариаций написания в де
ванагари (ср. § 13). Эта последовательность такова, что будучи представлены 
в латинской транслитерации, санскритские слова оказались бы расположенны
ми по обычному европейскому алфавитному принципу, однако с тем отличием, что, 
во-первых, используется особый (не латинский) алфавитный порядок знаков, во-вто
рых, a i, аи и сочетания с h выступают в роли единых знаков алфавита. Этот алфа
витный порядок таков:

а у а , iy 1у Uy и , Л r, U <
т , А,
ку kht g> gh, ft,

Су ch, /. i h> h,

t , А fh 9 d , dh, n t

и th , d, dh , n,

Р, ph, b, bh,

У> r y I, v , s, h.

О с о б ы е  с л у ч а и .  1. С точки зрения порядка слов в словаре анусвара (т) 

перед шумной смычной и носовой приравнивается к носовой согласной соответству
ющего ряда; например, rhk приравнивается к hk, mch — к rich, rhd — к n d , riidh — 
к ndh , thm — к m m . Так, ЗГФП sarhkhya помещается после sanka и перед

safiga. В то же время, например, ^ШГ< samsara (гд$ т  перед фрикативной) сто
ит раньше, чем sa k rt.



2. Сочетания hg, fys и As приравниваются соответственно к дду $$ и ss, например, 
ffflsN’ nihgesa стоит позже, чем nivedana.

Эти особенности связаны с возможностью колебаний (частью фонетических, ча
стью чисто графических) между т  и обычными носовыми (ср. § 43, п. 3) и между 
/г и £, s, s (ср. § 44, п. 2).

ФОНОЛОГИЯ 

Сочетаемость звуков
§ 16. В приводимых ниже таблицах сочетаемости звуков плюс означает, что со

ответствующий тип сочетаний возможен, минус — что он невозможен Как частный 
случай сочетания рассматривается положение звука перед паузой (т. е. в нормаль
ном случае в конце фразы).

На сочетаемость звуков влияет деление фразы на слова, точнее — на единицы, 
которые ниже (§ 24) обозначены как морфонологические словоформы На стыках 
таких единиц сочетаемость звуков существенно иная, чем внутри этих единиц. Это 
различие отражено в таблицах; однако для упрощения морфонологические слово
формы названы в настоящем разделе просто словами.

Сочетаемость звуков тесно связана с правилами §§ 32—46.

§ 17. Сочетаемость шумных согласных с последующим звуком.



§ 1 8 . Сочетаемость гласных и неносовых сонантов с последующим звуком.

2 -й элемент 
N. сочетания

1-й элемент N. 
сочетания

Гласная Сонант
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Гласная — + + + +

г , / + + 1 + __2

V + + — — ---

У + __3 — — —

1 Однако гг  невозможно.
2 I в конце слова и фразы теоретически возможно, но прак

тически почти не встречается.
3 Однако у  у  возможно._______________________________

§ 19. Сочетаемость носовых с последующим звуком.

2-й элемент 
сочетания

1-й элемент 
сочетания

Гласная или 
сонант, 

принадлежа
щие тому 
же слову

Шумная 
согласная, 

принадлежа
щая тому 
же слову

Пауза или 
гласная, 

начинающая 
следующее 

слово

Согласная,
начинающая
следующее

слово

т, п + +  1 + +

п + 1“Г
(крайне.

редко)
4- (редко)

п —
1

+
. 3

-f- (редко) +  (редко)

п + 1 + — 4- (редко)

171 __2 +  J — +

1 Только после с, /.
2 Однако m l возможно (см. § 6).
3 Все носовые в этой позиции находятся в дополнительном распределении: th 

выступает перед фрикативными, каждая из прочих/ носовых — только перед 
смычными своего ряда (п перед гуттуральными, п — палатальными и т. д.). _



§ 20. В приведенных таблицах показана сочетаемость с последующим элементом. 
Косвенным образом из них видны также некоторые ограничения на сочетаемость с 
предшествующим элементом, в частности: шумная согласная не может следовать 
за шумной согласной, отличающейся от нее по глухости — звонкости; гласная не 
может следовать внутри слова за гласной.

Отметим, кроме того, следующие ограничения: 1) в абсолютном начале (т. е. 
после паузы) невозможны п , Л, п, т , Л, Г, /; 2) п возможно только в непосред
ственном контакте с шумной палатальной (безразлично, спереди или сзади).

§ 21. Как видно из §§ 17—20, многие фонологические противопоставления в 
определенных позициях невозможны. В частности, фонологическое противопоставле
ние по глухости—звонкости (например, ratah  „довольный" — radah „бивень") или 
по придыхательности (например, ratah — rathah „колесница") возможно только перед 
гласной или сонантом, принадлежащими тому же слову.

Для некоторых пар звуков фонологическое противопоставление вообще невоз
можно В частности, в дополнительном распределении находятся i и у , г  к г, I и 
/; они образуют единые фонемы / 1/ ,  / г / ,  /1 / .  Слогообразующий звук (i, г, I) вы
ступает здесь в позиции между согласными, а также после согласной перед паузой 
и после паузы перед согласной В прочих позициях выступает неслогообразующий 
звук (у, г, /).

П р и м е ч а н и е .  Фонемы / г / ,  / 1 /  при контакте между собой или с фо
немой / \ /  выступают в виде г, / и по отношению к / 1/  ведут себя как со
гласные, ср. gritah , p itryah . Две фонемы / \ /  подряд выступают перед 
согласной или паузой как y i ( tnayi, m n yire), перед гласной — как iy  (d h iy a h )  

или у  у  (д а ууа ).

В то же время и и v могут противопоставляться в позиции перед сонантом, и, 
следовательно, образуют самостоятельные фонемы, ср. uranah „баран" и vranah  

„рана" (в прочих позициях выбор и или v подчиняется тем же правилам, что для

Дифтонги ai, аи обладают ограниченной фонологической самостоятельностью: 
они могут противопоставляться двухфонемным сочетаниям / а - i/ ,  / а - i/ ,  / а -u /, /а -и /  
только на стыке слов, ср. jiva iva  „живая-то" (слияние из jiva  eva), jlva  iva „как 
Живой" (из jivas iva), jiva  iva  „как живые" (из jivas iva) Внутри слова такое про
тивопоставление практически невозможно (разница между -а уу-  в даууа  „ложе" и 
-шг/- в vaiyaghrah  „тигриный", быть может, чисто графическая).

Фонема / г /  встречается очень редко (только в некоторых грамматических фор-

Фочемы

i  и у).

Мах имен на аг, § 86) и может быть противопоставлена обычному / г /



щему в виде г)  лишь в нескольких парах типа da tfn i „дающие" — d a tfn i „в даю
щем" (см. § 86).

В группе носовых фонологически самостоятельны т ,  л, п (ср. mamakah „мой", 
manavah „человек", manavah „мальчик"), в ограниченной степени также п (ср. рагап 
„отвернувшийся", рагап „дальних", рогат  „дальнюю"; противопоставление п — п 
возможно лишь теоретически). Звук п должен быть отнесен к фонеме / п / ,  т (а 
также т у § 6) — к фонеме / т / .

Фонологически несамостоятелен также звук А; но отнесение его к какой-либо 
определенной фонеме связано с трудностями, поскольку он фонологически не про
тивопоставлен, в частности, фонемам / h / ,  / s /  и / $ /  (и лишь в редчайших случаях 
противопоставлен фонемам / г /  и Д / ) .

§ 22. С п и с о к  ф о н е м  с а н с к р и т а  (косые скобки для сокращения сняты; 
фонемы с ограниченной самостоятельностью показаны в круглых скобках).

Гласные и неносовые сонанты: a, i, u, V, г, 1; а, I, е, й, о, (ai), (аи), (Г).
Шумные и носовые согласные:

к kh g gh (n)
с ch j jh 9
t th 4h 0 §
t th d dh n s

Р ph b bh П1

Например, vfkasyay p i t r s U y  yunjanti, dhiyam  в фонологической (фонемной) транс
крипции предстают как /vrkasia /, /p itr§u /, /iun janti/, /d h iiam /. Практически, 
однако, в традиционной санскритологии фонологическая транскрипция не находит 
применения, а используются, с одной стороны, фонетическая транскрипция (соответ
ствующая графике), с другой — морфонологическая запись (см. § 28).

МОРФОНОЛОГИЯ 

Общие сведения о структуре словоформы

§ 23. Для морфонологии и морфологии важнейшую роль играет понятие с л о- 

в о ф о р м ы ,  т. е. слова, взятого в некоторой грамматической форме. Всякая фраза 
есть некоторая последовательность словоформ; на стыках словоформ происходят 
определенные морфонологические явления. Словоформу часто называют просто с л о 
в о м,  когда речь идет об элементах фразы, и просто ф о р м о й ,  когда речь и дет 
об элементах парадигмы; в недвусмысленных случаях такое словоупотребление 

допускается и в настоящем очерке.



§ 24. Специфической особенностью санскрита является то, что здесь словоформа 
как морфонологическая единица, т. е. как отрезок, на границах которого происхо
дят определенные морфонологические явления1, не полностью совпадает со слово
формой в обычном понимании (как она предстает в морфологии, синтаксисе и 
лексикографии). Соответственно необходимо от обычной словоформы отличать 
^ м о р ф о н о л о г и ч е с к у ю  с л о в о ф о р м у м (или „морфонологическое слово‘% 
ср. выше).

Различие этих двух единиц проявляется в том, что некоторые части обычных 
словоформ образуют самостоятельные морфонологические словоформы; а именно, 
таховы: 1) каждая из основ, уходящих в сложное слово (кроме последней); 2) так 
наз. превербы (§ 199) и именные префиксы (§ 200); 3) именные окончания su, bhis, 
bhyas, bhyam. Кроме того, отдельную морфонологическую словоформу, разумеется, 
образует и то, что остается после вычета указанных единиц из обычной словофор
мы. Так, например, в ni-vasati dharma-vit-su „пребывает среди знающих закон" 
только две обычных словоформы и пять морфонологических ( т  — преверб; dharma- 
•vit-su— сложное слово с окончанием su).

§ 26. Морфемный состав санскритских словоформ большей частью прозрачен. 
Прежде всего, четко выделяется к о р е н ь .  Для санскритского корня характерна 
специфическая структура и наличие определенных чередований. Корень, в отличие 
от других морфем, может содержать в своем составе любую из санскритских фо
нем. 4

§ 26. А ф ф и к с ы .  Почти все аффиксы, расположенные после 'корня, принято 
делить (в значительной мере условно) на суффиксы и окончания (флексии). Вне это
го деления стоят только так наз. соединительные элементы, лишенные самостоятель
ного значения и выступающие в определенных случаях между значащими элемента
ми. К ним относятся: а) соединительная гласная i (или /), выступающая в спряже
нии и в словообразовании (§ 63); б) соединительные элементы п и у , выступающие 
в склонении (§ 76); в) элемент /, выступающий после некоторых глагольных кор
ней •(§ 96). '

П р и м е ч а н и е .  Иногда i ( i)  рассматривают как часть корня, п н у  — 
как часть окончания.

Фонологический состав суффиксов и окончаний ограничен в основном гласными 
н сонантами; из шумных согласных в их состав могут входить только s, /, th, dh, 
Кроме того, bh (преимущественно в окончаниях) и k (в суффиксах)2.

Внутри корня возможен инфикс (па, п); ср. chi-n-d-anti „рассекают** от корня
chid.

1 А также как фонологическая единица, ср. § 16.
2 Не считая тех фонем, в которые они могут превращаться при морфонологиче-

ских преобразованиях.



Перед корнем в пределах морфонологической словоформы могут стоять только 
префикс прошедшего времени а- (так наз. аугмент, § 112) и так наз. удвоительный 
слог (§ 113).

§ 27. Для морфологии существенную роль играет понятие о с н о в ы ,  т. е. по
следовательности всех элементов словоформы, кроме окончания (а также кроме 
аугмента). В некоторых случаях, когда основа словоформы образована от часто 
встречающейся более простой основы, возникает необходимость выделять в слово
форме основы разных уровней — „собственную" и „первичную". Например, в слово
формах chindyat „пусть рассечет", chindantah „рассекающие", собственные основы 
chindya-, chindant-, а первичная основа в обоих случаях chind-.

Морфонологическая запись

§ 28. В санскрите одна и та же словоформа предстает во многих фонетических 
видах в зависимости от окружения во фразе. Например, словоформа со значением 
„то" в и з о л и р о в а н н о м  положении (т. е. в случае, когда она образует само
стоятельное предложение) имеет вид a ia h ; но внутри предложения она может вы
глядеть также как ados, adagy ada$, ada, ado, dah, das, dag, das, da, do.

В индийской грамматической традиции, и вслед за ней и в европейской санскри
тологии это явление принято отражать так: у каждой словоформы есть о с н о в н о й  
вид, а все разнообразие ее реальных фонетических обликов объясняется действием 
единых регулярных правил преобразования основного вида словоформ в зависимос
ти от их окружения во фразе. Так, у приведенной словоформы основной вид — 
adas; из него автоматически выводятся все остальные ее фонетические облики.

Представление словоформ в их основном виде — это м о р ф о н о л о г и ч е с к а я  
запись; она отличается (в общем случае) как от фонетической (§ 2), так и от фо
немной (§ 22). Так, например, в сочетании ado bhadram „то благое" первая слово
форма выступает на фонетическом уровне как adot на фонемном — как /a d o / ,  но 
на морфонологическом — как adas.

Запись, фиксирующая основной вид словоформ, называется далее м о р ф о н о 
л о г и ч е с к о й  з а п и с ь ю  I.

§ 29. Другой вариант записи такого рода — м о р ф о н о л о г и ч е с к а я  з а 
п и с ь  II — предназначен уже не для словоформ, а для отдельных морфем. В этой 
записи, например, корневой элемент словоформ budh-yate „бодрствует", bud-dhih 
„ум“, bu-bhut-sati „хочет бодрствовать" выглядит одинаково как budh. Различие фо
нетических обликов (budh, bud, bhut) объясняется действием правил, по которым 
морфема, взятая в данной записи, преобразуется в зависимости от окружения 

внутри словоформы.
Пример различия двух типов морфонологической записи: словоформа „ум“ (в



изолированном виде buddhih) в морфонологической записи I выглядит как buddhis, 
а в морфонологической записи II распадается на budh (корень) +  ti (суффикс) +  
s (окончание).

В отличие от морфонологической записи I, которая обеспечивает единый вид 
для каждой словоформы, морфонологическая запись II, вообще говоря, не обеспе
чивает единого вида для каждой морфемы. Некоторые чередования внутри морфем 
не зависят от окружения (ср. budh-yate „он бодрствует" и bodh-yate „его будят") 
и потому не устраняются даже на морфонологическом уровне II. Таким образом, 
одна и та же морфема мон^ет быть представлена на этом уровне в нескольких ва
риантах (например, budh и bodh\ подробнее см. §§ 50, 58).

§ 30. Для морфонологической записи (обоих типов) традиционно используется 
тот же инвентарь символов, что и для фонетической (в частности, в индийской тра
диции для этого используется деванагари). Поэтому при обучении санскриту необ
ходимо остерегаться смешения этих двух видов записи. Ср. следующие примеры:

словосочетания их фонетическая
в морфонологической записи I реализация

kanya iva „как девушка" — kanyeva
kanyas iva „как* девушки" — kanya iva

Таким образом, одна и та же последовательность kanya iva имеет в морфонологи
ческой записи одно значение, а в фонетической — другое.

Для морфонологической записи I инвентаря фонетических символов действитель
но достаточно. Но для морфонологической записи II, строго говоря, это неверно: 
в нескольких случаях из-за такого ограничения инвентаря символов знаки тради
ционной морфонологической записи II оказываются двусмысленными. Так, напри
мер, знак /  в этой записи фактически объединяет две разные морфонологические 
единицы (их можно обозначить и /*), различие которых существенно для опре- 
деленных морфонологических правил. Уточнения такого рода к традиционной мор
фонологической записи II даны в §§ 34 и 53.

Переход от морфонологического уровня 
к фонетическому (правила сандхи)

§ 31. Переход от морфонологической записи II к фонетической совершается в 
два этапа, по специальным правилам, которые носят традиционное индийское на
звание „правил сандхи" (samdhi „соединение")1.

1 Примечательно, что этот переход осуществляется не через фонологический 
уровень, а непосредственно.
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Первый этап составляет переход от морфонологической записи II к морфоноло
гической записи I. Это так наз. правила „ в н у т р е н н и х  сандхи". Они применя
ются к отдельно взятой морфонологической словоформе.

Второй этап составляет переход от морфонологической записи I к фонетической. 
Это так наз. правила „ в н е ш н и х  сандхи". Они применяются к целой фразе, а 
именно, действуют на стыках морфонологических словоформ и в конце фразы.

Следует специально подчеркнуть, что для правил сандхи существенно деление 
фразы не на обычные, а на морфонологические словоформы (§ 24); соответственно, 
в тексте правил „словоформа" означает морфонологическую словоформу. Практи
чески это значит, что между основами сложного слова, после превербов и именных 
префиксов и перед su, bhis, bhyas, bhyam действуют не внутренние, а внешние санд
хи (отклонения от этого принципа специально оговариваются).

Правила сандхи разбиты ниже на разделы, соответствующие параграфам 
(§§ 32—46). Разделы упорядочены: правила последующего раздела должны приме
няться лишь после того, как выполнены все правила предыдущего раздела. Внутри 
раздела правила можно применять в любом порядке.

Символ —> означает „переходит в" (или „заменяется на").
Некоторые частные отклонения от приводимых правил сандхи отмечаются не 

при самом правиле, а в соответствующем параграфе морфологии.

Переход от морфонологической записи II 
к морфонологической записи I 

(внутренние сандхи)

§ 32. Упрощение конечных сочетаний согласных. Если словоформа оканчивает
ся (в морфонологической записи И) на сочетание согласных, все элементы этого 
сочетания, кроме первого, отпадают. Примеры: рас +  ant -f- s —> расап „пеку
щий", a -f- chand +  s +  / —> achan „он понравился"; см. также примеры в 

§§ 34, 39.
§ 33. Между шумными согласными & исчезает (практически это возможно только 

перед зубными), например: а +  tap  +  s +  ta —> atapta „вы нагрели".
§ 34. Шумные согласные в конце словоформы и перед s . Для настоящего пара

графа (а также для § 36) существенно различать по две морфонологические едини
цы (/г  /2, hv  h2) на месте /  и h традиционной записи; ср. § 30.

Морфонологические единицы / 2, h0 представлены на конце корней: ya j  „совер
шать жертвоприношение", vraj „продвигаться", raj „править", bhraj „сиять", marj 
„вытирать, чистит^", sarj „отпускать", bharjj (bhrajj) „жарить"; vah „везти", sah 
„преодолевать", lih (rih) „лизать", mih „мочиться", guh (guh) „прятать", ruh „под
ниматься", tarh „давить", darh (d  frith) „укреплять", varh (barh) „рвать", bariih



„усиливать". У корня muh „теряться, смущаться" конечное h может вести себя и 
как hv  и как hr  Во всех прочих случаях j  ц h традиционной записи с морфоно- 
,логической точки зрения суть / х и hy

А. Шумные согласные, стоящие (после действия §§ 32, 33) в конце словоформы 
или перед s, дают:

k, kh, g, gh% с, j v  hx —» k

f, 5, ch* / 2, h2 дают k перед s, но t  в конце словоформы;

s остается без изменений в конце словоформы и перед s, принадлежащим к окон
чанию, но переходит в t перед s, принадлежащим к суффиксу.

Примеры: (vac +  s —э»)1 va c—> vak  „речь", (yu j\ +  s —>) y u j \ - ^  yuk „пара", 
(pad  +  s —») pad —» pat „нога", (yudh +  s'—») yudk —» yut „битва", (vig +  s —») 
v ig —> vit „селение", (raj2 +  s —>) ra/2 —» raf „правитель, царь", (a +  d v e ? + 1 —>) 
adve? —» advet „он ненавидел", (a +  leh% +  t —>) aleh2 —> а/е/ „он лизал"; 
ched +  sya  +  ti —> chetsyati „рассечет", labh +  st/a +  «  —> lapsyati „получит"; 
as +  se —=► asse „сидишь" (-se — окончание), vas -f- sya  - f  ti —> vatsyati „будет оби
тать" (-st/a—  суффикс). См. также призеры в § 35.

О с о б ы е  с л у ч а и :  вопреки правилу, именные основы dig- „страна света", dfg- 
„видящий, выглядящий", spfg- „касающийся" в конечном положении дают dik , d fk , 
sp fk ; см. также примечания в конце § 36.

Б. Сопутствующее изменение: так наз. п е р е н о с  п р и д ы х а н и я .  В корнях, 
которые начинаются с b, d или g t а оканчиваются на bh, dh, gh, hx или h2 (напри
мер, duh^Jdoh^ „доить", dahг „жечь", budh/bodh „бодрствовать", bandh „связы
вать", guh2 „прятать"), если конечная согласная подверглась действию пункта А,
то начальная согласная становится придыхательной. Примеры: (а +  doht  +  t __>)
adoh1 —> adhok „он доил", (-budh +  s —>) -budh —> -bhut „бодрствующий, разум
ный", bandh +  sy a +  M —* bhantsyati „свяжет".

§ 35. Церебрализация s .  1. После k, г и любой гласной, кроме а и а (а также по
сле сочетания такой гласной с т или //), неконечнсе s (не стоящее перед г) перехо
дит в $.(о sdh см. отдельно ниже). Примеры: (vac +  sya  +  ti „скажет" или vah2 +  
+  sya  +  ti „повезет" —>) vaksyati —> vak$yati, (yoj1 +  sya  +  / / —») yoksya ti—»  
yoksyati „соединит", (dve$ +  sya  +  ti —>) dveksyati —» dueksyati „возненавидит", 
WoAj -f- si —>) dhoksi —> dhok$i „доишь"; a kar —|— s —J— am akar$am „я сде-

1 Здесь и ниже предшествующие морфонологические изменения показаны в скоб
ках.

f , /А, d, dh 
U th, d , dh 
р, ph , b* bh



л ал", juho +  si —> juho$i „возливаешь", e +  sa —> e$a „эта, она", chad +  ims +  
+  i —> ch adim i „крыши". См. также примеры в § 45.

2. В тех же условиях sdh —>dh, например: а +  k f  +  s +  dhvam —> akfdhvam  

„вы сделали себе*.
О с о б ы е  с л у ч а и :  в корнях pums „человек", hims „вредить, разрушать", aims 

„целовать" церебрализации нет, например: puriisa „человеком", himsanti „вредят".
§ 36. Шумная согласная -{- t ,  th ,  d h ,  п .
1. Шумная согласная (кроме звонких придыхательных и h) +  t, th или dh. Ре

зультаты преобразования соответствующих парных сочетаний показаны в таблице:

Примеры: с суффиксом инфинитива -turn корневой элемент vac дает vaktum „го
ворить", yo j1 — yoktum  „соединять", ched — chettum „рассекать", veg— ve$tum „вхо
дить", prach — pra$tum „спрашивать", ya j2 — yastum  „совершать жертвоприноше
ние"; более редкие сочетания: m rj2 +  th a —> m rstha  „вытираете", m rj2 +  dhvam 
—> mfddhvam  „вытирайтесь", dvi? +  dhi —> dviddhi „ненавидь", id  +  te —> if te  
„восхваляет", as +  dhve —> adhve „вы сидите" (или addhve, см. § 40).

2. Звонкая придыхательная или h +  t , th или dh. Такое сочетание дает одина
ковый результат при 2-м элементе /, th или dh, а именно, оно преобразуется так:

2 -й элемент 

1-й элемент**""—
/, th или dh

gh, Лх 
dh

gdh
ddh

bh bdh

k2
dh, причем предшествующие i, u, a 
изменяются соответственно в i, й, о

1 jh и dh в таких сочетаниях не встречаются.



Примеры: с суффиксом -turn (ср. выше) d o ^ —dogdhum „доить", bodh — boddhum 
„бодрствовать", labh — labdhum „брать", leh2 — ledhum „лизать", vah2 — vodhunt
„везти"; также lih2 +  ta----->lidha- „лизанный", uh2 +  ta----->udha- „повезенный";
более редкие сочетания: duh1 +  tha—> dugdha „вы доите", duhx +  d h i—> dugdhi 
„дои" (см. также § 127), rundh -f- d h i—> runddhi „мешай". 

t 3. Перед суффиксом причастия -па- (§ 162) d , j v  с дают соответственно п , g , k,
например: chid +  па-----> chinna- „рассеченный", v ijx +  па-----> vigna- „испуганный",
ас +  па-----> akna- „согнутый".

П р и м е ч а н и я  к §§34  и 36: 1) сочетания k?, / /  и дс ведут себя перед 
шумными согласными как простые ?, /  и с (соответственно), например: 
cak$ +  te —> caste „видит", caks +  s e —> cak§e „видишь", m ajjx +  na— >
magna- „опущенный", bhrjj0 +  ta---- >bhr$ta- „жареный", vrgc +  na----->
vfknQ- „срубленный" (n no § 38); 2) корень nah „привязывать, надевать" ве
дет себя перед шумными согласными и в конце словоформы как nadht на
пример: naddha- „привязанный" (суффикс -/a-), upa-nat „обувь".

§ 37. Изменения гласных. Внутренние сандхи е, о, ai> аи подчиняются прави
лам § 54.

Внутренние сандхи a, a, i, i, и, й, г (а также ir , иг, am) на конце односложно
го корня (и в некоторых специальных случаях) подчиняются правилам § 55. В про
чих случаях внутренние сандхи а, а , /, i , и, й, г — такие же, как внешние (§ 41), 
например: a - f  ad +  am —> adam „я ел“, и +  ис +  ima —> ucima „мы сказали", 
bhar +  а +  i +  t —> bharet „пусть несет", та +  ti -f- а —> mat у а  „мыслью", 
диадгй +  а —> gvagrva „свекровью", pit г +  е —> Р^ге „0ТИУ“* Об особых случаях 
см. §§ 112, 122, 135, 151.

§ 38. Церебрализация п. Если после п стоит гласная или сонант, а перед ним 
(хотя бы и не непосредственно) в пределах словоформы имеется s, г, г или f ,  то п 
переходит в п; в тех же усЛЬвиях пп переходит в пп. Переход не происходит, од
нако, если в промежутке между $ (или г, г, Г) и п (или пп) имеется палатальная 
(кроме у ), церебральная (кроме $, г) или зубная согласная1. Примеры: mus — па -f-
+  ti —> mu$nati „крадёт"; p itf  +  пат —> pitfnam  „отцов"; (k$ud -f- па----->) ksunna-
—> ksutina- „раздавленный"; grh  +  ya  +  matia---- > grhyamana- „хватаемый";
rav -b- ena-r>ravena  „рёвом" (ср. rathena „колесницей", rasena „соком", pr$thena 
„спиной", rajanam „царя" — без церебрализации п\ ср. также первое и второе 

п в rav 4 - ял +  епа—> ravanena „ревущим").

1 Таким образом, заднеязычные, губные и у  как бы „прозрачны*4 для действия 
церебрализации, а остальные согласные ее „не пропускают44.



§ 39. Прочие изменения сонантов.
1. Носовая перед взрывной шумной согласной дает носовую соответствующего 

ряда, перед фрикативной шумной согласной — анусвару (т ); ср. § 19. Примеры: 
gam  +  tum —> gantum „идти", уи  +  n - \ - j  4 - a n ti—> yunjanti „соединяют", (yu +  

+  n +  / i  +  —*) yunkte —> yunkte „соединяется", man +  sya  +  te —> mamsyate 
„подумает".

2 . cn —> ch, j n —> jh t например: raj +  л +  * —>rajhe „царю".
3. В конце словоформы т —> nt п —> п, например: (vid +  varhs +  s —>) vidvatji 

—> vidvan „знающий", (ud +  ahc +  s —*) udan —> udan „направленный вверх, се
верный".

4. Метатеза аг, аг, al. После согласной перед сочетаниями k?t $/, ps, pt последова
тельности от, аг, а/ обычно меняются на га, га, /а (иногда сосуществуют оба вари
анта). Примеры: (darg +  sya  +  ti —>) darksyati —> draksyati „увидит", (darg +  
tum —>) dar$tum —> dra$tum  „видеть".

§ 40. Факультативное удвоение одиночных согласных и упрощение двойных. 
В рукописях одиночные' согласные после г часто удваиваются (причем придыхатель
ные удваиваются добавлением спереди соответствующей непридыхательной); ch удва
ивается в cch также после гласных. С другой стороны, двойная согласная в непо
средственном соседстве с согласной часто записывается как одиночная. Например, 
вместо нормативных sarvam, dirghah, chintte, runddhi, dattva может писаться sarwam , 
dirgghah, chinte, rundhi, datva. В выборе между ch и cch (а также в некоторых 
частных случаях, ср. adhve и addhve, § 36, п. 1) колеблются даже издания и сло
вари, например, gachati или gacchati.

Переход от морфонологической записи I 
к фонетической (внешние сандхи)

§ 41. Внешние сандхи конечных а, й , i ,  Т, и, й , / \
1. Две однородных (т. е. одинаковых или различающихся только по долготе) 

гласных сливаются в одну долгую. Примеры: tasya agvah —> tasyagvah „его ло
шадь", devi iva —> deviva „как богиня", su 4 - uktam1 —> sdktarn „хорошо сказанное, 
гимн", pra +  aptum —> praptum „достичь".

2 . а(а) 4 - i ( i ) —> e a(d) +  e (a i )—>ai 
a(a) +  и(й) —> о a(a) +  o(au) —> au 

<*(a) +  O'-

Примеры: kanya iv a —> kanyeva „как девушка", upa +  ik$ate—> upek$ate „смот

1 В §§ 41—46 знак 4  ставится в примерах там, где внешние сандхи происходят 
(в силу §§ 24, 31) внутри словоформы (в обычном смысле).



рит“; raja uvaca —> rajovaca „царь сказал"; maha +  f$ih  —> mahar$ih „великий 
мудрец"; upa +  e t i—> upaiti „подходит"; raja ojasvi—>rajaujasui „царь могучий".

3. Перед неоднородной гласной i ( i ) —> у, и (й )—> v , f —> г.  Примеры; iti uktva 
—> ity  uktva „так сказав"; astu ilia —> astv iha „пусть будет здесь"; p itf  +  arthe —> 
pitrarthe „ради отца".

§ 42. Внешние сандхи конечных е , о, a i , аи .
1. е и о сохраняются перед а, но само это а исчезает; перед прочими гласными 

е и о переходят в а. Примеры: grhe asti —> gjrhe *sti „находится в доме" (в девана- 
гари ^  sF ^f , см. § 14); gfhe asit —> g fh a  asit „был в доме", prabho ihi —> prabha 
ihi „иди, господин".

2. ai —> a , au —> av перед любой гласной. Примеры: striyai adat —> striya adat 
„дал женщине", tau ubhau —> tav ubhau „они оба".

И с к л ю ч е н и е  из §§41 и 42. Не подвергаются внешним сандхи: а) конечные 
I, й, е в словоформах двойственного числа имен и глаголов (а также в ami „те", 
§ 105); б) конечные гласные междометий и конечное о (из а +  частица и) в наре
чиях и частицах. Пример: bandhu asate atra „два родственника сидят здесь" (без 
изменений).

§ 43. Внешние сандхи согласных (кроме s  и г). В силу § 34 и § 39, п. 3 ко
нечными согласными словоформы (в морфонологической записи I) могут быть толь
ко: k , / ,  /, р, s, г, т ,  /2, /, п, п (последние три крайне редко).

1. Конечные kt t , t , р озвончаются перед всяким звуком, кроме глухих соглас
ных; сверх того, t уподобляется во всех отношениях, кроме придыхания, последу
ющим /, с, cht /, /Л, / ,  th , d , dh; сочетание / +  д дает cch (допустимо также сд). 
Примеры: vak е?а —> vag е$а „речь эта"; vak +  bhih —> vagbhih „речами"; v it  +  
+  bhih —> vidbhih „селениями"; tat uktva —> tad uktva „это сказав", tat labdhva —> 
ta l labdhva *„это взяв"; tasmat janat —> tasmaj janat „от этого человека", tat gatam
—>tac chatam (реже tac gatam) „эти сто".

Кроме того, следующие савдхи являются факультативными: а) / ,  /, р перед 
носовой могут переходить в носовую соответствующего ряда (наиболее обычен такой 
переход для t), например: tat пата —> tan пата „это имя" (реже tad пата); g fhat 
т е—>gfhan те „от моего дома" (реже gfhad те); vak т е—> vag те или van те 
„моя речь";

б) h после ky / ,  ty р может переходить (и обычно переходит) соответственно в 
UK dhy dhy bhy например: tat hi —> tad dhi (реже tad hi) „ибо это"; vak hi —> vag 
ghi (реже vag hi) „ибо речь".

2. Конечное n (а также n u n )  после краткой гласной перед последующей глас
ной удваивается, например: bharan eva —> bharann eva „несущий-то".

Прочие изменения конечного п: п +  /  ( jh ) —> hj ( fijh); п +  д —>nch (допусти
мо также fig); п +  I —> mil; п +  t ( th ) —> mst (rhsth); n +  t ( t h ) —> rii$t (m sth);



п +  с ( c h ) — > tiicc (mgch); кроме того, факультативно п +  s — > nts, п +  s — > n ts . 

Примеры: tan дйгап — > tan chUran (реже tan дйгап) „этих героев", tasmin loke — > tas- 

mitiil loke „в этом мире44, tan tu —> tarns tu „но их44, tan ca —> tathg ca „и их".
П р и м е ч а н и е .  В изданиях, различающих анусвару и анунасику (§ 6), 

в сочетаниях, возникших в силу данного пункта правил сандхи, выступает 
анунасика (tn): ta sm im l loke, ta m s  tuy ta tn g  ca.

