
Занятие XXXIII 
 
 

1. Основосложение: особые случаи образования и употребления основ. 
2. Повторы. 

3. Locativus absolutus. 
  
 

1. Основосложение: особые случаи образования и употребления 
основ. 

 
Входя в состав сложного слова, некоторые основы и корни изменяются. 
В конце сложного слова: 
 
1) основы на -i, -in, -an и некоторые другие переходят в основы на -a.  
Например: 

rAjan m "царь" → rAja:    dharmarAja m "царь Закона", 
ahan n "день" → -aha или -ahna:    puNyAha n "счастливый день", 
pathi m "путь" → -patha:   svargapatha m "небесный путь", 
rAtri f "ночь" → -rAtra: ahorAtram "день и ночь", 
sakhi m "друг" → -sakha: kRXNasakha m "друг Кришны", 
go m "бык" → (сильная ступень) -gava: paramagava m "прекрасный бык". 

 
2) Корни на -A изменяют -A на a.  
Например: 

sthA "стоять" → -stha:    rathastha "стоящий на колеснице", 
saMdhA "соединять" → -saMdha: satyasaMdha "верный правде", 
jVA "знать" → jVa: vakyajVa "знающий слово, владеющий словом". 

 
3) Корни на -i, -u, -ar присоединяют t.  
Например:  
ji "побеждать" → -jit,  
stu "восхвалять" → -stut,  
kar "делать" → (слабая ступень) -kRt. 

 

4) К основе на палатальные, d, X или h в dvandva, имеющих собирательное значение, 
присоединяется a.  

Например:  
chatraM ca upAnahau ca "зонтик и сандалии" (sg. upAnah) → chatropAnaham. 
 
5) Основа на долгую гласную или дифтонг в составе слов dvigu или dvandva имеет 

соответствующую краткую гласную, т. е. ai, e → i, au, о → u.  
Например:  
khArI f "мера веса зерна" → dvikhAri. 
 
В начале сложного слова: 
 
1) основы на -an, -in утрачивают носовой.  
Например:  
rAjan → rAja: rAja-kanyA. 
2) основы на -ar, -aVc, -ant и некоторые другие употребляются в слабой ступени 

огласовки, т. е. -R, -ac, -at.  



Например: 
pitar → pitR:   pitRdeva (см. Занятие XIV,3), 
bhavant → bhavat:     bhavadAgamana n "приход господина". 

3) прилагательное mahant → mahA: mahAbhAgya, mahArAja. 
В исключительно редких случаях в словах tatpuruXa первая основа сложения может быть 

представлена словоформой.  
Например:  
yuddhiX[hira "стойкий в битве" (yuddhi - L. sg.),  
названия залогов Parasmaipadam (parasmai - D. sg.) и Ātmanepadam (Atmane - D. sg.). 
Но в сложных словах dvandva, включающих основы на -tar, первые из них всегда стоят в 

форме N. sg.  
Например: 

mAtA ca pitA ca → mAtApitarau, 
vAktA ca SrotA ca "говорящий и слушающий" → vAktASrotarau. 

Следует   заметить также сложение dvandva из словоформ:  
naktaMdivam и rAtriMdivam "день и ночь, сутки". 
Некоторые основы абстрактного значения могут приобретать служебный характер в 

конце сложных слов tatpuruXa и bahuvrIhi.  
Так, в словах tatpuruXa основа -artha n, m "цель; причина; дело" в форме косвенных 

падежей (обычно в А.) означает "ради, для": pitrartham "ради отца; для отца", putrArtham "ради 
сына, для сына"1.  

В словах bahuvrIhi основы -Adi m "начало" и -prabhRti f  "начало", -mAtra n "мера, размер", -
apekXA f  "замечание; сравнение" тоже играют полуслужебную роль. Основы -Adi и -prabhRti 
употребляются в значении "начиная с ...".  

Например:  
adyaprabhRti "начиная с сегодняшнего дня, отныне". 
Но -Adi часто служит и для обозначения главного, характерного.  
Например:   
-Adi в названиях классов глаголов tudAdi, divAdi и др. - т. е. принадлежащей к той же 

группе, что tud, div.   
Еще примеры: ang̅uX[hamAtra "величиною с (большой) палец"; kamalApekXayA "по 

сравнению с лотосом". 
В редких случаях при основосложении karmadhAraya может быть изменен обычный 

порядок следования основ: 
gata-pUrva "прежде посещенный", 
pitA-maha m "предок, дед". 
 
 

2. Повторы. 
 

В санскрите встречаются повторения словоформы. Повторение может передавать: 
1) разделительное значение: 

dine dine "каждый день", 
XaX[he XaX[he kAle "каждый шестой срок", 
taM taM deSam "(она посетила) каждую страну"; 

2)  усилительное значение: 
sakRt sakRt "только один раз", 
mandaM mandam "очень медленно", 
uparyupari (upari upari) "высоко-высоко; еще и еще". 
 

                                                           
1так позже начинают формироваться послелоги, ср. хинди послелог ke arth "ради, для". 



