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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Эта книга предназначена для тех, кто хотел бы хорошо знать Санскрит и научиться читать ведические 

произведения, написанные на Санскрите. 

Цель изучения Санскрита может быть разной, но единодушно признано, что никакой перевод на западные 

языки не может быть точным и передать весь спектр значений, оттенков значений и скрытых смыслов подлинного 

текста на Санскрите. Любой переводчик передает только тот смысл, который он считает правильным или нужным; 

любой комментарий – это только один взгляд на предмет из тысячи возможных. 

Если человек хочет проникнуть в волшебный мир ведических истин и самостоятельно в нем 

путешествовать, делая свои собственные открытия, то для этого существует только один путь – знать и понимать 

«язык богов», как называли Санскрит сами Арии. 

Данный учебник включает в себя все основные грамматические правила и предлагает запас лексики 

примерно в 7000 слов. Он представляет собой интенсивный курс Санскрита и предназначен, прежде всего, для 

желающих иметь серьезное знание Санскрита. 

Для успешно освоивших данный учебник и желающих совершенствовать свои знания существует учебная 

хрестоматия по ведической литературе, а также учебное пособие по аюрведическому Санскриту, написанные 

автором. 

Больших вам успехов и удивительных открытий в изучении Санскрита – языка богов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

УРОК 1 
Что такое Cанскрит? 

В буквальном переводе слово Cанскрит означает “культурный, освященный”. Это литературный вариант 

одного из древнеиндийских языков, относящийся к индоевропейской языковой семье. 

Санскрит является языком ведических наук, внесших и продолжающих вносить огромный вклад в 

сокровищницу мировой цивилизации. На нем написаны произведения художественной, религиозной, философской, 

юридической и научной литературы, оказавшие неоценимое влияние на культуру Юго-Восточной и Центральной 

Азии, а также и Европы. Санскрит используется в Индии до сих пор как язык гуманитарных наук и культа, а в узком 

кругу – как разговорный язык. На Санскрите издаются газеты и журналы, ведутся радиопередачи (на нем ведет одну 

из своих передач радиостанция “Немецкая волна”). 

Невообразимо получение хороших знаний по индийской филологии и философии, разделам ведических 

наук без знания Санскрита. 

Считается, что санскритские звуки находятся в естественной гармонии с космическими вибрациями, 

поэтому даже простое прослушивание санскритских текстов и их чтение оказывают благотворное воздействие на 

организм и психику человека, а также способствуют духовным поискам. Поэтому рекомендуется общение на 

Санскрите в бытовом обиходе, изучение Санскрита супружескими парами, обучение Санскриту детей. 

Cанскрит – уникальный язык, многие интеллектуально-духовные возможности которого раскрываются только 

во время его изучения. 

Происхождение Санскрита 

Согласно мнению многих ученых, одним из центров возникновения современной цивилизации являлась 

область Средней Азии. Это мнение перекликается с библейско-кораническим утверждением о том, что именно сюда 

после изгнания из рая был сброшен Адам. 

По мере роста населения люди покидали места своего первоначального обитания и расселялись по всей 

земле. Отсюда вытекает вывод о том, что разнообразные языки возникли из одного праязыка-основы. 

Этот первобытный народ известен под названием Ариев. Как считают индийские языковеды, из племен 

Ариев, ушедших на запад, образовались народы, говорящие на германских, романских и других арийских языках. Из 

племен, ушедших на север, возникли языки славян, тюрков и литовцев. Племена, отправившиеся на восток, 

образовали две группы. Одна из них осталась на территории современного Ирана, где через мидийский язык 

сформировался современный язык фарси. 

Другая группа через Гиндукуш и долину Кабула пришла в Индию. Именно в этой группе впоследствии 

сложился Санскрит, из которого через народныe языки (Пракриты) возникли современные индоарийские языки. 

Приведенные ниже данные показывают, что между языками близлежащих стран существует большое 

сходство, а языки отдаленных друг от друга стран значительно отличаются:  

Sanskrit     Hindi    Russian    Lithuanian     German     English           Latin 

pita                   pita         отец              tevas             Vater           father             pater 

mata                mata         мать            moteris              Mutter            mother                mater 

bhrata               bhai         брат             brolis               Bruder            brother                frater 

duhita           dhi          дочь          dukteris              Tochter          daughter                filia 

tri                      tin           три                tris                    drei                three                   tres 

agnis                 ag          огонь            agnis                 Feuer                fire                 ignis 

akshus             ankh         око               akis                   Auge                eye                   oculo 

samyoga         sangh       союз            sajuga                 Union              union                  unio 

tara                 sitara       звезда         zvaigzde              Stern            star                stella 

Этот факт говорит о том, что языковые различия не являются исходными, а появились гораздо позднее. 

Арии, переселившиеся в Индию, говорили на так называемом ведическом Санскрите, который еще 

называют Дэвавани – “языком богов”. Большая часть Вед написана именно на этом языке. Значительно более 

поздний отшлифованный язык “Махабхараты”, “Рамаяны” и произведений Калидасы известен как эпический 

Санскрит. Язык остальной литературы на Санскрите называют классическим Санскритом. 

Из наскальных надписей царя Ашоки (273-232 гг. до н. э.) и из книг выдающегося языковеда Патанджали 

явствует, что за 300 лет до нашей эры в Северной Индии употреблялся язык, включавший в себя несколько 

значительно отличавшихся друг от друга диалектов. Он возник в результате неправильного произношения 

арийского языка женщинами, детьми и Шудрами. Этот народный язык называют Пракритом от слова Пракрити 

(природа), то-есть, “естественный, деревенский, грубый”. В более узком значении он называется еще вторичным 

Пракритом в отличие от первичного Пракрита, который уже существовал во времена Вед, из которого и сложился 

вторичный Пракрит – вульгарный Санскрит. 



Стремясь спасти “язык богов” от испорченного Пракрита, ученые-Пандиты ведического периода очистили 

его и ограничили грамматическими нормами. Этот очищенный и облагороженный язык и был назван Санскритом. 

Что касается вторичного Пракрита, то он получил широкое развитие благодаря буддизму. В настоящее 

время он известен как язык Пали. 

Палийская форма Пракрита постепенно распалась на 3 ветви: Шаурасени, Магадхи, Махараштри. 

В Бихаре, где был распространен Магадхи, существовал еще один язык, который образовался в результате 

смешения Магадхи и Шаурасени – Ардхамагадхи. На Ардхамагадхи написаны древние джайнистские книги. 

Спустя некоторое время развитие письменного вторичного Пракрита фактически остановилось, а 

разговорный язык продолжал развиваться и видоизменяться. 

Ревнители письменного Пракрита называли этот язык Апабхранша – “испорченным”. Фольклор на 

Апабхранше развивался вплоть до XI века. Арийские языки Индии возникли именно из Апабхранши. Хинди, 

например, сложился благодаря слиянию двух диалектов: Нагара-Апабхранши и Ардхамагадхи-Апабхранши. После 

мусульманского завоевания Индии под влиянием арабского языка и фарси из Хинди выделился мусульманский его 

вариант – Урду, являющийся сейчас государственным языком Пакистана. 

dovanaagarI Devanāgarī 

Санскрит пользуется письменностью Дэванагари. Значение этого слова трактуется по-разному. Согласно 

одной из гипотез, до создания идолов Арии поклонялись своим божествам посредством символов, которые 

наносили в центре треугольных и прочих амулетов. Эти амулеты они называли Дэванагара – “город, или жилище 

божества”. Всевозможные знаки в середине, символизирующие божества, назывались Дэванагари, т. е. “тот, кто 

живет в божественном городе”. C течением времени эти знаки стали буквами. 

Краткие и долгие гласные A “а”, [ “и”, ] “у” 

Краткий гласный звук A “а” произносится быстро и отрывисто, а в безударном положении менее напряженно 

и нечетко, как вторая буква “о” в слове “город” (горът). В начале слова звук “а” изображается буквой  (A). Долгий 

гласный звук “ ā ” произносится примерно два раза дольше, с широко открытым ртом. В письме в начале слова к 
краткой “а” добавляется вертикальная палочка:  +  =  (A +  = Aa) (а + а = ā). 

При произнесении краткого звука “и” губы слегка растянуты. Следует запомнить, что перед “и” согласные не 

смягчаются. В начале слова краткий “и” изображается буквой [. Долгий звук “и” произносится в два раза дольше, а в 
письме отличается от краткого “и” крючком сверху: .

Краткий звук “у” в начале слова пишется . Долгий звук “ у ” произносится два раза дольше, а в письме 

отличается от краткого “у” крючком посередине: . 

Запомните, что в такой форме эти гласные пишутся только в начале слова. 

Лексика 

Выучите следующие слова и выражения, данные в транскрипции. Правильно ставьте ударение:  

svaist to [Сва сти тэ] - (букв. “блага тебе”) Здравствуй! До свидания!  

ett ik Aist [Эта т ки м асти?] - Что это?  

ett pustk Aist [Эта т пу стакам асти] - Это книга.  

ett fla Aist [Эта т пха лам асти] - Это фрукт.  

ik ett pustk Aist [Ким эта т пу стакам асти?] - Это книга?  

sa%ya ett pustk Aist [Сатйа м, эта т пу стакам асти] - Да, это книга.  

tva naa ik[Та ва нāма ки м?] - Как тебя зовут?  

naa[Ма ма нāма]  - Меня зовут … 

Задание 

Напишите по одной строчке изученные буквы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УРОК 2 
Гласные и двугласные 

Devanagari является слоговым письмом, то-есть, каждая основная буква обозначает не один звук, а слог 

(Акшара). Существенной частью слога является согласная буква, к которой с помощью специальных значков 

присоединяются гласные. Гласные буквы как самостоятельный знак пишутся только в начале слова или после 

другой гласной. Этот специальный значок, означающий гласную букву после согласной, называется Матра. 

Рассмотрим Матры изученных гласных. 

Гласная  не имеет Матры, так как читается после всех согласных букв, не имеющих других Матр. 

Например,  читается как “ка”,  как “та”,  как “ма”. Матра долгой “ā” после согласных пишется в виде 

вертикальной черты:  (ка),  (тa). 

Матра краткой “и” пишется перед согласной, но читается после неѐ:  (ми),  (ти),  (ки). Матра долгой [- 

“и” пишется после согласной буквы:  (ми). 

Матры краткой и долгой “у” пишутся под согласной, за исключением согласной “р”, у которой они пишутся в 

середине справа:  (ку),  (тy),  (ру),  (рy). 

Продолжим изучение гласных и двугласных. 

Звук, изображаемый буквой  (?) – это слогообразующий, невибрирующий звук, отмечаемый в 

транскрипции знаком “р ”. При его произнесении кончик языка поднимается дальше альвеол, приближаясь к нѐбу. 

Долгий звук  встречается крайне редко. Матра этого звука пишется под согласной:  (кр ), (тр ). 
Звук  (л ) практически встречается только в различных формах корня “кл п” (“соответствовать”). Долгий звук 

  (л ) существует только теоретически ради симметрии, так как нет ни одного слова, где бы он встречался. Звук  

произносится как нечеткий твердый звук “l” в английском слове “able”. Матра “л ” пишется также под согласной:  

(кл ). 

Изученные до сих пор гласные называются чистыми в отличие от двугласных (дифтонгов), которые состоят 

из двух гласных: в начале слова и после глаcных -   
              после согласных (Матра)      -     
              транскрипция                   -   э  аи       о       ау  

“Э” и “о” считаются двугласными, так как образованы наложением двух гласных друг на друга: э = а + и, о = а + у. 

Матры “э” и “аи” пишутся над согласной, а Матры “о” и “ау” – после согласных:  (шэ),  (шаи),  (шо),  (шау).    В 
некоторых рукописях одна из черточек над буквой заменяется вертикальной чертой перед согласной:    

 (шэ),  (шаи),  (шо),  (шау). 
Специальные значки 

Кроме основных букв алфавита Дэванагари, в Санскрите используются еще дополнительные значки. Здесь 

мы рассмотрим три из них. 

Висарга – ставится в виде двоеточия (). Она обозначает придыхание предыдущего гласного и произносится 
как гортанный звук “х”, после которого добавляется слабо слышимый предыдущий гласный или двугласный (кроме 

“аи” и “ау”). Исторически Висарга восходит к конечному “с”, или реже к “р”:  (кака х а),  (ари х и). Под влиянием 
следующей буквы Висарга претерпевает различные изменения, о чем будет сказано дальше в связи с правилами 

Сандхи. 

Вирама – указывает на чистую согласную, то-есть, на отсутствие гласной после согласной буквы. Ставится в 

виде косой черточки под согласной:  (ак),  (ом),  (эш). 
Данда – вертикальная черта, которая ставится в Санскрите вместо точки. После полного завершения текста 

или высказывания ставится двойная Данда (Двиданда):   “татха бхавэт – ити 

мунайо~вадан” (“да будет так!” – сказали мудрецы). 

 

Сандхи 

В Санскрите на стыке двух слов или при сочетании двух слов последний звук первого слова и первый звук 

второго слова в большинстве случаев претерпевают качественные изменения (ассимиляция и диссимиляция). 

Такое явление носит в Санскрите название Сандхи. Хорошее знание правил Сандхи исключительно важно. 

Правила Cандхи в целом можно подразделить на 10 групп:  

1) Висарга перед гласными, двугласными и звонкими согласными;           6) na “н” внутри слова;  

2) Висарга перед глухими согласными;           7) Сандхи гласных и двугласных;  

3) Висарга в конце слова, или предложения;           8) конечные согласные;   

4) конечные  “м” и  M Анусвара;            9) начальная  “чха”; 



5) конечная na “н” перед другими словами;         10) допустимые конечные согласные. 