3. Конечное tn перед согласной переходит в th (но перед губной согласной воз
можно также сохранение т). Примеры: kim karoti —> kith karoti „что делает44; 
sam  +  bandhah —> sathbandhah (или sambandhah) „связь44.

§ 44. Внешние сандхи s и г .  Различие между s и г проявляется здесь только 
после а (а )  перед гласной или звонкой согласной. Во всех прочих случаях s и г 
ведут себя во внешних сандхи совершенно одинаково.

1. Перед паузой (т. е. в конце предложения в прозе и в конце стиха в поэзии) 
s и г дают Jt1. Примеры: agvas —> agvah „лошадь44, agnis —> agnih  „огонь44, punar 

—> punah  „снова44, pitur  —> pituh  „отца44.
2. Перед глухими согласными s и г дают: s — перед t, th; s — перед t ,  th; д —  

перед с , ch; h — перед прочими глухими согласными. Примеры: nalas tu „Наль же44, 
caksus te „твой глаз44 (сохранение s); antar +  tapa -----> antastapa- „внутреннее теп
ло44; vrkas ca —> vrkag ca „и волк44, pitur ca —> pitug ca „и отца44; agnis cocati —> 
agnih gocati „огонь горит44, punar karoti —> punah karoti „снова делает44, manas

su —> manahsu „в умах44.
О т к л о н е н и я .  Вместо ожидаемого h в ряде случаев выступает звук, требуе

мый правилами внутренних сандхи (г, s или s). Это происходит, вопреки §§ 24, 31: 
а) перед окончанием su в корневых именах на г (§ 100), например, girsu  „в песнях44, 
рйгт  „в городах44; также catursu „в четырех44; б) перед k, kh, р , ph  — на стыке 
основ сложного слова (часто, но не всегда) и на конце элементов nis, das (почти
всегда), например, manas +  keta-----> manasketa- „мысленный образ44, nis 4- putra-

—> nisputra- „бездетный44.
Кроме того, на стыках внутри словоформы (в обычном смысле) вместо hs, hs , hg 

возможны также ss, ss, дд, например, manassu „в умах44, niggesa- „целый, без остат
ка44, наряду с обычными m anahsu, nihgesa-.

3. Перед звонкими согласными (кроме г) и перед гласными s (не после а, а) и г  

(во всех случаях) выступают в виде г. Примеры: agnis iva  — > agnir iva „как 

огонь44, caksus те —> caksur те „мой глаз44, havis 4- bhih —> havirbhih „жертвопри

ношениями44, punar eti „опять идет44 (сохранение г).

4. Перед г s (не после а, а) я г исчезают, удлиняя предшествующую гласную,

1 Это правило создает единственное различие между изолированным видом сло
воформы и ее морфонологической записью I (см. § 28).



если она была краткой. Примеры: agnis rocate —> agtii rocate „огонь блистает"; 
punar roditi —> puna rod iti „опять плачет".

5. Конечное as перед звонкими согласными дает о; перед гласной а оно также 
дает о, но само это а исчезает; перед остальными гласными as дает а (ср. § 42, 
п. 1). Примеры: nalas па т а —>nalo пата „по имени Н аль“ , manas -|- b h ih — > та- 
nobhih „умами"; nalas api —> nalo *pi „Наль также" (в деванагари ^T f̂t sf<T, см. 
§ 14); nalas u va ca— > nala uvaca „Н аль сказал".

6. Конечное as перед звонкими согласными и перед гласными дает а. Примеры: 
devas hi —> deva hi „боги ведь“ , kanyas iva —> kanya iva „как девушки".

Дополнительные изменения в особых случаях

§ 45. Вопреки §§ 24, 31, церебрализация s (по правилам § 35, п. 1) происходит 
также: регулярно в окончании su , не вполне регулярно — после преверба, изредка — 
на стыке основ внутри сложного слова; s t , sth в тех же условиях церебрализуются 
в s t ,  sth . Примеры: m ati +  s u — > m atisu  „в мыслях", (caksus +  s u —>) caksuhsu—> 
caksuhsu „в глазах", (vac +  su — >) vaksu —> vaksu „в речах", ni +  sidati —> nisi-

dati „садится"; tri +  stubh-----> tristubh - название стихотворного размера. Ср. ni-

-sarga- „дар", tri-sa tya - „тройная клятва" и т. п. (без изменения).
§ 46. Вопреки §§ 24, 31, церебрализация п (по правилам § 38) происходит так

же, хотя и не вполне регулярно, внутри словоформы (в обычном смысле), содер
жащей преверб. Примеры: pra  -f- т апа-----> ргат апа - „мера, образец", (ni +  sad +
-\-па ----->) nisanna-----> nisanna- „севший". Ср. pra-bhinna- „разбитый" и т. п. (без
изменения).

Практическое применение разных видов записи 
и правил сандхи

§ 47. В словарях способ записи разных лексических единиц таков.
1. Первичные глаголы без превербов (см. § 111) даются в форме корня; корень 

приводится в морфонологической записи II (о выборе варианта корня см. § 64).
2. Склоняемые слова (а также производные глаголы) даются в форме основы;

о виде входящих в основу суффиксов см. § 65. В записи основы последний элемент 
(соответствующий одному звуку) сохранен без изменения от морфонологического 
уровня II, а вся остальная часть записи — фонетическая. Пример: tristubh- (см. вы- 
ше, § 45; s t  из s t , но конечное bh в записи сохранено). По этому же правилу запи
сывается последовательность „праверб -f- корень (или основа)", которой представлены 
глаголы с превербом, например: parin i „обводить" (из pari +  ni).

3. Неизменяемые слова даются в морфонологической записи I: kutas „откуда", 
punar „снова", dhik  „увы", prak  „впереди", pagcat „позади" (однако вместо конеч
ного t иногда по традиции пишется d , например, ta t или tad  „то, тогда").



§ 48. В грамматиках и исследованиях способ записи разных единиц таков.
1. Морфемы приводятся в морфонологической записи II, в варианте, выбранном 

в соответствии с §§ 64, 65.
2. Слова как словарные единицы (лексемы) цитируются в том же виде, как они 

даны в словарях.
3. Отдельные словоформы, например, в парадигмах склонения и спряжения, при

водятся в одних грамматиках в морфонологической записи I, в других (в частности, 
в настоящем очерке) — в фонетической записи (а именно, в изолированном виде, § 28;
о висарге см. сноску к § 82).

4. Словосочетания и предложения приводятся в фонетической записи.
§ 49. Правила сандхи применяются прежде всего при построении словоформ и 

при составлении из них связного текста. При этом правила внутренних сандхи ис
пользуются в полном объеме только в спряжении и в словообразовании; в склоне
нии из них используются лишь те, которые могут затронуть окончание или конечный 
элемент основы, ибо прочие изменения уже зафиксированы в словарной записи основы.

Как бы в противоположном направлении правила сандхи используются при ана
лизе фразы и поиске слов в словаре. Допустим, имеется текст yadarsayo bhotsyante 
„когда мудрецы будут бодрствовать". Уже для его разделения на словоформы не
обходимо учитывать внешние сандхи. „Снимая" эффекты внешних сандхи, получаем 
ряд словоформ в морфонологической записи I: yada г  ̂  ay as bhotsyante. После этого 
непосредственно искать в словаре можно только неизменяемые слова (например, 
yada). Для именной словоформы (f?ayas) нужно предварительно установить (по мор
фологическим правилам) словарную форму основы (здесь r$i-). Для глагольной 
словоформы (bhotsyante) нужно прежде всего установить (по морфологическим пра
вилам) состав аффиксов (здесь -sya-nte) и выделить корневой элемент (здесь bhot). 
Затем, „снимая" эффекты внутренних сандхи, устанавливаем, как выглядит этот кор
невой элемент на морфонологическом уровне II (здесь bodh); далее с учетом § 64 
находится словарная форма корня (budh). Разумеется, на любом этапе этой работы 
может получиться неоднозначный результат, и тогда необходима последовательная 

проверда возможных вариантов.

Чередования, не определяемые правилами сандхи 

Трехступенчатые чередования

§ 50. Важнейшая группа чередований, не определяемых правилами сандхи и, сле
довательно, сохраняющихся даже на морфонологическом уровне II, — так наз 
т р е х с т у п е н ч а т ы е  ч е р е д о в а н и я .  Они представлены главным образом в 
корнях и в суффиксах. Ступени этих чередований таковы:



1) слабая;
2) средняя, или полная, или guna;
3) долгая, или Vfddhi.
Выбор той или иной из этих трех ступеней определяется морфологически, т. е. 

зависит непосредственно от того, в какой грамматической форме или в каком слово
образовательном типе выступает данный корень (суффикс). Но в пределах одной 
ступени чередующийся элемент может быть представлен (на фонетическом уровне) 
в нескольких разных видах в зависимости от окружения в слове. В приводимой ни
же таблице чередующиеся элементы даны в том виде, в котором они выступают 
перед согласной (кроме у , m, i>); об их виде в других позициях см. §§ 53—55.

Таблица трехступенчатых чередований

Обобщающие 
обозначения1

Ряды
чередования

Слабая
ступень

Ступень
guna

Ступень
vfddhi

А
нуль а

а-О
Г а

I
'г i

е ai
12 i

и “ г и
о аи

и , й

R
*1 Г

аг аг
К2 ir , йг3

* L Ч. / al al

М * 1 .
а

am dmм2 am

N
а

an ап
*2 а

1 Обобщающие обозначения применяются в тех случаях, когда 
безразлично (или неизвестно), какой из двух индексов 
выбрать.

2 Простых правил распределения нет.
3 Обычно йг после губных согласных, Гг в прочих случаях.

§ 51. Ниже приведены примеры чередований в корнях. Обобщенные обозначения 
Корней даны в соответствии с § 64. Для демонстрации слабой ступени, как правило,



взято причастие на -ta- или пассив на -ya tey ступени guna— инфинитив на -turn или 
отглагольное имя на -апа-, ступени vrddhi — перфект (§ 150) или аорист 4 (§ 144).

Ряд A y  as „быть" — s-anti „суть", as-ti „есть", as-a (из a-as-a , -перфект), Ряд 
А 2: stha „стоять" — sth i-ta-, stha-tum. Ряд 1г : j i  „побеждать" — j i- ta -, je-tum , a-ja i- 
-srt; c/ud „рассекать" — chid-yate , ched-ana-, a-chait-sit. Ряд /  : /и „вести" — n i-ta -y 

ne-tum y a-nai-sit. Ряд 1^: frw „слышать" — gru-ta-y gro-tumy a-grau-sit. Ряд kar 

„делать" — k r -ta -y kar-ana-y ca-kar-a; darg „видеть" — d rc -ya tey darg-ana-y a-drak- 

-sit (га из ary § 39, n. 4). Ряд R 2: gar ( g f )  „глотать" — g ir-n a- „проглоченный"* 
g a r-a n a -y ja-gar-a . Ряд gam  „идти" — g a -ta -y gam -ana-y ja-gdm -a. Ряд N x: hart 

„убивать" — ha-ta-y han-ana-. Ряд N 2: jan  „рождать" — ja - ta -y jan-ana-y ja -jan -a .

Примеры чередований в суффиксах: badh-ni-mah „связываем", badh-na-ti „связы
вает" (Л2); ke-tu-h „знамя", ke-to-h „знамени" (U )̂\ da-tr-bhih  „подателями", da-tar-i 

„в подателе", da-tar-am  „подателя" (R J .

§ 52. В рядах А х и Л2, если перед основным чередующимся элементом стоит со
нант у у v или г, возникают двойные чередования, носящие название samprasarana1:

Слабая
ступень

Ступень
guna

Ступень
vrddhi

i уа уа

А 1 и va va

г га га

i Уй у а

й va va

Примеры чередований данного типа: y a j „совершать жертвоприношение" — ij-ya te t 

ya j-a n a -y i-ya j-a; svap „спать" — sup-yate, svap-ana-y su-svdp-a; grah  „хватать" — 
g rh -ya tey grah-ana-y ja-grah-a; hva „звать" — hd-ta-y hva-tum\ суффикс оптатива 
(§ 122) — chind-i-ta  „пусть рассечется", chind-ya-t „пусть рассечет".

И зм ен ен и я  ч е р ед ую щ и х ся  эл ем ен т о в  п ер ед  гласн ой

§ 53. В положении перед гласной (а также перед у , m, v) чередующиеся элемен
ты в определенных случаях подвергаются изменениям. Соответствующие правила 

образуют особую группу внутренних сандхи. Для этих правил существенно различе
ние некоторых единиц, не различаемых в наиболее распространенном варианте мор-

1 В собственно индийской традиции этот термин употребляется в более узком 
смысле: им называется только переход от у  a, va, га к i, иу г .



фонологической записи II (ср. § 30), а именно, для а, а , i, I необходимо учитывать, 
к какому ряду чередования они относятся; кроме того, для сочетаний ir, й г, am  

необходимо учитывать, являются ли они слабыми ступенями рядов R 2, М 2.

П р и м е ч а н и е .  В индийской традиции для слабой ступени ряда R 2 ис
пользуется особое морфонологическое обозначение: г (ср. выше запись g r  для 
корня „глотать").

§ 54. Изменение е ,  о , a i ,  а и .  Внутри морфонологической словоформы (как в 
корнях, так и в аффиксах) перед гласной или у: е —> а у , о —> av , ai —> a y , аи —> 
аи (однако е, ai перед у  могут и сохраняться). Примеры: ja y -a ti  „побеждает", ja y-

-у а - или sje-ya- „которого следует победить" (ср. je-tum  „побеждать"), stau-ana- „по
хвала", stav-ya- „достойный похвалы" (ср. sto-tum  „хвалить"), gav-ah  „коровы" (ср. 
gau-1i „корова"); rs-ay-ah  „мудрецы" (ср. rs-e-h „мудреца"), asu-nav-am  „я выжи
мал" (ср. asu-no-t „он выжимал").

§ 55. Прочие изменения происходят только на конце односложного корня 
{а также в нескольких аффиксах, указанных ниже). В остальных случаях чередую
щиеся элементы подчиняются общим правилам (§§ 37, 41).

1. а , /, i ряда Л 2 перед гласной выпадают1 (кроме сочетаний а +  ат > я +  ап> 

которые дают am, ап). Примеры: a-sth-uh „они встали" (ср. a-stha-ma „мы встали"), 
-р-е „пьющему" (ср. -pa-h  „пьющий"). То же изменение в глагольных суффиксах 
-уа- (§ 122) и -ni- (§ 136), например, badh-n-anti „связывают" (ср. badh-ni-mah).

П р и м е ч а н и я :  1) корневое I ряда А2 в исключительных случаях выпа
дает даже перед согласной (§ 131 и § 118, особый случай 2); 2) между кор
невым а и последующей гласной в некоторых случаях вставляется разъедини
тельное у  или р , предохраняющее а от выпадения (§§ 161, 167; ср. также 
§ 70, п. 4).

2. Перед гласной: i ( i ) [ряда / ] —> iy ;  и ( й )—>u v; г —> r ; i r — > ir; й г — > иг 

(но после двух согласных г, i r , йг дают аг). Примеры: dhiy-i „в мысли" (ср. dhi-h  

„мысль"), bhuv-am „землю" (ср. Ыгй-h „земля"), cu-cruv-uh „они услышали" (ср. 
$ru-ta-), ca-kr-uh „они сделали" (ср. k r-ta -)y g ir-a ti „глотает" (ср. gir-na-), риг-а  

„городом" (ср. рйг-bhih „городами").
О с о б ы е  с л у ч а и :  1) i ( i )  —> у  в корнях вида „согласная - f  i ( i ) tc при наличии 

удвоительного слога, например: ni-ny-uh „они повели", ni-ny-im a  „мы повели" (ср. 
ni-ta-)\ 2) й —>йи в корне Ыш „быть", например, а-ЬНйи-ат (§ 140), ba-bhUv-a 

(§ 154). См. также §§ 85, 129 (п. 1), 132.
3. Слабые ступени рядов М  и (с любым из двух индексов) перед гласной да

ют соответственно т  и п (но после двух согласных — am  и ап). Примеры: ja-gm -uh

1 Однако i из ряда samprasarana (§ 52) ведет себя как элемент ряда I  (см. 
пункт 2).



„они пошли" (ср. g a -ta -), ja-jn -e  „родился" (ср. ja - ta -), ghn-anti „убивают" (ср. 
ha-ta-y о gh  см. § 57). Этому правилу подчиняется также основообразующий эле
мент (см. § 74) у основ на ап (§ 89): пат-п-а „именем", atm -an-a  „душой" (ср. 
nam-a-su „в именах", atm-a-su  „в душах").

4. Перед у  (но не перед суффиксом оптатива -г/а-, § 122): i (любого ряда) —> i y 

и — > й, г — > ri (но после двух согласных— аг)у а (ряда Afj)—> ат> а (ряда N х) —> 
ап. Примеры: пассив ji-y a te , sthi-yate, сгй-ya te , kri-ya tey gam -yate , han-yate  (ср. 
ji-ta-y sthi-ta-y gru-ta-y k r - ta -y ga-ta -, ha-ta-).

5. Перед m и v а (рядов и N x) дает an, например, han-mah, han-vah „уби
ваем" (pi и du), ja-gan-tna  „мы пошли".

§ 56. У нескольких корней вид слабой ступени перед согласной (кроме у) и вид 
перед гласной (и у) различаются сразу двумя элементами, например: gva-bhih „соба
ками" — дип-а „собакой" (§ 89), dyu-bhih „небесами" — div-a  „небом" (§ 99), syii-ta- 

„шитый" — siv -ya ti „шьет". Глагольные корни с чередованием уй/ iu  в слабой ступе
ни записываются с w  или (условно) с iv, например, siv  или siv „шить"; аналогична 
div  „играть" и „сетовать"; sth iv  „плевать" и др. В ступени guna (всегда перед глас
ной) они имеют eVy например, di-dev-a „сыграл".

Прочие чередования

§ 57. Все прочие чередования, не определяемые правилами сандхи, носят менее 
систематический характер и менее существенны для морфологии.

Ч е р е д о в а н и я  с/ k ,  j^ g y  h ^ g h . Гуттуральная (k, g , gh) выступает вместо су 

j v  hx (помимо случаев, определяемых правилами сандхи, §§ 34, 36): а) в начале 
нескольких корней, в частности han „убивать", после удвоительного слога; см. § 113, 
примеч.; б) в корне han, кроме того, везде, где ожидается hn, например, ghn -anti 

„убивают", -ghn-a „убийцей"; в) не вполне регулярно — перед суффиксом -а- (§ 174» 
п. 2), например, yoga- „соединение" от yu jv  goka- „горение, горящий" от сис\ изред
ка в других случаях.

О чередованиях при построении удвоительного слога см. § 113; о замене p a p iT 

т атп и т. п. на pet, теп § 152; о прочих чередованиях подобного рода §§ 81 „ 
142, 169.

Структура и классификация корней
§ 58. Всякий корень содержит чередующийся элемент (одного из рядов чередо

вания, § 50), который теоретически может выступать в трех ступенях (хотя практи
чески по разным причинам может оказаться, что из них представлены только две 
или одна). Таким образом, теоретически всякий корень представлен на морфоноло
гическом уровне II в трех видах, или ступенях (из которых две иногда совпадают)-



На фонетическом уровне в силу сандхи число вариантов корня значительно возрас
тает. Ниже под корнем понимается совокупность всех его вариантов (т. е. морфема 
корня, в отличие от его алломорфов, которые выступают в реальных словоформах); 
об обозначений такой совокупности см. § 64.

Норму для санскрита составляют односложные (в ступени guiia перед согласной) 
корни. Неодносложцые корни встречаются редко, в основном в заимствованных сло
вах; среди собственно глагольных корней неодносложных почти нет (если не счи
тать частью корня соединительную гласную, ср. § 26, примеч.).

§ 59. Структура подавляющего большинства санскритских корней укладывается 
в следующую схему:

1 2 3 4 5 6

S шумная
согласная

сонант чередующийся 
элемент 
(по § 50)

сонант шумная
согласная

В этой схеме обязательно заполнено только 4-е место; остальные могут быть и 
пустыми (места 1 и 5 преимущественно пусты). Примеры корней разной структуры:
i, h i, gru, stha, stya ; is, pad, krudh; j iv , cumb. Сочетание ks ведет себя как одиноч
ная согласная: ksttu, taks. Изредка на месте 2 стоит v или т (vyath, mla), на мес
те 6 — сочетание шумных согласных (katth). Некоторые внутренние ограничения 
(помимо требований сандхи): сонант на месте 3 не совпадает с сонантом в составе 
4; места 2 и 6 не могут быть одновременно заняты придыхательными согласными 
(как придыхательная ведет себя также h).

Классификация корней 

Р я д  чередован и я

§ 60. В зависимости от того, каков чередующийся элемент, каждый корень мо
жет быть отнесен к одному из рядов трехступенчатых чередований (об особых слу
чаях см. § 70).

О т к р ы т ы е и за к р ы т ы е  корн и

§ 61. Корни, оканчивающиеся на чередующийся элемент (например, stha , i, gru, 

bar, gam , han) называются ниже о т к р ы т ы м и ,  корни, в которых за чередующим
ся элементом следует хотя бы одна согласная (например, chid , is, taks, cumb) — 
з а к р ы т ы м и .

Важная особенность: в санскрите нет открытых корней ряда A v



Полноизменяемые и неполноизменяемые корни

§ 62. Это важное деление гораздо менее наглядно, чем предыдущее.
П о л н о и з м е н я е м ы е  корни в нормальном случае реально встречаются во 

всех трех ступенях. Несколько упрощенно поведение полноизменяемых корней можно 
представить так: в определенной группе грамматических форм и словообразователь
ных типов все они выступают в слабой ступени, в другой группе — в ступени guoa, 
в третьей — в ступени vrddhi1. Ср. примеры в §§ 51—52 (все приведенные там кор
ни — полноизменяемые). Если у полноизменяемого корня одна из ступеней (чаще 
всего vrddhi) фактически не встречается, то лишь потому, что от данного корня 
вообще не образуется соответствующая группа форм.

Н е п о л н о и з м е н я е м ы е  корни обладают следующим общим свойством: в тех 
случаях, где у полноизменяемых корней слабая ступень, и в тех, где у них guna, 
у неполноизменяемых представлена одна и та же ступень чередования. В зависимос
ти от того, какая это ступень, различаются подтипы неполноизменяемых корней:
1) со ступенью guoa; 2) со слабой ступенью; 3) с vfddhi. Там, где полноизменяемые 
корни имеют vpddhi, у неполноизменяемых тоже vpddhi, если только у них вообще 
имеются соответствующие формы; но в подтипе 2 такие формы всегда отсутствуют. 
Таким образом, в подтипе 1 в принципе возможно изменение корня (поотивопо- 
ставление guoa — vrddhi), а все корни подтипов 2 и 3 — неизменяемые. Тем самым 
неизменяемость выступает как частный случай неполноизменяемости.

Примеры неполноизменяемых корней (взяты те же формы, что в §51). Подтип 1: 
tap  „быть горячим, страдать" — tap4a-y tap-tum , ta-tap-a; tya j „оставлять" — tyaj- 
-ya te , tyaj-ana-y ta-tyaj-a  (cp. y a j , § 52); jna „знать" — jha-ta-y jna-tum (cp. stha, 
§ 51); garh „ругать" — garh-yatey garh-ana- (cp. darg, § 51).

Подтип 2: cumb „целовать" — cumb-yatey cumb-ana-; jiv  „жить" — jiv-yate , jiv- 
-ana-.

Подтип 3 (очень малочисленный): dhauk „приближаться" — dhauk-ita-y dhauk-ana-.

Корни anit и set

§ 63. В зависимости от того, выступает ли после данного корня перед согласной 
соединительная гласная i (или *, § 68, примеч.), корни делятся на типы: 1) anit;
2) set; 3) смешанный. Противопоставление anit—set практически существенно для 
следующих грамматических форм и словообразовательных типов: причастие на 4а-

1 Действительная ситуация несколько сложнее за счет того, что в некоторых 
случаях выбор ступени зависит не только от грамматической формы, но и от струк
туры самого корня (например, от его открытости или закрытости; ср. перфект, 
§ 150).



(§ 162), деепричастие на -tva (§ 165), инфинитив на -turn (§ 164), герундив на -ta vya - 
(§ 173), имя деятеля на -tar- (§ 175, п. 1), будущее на -sya- (§ 157), аорист с суф
фиксом -s- (§ 143), дезидератив на -sa- (§ 169). В прочих случаях, где суффикс (или 
окончание) начинается с согласной, наличие или отсутствие соединительной гласной 
подчиняется особым правилам, которые практически не связаны с делением корней 
на anit и set (ср. § 129, п. 3, 4, 5 и § 153).

В типе anit (ап +  i t  „без i") соединительная гласная перед указанными суф
фиксами отсутствует. Пример: тис „отпускать" — muk-ta-, muk-tva, mok-tum, mok- 
-tavya-y mok-tar-y mok-syatiy a-mauk-$am (I sg), mu-muk-$ati.'

В типе set (sa +  i t  „с i") соединительная гласная i присутствует перед всеми 
указанными суффиксами (кроме случая, когда открытый корень выступает в слабой 
ступени). Примеры: vad „говорить" — ud-i-ta-y ud-i-tvdy vad-i-tumy vad-i-tavya-t vad-i- 
-tar-y vad-i-syatiy a-vad-i-?amt vi-vad-i-$ati (со ступенью guna, см. § 169); bhU „быть, 
становиться" — bhav-i-iumt bhav-i-tavya-у bhav-i-tar-y bhav-i-$yati (однако bhH-ta-y 
b h u - tv d y  bu-bhH-$ati).

П р и м е ч а н и е .  Соединительная гласная не появляется после а. Таким 
образом, открытые корни ряда А 2 вообще не участвуют в противопоставлении 
anit—set, поскольку у них нет форм, где могла бы появиться соединительная 
гласная.

У корней с м е ш а н н о г о  типа соединительная гласная факультативна или вы
ступает лишь перед некоторыми из указанных суффиксов. Важнейшим подтипом 
здесь является так наз. vet (va +  i t  „или i“), в котором соединительная гласная 
везде факультативна, например: ni „вести" — ne-tum и nay-i-tumt ne-tavya- и nay- 
-i-tavya-у ne-tar- и nay-i-tar-у ne-syati и nay-i-$yati, a-nai-?am и a-nay-i-sam  (в ni- 
-ta-, ni-tva; ni-rti-$ati соединительная гласная невозможна). Смешанный тип — про
дукт многочисленных колебаний в употреблении соединительного i t характерных для 
классического санскрита. При* таких колебаниях i чаще всего появляется перед
-sya- и -tar-y реже всего — перед -ta- и -iva-.

Обобщенные обозначения корней и аффиксов

§ 6 4 . В словарях и грамматиках применяются о б о б щ е н н ы е  о б о з н а ч е 
н и я  корней. Например, корень „рассекать", который в разных ступенях выступает 
как chidy chedt chaid (не считая вариантов, возникающих в силу сандхи), обобщен
но обозначается ( =  называется) chid.

В качестве обобщенного (или словарного) обозначения используется одна из 
ступеней корня. У не полноизменяемых корней эта та ступень, которая у них реально 
представлена (если представлены guoa и vrddhi, то guga), например: tapy tya j% jhdt
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garh , cumb, jiv , dhauk (cp. § 62). У полноизменяемых корней берется слабая сту
пень при рядах чередования /  и U (например, ji> chid, л*, (тн), ступень guria — при 
рядах Л, М у N  (например, as, stfia, gam, /ш/i, jan). При рядах R  и L обозначения 
колеблются: в индийской традиции и в значительной части европейских работ бе
рется слабая ступень (например, k f, dfg, Щр\ для ряда R2 в этом случае может 
использоваться символ f ,  например, gf> ср. § 53, примеч.); в другой части работ 
(в частности, в настоящем словаре) берется ступень guria (например, kar, darg, 
kalp, gar).

Об условных обозначениях типа siv см. § 56, типа so § 118, особый случай 2; 
см. также § 70, конец.

§ 65. По этим же правилам выбираются обобщенные обозначения для аффиксов, 
представленных в нескольких ступенях чередования. Например, суффикс со ступе
нями tu (tv)/ to(tav)/ tau обозначается как -tu-y суффикс т а(т п)/т ап/т ап  — как 
-man-.

В виде обобщенного обозначения выступает, в частности, основообразующий эле
мент (см. § 74) в словарной записи именной основы; например, в записях hanu-, 
патап-у svasar- (или svasf-) конечные ы, art, аг ( f )  — это обобщенные обозначения 
для рядов u (v )/o (a v )/a u , a (n ) /a n /a n t f ( r ) /a r /a r .

§ 66 . Обобщенные (словарные) обозначения корней позволяют в части случаев 
установить классификационные характеристики корня.

Открытость или закрытость корня непосредственно видна из его словарного 
обозначения.

Ряд чередования. При корневой гласной i, i y ы, w, f  (в словарном обозначении 
корня) ряд чередования соответственно Iv  / 2, Uv  Uv  R^  при а, а (за которыми 
не следует сонант) — соответственно Av  Аг  В прочих случаях ряд чередования 
устанавливается по корневой гласной или по сонанту после а или а (см. таблицу в 
§ 50), но при этом индекс (1 или 2) остается невыясненным; например: darg— ряд 
R , gam  — М, han — N, dhauk — U .

Д ля неполноизменяемых корней выбор индекса здесь несуществен. Для полиоиз- 
меняемых практические правила таковы: 1) у закрытых корней рядов R , М, N  

(например, darg, bandh) индекс всегда 1; 2) у открытых корней ряда R преобла
дает также индекс 1 (например, kar „делать", таг „умирать"); важнейшие корни 
ряда R2 — kar (k f )  „рассыпать", gar (g f )  „глотать" и „петь", jar ( j f )  „тратить", 

tar ( tr )  „переходить", par (pf )  „наполнять", mar (mT) „молоть, дробить", даг (дО  
„раздавливать"; 3) из открытых корней рядов М, N  индекс 1 имеют только gam 
„идти", yam  „сдерживать", пат „наклоняться", ram  „покоиться", han „убивать", 
man „думать", k$an „ранить", tan (с колебаниями в сторону N2) „тянуть"; важней
шие корни ряда N2 — jan „рождать", khan „копать", sari „приобретать"; корней



ряда М2 больше, например: kram  „ступать**, dam  „укрощать**, bhram „бродить4*, 
gram „уставать**.

§ 67. Степень изменяемости. Открытые корни, оканчивающиеся (в словарном 
обозначении) на i ( i ) ,  и (й ), а также закрытые корни на i, и +  одна согласная — 
полноизменяемые, например: ji, ni, gru, bhd, chid, yu j.

Закрытые корни, содержащие долгую гласную или дифтонг, а также корни на 
и* Г +  Две согласных неполноизменяемые (и даже точнее: неизменяемые), на

пример: ap, j iv , pUj, dhauk, bhik$( cumb, jfm bh . Исключения: полноизменяемы gas 

„приказывать** (слабая ступень gi§) и корни группы siv (siv) „шить“, § 56.
Этими двумя основными правилами определяется степень изменяемости корней 

рядов I и U, а также закрытых корней ряда А 2 и части закрытых корней рядов 
R , М , N. Для остальных корней простых правил нет; практически распределение 
таково.

Корни ряда А г обычно неполноизменяемы, например: ta p , tya j. Полноизменяемы 
здесь только as „быть** и группа корней с чередованиями samprasararia (§ 52), а 
именно, корни, начинающиеся с va (например, vac и vad  „говорить**, vas „жить*4; 
однако vas „одевать** и vadh „убивать** — неполноизменяемые), и несколько других 
(важнейшие из них — y a j , svap , grah, см. § 52, prach „спрашивать**, vyadh  „прон- 
зать“).

Среди открытых корней ряда А 2 оба типа представлены примерно поровну. 
Важнейшие полноизменяемые: а) с чередованием a / i  — stha „стоять**, da  „давать4*, 
dha „класть**, та „мерить**; б) с чередованием a / i  — g a  „петь“, ра  „пить“, dha „со- 
сать“; у ha „оставлять** слабая ступень hi или hi; в) с чередованиями samprasaraoa — jya  

„подавлять**, vya  „укрывать**, дуа  „застывать**, hva „звать**, cod „пухнуть** (слабые 
ступени j i , vi, gi, hu, дй). Важнейшие неполноизменяемые: khya „видеть**, gla  „изне- 
могать**, ghra  „нюхать**, jna  „знать**, tra  „спасать**, dhma „дуть“ , dhya  „думать**, 
р уа  „наполнять**, bha „сиять**, уа  „идти, ехать“, va „дуть, веять**, sna „купать**. 
Ряд корней колеблется.

Корни рядов R, М , N  могут быть обоих типов, но большинство употребитель
ных корней — полноизменяемые, например: darg, gam , bandh. Наиболее употреби
тельные неполноизменяемые: k$ar „течь**, tvar „спешить**, garh „ругать**, g a rj „ре- 
веть“, ап „дышать**, stan  „греметь**, kam p  „дрожать**, nand „радовать**, lamb  „ви- 
сеть“, vaad  „восхвалять**. Корни ряда L  (например, cat, jalp) — неполноизменяемые, 
кроме Ikalp „устраивать*4 (слабая ступень k ip ).

П р и м е ч а н и е .  Корень m arj „вытирать, чистить** отличается от обыч
ных полноизменяемых тем, что вместо ступени guna у нега, как правило, вы
ступает vrddhi: m arjana-, m ar$tum  (m arstuni) или m arjitum , также наст, вре
мя m a rsti, перфект m am arja , будущее mark%yate, каузатив m arjaya ti (m orja- 

yati) и др.



