
Занятие X 
1. Склонение существительных с основой на -A. 

2. Церебрализация -s. 
3. О склонении прилагательных. 

4. Спряжение глаголов в imperfectum. 
5. Внешние saMdhi -n. 

 
 
 

1. Склонение существительных с основой на -A. 
 

Существительные с основой на -A являются существительными женского рода. 

 
Падежные окончания основ на –A 

 
 

 sg. 
 

du. 
 

pl. 
 

N. - -e/ -s 
A. -m 
I. -A -bhyAm -bhis 
D. -ai -bhyas 

Abl. -As 
G. -os -Am 

L. -Am -su 
V. -e/ =N. =N. 

 
Между -A основы и окончаниями, начинающимися с гласной, появляются 

соединительные элементы -y- (sg., du.) и -n- (pl.).  
В I.sg. и G.L.du. -A основы сокращается в -a.  
В V.sg. и N.A.du. окончание -e замещает -A основы. 

 

Образец склонения sutA f "дочь" 
 

 sg. du. pl. 
N. sutÁ suté sutA ́s 

A. sutA ́m 

I. sutáyA  
sutA ́bhyAm 

sutA ́bhis 

D. sutA ́yai sutA ́bhyas 

Abl. sutA ́yAs 
G. sutáyos sutA ́nAm 

L. sutA ́yAm sutA ́su 

V. súte suté sutA ́s 

 
Познакомившись со склонением основ на -A, следует отметить, что несколько падежных 

окончаний являются универсальными для всех именных основ. 



 
 

Универсальные падежные окончания 
 

Единств. число (sg.) A. -m 
Двойств. число(du.) I.D.Abl. -bhyAm 

G.L. -os 
 

Множественное 
число (pl.) 

I. -bhis (но не в основах на -а) 
D.Abl. -bhyas 
G. -(n)Am 

L.  -su 
 

 
2. Церебрализация -s-. 

 
После морфем, оканчивающихся на -k, -r, гласные (кроме  ) и на сочетания таких 

гласных с  M и H, начальное -s следующей морфемы изменяется в -X. Например, в L.pl. suteXu, 
madreXu, но у основ на -A - sutAsu, rathyAsu. 

 
 
 

3. О склонении прилагательных. 
 
 

Прилагательные в санскрите формально не отграничены от существительных. Поэтому 
склонение существительных и прилагательных, имеющих один и тот же вид основы, сходно. 
Так, прилагательные с основой на  – склоняются как существительные с основой на –. 
Например, прилагательное priya "приятный, милый" в мужском роде склоняется как suta m 
"сын", в среднем - как vana n "лес", в женском - как sutA f "дочь", т. e. в N.sg. m priyas "милый", n 
priyam "милое",  f  priyA "милая". 

 
 
 

4. Спряжение глаголов в imperfectum. 
 
 
 

Imperfectum выражает действие в прошедшем времени и обычно употребляется как время 
повествования о событиях прошлого.  

Для образования imperfectum к основе настоящего времени прибавляются особые личные 
окончания, вторичные личные окончания, в отличие от первичных личных окончаний, с 
которыми образуются формы настоящего времени. Признаком прошедшего времени 
imperfectum является приращение (аугмент) a-, на которое падает ударение. 

 
 
 
 



Вторичные личные окончания1 
 

 
Parasmaipada 

 
 sg. du. pl. 

1 -m -va -ma 

2 -s -tam -ta 

3 -t -tAm -n 

 
Ātmanepada 

 
1 -i -vahi -mahi 

2 -thAs -ithAm -dhvam 

3 -ta -itAm -nta 

 

 
Образцы спряжения 

 
Parasmaipada: pat "падать, летать", P., о.н.в. páta- 

 
 sg. du. pl. 
    

1. ápatam ápatAva ápatAma 
2. ápatas ápatatam ápatata 
3. ápatat ápatatAm ápatan 

 
 

Ātmanepada: bhAX "говорить", Ā, о.н.в. bhAXa- 
 

 sg. du. pl. 
    

1. ábhAXe ábhAXAvahi ábhAXAmahi 
2. ábhAXathAs ábhAXethAm2 ábhAXadhvam 
3. ábhAXata ábhAXetAm ábhAXanta 

 
Если в формах imperfectum употребляется глагол с префиксом, то аугмент оказывается 

между префиксом и основой глагола. При этом нередко происходят внутренние sandhi. 
Например, saM-gam "встречаться, стекаться" P., о.н.в. saM-gaccha-, 3 л.sg. imperfectum sam-a-
gacchat, samagacchat "(он) встречался" или "(она) встречалась"; vi-vardh "вырастать", Ā, о.н.в. vi-
várdha-, 3 л.sg. imperfectum vi-a-vardhata, vyávardhata "(он) вырастал" или "(она) вырастала". 
 
 

5. Внешние saMdhi -n. 
 
В конце словоформы -n подвергается следующим изменениям:  

1) -n + j- (jh-) → -Vj- (-Vjh-) 
     -n + S- → -VS- / -Vch- 

                                                           
1 для глаголов первого спряжения. Особенности глагольных окончаний второго спряжения см. 
Занятие XVI. 
2  см. Примечание к Занятию VIII, 2. 
 