В этом уроке мы рассмотрим Сандхи чистых гласных:(последняя буква первого слова)+(первая буква второго 

слова) = (…);  (а/а) + (а/а, и/и, у/у, р. /р.) = (а, э, о, ар/ар);  (и/и) + (а/а, и/и, у/у, р ./р.) = (йа, йа, и, и, йу, йу, йр , йр );  

(у/у)+(а/а, и/и, у/у, р. /р.) = (ва, ва, ви, ви, у, у, вр , вр );  (р. /р. )+(а/а, и/и, у/у, р. /р.)=(ра, ра, ри, ри, ру, ру, р., р. ) 

Или 

Внешние sainQa sandhi конечных гласных A/Aa, [/[-, ]/}, ? (a/а, и/и, у/у, р) сводятся к трем правилам: 

1) Простые однородные гласные, краткие и долгие, при встрече сливаются в одну долгую гласную: 

   A/Aa + A/Aa → Aa (a/a + a/a → a)        na Ah → naah          (нa aхaм "не я" → нaхaм)  

    [/[- + [/[- → [- (и/и + и/и → и)      Aip [danaI → ApIdanaI (aпи иданим "теперь же" → aпиданим) 

    ]/} + ]/} → } (у/у + у/у → у)        sau ]> → saU>            (су укта "хорошо сказанный" → суктa) 

2) Гласная A/Aa a/а и последующая разнородная гласная сливаются, изменяясь следующим образом: 

   A/Aa + [/[- → e            (a/а + и/и → э) tqaa [it → tqaoit (тaтха ити "так, хорошо" → тaтхэти)  

   A/Aa + ]/} → Aao        (a/а + у/у → o) rajaa ]vaca → rajaaovaaca (раджа увачa "раджа сказал" → раджoвачa)  

   A/Aa + e → eo               (a/а + э → aи) naa etd → naatd  (наам этад "это имя" → намаитaд)  

   A/Aa + Aao → Aa            (a/а + o → aу)   

   A/Aa + ? → Ar/Aar   (a/а + р → р/ар) ha ?iYa → haiYa- (мaха р.ши "великий мудрец" → мах рши  

3) Гласные [/[- и/и, ]/} у/у и ? р. перед неоднородной гласной изменяются в сонанты: 

    [/[-  → ] и/и →y)      saaiva~I ]vaaca → saaivaÈyauvaaca (савитри увачa "Савитри сказала" → савитрйувачa) 

    ]/} → va (у/у → в)     sau Aagat → svaagat        (су агaтaм "добро пожаловать" → свагaтaм) 

   ? → r(р.→ р)        iptR Aqa- → ip~qa-(питр. aртхaм "ради отца" → питрaртхaм) 

              Заметим, что внешние sainQa sandhi гласных ведут к слитному написанию слов. 

 Начальная буква следующего слова 

Послед-

няя 

буква 

первого 

слова 

  A- А- Aa- А- [- И- [-- И- ]- У- }-  У- ?- Р.- - Р.- 

-A -А -Aa -А Aa а Aa а e э e э Aao о Aao о Ar /Aar  ар/ар 

-[ -И -[-  -И ya йа yaa йа [- и [- и yau йу yau йу yaR  йр ya  йр 

-] -У -} -У va ва vaa ва iva ви vaI ви } у } у vaR вр va  вр 

-? -Р. --Р. r ра ra ра ir ри rI ри  ру ê ру ? р. р. 

Например:  → a (йада авадат → йадавадат),  →  (кхалу идам → кхалвидам). 

Лексика 

Санскритское имя включает в себя понятия имени существительного, прилагательного, а также в некоторой 

степени местоимения и числительного. Имя имеет 3 рода: мужской, женский и средний. Запомните изменение по 

родам следующих местоимений: этот, эта, это – эша х , эша, эта т; кто/что (м, ж, с) – ках , ка, ким; он, она, оно – сах , са, 

тат; его, ее, его (чей?) – та сйа, тасйах , та сйа. 

 муж. жен. ср. 

этот, эта, это eYa эша х  eYaa эша  ett эта т 
кто\ что k ках  ka ка ikma  ким 

он, она, оно saсах  saa са tt тат 
его, еѐ, его(чей?) tsya та сйа tsyaaтасйах  tsya та сйа 

 

Запомните следующие слова и выражения, данные в транскрипции:  

              (Эша х  ка х ?)          - Кто это? 

  sa ptit      (Эша х  кака х , сах  па тати)    - Это ворона, она летает.  

a   a vainata       (Эша ка ? Эша  ванита )         - Кто это? Это женщина . 

saa ik kraoit            (Са ки м каро ти?)         - Что она делает?  

saa gaayait           (Са га йати)          - Она поет. 

tt ik  tt pustk(Этат ки м? Этат пу стакам)  - Что это? Это книга. 
tt  i~            (Эта т ма ма митра м)         - Это мой друг.  

tsya naa gaaopala          (Та сйа на ма гопала х )         - Его зовут Гопала.  

asa#aI              (Эша  мама сакхи)         - Это моя подруга.  

tsyaa naa saIta           (Тасйа х  на ма Сита )          - Еѐ зовут Сита.  

%va ~ vasaisa            (Твам ку тра ва саси?)          - Где ты живешь?  

Ah nagaro vasaai          (Аха м на гарэ ва сами)          - Я живу в городе. 

Задание 

Прочитайте:                             
      



УРОК 3 
Классификация смычных согласных 

Согласная буква на Санскрите называется  (Вйа н джана), что значит “проявленный (звук)”, в отличие от 

гласных –  (Сва ра), которые считаются “непроявленными”. Грамматисты подразделяют их на 4 вида: смычные, 

полугласные, шипящие, придыхательный звук “х” (иногда его относят к шипящим). 

Наиболее многочисленны смычные, которые имеют 5 групп, или Варга. Название каждой Варги 

устанавливается по первой согласной в группе: ка-Варга (ка, кха, га, гха, н а); ча-Варга (ча, чха, джа, джха, н а); т а-

Варга (т а, т ха, д а, д ха, н а); та-Варга (та, тха, да, дха, на); па-Варга (па, пха, ба, бха, ма). 

                       1            2              3            4             5 

1 ка-Варга:      k ка      #a кха      ga  га      Ga  гха     =  н а 

2 ча-Варга:     ca ча       чха      ja джа   Ja  джха    Ha  н а 

3 т а-Варга:    T т а       z т ха       D д а      Z  д ха     Na  н а 

4 та-Варга:      t та      qa  тха      d да       Qa дха      na  на 

5 па-Варга:      p па      f  пха     ba  ба      Ba бха        ма 

Таким образом, смычные согласные представляют собой стройную систему из 25 букв – по 5 по горизонтали 

и вертикали. Далее, по вертикали смычные подразделяются на:  

  1, 2 – глухие;  

  3, 4, 5 – звонкие;  

  2, 4 – придыхательные (после придыхательных согласных слышится легкий придыхательный звук, похожий на          

           английский звук “h”, который произносится слитно с предыдущим согласным; в транскрипции этот звук   

           отмечен буквой “х”, но его недопустимо произносить как русский звук “х”);  

  1, 3 – непридыхательные;  

  5 – носовые. 

Названия согласных по первой букве Варги ничего не говорят о способе их произношения, поэтому каждая 

Варга имеет еще другое название, определяющее место образования каждого звука:  

  ка-Варга – гортанные;   

  ча-Варга – нѐбные;  

  т а-Варга – язычные;  

  та-Варга – зубные;  

  па-Варга – губные.  

Рассмотрим смычные согласные с этой точки зрения. 

Гортанные:  

 (ка) - произносится как русский звук “к(а)”;  

 (кха) - это звук “к”, сопровождаемый коротким придыхательным звуком-выдохом; произносится слитно,  

               как один звук; ср. англ. “take her”;  

 (га) - произносится как русский звук “г(а)”;  

 (гха) - звук “г” с придыханием;  

   (н а)  - носовой звук “н ” произносится через нос, как английский звук “ng” в слове “sing”.  

   В соединении  с другими Матрами произносятся соответствующие гласные и двугласные:   (ку),  (го),  
           (кхау),  (гр ). 
Нѐбные:  

   (ча) - произносится как звук “ч(а)”; 

   (чха) - звук “ч” с придыханием;  

   (джа) - звук “дж” произносится слитно и мягко, как мягкий английский звук “j” в слове “jungle”  

       (Ja) (джха) - встречается крайне редко; произносится как “дж” с придыханием;  

   (н а) - мягкий нѐбный носовой звук “н ” отсутствует в русском языке; соответствует итальянскому “gn” в  

               словах montagna, Bologna. 

Специальные значки 

        Аваграха – это символ, показывающий выпадение буквы “а” по правилам Сандхи:   →    
(чаурах  апатат → чауро~патат). 

        Джихвамулия – ставится в виде знака “х” после гласных и произносится как “кх”. Встречается только в Ведах. 

        Упадхмания – ставится в виде знака   после гласных и произносится как “пх”. Встречается только в Ведах. 

       Кружок () ставится во избежание повтора слова или части слова, понятных из контекста, а также в 
сокращениях:  -       -  (Вирасэнасутах , -там, -тэна; Бха. Ги. – Бхагавадгита). 



Сандхи 

Cлучаи Cандхи, когда первое слово оканчивается на чистую гласную, а следующее слово начинается с двугласной: 

(последняя буква первого слова) + (первая буква второго слова) = (…); (а/а) + (э/аи, о/ау) = (аи, ау); (и/и) + (э, аи, о, 

ау) = (йэ, йаи, йо, йау); (у/у) + (э, аи, о, ау) = (вэ, ваи, во, вау); (р /р ) + (э, аи, о, ау) = (рэ, раи, ро, рау). 

 Начальная буква следующего слова 

Послед-

няя 

буква 

первого 

слова 

  e Э eo АИ Aao О Aa  АУ 

-A -А -Aa -А eo аи eo аи Aa  ау Aa  ау 

-[ -И -[- -И yao йэ ya  йаи yaao йо yaa йау 

-] -У -} -У vao вэ va  ваи vaao во vaa  вау 
-? -Р -§ -Р ro рэ r  раи rao ро ra рау 

Очень часто встречаются случаи Сандхи Висарги. В целом, они сводятся к следующему:  

  а) конечная A “ах ” перед всеми звонкими согласными превращается в Aao “о” :  

      (  →    “слон ревет” (гаджах  гаджати → гаджо гаджати));  

              б) конечная A “ах ” перед краткой A “а” превращается в Aao “о”, а краткая A “а” выпадает, что отмечается 

Аваграхой: (  →   ”козѐл бродит” (аджах  атати → аджо~тати));  

  в) перед всеми остальными гласными и двугласными у конечной A “ах ” исчезает Висарга :  
      (   →    “слон бродит где-то в другом месте”  

      (гаджах  итаратах  атати → гаджа итарато~тати));  

  г) Висарга конечной A “ах ” не меняется перед глухими гортанными, губными и шипящими, то-есть, перед  

      “ка”, “кха”, “па”, “пха”, “ш а”, “ша”, “са” : (  – “ворона летает”). 

Лексика и грамматика 

Имя существительное 
Имена изменяются по числам. Помимо привычных для нас единственного и множественного чисел, имеется 

еще двойственное число, показывающее действие двух исполнителей. Имена склоняются по падежам, которых 

всего восемь. Для начала познакомимся с двумя из них:  

       ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ –это падеж подлежащего в предложении, который отвечает на вопросы “кто?”, 

“что?”;  

       ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ – падеж прямого дополнения, объекта действия, направления, протяженности во  

                               времени и в пространстве (отвечает на вопросы: “кого?”, “что?”, “куда?”, “когда?”, “как долго?”). 

В словарях имена даются в беспадежной, “словарной” форме. В них же отмечается слог, на который падает 

ударение. Мы начнем изучать склонение с наиболее многочисленных имен мужского и среднего родов на “-а”. При 

склонении по падежам ударение в этих именах постоянное, то-есть, они сохраняют его на том слоге, на котором оно 

указано в словарной форме:  м “ворона”       с “песня” 
              ед. ч.,             дв. ч.,            мн. ч. 

         и.  (кака х )  (кака у)   (кака х )           и. в. пп.            

         в.  (кака м) (кака у)  (кака н)            (гита м)  (гитэ )  (гита ни) 

Глагол 
Важнейшую роль в санскритской грамматике играет глагол. Все глаголы относятся к одному (иногда – 

одновременно к двум и более) из 10 классов спряжения. Какого-либо правила, по которому можно было бы 

определить принадлежность глагола к тому или иному классу, не существует, поэтому класс глагола следует 

запомнить вместе с его корневой формой, которые даются в словарях. 

Кроме того, каждый глагол относится к одному из двух типов спряжения (prspd Парасмаипада или Aa%naopd 
Āтманэпада), которые имеют различные личные окончания. В ведическом Санскрите глаголы prspd Парасмаипада 
означали действия в интересах другого человека, а Aa%naopd Āтманэпада – действия в собственных интересах, и 

все глаголы могли спрягаться по обоим типам. В классическом Санскрите такой смысловой дифференциации уже 

не существует. В некоторой степени ее сохранили так называемые глаголы типа ]Bayapd Убхаяпада, которые могут 

спрягаться по обоим типам одновременно. Тип спряжения также следует запомнить вместе с корневой формой 

глагола. Например:  1П кричать (глагол 1 класса типа prspd Парасмаипада). Глаголы так же, как и имена, 
имеют двойственное число. 

Глаголы 1, 4, 6, 10 классов имеют одинаковые личные окончания, но разные основы. Основа же образуется 

следующим образом:    (основа) = (корень) + (признак класса глагола) 

Общая схема спряжения глаголов этих классов выглядит так:  

(корень) + (признак класса) + (личное окончание) 

Запомните признаки классов этих глаголов:  

       1 класс – A “а” (ударение падает на корневую форму);      4 класс – ya  “йа” (ударение падает на корень); 

       6 класс – A “а ” (ударение падает на признак класса);       10 класс – Aya “а йа” (ударение падает на первый  

                          слог признака класса). 



 Запомните также личные окончания единственного числа:  

   он, она, оно –  it   “ти”;  

   ты            –   isa   “си”;  

    я            – Ai ”ами”  
Если, к примеру, нам нужно сказать на Санскрите “он кричит”, то по вышеприведенной схеме мы получим:  

         (sa) kca + A + it = sakcait(сах ) кач+а+ти = сах  ка чати.  