§ 68. Различие anit—set. Из открытых корней полноизменяемые рядов Iv  U v  

R v  M v  N v  а также / 2 обычно относятся (или по крайней мере близки) к типу 
anit, например: j i , gru, bhar, gam , han, kri. Прочие открытые корни (т. е. корни 
рядов (/2, # 2, М2, N 2, а также любые неполноизменяемые) обычно относятся к типу 
set, например: Ыгй, gar ( g t ) ,  kram , / ал; &$а/\ s/ая, cal. О ряде Л 2 см. §63, примеч.

Из закрытых корней все неполноизменяемые (кроме корней ряда А х) относятся 
к типу set, например: bha$, jiv, puj, dhauk, bhiks, ш тб , jrmbh. Исключения: ар 
„достигать", ctfp „сиять", radh „преуспевать" (тип anit). К типу set относятся так
же, независимо от степени изменяемости, все корни на глухую придыхательную, t 
или d, например: likh, path, manth, krid.

Прочие закрытые корни распределяются (без ясных правил) между типами anit, 
set и смешанным. Примеры корней anit: рас, vac, тис, prach, ya j, yu j, ad, chid, 
budh, die, darg, dvi$, lih, cfa/i, ca&$, bhrajj. Примеры корней set: шс, t/га/, uacf, 
has, raks.

П р и м е ч а н и е .  При корне grah „хватать" (тип set с незначительными 
отклонениями) соединительная гласная — г. g r h - i- ta g r h - i - tv a ,  grah-i-tum, 
grah-i-$yati и т. д. О соединительном / см. также § 129, п. 3, 4, 5 и § 133.

Корни-варианты

§ 69. Некоторые корни представлены в двух или более вариантах, различие 
между которыми нельзя объяснить чередованием ступеней или правилами сандхи. 
Обычно в таких случаях часть форм и производных образована от одного варианта 
корня, другая часть — от другого, но нередко встречается и параллельное образо
вание форм. Например, корень „получать" имеет два варианта: labh (ряд Av  не- 
полноизмен.) и lambh (ряд M v  полноизмен.). Так, в частности, будущее lapsyati, 
перфект lalabha образованы от labh, каузатив lambhayati — от lambh, отглагольное 
имя labhana- и lambhana—  параллельно от обоих вариантов; такие формы, как 
пассив labhyate, причастие labdha-, можно отнести как к labh,'так и к lambh.

В одних случаях варианты корня относительно равноправны; в других различа
ют основной вариант корня и второстепенные (иногда называемые также „побочны
ми корнями").

§ 70. Важнейшие случаи вариантности корней.
1. Колебания согласных: I — г (например, lih и rih „лизать"), v — b (например, 

vadh и badh „убивать"), изредка некоторые другие. У корня grah „хватать" более 
старая форма — grabh. Колебания этого типа никак не отражаются на характере 
чередований в корне.

2. Несколько закрытых корней колеблются между рядом А х и рядом или 
N v  например, labh — lambh, см. выше. Аналогично ra(m)bh  „хватать", d a ( m ) b h



„вредить", d a(m )g  „кусать", m a(n)th  „болтать, трясти", g ra (n )th  „связывать", 
ra (fi)l „окрашивать" и некоторые другие.

3. У корней guh (guh) „прятать", uh (dh) „отодвигать", du$ ( dii§) „портить" 
вариант с долгим й выступает преимущественно там, где ожидается guna, например: 
gUhitum, dii$ana-.

4. У корней ра  „пить", ga  „петь", дуй „застывать", р уа  „наполнять" и некото
рых других на а имеется вариант на a y  (a i), например, pa y  (pa i)  при ра. Этот 
вариант может выступать только там, где ожидается gupa или vrddhi (в обоих слу
чаях в виде p a y  и т. д.), причем только перед гласной, например: pay-aya-ti „по
ит", g a y -a n a - „песнь" (наряду с ga n a - из ga-ana-). Ср. также § 118, особый слу
чай 1 и § 99, склонение слова rai-.

5. В нескольких случаях один вариант корня отличается от другого добавле
нием а (с сопутствующими изменениями), например: dham — dhma „дуть"; даг — дга 
„варить, кипятить"; и (ступени чередования и/о) — va (ступени й/va )  „ткать"; hu 
(kU/hav) — hvd (hd/hva , §52) „звать"; дй (gH/gav) — gva (gu/gva) „пухнуть". Ана
логичное отношение, например, в парах dhi — dhya „думать", par — рга „напол
нять", bhas — psa „пожирать" (хотя в этих случаях в словарях принято давать 
каждый вариант как самостоятельный корень).

6. Большая группа побочных.корней возникает за счет использования основы 
презенса в роли корня, см. § 138.

В индийской традиции словарные обозначения для колеблющихся корней не 
всегда последовательны: ра  „пить", но ga i „петь"; guh „прятать", но Uh „отодви
гать" и др.

МОРФОЛОГИЯ

СКЛОНЕНИЕ
%

§ 71. Грамматические противопоставления:
1. Р о д :  мужской (ш), женский (f) и средний (п). В случаях, когда мужской и 

женский роды вместе противопоставляются среднему, они могут быть объединены 
под названием „несреднего" рода.

2. Чис , до:  единственное (sg), двойственное (du) и множественное (pi).
3. П а д е ж :  именительный (или номинатив, сокращенно Nom. или N.), винитель

ный (аккузатив — Асс., А.), творительный (инструменталис — Instr., I.), дательный 
(датив — Dat., D.), отложительный (аблатив — АЫ.), родительный (генетив — Gen., 
G.), местный (локатив — Loc., L.)1. Кроме того, имеется особая звательная форма

1 Порядок падежей соответствует индийской грамматической традиции.



(вокатив — Voc., V.), которая по традиции (европейской, но не индийской) просто 
включается в список падежей.

§ 72. В качестве схематической иллюстрации основных функций санскритских 
падежей ниже приводятся русские переводы типовых санскритских словосочетаний 
с беспредложной падежной словоформой (русский эквивалент такой словоформы 
дан курсивом).

N. — он убил тигра, он спит. Двойной N. — он мудр, он учитель, он стал учи
телем.

А. — вижу его, строю дом; иду в деревню, к реке; говорю ему (NB); жил год, 

бежал всю дорогу, случилось в ночь. Двойной А. — делаю его сильным; говорю ему 
это, прошу у него это; кормлю его зтил( (ср. § 167, конец).

I. — царем послано войско; рублю топором; иду (вместе) с другом  (NB); про
ехал морем, этой дорогой; прошел за день; погиб от молнии, сделал о т  страха 
также АЫ.); согласен с кем; равен чему, похож на что (также G.).

D. — даю ему (также G.); делаю для него, предмет для игры; приближаюсь к 
лесу (также А.).

АЫ. — иду от реки, из города; далеко от нас; рожден от героя; услышал от 
друга; погиб о т  молнии, сделал о т  страха (также I.); сильнее меня; отличный от 
чего; боюсь чего.

G. — при и м е н а х :  дом отца, мой дом; количество людей; чтение книги; ра
дость отца; лучший из людей; равен чему," похож на что (также I.); приятный /со- 
му; любимый кем, посланный кем (при причастиях и других отглагольных именах, 
наряду с более обычным I.); при г л а г о л а х :  дай воды; даю ему (NB, также D.).

L. — живет в. деревне, на небе, среди людей; живет у  друга; посылаю в город; 
происходит в это время; в отношении чего, по поводу чего; богат чем, наслаждаюсь 
чем.

См., кроме того, §§ 188, 206, 212, 217, 220.

§ 73. Склонение существительных состоит в изменении по падежам и числам; 
род существительного фиксирован. Прилагательные изменяются также по родам. 
Однако в санскрите нет отчетливой формальной границы между существительными 
и прилагательными; разграничение, принятое в словарях, обычно основано на зна
чении слова и до известной степени условно. Окончания и прочие внешние показа
тели склонения у существительных и прилагательных одинаковы. Например, прила
гательное „темно-синий, черный" в мужском роде (основа kala-) склоняется точно 
так же, как существительное мужского рода deva- „бог", в женском роде (основа 
kali-) — как существительное женского рода devi- „богиня". Одинаковы также спо
собы образования женского рода (ср. этот же пример). Степени сравнения прилага

тельных относятся к словообразованию (см. § 185).



Числительные (количественные) изменяются в большинстве случаев только по 
падежам, некоторые— по падежам и родам.

Местоимения отличаются от обычных существительных и прилагательных только 
значением и некоторыми внешними особенностями склонения.

§ 74. Для склонения существенно разделение имен на обычные и корневые.
У о б ы ч н ы х  ( н е к о р н е в ы х )  имен, которых подавляющее большинство, осно

ва содержит, помимо корня, по крайней мере один суффикс, например: pi-ti-h  „пи
тье". Особый частный случай суффиксов составляют так наз. основообразующие 
элементы (а, а, i, i, и, й, аг, ап), которые часто уже не имеют отчетливого само
стоятельного значения (как, например, а в vfk-a-h  „волк", i в agn-i-h  „огонь"). 
Большинство обычных именных суффиксов (например, -ta-, -ti-, .-far-, -уа-, -man-) — 
это результат сращения нескольких более простых суффиксов, последним из кото
рых является основообразующий элемент.

У к о р н е в ы х  имен (которых сравнительно немного) окончания склонения при
соединяются непосредственно к корню, например: bhu-h „земля", pad-й „ногой", 
o-budh-ah „неразумные", vigva-vid-am  „всеведущего". К корневым относят также 
имена с „опорным элементом" t (см. § 96).

Лишь в редчайших случаях корневое имя склоняется по склонению обычных 
имен (пат- § 87, han- § 89) или наоборот (stri- § 98). Практическое правило 
состоит в том, что к корневому склонению относятся: а) все основы, оканчивающие
ся на шумную согласную (но не на s, at, ant, ahc), например, vac-, vig-, marut-, 

bhi$aj-; б) все односложные основы, кроме оканчивающихся на a, a, i , и, ant, на
пример, dhi-, bha-, go-, mas-, pur- (исключения gvan- § 89, а также nar-, han-, см. 
выше); в) односложные основы мужского (или одновременно мужского и женского) 
рода на а, например, -pci- (m, f) „пьющий". (Счет слогов в пунктах б  и в — только 
в пределах морфонологической словоформы, § 24.)

Как обычные, так и корневые имена подразделяются на ряд типов склонения 
в зависимости от того, на что оканчивается их основа. В частности, среди некорне
вых имен выделяются основы на a, a, i , и, i ,Q,  аг ( f ) ,  п и на шумную согласную.

Очень небольшое число существительных в классическом санскрите несклоняемо; 
например, svar „небо" может выступать в роли любого падежа единственного числа 
<в ведийском это слово склонялось).

Окончания склонения
§ 75. Окончания (без учета соединительных элементов, § 76) в разных типах 

склонения в основном одинаковы; довольно существенно отличаются от остальных 
типов склонения лишь основы на а. Особо стоит склонение местоимений (см. 
*§ 104— 106).



Ниже приведены основные окончания обычного (не местоименного) склонения (на 
морфонологическом уровне II). В дополнительных указаниях под гласной понима
ются а, а (ряда А) и слабые ступени рядов /, U , R — реально t, i , и, й , г  (другие 
ступени рядов /, U , ведут себя как оканчивающиеся на согласную: аг, а у  и 
т. д.). Так наз. „усиленные" окончания представлены только у имен женского ро
да; они обязательны для некорневых основ на a, i, й и факультативны в некоторых 
других типах. При указании „особо" см. соответствующие парадигмы.

sg N.

Н е с р е д н и й  (т. е. м у ж с к о й  и ж е н с к и й )  р о д  

-s (но у некорневых имен на а, г, аг, п — нуль)
V. нуль (но у корневых именУ. =  N.)
А. -am  (но у некорневых имен после гласной — т)
I. -а (особо основы на а)

D. -е („усиленное" окончание -at; особо основы на а)

АЫ. G. -as („усиленное" окончание -as; особо основы на а, где АЫ. не совпа

L.
дает с G., а также основы на /, и, аг)

-i („усиленное" окончание -am; особо основы на £, и)

du N. V. А. -аи (особо основы на a, i, и)

I.D . АЫ. -bhyatn

G. L. -os

pi. N. V. -as

А. -as (но у некорневых имен после гласной — в мужском роде -п, в

I.
женском -s, в обоих случаях с удлинением этой гласной) 
-bhis (особо основы на а)

D. АЫ. -bhyas

G. -am (у некорневых имен после гласной перед этим окончанием встав

L.
ляется п, а сама гласная удлиняется)
-SU

С р е д н и й  р о д

sg N. V. А. нуль (но у основ на а — tn) 

du N. V. A. -i
pl N. V. A. -t (у некорневых имен после гласной перед этим окончанием вставля

ется /г, а сама гласная удлиняется; если основа оканчивается на шум
ную согласную, перед этой согласной вставляется п)

Прочие падежи — как в несреднем роде.



§ 76. С о е д и н и т е л ь н ы е  э л е м е н т ы  п и у. Они выступают в некоторых 
случаях между гласной основы и гласной окончания. Кроме случаев, указанных 
выше (G.pl, N.V.A.pl п) п вставляется: а) почти во всех формах среднего рода 
(см. §§ 82, 84, 86); б) в I.sg ш основ на a, i, и.

Элемент у  выступает в ряде форм после основ на а и а. Этот же элемент (в 
виде i) можно усматривать в формах devena, devebhyah , devesu (§ 82).

Чередования в склонении
§ 77. Важнейшими для склонения являются трехступенчатые чередования (§ 50). 

Они возможны здесь только в морфеме, непосредственно предшествующей оконча
нию (т. е. в основообразующем элементе или суффиксе у обычных имен, в корне — 
у корневых).

§ 78. Основной тип чередования ступеней представлен у большинства основ на 
аг, л и на шумную согласную (а также у нескольких корневых имен). Все грамма
тические формы склонения делятся здесь на так наз. с и л ь н ы е  и с л а б ы е .  К 
сильным относятся формы N., V. и А. несреднего рода, кроме A.pl; остальные 
формы (в т. ч. все формы среднего рода и A.pl всех родов) — слабые. Для неко
торых типов склонения существенно, кроме того, разделение слабых форм на так 
наз. с л а б е й ш и е  (где окончание начинается с гласной) и с р е д н и е  (где окон
чание начинается с согласной или равно нулю)1.

В нормальном случае в слабых формах представлена слабая ступень чередова
ния, в сильных — guqa или vfddhi.

П р и м е ч а н и я :  1) в  бессонантных морфемах (суффикс -as-, корни pad> 

ар) в слабых формах выступает guoa (как в неполноизменяемых корнях);
2) B .L .sg ,  а также в V.sg п и в N.V.A.du п иногда возможна gucia при слабой 
ступени в остальных слабых формах; см. парадигмы; 3) форма N.V.A.pl п в связи 
с ее особенностями (см. § 75) у имен на an, an t, yarns, varhs, afic совпадает 
по огласовке с сильными формами; 4) у имен на vaihs и апс основы слабых 
форм аномальны.

§ 79. В зависимости от распределения vrddhi и guoa в сильных формах, в основ
ном типе чередования выделяются следующие подтипы.

1. Подтип datar (§ 86): vrddhi во всех сильных формах, кроме V. sg (в котором 
guoa). Включает также образцы га/ап-, kaniyam s-, vidvam s- и некоторые изолиро
ванные слова, например, sakhi-, svasar-, mahant-> pad-.

1 Соответственно говорят также о сильной и слабой (также слабейшей, средней) 
основе конкретного слова. Однако в применении к именам (в отличие от глаголов, 
§ 122) термины „сильная основа“, „слабая основа" и т. д. употребляются в разных 
грамматиках в неодинаковом смысле и потому ниже избегаются.



2. Подтип pi tar (§ 87): vrddhi в N.sg, в прочих сильных формах gufla. Включа
ет также образцы kegavant-, durmanas- и отдельные слова, например, pdsan-, han-.

3. Подтип pacant (§ 91): guqa во всех сильных формах. Включает также образ
цы на апс.

§ 80. Особый тип чередования ступеней (с совершенно иным распределением в 
парадигме) представлен у основ на i, и; см. парадигмы в § 84.

Чередование ступеней (как основного, так и особого типа) характерно для не
среднего рода; в среднем роде оно представлено лишь в очень незначительной сте
пени.

У основ на а, а» *, м, in, is, us и у большинства корневых имен чередования 
ступеней нет.

§ 81. Помимо трехступенчатых чередований, при склонении возможны и другие 
изменения основы. Важнейшие из них: 1) удлинение конечной гласной (см. § 75);
2) сокращение конечной гласной — V.sg devi, vadhu; 3) утрата конечных r u n  — 
N.sg data, pita, raja, ball; 4) вставка n (в N.V.A.pl n, cm. § 75).

Обычные (некорневые) имена 

Основы на а

§ 82. Этот наиболее распространенный тип склонения носит название т е м а т и 
ч е с к о г о .  Образцы: deva- (m) „бог“ ; vana- (п) „лес“ .

Мужской род

sg du Pi
N. devah1 devau devah
V. deva « «

А. devam « devan
I. devena devabhyam devaih
D. devaya « devebhyah
АЫ. devat « «
G. devasya devayoh devanam
L. deve « deve§u

1 Здесь и далее конечные ah , ah, если специально не оговорено обратное, пред
ставляет морфонологические as, as (после других гласных* морфонологическое значе
ние h для сандхи безразлично, ср. § 44).



Средний род

sg du pi
N.V.A. vanam vane vanani 

Прочие падежи — как в мужском роде.

Основы на а

§ 83. Образец: send- (f) „войско"

Ж е н с к и й  р о д

sg du Pi
N. send sene senah
V. sene « «
А. senam « «

I. senaya' senabhyam senabhih
D. senayai « senabhyah
АЫ. senayah « «
G. « senayoh senanam
L. senayam « senasu

О с о б ы й  с л у ч а й :  amba- „мать" имеет V.sg amba.

Основы на i ,  и

§ 84. Образцы: agni- (ш) „огонь", mati- (f) „ум", vari- (п) „вода", sunu- (m) 
„сын", hanu- (f) „челюсть", madhu- (n) „мед".

О с н о в ы  на i

m i n
N. agnih matih vari
V. agne mate vari и vare
A. agnim matim vari
I. agnina mat у a varina1
D. agnaye mat aye и matyai varine
Abl.  G. agneh mateh и matyah varinah
L. agnau matau и matyam varini
N.V.A. agni mati varitii
I.D.Abl. agnibhyam, matibhyam, varibhyam

1 Здесь и далее в подобных случаях п по § 38.



G.L. agnyoh matyoh varinoh
pi N.V. agnayah matayah varitii

A. agnin I matih «

I. agnibhih, matibhih, varibhih
D.Abl. agnibhyah, matibhyah, varibhyah
G. agninam , matinam , varinam
L. agnisu, matisu, varisu

Основы на и склоняются (за исключением L.sg) точно так же, только с заменой
i , i, е, у> ау соответственно на и, й, о, v , аи. Для иллюстрации достаточно части 
форм:

m f n

sg N. sunuh hanuh madhu
V. suno hano madhu и madho
A. sunum hanum madhu
D. sunave hanave и hanvai madhune
L. sunau hanau и hanvam madhuni

Pi N.V. sunavah hanavah madhdni
A. sunUn handh «

В среднем роде прилагательных на i, и (в отличие от существительных) в D., 
Abl., G. и L. возможны формы, совпадающие с мужским родом, например, L.sg п 
svadau (наряду с svaduni) от svadu- „сладкий".

О с о б ы е  с л у ч а и .  1. sakhi-  (гп) „друг" отклоняется от образца agni-  в сле
дующих формах: sg.N. sakha, A. sakhayam, I. sakhya, D. sukhye, Abl.G. sakhyuh, 
L. sakhyau; N.V.A.du sakhayau; N.V.pl sakhayah (чередование подтипа datar, § 79, 
п. 1).

2. pa#- (m) в значении „супруг" имеет в sg I. patya, D. pafi/e, Abl.G. patyuh, 
L. patyau; в значении „господин", а также всегда в составе сложного слова — по 
образцу agm-.

См. также § 101.

Основы на Г, й
§ 85. Образцы: devb (f) „богиня"; vadhd- (f) „невеста".

Ж е н с к и й  р о д

sg pi

N. devi vadhdh devyah vadhvah 
V. devi vadhu « * «
A. devim vadhUm devih vadhuh



sg pi

I. devya vadhva devibhih vadhiibhih
D. devyai vadhvai devibhyah vadhUbhyah
Abl. devyah vadhvah « «
G. « « devinam vadhUtiatn
L. devyam vadhvam devisu vadhUsu

du

N.V.A. devyau vadhvau
I.D.Abl. devibhyam vadhUbhyam

G.L. devyoh vadhvoh

О с о б ы й  с л у ч а й :  laksmi- (f) имя богини, tantrl- (f) „струна" имеют N.sg 
laksm ih y  ta n tr ih .

Основы на а г  ( г )

§8 6 . И м е н а  д е я т е л я .  Образцы: datar- (гп) „податель, дающий"; datar- (п) 
„дающее"; см. § 175, п. 1.

sg

m n

Pi

m n

N. data datr datarah datrtii
V. datah1 datr и datah1 « «
A. datar am datr datrn «
I. datra datrna datr bhih
D. datre datrne datrbhyah
Abl. datuh (NB) datrnah «
G. « « datfnam
L. datari datrtii datrsu

m

du

n

N.V.A. datar аи datrtii
I.D.Abl. datrbhyam
G.L. datr oh datrnoh

1 Морфонологически datar (§ 44, п. 1).



§87 .  И м е н а  р о д с т в а .  Образцы: pitar- (ш) „отец"; matar- (f) „мать".
N. pita, mata 
V. pitah1, matah1 
A. pitar am, matar am

du N.V.A. pitarau, matarau 
pi N.V. pitar ah, matar ah 

A. pitfti I matrh

Прочие падежи — по образцу datar- (m).

О с о б ы е  с л у ч а и .  1. svasar- (f) „сестра", naptar- (ш) „внук" склоняются не 
как имена родства, а по образцу datar- (m), кроме A.pl svasrh. Именами деятеля 
(а не именами родства) являются bhartar- „господин, муж" и janitar- „родитель".

2. По образцу имен родства склоняется также корневое имя паг- (ш) „человек, 
мужчина" (но G.pl rtrпат наряду с nfnam; sg в классическом языке не употреб
ляется).

Основы на п  и на шумную согласную

§ 88. В связи с тем, что в последующих типах склонения окончания почти пол
ностью единообразны и чередования ступеней сходны, ниже (в §§ 89—101) может 
быть использована следующая с о к р а щ е н н а я  з а п и с ь  парадигм.

Для существительных несреднего рода приводятся:
1) N.sg и V.sg (которые представляют только самих себя);
2) A.sg (окончание -am) представляет остальные сильные формы: простой заме

ной окончаний из A.sg получаются N.V.A.du (окончание -аи) и N.V.pl (-ah);
3) l.sg (-а) представляет все слабейшие формы: заменой окончаний получаются 

D.sg (-е), Abl.G.sg (-ah), L.sg (-i), G.L.du {-oh), A.pl (-ah), G.pl (-am);
4) I.pi (-bhih) представляет все средние формы: заменой окончаний получаются

I.D.Abl.du (-bhyam), D.Abl.pl (-bhyah) и (если только эта форма не приведена не
посредственно) L.pl (-su).

Эти же формы (взятые из мужского рода) приводятся для прилагательных (муж
ского и среднего родов). Для мужского рода правила вывода остальных форм те 
же. Средний род отличается от мужского только в N.V.A. Формы* N.V.A. среднего 
рода, если они не приведены непосредственно, выводятся так: sg — из l.pl отбрасы
ванием -bhih (если перед -bhih звонкая согласная, она оглушается); du-—из l.sg 
заменой -а на -i; pi — из A.sg заменой -am  на -£.

Для существительных среднего рода приводятся, во-первых, N.V.A. всех чисел, 
во-вторых, l.sg и l.pl; правила вывода остальных форм те же.

Пример сокращенной записи: rajan- (m) „царь" — N.sg raja, V.sg rajan, A.sg 
rajanam, l.sg rajha (L.sg rajhi и rajani), l.p l rajabhih. Ср. ниже полную парадиг
му этого слова.

1 Морфонологически pitar, matar.



§ 89. Основы на ап . Образцы: rajan- (m) „царь"; патап- (п) „имя".

sg Pi

rn n rn n

N. ra ja nam a rajanah namani

V. rajan tiam a  и naman « «
А. rajanam nama rajnah «

I. ra j ha1, namna rajabhih, namabhih

D. raj he, namne rajabhyah , namabhyah

АЫ. ra j hah, namnah «
G. « rajham , namnam

L. ra j hi и namni и rajasu, namasu

rajani namani

du

rn п

N.V.A. rajanau | namni и namani
I.D.Abl. rajabhyam, namabhyam
G.L. rajhoh, namnoh

Если основа оканчивается на согласную +  man или van, то в слабейших фор
мах а перед п сохраняется, например, l.sg atmana, parvana и т. д. от atman- (rn) 
„душа", parvan- (п) „сустав" [ср., например, l.sg miirdhna от murdhan- (rn) „го
лова"].

О с о б ы е  ‘с л  у ч а и .  1. gvan- (rn) „собака", yuvan- „юный, юноша", maghavan- 
„щедрый" (эпитет Индры) в слабейших формах имеют основы сип-, уйп-, maghon- 
(ср. § 56); например, склонение gvan-: N.sg gva, V.sg gvan, A.sg gvanam, l.sg сипа 
(L.sg guni и gvani), l.pl. gvabhih.

2. Имена богов ptisan- и aryaman- имеют в сильных формах чередование подти
па pitar (§ 79, п. 2), например: N. sg pdsa, V.sg ptisan, A.sg pUsanam.

3. Как некорневые имена на ап склоняются также прилагательные на -han- (ш, 
п) „убивающий" (чаще всего vrtra-han- „убийца демона Вритры", эпитет Индры): 
m N.sg vrtra-ha, V.sg -han, A.sg -hanam (ср. огласовку в pUsanam), l.sg -ghna 
(gh no § 57), L.sg -ghni и -hani, l.pl -habhih; n N.V.A. — sg -ha (V. также -han), 
du -ghni и -hani, pi -hani.

См. также § 101.

1 Здесь и в прочих формах Я по § 39, п. 2



§ 90. Основы на in .  Чередование in /i/i  по аналогии с ап/а /а  у основ на ап. 
Образец: balin- (m, п) „сильный".

sg N. ball 
V. balin 
A. balinam

n

bali 
bali и balin 

bali

m n

du N.V.A. balinau balini 
pi N-V.A. balinah balini

Представители остальных форм (rn, n): l.sg balina, l.pl balibhih, L.pl balisu.
§ 91 Основы на a n t (также ant), at. Образцы: для причастий — pacant- (rn, n) 

„пекущий", chindant- (m, n) „рассекающий", dadat- (m, n) „дающий", yant- (m, n) 
„идущий, едущий" (см. §§ 115, 123, 128); для прилагательных с суффиксами -vant- 
и -mant----kecavant- (m. п) „волосатый".

dadat
«

m n

sg N.V. ' paean dadat pacat
A. pacantam dadatam «

du N.V.A. pacantau dadatau pacanti
pi N.V. pacant ah dadatah pacanti

A. pacatah « «

Представители остальных форм (rn, n): l.sg pacata, dadata, l.pl pacadbhih, dadad- 
bhih, L.pl pacatsu, dadat su.

Склонение chindant- отличается от pacant- только в N.V.A. du n: chindati. Во
обще эта форма всегда совпадает с N.sg f, см. § 180.

Склонение yant-: m N.V.sg у an, A.sg yantam, l.sg yata, l.pl yadbhih, L.pl 
yatsu (N.V.A. du n yati и у anti).

Склонение kecavant- отличается от pacant- в N.sg kegavan (но V.sg kegavan, чере
дование подтипа pitar, § 79, п. 2) и в N.V.A.du n kegavati.

Прилагательное brhant- „высокий, могучий" склоняется как причастие (типа 
chindant-).

О с о б ы е  с л у ч а и :  1) mahant- (m, п) „большой, великий" имеет чередование 
подтипа datar (§ 79, п. 1): m N.sg mahan, V.sg mahan, A.sg mahantam, l.sg maha- 
ta, l.pl mahadbhih, L.pl mahatsu; n N.V.A. — sg mahat, du mahati, pi mahanti.

2) bhavant- (m) „господин" склоняется как kegavant-, но bhavant- „существую
щий" (причастие) — как pacant-.

§ 92. Основы на a s ,  / s ,  u s . Образцы: manas- (п) „ум, дух", ш/as- (п) „жизнь, 

век", durmanas- (rn, f, n) „печальный", dirghayus- (rp, f, n) „долговечный". С а н д х и  

§§ 35, 44, 45.



С р е д н и й р о д

sg Pi

N.V.A. manah ayuh manamsi ayathsi
I. manasa ayusa manobhih ayurbhih
D. manase ayu?e manobhyah ayurbhyah
Abl. manasah ayusah «
G. « « manasam dyusam
L. manasi ayusi manahsu ауиНщ

du

N.V.A. manasi
I.D.Abl. manobhyatn 
G.L. manasoh

(реже manassu) (реже ayu?su)

ayufi
ayurbhyatn
ayusoh

Так же средний род от durmanas-, dirghayus-.

Н е с р е д н и й  р о д  (гпл f о д и н а к о в о )  

dirghayuhsg N. durmanah
V. durmanah «
A. durmanasam dirghayusam

du N.V.A. 
pi N.V.A.

durmanasau
durmanasah

dirghayusau
dirghayusah

Прочие формы — как в среднем роде.
Основы на is, например, havis- (п) „жертвоприношение", склоняются точно так 

же, как основы на us, например, l.sg havisa, N.V A. pi n havim?i и т. д
§ 93. Основы на yam s  (сравнительные степени, § 185). Образец: kaniyams- (ш, 

п) „меньший". Сандхи §§ 32, 39, п. 3.

sg N. kaniyan kaniyah 
V. kaniyan «
A< kaniyarhsam «

du N.V.A. kaniyamsau kaniyasi 
pi N.V. kaniyarhsah kaniyathsi 

A. kaniyasah «

Представители остальных форм (m, n): l.sg kaniyasa, l.p l kaniyobhih, L.pl kam- 
yahsu (реже kaniyassu), cp. § 92.

§ 95. Основы на varhs (причастия перфекта, § 155). Чередование вариантов 
суффикса аномально: в сильных формах -vams- и -varhs-, в средних -vat-, в слабей
ших -us-. Образец: vidvarhs- (m, п) „знающий". Сандхи §§ 32, 35, 39, п. 3.
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m п rn n

sg N. vidvan vidvat 
V. vidvan «
A. vidvathsam «

du N.V.A. vidvarhsau vidusi 
pi N.V. vidvarhsah vidvathsi 

A. vidusah «

Представители остальных форм (m, n): l.sg vidusa, l.pl vidvadbhih, L.pl vid- 
vatsu.

Если перед varhs стоит соединительная гласная i (например, jagm-i-varhs- „по
шедший"), в слабейших формах она перед -us- исчезает: l.sg jagmusa и т. д.

§ 95. Основы на апс (прилагательные со значением направления). Элемент
-апс-, первоначально корневой, уже играет в них роль суффикса. Чередование его 
вариантов аномально: в сильных формах -апс-, в средних -ас-, в слабейших -с- с 
удлинением предшествующей гласной. Образцы: для основ на i +  апс — пуапс- 
(rn, п) „направленный вниз"; для основ на и +  апс — anvahc- (m, п) „следующий"; 
для основ на а -{- апс — ргапс- (ш, п) „направленный вперед, восточный". Сандхи 
§§ 32, 34, 39 (п. 3), 45. '

Представители остальных форм (ш, n): l.sg nica, l.pl nyagbhih, L.pl nyaksu. 
Образец anvahc-: rn N.V.sg anvafi, A.sg anvahcam, l.sg апйса, l.pl anvagbhihy 

L.pl anvaksu; образец prdhc-: prah, prahcam, praca, pragbhih, prak$u.
О с о б ы е  с л у ч а и :  udanc- „направленный вверх, северный" — udan, udancamf 

udica (NB), udagbhih, udak$u; tiryanc- „поперечный" — tiryafi, tiryahcam, tiragca 
(NB), tiryagbhih, tiryaksu.

§ 96. В качестве корневых имен чаше всего выступают глагольные корни; соб
ственно именные корни немногочисленны. Корень обычно выступает во всех формах 
склонения в слабой ступени (но корень ряда А1 или А2 — в ступени guoa); лишь 
у нескольких имен представлено чередование ступеней.

Глагольные корни, оканчивающиеся на г, м, г, функционируя как имена, полу
чают так наз. „опорный элемент" t , отделяющий гласные i , и, г от окончаний; ср. 
jit-, grut-t krt- от корней ji, gru, /гаг (kr).

Для корневых имен, особенно отглагольных, характерна роль последней части 
сложного слова; многие из них выступают преимущественно или даже исключитель
но в этой роли.

ш п ш п

sg N.V. пуап nyak du N.V.A. nyancau nici 
A. nyahcam « pi N.V. nyahcah nyahci

A. nicah «

Корневые имена



§ 97, Корневые имена на а. Образец: -ра- (m, f) „пьющий" (например, в soma- 
.ра- „пьющий сому"). Сандхи § 55, п. 1 (с отклонением в N-V.pl). Склонение (оди
наковое для m и f): sg N.V. -pah, A. -pam, I. -pa, D. -pe, Abl.G. -pah, L. -pi; du 
N.V.A. -pan, I.D.Abl. -pabhyam, G.L. -poh; pi N.V. -pah, A. -pah, I. -pabhih, D.Abl. 
-pabhyah, G. -pam, L. -pasu.