3. Locativus absolutus. 
Эквивалентами придаточных предложений в санскрите выступают деепричастные 

обороты (если подлежащее главного предложения и придаточного совпадают)2 и так 
называемые абсолютные конструкции (если подлежащее главного предложения не совпадает с 
подлежащим придаточного). 

Основа абсолютных конструкций - причастие и существительное (местоимение), 
согласующиеся в роде, числе и падеже. Они могут употребляться в местном и в родительном 
падежах и, соответственно, различаются конструкции locativus absolutus и genetivus absolutus. 
Подлежащему придаточного предложения соответствует существительное (местоимение) в 
форме locativus или genetivus, а сказуемому - причастие в той же форме. 

Если обозначается действие, одновременное с действием, выраженным спрягаемым 
глаголом, то употребляется причастие настоящего времени. Если же обозначается действие, 
предшествовавшее тому действию, которое выражает спрягаемый глагол, то употребляется 
причастие прошедшего времени. 

 
Конструкция locativus absolutus эквивалентна придаточному предложению времени, реже 

- условному придаточному предложению.  
Например: 
"Когда (или "Если ...) воины мечут стрелы, военоначальник садится на лошадь" - sainikeXv 

iXUn kXipatsu senApatir aSvam ArU]haH. 

"А когда (или "После того как...) подошел срок, она родила девочку" - prApte kAle tu 

suXuve kanyAm... 
"И достоин порицания сын - незащитник матери, когда умер (ее) муж"... или "если умер 

(ее) муж"... - mRte bhartari putraSca vAcyo mAturarakXitA... 
"После того, как была преподнесена гирлянда, мальчики запели" - mAlAyAM dattAyAM bAlA 

agAyan. 
Если конструкция locativus absolutus содержит причастие от глагола as "быть", то 

locativus от него может быть пропущен.  
Например:  
"Пока ты являешься (моим) защитником, (у меня) нет страха" - tvayi rakXitari (sati) mama 

bhayaM na asti. 
Конструкция genetivus absolutus эквивалентна уступительному придаточному 

предложению и обозначает действие, совершающееся вопреки действию, выражаемому 
спрягаемым глаголом. При этом обычно употребляется неизменяемое слово api "и, же".  

Например:  
"Хотя отец и видит, мальчик бьет младшего брата" - pituH paSyato `pi bAlaH kanIyAMsaM 

bhrAtaraM tA]ayati. 
 

Упражнения 
 

I. Переведите сложными словами следующие словосочетания:  
царская дочь, мать и отец, стоящий на колеснице, великий духом, день и ночь, царь 

закона, друг Рамы, ради матери. 
 

II. Переведите со словарем и определите тип сложного слова:  
apatyotpAdana (apatya-utpAdana) n 
parimitAhAra (parimita-AhAra) m 

brahmacArin (brahma-cArin) 

jitendriya (jita-indriya) n 

rAjasattama (rAja-sattama)  

mitabhojana (mita-bhojana) n  
agnihotra (agni-hotra) n 

 

                                                           
2 см. Занятие XXIII,2 



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

Существительные 
niyama m  
kAla m  
varXa m, n 

tuX[i f  
harXa m 

pArthiva m  

vacana n 

 
Прилагательные и причастия 
tIvra  

Asthita  

rUpin  

anvita 

varada 

Глаголы 
hu  

darSaya  

samutthA (sam-ud-sthA)  

abhi-gA (в тексте - impf. aor. 3 л. sg.)  

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

 
(продолжение текста IV Занятия XXXII) 

 

ApTyaeTpadnaw¡ c tIì< inymmaiSwt>, 

kale pirimtaharae äücarI ijteiNÔy>. 5. 

÷Tva ztshö< s saivÈya rajsÄm>, 

;óe ;óe tda kale b-Uv imt-aejn>. 6. 

@ten inymenasIÖ;aRi[ dz caò c, 

pU[eR Tvòadze v;Re saivÇI tuiòm_ygat!. 7. 

êip[I tu tda rajNdzRyamas t< n&pm!, 

Ai¶haeÇaTsmuTway h;Re[ mhtaiNvta, 

%vac cEn< vrda vcn< paiwRv< tda. 8. 
 
V.Текст для чтения и перевода: 

 

1)       iv*a nam nrSy êpmixk< àCDÚguÝ< xn< 

iv*a -aegkrI  yz>suokrI iv*a guê[a< gué>, 

iv*a bNxujnae ivdezgmne iv*a pr< dEvt< 

iv*a rajsu pUJyte nih xn< iv*aivhIn> pzu>. 
Слова: 
vidyA  f  - знание 
rUpa  n  - красота, украшение 
adhika – высший, величайший 
pracchanna-gupta –  надежно защищенный, тайно укрытый 
bhoga-karin –  приносящий пользу, доставляющий удовольствие 
yaSaH-sukha-karin – приносящий славу и счастье 
bandhu-jana  m  - близкий человек, друг, родственник 
videSa-gamana  n  - путешествие на чужбину, далекое странствие 



pUj – почитать, чтить 
hi – здесь: даже, а  
vidyA-vihIna – лишенный знания 
paSu  m  - скот 
 

2) -tR&hirk«tan! nIitztkadœ vEraGyztka½ g&hIta #me ðaeka>. 
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