В других лицах:       %va kca + A + isa = %va kcaisa     твам кач+а+си = твам ка часи;  

           Ah kca  + A + Ai = Ah kcaai аха м кач+а+ами = аха м ка чами. 
Текст 

1. saup Baat  tva naa ik  - svaist to   naa r (Су прабхатам! Та ва на ма ки м? - Сва сти тэ! Ма ма на ма рама х )   
   %va A~ ik kraoiYa - Ah ?gvaod Anauvadai  (Тва м а тра ки м каро ши? - Аха м р гвэда м анува дами)   

   ik %va sanst jaanaaisa - sa%ya jaanaaima  (Ки м тва м са нскр там джана си? - Сатйа м, джана ми)    

   eYa puYa k - saao  i~  tsya naa gaaopala  saao ga a o vasait  

   (Эша х  пу рушах  ка х ? - Со ма ма митра м. Та сйа на ма гопа лах . Со гра мэ ва сати)   

   saao~ nagaro ik kraoit - saaoQaunaa gaRhoitiqa Aist  (Со ~тра на гарэ ки м каро ти? - Со ~дхуна  ма ма гр хэ ~титхих  асти)    

   ik saaoip sanst jaanaait - naih sasanst na jaanaait  sa êYaIBaaYaa eva vadit 
  (Ким со ~пи са нскр там джана ти? - На хи, сах  са нскр там на джана ти. Са рушибхаша м эва ва дати)   

   Ah vaod yat %va A=glaBaaYaa Aip samya vadisa - samya na vadai Alp eva vadai 

   (Аха м вэ да, йат твам ан глабхаша м а пи са мйак ва даси. - Са мйак на ва дами, а льпам эва  ва дами)   

   AQaunaa tva sa#aI saIta ~aist - Ah na vaod  (Адхуна  та ва сакхи  сита  ку трасти? - Аха м на вэ да) 

2. Ah t~ kaka pXyaai saao gaganao ptit  (Аха м та тра кака м па ш йами. Со га ганэ па тати)  

    %va A~ baala pXyaisa  sa kcait  (Тва м а тра бала м па ш йаси. Сах  ка чати)  

    sa t~ puYapXyait  puYa saundr gaIt gaayait  (Сах  та тра пу рушам па ш йати. Пу рушах  сундара м гита м га йати) 

Слова 

saup Baat су прабхатам – доброе утро;  

kraoiYa каро ши – делаешь;  

?gvaod р гвэда  – м Ригведа;  

Anau+vad  ану+вад – 1П переводить;  

ik ким – непереводимая вопросительная частица в начале общего вопроса;  

sanst са нскр та – с Санскрит;  

jaanaai jaanaaisa jaanaait джана ми, джана си, джана ти – 9У знаю, знаешь, знает (“обладать знанием”);  

puYa пу руша – м мужчина, человек;  

ga a гра ма – деревня (gaa oгра мэ – в деревне);  

A~ а тра – здесь;  

AQaunaa адхуна  – сейчас;  

gaRh гр ха  – с дом;  

Aitiqa а титхи – м гость;  

Aip а пи – также, тоже;  

naih на хи – нет;  

sa%ya сатйа м – да;  

na на – не;  

YaIBaaYaa рушибхаша  – ж русский язык;                    eva эва  – лишь, только;  

Ah vaod yat аха м вэ да йат … – я знаю, что …;        A=glaBaaYaa ан глабхаша  – ж английский язык;  

samya са мйак – хорошо;                                         Alp а льпам – немного;  

Ah na vaod аха м на вэ да – я не знаю;                     pXyaai па ш йами – вижу (корень dRXa  “др ш ”);  
gagana га гана – с небо;                                             baala бала  – м ребенок, дитя, мальчик;  

kca  кач – 1П кричать;                                           saundr сундара  – красивый. 

Упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст. Отметьте случаи Сандхи. Добейтесь понимания без помощи словаря. 

2. Прочитайте:                             
           

3. Просклоняйте во всех числах в именительном и винительном падежах:  

puYa пу руша – м мужчина,   pustk пу стака – с книга. 

4. Перепишите упражнение 2 в транскрипции. 



УРОК 4 
Классификация смычных согласных (продолжение) 

          Язычные:  (т а),  (т ха),  (д а),  (д ха),  (н а). Согласные этого ряда отсутствуют в русском языке, поэтому 
на их произношение следует обратить особое внимание. При их произнесении кончик языка находится за 

альвеолами – то-есть, еще дальше, чем при произнесении английских альвеолярных звуков “t” или “d”. В 

транскрипции эти звуки отмечены точкой под буквой. Считается, что язычные имеют неиндоевропейское 

происхождение и проникли в Санскрит из языков неарийских племен. 

         Зубные:  (та),  (тха),  (да),  (дха),  (на). Смычные согласные этой группы не представляют трудности в 

произношении, и произносятся как соответствующие русские зубные согласные. 

         Губные:  (па),  (пха),  (ба),  (бха),  (ма). Смычные согласные этой группы произносятся только губами. 

 

Специальные значки 

Анусвара – ставится в виде точки над буквой, и перед следующей согласной произносится как носовой звук 

той группы, к которой эта согласная принадлежит:  

    перед гортанными – = н ,  “ан га” –  ;  

    перед нѐбными – Ha н , “ан джали” –  ;  

    перед язычными – Na н , “кхан д а” –  (кхан д а);  

    перед зубными – na н, “антах ” –  (ам тах );  
    перед губными –  м, “амба” –  (ам ба). 

Анунасика – ставится над буквой в виде полумесяца с точкой. Это носовой звук, при произнесении которого 

воздух одновременно проходит через нос и через рот:  (тан ллокан). 
 

Санскритские цифры 

             (5)          (8)    (9)    
   1    2     3     4       5          6     7        8           9         0             1998 

 

Грамматика 

Имя существительное 
Мы изучили склонение имен мужского и среднего родов на “-а” в двух падежах. Познакомимся со 

следующими двумя:  

  ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ - выражает орудие действия, совместное исполнение, сопровождение, а также  

                                        лицо, выполняющее действие; отвечает на вопросы “(с) кем?”, “(с) чем?”;  

  ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ - это падеж направления и цели действия; отвечает на вопросы “кому?”, “чему?”,  

                                   “куда?”, “для кого?”, “для чего?”. 

Имена мужского и среднего родов имеют в этих падежах одинаковые окончания:  

kak кака  - (муж.) ворона      gaIt гита  - (сред.) песня 

т.  kana  kakaByaa    kakya      gaItona   gaItaByaa    gaItya  
    какэ на  кака бхйам  кака йх      гитэ на  гита бхйам  гита йх  

д. kakaya  kakaByaa     kaBya      gaItaya   gaItaByaa    gaItoBya 
    кака йа  кака бхйам  какэ бхйах     гита йа  гита бхйам  гитэ бхйах  

С творительным падежом очень часто употребляется послелог sah “саха ” (соответствует предлогу sa “с”),  
который ставится после имени: pustsah  “пу стакаих  саха ” – “с книгами”. 

 

Глагол 
Прежде чем продолжить изучение спряжения глаголов, познакомимся со следующими личными 

местоимениями: 

                ед. ч.       дв. ч.                мн. ч. 

       м. р.  (он)   (они двое)  (они все) 
       с. р.  (оно)    (они двое)     (они все) 
      ж. р.  (она)     (они двое)    (они все) 
 

Личные окончания глагола в этом лице будут следующими:  

 kcakcait                     kcath             kcaint 

  кач -“кричать“ 1П - ка чати -“кричит”(ед.ч.), ка чатах -“они вдвоем кричат”(дв.ч.),   ка чанти -“они все кричат”(мн.ч.). 



Текст 

ett svasqa XarIr  эта т свастха м ш а рирам 

ett ica~Ahica~o nauYyapXyaai raaoPya~aist  Ah raaya vadai 

эта т читра м. аха м читрэ  манушйа м па ш йами. рамо ~пйа трасти. аха м рама йа ва дами *  

ett iXaYa-tt ik kraoit - XaIYa- icantyait  (Эта т ш ирша м. Та т ки м каро ти? - ш ирша м чинта йати) 

kNa- ik kraoit - kNa- AakNa-yait  (Ка рн ах  ки м каро ти? - Ка рн а акарн а йати) 

nao~ ik kraoit - nao~aByaa nauYya sava-laaok pXyait (Нэтра м ки м каро ти? - Нэтра бхйам манушйа х  сарвалока м па ш йати) 

naaisaka ik kraoit – naaisaka ºaNa kraoit  (На сика ки м каро ти? - На сика гхран а м каро ти) 

ijaþa ik kraoit - jaþa vadit  (Джихва  ки м каро ти? - Джихва  ва дати) 

hstaByaa tu nauYyaik kraoit - saao hstaByaa kaya- kraoit ila#ait ca  
(Ха стабхйам ту манушйа х  ки м каро ти? - Со ха стабхйам карйа м каро ти ликха ти ча) 

carNaaByaa tu saik kraoit - carit  (Ча ран абхйам ту сах  ки м каро ти? - Ча рати) 

ettsvasqaXarIr  (Эта т свастха м ш а рирам) 
*** 

rÆrÆona sacto  Ра тнам ра тнэна сан га ччхатэ  

sa%yaeva jayato     Сатйа м эва  джа йатэ  

sava- #ailvad ba üСа рвам кхалвида м бра мха 

Слова 
ica~ читра  – с картина (ica~o читрэ  – на картине);  

nauYya манушйа  – м человек;  

XaIYa- ш ирша  – с голова;  

icant чинт – 10У думать, размышлять;  

kNa- ка рн а – м ухо;  

A+kNa - а+ка рн  – 10П слушать;  

Nao~ нэтра  – с глаз;  

sava-laaok сарвалока  – м весь мир;  

naaisaka на сика – ж нос;  

ºaNa гхран а  – м, с обоняние;  

ijavaa джихва  – ж язык;  

hst ха ста – м рука;  

tu ту – а, же, ведь, но (частица – ставится после имени, к которому относится);  

kaya- карйа  – с дело, работа;  

ila#a ликх – 6П писать;  

ca ча – и (союз, ставится после перечисления);  

carNa ча ран а – м нога;  

car чар – 1П идти, ходить, шагать;  

svasqa свастха  – здоровый;  

XarIr ш а рира – с тело;  

rÆ ра тна – с драгоценный камень;  

sa¼cto сан га ччхатэ – соединяется (от sa+ga “сам+гам” – 1А соединяться);  

sa%ya сатйа  – с истина;  

eva эва  – только, же;  

jayato джа йатэ – побеждает (от ija “джи” – 1У побеждать);  

sava- са рвам – всѐ;  

#ailvad кхалвида м (a+a кхалу+идам) … – поистине, это ...;  

ba ü Бра мха – м Брахман (Единый Бог Вселенной) 

 

Задания 

1. Отработайте беглое чтение и перевод текста. Рассмотрите случаи Сандхи. 

2. Прочитайте и напишите в транскрипции:                     
                            
             

3. Выучите наизусть афоризмы, данные в конце текста. 

 



УРОК 5 
Полугласные и шипящие 

Основной алфавит dobanaagarI Дэванагари дополняют ещѐ 2 группы согласных – полугласные и шипящие. 

Полугласных 4 – это  (“йа”; относится к нѐбным),  (“ра”; относится к язычным; обратите внимание, что 
только у этой согласной матры “у” / “у” пишутся посередине –  / ),  (“ла”; относится к зубным; произносится как 

средний звук между твердым и мягким “л”),  (“ва”; относится к губным, поэтому произносится только губами). 

Полугласными они называются потому, что считаются в Санскрите звуками, занимающими среднее положение 

между гласными и согласными. Все полугласные – звонкие. 

Шипящие:  (са; зубная),  (ша; язычная),  (нѐбный “ш а”),  (“ха”; звонкий звук; произносится как английский 
“h” в слове “honey”). 

Специальные значки 

Ведическая буква “д а”: в Ведах язычная буква  в положении между двумя гласными пишется в виде буквы 

, и произносится с большей взрывной силой. 
Пранава – это священный первичный звук  (Ом, или АУМ). Ставится в начале или в конце религиозно-

философских текстов, молитв и мантр:     (ом са расватйайаи на мах ) “Ом, Сарасвати – приветствие”. 
Все изученные до сих пор буквы и составляют основной алфавит dobanaagarI Дэванагари. 

 (основной алфавит Дэванагари) 

 (гласные) 
 –  (A)  (Aa)                (?)    ()         
чистые –     а         а         и   и   у    у       р            р          л    л  

 –             (Aao)  (Aa )  
двугласные – э  аи     о         ау 

 (согласные) 
             (глух. непр., глух. прид., звонк. непр., звонк. прид., носовая) 

 –                                                                         

гортанные –  ка              кха               га                 гха          н а  

 –                                                         (Ja)           

нѐбные –       ча             чха              джа              джха           н а 

 –                                                                          (Na)  

язычные –     т а             т ха                д   а                д  ха            н а  

 –                                                                              

зубные –       та             тха                да                дха            на 

                                                                              

губные –      па              пха               ба                 бха            ма 

Полугласные – нѐбная  (йа), язычная  (ра), зубная  (ла), губная  (ва) 

Шипящие – гортанная  (ха), нѐбная  (ш а), язычная  (ша), зубная  (са) 

Специальные значки 
 – Висарга,   – Вирама,   – Анусвара,  /  – Данда / Двиданда,  – сокращение,   – Аваграха,  

 – Ом / АУМ / Пранава, х – Джихвамулия,  – Упадхмания,  – ведическая буква “д а”,   – Анунасика 

Сандхи гласных и двугласных (продолжение) 
э + (а, а, и, и, у, у, р , р , э, аи, о, ау) = (э~, а а, а и, а и, а у, а у, а р , а р , а э, а аи, а о, а ау), или  

                                                          (э~, айа, айи, айи, айу, айу, айр , айр , айэ, айай, айо, айау);  

аи + (…) = (а а, а а, а и, а и, а у, а у, а р , а р , а э, а аи, а о, а ау), или  

                 (айа, айа, айи, айи, айу, айу, айр , айр , айэ, айаи, айо, айау);  

о + (…) = (о~, а а, а и, а и, а у, а у, а р , а р , а э, а аи, а о, а ау), или  

               (о~, ава, ави, ави, аву, аву, авр , авр , авэ, аваи, аво, авау);  

ау + (…) = (а а, а а, а и, а и, а у, а у, а р , а р , а э, а аи, а о, а ау), или  

                 (ава, ава, ави, ави, аву, аву, авр , авр , авэ, аваи, аво, авау) 

       e + (A, Aa, [, [-, ], }, ?, §, e, eo, Aao, Aa ) = (e, A Aa, A [, A [-, A ], A }, A ?, A , A e, A eo, A Aao, A Aa )  
                                                                     или  (e,  Ayaa, Aiya, AyaI, Ayau,   AyaU,   AyaR,  Aya,  Ayao,  Aya,   Ayaao,  Ayaa );  
       eo + (…) = (Aa A, Aa Aa, Aa [, Aa [-, Aa ], Aa }, Aa ?, Aa , Aa e, Aa eo, Aa Aao, Aa Aa ) 

      или  (Aaya,    Aayaa, Aaiya, AayaI,  Aayau, AayaU ,  AayaR,   Aaya,  Aayao,  Aaya ,   Aayaao,  Aayaa);  
      Aao + (…) = (Aao, A Aa, A [, A [-, A ], A }, A ?, A , A e, A eo, A Aao, A Aa )   

      или  (Aao,   Avaa, Aiva, AvaI, Avau,  AvaU ,  AvaR,    Ava ,  Avao,  Ava ,   Avaao,  Avaa );  
      Aa  + (…) = (Aa A, Aa Aa, Aa [, Aa [-, Aa ], Aa }, Aa ?, Aa , Aa eo, Aa e, Aa Aao, Aa Aa )   

      или  (Aava,    Aavaa,  Aaiva, AavaI, Aavau,  AavaU ,  AavaR,   Aava ,   Aavao,  Aava ,  Aavaao,   Aavaa ). 
1\ 2     А         А         И       И         У         У        Р.      Р.        Э      АИ       О       АУ  



