
Занятие XXXII 
Основосложение: сложные слова 

tatpuruXa, karmadhAraya, dvigu, bahuvrIhi, dvandva1. 
 

Характерной чертой санскрита является сложение основ и образование сложных слов. 
Сложным словом мы будем считать такое сочетание основ, при котором каждая из основ 
встречается в самостоятельном употреблении в языке определенного периода - т. е. в эпическом 
и классическом санскрите.  

Как важнейшее явление санскрита сложные слова (samAsa) были изучены 
древнеиндийскими учеными. Грамматист Панини (PANini, V-IV вв. до н.э.) и его последователи 
дали исчерпывающее описание и классификацию сложных слов. Типы сложения они 
обозначили сложными словами-терминами, почти каждый из которых является представителем 
одного из типов. Род сложного слова определяется родом последней основы. Внутри сложного 
слова действуют правила внешних saMdhi. 

 
Сложение tatpuruXa, значение термина - "его слуга, его человек". Словами tatpuruXa 

являются такие сложные слова, первый элемент которых выражен именем существительным 
или местоимением и уточняет значение второго элемента сложного слова. Вторым элементом 
слов tatpuruXa может быть существительное, прилагательное или отглагольное образование.  

Например: 
tat-kuSala n "его здоровье", 
kula-strI f "женщина рода", 
rAja-kanyA f "дочь царя, царская дочь", 
dAna-pati m "владыка даров", 
satya-saMdha "верный правде". 

 
Сложение karmadhAraya, значение термина неясно. Словами karmadhAraya являются 

такие сложные слова, первый элемент которых выражен именем прилагательным, причастием 
или наречием и уточняет значение второго элемента сложного слова. Вторым элементом слов 
karmadhAraya может быть существительное, прилагательное или отглагольное образование. 

 Например: 
nIla-utpala n "голубой лотос", 
parama-dhArmika "очень справедливый", 
mahA-bhAgya n "великая участь". 

К словам karmadhAraya относятся также сочетания двух существительных по типу 
приложения; тогда сложное слово содержит элемент сравнения.  

Например: 
puruSa-vyAghra m "человек-тигр", 
kanyA-ratna n "девушка-сокровище". 

 
Сложение dvigu, значение термина - "две коровы". Словами dvigu являются такие 

сложные слова, первый элемент которых выражен именем числительным.  
Например: 

tri-loka m "три мира", 
sapta-RXi m "семь мудрецов". 

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

 

                                           
1 О выделяемых в индийской лингвистической традиции словах avyayIbhava см. в 

Занятии XXXX. 



Сложение bahuvrIhi, значение термина - "имеющий много риса". Слова bahuvrIhi 
являются сложным определением живых существ со стороны принадлежности им какого-либо 
качества или предмета. Слова bahuvrIhi образуются на основе слов karmadhAraya (значительно 
реже - tatpuruXa), в которых конечный элемент сложного слова выражен существительным.  

Например: 
mahA-Atman m "великая душа", "великий дух", 
rakta-vAsas n "красная одежда", 
jita-indriya n "побежденное чувство", 
saMyata-indriya n то же значение. 

Такие слова karmadhAraya, относящиеся к существительным или личным местоимениям, 
превращаются в сложное определение-прилагательное, согласуясь с определяемым словом в 
роде, числе и падеже и изменяя место ударения. Это и будут сложные слова bahuvrIhi.  

Например: 
mahAtmA puruXaH, букв. "великая-душа-человек", т. е. "человек, имеющий великую душу", 

"великий духом", 
rAjA jitendriyaH- "царь, имеющий чувство побежденным", "царь с побежденным чувством".  
(Слово indriya - среднего рода и jitendriya как karmadhAraya имело бы в N.sg. форму 

jitendriyam). 
Если последняя основа слова, переходящего в сложное определение bahuvrIhi, - 

некорневая и оканчивается на A, то при согласовании с определяемым мужского рода A → a. 
Если такая основа оканчивается на согласную, то при согласовании с определяемым мужского 
или среднего рода прибавляется -a-.  