Этот тип склонения неустойчив и легко переходит в склонение по § 83 для жен
ского рода (от основы типа soma-p-a-) и по § 82 для мужского и среднего (от 
основы типа soma-p-a-). У большинства имен от корней на а этот переход в соб
ственно санскрите уже совершился, ср. nfpa- (m) „царь" (из nr-ра- „охранитель 
людей"), ratha-stha- „стоящий на колеснице" (от stha „стоять") и т. п. Аналогичным 
образом корни gam „идти", jan „рождать" в конце сложного слова предстают как 
-g-a-, -j-a-, например, bhuja-g-a- (ш) „змея" (bhuja- „изгиб").

§ 98. Корневые имена на Г, й. Образцы: dhi- (f) „мысль", bhU- (f) „земля". 
Сандхи § 55, п. 2. В части форм имеются параллельные окончания по образцу не-

на 1, и (§ 85).

sg N.V. dhih bhuh
А. dhi у am bhuvam
I. dhiya bhuva
D. dhiye и dhiyai bhuve и bhuvai

Abl.G. dhi yah и dhi yah bhuvah и bhuvah
L. dhiyi и dhi yam bhuvi и bhuvam

du N.V.A. dhiyau bhuvau
I.D.Abl. dhibhyam bhUbhyam

G.L. dhi у oh bhuvoh
pi N.V.A. dhiyah bhuvah

I. dhi bhih bhiibhih
D.Abl. dhibhyah bhubhyah

G. dhiyam и dhinam bhuvam и bhiinam
L. dhisu bhUsu

В качестве конечной части сложного слова имена этой группы могут сокращать 
(вопреки § 55, п. 2) uv до у и iy до у, например, khala-рй- (rn, f) „подметающий 
сарай" — l.sg khalapva и т. д. (ср. § 85). В мужском роде, в отличие от женского, 
не употребляются „усиленные" окончания (-at, -ah, -am), например, L.sg ш только 
khalapvi.

О с о б ы й  с л у ч а й .  Слово stri- „женщина" имеет ряд черт некорневого склоне
ния: sg N. stri, V. stri, A. striyam и sirim, D. striyai, Abl.G. striyah, L. striyam; 
Pi A. striyah и strih, G. strinam; все прочие формы по образцу dhi-.

§ 99. Корневые имена на о, аи, a i . 1. Без чередования ступеней: паи- (f) „ко



рабль“ — N.V.sg nauhy A.sg патт, l.sg nava, l.pl naubhih, L.pl nau$u\ rai- (f) 
„богатство" — N.V.sg rah (NB), A.sg rayam, l.sg raya, l.pl габ/11'Л (NB).

2. С чередованием ступеней: go- (m, f) „бык, корова" — сильные формы N.V.sg 
gauh, A.sg gam (NB), N.V.A.du gavau, N.V.pi gavah; слабые формы l.sg  gapa и 
т. д., l.pl gobhih, L.pl gosw и т. д., однако Abl.G.sg goh и A.pl ga/i (NB); dyo- или 
dyu- (f) „небо" — N.V.sg dyauh, A.sg divam, l.sg diva, l.pl dyubhih, L.pl dyasa (но 
параллельно изредка встречаются формы точно такого же склонения, как у go-: 
A.sg di/am и т. д.); ср. § 56.

§ 100. Корневые имена на согласную. Образец склонения без чередования сту
пеней: tri-vft- (m, f, п) „тройной".

m, f n

sg N.V. trivft trivrt 
A. trivft am «

m, f n 

du N.V.A. trivrtau trivfti
pi N.V.A. trivftah trivfnti

Представители осгальных форм (m, f, n): l.sg trivfta, l.pl trivfdbhih, L.pl tri- 
oftsu.

Другие примеры с разными сандхи (§§ 32, 34, 43, 45): vac- (f) „речь" — N.V.sg 
vak, A.sg vacam, l.sg vaca, l.pl vagbhih, L.pl vak?u; dviy (m, f) „враг" — dvit, dvi- 
§am, dvi?at dvidbhih, dvitsu; vig- (f) „селение" — vit, vigam, viga, vidbhih, w/sa (но 
также vik?u)\ dig- (f) „страна света" — dtfc (§ 34 А, особый случай), digam, 
digbhih, a-budh- (m, f, n) „неразумный" — m, f N.V.sg ab/ш/, A.sg abudham,
l.sg abudha, l.pl abhudbhih, L.pl abhutsu; n N.V.A.pl abundhi.

Корневые имена на irt иг удлиняют корневую гласную в формах, где окончание 
нулевое или начинается с согласной (ср. § 55, п. 2), например: gir- (f) „песнь", 
pur- (f) „город, крепость" — N.V.sg gih, pUh, A.sg giram, рогат, l.sg g/rd, pard,
l.pl girbhih, purbhih, L.pl pdr$a (о r$ вместо см. § 44, п.2). По аналогии
с ними так же agis- (f) „молитва": agih, agi?am, agi?a, agirbhih, agih?u.

Чередование ступеней представлено только у слов: pad- (m) „нога" — N.V.sg 
pat, A.sg padam, l.sg pada, l.pl padbhih, L.sg pafsa; ap- (f) „вода" (употребляется 

только в pi) — N.V. apa/г, A. apa/z, I. adbhih (NB), D.Abl. adbhyah (NB), G. apam, 
L. apsu.

Разносклоняемые имена (heteroclita)

§ 101. 1. purhspumarhs- (m) „человек, мукчина" — N.sg puman, V.sg puman, 
A.sg pumamsam, l.sg pumsa, l.pl pumbhih и pumbhih, L.pl pumsu (NB сохранение

5, § 35).
2. anad-vah- (m) „бык" (букв, „грузовоз") — anadvan, anadvan, anadvaharn, 

anaduha, anadudbhih, anadutsu.



*3. path-, pathi-, panthan-, pantha- (m) „путь" — panthah (N. и V.), panthanam , 
patha, pathibhih, pathi?u; так же склоняется т а й -  (и т. д.) „мутовка".

4. astfu-, asthan- (п) „кость" — N.V.A.: sg asthi (V. также as/Ле), du asthini, pi 
asthtni; l.sg asthna (L.sg asthni и asthani), l.pl asthibhih, L.pl asthi$u; так же скло
няются a&$i- (n) „глаз", sakthi- (n) „бедро", dad/ii- (n) „творог".

5. ahan-, ahar-, a/zas- (n) „день" — N.V.A.: sg a/ia/z (а/г выступает в сандхи как 
от, реже как as), du ahtii и ahani, pi ahani; l.sg aftna (L.sg a/mi и ahani), l.pl a/io- 
bhihy L.pl ahahsu (реже ahassu).

6. Основы asfj- (n) „кровь", уай/*/- (n) „печень", gakft- (n) „навоз" обычно вы
ступают только в N.V.A., а в прочих падежах заменяются основами asan-, yakan-, 
gakan-. Основы dos- (п или m) „рука, предплечье", asya- (п) „рот, уста", udaka- (п) 
„вода", уй$а- (п) „отвар, суп" образуют полную парадигму, но во всех падежах, 
кроме N.V.A., наряду с ними возможны также основы dosan-, asan-, udan-, уй$ап-.

§ 102. П р о ч и е  с л у ч а и  п а р а л л е л и з м а  о с н о в .  У многих атематиче- 
ских имен (особенно у корневых) имеется параллельная тематическая основа, напри
мер: pad- и pada- „нога", паг- и пага- „человек", риг- и рига- „город" (ср. также 
§ 193, конец). В ходе истории санскрита количество таких тематических основ уве
личивается и многие из них вытесняют исходную атематическую основу; ср. § 97. 
В пределах атематического типа возможен параллелизм основ на £ и in, vant и van,
I и i t й и и.

Изменение прилагательных по родам
§ 103. В среднем роде прилагательное, как правило, имеет ту же сснову, что 

в мужском (но при мужском роде на a, i, й в среднем роде выступает основа на
a, i, и).

Женский род образуется у прилагательных по тем же правилам, что у сущест
вительных, см. § 180. \

Склонение местоимений
§104 . Личные местоимения:

»я“ „ты" „мы" „вы"

N.V. aham tvam vayam уйуат
А. тат, та tvam, tva asman, nah ущтап, vah
I. may а tv ay а asmabhih yusmabfiih
D. mahyam, те tubhyam, te asmabhyam, nah yusmabhyam, vah

Abl. mat tvat asmat yusmat



G. mama, me tava, te asmakam, nah yusmakam, vah
L. тш д /шг/t asmasu yu?masu

Формы та, me, tva, te, nah, vah — энклитические (см. § 227).
„Мы двое“, „вы двое": N.V.A. аиат, yuvam, I.D.Abl. avabhyam, yuvabhyam, G.L. 

avayoh, yuvayoh; кроме того, в A., D. и G. энклитические формы паи, vam.
§ 105. Прочие местоимения. Склонение основных указательных местоимений:

М у ж с к о й  и ж е н с к и й  р о д

„тот, oh" »этот, он" „тот"

m f m f m f

N.V. sah, sa sa ayam iyam asau asau
А. tam tam imam imam amum amum
I. stena taya anenat anaya amuna amuya
D. tasmai tasyai asmai asyai amu$mai amusyai
АЫ. tasmat tasyah asmat asyah amusmat amusyah
G. tasya « asya « amusya «
L. tasmin tasyam asmin as у am amusmin amusyam

i N.V А tau te imau ime атй
I.D.Abl. tabhyam abhyam amdbhyam

G.L. tayoh anayoh amuyoh

N.V. te tah ime imah ami amuh
А. tan iman атйп «
I. taih tabhih ebhih abhih amibhih amdbhih

D.Abl. tebhyah tabhyah ebhyah abhyah amibhyah amdbhyah
G. tesam tasam e$am asam amisam amiisam
L. te§u tasu e§u dsu атЦи amiisu

С р е д н и й  р о д

.V.A sg tat idam adah
du te ime атй
P* tani imani атйт

Остальные падежи — как в мужском роде.



П р и м е ч а н и е :  в N.sg m sa выступает перед согласной (sa raja „тот 
царь"), sah,— в прочих случаях (в силу сандхи это sah реально предстает 
чаще всего в виде so или sa, например, so ’bravit, sa uvaca „он сказал").

§ 106. Строго по образцу ta- „тот, он" склоняется eta- „этот (присутствующий)": 
N.sg e$ah (или esay см. примечание), esay etat и т. д.

Относительное местоимение у а- „который" склоняется как t a но только без 
смены согласных в основе (и с постоянным h в N.sg m): N.sg yah, у a, yat и т. д. 
Этому образцу следуют: епа- „он" (энклитическое местоимение, имеющее практиче
ски только формы А.), апуа- „иной, другой", anyatara- „один из двух", Нага- „дру
гой", katara- и уа'ага- „который из двух" (вопросит, и относит.), katama- и yata- 
та- „который из многих".

Вопросительное местоимение ka- „кто, какой": N.sg kah, ka, kim, в остальном 
как у а-.

Местоимение sarva- „весь": N.sg sarvah, sarva, sarvam, в остальном как уа-. 
Этому образцу следуют: vigva- „весь, каждый", eka- „один", ekatara- „один из 
двух", ubhaya- „обоего рода" (но f ubhayi-).

Местоимение sva- „свой" может склоняться как sarva-, но допускает также ряд 
форм по § 82: N.pl m sve и svah, Abl.sg ш, п svasmat и svat, L.sg m, n svasmin и 
sue. Этому образцу следуют прилагательные piirva- „прежний, передний", avara- 
„задний", uttara- „верхний", adhara- „нижний", antara- „внутренний, другой", dak- 
$ma- „правый", para- „дальний, чужой", арага- „следующий, другой" и некоторые 
Другие.

Местоимение svayam „сам" (обычно в роли N., но иногда и других падежей) 
несклоняемо.

Прочие местоимения склоняются по общим правилам. Таковы, в частности, ta- 
vant- „в таком количестве (tantus)", tadrc- (и tad г с а-) „такой" и соответствующие 
относительные yavatit-, yadrg(a)-, вопросительные kiyant-, kidrg(a)-.

§ 107. В словосложении (а также перед суффиксами -й/а-, -тауа-) у ряда мес
тоимений выступает особая основа на d: mad- „я", tvad- „ты", asmad- „мы", уи§- 
mad- „вы", tad- „тот, он", yad- „который", kad- (или kim-) „кто, какой". В слово
производстве (не перед -iya-y -тауа-) основа обычно та же, что в склонении; у 
местоимений из § 105 основы соответственно ta-, а а т и - \  у личных — та-(та-), 
tva-(tva-), asma-(asma-), yu?ma-(yusma~).

Склонение числительных (количественных)
§ 108. 1 eka- склоняется как sarva-, § 106.
2 d v a N.V.A. m dvauy n и f dve; I.D.Abl. dvabhyam, G.L. dvayoh. Так же скло

няется ubha- „оба". В словосложении вместо dva- выступает dvi- (реже dva-).



3 tri-, 4 catur-, Склонение:

m n f m n f

N.V.
A.
I.

trin « « caturah «
tribhih tisrbhih caturbhih
tribhyah tisrbhyah caturbhyah

trayanam tisrnam caturnam
trisu tisfsu catur su

tray ah trini tisrah catvarahcatvarah catvari catasrah

cat asrbhih 
catasrbhyah 
catasrnam 
catasrsu

«

D.Abl.
G.
L.

Дальнейшие числительные не различают родов.
5 рапса-: N.V.A. рапса, I. pahcabhih, D.Abl. pahcabhyah, G. рапсапат, L. pah- 

casu.
6 sas-: N.V.A. sat, далее sad-bhih, -bhyah, sannam, sa/s«.
7 sapta-, 8 as/a-, 9 nava-, 10 da^a- склоняются как рапса, но у 8 есть, кроме 

того, вариант as/a- со склонением N.V.A. a$tau, далее asta-bhih, -bhyah, -пат, -su. 
Так же (т. е. как рапса) склоняются числительные от 11 до 19: 11 ekadaga- (NB 
a), 12 dvadaga-, 13 trayodaga- (NB), 14 caturdaga-, 15 pahcadaga-, 16 sodaga- (NB), 
17 sa p ta d a g a 18 astadaga-, 19 navadaga-1.

По образцу рапса (с заменой а на i, а на £) склоняются также /а# „столько", 
/га# „сколько?", уа# „сколько" (относит.).

Названия чисел, больших, чем 19, склоняются как обычные существительные 
(в sg). Так, названия десятков склоняются по §§ 84, 100 (f): 20 virhgati-, 30 tri- 
mgat-, 40 catvarimgat-, 50 paiicagat-, 60 ?a?ti-, 70 saptati-, 80 agiti-, 90 navaii-. 
Важнейшие из степеней десяти: 100 gata-, 1000 sahasra- (§ 82, п), 100.000 laksa- 
(§ 82, ш или n), 10.000.000 koti- (§ 84, f). Примеры составных числительных: с 51 
по 59 — eka-, dva- (или dvi-), trayah- (NB) (или tri-), catuh-, pahca-, sat-, sapta-, 
a$ta-, nava-pahcagat- (отметим особо: 22, 23, 32, 33 — только dva-, trayo-virhgati-, 
dva-, trayah-trimgat-; 82, 83— только dvyagiti-, try agiti-; 96 sannavati-); 200 dvigata-, 
300 trigata- и т. д. (Но возможны также и соответствующие свободные сочетания 
слов, например: 22 dvau ca vimgatig са или dvau vimgatig ca, 200 dve gate, 300 trini 
gatani.)

Числительные 1—19 синтаксически эквивалентны прилагательным: dve devyau 
„две богини", §ad fsayah „шесть мудрецов", saptasu girisu „на семи горах". Для 
прочих числительных наряду с аналогичной конструкцией (vimgatir agvah „20 лоша
дей") возможна конструкция с G. (vimgatir agvanam).

О порядковых числительных см. § 184, о счетных наречиях § 190.

1 Но также ekonavithgati-, unavirhgati- или ekannavimgati- „двадцать без од
ного".



СПРЯЖЕНИЕ

§ 109. Сложность санскритского спряжения состоит, помимо многочисленности 
форм, в том, что между системой грамматических значений и классификацией форм 
по внешнему строению нет прямого соответствия.

Грамматические значения, выражаемые л и ч н ы м и  ф о р м а м и  глагола, таковы:
1. Л и ц о  (субъекта)— 1-е, 2-е, 3-е.
2. Ч и с л о  (субъекта) — sg, du, pi (сокращенные обозначения лица и числа: 1 

sg, 3 pi и т. П.).
3* Н а к л о н е н и е :  изъявительное (или индикатив — indie.), повелительное (им

ператив— imper.), желательное (оптатив— opt.), а также сравнительно редко упо
требляемые прекатив, инъюнктив и кондиционалис

О п т а т и в  выражает прежде всего пожелание, рекомендацию (pagyet „пусть ви
дит", „ему следует увидеть"), но также возможность, вероятность („может быть, 
видит", „может увидеть", „вероятно, увидит"); поэтому иногда он почти равносилен 
будущему времени. В условных предложениях оптатив равносилен кондиционалису 
(см. ниже). П р е к а т и в  выражает пожелание, молитву (bhiiyat „да будет"). И н ъ 
ю н к т и в  в классическом языке употребляется только с отрицанием та в значении 
запрещения (та bhaisih „не бойся"). К о н д и ц и о н а л и с  употребляется в обеих 
частях условного предложения (tad akarisyam, abhavisyarh yadi tatra „я сделал бы 
это, если бы я был там").

П р и м е ч а н и е .  В ведийском языке имелось еще одно наклонение — 
конъюнктив, которое впоследствии исчезло (передав часть своих форм импе
ративу).

4. В р е м я  (только в индикативе): настоящее, прошедшее [в трех разновидно
стях — имперфект (ipf.), аорист (аог.), перфект (perf.)], будущее (в двух разновид
ностях: простое будущее и будущее И).

Смысловые различия между и м п е р ф е к т о м ,  а о р и с т о м  и п е р ф е к т о м  
видны главным образом в ведах и в ранний послеведийский период: имперфект — 
нейтральный способ выражения действия в прошлом (иногда с оттенком длитель
ности); аорист имеет видовой оттенок недлительности или совершенности; он часто 
употребляется для констатации действия, которое только что произошло на глазах 
У говорящего; перфект означает состояние, наступившее в результате события в 
прошлом. В более поздний период все три формы становятся практически равно
значными (в некоторых жанрах аорист выступает как обычная форма диалога, пер
фект ограничен только событиями, свидетелем которых говорящий не был).

Будущее II отличается в классическом языке от простого будущего приурочен
ностью к строго определенному моменту или оттенком особой уверенности.

5. З а л о г :  действительный (актив — act.; индийское название parasmaipada), 
средний (медиум— med.; инд. atmanepada), страдательный (пассив — pass.).



С р е д н и й  залог показывает (в наиболее ясных случаях), что действие направ
лено на сам субъект (ср. значение -ся в умываться) или производится для него, 
в его интересах (ср. -ся в запасаться). Однако в классическом санскрите смысло
вое соотношение залогов часто приобретает индивидуальный характер в зависимости 
от корня и от преверба; нередко действительный и средний залоги употребляются 
без различия значения. С другой стороны, противопоставление среднего и страда
тельного залогов возможно лишь в части форм; кроме того, даже морфологически 
недвусмысленные формы страдательного залога нередко допускают медиальное зна
чение наряду с собственно пассивным. Очень многие глаголы имеют только актив
ные формы, значительное число — только медиальные. Таким образом, характер 
противопоставления залогов в санскрите приближается к словообразовательному.

Н е л и ч н ы е  ф о р м ы :  склоняемые — причастия (они различают залог и время), 
неизменяемые —- инфинитив и деепричастия (абсолютивы).

§ 110. По внешнему строению формы глагольной парадигмы группируются так.
I. О с н о в н а я  ч а с т ь  парадигмы — личные формы (и причастия) act. и ^ned. 

Эта часть делится на так наз. ‘- с и с т е м ы,  т. е. группы форм, образуемых от об
щей основы.

1. Система презенса1: настоящее время, имперфект, императив, оптатив и при
частия настоящего времени; к этой системе примыкает также так наз. описательный 
перфект (см. § 156).

2. Система аориста: аорист, инъюнктив, прекатив.
3. Система перфекта: перфект (обычный) и причастия прошедшего времени.
4. Система простого будущего: простое будущее время, кондиционалис и при

частия будущего времени.
5. Особо стоит будущее II.
II. П а с с и в .  Имеется система презенса пассива и одна форма аориста.
III. Н е л и ч н ы е  ф о р м ы  (кроме тех причастий, которые входят в I и II): ин

финитив, деепричастия и некоторые причастия.
Грань между группой III и словообразовательными типами, описанными в 

§§ 173—176, в значительной мере условна.
§111 . Глаголы делятся на п е р в и ч н ы е  и п р о и з в о д н ы е  (каузативы, де- 

зидеративы, интенсивы, деноминативы, §§ 167—172). Основное морфологическое раз
личие между ними состоит в следующем: у первичных глаголов формы вне системы 
презенса образуются от корня, у производных — от основы презенса; подробнее см. 
§ 137. Соответственно в словарях первичные глаголы представлены корнем2, произ

1 Термином „презенс" (в отличие от термина „настоящее время“) далее обозна
чается вся данная группа форм.

2 Поэтому в санскритологии вместо „первичный глагол с таким-то х*орнем“ обыч
ен говорят просто „корень".



водные — основой презенса (при этом, однако, в части словарей у основ на а ко
нечное а отбрасывается). В большинстве словарей производные глаголы (кроме де
номинативов) помещаются в статью соответствующего первичного глагола; в 
настоящем словаре все производные глаголы имеют самостоятельные словарные 
статьи.

Кроме того, по другому основанию глаголы делятся на простые (без превербов) 
и сложенные с превербами (см. § 199). Присоединение преверба не меняет морфоло
гических свойств простого глагола (кроме § 165); поэтому глаголы с превербами 
в морфологии отдельно не рассматриваются.

§ 112. Среди аффиксов, используемых в спряжении, необходимо выделить следу
ющие два.

Аугмент

Во всех формах имперфекта, аориста и кондиционалиса имеется префикс а на
зываемый а у г м е н т о м  (или п р и р а щ е н и е м ) .  Примеры: аорист a-stham „я 
встал", имперфект adam (из a-adam) „я ел". Особенность сандхи аугмента: с по
следующими i(i), и(й), х он сливается в ai, аи, аг (вопреки §§ 37, 41), например, 
aima „мы шли“ из a-ima.

Удвоительный слог

§ 113. В перфекте и в некоторых других формах перед корнем имеется так наз. 
у д в о и т е л ь н ы й  с л о г  (или просто у д в о е н и е ) .  Он состоит в нормальном 
случае из согласной и гласной.

С о г л а с н а я  удвоительного слога повторяет начальную согласную корня1, на
пример (здесь и далее примеры перфекта): ta-tapa, ba-bandha, gu-grava. Однако:
1) придыхательная заменяется соответствующей непридыхательной, например, da-
-dhara, bi-bhaya, ci-cheda; 2) k и kh заменяются на с; g, gh и h — на /; например, 
ca-kara, ca-khana, ja-gama, ju-hava; 3) если корень начинается с s +  шумная со
гласная, то повторяется (с соблюдением пунктов 1 и 2) не s, а эта шумная соглас
ная, например, ta-stambha, ta-sthau, ca-skanda (однако sa-smara).

П р и м е ч а н и е .  В корнях ci „замечать" и „собирать", cit „замечать", ji 
„побеждать", hi „побуждать", han „убивать" после удвоительного слога 
вместо с, /, h выступают k, g, gh (ср. § 57), например, от ci „замечать" и 
han: перфект cikaya, cikyuh, jaghana, jaghnuh, презенс (класса III) ciketi, 
аорист (типа 3) ajighanat, дезидератив cikisati, jighamsati, интенсив jafighanti.

Г л а с н а я  удвоительного слога зависит от того, к какому ряду чередования

1 Корни, начинающиеся с гласной, допускают удвоение практически только в 
перфекте, см. § 151.



относится корень; но конкретные правила здесь для разных форм различны и пото
му даются при описании самих этих форм.

Система презенса1

§ 114. Различаются т е м а т и ч е с к о е  и а т е м а т и ч е с к о е  спряжения: в 
первом основа презенса оканчивается на а, во втором — иначе.

Тематическое спряжение

§ 115. Основа (оканчивающаяся на а) одинакова во всех формах. В оптативе 
между основой (первичной, § 27) и окончаниями выступает суффикс i (а -f- i —> еу 
перед гласной еу).

Спряжение всех тематических основ презенса одинаково. Образец: основа раса- 
от рас „печь, варить".

Activum

sg du pi

настоящее 1. pacanti pacavah pacamah
2. pacasi pacathah pacatha
3. pacati pacatah pacanti

имперфект 1. apacam apacava apacama
2. apacah apacatam apacata
3. apacat apacatam apacan

императив 1. pa card pacava pacama
2. раса pacatam pacata
3. pacatu pacatam pacantu

оптатив 1. pace у am paceva pacema
2. paceh pacetam paceta
3. pacet pacetam paceyuh

причастие pacant- (ш, п), pacanti- (f; см. также § 180).

Medium 
sg du pi

настоящее 1. pace pacavahe pacamahe
2. pacase pacethe pacadhve
3. pacate pacete pacante

1 Так наз. описательный перфект, примыкающий к системе презенса, для удоб
ства изложения рассматривается не здесь, а в разделе о перфекте (см. § 156).



имперфект 1. apace apacavahi apacamahi
2. apacathah apacetham apacadhvam
3. apacata a pacetam apacanta

императив 1. pacai pacavahai pacamahai
2. pacasva pacetham pacadhuam
3. pacatam pacetam pacantam

оптатив 1. pace у a pacevahi pacemahi
2. pacethah pace у at ham pacedhvam
3. paceta pace у at dm paceran

причастие расатапа-1 (гп, п), -a- (f).

Строение т ем ат ических основ презенса

§ 116. Строение основ производных глаголов относится к словообразованию 
(см. §§ 167—172).

Для первичных глаголов имеется несколько способов образования основы пре
зенса от корня. Для конкретного глагола обычно из них используется какой-то 
один, но возможны и параллельные основы презенса от одного и того же корня 
(ср. в русском машет и махает и т. п.)2.

В словарях обычно используется традиционное индийское деление основ презен
са на 10 классов3: 4 тематических (I, IV, VI, X) и 6 атематических. Однако в те
матическом спряжэнии (в отличие от атематического) традиционное деление не 
вполне последовательно, поэтому ниже основы тематического презенса сгруппиро
ваны иначе.

При описанйи используются §§ 50, 52 (ряды чередования) и § 62 (степень изме
няемости корней); о сандхи см. §§ 54, 55.

Тематические основы презенса у первичных глаголов обычно образуются непо
средственно от корня с помощью элементов а или уа, реже ауа, cha.

§ 117. Простой тематический презенс: основа равна корню -f- а (традиционные 
классы I и VI).

К л а с с  I (самый многочисленный): корень в ступени guria. Примеры: bhava- от 
Ыгй „быть", j a y a от ji „побеждать", bhara- от bhar „нести", boiha- от budh „бодр-

1 При основе презенса на -ауа- (§§ 167, 168, 172) наряду с регулярными причас
тиями на -ауатта- возможны также причастия на -ауапа-.

2 Как и у имен (§ 102), наиболее типичный случай составляет сосуществование 
тематической основы с атематической; ср., например, roda- и ruda- наряду с атема- 
тической основой презенса rod-trud- (от rud ,,плакать“). Параллелизм основ презен
са в особенности характерен для ведийского языка.

3 Часто говорят также о делении самих глаголов на 10 классов, что не совсем 
точно из-за возможного параллелизма основ презенса.



ствовать", kalpa- от kalp „устраивать". Особый случай: krdma- (обычно в act.) и 
krama- (обычно в med.) от kram „ступать".

К л а с с  VI: корень в слабой ступени. Примеры: tuda- от tud „ударять", likha- 
от likh „писать", prcha- от prach „спрашивать", ruva- от га „кричать", gira- от gar 
(gr) „глотать".

У неполноизменяемых корней классы I и VI в послеведийском языке неразли
чимы (разграничение, принятое в словарях, основано на ведийском ударении, см. 
§ 232, или просто условно). Примеры: раса- от рас „печь, варить", jiva- от jiv 
„жить", cumba- от cumb „целовать", bhasa- от bhas „говорить".

У колеблющихся корней типа labh—lambh и guh—gUh (§70, п. 2 и 3) простой 
тематический презенс образуется преимущественно от неполноизменяемого вариан
та: labha* (реже lambha-) и т. д., guha-, Uha-.

§ 118. Презенс с суффиксом у а  — класс IV. Корень в слабой ступени. Приме
ры: yudhya- от yudh „сражаться", mfsya- от таг? „забывать, прощать", тапуа- 
от man „думать", jay а- от jan „рождаться" (ряд N2), дгйтуа- от дгат „уставать" 
(ряд Л42), divya- от div (div) „играть" (§ 56). Неполноизменяемые: radhya- от radh 
„преуспевать", vaya- от va „веять, дуть", dhy ауа- от dhya „думать".

О с о б ы е  с л у ч а и .  1. У полноизменяемых корней ga „петь" и дуй „засты
вать" (или gay, дуау, § 70, п. 4) основы gay а-, дуауа-, т. е. такие же, как у не
полноизменяемых ш , йЬуй и т. п. Эти основы могут рассматриваться либо как 
презенс IV (ga-ya-, дуй-уа-) с нерегулярной огласовкой корня, либо как регуляр
ный презенс I (gay-a-, дуау-а-) от вариантов gay, дуйу. (Иногда как презенс I 
рассматриваются даже vaya-, dhydya- и т. п., хотя здесь для этого нет специаль
ных оснований.)

2. У корней sa „связывать", da „резать" и „связывать", да „точить", cha „от
резать" основы презенса sya-, dya-, дуа-, chya- (где гласная корня полностью утра
чена). В индийской традиции эти корни условно обозначаются so, do, до, cho.

3. У mad „веселиться" основа madya-; у darg „видеть" супплетивная основа 
раду а-.

Большинство глаголов с презенсом на уа непереходны и обозначают состояние 

(ср. § 160).
§ 119. Презенс с суффиксом а у а .  У первичных глаголов представлен очень 

редко. Таковы практически только основы hvaya- (из кой-ауа-, § 55, п. 1), gvaya-, 
vaya-, vyaya-, dhaya- от hva „звать", gva „пухнуть", va „ткать", vya „укрывать", 
dha „сосать" (в индийской традиции они рассматриваются как презенс I от побоч
ных корней типа hvay или Ное).

Остальные глаголы с суффиксом ауа в основе презенса — производные (т. е. об
разуют от этой основы не только презенс, но и остальные формы, см. § 111). Это 
каузативы (§ 167), деноминативы (§ 172), а также так наз. глаголы X класса, т. е.



особая группа производных глаголов, которые в индийской традиции рассматрива
ются вместе с первичными; см. § 168.

§ 120. Презенс с суффиксом cfia. Корень в слабой ступени. Представлен лишь 
несколькими основами: gacha-, y a c h a i c h a r c h a -, ucha- от gam „идти*4, yam 
„сдерживать", /$ „хотеть*4, аг „двигать", vas „сиять" (в индийской традиции они 
включены в классы I и VI).

§ 121. В небольшом числе случаев тематическая основа презенса образована от 
корня не непосредственно, а как бы в два этапа: а) строится основа, соответству
ющая формуле одного из атематических классов (в том варианте, который должен 
выступать в 3 р! наст, времени); б) к ней прибавляется тематический элемент а. 
(В индийской традиции такие основы включены в классы I и VI.)

1. Основа как в VII классе (§ 134) +  а: наиболее употребительны vinda-, kfnta-y 
sinca-, типса-, limpa-y lumpa- (от vid „находить", kart „отрубать", sic „лить", тис 
„отпускать", lip „мазать, лепить", 1ир „ломать"); у yuj „соединять", bhuj „наслаж
даться", rudh „мешать" такая основа (iyunja-, bhunja-, rundha-) представлена парал
лельно с презенсом VII.

2. Основа как в III классе (§ 130) +  a: tistha- от stha „стоять", jighra- от 
ghra „нюхать", piba- от ра „пить" (с нерегулярным b вместо р), sida- от sad „си
деть" (из sisda-, с нерегулярным сандхи); у da „давать", dha „класть", ha „остав
лять", bhi „бояться" такая основа (<dada-, dadhajaha- t bibhya-) представлена па
раллельно с презенсом III.

3. Изредка встречаются тематические основы, произведенные от других атемати
ческих классов.

А тематическое спряжение

§ 122. В атематическом спряжении окончания следуют непосредственно за кор
нем или за суффиксами по/пи , о /и , na/nl. Атематическая основа презенса обнару
живает регулярное чередование ступеней. Чередование происходит: в инфиксальном 
классе — в инфиксе, в прочих классах — в элементе, непосредственно предшествую
щем окончанию (суффиксе или корне). В так наз. с и л ь н ы х  формах выступает 
guija, с л а б ы х  — слабая ступень. Соответственно различают сильную и слабую 
основу презенса у конкретного глагола. Распределение сильных и слабых форм 
одинаково для всего атематического спряжения, а именно, сильными являются фор
мы: a) sg act. настоящего времени и имперфекта; б) 3 sg act. императива; в) все 
формы 1-го лица императива (act. и med.); все прочие формы — слабые.