Э         e      а-а         а-и      а-и        а-у        а-у       а-р.     а-р.     а-э    а-аи      а-о     а-ау 

or:       e       айа      айи    айи      айу      айу     айр.   айр.   айэ   айай    айо     айау 
АИ      а-а       а-а       а-и    а-и       а-у       а-у     а-р.   а-р.    а-э    а-аи     а-о     а-ау 

or:      айа       айа      айи    айи      айу      айу     айр.   айр.   айэ   айаи    айо     айау 
О          о        а-а         а-и      а-и       а-у         а-у       а-р.     а-р.     а-э     а-аи     а-о     а-ау 

or:      о        ава      ави    ави       аву      аву      авр.    авр.   авэ   аваи    аво    авау 
АУ     а-а       а-а       а-и    а-и        а-у       а-у      а-р.    а-р.   а-э    а-аи     а-о     а-ау 

or:     ава       ава      ави     ави      аву       аву      авр.    авр.   авэ   авaи    аво     авaу 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1\ 2     A        Aa        [        [-        ]        }        ?                e        eo        Aao        Aa   
e         e      A-Aa     A-[     A-[-      A-]      A-}      A-?      A-   A-e   A-eo     A-Aao    A-Aa  
or:       e       Ayaa     Aiya    AyaI     Ayau      AyaU       AyaR      Ayä     Ayao   Aya     Ayaao      Ayaa 
eo       Aa-A     Aa-Aa   Aa-[   Aa-[-    Aa-]    Aa-}    Aa-?    Aa-  Aa-e  Aa-eo    Aa-Aao   Aa-Aa  
or:     Aaya       Aayaa    Aaiya    AayaI    Aayau      AayaU     AayaR      Aayä    Aayao   Aaya    Aayaao     Aaya 
Aao        Aao      A-Aa     A-[      A-[-      A-]      A-}      A-?     A-    A-e   A-eo     A-Aao   A-Aa  
or:      Aao       Avaa    Aiva     AvaI     Avau       AvaU      AvaR      Ava ¨     Avao   Ava      Avaao     Avaa  
Aa      Aa-A     Aa-Aa   Aa-[    Aa-[-    Aa-]    Aa-}    Aa-?    Aa-  Aa-e Aa-eo     Aa-Aao   Aa-Aa  
or:     Aava       Aavaa     Aaiva    AavaI    Aavau      AavaU     AavaR     Aava ¨     Aavao  Aava      Aavao     Aavaa  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    Например:   →  (тэ апи → тэ~пи),   →   (канйайаи авадат → канйайа авадат). 

 

Грамматика 

Имя существительное 
Продолжаем изучение склонения имен мужского и среднего родов на “-а”.  

ИСХОДНЫЙ ПАДЕЖ – означает точку, откуда исходит действие, а также причину действия. Отвечает на 

вопросы “откуда?”, “от кого?”, “от чего?”, “почему?”, “зачем?”, “из-за чего?”.  

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ – означает принадлежность. Отвечает на вопросы “чей?”, “кого?”, “чего?”.  

Запомните – в Санскрите принадлежность выражается порядком слов, обратным русскому (сначала говорится кому 

принадлежит, затем – что принадлежит): i~sya pustk ма ма митра сйа пу стакам – книга моего друга  

(букв. “моего друга книга”). 

Окончания мужского и среднего родов имен на “-а” в этих падежах одинаковые:  

ис.  kakat   kakaByaa     kaBya               р.   kaksya     kakyaao    kakanaa 
      кака т    кака бхйам   какэ бхйах                   кака сйа   кака йох    кака нам 

      gaItat    gaItaByaa     gaItoBya                gaItsya      gaItyaao     gaItanaa 
      гита т    гита бхйам  гитэ бхйах                 гита сйа   гита йох    гита нам 

 

Глагол 
Продолжим знакомство с личными местоимениями: 

ед. ч.          дв. ч.                      мн. ч. 

%va yauva  yaUya 
         твам (ты)    йувам (вы двое)      йуйа м (вы все)  
    Ah Aavaa  vaya 
                                              аха м (я)       авам (мы двое)   вайа м (мы все) 

Личные окончания глаголов 1, 4, 6, 10 классов в этих лицах будут следующими:  1П кричать –  

    |     |    |  
   |    |   | 
 
 
 
 
 




Текст 

to ga a o vasaint   те гра мэ ва санти 

       eYaaoñ Añao ga a o vasait  Añao rqakYa-it  Añsya nao~o saundro st 
          эшо ~ш вах . а ш во гра мэ ва сати. а ш во ра тхам ка ршати. а ш васйа нэтрэ  сундарэ  стах .  

       eYaa Qaonau QaonauAip ga a o vasait  QaonaudugQayacit  tsyaadugQaQaurBavait 
          Эша  дхэну х . Дхэну х  а пи гра мэ ва сати. Дхэну х  дугдха м йа ччхати. тасйа х  дугдха м ма дхурам бха вати.  

       eYaao vaRYaBa vaRYaBaxao~o hlakYa-it  saao dugQana yacit  
          Эшо  вр шабха х . Вр шабха х  кшэ трэ хала м ка ршати. Cо дугдха м на йа ччхати.  

       eYa@r @raoip ga a o vasait  saYaIvalasya gaRhrxait  @ratcaa raNaaBayaao Bavait  
          Эша х  куккура х . Куккуро ~пи гра мэ ва сати. Сах  кр шивала сйа гр ха м ра кшати. Куккура т чаура н ам бхайо  бха вати. 

       eYaao ibaDala saao ga a o nagapo ca – sava-~ vasait  saaoip janaanaagaRh UYaByaao rxait  
       UYakanaaibaDalaat Bayaao Bavait  yada to ibaDalapXyaint tda sa%var ApQaavaint  
          Эшо  бид  ала х . Со гра мэ на гарэ ча – сарва тра ва сати. Со ~пи джа нанам гр ха м мушакэ бхйо ра кшати.  

          Мушака нам бид ала т бхайо  бха вати. Йада  тэ бид  ала м па ш йанти тада  сатвара м ападха ванти. 

*** 

                           sa%yaona naraNa sau#aBavait            yaqaa vaRxastqaa flaaina 

Сатйэ на на ран ам су кхам бха вати  *  Йатха  вр кша статха  пха лани 

 

Слова 
Añ а ш ва – м лошадь, конь 

rqa ра тха – м повозка, колесница  

kYa-it ка ршати – (Ya  кр ш 1П) тащит  
st стах  – (Asa  ас 2У) они вдвоѐм есть, суть  
Qaonau дхэну  – ж корова  

dugQa дугдха  – с молоко  

Qaur ма дхура – сладкий  

Bavait бха вати – (BaU бху 1П) бывать, быть  

vaRYaBa вр шабха  – м бык  

xao~ кшэ тра – с поле  

hla хала  – м, с плуг  

yacit йа ччхати – (da да 1П) дает  

@r куккура  – м собака  

YaIvala кр шивала  – м крестьянин, селянин  

rxa ракш – 1П защищать, охранять  

caa r чаура  – м вор  

Baya бхайа  – м страх  

baDla бид ала  – м кот  

sava-~ сарва тра – везде, повсюду  

jana джа на – м человек  

Yak мушака  – м мышь  

yada … tda йада  … тада  … – когда …, то …  

sa%var сатвара м – быстро  

Ap+Qaava  апа+дхав – 1П убегать  

nar на ра – м человек  

sa #a су кха – с счастье  

na на – не  

Ana t а нр та – с ложь, неправда  

yaqaa … tqa йатха  … татха  … – как …, так и …  

va xa вр кша  – м дерево. 

Задания 

       1. Отработайте беглое чтение и перевод текста. Рассмотрите случаи Cандхи. 

       2. Выучите наизусть афоризмы. 

       3. Прочитайте:                        
                                
                         

       4. Переведите на русский язык слова и предложения упр. 3. 

       5. Проспрягайте в настоящем времени во всех лицах и числах следующие глаголы:  1П говорить,  1П жить. 
       6. Напишите в транскрипции склонение в изученных падежах имени @r “куккура ” (м). 



УРОК 6 
Комбинированные согласные 

Помимо основного алфавита dovanaagarI Дэванагари, имеется ещѐ большое количество комбинированных 

согласных букв – лигатур. В комбинированных согласных только последняя из них имеет гласную букву, а все 

предыдущие являются чистыми согласными: s~I стри , Ba бхрам, ºa гхра . В таких комбинациях обычно пишется 

только характерная часть чистой согласной – та еѐ часть, которая остается после изъятия из начертания буквы 

горизонтальной и вертикальной линий, т. е., элементов, характерных для всех букв. Так, характерной частью буквы 

 будет , а характерной частью буквы  является . 
Комбинации строятся по горизонтали (чаще) и по вертикали. При вертикальном строении комбинации буква, 

обозначающая первую согласную букву, пишется полностью, но читается как чистая согласная (без звука “а”). К ней 

снизу присоединяются характерные части других согласных, последняя из которых имеет при себе гласную:  (н ку), 
 (двэ),  (дго),  (шт хи),  (н кта). В комбинациях, построенных по горизонтали, полностью пишется буква, 

обозначающая последний согласный звук сочетания. К ней спереди присоединяются характерные части других 

чистых согласных:  (гна),  (пйа),  (сма),  (кхва). 

Некоторые комбинации могут строиться двояко: по вертикали и по горизонтали. В отдельных комбинациях 

характерные  части  претерпевают  значительные  изменения, их нужно запомнить особо:  (дма),  (тта),  (кша), 

 (ш ва),  (тра),  (ддха),  (хйа),  (джн а),  (дйа),  (ш ча),  (ш р ),  (“мха”; только в этой комбинации согласные 

при произнесении меняются местами). 

Также значительные изменения претерпевает в комбинациях буква r “ра”. В конечном положении в 

комбинации согласных она пишется в виде наклонной черточки, которая ставится справа в нижней части 

предшествующей согласной:  (дру),  (пра),  (бхро),  (грау). Как чистый согласный звук перед другой согласной 
буквой r “р” изображается надстрочным знаком rof Репха:  (ртха),  (рви),  (рко),  (ргау),  (рту). После 
язычных и после буквы  “чха” буква r “ра” обозначается под ними отдельным знаком:  (т ра),  (д рэ),  (чхрау). 

По вышеприведенным правилам образуются комбинации из двух, трѐх, четырѐх и пяти согласных:  (ркэ), 
 (шт хйа),  (тсмйа),  (ртснйа). 

ivasaga- sainQa Сандхи Висарги (продолжение, начало см. Урок 3) 

ivasaga- Висарга перед “ча” ca/ “чха” превращается в Xa  “ш ”, перед “т а” T/z “т ха” – в Ya  “ш”, а перед “та” t/qa “тха” 

– в sa  “с”, причем эти слова пишутся слитно:   →  (манушйа х  ча рати → манушйа ш ча рати) – “человек 

ходит”,         →  (бала х  ту шйанти → бала сту шйанти) – “дети радуются”. 

ivasaga- Висарга после всех гласных и двугласных, кроме “а” A/Aa “а” (см. Урок 3), перед гласными, 

двугласными и звонкими согласными (кроме r “р”) превращается в r “р” и слова пишутся слитно. А перед начальной 
r  “р”, поскольку удвоение “рр” в Санскрите не разрешается, ivasaga- Висарга просто выпадает, причем предыдущая 
краткая гласная удлиняется:   →  (пати х  джа йати → пати рджа йати) – “хозяин побеждает”,         

            →  (ш а трух  абхити шт хати → ш а трурабхити шт хати) – “враг сопротивляется”. 

В конечном положении sa “с” и r “р” всегда превращаются в ivasaga- Висаргу:   →   (та сйа мана с → 
та сйа мана х ) – “его ум”,   →   (ва дати пу нар → ва дати пу нах ) – “говорит снова”. 

Конечная r “р” перед звонкими согласными, гласными и двугласными не изменяется. Перед глухими же она 
факультативно может превратиться в “с”:   →  (пу нар ту шйати → пу насту шйати). 

Грамматика 

Имя существительное 
Продолжаем изучение склонения имен мужского и среднего родов на  “-а”. 

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ (другое название – МЕСТНЫЙ ПАДЕЖ) означает место и время совершения 

действия.  

Отвечает на вопросы “где?”, “когда?”, “в ком?”, “в чем?”. 

ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ используется при обращении и восклицаниях. В современном русском языке вышел 

из  

          употребления, но бытует в некоторых диалектах и устойчивых выражениях: “Сынку!”,          

          “Отче!”, “Врачу, исцелися сам!”. В Санскрите слову в звательном падеже могут   

          предшествовать частицы восклицания  или . 
Ниже дано склонение во всех падежах и числах имѐн мужского и среднего родов на “-а”:  

               м ворона  
и.                
в.                   
т.           
д.                  
ис.                   

р.                
п.                     
з.               



Окончания имѐн среднего рода такие же, за исключением трѐх падежей:  

                  c песня  
и. в.     

з.              

Ударение в имѐнах этого класса постоянное – то-есть, оно сохраняется на том слоге, на который падает в 

словарной форме, за исключением звательного падежа, где ударным является первый слог. 

ga na Гуна и vaiÏ Вриддхи 
В настоящем времени, а также во многих других формах глагола гласные корней часто претерпевают 

качественные изменения, которые называются повышением в Гуну или Вриддхи:  

(гласные; Гуна; Вриддхи) а/а, и/и, у/у, р /р , л ;   –, э, о, ар, ал;   а, аи, ау, ар, ал. 

Гуна и Вриддхи являются изменениями гласных, попадающиеся в неличных формах глагола. Гуна-гласный 

(дополнительный тембр) образуется добавлением в качестве приставки а-части к простому гласному, который 

объединѐн с другим в соответственно с обычными правилами Сандхи. Вриддхи-гласный (возрастание, расширение) 

образуется дальнейшим добавлением приставки а к Гуна-гласному. Последовательность соответствующих 

положений следующяя:            Гуна и Вриддхи Гласный 

Простые гласные: а/а     и/и      у/у      р /р      л     |    A/Aa  [/[-  ]/}  ?/   ; 

Гуна:    э          о          ар       ал   |       e    AaArAla  
Вриддхи:    а        аи         ау         ар     ал    |        Aa   eAa Aar   Aala  
В 1 классе глаголов наблюдаются следующие изменения корневых гласных:  

   а) краткие гласные корня, после которых стоит только одна согласная, повышаются в Гуну ( →   грустит);  

   б) конечные ?/“р /р ” повышаются в Гуну, а конечные [/[- “и/и” и ]/} “у/у” перед признаком класса   

превращаются соответственно в Aya“ай” и Ava  “ав” ( → , нести → несет;  → , быть → бывает);  

   в) конечные e “э” и e“аи” становятся соответственно Aya“ай” и Aaya“ай” ( → , звать → зовет;  

                                                                                                                     → , петь → поет). 