Например:  
vAsas n "одежда", raktavAsas n "красная одежда", но при образовании bahuvrIhi - apaSyat 

puruXaM raktavAsasam - "увидел(а) человека, имеющего красную одежду", "увидел(а) человека в 
красной одежде". 

BahuvrIhi как определения существительных женского рода образуются от основ 
мужского рода по известным правилам (см. Занятие XII,3 и XXXI,2). 

Индийские имена и прозвища нередко являются сложными словами (чаще всего - 
словами bahuvrIhi), этимологию которых можно установить.  

Например: имена daSa-ratha букв. "обладающий десятью колесницами", aSva-pati букв. 
"владыка или хозяин коней", kAli-dAsa букв. "раб или слуга (богини) Кали". 

Слова tatpuruXa, karmadhAraya, dvigu и bahuvrIhi в эпическом санскрите обычно 
двучленны, но иногда могут все же встретиться и трехчленные сложные слова этих типов.  

Например: sarvabhUtahita n "счастье всех существ" - sarva-bhUta "все существующее, все 
существа" - сложение типа karmadhAraya; sarvabhUta-hita "счастье всех существ" - сложение типа 
tatpuruXa. 

 
Сложение dvandva, значение термина - "два и два". Слова dvandva являются соединением 

основ однородных членов предложения и переводятся на русский язык с союзом "и". В слова 
dvandva соединяются существительные, реже прилагательные. Dvandva могут состоять из двух 
и более основ. 

В dvandva, состоящих из двух основ, основа последнего существительного употребляется 
в форме двойственного числа или, при собирательном значении слова (samAhAra-dvandva), в 
форме единственного числа на -am.  

Например: rAma-kRXNau "Рама и Кришна", pANi-pAdam "руки и ноги, конечности"2.  
Двучленные dvandva, обозначающие множество предметов, могут иметь форму 

множественного числа.  
Например: puXpa-phalAni n "цветы и плоды". 
Dvandva, состоящие из трех и более основ существительных, всегда имеют последнюю 

основу в форме множественного числа.  
Например: deva-gandharva-manuXya-uraga-rAkXasAH - "боги, гандхарвы, люди, демоны-змеи 

и ракшасы". 

                                           
2 иногда возможны оба случая: sukham ca duHkham ca "счастье и несчастье" → 

sukhaduHkham (sg.) или sukhaduHkhe (du.). 



При образовании dvandva существуют определенные правила расположения основ 
внутри сложного слова. Основы, начинающиеся с гласной, занимают первые места, основы с 
меньшим количеством слогов предшествуют многосложным, названия времен года следуют в 
их естественном порядке; названия варн (каст) располагаются начиная с высшей, перечисление 
родственников начинают со старшего и т.п. (см. также пример, приведенный выше). 

Сложение, особенно dvandva, может встретиться внутри других типов сложных слов. 
 Например:  
paurajAnapadapriya,  
paura m "житель города, горожанин", jAnapada m "житель деревни, селянин" - paura-

jAnapada - основа со значением "горожанин и селянин" - слово dvandva, priya m "любимый, 
друг", paurajAnapada-priya - "любимый горожан и селян" - слово tatpuruXa, первый элемент 
которого - слово dvandva. 

Сложное слово, состоящее из трех и более основ, первоначально разбивается с конца на 
два компонента и типы сложений определяются постепенно. 

В сложных словах типа tatpuruXa, karmadhAraya и dvandva ударение падало обычно на 
последний слог последней основы. В словах bahuvrIhi ударение перемещалось на первую 
основу.  

Например: 
anya-rUpá n "другой вид" (karmadhAraya) - anyá-rUpa "имеющий другой вид" (bahuvrIhi), 
agni-dUtá m "вестник (бога) Агни" (tatpuruXa) - agní-dUta "имеющий вестником (бога) 

Агни" (bahuvrIhi). 
Сложные слова широко используются в заглавиях произведений на санскрите. 
 