В оптативе между основой (первичной, § 27) и окончаниями выступает суффикс 
Уй/i ,  а именно, у а в act., I (перед гласной iy , вопреки §§ 37, 41) в med.

§ 123. Окончания атематического спряжения в основном одинаковы (на морфо



дологическом уровне II) во всех классах. Образец спряжения: основа chinad- 
(сильная)/с/иш2- (слабая) от chid „рассекать" (с инфиксом na/ri). Образец демон
стрирует: а) нормальные окончания атематического спряжения (в свободном от 
внутренних сандхи виде, кроме специально отмеченных случаев); для ясности окон
чания отделены; б) распределение сильных и слабых форм в атематическом спря
жении (сильные формы выделены жирным шрифтом). В нескольких формах исполь
зованы, кроме того, дополнительные образцы: 1) основа krina-/krini- от krl 
„покупать" демонстрирует особые окончания, выступающие после гласной; 2) сла
бая основа dad- от da „давать" демонстрирует особые окончания, свойственные 
основам с удвоительным слогом (класс III, § 130).

А с t i v u  ш

sg du pi

настоящее 1. chinad-mi chind-vah chind-mah
2. chinat-si chint-thah chint-tha
3. cfiinat-ti chint-tah chind-anti (dad-ati)

имперфект 1. a-с/г in ad-am a-chind-va a-chind-ma
2. a-chinat (a-krTnd-h)1 a-chint-tam a-chint-ta
3. a-chinat (a-krtna-t)2. a-chint-tdm a-chind-an (a-dad-uh)

императив 1. chinad-ani chinad-ava chinad-ama
2. chind-dhi (krini-hi)3 chint-tam chint-ta
3. cninat-tu chint-tam chind-antu (dad-atu)

оптатив I. chind-ya-m (hind-ya-va chi nd-у a-та
2. chind-ya-h chind-yd-t am chind-ya-ta
3. chind-yd-t chind-yd-t am chind-y-uh4

причастие chind-ant- (m, n), chind-ati- (f) [dad-at (m, n), dad-ati- (f)]

M e d i u m

sg du Pi

настоящее 1. chind-e chind-vahe chind-mahe
2. chint-se chind-athe chind-dhve
3. chint-te chi nd-ate chind-ate

1 На морфонологическом уровне II единое окончание -s: а +  chinad +  
а kr ina -{— s .

2 На морфонологическом уровне П единое окончание 1: а +  chinad +  
а 4* krina - f-1.

3 Различие: -dhi после согласных, -hi после гласных — не связано с сандхи (т. е. 
имеется уже на морфонологическом уровне II).

4 Выпадение а по § 55, п. 1.



имперфект 1. a-chind-i
2. a-chint-thah
3. ’ a-chini-ta

a-chind-vahi
a-chind-atham
a-chind-atam

a-chind-mahi
a-chind-dhvam
a-chind-ata

императив 1. ch inad-a i
2. chint-sua
3. chint-tam

ch i tiad-avahai
chind-atham
chind-atam

chinad-am ahai
chiad-dhvam
chind-atam

оптатив 1. chind-iy-a
2. chind-i-thah
3. chind-i-ta

chind-i-vahi
chind-iy-atham
chind-ly-atam

chind-l-mahi
chind-i-dhvam
chind-i-ran

причастие chind-ana- (m, n), -a- (f)

П р и м е ч а н и е .  В ведийском языке сильные и слабые формы были про
тивопоставлены (там, где нет аугмента, ср. § 231), помимо ступени чередую
щегося элемента, также местом ударения: в сильных формах ударение на 
чередующемся элементе, в слабых — правее этого элемента (т. е. на оконча
нии или на формообразующем суффиксе). Примеры. Сильные формы: china- 
dmi, chinatsi, chinatti; chinattu; chinadani и т. д. Слабые формы: chindmdh, 
chinttha, chindantif chinde, chint-se, -te, chind-mdhey -dhue, -ate; императив 
chinddhi, chintsva и т. д.; оптатив chind-yam, -yah, -yat, -yama, -ya/a, -yw/г, 
chind-iyd, -ithahy -ita, -imdhi, -idhvam, -irdn; причастия chind-dnt-y -ati-y -ana-. 
Подробнее см. § 233.

§ 124. У любого глагола (даже нерегулярно спрягаемого) из словоформы 3 pi 
act. наст, (например, dvisanti, yanti, dadati) автоматически получаются: основа при
частия (ш, п) — отбрасыванием i (idvisantyant-,  dadat-); 3 pi imper. act. — заменой
i на и (dvisantu, yantu, dadatu). Кроме того, из 3 pi наст, на -ati автоматически 
следует 3 pi ipf. на -uh (adaduh).

§ 125. Далее (в §§ 127—136) применяется с о к р а щ е н н а я  з а п и с ь  системы 
презенса: приводятся только sg и р! наст, времени, sg имперфекта и 2 sg импера
тива. Этих форм обычно достаточно, чтобы показать сильную и слабую основы 
презенса и все возможные сандхи. При необходимости могут быть приведены так
же дополнительные формы. Пример сокращенной записи: dvis „ненавидеть" — dves- 
mi, dveksi, dvesti, dvis та h, dvis t ha, dvisanti, ipf. advesam, advet; imper. dviddhi 
(сандхи §§ 32—38).

Восстановление парадигмы по сокращенной записи демонстрируется ниже на 
этом примере. Простой заменой конечных частей словоформы (но с учетом наличия 
или отсутствия аугмента) получаются:
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из dvisanti1 — все слабые формы, где окончание (или суффикс) начинается с 
гласной: в act. advisan, dvisantu, dvi$antdvisati-; в med. dvise, advisi и т. д., opt. 
dmiya и т. д., dvisanas

из dvismah— все слабые формы, где окончание (или суффикс) начинается с т> 
и или у: dvisvah, advistna, advisva, dvismahe, dvisvahe и т. д,; также opt. act. dvi- 
syam и т, д. (если эта форма не приведена отдельно); 

из dvistha — dvisthah, advi§thah\ 
из dviddhi2— dviddhve, (a)dviddhvam\
из advesam — все формы l -го лица imper.: dvesani> dve?ai и т. д. (если форма 

на -ani не приведена отдельно); 
из dve$ti — dvestu.
Такой же операцией, но с изменением ступени чередования в основе, получа

ются:
из dm hi — dvikse  ̂ dviksva;
из dvesti — dvi$tah, (a)dvi$ta, (a)dvi?tam, (a)dvistam, dviste (но во всех слож

ных случаях непосредственно'приводятся формы, представляющие эти группы).
Аналогичным образом восстанавливается парадигма глаголов, имеющих только 

med* (хотя здесь формы, входящие в сокращенную запись, имеют другие оконча
ния).

К л а ссы  а т е м а т и ч е с к и х  основ п резен са

§ 126. Атематическое спряжение включает классы II, III, V, VII, VIII, IX тра
диционной индийской классификации, а также интенсивы в act. (§ 133).

Класс 11

§ 127. Основа презенса равна корню: в сильных формах в ступени guna, в сла
бых— в слабой ступени. Примеры: e-fi- от i „идти44, doh-/duh- от duh „доить44. За 
пределами рядов I, U, R сильная и слабая основы презенса II в послеведийский 
период фактически различны только у as „быть44 (as-/s-)f vag „желать44 (vag-/ид-), 
hem „убивать4" (han-/ha-, ghn-), gas „приказывать44 (gas-/gis-). У неполноизменяемых 
корней, например, ad „есть44, as „сидеть44, уа „идти, ехать44, ig „владеть44, ап „ды
шать44 (а также у полноизменйемых svap „спать44, vam „блевать44) обе основы со
впадают: ad-fad- и т. д.

1 Если эта форма оканчивается на ati или anti, то о формах act. см. § 124; 
формы med. при ati такие же, как при anti (например, dadati дает dade, adadi, 
dadiya% dadana- и т. д.), при anti они отсутствуют.

2 Если в этой форме окончание не -dhi, перед -dhve, •dhvam выступает тот же
вариант основы, что перед -tha (в противном случае приводится форма с -dhve).



т

Основной образец спряжения — dvis, см. § 125. Другие примеры (сандхи 
§§ 32—38);

duh „доить" (hv  § 34) — dohtni, dhoksi, dogdhi, duhmafy, dugdha, duhanii; ipf. 
adohartiy adhok, 2 pi adugdha; imper. dugdhi (однако 2 pi med. dhugdhve, dhugdhvatn, 
adhugdhvam — с переносом придыхания как в dhok$i), imper. med, dhuksva; точно 
так же (с заменой и, о на /, в) спрягается dih „мазать“;

lih „лизать" (/г2, § 34) — /е/im/, /efe/, /ed/ц, lihmali, //d/ia, lihanti; ipf. alehafn, 
а/е/, 2 pi alidfia; imper. //d/i/, imper. med. liksva.

О с о б е н н о с т ь  корней на ы: в сильных формах перед согласной корень при
нимает vrddhi вместо guija, например, rawm/, rami, гаи#, агаи/г, агаа/ (но агатт, 
ravatii) от п/ „кричать"; см. также § 129, п, 4.

§ 128. К о р н и  на а. Образец: г/а „идти, ехать“ — ydtni, yasi, г/а/г, yamafy, уа- 
//ta, г/ап#, ipf, ayam, аг/а#, аг/d/, 3 pi ayuh (NB окончание; сандхи по § 55, п. 1) 
и аг/an; imper, ydhi, I sg г/am; причастие г/an/- (m, n), yati- и г/ап# (f; cp. § 180),

Med. у корней на а в собственно санскрите отсутствует,
§ 129. И н д и в и д у а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и :
1. Спряжение / „идти" практически регулярно (но i перед гласной дает в act. 

у , вопреки § 55, п. 2, в med. iy): emi, esi, e//, /ma/г, itha, г/ап#; ipf. a#am, а//г, 
ait, a/ma, a//a, ayan (NB аугмент); imper. ihi, I sg ayan/; opt. iyam. Med, только 
в adhi-i „учиться": -iye, -/se, -i/e, -imahe, -idhve, -iyate; ipf. -а/г//, -aiihah, -a//a, 3 pi 
-alyata; imper. -isaa, 1 sg -аг/аг; opt. -iyiya.

2. han „убивать" имеет чередования an/a /n  (§§ 50, 55, п. 3) и /i/g /г ($ 57): 
hanmi, harhsi, hanti, hanmah, hatha, ghnanti; ipf. ahanam, a/ian; imper. jahi (NB), 
opt, hanyam.

3. У гг/d „плакать", an „дышать", p a s  „дышать, вздыхать", svap „спать", /а/г§ 
„пожирать" перед согласной, кроме г/, появляется соединительная гласная i (в 2 
sg, 3 sg ipf. act. — х), например: rcdimi, rcdisi, rod///, г и dim ah, ruditha, rudanti\ 
ipf. arcdam, arod'th, arodit1, arudima, arudita, arudan; imper. r«d//u (NB -/i/); opt. 
rudyam. Отдельные формы с соединительным i встречаются также у нескольких 
Других корней.

4. fcrw „говорить" — bravimi, bravisi, braviti, brumah, brutha, bruvanli, ipf. abra- 
yam, abravih, abravit; imper. бгй/ii. Сильные формы по данному образцу считаются 
допустимыми также для некоторых корней на г/, например, staumi (ср. rautni, § 127) 
и stavimi и т. д. (но stumah) от s/г/ „хвалить".

5. as „быть" — asm/, as/ (NB), as#, sma/г, s//ia, santi; ipf. asam, asZ/г, as// (-г/г, 
•г7 no образцу /ч/d, Ьгй), asma, as/a, asan (a по аналогии с сильными формами ipf.); 
imper. ed/г/ (NB), 1 sg asan/; opt м/am. Med. только в составе будущего II (§ 159).

1 Наряду с формами на -Th, -it могут выступать также тематические, например, 
ana/ и anit „дышал“.



6. marj „вытирать, чистить" имеет (в соответствии с § 67 примеч.) в сильных 
формах vrddhi вместо gufla, например (из засвидетельствованных форм): marj mi, 
marsti, amarjam, 3 sg amart (сохранение t вопреки § 32); ср. слабые формы 
mrjmah, mrjanti, imper. med. mrksva, mrddhvam.

7. cas „приказывать" спрягается с окончаниями III класса и с аномалиями в 
распределении основ gas- и gis-: gasmi, cassi, casft, gismah, gistha, fasaft (NB); ipf. 
agasam, 3 sg аса/ (£ вопреки § 32); imper. cadhi (NB); opt. gisyam. В med. всегда 
основа cas-, например, caste, gasate.

8. „лежать" (только med.) выступает во всем презенсе в guna и имеет осо
бые окончания с г в 3 pi: дауе, cese, cefe (и изредка рауе, NB), gemahe, gedhve, 
gerate; ipf. afa*/i, agethah, a ^ a ,  3 pi agerata\ imper. cesaa, 3 pi geratam.

9. Частные отклонения: -uh наряду с -an в 3 pi ipf у „знать" и dvis (о кор
нях на а и о gas см. выше); 2, 3 sg ipf. adah, adat от ad „есть" (ср. пункт 3, 
сноска); причастие asina- от as „сидеть"

Класс III

§ 130. Основа презенса — такая же, как в классе II, но с удвоительным сло
гом (§ 113), например, juho-/juhu- от Ни „возливать". Все корни, от которых в по- 
слеведийский период употребителен презенс III (их немногим более десятка) — пол
ноизменяемые; таким образом, сильная и слабая основы всегда различны.

Гласная удвоительного слога: и, если корень относится к ряду чередования U 
(ср. juho-/juhu-)y i — при рядах 1 и R (например, bibhe-/ bibhi- [bibhi-] от bh't 
„бояться", bibhar-/bibhr- от bhar „нести"), i или a — при прочих рядах (в послеве- 
дийский период употребительны только: dada-/dad- от da „давать", dadha-/ dadh- от 
dha „класть", mima-/ mim(i)- от та „мерить", giga-/ gig(i)- от да „точить", jaha-/jah(i)- 
[jah(i)-\ от ha „оставлять", только слабая основа jih(i)- от ha „уходить").

О с о б е н н о с т и  спряжения III класса: 1) особые окончания, показанные в 
§ 123 на образце dad-\ 2) ступень guna в 3 pi ipf. act. (перед окончанием -uh) у 
корней на i, i, и, й, аг, например: abibhayuh, ajuhavuh, abibhamh.

§ 131. К о р н и  на а. Основа характеризуется чередованием ряда Аг (§ 50, 55, 

п. 1); но у da и dha слабая основа не имеет i даже перед согласной: dad-, dadh-.
Спряжение dha (слабая основа dadh ведет себя в сандхи своеобразно, лишь от

части подчиняясь § 36, п. 2 )— dadhami, dadhasi, dadhati, dadhmah, dhattha, dadhatr, 
ipf. adadhdm, adadhah, adadhat, adadhma, adhatta, adadhuh; imper. dhehi (NB), 1 sg 
dadhani', opt. dadhyam; med. dadhe, dhatse, dhatte, dadhmahe, dhaddhve, dadhate.

da спрягается точно так же, с заменой dh на d (2 pi med./daddhve).
ha „оставлять" отличается по спряжению от dha, da только в части слабых



форм: jahami и т. д., jahimah  или jahim ah , jahitha  или jahitha , jahati; imper. jahihi 

или jahihi, opt. jahyam  (NB, cp. dadhyatri).

Остальные корни на а не отклоняются от общих правил сандхи. Например, для
„мерить44: 3 sg mimati (med. m im ite, 3 pi tnimate); imper. mimihi\ opt. m im i- 

yam .
§ 132. П р о ч и е  к о р н и .  Образец: hu „возливать44— juhomi, juhosi, juhoti, 

juhumahy juhutha, juhvati*; ipf. ajuhavam y ajuhoh, ajuhot, ajuhuma, ajuhuta, 

ajuhauuh (см. выше); imper. juhudhi (NB -dhi; другие корни имеют -Ы); opt. 
juhuyam.

bhi „бояться44 имеет слабую основу bibhi- или (ср. bibhimah или bibhimah, 

bibhitha или bibhitha, bibhyati).

§ 133. По образцу III класса спрягаются (в act.) также и н т е н с и в ы .  Отли
чие (помимо строения удвоительного слога, см. § 170) состоит только в том, что в 
сильных формах у интенсивов факультативно появляется соединительное г. Образец: 
dardar-/dardr-  „раздирать44 (от dar „драть44) — dardar-mi и dardar-im i, -si и -г», -ft и 
-itiy dardrmahy dardrthay dardra ti; ipf. adardaram , 2, 3 sg adardah  (из -dar) и adardar- 

-ihy -it; imper. dnrdrhi. Корни со срединным г, г/, аг при наличии соединительного Z 
выступают в слабой ступени, например, bobhujiti (наряду с bobhokti) „наслаждает
ся44.

Л Класс VII

§ 134. Основы этого класса образуются только от полноизменяемых корней ря
дов / р  Uv  R Nv  оканчивающихся на шумную согласную. Основа* равна корню 
в слабой ступени, перед конечной согласной которого вставлен инфикс п а /п  (па 

в сильных формах,* п в слабых). Примеры: chinad-/chind- от chid „рассекать44, 
yunaj-/yuhj- от yuj „соединять44, runadh-/ rundh- от rudh „мешать44, v rn a j- /v rh j-  от 
varj „поворачивать44, pinas-/pirns- от pis „толочь44, bhanaj-[ bhahj- от bhahj „ломать44 
(ряд Nv  слабая ступень bhaj).

Образец спряжения — chid, см. § 123. Другие примеры (сандхи §§ 32—39):
УЩ 0V § 34) — yunajmiy yunaksit yunakti, yuhjmahy yunktha, yuhjanti; ipf. ayu- 

najam , ayunak , 2 pi ayunkta , imper. yungdhi, imper. med. yunksva;

rudh — runadhmiy runatsi, runaddhiy rundhmahy runddha, rundhanti; ipf. aruna- 

dham y arunat, 2 pi arunddha, imper. runddhi, imper. med. runtsva.

О с о б ы е  с л у ч а и :  hinas-/hims- от hiths „вредить44; 3 sg trnedhi (3 pi trrh- 

hanti) от tarh „раздроблять44.

1 juhu juhv  перед гласной, вопреки § 55, п. 2 (по аналогии с sunu sunv в
V классе, § 135).



Классы V и VlII

§ 135. Основа равна корню в слабой ступени +  суффикс по/пи (по в сильных 
формах, пи в слабых). Примеры: для полноизменяемых корней— suno-/sunu- от su 
„выжимать", dhr%no-/dhr$nu- от dhar$ „сметь", tano /tan u - от tan „тянуть" (слабая 
ступень ta)\ для неполноизменяемых — gakno-/ caknu- от gak „мочь", арпо-/арпи- от 
ар „достигать". Особые случаи: 1) у kar „делать" аномальная основа karo-/kuru-y 
без п и с двойным чередованием; 2) у дги „слышать" основа grno-/gfrxu-, образо
ванная фактически по формуле класса VII. Индийская традиция относит основы от 
kar и корней на п (типа tan) к классу VIII, прочие к классу V.

Спряжение основ на с о г л а с н у ю  по/пи. Особенность: п и —> пии перед 
гласной (вопреки § 3 7 ) .  Образец: gak — gaknomi, gakno$i, gaknoti, gaknumah, gak- 
nutha, gaknuvanti\ ipf. agaknavam, agaknoh, agaknot; imper. gaknuhi; opt. gaknuyam.

Спряжение основ на г л а с н у ю  +  по/пи (и karo-/kuru-). Особенности: 1) ну
левое окончание в 2 sg imper. act., 2) конечное и основы может опускаться перед 
т и v (а у kuru- опускается обязательно, причем кроме ш, и также перед у). Об
разец: su — sunomi, suno$i, sunoti, sunumah и sunmah, sunutha, sunvanti\ ipf. asuna- 
m m , asunoli, asunot; imper. sa/ш; opt. sunuyam.

Спряжение kar — karomi, karo$it karoti, kurtnah, kurutha, kurvanti\ ipf. akaravam, 
akaroli, akarot\ imper. Aiurw; opt. kuryarn.

Класс IX

§ 136. Основа равна корню в слабой ступени +  суффикс n a/n i. Примеры: 
krina-fkrini- от /?п „покупать", badhna-fbadhni- от fomd/i „связывать", g  г find-/ 
fg rh n i- от grah „хватать"; agna-/acni- от „есть" (неполноизменяемый корень). 
Открытые корни ряда U2 или /?2, сокращают чередующийся элемент соответствен
но в w и г: puna-/puni- от ра „очищать", g rn a - /g rn i-  от gar ( g f )  „петь". Ана 
логично jina-/jini- от jya  „подавлять" (ряд Л2 samprasaraqa, § 52, слабая ступень 
/7). Особый случай: jana-/jani- от /7ш „знать".

Суффикс имеет чередование ряда Л2; соответственно i перед гласной выпадает 

(§ 55, п. 1). Образец спряжения: — krinami, krinasi, krinati, krinimah , krinitha, 
kninanti; ipf. akrinam , akrinah, akrinat; imper. krinihi, I sg krinani\ opt. krinlyatn.

О с о б е н н о с т ь  основ на с о г л а с н у ю  +  na/ni: в 2 sg imper. act. оконча
ние -ала, которое заменяет суффикс, например, badhana, g fh an a , адапа.

Общее о формах вне презенса
§ 137. Формы вне презенса могут быть образованы: а) от корня; б) от основы 

презенса. В последнем случае тематическая основа презенса берется без конечного



а, атематическая — в том же виде, что 3 pi наст, времени. Основа презенса (без ко
нечного а, если таковое имелось) ведет себя при образовании форм вне презенса 
как н е и з м е н я е м ы й  к о р е н ь  т и п а  set (§§ 62, 63).

Как указано в § 111, выбором первой или второй из этих возможностей опреде
ляется деление глаголов на первичные и производные; у первичных хлаголов формы 
вне презенса образуются от корня (и никак не зависят от того, каков презенс дан
ного глагола), а у производных — от основы презенса (относительно так наз. X 
класса см. § 168). Например, у первичного глагола „пить" (корень ра, презенс 
piba-) будущее pa-syati, инфинитив pa-tum , деепричастие pi-tvat а у каузатива „по
ить" (презенс рауауа-) — соответственно payay-isyati, payay-itum , payay-itva.

§ 138. Имеются, однако, случаи частичного смешения этих двух принципов об
разования форм. С одной стороны, у каузативов и деноминативов единство основы 
в определенных случаях нарушается; см. § 167. С другой стороны, у некоторых 
первичных глаголов отдельные формы вне презенса образуются от основы презенса 
(обычно наряду с образованием от корня). Эта особенность представлена, в част
ности:

1) у группы корней с презенсом типа vinda- (§ 121, п. 1) или с презенсом VII, 
например, lip „мазать, лепить", sic „лить", kart „отрубать", rudh „мешать", idh „за
жигать", ud „мочить"; ср. sinc-itva, irtdh-i$yati и т. п.;

2) почти у всех корней на а с презенсом типа hvaya- (§ 119); ср. hvay-i$yati, 
Qoay-ana- и т. п.;

3) у da „давать" (презенс dada-/dad-) и sad „сидеть" (презенс sida-)\ ср. dat-ta-, 
dat-tva (по типу anit, вопреки § 137), dad-isyate; sid-i$yati, sid-itum.

Во всех этих случаях основа презенса (без конечного а) выступает как побоч
ный корень (§ 69), например, limp при lip, hvay (hve) при hva, dad при da.

Система аориста 
\

§ 139. У первичных глаголов имеется 7 типов образования основы аориста от 
корня. Иногда от одного корня образуется несколько типов аориста.

Из производных глаголов каузативы образуют аорист типа 3, прочие (очень ред
ко) — типа 5.

Асигматический аорист (без суффикса s)

§ 140. Аорист 1 (корневой). В поелеведииский период возможен только у корней 
на а и у bhii и только в act. По строению основы и спряжению аорист 1 совпада
ет с имперфектом класса II (особо bhuy см. § 55, п. 2). Образцы: da „давать", Ыгй 
„быть".



du

1 adam abhuvam
2 adah abhuh
3 adat abhdt

adava abhiiva adama abhunia
adatam abhutam adata a b hut a
adatam abhutam aduh abhuvuh

§ 141. Аорист 2 (простой тематический) по строению основы и спряжению со
впадает с имперфектом класса VI (но открытые корни на аг, am , ап выступают в 
guna), например, 3 sg achidat „рассек" (от chid), asrasat „упал" (от srariis), agisat 
„приказал" (от gas), agamat „пошел" (от gam). Спряжение — как имперфект от 
раса- (§ 115).

О с о б ы й  с л у ч а й :  asthat „бросил" (от as „бросать").
§ 142. Аорист 3 (тематический с удвоением), например: 3 sg ajijanat „родил" 

(от jan), adidrgat „показал" (от darg)ZMcdcudat „побудил" (от cud), atitvarat „пото
ропил" (от tvar). Корень обычно представлен в слабой ступени (но открытые корни 
на аг, am, ап — в gu(ia). Гласная удвоительного слога — и(й) при корне ряда U , 
i(i) при прочих корнях (в некоторых особых случаях а). Долгие i, й выступают в 
удвоительном слоге перед одиночной согласной, если в корне краткая гласная перед 
одиночной согласной (ср. примеры выше). Долгая гласная корня может быть со
кращена, например, adidipat и adidipat „зажег, осветил" от dip. Спряжение — как 
имперфект от раса- (§ 115).

О с о б ы е  с л у ч а и :  apaptat „упал" (от pat), avocat „сказал" (от vac).
Аорист 3 обычно выступает как аорист каузатива (ср. переводы примеров), хотя 

и образуется непосредственно от корня. Формальная связь с основой каузатива об
наруживается только в нескольких случаях типа ajijnapat (или ajijnipat) „сообщил" 
от jnapay-, jnapay- (§ 167).

§ 143. Главный тип сигматического аориста характеризуется суффиксом s, перед 
которым у корней set (§ 63) появляется соединительное i. Ввиду некоторых рас
хождений в огласовке корня и окончаниях принято рассматривать как разные типы 
аорист 4 (с показателем s) и аорист 5 (с показателем i?).

§ 144. Основа аориста 4 равна корню +  s» например (дана основа act.): chaits- 
от chid „рассекать", dhaks- от dah „жечь" (§ 34 Б), drak$- от darg „видеть" (§ 39, 
п. 4), vats- от vas „обитать" (§ 34 А). В act. корень всегда в ступени vrddhi и 
спряжение единообразно. В med. (употребляемом довольно редко) обычно слабая 

ступень корня, но у открытых корней на i, и, i — gupa; корни на am , ап колеб

лются. Особенность форм 2, 3 sg med.: если корень в данных формах оканчивает
ся на краткую гласную, то показатель s отсутствует (т. е. сигматический аорист

Сигматический аорист (с суффиксом s)



заменяется здесь аористом 1); внешне та же особенность у корней на шумную со
гласную, но здесь она может быть объяснена также из сандхи (§ 33). Образцы 
спряжения: ji „побеждать", kar „делать**, chid „рассекать**. Сандхи §§ 33—36.

А с t i v u m

Sg 1 ajai$am akar$am achaitsam
2 ajaifih akar$ih achaitsih
3 ajai$it akarfit achaitsit

du 1 ajaisva akar$va achaitsua
2 ajai$tam akar$tam achaittam

3 ajai$tam akarstam achaittam

pl 1 ajai$ma akar$ma achaitsma
2 ajai?ta akar$ta achaitta

3 ajai$uh akar$uh achaitsuh

M e d i u m

sg 1 ajesi akr$i achitsi
2 aje$thah akrthah achitthah
3 ajesta akfta achitta

du 1 aje$vahi akr$uahi achitsvahi
2 aje$atham akf$atham achitsatham
3 aje$atam akf$atam achitsatam

Pl 1 aje$mahi akf$mahi achitsmahi
2 ajedhvam akrdhvam achiddhvam
3 aje$ata akr$ata achitsata

I
Другие примеры: yuj „соединять** — ayauk§amt 2 pi ayaukta, med. ayuk$i, 3 sg 

ayukta, 2 pi ayugdhvam; rudh „мешать** — arautsam, arauddha, arutsi, aruddha, arud- 
dhvam. В med. также: gam  „идти** — agamsi, 3 sg agamsta и agata ; dd „давать** — 
adi$i, 3 sg adita; ga  „идти** — agi$i, 3 sg  agi$ta.

§ 145. Основа аориста 5 равна корню +  /$, например: rod?- от rue „сиять**, 
vadhi$- от vadh „убивать**, jivi?- от jiv  „жить** (неполноизмен.), cikir?i?- от дезиде- 
ратива cikiry  „хотеть сделать**; NB grahi$- от grah „хватать** (§ 68, примеч.). Сту
пень корня — в act. gui.ia или vrddhi, в med. всегда gupa. Ступень vrddhi в act. 
представлена (хотя и не вполне последовательно) у открытых корней и у несколь
ких корней ряда Аг (в частности, vad „говорить**, mad „веселиться**, vraj „продви- 
гаться**). Образец спряжения: рй „очищать**.



Sg

1 apavisam
2 apavih
3 apavit

A c t  i v u m

du

apavisva 
ap avi§ tam  
apavistam

Pi

apavisma
apavista
apavisuh

M e d i u m

1 apavisi apavisvahi apavismahi
2 apavi§thah apavisathdm apavidhvam (или -dhvam)
3 apavista apavisatam apavisata

Пример без чередования: avadhisam, avadhisi и т. д.
§ 146. Основа аориста 6 (редкий тип) равна корню в guiia +  sis, например, 

yasis- от уа „ехать", rarhsis- от ram  „покоиться44. Имеется только act. (в med. у 
тех же корней выступает аорист 4). Спряжение — как в аористе 5.

§ 147. Основа аориста 7 (редкий тип) равна корню в слабой ступени +  sa> на
пример, diksa- от die „показывать", ghuksa- от guh „прятать" (§ 34 Б). Спряже
ние — в act. как в аористе 2, в med. смешанное: adiks-i, -athah, -ata , -avahi, -atham, 
-atam, -amahi, -adhvam, -an/a.

Инъюнктив

§ 148. Инъюнктив равен аористу без аугмента, например: та gah  „не ходи" 
(аорист 1 agah), та bhUt „пусть он не будет". Особый случай: наряду с та bhai- 
sih  „не бойся" (аорист 4 abhaisih) встречается та bhaih. Изредка встречается инъ
юнктив, равный безаугментному имперфекту (а не аористу).

Прекатив

§ 149. Прекатив (иногда называемый также оптативом аориста) представляет 

собой полусамостоятельное образование: в act. он не зависит, а в med. лишь от
части зависит от того, кякой тип аориста имеется у данного корня.

В act. основа прекатива равна корню в слабой ступени -f* yds, например (сандх-и 

§ 55, п. 4): bhuyas- от bhu „быть"» griiyas- от дги „слышать", kriyas- от kar „де
лать ", ucyds- от vac „говорить", gamyas- от gam  „идти"; ар у  as- от ар „достигать4* 

(неполноизмен.). Полноизменяемые корни на а имеют основу на -eyas-, например, 
stheyas- от stha „стоять". Так же, как в инъюнктиве, аугмент отсутствует. Обра
зец спряжения:



А с t i v u m

sg du Pi

1. bhdyasam bhuyasoa bhiiyasma
2. bhuyah bhiiyastam bhuyasta
3. bhUyat bhuyastam bhuydsuh

В med. (который в послеведийский период почти не встречается) основа прека- 
тива равна основе med. аориста 4 (у корней anit) или 5 (у корней set) +  i (в час
ти форм is). Так, от bhU: bhavisi-ya, -sthah, -sta> -vahi, -yastham, -yastam, -mahi, 
-dhvam (или -dhvam), -ran.

Система перфекта

§ 150. Основа перфекта (у первичных глаголов) состоит из корня с удвоитель- 
ным слогом. Гласная удвоительного слога: и при корнях ряда U, i — ряда / ,  а — 
при. прочих корнях.

Формы перфекта делятся на с и л ь н ы е  (sg act.) и с л а б ы е  (все прочие). Сту
пень Корня в сильных формах: а) в 3 sg vrddhi у открытых корней, а также у 
корней ряда Л |, оканчивающихся на одиночную согласную, gtifla — у прочих кор
ней; б) в 1, 2 sg gupa (но если в 3 sg vrddhi, то эта ступень допускается, наряду 
с guna, и в 1 sg). Ступень корня в слабых формах — слабая (но у закрытых кор
ней рядов М, N в послеведийском языке gu#a).

Примеры (даны 3 sg и 3 pi act.; сандхи §§ 54, 55): yuyoja, yayujuh от yuj „со
единять41; cik$epa, cik§ipuh от k$ip „бросать"; vamrta, vavrtuh от vari „поворачи
вать"; тпйуа ‘(1 sg nin&ya или ninaya), ninyuh от ni „вести"; tmtava (1 sg tustdva 
или ta§tava), tustuvuh от stu „хвалить"; cakara (1 sg cakara или cakara) , cakruh от 
kar „делать"; jagama (i sg jagama или jagama) t jagmuh от gam „идти"; jagraha
0  sg jagraha или jagraha), jagrhuh от grah „хватать". Неполноизменяемые корни: 
rarak$af raraksuh от raks „защищать", jahasa (1 sg jahasa или jahasa), jahasuh от 
has ^смеяться4*, jijiva, jijivuh от jiv „жить".