Текст 

  
                  
                  
               
                    

  
                    

Слова 
 м лесной зверь;  м лев;  с лес;  м царь (и. п. от  );  1П кушать, есть;  от него;  

м, с страх;   м буйвол;   м слон;   м кабан, свинья;   м волк;   м носорог;   м шакал;     
острый;     ж клык;      м  Индия;     м, с  джунгли;     м  тигр;       1П  принести;  
 когда-либо, иногда;  1П покинуть;     1П идти, ехать; р. п. +  около, возле, рядом с 
(послелог);    или;    его (в. п. от  и );     c афоризм, изречение;   ограниченный;  поистине;  
 с   прошлое;     беспредельный;    с  будущее;     один;   м сущее, истина;   м брахман, жрец;  
  по-разному, по-всякому;      м  неприятность,  проблема;        не существует 

Задания 
1. Прочитайте и переведите текст. Рассмотрите случаи Сандхи и выучите афоризмы наизусть. 

2. Прочитайте и переведите на русский язык:                
                         
                     
  

3. Разделите Сандхи в следующих словосочетаниях и напишите слова раздельно:       
     

4. Напишите имѐна, данные в скобках, в нужном числе и падеже:  ()     ()  
    ()    ()      ()     ()  

5. Напишите на Санскрите: человек глазами видит весь мир; во всем мире побеждает только истина; руками 

человек работает и пишет; кошка охраняет дом от мышей; собака защищает дом от воров; брахман видит 

беспредельное будущее; когда шакал видит тигра, то от страха поспешно убегает; ты пишешь на Санскрите 

афоризмы; в джунглях Индии живут слоны, тигры и львы; драгоценный камень соединяется с драгоценным камнем; 

каково дерево, таковы и плоды; мой друг приносит крестьянину сладкое молоко; иногда волки покидают лес;. что ты 

кушаешь?; у меня есть ( … ) одна проблема. 
6. Расскажите на Санскрите о льве в 3-4 предложениях. 



УРОК 7 
Передача на Cанскрите иностранных имѐн и названий; перевод на Cанскрит реалий 

сегодняшнего дня 

Иностранные имѐна и названия передаются на Дэванагари приближенно к их звучанию на том или ином 

языке, или же так, как их принято писать на Хинди. При этом им придаются характерные для Санскрита окончания и 

они склоняются по правилам санскритской грамматики:  (Москва),  (Америка),  (Дели),  (Нью-

Йорк),  (Париж). 

Реалии сегодняшнего дня передаются на Санскрите преимущественно через санскритские слова или на 

основе Хинди с соблюдением санскритской лексики и грамматики:  – тепловоз (“огненная колесница”),  
 – независимая экономика,    – картинные галереи и исторические музеи. 

То же самое относится и к русским имѐнам и названиям. При этом следует учесть следующие 

закономерности:

1. Русские буквы “е”, “ѐ”, “ю”, “я” состоят из двух звуков и соответственно передаются на Дэванагари:           е 

= й+э = , ѐ = й+о = , я = й+а = , ю = й+у = . Если “я” или “ю” имеют на себе ударение, то они пишутся с долгой 
гласной. В имѐнах женского рода конечная “я” всегда пишется с долгой гласной:  (Енисе й),  (Я ков),  
(Ю ра),  (Ната лья),  (Ю лия),  (Га ля). Буква “е” в середине и в конце слова пишется через Матру “ ”, 
но после разделительных “ь” / “ъ” пишется “”:  (Еле на),  (Калья нов). Если “ь” / “ъ” не являются 
разделительными знаками, то они никак не изображаются:  (Каза нь),  (Чудь).  

2. Для удобства при склонении в имѐнах мужского рода в именительном падеже пишется ivasaga- Висарга: 

 (Бори с),  (Бори су). 
3. Буква “ы” пишется как [ “и”, а под ударением – как долгая [- “и”:  (Лы ков),  (Мыти щи).  

4. Имѐна, оканчивающиеся на “ий” пишутся через Матру буквы [ “и”:  (Чайко вский).  

5. Согласные “щ”, “ц” разделяются на составные – Xca “ш ч”, %sa  “тс”:  (Щу кин),  (Целиногра д).  

6. Буквы “ж”, “з” передаются через ja “дж”. Также принята передача через букву . (с точкой слева снизу) 

из языка Хинди:  (Жо ра), . (Зо рин).  

7. Буква “ф” пишется как  “пх” (или    как в Хинди):  ( ?) (Феодо сия),  (Федор). 
8. При передаче иностранных имѐн и названий сохраняется правило Н атва (см. ниже):   (госпожа 

Кочергина).  

9. Имѐна пишутся слитно с отчеством или фамилией, с соблюдением правил sainQa Сандхи:             

 (Гали на Ива новна),  (Маргари та Константи новна Па нцырева). 

 

Правило Н атва  

Если после зубной  стоит гласная, двугласная, а также  /  /  / , а перед ней на любом расстоянии от 
неѐ имеются буквы  /  /  / , то  превращается в . Однако, этого изменения не происходит, если между ними 
имеются нѐбные, язычные, или зубные (кроме ). Например:     

 
 

Гуна и Вриддхи в глаголах 4, 6, 10 классов 

Глаголы 6 класса отличаются от глаголов 1 класса тем, что ударение падает на признак класса и гласные 

внутри корня не повышаются в Гуну. Однако, происходят следующие изменения конечных гласных:  “р ” 

превращается в [r “ир”, [ “и” становится [ya  “ий”, а “у” ]/} “у” превращаются в ]va  “ув”:                                           → 

 (сыпать → сыплет),  →  (проживать → проживает),  →  (раздувать → раздувает). 

В глаголах 4 класса удлиняется:  

  а) -[- “-и-” в корнях на -[va  “-ив” –  →  (веселиться → веселится);  

  б) -A- “-а-” в некоторых корнях на -A “-ам” и -Ad “-ад” –  

      →  (успокоиться → успокаивается),  →  (пьянеть → пьянеет). 

В глаголах 10 класса:  

  а) серединная гласная A“а” повышается во Вриддхи, а остальные серединные гласные в Гуну (но могут 
быть и исключения из этого правила) –  →  (воровать → ворует),  →  (мыть → моет);  

  б) конечные гласные повышаются во Вриддхи –  →  (преодолеть → преодолевает);  

  в) конечные гласные [“и” и ]“у” перед показателем класса превращаются в Aa“а” и Ava “ав” –  

       →  (стареть → стареет).



Текст 

  
                    

                    
         

  
                 
         


             

 
Слова 

 разли чный, разнообра зный;   

 м птица;         м обитатель воды; 
 м павлин;        м водная птица; 
 м гусь, лебедь;        около, возле (с р. п.); 
 м голубь;       м рак; 
 м петух;        м черепаха; 
 ж курица;        м цапля; 
 м мясо;         м рыба; 

 с яйцо;         м пиявка; 

 их (м. р., мн. ч.);       м дельфин; 
 м гнездо;        м крокодил; 

 обычно;       4П нравиться, любить (с п. п. или р. п.); 
 ж ветка;       длинноклювый; 

 м сова;         м лягушка; 

 м сокол;       м любовь; 

 м ястреб;         никогда; 

 м хищная птица;       10У стареть; 
 м змея;               10П мыть, стирать; 
 другой;         ж мысль; 
 м кукушка;       с жизнь; 
 м попугай;       10П воровать, красть; 
 м воробей;                                            10П преодолевать;    
 повсюду, везде;      4П пьянеть. 
 

Задания 

1. Прочитайте и переведите текст. Отметьте случаи Сандхи. Выучите изречения наизусть. 

2. Прочитайте и переведите на русский язык:              
                     
        

3. Ответьте на следующие вопросы: Cколько падежей в санскритском склонении?; Cколько классов 

спряжения имеет санскритский глагол?; Kакие типы спряжения имеются?; Kак образуется основа глагола?;          

Что такое Гуна и Вриддхи? 

4. Проспрягайте во всех лицах и числах: .
5. Просклоняйте письменно во всех падежах и числах: .
6. Заполните следующие тематические группы санскритскими словами: части тела, птицы, домашние 

животные, дикие животные, водные обитатели. 

7. Переведите письменно на Санскрит: птица летает; моя подруга живет в городе; я знаю, что эта женщина 

живет в деревне; что ты сейчас делаешь?; твой гость хорошо говорит по-русски; да, он также знает английский 

язык; на картине я вижу двух слонов; человек пишет на Санскрите; лошадь и бык тащат повозку крестьянина; сова 

живет на дереве; когда шакал в джунглях видит тигра, то в страхе быстро убегает; прошлое ограничено, а будущее 

беспредельно; мой друг быстро преодолевает свои проблемы. 



ОСНОВНОЙ КУРС 
Урок I 

  
Грамматика 

Спряжение глаголов 1, 4, 6, 10 классов типа Aa%naopd Āтманэпада в настоящем времени 
В спряжении по типу Āтманэпада изученные классы глаголов сохраняют те же основы и изменения 

корневых гласных. Отличаются только личные окончания:  1Ā получать                    
             
           .

Склонение имѐн женского рода на “-а” 
 ж девушка     Ударение в этом склонении постоянное, то-есть, 

и.                        оно сохраняется на том слоге, на который падает в словарной форме, 

в.                            за исключением звательного падежа единственного числа, 

т.               где оно всегда падает на первый слог. 

д.                          
ис.                       
р.                        
п.                       
з.                            

Склонение местоимений третьего лица (он, она, оно, они) 
        мужской род                        женский род           средний род 

      ед.        дв.        мн.  ед.      дв.      мн.       ед.      дв.       мн. 

и.                                                              и. в.                   

в.                                                                   В остальных падежах как в мужском роде. 
т.                                    
д.                                               
ис.                                             
р.                                         
п.                                              

По этому образцу склоняются также:  

                                 муж. р.    жен. р.    ср. р.                                                                      муж. р.   жен. р.   ср. р. 

  этот_______________                                     один (в мн. ч. означает “некоторые”) _                 
  который (союз) _____                                         кто / что _________________________                    
  другой_____________                                нижний _________________________               
  иной ______________                                   внутренний _____________________              
  один из двух _______                         северный _______________________                
  один из многих _____                         южный _________________________           
  который (из двух) ___                               другой, высший __________________                     
  который (из многих) _                             восточный, прежний _____________                     
  весь _______________                                  свой ____________________________                    
  весь _______________                   
 Например:      (город, в котором они живут, очень далеко);     (которую 

из этих двух книг ты читаешь?);          (он хорошо помнит все слова этого урока). 
 

Предварительные упражнения 

1. Проспрягайте в Aa%manaopd Āтманэпада следующие глаголы:  1Ā почитать;  1Ā нравиться. 
2. Перепишите, поставив глаголы в скобках в нужном лице и числе:    ()      ()  

         ()      ()      ()     () 
3. Просклоняйте во всех падежах и числах:  ж нос;  ж язык. 
4. Перепишите, поставив имена в скобках в нужном числе и падеже:           

                    
5. Перепишите следующие словосочетания, учитывая правила Сандхи:         

 
6. Напишите следующие словосочетания на Санскрите: другие книги, в ином мире, одна из двух девушек, 

одна из многих женщин, которая из этих двух девушек, которая из (многих) женщин, от всех крокодилов, всем 

носорогам, некоторые крестьяне, нижний мир, внутренний мир, Северная Америка, Южная Индия, другая жизнь. 



7. Запомните написание следующих слов:  м мн. четыре Веды;  м Р игведа;  м Самаведа;    
 м Яджурведа;  м Атхарваведа;  с Брахман а (приложения к Ведам);  м Аран ъяка;                
 ж Упанишада;  ж “Бхагавадгита”;  с “Махабхарата”;  с “Рамаян а”;  м Āюрведа. 

Текст 

  
              

         –             
            –        
              –       
      –          –      
   –              –     
                     
 –                   
    –               
     

  (другие части тела) 
 м щека;  с подбородок;  м шея;  м плечо;  м предплечье;  ж подмышка;  с 

ладонь;  ж палец;  c грудь;  м ребро;  с гениталии;  с бедро;  с лопатка;  м позвоночник; 
 м колено;  м локоть;  с подошва;  м ступня;  ж пятка;  ж затылок;  м спина;  с живот;  с 
ягодица;  c пояс(ница) 

Слова 
 разный;  м часть тела;  с орган восприятия;  с орган действия;  м человек;  

лучший;  ж кожа;  делают (от  8У делать);  с часть, член;  м волос (на голове);  1Ā блестеть, 
сверкать; блистать;  м цвет;  черный;  белый;  жѐлтый;  1П быть, бывать (основа );  с цветок;  
м украшение;  10П украшать;  м бок, ребро; сторона;  с доброе слово;  с плохое слово;  с музыка; 

 с серьга;  с лоб;  нижний;  м часть;  4П (основа ) видеть;  с середина, центр; поясница;  

м запах;  3П (осн. ) обонять;  м губа;  красный;  с рот; лицо;  м зуб;  с пища;  1Ā пробовать 
на вкус;  1П жевать;  м осязание;  м чувство;  холодный;  горячий, жаркий, тѐплый;  нежный;  
твѐрдый;  1П воспринимать;  правый; южный;  левый;  мн. ч. мы делаем;  () 1П дать;  мы 
берѐм (мн. ч. от  9У брать, взять);  м сложенные ладони;  с обувь;  с счастье 

Комментарии 

Сандхи 
Конечная буква  превращается в:  
-     перед гласными, двугласными и звонкими согласными;  
-     перед , ;  
-     перед , ;  
-     перед , ;  
-     перед , ;  
-  перед , причѐм сама  превращается в ;  
-  или  перед носовыми.  

Напр.:   →     →     →     →  
Порядок слов в санскритском предложении; вопросительные и отрицательные предложения 

Порядок слов в санскритском предложении в поэтических текстах свободный, а в прозе существуют более 

или менее устойчивые правила. Сказуемое, как правило, отодвигается к самому концу предложения. 

Непосредственно перед ним стоят дополнение (объект предложения) и вопросительное слово. Подлежащее обычно 

стоит в начале предложения, а место остальных членов предложения – свободное. Напр.:      
  (сейчас я читаю книгу). Принадлежность, выражаемая в русском языке родительным падежом, 

передаѐтся на Санскрите порядком слов, обратным русскому:    (книга моего друга). 
Вопросительные предложения 

Подразделяются на 3 типа: специальный, общий и альтернативный.  

1. Специальный вопрос – с использованием вопросительных местоимений, которые ставятся 

непосредственно перед сказуемым. Однако, если в предложении есть обстоятельства места и времени, а также 

косвенные дополнения, то они могут стоять между вопросительным местоимением и сказуемым:      (с 

кем ты идѐшь домой?). Многие вопросительные слова представляют собой падежные формы местоимений “кто, 

что”:    (кто? что?);    (кого? что?);  (от кого? от чего? зачем?);  (чей?);  (кем?);   (с 
кем? с чем?);  (кому?);  (в чем?)  (когда?) и т. д.  