2) -n + l- → -Mll-;  
     -n + c- (ch) → -MSc- (MSch-) 
     -n + [- ([h-) → -MX[ (MX[h) 
     -n + t- (th-) → -Mst (-Msth-) 

При неразличении в печатных текстах анунасики  и анусвары M, в сочетаниях пункта (2) 
выступает анусвара.  

Например:  
apatan ca "и (они) падали" → apataM S ca ;  
kasmin cit vanoddeSe "в какой-то лесистой местности" → kasmiM S cit . 

 
 

Упражнения 
 

I. Напишите прилагательные в указанных формах: 
para "другой, дальнейший" - m, N.sg., A.pl.; f  L.sg., L.pl.; 
nIca "низкий" - n N.A.du., N.A.pL, G.pl.; 
kXipra "быстрый" - f A.sg., G.L.du., L.pl.; m L.pl.; 
dIrgha "длинный, долгий" - n I.pl.; f I.pl.; m G.sg., Abl.sg.; 
nava "новый" - m I.sg., L.sg.; n N.sg., N.du.; f  I.pl.; 

 
II. Напишите шрифтом devanAgarI, соединив слова по правилам sandhi: 

 
SRgAlas  siMhas ca "шакал и лев" 
SRgAlas  avasat "шакал обитал" 
bahis  atiX[hat "он стоял снаружи" 
vanAni  agacchat "он шел в леса" 
siMhas  agarjat "лев рычал" 
sutas  cintayati "сын думает" 
sas  acintayat "он думал" 
kena upAyena "какой хитростью?" 
uccais  AkroSat "он громко закричал" 
adhAvat  ca "и он бежал" 
 
III. Напишите новые слова шрифтом devanAgarI: 

1) gAh Ā., о.н.в. gA ́ha- "нырять, погружаться" 
     rac P., о.н.в. racáya- "плести, сплетать" 
     vardh U, о.н.в. várdha- "расти" 
     vivardh Ā., о.н.в. vivárdha- "вырастать" 
     sthA U., о.н.в. tíX[ha- "стоять; находиться" 
     saMgam Ā., о.н.в. saMgáccha- "встречаться, стекаться" 
     bhram P., о.н.в. bhrÁmya- "бродить" 
     Sram P., о.н.в. SrA ́mya- "уставать" 
     kasmin m.n. L. sg. от kas "какой" и -cid частица "то" 
 

2) Напишите слова шрифтом devanAgarI и их перевод, найдя значения незнакомых слов по 
словарю:  
 
m  
mitra   

siMha  

divasa  

mRga  

rAma  

SiXya  

prayAga  

grAma  

gaja  

aSva  

janaka  

 
 



 
 
f 
gan̅gA 

kanyA  

mAlA  

AtmajA 

guhA  

niSA  

bhikXA 

yamunA 

rathyA 

bhUmau L.sg. от bhUmi  

sabhA  

vidyA  

devatA  

 

 
 

IV. Прочтите предложения, объясните случаи saMdhi, определите формы слов и 
переведите: 
mitrau gan̅gAyAM gAhete - kanyA mAlAM racayati – vyavardhatAtmajA - 

kasmiMScid vane ekaH siMho `vasat - sa ca divase guhAyAmatiX[hat  

niSAyAM mRgAnakhAdat - bhikXayA rAmasya SiXyau vartete. 

 

àyage g¼a ymunya s<gDte.  ¢amSy rWyasu gja æaMyiNt. 

Aña AïaMyN-Umavpt~í. s-aya< jnkae =-a;t. 

iv*a pra devta. 

 
 
V. Текст для чтения и перевода: 

 

ramae rav[mjyt!, sIta gaedavyaRStIrmgCDt!, 

ram> sItya sh gaedavyaRStIre =rmt. 

pa{fvana< xatRraò+E> sh yuÏaNy-vn!, 

Ar{ye mih;anpZym!. g¼aya jlmipbm!. 

igre> izoradjavpttam!. Ai¶vRnmdht!.  

AacayaR xmRmupaidzn!. 
 

Слова 
 
rAvaNa n nom.pr. - Равана (царь о-ва Ланка) 
ji - о.н.в. jaya - побеждать 
sItA f nom. pr. - Сита (супруга Рамы) 
godAvaryAs G. sg. от godAvarI f (назв. реки) 
tIra n - берег 
saha - с, вместе с (+I.) 
ram - о.н.в. ráma- - отдыхать 
pAN]ava m - сторонник, потомок рода Панду 
dhArtarAX[ra m - сын Дхритараштры 
yuddha n - сражение, битва 



araNya n - лес 
mahiXa m - буйвол 
darS - о.н.в. páSya- - видеть 
pA - о.н.в. píba- - пить 
gires G. sg. от giri m - гора 
Sikhara m, n - вершина (горы) 
aja m - козел 
agnis N.sg. от agni m - огонь 
dah - о.н.в. dáha- - сжигать, гореть 
upadiS - о.н.в. upa-diSá- - наставлять кого-либо (A.) в чем-либо (A.)  
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