Упражнения 
 

I. Постарайтесь запомнить на санскрите названия некоторых всемирно 
известных произведений: 

 
mahA-bhArata n - "Великая (битва) потомков Бхараты", 
rAma-ayaNa n - "Странствия Рамы", 
artha-SAstra n - "Наука о (политической) выгоде", назв. трактата о политике, 
dharma-SAstra n - "Наука дхармы", назв. трактата, в котором излагаются нормы 

религиозной морали, 
paVca-tantra - "Панчатантра", букв. "Пять руководств", 
hita-upadeSa m - "Хитопадеша", букв. "Доброе наставление", 
abhijVAna-Sakuntala n - "Узнанная (по кольцу) Шакунтала", 
mAlavikA-agnimitra n - "Малавика и Агнимитра", 
vikrama-urvaSI f - "Мужеством (добытая) Урваши", 
megha-dUta m - "Облако-вестник", 
raghu-vaMSa m - "Родословная Рагху", 
Rtu-saMhAra m - "Времена года", 
daSa-kumAra-carita n - "Приключения десяти принцев". 
 
 
II. Образуйте сложные слова dvandva: 

priyaM ca apriyaM ca ("приятное и неприятное, т. е. всё"), 
dhenuSca aSvaSca "корова и лошадь", 
patrANi ca puXpANi ca "листья и цветы", 
muniSca vidvAWSca "отшельник и мудрец", 
caraM ca acaraM ca "движущееся и неподвижное, т. е. всё", 
rAmaSca lakXmaNaSca bharataSca SatrughnaSca "Рама, Лакшмана, Бхарата и Шатругхна (братья, 
герои эпоса "Рамаяна"). 

 
 



III. Напишите слова шрифтом devanAgarI и их перевод, найдя значения 
незнакомых слов по словарю: 

 
Существительные 
m  
mArkaN]eya  

yudhiX[hira  

madra  

yajvan  

paurajAnapadapriya  

pArthiva  

aSvapati  

saMtApa 
f  
sAvitrI  

kula-strI 
n  
vayas  

mahA-bhAgya 

 
 
 
Прилагательные и причастия 
 
brahmaNya  

SaraNya  

dakXa  

rata  

kXamAvant  

anapatya  

satyavant  

saMyata-indriya  

atikrAnta  

upajagmivaMs 

  
IV. Прочтите текст, объясните случаи saMdhi, определите формы слов, 

переведите: 
. mak›{fey %vac. 

z&[u rajNk…lôI[a< mha-aGy< yuixiór, 

svRmet*wa àaÝ< saivÈya rajkNyya. 1. 

AasINmÔe;u mhaTma raja prmxaimRk>, 

äü{yí zr{yí sTys<xae ijteiNÔy>. 2. 

yJva danpitdR]> paErjanpdiày>, 

paiwRvae =ñpitnRam svR-Utihte rt>. 3. 

]mavannpTyí sTyvaNs<yteiNÔy>, 

Ait³aNten vysa s<tapmupjiGmvan!. 4. 

 
V. Текст для чтения и перевода: 

ihmaly> 

ASTyuÄrSya< idiz devtaTma 

ihmalyae nam ngaixraj>, 

pUvaRpraE taeyinxI vgaý 

iSwt> p&iwVya #v mand{f>. 

ïI kaildasivricte k…mars<-ve  Ist Sloka 

 



Слова: 
 
uttara – северный 
devatA-Atman – божественный, обладающий духом божеств 
hima-Alaya  m  - Гималаи (букв. “жилище зимы”) 
naga-adhirAja  m  - властитель гор 
pUrva-apara –  (простирающийся) вперед и назад, восточный и западный 
toya-nidhi  m  - хранилище воды, т.е. океан  (здесь  du.)3 
vagAhya  из ava-gAh – погружаться 
mAna-daN]a  m  - мера, мерило 
kAlidAsa-viracita –  сочиненный Калидасой 
kAlidAsa  m  - знаменитый поэт и драматург IV-V в.в. 
kumAra- saMbhava  m  - “Рождение Кумары”, поэма Калидасы. 

 
 

                                           
3 т.е. "(погрузившись) в два океана - западный и восточный". 
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