2.   Общий вопрос – это вопросительное предложение без специальных вопросительных слов, на которое 

можно ответить “да” или “нет”. В начале общего вопроса стоит непереводимое слово . Напр.:       
      (ты читаешь?; да, я читаю; нет, я не читаю).  

3.    Альтернативный вопрос предполагает выбор и имеет вопросительную частицу , которая ставится 
после последнего альтернативного слова. В начале альтернативного вопроса также стоит непереводимое слово 

. Напр.:      (ты читаешь или пишешь?). 
Отрицательное предложение 

Образуется с помощью отрицательной частицы . Напр.:      (я не пробую пищу на вкус). При 
отрицании имени или других частей речи  ставится после них, после которой обычно следует противительная 
частица .  Напр.:         (я читаю не книгу, а письмо). 

Словообразование 
Словосложение 

Образование новых слов с помощью словосложения применяется в Санскрите чрезвычайно широко. Один 

из типов словосложения – это так называемый t%p Ya Татпуруша – сложное слово, образованное из двух имѐн, 

которые составляют одно единое понятие:   +  →                                 +  →  
                           действие + чувство → орган действия          Āюрведа + учитель → учитель Āюрведы 

Другой распространѐнный тип словосложения называется kma-Qarya Кармадхарая, где первый компонент 

выступает как определение ко второму:  +  →  ;                                    +  →   
    хороший + слово → хорошее слово           дурной + слово → дурное слово 

Ударение в сложных словах типа Татпуруша и Кармадхарая падает на последний слог второго слова, 

независимо от того, на который оно падает при самостоятельном употреблении этого слова (но в Кармадхарая, 

образованных с помощью “” и “”, ударение – на первом компоненте):  (дурной запах);  (прекрасное 
пение);  (ясный день);  (плохой человек);  (испорченная вода);  (несчастье);  (счастье). 

Приставки 

Так же, как и в русском языке, широко распространено образование новых глаголов с помощью приставок. 1.  

Приставка “” означает движение к говорящему:  (приходит);  (приносит);  (прибегает).    2.  
Приставка “” означает движение от говорящего:  (уходит);  (уносит);  (убегает).  
3.  Приставка “” означает движение вслед, подражание:  (следит);  (несѐт вслед);  (бежит   
     вслед);  (переводит);  (повторяет);  (воспринимает).  
4.  Приставка  означает соединение, совместность:  (соединяется);  (собирает);  (беседует). 

Лексико-грамматические упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте устно на Санскрите:                   
                         
              

3. Переведите устно на русский язык:           
          

4. Переведите письменно на Санскрит: (А) тело имеет органы восприятия и органы действия; голова – 

лучшая часть человеческого тела; волосы девушки – чѐрные, глаза – очень красивые; в ушах блестят серьги; на еѐ 

ладони – красный цветок; что жуѐт корова?; она живѐт в центре города; она идѐт домой, кушает и слушает музыку; 

(Б) женщина пробует воду на вкус; приходит девушка и приносит хорошую воду; а где испорченная вода?; почему 

ты пишешь левой рукой?; дома она читает разные книги и переводит с Санскрита “Рамаян у”. 

Дополнительный текст (переведите) 
   

                

                
Слова 

 с “Аитарея-Брахман а”;  относящийся к Ригведе;  относящийся к Самаведе;  же, а, 
ведь;  ж Ш рути (раздел ведической литературы, полученной в виде откровения свыше);  называется; 
говорится 

*** 

Источники всей ведической литературы – так называемые четыре Веды: ?gvaod Ригведа, saamavaod Самаведа, 

yaja vao-d Яджурведа и Aqava-vaod Атхарваведа. К ним примыкают baaüNa Брахман ы, разъясняющие ведические ритуалы. 

За ними следуют ApNya Аран ъяки – руководства для удалившихся в леса с целью благочестивых размышлений. 

]pinaYad Упанишады посвящены разъяснению основной сути учения vaid Вед. Все вместе составляют Eait Ш рути – 

раздел ведической литературы, полученной в виде откровения свыше. 



Урок II 

  
Грамматика 

Имперфект (прошедшее время) 
В Санскрите несколько прошедших времѐн. Имперфект – одно из наиболее распространѐнных среди них, 

употребляющееся как в историческом повествовании, так и в устной речи. Он образуется от основы настоящего 

времени, перед которой ставится признак прошедшего времени – префикс A- “а-”, на который всегда падает 

ударение. Общая схема имперфекта: A- “а-” + (основа) + (личное окончание прошедшего времени (Ā, П)). 

Например:  +  +  →  (он жил). Если глагол имеет приставку, то признак прошедшего времени ставится 
после неѐ. При этом могут произойти соответствующие изменения Сандхи. То же самое относится к случаям, когда 

глагольная основа начинается с гласной или с двугласной:  +  +  →  (он перевѐл). 
Спряжение глаголов 1, 4, 6, 10 классов в имперфекте 

prsmapd Парасмаипада:    A%manaopd Āтманэпада: 

 1П говорить      1Ā стремиться, стараться 

           
           
           
Примеры:    (он прочитал книгу);   (они стремились к Самадхи). 

Склонение имѐн на -[ “-и” 
Ударение при склонении имѐн на –[ “-и” постоянное, т. е., оно сохраняется на слоге, на который падает в 

словарной форме, за исключением звательного падежа единственного числа, где всегда является ударным первый 

слог. Примеры:  м огонь;   с вода;   ж мнение  

             ед. ч.                              мн. ч.         дв. ч. 

и.                           и. в. з.                   
в.                                    т. д. ис.        
т.                     р. пр.                
д.          /          
ис.        /                         
р.                              
п.          /                
з.      /                  
  

Склонение местоимений второго и первого лица (ты, вы, я, мы) 
     Ты, вы:                      Я, мы: 

     ед. ч.     мн. ч.         дв. ч.            ед. ч.     мн. ч.         дв. ч. 

и.                        и.                  
в.  /  /    /   в. /     /    / 
т.                   т.               
д.  /   /          /   д. /    /            / 
ис.                   ис.               
р.  /      /    /   р. /       /    / 
п.                      п.                   
Краткие формы в трѐх падежах безударны и не могут стоять в начале слова:     или     

      мне нравится Санскрит 

Текст 

  
                    

                          

                               
                          
                         
                       
   

Слова 
 любящий петь;  м осѐл;    кто-то; что-то; какой-то; некий  с место; город; 

посѐлок;  днѐм;  м груз;  1П носить; течь;  ж ночь;  ночью;  ж собственное желание;                



1П/4П гулять; бродить;  затем; (р. п. +  после);  с утро;  снова, опять (Висарга восходит к “р”); 
++ 1П вернуться, возвратиться;  ж дружба; дружелюбие;  каждый день;  ж огурец; + 6П 
входить, заходить;  10П есть, кушать;  м осѐл;    какой, какая, какое;  чистый, ясный;  ж 
ночь;  c пение, песня;  ж желание, охота;  1Ā иметься, существовать;  так, таким образом; поэтому;  

скажи;  м мелодия, мотив;   я пою;  м шакал;  10П рассказать; сказать;  м бог;     к 
чему эта пустая болтовня?;   кроме того;  м охранник, сторож;  спящий;  поспешный;  с 
приход, прибытие, приезд;  м побои;  решѐнный; несомненный;  ж огурец;  кушай, ешь;  м глупец, 
сумасброд;  не будь;  м вкус;  1П понимать, постигать;   поэтому так;  м дурак, болван;  пусть 
будет так;  но;  м наружная часть;  1П стоять, находиться (основа ); + 10П наблюдать, смотреть 
за;  прочь, наружу;  м пронзительный голос; ++ 1Ā начать;  с рѐв;  услышав;  м хозяин 
поля;  м гнев;  м луна;  м свет;  вислоухий; м осѐл;  пойдя  удар дубинки;  10П бить; 
 таким образом; отсюда;  ж ум; сознание; соображение;   слушается (слова);  ж ущерб, вред 

Комментарии 

Словообразование 
Бахуврихи 

Ещѐ один тип распространѐнного словообразования – это Бахуврихи. Бахуврихи – это сложные 

прилагательные, которые служат определением к имени. Ударение здесь сохраняется на ударном слоге первого 

слова:  вислоухий;  длинноклювый;  слоноголовый.  
Те же Бахуврихи могут использоваться в качестве сложных имѐн типа Татпуруша или Кармадхарая. В таком случае 

ударение перемещается на последний слог:  м висячее ухо;  м голова слона;  м длинный клюв. 
Глагольные приставки 

 – означает обратное действие или действие против. В сочетании с имѐнами эта приставка образует 

имена существительные или наречия со значением “каждый”:  (отвечает);  (каждый день);  (в 
каждом доме);  (на каждом шагу). В именных образованиях ударение падает на приставку. Сложные наречия со 

значением “каждый” также можно передавать путѐм повторения имени в предложном падеже:   (в каждом 
доме);   (каждый день);   (на каждом шагу). 

Наличие или обладание 
Выражается в Санскрите по схеме: (р. п.) + ( 2У “быть”). Реже вместо  употребляется глагол  1П “быть”. 
Глагол  спрягается в настоящем и прошедшем временах следующим образом:  
              Настоящее время                                           Прошедшее время 

Парасмаипада               Āтманэпада          Парасмаипада                            Āтманэпада 

                                     
                                   
                                 
Например:    (у него была собака);  

   (мне хочется петь (букв. “у меня есть желание к пению”)). 

Отыменные (деноминативные) глаголы 
Образование глаголов от имѐн происходит по схеме: (основа исходного имени) + . При этом обычно 

удлиняются конечные “и”, “у”. Конечная “а” может удлиниться или заменяться на “и”. В именах мужского рода на “а” 

может добавляться “с” вместо Висарги:  

 (делает счастливым);   (огорчает);   (почитает);   (враждует). 
Лексико-грамматические упражнения 

1. Найдите в тексте санскритские эквиваленты следующих слов и словосочетаний: гулял, где хотел; он 

водил дружбу; какая чудесная ночь!; мне хочется петь; на какой мотив мне спеть?; к чему эта пустая болтовня?; 

здесь спят сторожа; если они прибегут, то побои нам обеспечены; не будь дураком!; ладно; запел; при лунном 

свете; подойдя к нему; у кого ума нет; не слушается; ему приходится плохо. 

2. Переведите на русский язык:               
                     

3. Поставьте имена в скобках в нужном падеже и числе:  

     
      
      
      
4. Переведите следующие словосочетания на русский язык:          

          
5. Переведите письменно на Санскрит: услышав рев вислоухого осла, хозяин поля быстро прибежал и в 

гневе побил его ударами дубинки; однажды крестьянин увидел огонь в джунглях; скажи нам своѐ мнение; тот, кто 



слушается своего учителя и не огорчает его, делает его счастливым; у него нет своего мнения; почему ты каждый 

день кушаешь огурцы?; ночью он наблюдал за луной; сторожа спали; Маугли водил дружбу с волками, но 

враждовал с тигром Шерханом; “Ты сумасброд, кроме того, твоѐ пение не сладостно” – так () cказал шакал; осѐл 
ответил: “Ты не разбираешься в музыке, поэтому так говоришь!”; затем он запел; шакал быстро убежал. 

Дополнительный текст (переведите на русский язык) 
   

               
            
        
              

Слова 

+ 1П прославлять;  ж культура; совершенствование;  м родина;  счастливо;               
1П жить;  м мужчина; человек;  добронравный; воспитанный;  знатный, родовитый;                

обеспеченный, богатый;  + в. п. без (предлог);  ж знание;  c украшение;                     с мн. ч. 

18 Пуран  (ведические легенды);    м Въяса (легендарный мудрец; считается автором Пуран );  с два 
слова;  м благо, оказываемое другому;  с добродетель, доброе дело;  с грех;  с угнетение 
других;  м старание;  достигаются;  м желание; мечтание;  же, ведь;            м животное 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Урок III 

  
Грамматика 

Повелительное наклонение (императив) 
Повелительное наклонение выражает приказание, просьбу, пожелание, приглашение, совет, требование и 

указание. Оно образуется путѐм прибавления особых окончаний prsmapd Парасмаипада и Aa%manaopd Āтманэпада к 

основе настоящего времени. Ударение в глаголах 1, 4, 6, 10 классов такое же, как и в настоящем времени. 

Спряжение глаголов 1, 4, 6, 10 классов в повелительном наклонении:  

prsmapd Парасмаипада     Aa%manaopd Āтманэпада 

 1П приветствовать             1Ā стремиться, стараться  
                   
                  
                 
 Отрицательная форма повелительного наклонения (запрет) чаще выражается с помощью частицы , чем 

:     (не разговаривайте с дурными людьми!);    (не стремись к накоплению вещей!). 

Склонение имѐн на -] “-у” 
Ударение в склонении имѐн на -] “-у” постоянно сохраняется на слоге, на который оно падает в словарной 

форме, кроме звательного падежа единственного числа, где ударным является первый слог.  

Примеры:  м враг;  ж корова;  с мѐд  
               ед. ч.                          мн. ч.                           дв. ч. 

и.                                и. в. з.                 
в.                                   т. д. ис.      
т.                            р. пр.             
д.      /                  
ис.     /                            
р.                                   
п.      /                     
з.                /                
 

Имена числительные до 5 
Общие формы этих числительных:  ,  ,  ,  ,  .  
Порядковые формы изменяются по родам:  



        первый   второй   третий   четвѐртый   пятый  

м. р.                                  
ж. р.                                  
c. р.                             
Порядковые числительные склоняются как соответствующие имена (склонение женского рода на –[ “-и” ещѐ 

не изучено). Количественное числительное  cклоняется по образцу местоимения третьего лица (  ). 
Двойственного числа оно не имеет, а во множественном числе имеет значение неопределѐнного местоимения 

“некоторые”. Остальные склоняются следующим образом:  

                   два  

и. в. з.  (муж. р.)    (жен. р., ср. р.)  
т. д. ис.          р. пр.   
 три                              четыре          пять 

          муж. р.   ср. р.    жен. р.        муж. р.   ср. р.     жен. р.       и. в.   

и.                                     т.       
в.                                                   д. ис.  
т.                                       р.       
д. ис.                                п.       
р.                              
п.                                       
Имя после числительного 2 ставится в двойственном числе, после 3 и 4 – в именительном падеже 

множественного числа, а после остальных оно может стоять как в именительном падеже множественного числа, так 

и в родительном:           .
Текст

  
               
                    
           
           
      
          
      
                       

        
            
        
                    

     
           
                      
               
                  
                   
          
               
               
                         

               
Cлова

 с посланничество;  1П победить;  пусть побеждает; да здравствует;  м Махараджа, великий 
царь;  м смотритель гарема;   (вводные слова) вот, поистине;  м Пан д ава (сын Пан д у);                р. 