§151. О с о б ы е  с л у ч а й  у д в о е н и я .  1. У корней, начинающихся (в сло
варной записи) с д , i, и, удвоительный слог равен этой гласной (причем i-e, i-ai, 
«-о, и-аи дают iye, iyai, imo, таи, вопреки §§ 37, 41), например: аса от ас „есть"; 
iyesa, isuh (из i-is-ar) от is „искать"; iyaya, (NB) от t „идти"; auosa, ws«/* от

„обжигать”. И с к л ю ч е н и е :  корни вида „а/г или аг +  согласная" получают 
вя-, например, ananja от а/г/ „мазать", апагсй от arc „сиять". Корни с начальной 
Долгой гласной перфектной основы не образуют, кроме ар „достигать" (перфект 
Ьра).



2. Полноизменяемые корни ряда Ах samprasarapa имеют во всем перфекте удвои
тельный слог того строения, которое соответствует их слабым формам. Так, uvaca, 
Ucuh (из и-ис-иг) от vac „говорить", iyaja, ijuh от yaj „совершать жертвоприноше
ние", su$vapa, su$upuh от svap „спатъ“, vivyadha, vividhuh от vyadh „пронзать". 
Огласовка удвоительного слога, соответствующая сонанту в корне, встречается и у 
некоторых других корней, например, didyota от dyut „светить".

§ 152. О с о б е н н о с т ь  о с н о в ы  с л а б ы х  ф о р м .  У корней, имеющих в 
словарной записи вид: „согласная (кроме гуттуральных^)/! и v) +  а +  согласная 
(кроме г, v , //)" — слабая основа перфекта образуется без удвоения, но с заменой 
корневого а на е , например: seduh „сели" от sad, tenuh „натянули" от tan ; анало
гично tepuh „разогрелись", bhejuh „распределили", yemuh „сдержали", celuh „двину
лись" и т. д. (однако rarak%uh, jahasuh, jagm uh , см. § 150).

Не подчиняются этому правилу yaj (ijuh, см. § 151, п. 2) и jan (jajfiuh „роди
ли"). Вне указанных условий данный способ используется у корней car (ceruh „по
шли"), tar (teruh „перешли"), tras (tresuh и tatrasuh „испугались") и некоторых дру
гих.

§ 153. Образцы спряжения: yuj, kar, vac, tan (см. выше), da „давать".

Сильные формы — sg act.

1. yuyoja cakara uvaca tatana dadau (NB)
и cakara и uvaca и tatana

2. yuyojitha cakartha uvaktha tatantha dadatha
и uvacitha и tenitha1 и daditha1

3. yuyoja cakara uvaca tatana dadau (NB)

Слабые формы 

О б ы ч н о е  с п р я ж е н и е

A с t i v u m M e d i u m

du P1 sg du pl

1 у uy и jiva yuyujima yuyujc yuyujivahe yuyujimahe
2 yuyujathuh yuyuja yuyuji$e yuyujathe yuyujidhve
3 yuyujatuh yuyujuh yuyuje yuyujate yuyujire

так же Qciva и т.д., teniva и т.д., dadiva и т. Д.

1 Вопреки § 150 здесь используется (факультативно) основа слабых форм.



Спряжение без с о е д и н и т е л ь н о й  г л а с н о й  (образец kar)

1 cakfva cakrma
2 cakrathuh cakra
3 cakratuh cakruh

cakre cakfvahe cakfmahe
cakf$e cakrathe cakrdhve
cakre cakrate cakrire (NB -i-)

Образцу da следуют все корни на а, образцу tan — корни с основой слабых 
форм по § 152 (типа ten-). В выборе ркончаний (с i или без i) образцу yuj следуют 
все корни, не имеющие vrddhi в 3 sg act., образцу kar — только bhar „нести", sar 
„бежать, течь", var „выбирать", stu „хвалить", дги „слышать", sru „течь", dru „бе
жать" (ср., например, 2 sgtu$totha , 1 p\tu$tum a, 3 р\ tu$tuvuh), образцам vac и tan — 
остальные имеющие vrddhi, например, dhar „держать" (dadhar-tha и -itha, dadhrima, 
dadhruh), ni „вести" (ninetha и ninayitha, ninyima, ninyuh, cp. § 55, n. 2). Возмож
ны также колебания, например, 1 pi jagmima и jagantna от gam  „идти".

§ 154. И н д и в и д у а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и :
1. Перфект от vid „знать" образуется без удвоения и имеет значение настояще

го времени: veda ,^знаю, знаег", 2 sg vettha, pi vidma, vidaf viduh.
2. У ah „говорить" имеется только перфект (причем только 2-е и 3-е лицо); 

значение прошедшего или настоящего времени: aha „сказал, говорит", 2 sg attha 
(сандхи вопреки § 36, п. 2), du ahathuh, ahatuh, 3 pi ahuh.

3. У as „быть" единая основа перфекта as-: asa, asitha, pi asitna, risa, asuh.
4. У bhii „быть" единая аномальная основа перфекта babhH(v)- (ср. § 55, п. 2): 

babhiiva, 2 sg babhuvitha и babhHtha, pi babhuv-ima, -a, -uh.
§ 155. Причастия прошедшего времени (иначе перфектные причастия) в послеве- 

дийский период употребляются редко. Основа активного причастия получается из
1 pi act. заменой -тс* на -varhs- (но если перед -та три слога, соединительное i 
опускается): yuyujvarhs-, с ak г varhs-, ucivams-, tenivarhs-, dadivams-, vidvarhs-; также 
jagmivarhs- и jaganvarhs- (ср. выше). Ск^иение — § 94; женский род -u$i-t напри
мер, cakrufi-, Ucu$i-.

Основа медиального причастия получается из 3 pi act. заменой -uh на -апа-: 
yuyujana-, cakrana-, йсапа-% dadana-, jagmana-.

§ 156. Описательный перфект. Все производные глаголы, а также первичные 
глаголы, у которых образование перфекта почему-либо затруднено (в частности, с 
начальной долгой гласной), выражают перфектное значение описательно: особая ад
вербиальная форма на -am в сочетании с перфектом вспомогательного глагола kar 
или as, реже bhu (так наз. описательный перфект). Форма на -am образуется от 
основы презенса (если их две — от сильной); таким образом, с морфологической 
ючки зрения описательный перфект примыкает к системе презенса, а не перфекта 
(ср. сноску к § 114). Примеры: bodhayam asa „разбудил" от каузатива bodhay-;



asam cakre „сел" от as (презенс класса II). Изредка описательный перфект встре
чается параллельно с обычным.

.Система простого будущего
§ 157. Основа простого будущего времени равна корню в ступени gupa +  sya 

(у корней set i$ya), например, dasya- от da „давать". Другие примеры (сгндхи 
§§ 34, 35, 39): полноизмен. anit — chetsya- от chid „рассекать", dhok$ya- от duh „до
ить ", drak$ya- от darg „видеть"; неполноизмен. anit — apsya- от ар „достигать"; 
полноизмен. set — bhavi$ya~ от bhii „быть", grahi$ya- от grah „хватать" (§ 68, 
примеч.); также vatsya- и vasi$ya- от vas „обитать" (смешанный тип); неполноизмен. 
set — jivisya- от jiv  „жить", sthapayi$ya- от каузатива sthapay- „ставить".

О с о б е н н о с т ь :  все корни на аг имеют соединительное i (независимо от де
ления ani{—set), например, kari$ya- от kar „делать" и kar (k f)  „рассыпать".

Спряжение— как наст, время от раса- (§ 115), например, dasyami „дам". Име
ются также причастия, например, bhavi$yant- „будущий", grahi$yamana- „намере
вающийся схватить (себе)".

§ 158. Кондиционалис по внешнему строению представляет собой имперфект от 
основы будущего времени, например: akari$yam „я сделал бы".

Будущее II
§ 159. Будущее II (или описательное1) с внешней стороны равно сочетанию 

N.sg имени деятеля на -tar- (§ 175, п. 1) и вспомогательного глагола as „быть" в 

настоящем времени (в 1-ми 2-м лицах; в 3-м лице выступает просто имя деятеля 
в разных числах). Как и обыкновенные личные формы глагола, будущее II допус
кает прямое дополнение в винительном падеже. Образец спряжения: da „давать".

А с t i v u m 

sg du pi

1 datasmi datasva datasmah
2 datasi datasthah datastha 

* 3 data datarau datar ah

Встречается (очень редко) также med.: 1-е лицо datahe, datasvahe, ddtasmahe% 
2-е лицо datase, d at asa the, datadhve (в 3-м лице форм, отличных от act., нет).

1 Несмотря на сходство традиционных названий, описательное будущее не анало
гично описательному перфекту (§ 156), поскольку оно не заменяет простого буду
щего, а сосуществует с ним, отличаясь от него по значению (см. § 109).



Пассив
§ 160. Пассив морфологически независим от соответствующих форм act. и med. 

При спряжении пассив принимает окончания med.
Основа презенса пассива равна корню в слабой ступени +  уа (т. е. такая же, 

как в IV классе). Примеры пассива (в 3 sg наст, времени; сандхи § 55, п. 4): chi- 
dyate от chid, ucyate от vac „говорить", gfhyate  от grah „хватать", badhyaU от 
bandh „связывать", digate от da „давать", hdyate от hva „звать", gruyate от gru 
„слышать", kriyate от kar „делать", giryate от gar ( g f )  „глотать", gamyate от gam  
„идти" (см. также примеры в §§ 51, 52, 62). Неполноизменяемые — tapyate от tap 
„быть горячим, греть", apyate от ар „достигать", jnayate от jha „знать".

П р и м е ч а н и е .  В ведийском языке пассив отличался от med. IV класса 
местом ударения: pacyate „печется, варится" (пассив)— pacyate „становится 
готовым, зреет" (med. IV класса); ср. § 232. В послеведийском языке такие 
формы омонимичны, а иногда (ввиду особенности значения глаголов IV клас
са, § 118) почти неразличимы и по смыслу, ср. trasyate „боится, испуган". 
У ga (ga i) „петь" омонимии нет: act. gay ati, med. gay ate, pass, giyate.

У каузативов пассив образуется от усеченной основы — без конечного dy. bo= 
dhy ate от bodhay- „будить", gravyate от gravay- „объявлять", sthapyate от sthapay- 
„ставить".

Спряжение — как med. от раса- (§ 115), например: chidyate „рассекается", achid- 
yata „рассекался", chidyasva „будь рассечен", chidyeta „пусть будет рассечен", 
chidyamana- „рассекаемый".

§ 161. Кроме презенса, пассив имеет особую форму 3 sg аориста с окончанием 
-i. Ступень корня — такая же, как в 3 sg act. перфекта (§ 150). Примеры: ayoji 
„был соединен", akari „был сделан", abhaji „был распределен". После корневого а 
вставляется у: adhayi „был положен".

Во всех остальных личных формах для передачи пассивного значения использу
ется просто med., например, перфект cakre „сделал себе", „сделался", но также 
„был сделан". В очень редких случаях встречаются, кроме того, формы, образован
ные от основы 3 sg аориста пассива.

Неличные формы, образуемые у  первичных глаголов 
непосредственно от корня

§ 162. Причастия на - /а -  и -п а - (с одинаковым значением). Их вместе называ
ют также пассивным причастием прошедшего времени, но фактически они имеют 
пассивное значение только у переходных глаголов: ср. kfta- „сделанный", bhagna-



„сломанный", но sthita- „вставший, стоящий", m rta - „умерший, мертвый". Двойное 
значение в случаях типа gala- „ушедший, прошедший" и „пройденный".

Ступень корня — слабая. Перед -ta- (но не перед -па-) возможно соединительное 
i (см. § 63, правила о корнях set). Основным является суффикс -ta-; -па- выступа
ет после большинства корней на аг (ряда R2) и на d , послё части корней на а, 
*, й и некоторых других. При нескольких корнях возможны оба суффикса.

Примеры причастий на -ta- (сандхи §§ 36, 39, п. 1): bhuta- от Ыш „быть", 
dr§ta- от darg „видеть", ukta- от vac „говорить", supta- от svap „спать", ista- от 
/$ „искать" и от yaj „совершать жертвоприношение", baddha- от bandh „связывать", 
dugdha- от duh „доить", lidha- от lih „лизать", udha- от vah „везти", yata- от уат 
„сдерживать" (ряд M J , bhranta- от bhram „бродить" (ряд М 2), sthita- от stha „сто
ять", pita- от ра „пить"; rudita- от rud „плакать" grhita- от grah „хватать" (см. 
также примеры в §§ 51, 52). Неполноизменяемые — apta- от ар „достигать", dag- 
dha- от dah „жечь", jnata- от jna „знать"; raksita- от rak$ „защищать", jivita- от 
jiv  „жить", bha$ita- от bha? „говорить". О с о б ы е  с л у ч а и :  hita- от dha „класть"; 
datta- от da. „давать" (§ 138, п. 3).

У производных глаголов с основой на ау (каузативов и деноминативов) это ау 
отбрасывается: bodhita- от bodhay- „будить", sthapita- от sthapay- „ставить", duh- 
khita- от duhkhay- „огорчать".

Примеры причастии на -па- (сандхи §§ 36 [п. 3], 38): chinna- от chid, bhagna- от 
bhafij „ломать", girna- от gar (g r )  „глотать", рйгпа- от par (р г )  „наполнять", 
Ыпа- от ha „оставлять".

§ 163. Добавлением -vant- к основе причастия на -ta- (реже на -па-) получается 
основа неличной формы, равнозначной активному причастию прошедшего времени 
(на -varhs-, § 155), например, krtavant- „сделавший".

§ 164. Инфинитив равен корню в ступени guna +  *ит (У корней set itum). При
меры (для тех же глаголов, что в § 157): datum, chettum, dogdhum, drastum , ар- 
tum , bhavitum, grahitum , vastum и vasitum, jivitum , sthapayitum; от kar „делать" — 
kartum. См. также примеры в. §§ 36, 51.

§ 165. Деепричастия (абсолютивы). У глаголов без преверба суффикс -tva 
(-itva), у глаголов с превербом -уа (но после краткой гласной -tya), например: bfw- 
-tva „будучи", но рга-Ыш-уа „возникши, возникая"; см. также § 219. Ступень кор

ня — слабая.
Деепричастие на -tva обычно можно получить из причастия на -ta- простой за

меной суффикса, например: dr? tva , uktva, suptva, baddhva, sthitva, pitva , ru d itva , 
jhatva , jivitva , hitva, dattva (cm. § 162); однако у производных глаголов ау не усе

кается, например, bodhayitva. При причастии на -па-: chittva, purtva.
Деепричастия на -уа, -tya: -drgya , -chidya, -исуа (от vac „говорить"), -girya (o r  

gar „глотать"), -grutya (от gru „слышать"), -jitya  (от ji „побеждать"). Корни на а



обычно выступают не в слабой ступени, а в gupa: -sthaya (от stha „стоять"), -dhaya 
(от dha „класть"), -daya или -dadya (от da „давать"); однако -hiiya от hva „звать",
-рауа и -piya  от ра  „пить", -gayа и -giya от ga  „петь". Полноизменяемые откры
тые корни рядов M v  обычно допускают два варианта: -gam-ya и -ga-tya от 
gam  „идти". У каузативов ау отсекается, например, -bodhya от bodhay- „будить", 
vacya от vacay- „заставить говорить", кроме случая, когда в результате такого 

отсечения деепричастие каузатива совпало бы с деепричастием первичного глагола, 
например, -gamayya „послав" (ср. -gamya „пойдя"), -араууа „позволив достичь" 
(ср. -ару а „достигши").

Изредка встречается деепричастие на -am; ступень корня — как в 3 sg act. пер
фекта. Пример: gravam „слушая". Для таких форм характерно повторение (с усили
тельным значением): gravam gravam „напряженно слушая".

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

§ 166. Санскритское словообразование можно разделить на: а) собственно аф
фиксальное словопроизводство (а также некоторые случаи конверсии); б) словосло
жение; в) способ словообразования, промежуточный между аффиксацией и словосло
жением; сюда относится соединение с превербами и именными префиксами.

СОБСТВЕННО АФФИКСАЛЬНОЕ СЛОВОПРОИЗВОДСТВО

Образование глаголов 

Образование глаголов от глаголов

§ 167. Каузативы. Каузатив от глагола со значением „делать (производить) дей
ствие А" означает „заставить (побудить) делать А"1. Каузатив от переходного гла
гола довольно часто, кроме того* (а иногда даже вместо того), имеет значение, 
практически равное значению исходного глагола (ср. karayati ниже).

Основа презенса каузатива равна корню (в той же ступени, что в 3 sg act. пер
фекта, § 150 )^  at/a. Примеры: bodhayati „будит" от budh „бодрствовать", dargayati 
„показывает" от darg „видеть", karayati „заставляет делать" (но иногда также 
просто „делает") от kar, vacayati „побуждает (заставляет) говорить" от vac, jivayati 
„оживляет" от jiv. Однако ряд корней (многие на am, значительная часть корней set 
на аг , а/, ап и некоторые другие) вместо ступени vrddhi или наряду с ней имеют 
gupa, например: gamayati „посылает" от gam , janayati „порождает" от jan , patayati

1 Такой же условный способ передачи значения производных (при котором А 
символизирует значение исходного слова) используется и далее.
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или patayati „бросает, опрокидывает*4 от pat (в раннем языке таких отступлений 
больше, чем в позднем).

У корней группы labh—lambh (§ 70, п. 2) каузатив обычно типа lambhayati; в 
группе guh—guh (§ 70, п. 3) — типа gdhayati; в группе lip—limp (§ 138, п. 1) — 
lepay ati и limpayati.

После корней на а вставляется элемент р, например, sthapayati „ставит" от stha 
(у нескольких корней а при этом может сокращаться, например, jhapayati или /Ла- 
payati „сообщает" от jha). Однако у корней группы ра—pay (§ 70, п. 4) каузатив 
обычно типа payayati.

О с о б ы е  с л у ч а и :  а) с элементом р  — аг pay ati от аг „двигать"; m apayati, 
lapayati (и Idyayati), j  a pay ati, adhy-apayati от mi „уменьшаться, гибнуть", И 
„льнуть", ji „побеждать", adhi-i „учиться"; ropayati (и rohayati) от ruh „поднимать
ся"; в позднем санскрите появляется каузатив с суффиксом -арауа-, например, 
jivapayati „оживляет"; б) с другими вставными элементами— bhi$ayati, prinayati, 
dhunayati, sphavayati, patayati, ghatayati от bhi „бояться", pri „любить", dhii „тря
сти", spha „жиреть", pa „охранять", han „убивать".

Спряжение каузативов: аорист по § 142, прочие формы от основы на ау (однако 
перед -£/а-, -/а- и -ала- это ау отбрасывается). Образец: bodhay- „будить"— наст. 
bodhayati (причастие med. bodhayamana- и bodhayana-, § 115, сноска), аорист аЬй- 
budhat, перфект bodhayam asay буд. bodhayi%yati, буд. II bodhayita, пассив bodh- 
yatef неличные формы bodhita-, bodhay itumy bodhayitva, -bo dhy a.

Характерное управление каузативов: karayati asirh bhrataram (или bhratra) „за
ставляет брата сделать меч (asi-)".

§ 168. Так наз. глаголы X класса. Некоторые глаголы отличаются от обычных 
каузативов только тем, что они не противопоставлены никаким первичным глаго
лам. Таковы, например, corayati „крадёт", k$alayati „стирает, моет", pidayati „да
вит, мучит": от соответствующих корней (cur, k$al, pid) не образуется никакого 
другого, „некаузативного" презенса. В индийской традиции такие глаголы рассмат
риваются вместе с первичными, а именно, они выделяются в так наз. X класс (с 

формулой основы презенса „корень +  ауа“). Соответственно, по образцу первич
ных глаголов они представлены в словарях корнем, а не основой презенса.

В действительности, однако, эти глаголы не обладают основным свойством пер
вичных глаголов (образованием форм вне презенса от корня, §§ 111, 137), а спря
гаются точно так же, как каузативы, например: согау- „красть" (в словарях дано 

сиг) — наст, corayati, аорист aciicurat, перфект coray am asa и т. д. как bodhay-.
В состав традиционного X класса входит также некоторое число деноминативов 

на ауа (ср. § 172).
§ 169. Дезидеративы. Дезидератив от „делать действие А" означает „хотеть (на

мереваться) делать А". Основа презенса дезидератива состоит из корня с удвой-



тельным слогом +  sa (или i$a, § 63). Гласная удвоительного слога: и при корнях 
ряда U t i при прочих. Ступень чередования: у корней на i, /, и, м, аг — слабая; у кор
ней со срединным t, и, аг слабая перед sa, но обычно guija перед i$a; у прочих кор
ней, как правило, guoa. При этом на конце корня i —> i, и —>й, f —> ir (или йг), 
обычно также am —> am, an —> an.

Примеры: jijfiasate „хочет знать", didfk$ate „хочет видеть", gugru$ate „хочет слы
шать", cikir$ati „собирается сделать", jighamsati „хочет убить", didhak$ati „собира
ется сжечь", jijivi$ati „хочет жить" (от /ла, darg, gru, kar, han, dah, jiv). Особые 
случаи: ditsati, cUiitsati, lipsate от da „давать", dha „класть", labh „получать"; се
мантически более самостоятельны ipsati „стремится", gik$ate „учится, упражняется", 
bhiksate „просит милостыню" (ср. ар „достигать", gak „мочь", bhaj „распределять, 
иметь долю").

Формы за пределами презенса (довольно редкие) — от основы вида jijnas-, did fky  
и т.д. Особенность дезидеративов — регулярное образование прилагательного (или 
причастия) на -и и имени действия на -а, например, didfk$и- „желающий видеть", 
dxdrk%d‘ (f) „желание видеть".

§ 170. Интенсивы. Интенсив (или фреквентатив) от „делать действие А" озна
чает „делать А усиленно или часто". В act. презенс интенсива сходен, если не счи
тать характера удвоения, с презенсом III класса; см. § 133. Основа med. получа
ется из слабой основы act. добавлением уа. Удвоение особое (так наз. „тяжелое44): 
после со1ласной удвоительного слога при корнях р*дов Л, / ,  (У, R , L, М, N  вы
ступают соответственно а, е , о, аг, al, am, ап (но при рядах R , L, М , N возмож
но также а). В классическом языке интенсивы употребляются довольно редко, при
чем преимущественно в med. и практически только в презенсе.

Примеры: roraviti, roruyate „вопит14 от ги „кричать44; tatapyate „сильно страда
ет44 от tap „быть горячим, страдать44; bambhramitiy bambhramyate „бродит туда 
и сюда44 от bhram „бродить44. Изредка встречается двусложное удвоение (с i и i), на
пример, varivartti (наряду с varvart^i) „раскатывает44 от vart „поворачивать, ка
тить44. Некоторые интенсивы не противопоставлены никакому более простому пре- 
зенсу, например: jagarti „будит44, nenekti „моет4*.

§ 171. В принципе возможны и д в а ж д ы  п р о и з в о д н ы е  глаголы, напри
мер: didargayi$ati „хочет показать44 (дезидератив от каузатива dargay-), gik$ayati 
„обучает44 (каузатив от дезидератива giky).

Образование глаголов от имен

§ 172. Значения отыменных (деноминативных) глаголов разнообразны; так, 
при исходном имени со значением А, это, в частности: „выступать в качестве А44, 
„быть как А44, „делать, создавать А44, „делать таким, как А41, „применять А44,



„желать Ам и др. Внешнее выражение всех этих значений одинаково: основа пре
зенса деноминатива чаще всего равна основе исходного имени уа , например: 
duhkhayati „огорчает" от duhkha- „горе", namasyati „почитает" от namas- „почте
ние". Иногда конечный элемент именной основы перед суффиксом -уа - несколько 
изменяется; так, i, и обычно удлиняются (ср. gatrdyate „враждует" от gatru- 
„враг"), а может удлиняться или заменяться на i. Вне презенса употребительны 
только неличные формы, причем поч1И исключительно при основе на ауа (в этом 
случае они такие же, как у каузативов, например, duhkhita-, duhkhayitum).

Образование имен

Образование имен от глаголов

§ 173. Описываемые ниже отглагольные имена (кроме тех, для которых специаль
но оговорено обратное) образуются от глаголов всех типов: первичных и произ
водных, простых и сложенных с превербами.

Герундивы (иногда называются также пассивными причастиями будущего вре
мени; см. также § 206). Общее значение „тот, над которым следует (предстоит) 
произвести данное действие", например, hantavya- „которого следует убить". Суф
фиксы -уа- (с редким вариантом -tya-), -tavya- и -aniya-. Герундивы на -tavya- и 
•aniya- получаются простой заменой суффиксов соответственно из инфинитива 
(§ 164) и имени на -ала- (§ 174, п. 1), например, datavya- от da „давать", kara- 
niya- от kar „делать". У герундива на -уа- ступень корня большей частью как 
в каузативе (§ 167), например: chedya- от chid, karya- от kar, janya- от jan „рож
дать". Иная огласовка, например, в jayya- или jeya- (§ 54) от ji „побеждать", 
dfgya - от darg „видеть", girya- от gar ( g f )  „петь". Корни на а меняют а на е> 
например, deya- от da „давать". У каузативов ау отбрасывается (даже если воз
никает омонимия с первичным глаголом): sthapya- от sthapay „ставить". У корней 
на t, и, аг встречается также форма на -tya -, например, grutya-, krtya - от gru, 
kar Наличие у глагола одного герундива не исключает других, ср. kqrya-, krtya-, 
kartavya-, karaniya- (различающиеся лишь некоторыми оттенками значения).

§ 174. Имена деятеля и имена действия в ряде случаев образуются с помощью 
одних и тех же суффиксов. При этом имя деятеля выступает обычно и как при
лагательное и как существительное, имя действия — как существительное (об их 
различии по ударению см. § 234). Основные суффиксы этой группы:

1. -ала- (как имя действия — п); корень в gupa. Примеры: karana- „делающий", 
(п) „действие"; chedana- „рассекающий", (п) „рассечение"; vacana- (п) „речь"; dana- 
(п) „давание, дар" (см. также примеры в §§ 51, 52, 62). У каузативов ау отбра
сывается: аграпа- „передающий", sthapana- (п) „установление", vacana- (п) „застав- 
ление говорить".



2. -а- (как имя действия обычно т ) ; преимущественно от первичных глаголов. 
Ступень корня — обычно как в каузативе; много дублетных форм с а и а. При
меры: дока- (о k см. § 57) „горящий14, (т ) „горение, боль, страдание44; sarpa- „пол
зающий44, (ш) „змея44 (оба — имена деятеля); пауа- (ш) „вождь44; veda- (m) „(свя
щенное) знание44, sam-bhara- (m) „сбор44.

3. -as- и -man- (как имена действия — п); только от первичных глаголов без
превербов. Корень в guna. Возможно также значение качества, иногда и более/
конкретные значения. Имена деятеля редки. Примеры: apas- „деятельный44, (п) 
„дело44; namas- (п) „почитание44; vacas- (п) „речь, слово44, manas- (п) „ум, дух44, 
tejas- (п) „красота44; dharman- „поддерживающий44, (п) „поддержка, устой"; vegman- 
(п) „жилище".

4. В этих же двух функциях выступают также корневые отглагольные имена 
(только от первичных глаголов; чаще всего в составе сложного слова в значении 
имени деятеля), ср. §§ 96, 193. Как имя действия — f. Пример: dvi$- „ненавидя
щий", (in, f) „враг44, (f) „ненависть".

§ 175. Другие суффиксы имен деятеля:
1. -/аг- (у корней set -itar-)\ корень в gupa. Основные значения: а) значение 

постоянной деятельности (ср. русск. -тель)\ б) близкое к причастному; в) в соста
ве будущего II (§ 169) значение причастия будущего времени. Примеры: datar- 
„податель, дающий", kartar- „деятель, создатель", dogdhar- „доящий*4 (от duh), 
vaditar- „оратор, говорящий", sthapayitar- „установитель, основатель".

2. -in-, -aka- (первоначально отыменные суффиксы); ступень корня как в кау
зативе. Примеры: vadin- „говорящий44, pacaka- „повар". После корневого а встав
ляется у: sthayin- „стоящий".

§ 176. Другие суффиксы имен действия:
1. -ti- (f); только от первичных глаголов. Ступень корня — слабая. Примеры: 

mati- (f) „мысль", (f) „зрение", piti- (f) „питье", vfddhi- (f) „рост, возраста
ние", a-gati- (f) „приход44. %

2. -a- (f); преимущественно от неполноизменяемых корней и производных основ 
(ср. § 169). Пример: krid-a- (f) „игра".

§ 177. Имена орудий: суффикс -tra- (у корней set -itra-)\ обычно п; только от 
первичных глаголов без превербов. Корень в g u ga . Примеры: patra- (п) „чаша“, 
khanitra- (п) „лопата".

Образование имен от имен

§ 178. Суффиксы присоединяются к основе исходного имени. Основы с чередо
ваниями в нормальном случае выступают в той же огласовке, что в I. pi (см. §78, 
88), т. е. как в средних формах. Однако перед суффиксами, начинающимися с



гласной или у: а) основы на а, а, i, i (изредка также на ап) теряют эти элемен
ты; б) основы на и оканчиваются на av (но перед суффиксом женского рода -i—  
на v)\ в) основы на ап , in, varhs, апс оканчиваются как в l.sg.

§ 179. Присоединение некоторых суффиксов (§ 181, п. 1) может сопровождать
ся переводом начального слога исходного имени в ступень vrddhi (независимо 
от того, к какому морфологическому элементу относится этот слог). Примеры: 
tapasa- „аскет", от tapas- „покаяние", naihsnehya- „нелюбовь" от nihsneha- „лишен
ный любви", lauklka- „мирской" от loka- „мир". В случаях типа pautra- „внук" 
от putra- „сын“ данный прием внешне выступает как единственное словообразова
тельное средство.

О с о б ы й  с л у ч а й :  слова, начинающиеся с согласной +  г/, и, могут тракто
ваться при данной операции как начинающиеся с согласной +  iy, uv; ср. vaiyagh- 
га- „тигриный" от vyaghra- „тигр".

Образование женского рода

§ 180. Существительные, обозначающие лиц женского пола, и прилагательные 
женского рода образуются от соответствующих имен мужского рода одними и те
ми же способами.

При мужском роде на а возможны суффиксы женского рода -а- или -Z-; прос
тых правил распределения нет (необходимо обращаться к словарю). В целом 
у прилагательных преобладает -а- (только -а- у причастий), у существительных — 
-Z-. Примеры: nava- „новый" — f nava-\ papa- „дурной" — papa,- и papi-\ vasanta- 
„весенний" — vasanti-; kumara- „мальчик" — kumari- „девочка"; vatsa- „телёнок" — 
vatsa- „тёлка". У имен на -а/га- женский род обычно на -ika-: pacaka- „повар" — 
pacika- „повариха".

При мужском роде на аг, ал, in , ant, at, yarns, varhs, аЛс женский род обра
зуется суффиксом -i-, например: dd/ri- „подательница, дающая", rajhi- „царица11, 
guni- „сука", balini- „сильная", dadati- „дающая", kegavati- „волосатая", mahati- 
„большая", kaniyast- „меньшая", vidufi- „знающая", ш а- „направленная вниз" (ср 

§§ 86—95).
О с о б е н н о с т ь  п р и ч а с т и й  на ал/. По образованию женского рода они

делятся на три группы: 1) от атематических основ презенса: chindant---- chindati-
(по общему правилу); 2) от тематических основ презенса (кроме класса VI и де 
номинатива): pacant— pacanti- (с огласовкой ant, вопреки § 178); 3) от тематичес
ких основ презенса VI, будущего и деноминатива: tudant— tudanti- и tudati-. См 
также § 128.

П р и м е ч а н и е :  Группы 2 и 3 в ведийском различались ударением’ 
pacant-, но tudant-; см. §§ 232, 233, 235.



При мужском роде на i, as, а также у корневых имен женский род обычно 
совпадает с мужским, например, guci- m, f, п „чистый". При мужском роде на и 
женский род совпадает с мужским или образуется добавлением суффикса -*- (из
редка также удлинением конечного и основы): m fdu- „мягкий"— f mrdu- и mfdvi-; 
guru- „тяжёлый" — gurvi-; babhru- „коричневый" — babhru- и babhru-.

Для обозначения жен употребляется также суффикс -ani-: indrani- жена Ин
дры.

О с о б ы е  с л у ч а и :  pati- „господин" — patni- „госпожа4*; sakhi- „друг" — sakhi- 
„подруга"; yuvan- „молодой" — f yuvati-; pivan- „жирный" — pivari-.

Прочие отыменные производные

§ 181. Для образования п р и л а г а т е  л ь н ы х о т  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  ис
пользуются следующие основные суффиксы:

1. -a-, -ya-t -еуа-, -iya-, -ka-, -aka-, -ika-. Круг значений (при исходном имени 
со значением А): „принадлежащий А", „свойственный А", „связанный с А", „сде
ланный из А", „происходящий от или из А" и др. Эти суффиксы (кроме -ka-, 
•aka-) часто сопровождаются начальным vrddhi (§ 179); появление vrddhi частично 
определяется значением производного (см. §§ 182, 183, 186). Примеры: daiva-, dai- 
vya-, daivika- „божественный, божий" от deva- „бог"; v a sa n ta v a sa n tik a -  „весен
ний" от vasanta- „весна"; mukhua- „передний, главный" от mukha- „уста, лицо"; 
madiya- „мой" от mad- (§ 107).

2. -vant-, -mant-, -in- (с вариантами -vin-, -min-) „обладающий A“; -тауа- „со
стоящий или сделанный из А", „изобилующий А". Примеры: kegavant- „волосатый" 
от kega- „волосы"; balin- „сильный" от bala- „сила"; udakamaya- „состоящий из во
ды (udaka.-)u.