п. +  от, со стороны;  м лучший из людей;  м сын первичного духа, Нараян а (эпитет Кр ишн ы); 

 в качестве посла; ++ 1П прибыть, прийти, приехать;  м Дурьодхана (старший из братьев-

Кауравов);   (ирон.) что ты говоришь!, не может быть!;  м слуга Кансы (Канса – дядя Кр ишн ы);            

 м опоясавшийся шнуром, Дамодара (эпитет Кр ишн ы);  м пастух (коров);   (междометие) а!;        + 
1П идти прочь; + (основа ) 1П простить, быть милостивым;  м спешка;  м поведение; образ жизни; 
этикет;  c забывание;  1П падать;  хорошо, ладно;  (эмфатическая частица) уж, ведь;    + (основа 
) 1П встать;  благодарю вас;  (эмфат. слово) же;  м посланник, вестник, посол;  



пышноволосый, Кеш ава (эпитет Кр ишн ы);  м царь, князь;  с почитание;  1П нравиться;                с 
приход, прибытие, приезд;  м наказание; палка; + 6П войти; + 6П приказать; + 1П выйти;  
(эмфат. слово) же, ведь, конечно, действительно;   (с р. п.) как поживаете (-ют);  м сын;                
 все поживают хорошо;     они спрашивают о Вашем благополучии; они передают Вам 
привет;   кроме того, а ещѐ;  м Юдхишт хира (старший из братьев-Пан д авов);  ж собственность, 
имущество;  с разделение;  сделай;  как это так?;  1У заслуживать;   не так;               
м взаимная вражда;   и вместе с тем;  с род Куру;  м исчезновение, гибель;  поэтому; отсюда;  

м уважение; любовь;  с слово;  м сын;  возможный;  с царство, государство;                   м богатство, 
процветание;  иначе;  ужасный;  с битва; война;  с трава; + (основа ) 1П дать; передать;  
однако;  1П смеяться над, высмеивать;  эмфатическая частица, усиливающая предыдущее слово;  м 
Дух ш асана (брат Дурьодханы);  c связывание;  (основа ) 1П хотеть;  с вездесущность;  
показывает;  ж божественная сила вызывать иллюзию;  6П творить, создавать; + 1Ā ждать, подождать; 
 м царь;  с середина, центр; (р. п.) +  среди;  я (с)делаю;  м волшебник, чудотворец, маг 

Комментарии 
*** 

В тексте приведѐн эпизод из “Махабхараты” – посланничество Кр ишн ы от имени Пан д авов к Кауравам с 

ультиматумом о возвращении Пандавам отнятой у них собственности. Для текста характерно множество 

разговорных оборотов речи и эмфатических слов. Следует также обратить внимание на то, что ближайшее будущее 

в разговорной речи может быть выражено настоящим временем. 

*** 

Вежливое и почтительное обращение к старшим и высокопоставленным лицам выражается в Санскрите с 

помощью слова  (господин, ваша честь): в и. п.:  муж.р. – , жен.р. – .  
Глагол с этим обращением ставится в санскритском третьем лице:   (как прикажете, Махараджа!);     

   (вы (ж. р.) понимаете меня?). 

Словообразование 

Одним из очень продуктивных суффиксов в словообразовании является -Ana “-ана”, который образует из 

корней имена деятеля и имена действия. Краткие гласные корня при этом повышаются в Гуну. В именах действия 

ударение падает на корень, а в именах деятеля – на последний слог:  

 →  →  c действие;     делающий;  
 →  с связывание;      связывающий;  
 →  с речь; слово;       говорящий. 

Лексико-грамматические упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Найдите в тексте санскритские эквиваленты следующих слов и выражений: да здравствует Махараджа!; 

прибыл как посол; что ты говоришь!; ах, поди прочь!; падает на колени; смилуйтесь, Махараджа!; в спешке я забыл 

об этикете; ну, встань, встань; говори же; кто встанет, тот непременно будет наказан; как прикажете; как же 

поживают сыновья Пан д у?; все в добром здравии; они передают Вам привет; какое еще разделение?; вырази 

чувство признательности Юдхишт хире; какое может быть разделение?; иначе непременно разразится ужасная 

война; я не намерен разговаривать с тобой; свяжи Кеш аву; вы хотите связать меня?; пусть будет по-твоему! 

3. Переведите на русский язык:               
                       
  

4. Напишите следующие словосочетания на Санскрите: первый дом; от второго посланника; в третьем 

городе; четвѐртая девушка; пятая корова; в одной деревне; два друга; две девушки; два осла; три слона; в трѐх 

городах Индии; четыре врага. 

5. Напишите синонимы следующих слов:              
6. Переведите на Санскрит: добрыми делами достигается счастье; царь победил всех своих врагов; 

услышав слова Махараджи, посол встал и вышел; прибыл вестник от князя; входите, посол; сын царя упал с 

лошади; Дурьодхане не нравилось почитание Кр ишн ы; волшебник показал свою силу божественной иллюзии; мне 

не нравится твоѐ поведение; простите, в спешке я забыл книгу; от взаимной вражды может быть (возможен) только 

гибель рода Куру и Пан д авов; слуга дал травы лошади; ты высмеивал Махараджу, поэтому не заслуживаешь 

уважения; подожди, я иду с тобой; дело сторожа – защищать (защита) дом от воров, дело царя – защита 

государства от врагов. 

Дополнительный текст (переведите) 
  

              
            



        
            

Слова 

 м Дхарма, праведность;  м неправедность;  с ложь, неправда;  далеко; долго;  близко; 
 высшее;  низшее;  м бесстрашие;  дай;  м повелитель богов, Господь;  избавь;           
  прибегаем к твоей защите;  ищущий защиту;  почитающий кого-либо как бога;           
почитающий мать как богиню;  почитающий отца как бога;  почитающий учителя как бога;  
почитающий гостя как бога;  счастливые;  пусть будут;  свободный от болезней;             с 
благополучие, процветание;  испытывающий горе;   да не будет 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Урок IV 

 
Грамматика 

Страдательный залог в настоящем времени (пассив) 
В страдательном залоге прямое дополнение (объект) становится подлежащим. Сравните: царь издаѐт указ 

(прямое дополнение); указ (подлежащее) издаѐтся царѐм. Лицо или предмет, совершающий действие, стоит в 

творительном падеже. Страдательный залог образуется от всех классов глаголов путѐм прибавления суффикса “-

йа” и личных окончаний Aa%manaopd Āтманэпада к кратчайшей форме глагола (корень после повышения в Гуну):  

Корень +  + личное окончание of Āтманэпада 

В ведическом Санскрите суффикс “-йа” был ударным, а в классическом Санскрите он потерял ударение, и 
ударной стала корневая форма. Например: ++ →  (читается, изучается). 

При образовании пассива в корне глагола происходят следующие изменения: 

A. В глаголах 10 класса сохраняется повышение в Гуну корневых гласных:  →  →  воруется.  
B. Носовой звук в середине корня чаще всего исчезает:  →  (также ) восхваляется.  
C. Если корень оканчивается на -va “-в” или -r “-р”, то срединные “-и-” и “-у-” удлиняются:  →  играется.  
D. Происходят следующие изменения конечных корневых гласных:  

a) –[ “-и” и -] “-у” удлиняются ( →  завоѐвывается);  
b) -? “-р ” после одного согласного превращается в “-ри”, а после комбинации согласных в “-ар”         

( →  делается;  →  помнится, вспоминается);  
c) - “-р  ” после губных согласных превращается в “-ур”, в остальных случаях в “-ир”                          

( →  преодолевается;  →  пересекается);  
d) “-аи” и “-о” превращаются в “-а” ( →  думается, размышляется).  

Исключения (следующие корни не подчиняются данному правилу, и их следует запомнить особо):  

 →  поѐтся;  →  даѐтся;  →  режется;  →  стоится;  →  покидается;       → 

 ставится;  →  сосѐтся;  →  пьѐтся;  →  измеряется.  
* Некоторые глаголы образуют пассив неправильно, и их также следует запомнить. 

E. В следующих корнях “в” превращается в “у”:  →  говорится, называется;  →  дуется;      
→  спится;  →  сеется;  →  говорится;  →  живѐтся (здесь“с” заменяется на “ш”).  

F. В следующих корнях “-а-” может удлиняться, а “-н” вовсе исчезнуть:  →  →  копается;        → 

 рождается;  →  →  тянется.  
G. Другие исключения:  →  приносится в жертву;    →  призывается;  

  →  наказывается;    →  берѐтся;    →  спрашивается. 
Страдательный залог употребляется в Санскрите гораздо чаще, чем в русском языке, и очень часто в таких 

случаях, которые в русском языке не принято выражать страдательным залогом. Такие предложения следует 

переводить в соответствии с общелитературными нормами. Весьма часто пассив используется и в безличных 

предложениях. Сравните:    (птица пьѐт воду; букв. “птицей вода пьѐтся”);  
                           (люди едут в город; “людьми в город едется”);  
                          (нищему дают деньги; “нищему деньги даются”). 

Склонение имѐн женского рода на “-и” и “-у” 
Имена (существительные женского рода) на “-и” более многочисленны. Кроме того, с помощью этого 

окончания во многих случаях образуется женский род от других лексических форм. Место ударения в этом 

склонении также постоянное, кроме звательного падежа единственного числа, где оно падает на первый слог. 

Примеры:  богиня;                  войско, армия  



и.                             
в.                                    
т.                 
д.                                  
ис.                                      
р.                               
п.                                 
з.                                
Обратите также внимание на сокращение конечных гласных в звательном падеже единственного числа. 

Склонение числительных 6-10 
Словарные и порядковые формы этих числительных:   ,   ,   ,   ,  ;  
                                                                             (шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый)  

м. р.                           
с. р.                      
ж. р.                          

Порядковые числительные женского рода склоняются как , а количественные числительные 7, 9, 10 – как 

 (см. Урок 3) с таким же расположением ударения. Числительные 6 и 8 склоняются следующим образом:  
и. в.           ( / )  
т.          ( / )  
д. ис.    ( / )  
р.           
п.           ( / )  
Варианты числительного 8 отличаются по месту ударения. После всех этих числительных имя может стоять 

в именительном или родительном падеже множественного числа. 

Числительные наречия 
a) Кратности:                                                          
                   (один раз)  (дважды)  (трижды)   (четырежды)   (пять раз)   (шесть раз) и т. д.  

b) Образа или способа:              /      /                     ;  / ;   

                            (одним способом)   (двояко)      (трояко)   (четырьмя способами)  и т. д.  

c) Прилагательные:  (двойной);  (восьмиричный).  
d) Coбирательные существительные:  /  (пара);  /  (десяток, декада). 
 

Текст 


      
      
      
    
       
     
       
    
        
    
       
      
     
  

Слова 
 с благо; благоприятный;   с неблаго;   неблагоприятный;   с период жизни, 

продолжительность жизни (в. п. – );   с строение; измерение;    где сказано (рассказано);   с ум, 
разум; суть; светлое качество добродетельности;   м душа, Атман (и. п. );   с тройка; триада;           
подобный тройному посоху (три посоха, соединѐнных вместе в руке отшельника-Санъясина);  м мир;  (основа 
) 1У стоять;  м соединение; союз; контакт;  находящийся; основанный;  м человек, мужчина; (здесь) 

душа, Пуруша (и. п. );  с сознание;  с вещество; параграф; (здесь) тема;  (зд.) называется;   

Веды этой;  для этой цели;  м этот;  выведен на свет;  м эфир, Акаша;  начиная с (чего-либо), 

и другие;  Акаша и другие (т. е., ветер, огонь, вода, земля);  (и. п. ) с ум;  м время;  ж мн. стороны 



света;  с материя;  м набор, коллекция, сборник;  обладающий чувствами;  лишѐнный чувств;  
сознательный;  несознательный;  ж интеллект;  объект чувств;  м соединение; (здесь) 

использование;  неправильно(-е использование);  не(использование);  чрезмерно(-е 

использование);  имеющий отношение к, связанный с;  м болезнь;  м причина;  м ветер, Ваю (один из 
трѐх патогенных факторов тела);  с жѐлчь, Питта (патогенный фактор тела);  м слизь, Капха (патогенный 
фактор тела);  названный, сказанный;  телесный;  м Доша (патогенный фактор);  умственный;  

указанный;  (и. п. ) с Раджас (одна из трѐх мировых качеств-Гун – Гуна активности);  (и. п. ) с Тамас 
(одна из трѐх Гун – Гуна инертности);   а также; + 4П успокоиться;  м лекарство; лекарственная трава;  
первый; предшествующий; восточный;  м божественное занятие;  с знание;  c мудрость; наука; 
(здесь) изучение писаний;  с стойкость, терпеливость;  ж память;  м религиозное подвижничество; доброе 

дело; Самадхи (состояние просветления) 

Комментарии 

*** 
В тексте приведѐн отрывок из “Чарака-Самхиты” (Книга1, ”Сутрастхана”) известнейшего автора 

аюрведических текстов Чараки. Произведение написано в метрической форме. 

 

Словообразование 
A. Приставка  придаѐт слову противоположный смысл (т. е. образует антонимы), в именах 

существительных она ударна, а в прилагательных безударна:  /  (праведность / неправедность);                 
 /  (благочестивый / неблагочестивый);  /  (друг / недруг).  

B. Приставка  придаѐт слову значение совместности и сопровождения:  →  (сын → с сыном);      

 →  (муж → с мужем);  →  (жена → с женой);  →  (женщина → женатый).  

C. Приставка  c глаголами означает движение наружу, а с именами – отсутствие чего-нибудь:          

 (выходит);  (выбегает);  (безлюдный);  (безжизненный);  (бездомный);            
(выход);    (беззащитный);   (безденежный).  

D. Некоторые прилагательные от имѐн существительных образуются повышением во Вриддхи гласного 

первого слога (иногда дополнительно прибавляется окончание ), ударение при этом смещается на последний 
слог:  →  (тело → телесный);     →  (ум → умственный);     →  (тамас → тамасичный);                         

 →  (человек → человеческий);     →  (чувство → чувственный);                                                       
→  (история → исторический);     →  (шерсть → шерстяной). 

 

Лексико-грамматические упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Найдите в тексте санскритские эквиваленты следующих слов и выражений: как сказано; называется; 

подобный тройному посоху; на их соединении стоит мир; ради этого; Акаша и другие; набор материи; обладающий 

чувствами; лишѐнный чувств; несознательный; объекты чувств; связанный с материей; тройственный набор причин; 

умственный; телесный. 

3. Переведите на русский язык, обратите внимание на глаголы в пассиве:      
                       
                 

4. Переведите, обращая внимание на падежи имѐн женского рода на долгую “-и”:      
                             
          

5. Переведите следующие словосочетания на Санскрит: шестой день; седьмая причина; шестое чувство; 

восьмая женщина; девятый дом; десятая ночь; в шестом доме; от седьмой девушки; девятой ночью; от десятого 

дома; делается один раз; был там дважды; видел четырежды; говорил десять раз; читается двояко; тройственная 

причина; успокаивается десятью способами. 