О прилагательных на -апс- (от превербов, реже от имен) см. § 95.
§ 182. Производные прилагательные легко субстантивируются. Важный част

ный случай здесь составляют н а з в а н и я  л и ц  по р о д и т е л ю  и л и  п р а р о 
д и т е л ю  (ср. русские отчества). Для них используются в основном суффиксы -а-, 
•уа- (обычно названия по отцу или праотцу), -еуа- (обычно по матери или прама
тери), с обязательным начальным vrddhi; например: kaurava- „потомок (царя) Kuru", 
kaunteya- „потомок (царицы) Kunti".

§ 1*553. Для образования с у щ е с т в и т е л ь н ы х  со значением а б с т р а к т 
н о г о  к а ч е с т в а  от прилагательных (реже от существительных) используются:
а) те же суффиксы, что в §  181, п. 1 (преимущественно -а-, -уа-, -iya-, -ika-\ обычно 
с начальным vrddhi), но полученное прилагательное субстантивируется в среднем 
роде, например: daurbalya- (п) „слабость" от durbala- „слабый", vaidhavya- (п) 
„вдовство" от vidhava- „вдова"; б) суффиксы -id- (f) и -tva- (п), например: nagnata-



(f) „нагота" от nagna- „нагой44, am ftatva- (п) „бессмертие44 от am fta- „бессмерт
ный44.

§ 184. П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  (ср. § 108): 1 (т. е. „первый44) 
prathama-y 2 dvitiya-, 3 tf iiya -, 4 caturtha- и turiya-, 5 pancama-, 6 $a$tha-, 7 sap- 
tama-t 8 a$tama-, 9 navama-, 10 d a g a m a Д л я  ц — 19 порядковые имеют ту же 
основу, что количественные (ekadaga- и т. д.), но склоняются, как и прочие при
лагательные на а, по § 82; для десятков vimga-, trimga- и т. д. (но также vimga- 
titama-y trimgattama- и т. д.); 100 gatatoma-, 1000 sahasratama-. Пример составного 
порядкового числительного (после 20): 31 ekatrimga- (и ekatrimgattama-).

§ 185. Особую группу составляют производные, связанные с мерой качества 
или оценкой.

С т е п е н и  с р а в н е н и я .  Обычные суффиксы---- /ага- (сравнит.), Лата- (пре
восходи.); при обоих суффиксах возможно также безотносительное значение 
(„очень, чрезвычайно44). Пример: priyatara- „более приятный44, также „очень (впол
не) приятный44; priyatama- „самый приятный, очень приятный44 (от priya-). Произ
водные с этими суффиксами возможны не только от прилагательных: ср. viratama- 
„в высшей степени герой44 (от vira- „герой"); uttara- „более высокий и т. д .1\  
uttama- „высший" (от м/ „вверх44).

Реже встречаются (обычно в паре друг с другом) суффиксы -iyams- (сравнит.; 
склонение § 93) и -i$tha- (превосходи.); их значения практически те же, что 
у -/ага-, Лата- (возможен также параллелизм, например, mahaitara- и mahiyams- 
„ больший, очень большой44). Вопреки § 178, -iyams-, -i$tha- присоединяются не 
к основе прилагательного, а к его корню (взятому в ступени guija); ср. в русском 
шир-е от широк-ий и т. п. Примеры: laghu- „легкий44 — laghiyams-, laghi$tha-\ k?i- 
pra- „быстрый44 — k$epiyams-t k?epi$tha-; mahant- „большой44 — mahiyams-, mahi%tha-\ 
аналогично pfthu- „широкий44 — prathiyams-, mfdu- „мягкий44 — mradiyams-, dwra- 
„далекий44 — daviyams-, svadu- „сладкий44 — svadiyams- (корень ряда Л2), guru- „тя
жёлый, важный44 — gariyams- (корень ряда /?2). Особый случай: dirgha- „длин
ный44— draghiyams-, draghi$tha-. Иногда наряду с -iyams- возможно -yams-, на
пример, naviyams- и navyams- „более новый44.

При ряде производных на -iyams-, -i$tha- нет исходного прилагательного: рге- 
yams-f gre$tha- „(наи)лучший44; j  у ауа ms-, jye$fha- „старший44; bhuyams-, bhiiyi?tha- 
„(наи)больший44; kaniyams-, kani$tha- „(наи)меньший44. В ведийском языке таких 
производных было больше (например, yodhiyams- „лучше сражающийся44 — непо
средственно от t/mi/t „сражаться44).

§ 186. Имена с у м е н ь ш и т е л ь н ы м  (также ласкательным или уничижитель
ным) значением образуются главным образом с помощью суффикса -&a-, f -ka- (без 
начального vrddhi), например: putraka- „сынок, сынишка44, rajaka- „царёк44, яш/г- 
£а- „матушка44.



§ 187. В некоторых случаях суффикс практически не меняет значения исход
ного имени (ср. -к-a в русск. табуретка). В качестве таких „пустых" суффиксов 
могут выступать -а- (ср. § 102), -ka- (-ka-), -in-, -уа-, например: duraka- =  dura- 
„далёкий", avika- =  avi- (f) „овца“. Чаще всего пустые суффиксы выступают в 
конце сложных слов, например: aho-ratr-a- „день и ночь" (из ahas- 
„день" +  ratri- „ночь" +  -а-, ср. § 178а); dvi-var$a-ka- =  dvi-var$a- „двухлетний, 
двухлеток".

Образование неизменяемых слое

§ 188. В значении наречия может выступать практически любое прилагатель
ное в A.sg п, нередко также существительное в A.sg, например: nityam „посто
янно, всегда", bhuyah „более, больше" (от bhuyari.s-), prak „впереди" (от ргапс-)> 
nakiam „ночью"; аналогично от местоимений: tat „так, тогда, то", yat „поскольку, 
если", ydvat „сколь, пока" (от yavant-).

Несколько реже в значении наречий выступают словоформы I. и АЫ., напри
мер: k$anena „мгновенно, мигом", acirat „недолго", tasmat „поэтому".

§ 189. Суффиксальное образование наречий наиболее последовательно у место
именных основ. Указательная серия (с ta-): tatra „туда, там", tatah „оттуда", tada 
„тогда", tatha „так". Совершенно аналогична относительная серия: yatra „куда, 
где", yatah , yada, yatha. Вопросительная серия имеет некоторые морфологические 
особенности: kutra „куда?, где?" (чаще kva), kutah, kada, katha (чаще katham). Пол
ные серии образуют также апуа-, sarva-, почти полные — а-, ати-, eka-, vigva- 
(§§ 105, 106). e

С другими именными основами из этих суффиксов чаще всего соединяется -tak 
(„от чего", „из чего", „со стороны чего", „в чем", ^в соответствии с чем"), напри
мер: madhyatah „из (от) середины", „посреди"; asmattah „от нас, с нашей сторо- 
ры“ (от asmad-, § 107).

С любыми именными основами соединяется так наз. суффикс уподобления -vat 
(„как что", „в чьей манере"): simhavat „как лев (как льва, как льву и т. д.)“ , 
„по-львиному“.

§ 190. С основами числительных и существительных со значением меры соеди
няются суффиксы -gah („по скольку") и -dha („на сколько частей", „сколькими 
способами"), например: ekagah „по одному", ganagah „толпами", dvidhd „надвое", 
„двояко". Отметим также ряд: sakft „один раз", dvih „дважды*4, trih 
„трижды44, catuh „четырежды44 (далее сложения с -kftvah, например, panca-kftvah 
„пять раз").



СЛОВОСЛОЖЕНИЕ 

Сложные имена
§ 191. Именное словосложение используется в классическом санскрите чрезвы

чайно широко; ср. §§ 204, 207. Основа сложного имени равна последовательности 
основ соответствующих простых имен (об отклонениях от этого принципа см. 
§§ 187, 196). Склонение — по общим правилам (т. е. в соответствии с тем, на что 
оканчивается последняя основа). Основы с чередованиями выступают в качестве 
непоследнего члена сложения в той же огласовке, что в l.pl; например, основы 
agni-, pitar-, rajan-, balin-, pacant-, vidvarhs-, nyanc- (см. §§ 84—95) выступают 
(до обработки по правилам сандхи) как agni, p it f , raja , bali, pacat, vidvat, nyac. 
Сандхи между основами — внешние (ср. § 31).

О с о б ы е  с л у ч а и :  в качестве непоследнего члена сложения mahant- „боль
шой, великий" выступает в виде maha-\ о местоимениях см. § 107, о числитель
ных § 108.

Различаются п е р в и ч н ы е  сложные слова, которые синтаксически эквивалент
ны своему последнему члену, и в т о р и ч н ы е ,  для которых это неверно.

Двучленное сложное слово может вступать в новые сложения и т. д., в ре
зультате чего в принципе может получиться сложное слово сколь угодно большой 
длины.

Первичные сложные имена

Имена, равнозначные словосочетаниям  
с сочинительной связью  (т ак наз . dvandvaj

§ 192. Сложное слово этого типа, имеющее вид A-В, означает „А и Вм (гораз
до реже „А или Вм); ср. русск. хлеб-соль. В сложении может участвовать и боль
ше двух основ. Сложное существительное этого типа обычно склоняется в du или 
pi, в соответствии с фактическим числом предметов, например: fiastyagvau „слон 
(hastin-) и лошадь (<agva-)“, hastyacvah „слоны и лошади", gayyasanabhogah ежа- 
ние (даууа-), сидение (asana-) и еда (bhoga-)u. Но возможно также sg п (с собира
тельным значением), например, candra-tarakam „луна и звёзды". Пример прилага
тельного: gukla-kr$na- „светлый и тёмный".

Имена, равнозначные словосочетаниям 
с подчинительной связью

§ 193. В сложении непосредственно участвуют две основы (А, В). По смыслу 
А определяет (дополняет, уточняет) В; характер этого уточнения может быть раз
личным. Индийская традиция различает так наз. тип tatpuru$a (в словосочетаний,



равнозначном слову А-В, А выступает как имя в форме какого-нибудь из косвен
ных падежей; ср. русск. маслозавод, громоподобный) и тип karmadharaya (в слово
сочетании, равнозначном слову A-В, А выступает как согласованное определение 
или приложение к В или как примыкающее к В наречие; ср. русск. белоэмигрант, 
царь-пушка, темно-серый).

Примеры tatpuru§a: btomi-calana- „землетрясение", ta t-ригща- „его (tad-, § 107) 
человек", jiva-loka- „мир живых", puru?ottama- „лучший (iuttama-) из людей", 
vayah-sama- „равный по возрасту, ровесник", deva-datta- „данный богом (богами)", 
gfha-jdta - „рождённый в доме". В качестве В часто выступает глагольный корень 
(в значении, близком к причастному; ср. русск. землекоп, скороход): veda-vid- „зна
ток вед", soma-pa- „пьющий сому", sarva-jit- „всепобеждающий".

Примеры karmadharaya: maha-vira- „великий герой", vira-puru$a- „человек-ге
рой", eka-citta- „одна (и та же) мысль", puru-stuta- „много восхваляемый", evarh- 
-vadin- „говорящи# так".

Несколько особый (сравнительно редкий) случай karmadharaya составляют слож
ные слова с количественным числительным (кроме eka-) в первой части1. Они либо 
склоняются в pi (или du), например, tri-lokah (N.pl m) „три мира" (loka- m „мир"), 
либо переводятся в sg n: tri-lokam (N.sg п); ср. § 192.

Одно и то же слово, например, vira-puru$a-, вообще говоря, может выступать 
как karmadharaya („человек-герой"), tatpurusa („человек героя или для героя") 
и dvandva („герой и человек"); но практически за словом обычно закрепляется 
какое-то одно из возможных значений.

Основы на ап , выступая в конце сложного слова, довольно часто заменяются 
основами на а, например: maha-raja- „великий царь, махараджа" (ср. rajan- 
„царь"); ср. также § 187.

Вторичные сложные имена

§ 194. Вторичные сложные имена (так наз. bahuvrlhi) внешне одинаковы со 
сложными существительными типа karmadharaya или tatpuru§a, но, в отличие 
от них, являются прилагательными и имеют значение „обладающий тем, что обо
значено соответствующим karmadharaya или tatpuru§a"; ср. русск. длиннорукий, 
одноногий, .собакоголовый.

Примеры: a) bahuvrlhi на основе karmadharaya — dirgha-bahu- „длиннорукий" 
(в качестве karmadharaya слово значит „длинная рука"), bahu-vrihi- „имеющий 
много риса", eka-pad- „одноногий", sahasra-gir$a- „тысячеглавый", gata-prana-

1 Эту группу иногда называют dvigu (хотя традиционное индийское понимание 
этого термина несколько иное).



„с ушедшим дыханием, мёртвый", jiva-putra- „чьи сыновья живы", indra-sakhi- „чей 
друг — Индра (имеющий Индру в качестве друга)", tvat-pitar- „чей отец— ты";

б) bahuvrlhi на основе tatpurusa (встречаются реже) — gva-gir$a- „собакоголовый" 
(в качестве tatpurusa слово значит „собачья голова"), surya-tejas- „обладающий 
блеском солнца".

Омонимия первичных и вторичных сложных имен практически встречается ре
же, чем можно было бы ожидать, поскольку за многими словами закрепляется 
одна из этих двух функций. (О различии этих двух типов сложных слов по уда
рению см. § 236.)

§ 195. В мужском роде основа прилагательного bahuvrlhi, как правило, окан
чивается так же, как основа его последнего члена, взятого самостоятельно; ср. 
gata-prana- (m, п) „мёртвый" от ргапа- (ш) „дыхание". Однако если в качестве 
последнего члена bahuvrlhi выступает существительное на а (некорневое), то осно
ва мужского рода bahuvrlhi оканчивается на а, например, dvi-jihva- (m, п) „дву- 
языкий, двуличный" от jihva- (f) „язык" (о случае с корневым а см. § 97). Жен
ский и средний род bahuvrlhi образуются от мужского по общим правилам (§§ 103, 
180). Например, здесь основы: f — gataprana-, dvijihva-; n =  m (ср. в русском: 
безрук-ий, -ая, -ое от рука  морфологически совершенно сходно с безрог-ий, -ая, -ое 
от рог).

§ 196. Особые случаи именного словосложения.
Изредка в качестве первого члена выступает не основа, а словоформа какого- 

-либо падежа, например: dhanam-jaya- „добывающий богатство (idhanam, A.sg)“r 
yudhi-$thira- „стойкий в битве (yudhi, L.sg)", mata-pitarau „мать (tmata, N.sg) и отец11, 
anyonya- и paras-para- „один другого" (из anyah , parah , N.sg +  anya-, para-; 
NB s вместо h).

В отдельных случаях порядок основ внутри сложного слова противоположен 
ожидаемому по смыслу; таковы, например, pita-maha- „дед" или сложения при
частий с purva- „прежний" (ср. dfsta-purva- „виденный прежде"1).

0  добавлении „пустых"’ суффиксов к основе сложного слова см. § 187.
§ 197. Некоторые имена абстрактного значения, выступая в качестве послед 

него члена сложного слова, приобретают полувспомогательный характер.
Например, tatpurusa вида А +  artha- „цель, польза" означают (в разных па

дежах) „для А, ради А"; ср. pitr-artham , pitr-arthe, pitr-arthaya, pitr-arthena „для 
отца". См. § 213.

Bahuvrlhi с adi- „начало", prabhfti- „начало", matra- „мера* и др. А +  adi- 
(также adika-t adya-) означает „принадлежащий к той же группе, что А", „А и

1 В основе здесь лежит bahuvrlhi с субстантивированным parva- „прежнее, пред
шествующее, прошлое41; его значение можно условно передать как „имеющий уви- 
денность в качестве прошлого*.



т. п.“ (букв, „имеющий А в качестве начала"), например: juhoty-adi- „(глагол) 
III класса* (т. е. „имеющий juhoti в начале списка*), simhadayah „лев (siriiha-) 
и подобные ему животные*. Те же значения у А |  prabhrti-; часто в N.sg п 
в значении „начиная с А“, например, adya-prabhrti „начиная с сегодняшнего 
дня*. А +  mdtra- =  „состоящий только из А*, „только А*, „сразу вслед за А*.

Сложные слова за пределами имен
§ 198. Сложением именной основы с kar или Ыгй получаются сложные глаго

лы со значением „делать (kar) или становиться (Ыгй) тем, что обозначено именем*. 
При этом в именной основе конечное а, а, i заменяется на £, конечное и — на й. 
Примеры: akuli-kar „смущать*, akuU-ЬЬй „смущаться* от akula- „смущённый*.

О сложных наречиях см. § 202.

СОЕДИНЕНИЕ С ПРЕВЕРБАМИ 
И ИМЕННЫМИ ПРЕФИКСАМИ

Соединение глаголов с превербами
§ 199. Для санскрита чрезвычайно характерно соединение глаголов (как пер

вичных, так и производных) с так наз- п р е в е р б а м и ,  которые в таком соеди
нении играют практически ту же роль, что русские глагольные префиксы. Основ
ные превербы: ati , через, сверх, мимо*, adhi „к, сверху*, апи „вслед, вдоль*, 
antar „между, внутри*, ара „от, прочь*, api (также pi) „вплотную, сверху*, abhi 
„к, против*, аиа „вниз, долой“, а „сюда*, ut (ud) „вверх, наружу*, ира „к, бли
же к*, ni „вниз, внутрь*, nis „прочь, к уничтожению*, para „вдаль, прочь*, pari 
„вокруг*, рка „вперёд*, prati „назад, против*, vi „в разные стороны, к уничто
жению4, sam „вместе, совместно, полностью*. Примеры: sarh-bharati „сносит вмес
те, собирает*, vi-dadati „раздаё^, распределяет*, anu-karoti „подражает*, a-gachati 
„приходит*, praty-agachati „возвращается*, sam-abhy-a-gachati „прибывает". Обра
тить внимание на то, что преверб предшествует аугменту: sam-abharat, vy-adadat, 
anv-akarot и т. д.

В приведенных примерах значение превербов достаточно прозрачно. Во мно
гих случаях, однако, значение глагола с превербом уже невыводимо из самостоя
тельных * значений простого глагола и преверба, например: a-dadati „берёт* (от da 
„давать*), pra-ti$thati „отправляется в путь* (от stha „стоять*), adhite [adhi-ite] 
„изучает* (от i „идти*).

О с о б ы е  с л у ч а и :  1) корни stha „стоять* и stambh „поддерживать* при не
посредственном контакте с превербом ut утрачивают s, например, ut-tha-ya „встав
ши* (но ut-tistha „встань* и т. п.); 2) корень kar „делать* в сочетании с превер-



бами samt pari, upa (даже при отсутствии прямого контакта) обычно имеет вид 
skar, например, sam-skr-ta- „обработанный44, sam-caskara „обработал44; 3) на стыке 
преверба и корня vah „везти44 или корня, начинающегося с аг ( г ) ,  вопреки § 41, 
а(а) +  и (й )—> aut а(а) +  jr—> аг: pra-udha---- > praudha-, a -fta ---- > arta~.

В собственно санскрите превербы занимают промежуточное положение между 
аффиксами и самостоятельными словами, поскольку помимо соединения с глаголь
ной или именной основой они могут выступать также как наречия и как предло
ги (§ 212). В ведийском языке превербы — это еще вполне самостоятельные слова, 
которые могут стоять по любую сторону от личной формы глагола и отделяться 
от нее другими словами.

Соединение имен с превербами 
и именными префиксами

§ 200. Преверб в составе имени чаще всего входит в глагольную основу, 
от которой как от единого целого образовано имя; например, pra-vart-ana- „про
движение44 =  (pra-vart „продвигаться44) +  *апа-. Этот случай фактически относит
ся к § 199.

Возможно, однако, и прямое соединение преверба с именной основой, напри
мер, pra-napat- „правнук44. В сочетании с именами некоторые превербы обнаружи
вают специфические дополнительные значения (сверх указанных в § 199), в част
ности: значения степени— аШ , pari, рга  „очень44, ati „очень, слишком44, а „слег
ка44; значение отрицания, лишения, отсутствия — ара , ш, nis, vi; кроме того, апи 
„в соответствии с44, ира‘„под-, второстепенный44, рга „пред-, пра-44.

В аналогичной роли выступают и с о б с т в е н н о  и м е н н ы е  п р е ф и к с ы :  
а (перед гласной ап) „не44, su „хороший, хорошо, очень44, dus и ku „плохой, пло
хо44, sa „вместе с44.

§ 201. Превербы и именные префиксы образуют с именной основой соединения, 
сходные по формальным признакам и по значению со сложными словами. Выделя
ются следующие группы.

1. Аналоги karmadharaya (§ 193), например: ati-dura- „очень (слишком) далё
кий44, a-rakta- „красноватый44, nir-bhaya- „небоязнь44, pari-gunya- „совершенно пус
той44, praAaghu- „очень лёгкий, прелёгкий44, prati-gabda- „эхо, отзвук44 (gabda- 
„звук44), a-mitra- „недруг44, su-kavi- „хороший поэт44, su-ghora- „очень страшный11. 
dur-dina- „пасмурный день44. Ср. русск. пребольшой, прелёгкий, отзвук, недруг.

2. Аналоги bahuvrlhi (§ 194), например: ud-bahu- „с поднятыми руками44, рга- 
-gravas- „прославленный44 (букв, „со славой впереди [себя]44), nir-rmila- „лишённый 
корней44, vy-artha- „бесполезный44, a-hasta- „безрукий44, su-putra- „имеющий хоро



ших сыновей44, dur-manas- „печальный44. Ср. русск. разлапый „с лапами в разные 
стороны44.

3. Соединения особого типа, в которых преверб по смыслу равносилен предло
гу, а именная основа — управляемому имени (причем слово в целом, как и в груп
пе 2, представляет собой прилагательное). Примеры: ati-matra- „сверх меры, чрез
мерный44, anu-kama- „по желанию, соответствующий желанию44, praty-ak$a- „перед 
глазами, очевидный44. Ср. русск. чрезмерный, посильный (в отличие от санскрита, 
с суффиксом). Граница между группами 2 и 3 не всегда четка; например, и к той 
и к другой можно отнести sa-putra- „с сыном, сопровождаемый сыном44.

§ 202. N.sg п от слов группы 2 и особенно группы 3 часто употребляется 
в значении наречия (ср. § 188), например: ati-matram  „чрезмерно44, anu-kamam „по 
желанию44, sa-kopam „с гневом, гневно44. Такие же образования возможны и от 
обычных сложных слов (особенно с начальными yatha-, yavat-), например: yavaj-
-jivam „пока жив, в течение жизни44. Наречия такого типа рассматриваются в ин
дийской традиции как особый тип сложных слов — avyaylbhava.

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СИНТАКСИСА

§ 203. Ниже отмечены только важнейшие общие черты синтаксического строя 
санскрита и некоторые частные особенности, представляющие трудность при изу
чении санскрита носителями русского языка.

Важнейшие синтаксические эквивалентности
§ 204. Один и тот же смысл может быть выражен словосочетанием или слож

ным словом, например: sarvair abharanair bhu$ita „украшенная всеми драгоцен
ностями44 =  sarvabharanabhu$ita. Прц втором способе, в отличие от первого, смыс
ловые связи между элементами не находят внешнего выражения (кроме порядка 
основ) и восстанавливаются по общему контексту, причем не всегда однозначно 
(особенно при большом числе основ). Кроме того, у всех элементов, кроме послед
него, остается невыраженным грамматическое число.

В составе фразы часть связей может быть выражена одним из этих способов, 
а другая часть — другим. Например, словосочетание bhartur arthasya cikir?a „стрем
ление к пользе для супруга44 можно заменить не только единым сложным словом 
bhartrarthacikir$ay но также сочетанием bhartrarthasya cikir$a и даже bhartur artha- 
cikir$a; заметим, что в последнем случае (который, впрочем, встречается сравни
тельно редко) слово bhartur оказывается синтаксически подчиненным не целому 
слову, а части artha- сложного слова arthacikir$a.



§ 205. В санскрите, как и в русском, именное предложение в настоящем вре
мени не требует связки: karur aharii, tato bhi$ak „я поэт, папа — лекарь" (в прин
ципе допустимы, правда, и предложения со связкой, например, tato bhisag asti).

Соответственно, в качество эквивалента глагольного предложения (с личной 
формой) может выступать именное предложение, где сказуемое выражено просто 
причастием, например: te niragachati „они вышли" =  te nirgatah (букв, „они вы
шедшие").

§ 206. Активная конструкция очень часто заменяется пассивной, например: 
raja mrgarh hanti „царь убивает оленя44 =  rajha mrgo hanyate „царём убивается 
олень". В прошедшем времени такая замена обычно сопровождается переходом 
к именному предложению (см. выше): raja tnrgam ahan (или jaghana) „царь убил 
оленя“ =  rajha mrgo hatah „царём убит олень".

Характерна пассивная конструкция с герундивом (§ 173) в качестве именного 
сказуемого: kirn тауа karyam „что мною должно быть сделано?". Вместо I. в пас
сивных именных предложениях возможен также G.: па te (G.) hantaoyo 'smi „я не 
должен быть убит тобою".

Пассив может быть безличным, например: gruyate „слышится, известно", дгй- 
yatam „пусть будет выслушано, выслушайте" (вежливое указание). Безличная пас
сивная конструкция возможна даже для непереходных глаголов: тауа gantavyam 
„я должен идти", tvaya stkiyatam „встань, пожалуйста", gamyatam „идите, пожа
луйста".

§ 207. Альтернативные синтаксические возможности, указанные в §§ 204—206, 
в принципе могут реализоваться в одних и тех же текстах. Однако в ведах и в 

раннем послеведийском языке преобладают словосочетания, глагольные предло
жения, активные конструкции (совокупность этих черт можно назвать „синтакси
ческим стилем I"). В позднем классическом санскрите, напротив, господствуют 
сложные слова, именные предложения, пассивные конструкции („синтаксический 
стиль И"). Во многих текстах (в частности, в эпосе) элементы того и другого 
стиля находятся в относительном равновесии.

Синтаксический стиль I в целом характеризуется тем, что большинство грамма

тических значений и синтаксических связей внешне выражено. Для Стиля II, на
против, характерно минимальное количество внешних грамматических показателей. 

Так, в крайних формах этого стиля гигантские сложные слова (до нескольких де
сятков основ) фактически заменяют собой* целые предложения и даже абзацы; 
показатели числа и падежа имеются лишь у незначительной части в х о д я щ и х  

во фразу основ; из богатейшей глагольной парадигмы используется лишь ничтож
ная доля форм; во многих фразах личные формы глагола вообще отсутствуют.

С типологической точки зрения санскрит совмещает, таким образом, черты язы
ков разного строя. При синтаксическом стиле I это образцовый флективный язык;



ср. русский или латынь. При синтаксическом стиле II санскрит приближается 
к инкорпорирующим языкам.

Другие особенности простого предложения
§ 208. Особый синтаксический прием состоит в п о в т о р е н и и  словоформы. 

Его основное значение — распределительное, например: dive dive „каждый день", 
sasthe sasthe kale „в каждый шестой срок", greyah chreyan „каждый раз лучше" 
(т. е. „всё лучше и лучше44). Возможно также значение повторения или усиления, 
например: punah punah „снова и снова, часто", mandarh mandarn „медленно мед
ленно", уо yah „кто бы ни, какой бы ни" (yah „кто, который").

§ 209. Характерным элементом санскритской фразы являются разнообразные 
ч а с т и ц ы ,  например, api „даже, также", „ли" (в вопросительной фразе), iva „как 
бы, как", eva „как раз, ведь", khalu „именно", пи „же", и „также", svit „может 
быть", „ли". При вопросительных местоимениях и наречиях (§§ 106, 189) частицы 
city сапау api равносильны русским -либо, -нибудЬу -то, например, kimcana „что- 
нибудь", kadacit „когда-либо". Нередко частица (в особенности vaiy smay hat так
же eva, и) столь мало меняет смысл текста, что при переводе может не учиты
ваться.

Частица обычно ставится либо непосредственно после того слова, к которому 
она относится, либо (одна или вместе с другими частицами) после начального сло
ва фразы (ср. в русском: вам же известно; Иван-то ведь вернулся).

§ 210. Частицы са „и", va „или", tu „а, но, же", hi „ибо, ведь, же" прибли
жаются по значению и функции к сочинительным союзам (в некоторых граммати
ках они рассматриваются просто как союзы). Однако, в отличие от настоящих 
союзов (наприиер, от русских uf или, но)у которые относятся одновременно к обо
им связываемым ими словам или предложениям и, соответственно, ставятся между 
ними, санскритские сау шз, /«, hi ^олее тесно примыкают к одному из связываемых 
ими элементов (а именно, к последнему) и их место во фразе определяется общим 
правилом для частиц (§ 209). Частицы са и va могут повторяться, т. е. стоять 
при каждом из связываемых ими элементов. Примеры: putrah pautrag са (или put- 
rac са pautrag’са) „сыновья и внуки", manusyo devo va „человек или бог1

§211. Отрицательные частицы — па (обычное отрицание) и та (запрещение, 
см. § 148)— в отличие от других частиц обычно относятся не к отдельному сло
ву, а ко всей фразе (для отрицания отдельного слова, кроме личных форм глаго
ла, нормально служит о, any § 200). Они ставятся либо перед глаголом-сказуе
мым, либо в начале всей фразы. Последнюю возможность важно учитывать для 
правильного понимания санскритской фразы. Пример: па bhartrhina vyavasami 
jivitum „лишённая мужа, я не хочу жить". Двойное отрицание означает подчерк-
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нутое утверждение: tia tv evaharii [ = ш  aham] jatu nasam [ =  na asamJ „невер
но, что я когда-либо не с у ще с т в о в а лт .  е. „я существовал всегда44.

§ 212. П р е д л о г и  развиты в санскрите слабо. Слов, которые выполняли бы 
только функцию предлогов, практически нет. Имеется группа слов, которые мо
гут выступать и как наречия, и как предлоги. Таковы превербы в самостоятель
ном употреблении (чаще всего апи „вслед, за44, prati „к, по отношению к, в со
ответствии с44), а также, например, upari „над44, saha „(вместе) с44, bahih „кроме14, 
vina „без44 и др. Обычно они стоят после имени, но могут стоять и перед ним.

В отличие от русских предлогов, санскритские наречия-предлоги в большин
стве случаев не управляют падежом имени, а лишь уточняют по смыслу сочета
ние глагола с именем, которое и без этого уточнения грамматически правильно. 
Ср., например, gachati saha sakhibhih „идёт вместе с друзьями44 и gachati sakhibhih 
„идёт с друзьями44; gachati gfham  prati „идёт по направлению к дому44 и gachah 
gfham  „идёт к дому (домой)44. Случаи, где prati и т. п. выступают в бесспорно 
предложной функции, относительно более редки.

§ 213. С другой стороны, многие имена обобщенного значения (samipa- „бли
зость44, parcva- „бок44, madhya- „середина44, agra- „перёд, начало44, hetu- „причина14, 
artha- „цель, польза44, kfta- „дело44 и т. п.) могут употребляться в полувспомогя- 
тельной роли в сочетании с именем, которое стоит в G. или образует с ними 
сложное слово (§ 197); ср. в русском в течение чего, со стороны кого и т. п. При
меры: pituh samipe (pdrgve) „около отца44, pitr-arthe „для отца44; аналогично sami- 
рат, pargvam „к44, sam ipat, parcvat „от44, madhye „среди44, agre „перед44, hetoh „из- 
за", kfte  „для44 и т. п.

§ 214. П о р я д о к  с л о в  в санскрите в принципе свободный. В наибольшей 
степени эта свобода реализуется в поэзии. В прозе отчетливо видны следующие 
тенденции. Глагольное сказуемое (а также сказуемое, выраженное причастием) тя
готеет к последнему месту в предложении, группа подлежащего — к первому 
(в пассивных предложениях на первом месте обычно имя в I., обозначающее дея 
теля). Напротив, именное (но не причастное) сказуемое чаще ставится перед под
лежащим. Определяющее слово обычно предшествует определяемому (в отличие 
от русского, это верно также для определения в G.: pituh padau „ноги отца“).
О месте частиц см. §§ 209—211.

Сложные предложения 
и обороты, заменяющие придаточные предложения

§ 215. Из сложных предложений в санскрите преобладают сложносочиненные 
Для связи частей служат чаще всего са, va, tu, hi (§ 210). Широко распростране
но также бессоюзное соединение предложений.



§ 216. Почти все сложноподчиненные предложения строятся по следующей об
щей схеме. Придаточное предложение содержит относительное местоимение или 
наречие (с элементом уа-, см. §§ 106, 189; к этой же группе слов относится yadi 
„если"). В главном предложении с ним соотнесено указательное местоимение или 
наречие (обычно с элементом ta-, реже eta-, а-) Ср. в русском: кто смог, тот 
пришёл; когда придёшь, тогда узнаешь. Указательное слово в главном предложе
нии иногда отсутствует (но гораздо реже, чем в русском). Соотнесенные между 
собой относительное и указательное слово обычно морфологически однотипны (уа- 
... ta- ..., у add ... tada ... и т. п.), но это необязательно; например, возможно 
yasmat ... tatah .. „так как ... то ...", yadi ... tat ... „если ... то ..." (у yadi мор
фологически однотипного указательного слова нет). Придаточное предложение 
в санскрите обычно предшествует главному.

Существительное, к которому относится пара уа- ... ta- ..., всегда стоит в пер
вом из двух предложений, образующих сложноподчиненное (т. е. обычно в прида
точном). Таким образом, характерной для санскрита является структура следующего 
типа (отличная от русской): sudugha уа gaus tam па vinayanti „корову, которая 
хорошо доится, не наказывают" (букв, „хорошодойная которая корова, ту не на
казывают").

§ 217. Сложноподчиненные предложения встречаются, однако, в санскрите го
раздо реже, чем, например, в русском или в латыни. Вместо придаточных пред
ложений, особенно дополнительных (с союзом yat „что") в большинстве случаев 
используются обороты иной структуры.

Так, вместо косвенной речи почти всегда применяется прямая речь. В конце 
прямой речи, как правило, ставится iti („так"): gamyatam it у abravit „он сказал: 
идите". В форме прямой речи часто передается не только нечто действительно 
сказанное, но и мысль, желание, ощущение; как бы цитатой (с iti и в N.) обычно 
заменяется также дополнение при глаголах называния: vadanti deva iti tam „его на
зывают богом" (букв, „его называет [так]: бог").

§ 218. Другой оборот, заменяющий придаточное дополнительное, состоит в том, 
что слова, которые были бы в таком придаточном подлежащим и сказуемым, вы
ступают как прямые дополнения при основном глаголе: nalarh math viddhi „знай, 
что я Наль". Вместо личной формы глагола в этом случае выступает причастие: 
pravigantarh *па marh kagcid apagyat „никто не видел, как я входил" (букв, „меня 
входящего “).

§ 219. Как эквиваленты временного, условного, причинного или уступительного 
придаточного широко используются: а) оборот с деепричастием — в случае, когда 
смысловые подлежащие главного и придаточного предложений совпадают; б) так 
Наз. locativus absolutus и др. — когда они не совпадают.



Деепричастия играют, таким образом, почти такую же синтаксическую роль, 
как в русском (по смыслу они обычно равны русским деепричастиям прошедшего 
времени, реже — настоящего): idarh vacah crutva so ’bravit „услышав эту речь, он 
сказал'4. Синтаксическое отличие санскрита от русского (где смысловое подлежа
щее деепричастия совпадает с грамматическим, а не смысловым подлежащим всего 
предложения) проявляется лишь в случаях типа: tarn drstvd iayoktam „увидев его, 
она сказала" (букв, „ею сказано"); ayarh grhitva vinetavyah „его следует, взяв, 
увести" (букв, „он, взяв, должен быть уведён"); kith пи те syad idarii krtva „что 
было бы мне, если бы я сделал это" (букв, „сделавши это").

§ 220. Оборот locativus absolutus, заменяющий разные виды придаточных об
стоятельственных, состоит в том, что слова, которые были бы в придаточном пред
ложении подлежащим и сказуемым, ставятся в locativus (вместо личной формы 
глагола в этом случае выступает причастие); ср. ablativus absolutus в латыни. 
Например, mrte bhartari (ср. bharta mrtah „муж умер") может значить „когда 
(после того как, если, так как, хотя) муж умер". Существенно реже в аналогич
ной роли встречается instrumental is absolutus (например, gachata kalena „пока вре
мя шло") и genetivus absolutus (например, tasya pdtayatah kastham „в то время 
как он рубил дрова").

Обороты, описанные в §§ 218 и 220, представляют собой не что иное, как ис
пользование в косвенном падеже основной синтагмы санскритского именного пред
ложения (§ 205). Как и в именном предложении, два имени, связанные по смыслу 
отношением подлежащего и сказуемого, с формальной точки зрения неотличимы 
здесь от простого сочетания определяемого с определением. Ср., например: ауат 
nalah „это Наль" или „этот Наль"; tialam imam viddhi „знай, что это Наль" или 
„знай этого Наля"; mrte bhartari „когда (если и т. д.) муж умер", но также и 
„в мёртвом муже, у мёртвого мужа". Правильное понимание устанавливается 
только из контекста (причем не всегда однозначно).

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕДИЙСКОМ УДАРЕНИИ

§ 221. На м о р ф о н о л о г и ч е с к о м  уровне ведийское ударение характеризу
ется простейшим противопоставлением: ударный слог — безударный слог, например, 

agva-, juhotit viria- (где ' — просто знак ударности, как в русском).
На ф о н е т и ч е с к о м  уровне система противопоставлений сложнее, а именно, 

различаются: i
1) высокий тон, или акут (инд. udatta „поднятый");
2) низкий тон (anudatta „неподнятый"); ^
3) восходяще-нисходящее движение тона, или циркумфлекс (svarita „звучный")*



Фонетической реализацией морфонологической ударности нормально служит 
udatta, безударности— anudatta. Svarita в одних случаях воплощает морфонологи- 
ческую ударность (и тогда называется н е з а в и с и м о й ) ,  в других — безудар
ность (и тогда называется з а в и с и м о й ) .

Независимая svarita встречается сравнительно редко (только при определенном 
типе сандхи, см. § 222). Зависимая svarita возникает в силу следующего автома 
тического правила (действующего во фразе, независимо от ее членения на слово 
формы): в тональной последовательности „udatta, anudatta, anudatta" или „udatta, 
anudatta -f- конец фразы" второй член (anudatta) заменяется на svarita.

В рукописях ведийских текстов ударение фиксировалось (с помощью специаль
ных значков) на фонетическом уровне: существовало несколько систем записи, по
зволявших так или иначе различать udatta, anudatta и svarita. Здесь эти системы 
не рассматриваются.

В транслитерации отмечаются только реализации морфонологической ударности: 
udatta (знак — тот же, что для морфонологичесной ударности вообще) и незави
симая svarita (знак ').

Ниже под ударностью или безударностью везде подразумевается наличие или 
отсутствие морфонологического ударения.

§ 222. У д а р е н и е  п р и  с а н д х и  г л а с н ы х .  В случае, если двусложная 
последовательность превращается в силу сандхи в односложную, ударение та
ково.

1) Результат соединения двух безударных гласных безударен.

2) Результат соединения двух гласных, из которых вторая ударна, всегда име
ет udatta, например: p ita  a p i — > p ita p i, m ayi d p i — > m ayyapi.

3) Результат соединения ударной гласной с последующей безударной имеет 
udatta при сандхи § 41, п. I1 и 2 и svarita (независимую) при сандхи § 41, п. 3 
и при выпадении а по § 42, п. 1 и § 44, п. 5; например: pita  asti —> p ita s ti, pita  

iva —> piteva ; tanu-a —> tanva , abhi-agachat —> abhyagachat, te abruvan —> te 'bru- 

van .

Общие сведения о месте ударения

§ 223. Единицей-, обладающей самостоятельным ударением, в нормальном слу
чае является словоформа (в обычном, не в морфонологическом смысле, § 24). Уда
рение в конкретной словоформе, если оно вообще имеется, падает на вполне

1 Однако в части текстов i ( t )  +  i ( Т ) i \  в другой части текстов а  (и!) 4- 
+  и ( а )->  й \



определенный слог; но никаких общих ограничений на место ударения, связанных 
со счетом слогов, в санскрите нет. Примеры: pitaram , abhavi$ydma, jivalokah.

§ 224. У определенной части глагольных и именных словоформ (с атематичес- 
кой основой) ударение подчиняется следующему правилу: в сильных формах оно 
падает на основу (в неодносложной основе — на последний слог), в слабых — 
на окончание (в двусложном окончании — на первый слог; если окончания нет, 
ударение падает на последний слог основы; соединительное i в состав окончания 
не входит).

Примеры. Наст, время: класс II dvi$mi, dvi$mdh, dvisanti, dvi$e, dvi$mdhe\ III 
juhdmi, juhumdh; VII chinadmi, chindmah; V sunomi, sunumah, sunu; VIII karomi, 
kurmdh, kuru\ IX krinami, krinimdh. Перфект: yuyoja , yuyojitha, yuyuj-imdf -dh, -в , 
-imahe, -ire\ tatana , tatdntha и tenithd (NB), tatdna , tenirna, /елиЛ и т. д. Склоне
ние (§ 100): pd/, pddam y padd> pade> paddh , padi, pi padah , padah . padbhih 
и т. д.

§ 225. Приведенное правило — это по существу лишь частное проявление бо
лее общего принципа „морфонологически регулярного" ударения, который соблю
дается (хотя и не всегда) также при построении других глагольных форм, а от
части и при*словообразовании. Этот принцип таков: ударение в словоформе падает 
на первую по порядку морфему, представленную в guna или vrddhi, а если тако
вой не найдется — на последнюю морфему словоформы (при этом, однако, для 
неполноизменяемых корней учитывается не та ступень, которая у них реально 
представлена, а та, которая ожидается по общим правилам).

Примеры. Глагольные формы: тематические формы bhav-a-ti, tud-d-tiy chid-yd-te; 
атематический оптатив su-nu-yd-m, su-nu-yd-ma, su-nu-y-uhy su-nv-i-yd, su-nv-i-mahe, 
su-nv-i-ran\ прекатив (act.) bhU-yas-am; неличные формы dvi$-dnt-, yu-yuj-varhs-, 
kf-ta -, kf-tvd-t kf-td-vant-, gir-nd-, gir-tvd , dd-tum. Словообразование: kar-ana-, 
Qok-a-y ар-os-, dhar-man- (как имена действия, см. § 234); ma-ti-; k?ep-iyarhs-> k$ёр- 
-i?tha-.

§ 226. Во многих случаях группа именных или глагольных словоформ, произ
веденных от одной и той же основы (в том числе практически всегда, если эта осно
ва тематическая) имеет так наз. к о л о н н о е  ударение, т. е. ударение во всех 
словоформах этой группы падает на один и тот же слог по счету от начала (счет 
слогов производится после внутренних сандхи, т. е. на морфонологическом уров
не I).

Примеры таких групп: bhdratah, bhdratam , bharatena; devah,, devamy devena, 
devau, devdh; prta, pitdram , ptYrd, pitCihy pitari, p it/b h ih ; tuddmi, tudati, tuddmahe, 
tudd, /oddrt, tuddmanah. Может оказаться, что внутри такой группы для од
них словоформ (например, pitar-am) принцип § 225 соблюден, для других (напри
мер, pit f'-bhih) — нет.



Утрата ударения во фразе

§ 227. В составе фразы словоформа может утрачивать самостоятельное ударе
ние и выступать как э н к л и т и к а ,  т. е. примыкать в фонетическом отношении 
к предшествующему слову. Начальная словоформа фразы (а также стиха) никогда 
не бывает безударной.

Небольшая группа словоформ выступает только в качестве энклитик (т. е. все
гда безударна и не может стоять в начале фразы). Важнейшие из них: а) части
цы са, va, iva, и, ha, sma, suit (§§ 209, 210); б) местоименные словоформы та, те, 
tva, te, nah, vah, паи, vam (§ 104) и все словоформы местоимения епа- (§ 106). 
Кроме того, таковы yatha в значении „как бы, подобно" и словоформы всех паде
жей, кроме N.V.A., местоимения ауат  (§ 105) в значении „он" (т. е. в синтакси
ческой функции существительного).

§ 228. Как правило, безударны две важных категории словоформ: а) все л и ч 
н ые  ф о р м ы  глагола без преверба (будущее II не в счет); б) все словоформы 
в о к а т и в а .  Пример: tvam agne havamahe „тебя, о Агни, мы зовём". Эти катего
рии словоформ имеют ударение только в следующих особых случаях: 1) в начале 
фразы или стиха (а также непосредственно после начинающего фразу вокатива 
или серии вокативов), например, agne havamahe tvam\ 2) личная форма, кроме 
того, имеет ударение, если она стоит в придаточном предложении или непосред
ственно следует за другой личной формой.

Не имеет ударения вторая словоформа в повторениях типа dive dive (§ 208).

Ударение в склонении

§ 229„ Именная основа приводится в словарях с указанием ударения, напри
мер, bhdrata-, deva-, pitar-, virya- (из viria-, ср. §§ 221, 222). Этого указания 
обычно достаточно для того,  ̂ чтобы установить акцентуацию всех словоформ пара
дигмы.

В о к а т и в  во всех случаях, когда он не безударен (§ 228), имеет начальное 
ударение, независимо от ударения остальных падежей, например, deva, devah (ср. 
N. devah, devah). В последующих правилах ударение вокатива уже не учитыва
ется.

Остальная парадигма в подавляющем большинстве случаев (в частности, у всех 
основ на a, а и у всех основ с неконечным ударением) имеет колонное ударение; 
см. примеры в § 226.

Тон (  или ') при склонении в нормальном случае не меняется; ср. viryam , 
viryena , viry&ya и т. д. Исключение составляют некоторые основы на й и I (на
пример, tanu- „тело"), которые получают svarita там, где й, i —> v , у: tanva и



т. д. (ср. сохранение udatta в обычных случаях: p i td — p itra , agnih — agnyoh  и 
т. п.).

§ 230. Неколонное ударение представлено лишь у меньшинства имен.
1. Односложные основы (не на а, а) имеют подвижное ударение, соответствую

щее § 224 (см. образец pad-). Ср. также пример без чередования ступеней: dhih* 

dh iyam , d h iyd , dhiye (dh iya i) и т. д., pi dhiyah (N. и A., NB), dhibhih и т. д. 
(§ 98). Исключения составляют go- „корова, бык“, dyo- „небо", ksam- „земля“, 
паг- „человек", gvan- „собака" и некоторые другие: они имеют колонное ударение.

2. Причастия на ant (также прилагательные m ahant-, brhdnt-) и имена на апс 

(кроме ргапс-) подчиняются правилу § 224 в сильных и слабейших формах, но не
в средних. Образец: tudant---- сильные формы tuddny tudantam  и т. д., слабейшие
tudata  и т. д., средние tudadbhih и т. д.

3. Основы на 1У йу аг  отклоняются от колонного ударения только в G.pl: a g n ih у 

agniniy agnincLy agnayey agneh, agndUy agni у agnyoh  и т. д., но agninam \ p i t d  у p i-  

ta ran iy  p i t r d y  p i t / b h i h  и т. д., но p i t f n d m .

4. У причастий на -ivarhs- колонность нарушена выпадением i (§ 94): jagtnivdny 
jagmivdmsamy jagmivadbhih и т. д., но слабейшие формы jagmu$a и т. д.

В акцентуации числительных и местоимений есть некоторые индивидуальные 
особенности.

Ударение в спряжении (без преверба)

§ 231. В отношении личных форм приводимые правила действительны лишь 
для случаев, когда они не безударны (§ 228).

А у г м е н т  всегда несет ударение: арасат у adat у abhavi$yama. В последующих 
правилах формы с аугментом уже не учитываются.

§ 232. Всякая группа словоформ (личных или неличных), произведенная от од
ной и той же тематической основы, имеет колонное ударение (если не считать 
косвенных падежей причастий, на -ant- § 230, п. 2, и их женского- рода, § 235); 
ср. § 226, пример tudam i.

Ударение самих тематических основ таково. Презенс I bhava-y VI tuda-y IV уй- 

dhya-\ презенс пассива chidya-. Простое будущее: dasya-. Инъюнктив: от аориста 2 
chidd-y 3 jijana-y 7 dik$a-. (Типы yudhya-у dasya-у jtja n a -  отклоняются от § 225.)

§ 233. Словоформы атематического презенса (кроме оптатива) и перфекта не
посредственно подчиняются правилу § 224. Прочие глагольные словоформы, обра
зованные от атематических основ или непосредственно от корня, подчиняются бо
лее общему правилу § 225; см. примеры в этих параграфах. Обратить внимание 
на ударение -апа- в причастиях (dvi?ana-y yuyujand-), а также в императиве клас
са IX (g f hand).



О т к л о н е н и я .  1. В презенсе III слабые формы, где за основой следует глас
ная, имеют ударение на удвоительном слоге: jiihvati, juhve, juhviya , также при
частия juhvat-, juhvana-', dadati, dadat-, dadana-. Кроме того, многие глаголы име
ют такое же ударение в сильных формах, в частности: dadami, dddharni, jahami. 
Ср. также ударение аориста 3, § 232, дезидератива и интенсива, § 234.

2. В презенсе II некоторые глаголы имеют постоянное ударение на корне, на
пример: aste „сидит1*, cete „лежит".

3. Деепричастия на -(t)ya : -dr'gya, -grutya. Прекатив med.: bhavisiya (ср. опта
тив).

Ударение в словопроизводстве

§ 234. Каузативы (и X класс): bodhdya-. Дезидеративы: jijnasa-. Интенсивы: 
act. roraviti, rorumah, roruvanti (ср. Ill класс), med. гогйуа-. Деноминативы: duh- 
khaya-, namasya-.

Герундивы: datavya-, kar aniya-', janya-, deya- (реже иное ударение: karya-), 
$rutya-.

Прочие отглагольные имена. При суффиксах -ana-, -a-, -as-, -man- у имен дей
ствия ударение обычно на корне: karana- „действие", goka- „горение", apas- „де
ло", dharman- „поддержка, устой" (однако у имен на -а- с превербом конечное 
ударение: sam-bhara- „сбор"). У имен деятеля с этими суффиксами ударение мо
жет быть различным, но характерно конечное ударение: karana- „делающий", дока- 
„горящий", apas- „деятельный", dharman- „поддерживающий".

Имена с другими суффиксами: datar- (в значении „податель" и в составе 
будущего II; но datar- в причастном значении „дающий"); krida\ тай-, piti- и др., 
но также d f'$ ti-, v rddh i-  и др.; patra-, khanitra- (реже иное ударение).

§ 235. Женский род с суффиксами -а-, -i - обычно сохраняет ударение исходно
го имени (т. е. соотносится с исходной основой по принципу колонного ударения): 
nova— nava-\ kumara— kumari-\ ra ja n -— r&jni-\ dadat— dadati-\ m rdu— m rdvt-.

О с о б ы й  с л у ч а й .  Разные группы причастий на -ant- (§ 180) акцентуиру
ются в женском роде так: 1) chindant— chindati- (со сдвигом ударения); 2) pa-
cant---- pacartti-; 3) tudant----- tudanti- и tudatt-. По образцу 1 также mahant-----
mahatf-, bfhant— bfhati-; но все другие прилагательные на ant акцентуируются 
по общему правилу: rayivant- „богатый" — rayivati-.

Прочие отыменные производные. Строгих правил мало. Всегда ударны суффик
сы -iya-, -in-, -tva-, -vat, -gdh, также -pya- в обозначениях происхождения, почти 
всегда -ka- в уменьшительных. При суффиксе -ta- ударение на предсуффиксаль
ном слоге. Суффиксы -tara-, -tama-, -vant-, -mant- большей частью сохраняют уда
рение исходного иМени. При - iyams-, -i$tha- ударение на корке. При начальном



vrddhi (§ 179) ударение может быть только конечным или начальным (обычно про
тивоположно ударению исходного слова).

Ударение в словосложении

§ 236. В dvandva, tatpurusa и karmadharaya ударение в нормальном случае на 
последнем компоненте (причем большей частью на последнем слоге основы, неза
висимо от ударения соответствующего слова в самостоятельном употреблении). 
Примеры: devasurdh „боги и демоны (dsura-)“, surya-tejas- „блеск (tejas-) солнца 
jiva-loka- „мир (loka-) живых**, maha-vird- „великий герой (vira-)“.

В bahuvrlhi ударение в нормальном случае на первом компоненте (причем та
кое же, как при его самостоятельном употреблении). Примеры: dirgha-bahu- „длин- 
норукий**, surya-tejas- „обладающий блеском солнца" (ср. tatpurusa выше).

Отклоняются от общего правила, в частности, bahuvrlhi с начальным dvi-, tri-, 
bahu- (ср. dvi-pad- „двуногий44), многие tatpurusa с конечным причастием на -ta-,
-па- или именем действия на -ti- (ср. deva-hita- „установленный богами**) и др ; 
см. также § 2 3 8 .

Ударение в сочетаниях с превербами 
и именными префиксами

§ 237. В сочетании преверба с личной формой глагола ударность или безудар
ность последней определяется общим правилом (§ 228), а преверб сохраняет уда
рение, если глагольная форма безударна, и утрачивает его, если она имеет ударе
ние (и если при этом преверб непосредственно ей предшествует, что для ведийского 
необязательно, ср. § 199). Примеры: tvdm upa-gachati „к тебе подходит*; yadi tvam 
ира-gachati „если к тебе подходит../*.

В сочетании преверба с неличными формами и отглагольными производными 

преверб обычно безударен: upa-gachant-, upa-gdmya. Однако в сочетании с причас
тием на -ta-, -па-, инфинитивом, именем действия на -ti- ударение, напротив, как 
правило, на превербе: ni-hita-, ni-dhatum, sarii-gati

Преверб, стоящий перед другим превербом (кроме случая, когда весь этот ряд 
превербов относится к безударной личной форме), утрачивает ударение: sam-a- 
-k f 'ty a , sam-d-kfta-.

§ 238. В сложениях, описанных в §§ 200—202, превербы чаще всего ударны 

(независимо от типа сложения): prd-napat „правнук**, ud-bahu- „с поднятыми ру
ками1*, nir-deva- „лишённый богов**.

Именные префиксы а (ап) (обычно), su, dus (в значительной части случаев) 

подчиняются правилу, противоположному § 2 3 6 :  в сложениях типа k a r m a d h a r a y a



они ударны, типа bahuvrlhi — безударны. Примеры: a-kumara- „не мальчик14, su- 
-tapta- „очень горячий"; ср. a-hasta- „безрукий", su-putra- „имеющий хороших сы
новей".

ЗАМЕЧАНИЯ О ЛЕКСИКЕ САНСКРИТА

§ 239. Основную часть лексического состава санскрита составляют слова, уна
следованные из общеиндоевропейского или построенные из морфем индоевропей
ского происхождения. Для иллюстрации ниже приведены некоторые слова, имею
щие точные или достаточно близкие этимологические соответствия в русском 

(в русских словах курсивом выделены морфемы, этимологически соответствующие 
санскритским). Разумеется, приводимый список не следует понимать как свидетель
ство близости санскрита именно к русскому: практически для всех приводимых 
санскритских слов имеются соответствия и в других индоевропейских языках.

Г л а г о л ы :  ad „есть" (ср. едим), as „быть" (asti =  есть, santi =  суть), i „ид
ти ", „желать, искать" (ichdti =  ищет), ис „иметь привычку, делать охотно" 
(ср. прибить), kas „каиглять", kup „злиться" (ср. кипеть), gar (g f)  „петь44 (ср. 
ясреи), gar (g f )  „глотать, попирать" (ср. жрать, горло), grabh , grah „хватать11 
(ср. грабить), cit „замечать, понимать, знать" (ср. чту, учёт, читать), jiv  „жить14 
(jfvati =  живёт), jna „зяать“, tak$ „тесать, строить, создавать", tap  „быть горя
чим, теплым" (ср. тепло, топить), tras „бояться, дрожать" (ср. трястись, трус), 
da „давать", dar (d r )  „раздирать, раскалывать" (ср. драть), dha „класть44 (ср. 
деть), dha „сосать" (ср. доить), nud „толкать, побуждать" (ср. присудить), рас 
„печь, варить", ра  „лить" (ср. рШ- „питье"), pt$ „толочь" (ср. лишать, пест), pig 
„вырезать, украшать" (ср. писать, пестрый), ри$ „процветать" (ср. пышный, пух
нуть), prach „просить", p/и „плыть", budh „бодрствовать, замечать" (ср. бдеть, 
будить), bhi „бояться" (ср. bhaya- ^боязнь, страх"), bhar (bhf) „нести" (ср. бре
мя), man „думать, лсяить", manth „взбалтывать, трясти" (ср. мятеж, мутить), 
mar (m f)  „улсирать" (ср. мрут), lip  „мазать, лепить", lih „лизать", ги „кричать, 
реве ть" (ravati =  ревёт), rud „плакать, рыдать", га „лаять" (r&yati «  лает), 1ир 
„ломать, портить, грабить" (ср. лупить), lubh „вожделеть" (ср. любить), vah „вез
ти", va „веять, дуть", vid „знать, ведать44, vart (v f t)  „вертеть", gru „слышать, слу
шать" (ср. слыть), sad „сидеть" (ср. оседать, садить), siv (siv) „шить" (ср. шов, 
Швея), stan „греметь" (ср стенать, стон), stha „стоять", smi „улыбаться" (ср. 
смеяться), svap (слабая ступень sup) „спать", han „убивать“ (ср. гяать, гон), hva 
„звать".

И м е н а .  Термины родства: mat&r- пмать“, bhrdtar- „брат", svasar- „сестра", 
*йпй- „сы«", duhitar- „дочь*, jdni-, jani- „жена", vidhdva- „вдова", gvdgura- „свёкор",



fvagru-„свекровь*, snu$d- „сноха*, devdr- „деверь44. Части тела: nas-, n<$sa- „нос** 
ak$i- „глаз, око", bhru- „бровь44, jambha- „зуб, клык44, o$tha- „губа44 (ср. уста), 
grivd- „затылок1* (ср. грива), рагди- „ребро14 (ср. перси), majjan- „костный м озг'\ 
antra- „внутренности" (ср. утроба), игпа- „шерсть1* (ср. волна „шерсть"). Живот
ные: go- „корова, бык“ (ср. говядина), avi-, avikd- „овца44, те%а- „баран44 (ср. мех), 
vr'ka- „волк*, udra- „водное животное44 (ср. выдра), тй$-, mu^ika- „мышь44, harhsd- 
„гусь14, kr'mi- „червь". Растения и их части: tr 'na- „трава, солома44 (ср. терн), ра- 
lava- „мякина, полова*, bhdrjd- „берёза*, daru- „дрова44 (ср. дерево), ganku- „колы
шек14 (ср. су/с), ш /fa- „ветвь44 (ср. волос). Неживая природа: surya- „солнце44, mas- 
„луна, месяц44, agni- „огонь*, rue-, ruci- „све'т1< (ср. луч), tamas- „тьма*, nabhas- 
„облако, туман, воздух, небо*, megha- „облако44 (ср. жгла, мга), vdta- „ветер14, 
yayw- „ветер14 (ср. суховей), gharma-, ghrna - „жара, жар* (ср. гореть, горн), dhdma- 
„дым*, parhsu- „песок*, angara- „уголь*, rasa- „сок44, rasd- „влага44 (ср. роса), phena- 
„пена*, адтап- „камень*, girt- „гора*, tala- „поверхность44 (ср. шло, дотла), panthan- 
„путь*, prastara- „равнина, плоская поверхность44 (ср. простор). Время: dina- „де«ь‘\  
nakta- „ночь*, vasanta- „весна*, hemanta- „зима*. Жилище, обиход, социальные по
нятия: vig- „селение, община14 (ср. весь „деревня44), grama- „толпа, деревня, община11 
(ср. громаца, громоздить), dama- „дом*, dvdr- „дверь*, yugd- „ярмо, иго*, grdvan- 
„ж ё р н о в pitu- „питание, пища", madhu- „мед*, mathsd- „мясо*, kravis-, kravyd- 
„сырое мясо14 (ср. кровь), yds-, уй$а- „суп, похлебка44 (ср. уха); gravas- „слава",

к
midha- „награда, добыча14 (ср. мзда), tayu- „вор44 (ср. тать, таить), taskara- „вор“ 
(ср. таскать). Названия признаков: dak$ina- „правый14 (ср. одесную, десница), 
savya- „левый14 (ср. ошуюю), madhya- „средний44 (ср. межа, меж)', gveta- „белый, 
светлый14, kr$na- „чёрный*, rudhira- „красный44 (ср. рдяный, рудый, рыжий), han 
harina- „жёлтый, зеленоватый44 (ср. зеленый), babhru- „коричневый44 (ср. бобр)', dir- 
gha- „длинный, долгий44, laghu- „легкий44, tand- „тонкий*, amhdi- „узкий", purnd- 
„полный*, tucchya- „пустой44 (ср. тощий, тщетный), guska- „сухой*, nagna- „нагой“; 
purva- „прежний, первый44, nava- „новый*, sama- „тот же самый14; jiva- „живой“, 
mrta- „мёртвый44, yuvan- „юный, молодой44. Ср. также с русскими санскритские 

местоимения (§§ 104— 106) и числительные (§§ 108, 184).
§ 240. Некоторую часть санскритской лексики составляют слова, заимствован

ные из среднеиндийских языков, которые использовались в древней Индии в обыч

ном общении, т. е. за пределами тех социальных ситуаций или той социальной  

среды, где было принято применять литературный язык — санскрит. Эти языки 
были близко родственны санскриту и отличались от него прежде всего фонетичес
кими особенностями (в частности, такими явлениями, знаменующими переход от 
древнеиндийского состояния к среднеиндийскому, как ассимиляция в группах со
гласных, утрата звука /* и др.). Примеры заимствований из среднеиндийских язы
ков: puttika- „кукла44 (ср. putrika- „дочь, доченька, кукла14), jyotis- „свет, сияние*



(cp. dyut „сиять"), kitava- „игрок" (ср. krta- „удачный бросок костей"), b h a tta -  

„господин14 (ср. bhartar- „господин, супруг").
В санскрите имеется также значительное количество заимствований из языков 

доиндоевропейского населения Индии — дравидских и австроазиатских; из дравид
ских языков заимствованы, например, kala- „тёмно-синий, чёрный", mina- „рыба", 
nira- „вода". Некоторое число слов заимствовано из иранских, семитских и гречес
кого языков.

§ 241. В качестве литературного языка санскрит служил для создания текстов, 
очень различных по жанру и стилю. Для значительной части санскритской лите
ратуры характерно стремление к максимальной образности, к изысканности вЪфа- 
жения. Отсюда широкое использование слов в переносных значениях, иногда весь
ма случайных и причудливых; например, go- „корова, бык" может использоваться 
в значениях „земля", „речь", в pi — „звёзды", „лучи" и др. Такие метафорические 
употребления часто закрепляются в качестве вторичных значений слова. Полисемия 
слов возрастает также из-за необычайной многочисленности литературных школ 
и стилей. В результате словарная статья санскритского слова, где выстроены 
в один ряд значения, различающиеся степенью метафоричности или сферой упо
требления (например, значения, характерные для разных стилей или для разных 
философских или эстетических школ), часто выглядит почти неправдоподобно; см., 
например, статьи слов dharma-, vi$aya-t pa ra -, bhaj, yam  и многие другие.

С другой стороны, те же причины ведут к появлению огромных синонимических 
рядов, где наряду с одним или несколькими простыми названиями предмета имеет
ся множество (иногда свыше ста) описательных. В ряде литературных стилей опи
сательные названия предпочитаются простым, как более изысканные и позволяю
щие избегать повторений при назывании одного и того же предмета. Например, для 
„змеи" наряду с простыми названиями naga-% ahi-t а также sarpa- (от sarp „пол
зать"), имеются описательные bhujaga- (bhujam ga-, bhujamgama-) „ходящая изги
бами", uraga- „ходящая на грудц", pannaga- „низкоходящая", jihmaga- „кривохо- 
дящая", visadhara- „ядоносная", bhogin- „с кольцами", phanin- „с капюшоном", 
dandacuka- „очень кусачая", duijifwa- „двуязыкая", dirghaprstha- „длинноспинная", 
caksuhgravas- „слушающая глазами" и многие другие. Аналогичные ряды сущест
вуют для большинства важнейших понятий; особенно велики синонимические ряды 
для „воды", „земли", „солнца", „огня", „слона", „коня", „птицы", „лотоса", „ца
ря" и др.

Замечательная по точности характеристика санскрита, отмечающая именно осо
бенности его лексики, принадлежит Аль-Бируни (трактат об Индии, XI век): „Это 
язык, богатый словами и окончаниями, ... который обозначает разными именами 
один и тот же предмет и одним именем разные предметы, ... который трудно пони
мать иначе как через контекст"



§ 242. Лексика санскрита служит для современных языков Индии таким же 
источником пополнения словарного состава и средством формирования новых тер
минов, как латынь и греческий для языков Европы или арабский для языков 
стран ислама. Например, в хинди подавляющая часть абстрактной лексики заим
ствована из санскрита или создана из санскритских элементов. Многочисленные 
заимствования из санскрита, связанные с влиянием индийской культуры на сосед
ние страны, имеются в ряде языков Юго-Восточной Азии.

Некоторое число санскритских слов проншыю также в современные европейские 
языки, в частности, в русский. Прямыми (или почти прямыми) заимствованиями 
из санскрид-а являются обозначения ряда специфических элементов индийской жиз
ни и культуры, например: раджа, махараджа, брахману кшатрия, вар на, санскрит, 
пракрит, сандхи, веды, упаншиады, сутры, буддизм, джайнизм, дхарма, карма, 
сансара, нирвана, аватара, йога, йог, гуру , рупия. Из санскрита пришли также 
слова мандарин „сановник44 (санскр. mantrin- „советник, министр"), свастика 
(санскр. svasiika- „символ благополучия1*). Некоторые другие слова древнеиндий
ского (или среднеиндийского) происхождения попали в европейские языки в ре
зультате целого ряда последовательных заимствований из одного языка в другой 
(в большинстве случаев через иранские, арабский, греческий, латынь). Таковы, на
пример: сахар (санскр. gdrkara- „гравий, песок, сахарный песокм, пали sakkhara-), 
лак (санскр. lak$&-, пали lakha-), кармин, кармазин (санскр. kf mi- „червь, красная 
краска4*), анилин, лиловый (санскр. nila- „синий44, ср. также нильгау „голубая ан
тилопа44), опал (санскр. йра1а- „камень44). В ряде подобных случаев древнеиндий
ское слово, по-видимому, само было заимствованием из доиндоевропейских языков 
Индии, как например: шакал (санскр. grgald-)t перец (санскр. pippali-), имбирь 
(санскр. gffigavera-)t померанец, оранжевый (санскр. narangd- „апельсиновое дере
во44), лимон (санскр. nimbu-> nimbuka-, limpaka- „лимонное дерево44), камфара 

«(санскр. karpdra-), сандал, сантал (санскр. candana-). У нескольких слов первоис
точник может быть либо древнеиндийским, либо древнеиранским: рис 
(санскр. vrihi-), мускус (санскр. mu$kd- „testiculus44), пенька (санскр. bhanga- 
“конопля44).
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