6. Переведите на Санскрит: сегодня благоприятный день, а завтра () – неблагоприятный. На их 

благоприятном соединении стоит весь мир. Материя, обладающая чувствами – это сознательная материя, а 

лишѐнная чувств – несознательная. Имеются три телесные Доши – Вата, Питта и Капха. Раджас – умственная 

Доша. Доши – причина болезней. Как () успокаивается Питта? Указанная Доша успокаивается лекарственными 
травами. Неправедность – причина несчастий человека, а праведностью побеждаются все препятствия.              Мой 

друг – благочестивый женатый мужчина. Он пришѐл с женой, а я – с сыном. Он читает историческую книгу. 

Тамасичный ум – причина болезни. Войско царя завоѐвывает (пассив) безлюдный и безжизненный город. 

Беззащитная женщина пришла к Махарадже. Где выход? Бездомная собака убежала в лес. 

 



Переведите 


            
              

             
Слова 

 ж капля;  идущий;  6П достигать, находить (основа );  (союз) который;  (союз) где;  ж 
женщина;  10У почитать;  1Ā радоваться;  ж божество;  бесплодный;  ж дело, действие;  ж 
знание;  c красота; форма;  превосходный; высший;  скрытый и тайный;  с состояние, богатство; 
деньги;  дающий наслаждение;  дающий славу и счастье;  м учитель, наставник 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Урок V 

 
Грамматика 

Потенциальный залог (оптатив) 
Потенциальный залог выражает пожелание или совет, некатегорическое приказание. Сравните: “закрой дверь!” – 

повелительное наклонение, категорическое приказание; “тебе следует закрыть дверь” – совет, некатегорическое 

приказание. Окончания потенциального залога являются слегка видоизменѐнными окончаниями прошедшего 

времени (имперфекта), которые присоединяются к основе настоящего времени. Суффиксом потенциального залога 

является “-и-”, который с предшествующим показателем класса “-а-” сливается в “-э-” и становится ударным, если 

предшествующая “-а-” была ударной (данные правила относятся только к глаголам 1, 4, 6, 10 классов).  

Parasmaipadа    Аtmanepadа 
 6П писать    4Ā думать 

                         
                   
                          
Примеры:    (пусть она почитает “Бхагавадгиту”);      (да увижу я Гималаи!);  
                   (пусть они получат книги сегодня; им следует получить книги сегодня). 
 

Склонение имѐн на -? “-р ” 
Почти все имена с этим окончанием – это имена деятеля и названия родственных связей. Склонение слов, 

обозначающих родство, слегка отличается от склонения имѐн деятеля. 

Примеры:    м вождь; проводник;   с действующее  
и.                                                    

в.                                                                 
т.                                           
д.                                                           
ис.                                                                
р.                                                       
п.                                                           
з.                                  ( / )      .  

Ударение в этом склонении подчиняется правилам расположения ударения в именах на “-и” и “-у” (если в словарной 

форме оно падает на последний слог, то остаѐтся постоянным), кроме р. п. мн. ч., где ударение переходит на 

окончание. Имена среднего рода с этим окончанием склоняются так же, как имена среднего рода на “-и” или “-у”.    В 

звательном падеже единственного числа ударным является первый слог. 

 

Слегка отличается склонение имѐн, означающих родственные связи.  (ж сестра) склоняется по образцу 
мужского рода, но в в. п. мн. ч. имеет форму . В р. п. мн. ч.  (м муж) имеет формы  / . Примеры:  

 м отец;       ж мать 

и.                             
в.                                



т.                   
д.                                    
ис.                                       
р.                                    
п.                                 
з.                        .  
Другие имена, склоняющиеся по этому образцу:  м зять (муж дочери);  м брат;  ж дочь;          

м деверь (брат мужа);  ж золовка (сестра мужа);  м жена деверя;  м муж;  м внук (но внучка – ). 
Имена деятеля образуют женский род с помощью окончания , и склоняются как . 
 

Имена числительные 11-20 
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  . 

Порядковые числительные до 19 образуются с помощью окончания - “-ма” и меняются по родам так же, как и 

“пятый”. Числительное 20 имеет 2 порядковые формы:  / . 


  
                      

                
                   
                 
                       
                 
                        
                        
                     
           

Слова 

 с семья;  новый;  м часть; район;  трѐхкомнатный;  ж квартира, жилище;  1Ā 
находиться;  с середина, центр;  далеко; ,  (дв. ч.) м/с, ж оба, обе;  м учитель; ,  окончания 
вежливости (после имени собственного: господин, госпожа);  м университет;  ж арабский язык; 
 (т. н. каузатив – будет рассмотрен дальше) преподаѐт;  м врач;  м больница;   
работает;  м место работы; учреждение;  занятый;  c домашняя работа, работа по дому;  с 
приготовление пищи;  м время, срок;  ж бабушка (мать матери);  м дедушка (отец матери);  

помогая;   м магазин;  с рынок, базар;  с продукт, товар;  м, с овощь, зелень;  9У 
покупает;  (дв. ч.) м бабушка и дедушка (со стороны матери);  м пенсионер;  с пенсия (по 
выслугам лет);  (дв. ч.) м бабушка и дедушка (со стороны отца);  м собственный дом;  м старший 

брат;  м младший брат;  м средняя школа;  м предмет, дисциплина;  6Ā изучать;  ж 
старшая сестра;  ж (склонение на “-ин”) студентка;  м торговля; бизнес;  маленький;  ж 
девочка;  ж класс;  м дядя (брат матери);  ж супруга, жена;  м двоюродный брат (сын брата матери); 

 ж двоюродная сестра (дочь брата матери);  ж тѐтя (жена брата матери);  ж тѐтя (сестра матери); 

 м дядя (брат отца);  ж тѐтя (сестра отца);  ж (имеет особое склонение) женщина;  м различие, 
разница; + 8У присваивать, проводить;  м совместность, коллектив;  мы делаем 

 

Комментарии 

Сложносочинѐнное предложение 
В придаточном предложении содержится относительное местоимение или относительный союз с элементом 

, а в главном предложении с ними соотносится личное или указательное местоимение, или же наречие. С 
подобными предложениями мы встречались во вводной части:      ;   
  . Придаточное предложение обычно стоит впереди, и для санскритского сложносочинѐнного 
предложения характерна следующая конструкция:       (мужчина, который женат – мой 
дядя; букв. “женатый который мужчина, он мой дядя”). 

Словообразование 
A. Широко распространено образование обстоятельств образа действия путѐм постановки имени в творительном   

     падеже:  счастливо;  сообща, совместно;  насильно, силой.  

B. Компонент  в сложных словах типа Татпуруша означает место или учреждение:  м библиотека;  
     м школа;  м магазин.  
C. Окончание  образует слова, означающие профессию, а также прилагательные из имѐн существительных:  



    м почтальон,письмоносец;  м врач,лекарь;  многорекий;  религиозный, праведный. 
D.  в конце сложного слова используется в значении “ради; для чего-л.; для того, чтобы”:  

     ради получения знания;   ради денег;   ради мира во всѐм мире.  
То же самое может быть выражено постановкой имени в дательном падеже:  для приготовления пищи;  

 чтобы попить воды. 
 

 

 

 

Лексико-грамматические упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Найдите в тексте санскритские эквиваленты следующих слов и словосочетаний: трѐхкомнатная квартира; 

недалеко от центра города; работает в больнице; ходит на рынок; покупает продукты; они оба получают пенсию; 

живут в своѐм доме; очень любят внуков; со своей женой; в нашей семье женщины и мужчины равны; работу по 

дому мы выполняем сообща. 

3. Дайте синонимы:               
4. Переведите на русский язык, обратите внимание на форму потенциального залога:     

                       
          

5. Переведите на Санскрит: они пришли в университет ради знания; еѐ сестра работает там ради денег; 

этот врач – очень религиозный человек; тот мужчина, который зашѐл в магазин, – почтальон нашего района; тебе 

следует сходить в библиотеку; вам обоим следует перевести этот текст сообща; он каждый день очень занят в 

больнице, поэтому у него нет времени для домашней работы; его старший брат преподаѐт Хинди в средней школе; 

моя дочь учится в одном классе со своей двоюродной сестрой; маленькая девочка, которая читает книгу, – моя 

младшая сестра; она изучает в школе все предметы на английском языке, поэтому хорошо говорит и читает. 

 

 

 

 

Дополнительный текст (переведите) 
   

      
         

   
           

           
         

 
         

Слова 

 стоящий;  м Партха (потомок Притху – эпитет Арджуны);  тогда, затем;  м внук;  м друг;  а 
также, таким образом;  м свѐкор;  м друг, товарищ (мн. ч. );   () а также;  оба;  увидев;  
м Каунте я (сын Кунти – эпитет Арджуны);  м родственник;  выстроенный;    охваченный 
великой жалостью;    печальный сказал следующее (это);   а также;  м шурин, брат жены; 
 м родственник;  убивать (инфинитив от  2П);  даже убитый (даже если меня убьют);  м 
убийца Мадху (Асура) (эпитет Кр ишн ы);    даже ради власти в трѐх мирах;    не то что ради 
власти на земле;  …  если убьют;  несопротивляющийся;  невооружѐнный;  вооружѐнный, с 

оружием в руках;  м сын Дхр итарашт ры;  м, с сражение, битва;     для меня это будет 
предпочтительнее;   сказав так;  м сражение, поле битвы;  сидящий в колеснице;  6П 
отбросить;  со стрелами;  м лук;  с умом, охваченным скорбью 

 

УрокVI 

  
Грамматика 

Каузатив 
Каузатив (от лат. causa – причина) – грамматическое явление, отсутствующее в русском языке. Он выражает 

предоставление возможности другому лицу совершить какое-либо действие или принуждение его к совершению 



действия. В предложении с каузативом чаще всего присутствуют два действующих лица: активный исполнитель и 

пассивный исполнитель. Например: я дал знать (сообщил) своему товарищу; хозяйка дала кошке попить (напоила) 

молока. В английском языке такие конструкции встречаются чаще: let me know when he comes (дай мне знать, когда 

он придѐт); you make me laugh (ты cмешишь меня). При переводе каузативных глаголов следует руководствоваться 

литературными нормами русского языка. Например, предложение c буквальным переводом “воин заставляет 

умереть врага” следует перевести: “воин убивает врага”. 

Каузатив в Санскрите образуется от всех классов глаголов по схеме:  

(корень) + (суффикс  / ) + (личные окончания).  
Спрягается каузатив по типу глаголов 10 класса Парасмаипада (в ведическом Санскрите каузатив может 

стоять и в Āтманэпада) и образует основу по всем правилам глаголов 10 класса.  

1.  присоединяется к большинству корней на “-а” и двугласные, причѐм двугласные также заменяются 

на “-а”:  →  (даѐт пить, поит);  →  (заставляет думать).  
2. Ко всем остальным корням прибавляется , вызывая в них те же изменения, что и в 10 классе (т. е. 

нижеперечисленные).  

    A. Предпоследняя краткая “-а-” удлиняется:  →  (даѐт упасть, роняет).  
        Исключения: 

       a) корни на  ( →  (успокоиться → успокаивает)), но удлиняют “-а-” корни  (4Ā/10Ā любить), 
 (1П кушать),  (4У быть потушенным), а корень  (1П приветствовать) удлиняет “-а-” факультативно 

( (заставляет любить);  (даѐт есть, кормит);  (тушит, гасит));  
      b) не удлиняют “-а-” глаголы  (4Ā родиться) →  (рожает),  (1Ā спешить) →  (торопит),  (1Ā 
быть известным) →  (прославляет),  (1Ā cтрадать) →  (заставляет страдать),            (1У 
пылать) →  (заставляет пылать),  (1П идти) →  (посылает).  
   B. Остальные предпоследние краткие гласные повышаются в Гуну:  (6П войти) →  (даѐт войти, 
заставляет войти);  (1У расти) →  (выращивает; увеличивает).  
   C.  внутри корня превращается в “-ир-”:  (6П повредить) →  (ломает).  
   D. Конечные гласные повышаются во Вриддхи:  (1П нести) →  (заставляет нести);  

      (8У делать) →  (заставляет делать).  
   E. В страдательном залоге  отбрасывается:  (падать) →  (роняет) →  (роняется);  

   (4П видеть) →  (показывает) →  (показывается). 


Склонение односложных имѐн 
Односложные имена женского рода на гласные 

Примеры:  ж потомство;  ж мысль;  ж земля 

         ед. ч.                                        мн. ч.                                                     дв. ч. 

и.                                                         и. в. з.              
в.                                             т. д. ис.     
т.                                            р. пр.              
д.       /      /                   
ис.     /   /                          
р.                               /    /   
п.      /   /                    
з.                                        

Односложные имена на двугласные “-о” и “-ау” 

Примеры:  м бык; ж корова;  ж корабль, лодка  
и. з.                   
в.                          

т.                
д.                           
ис.                          
р.                       
п.                         
Cуществуют имена на “-а”, “-и”, “-у” с неизменѐнным глагольным корнем, которые принимают те же 

окончания, что и .  
1) Такие имена на “-а” теряют гласную перед гласными окончаниями, за исключением и. п. ед. и мн. ч. и в. п. 

мн. ч.  

2) Основы на “-и”, “-у” перед гласными окончаниями получают “-й”, ”-в”, если им предшествует одна 

согласная; а если предшествуют больше согласных, то изменяют гласную на “-ий”, ”-ув”.  

Например:  м, ж всезащищающий, -ая;  м, ж подметальщик, -щица; уборщик, -щица  



          и. з.        
          в.                     .  

3) Имена, образованные с помощью  в пр. п. ед. ч. принимают окончание .  
Например, два имени на “-и”:   м, ж покупатель/-ница зерна;  м, ж староста класса  

пр.            
 

Числительные 30-100. Сложение числительных 
A.  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   (с, м);  
        

     /     

     /    

        

        

        

        

     /    

                                    
Числительные 41-49, 51-59, 71-79 и 91-99 образуются по образцу 61-69. Порядковые формы от десятков могут 

образовываться путѐм добавления к ним окончания  ( девяностый), но более употребительны следующие 
короткие формы:  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , но  . 

B. Слагаемые числительные можно выразить через . Так:   (девять плюс девяносто);  
                                                                            (два плюс двадцать).  

Так же прибавляются и единицы к десяткам, причѐм связующая частица может быть опущена. Это широко 

применяется для образования числительных свыше 100:  

              ,  ,  ,  ,  .  
Другой распространѐнный способ – определение сотни прилагательным, образованным от меньшего числа, 

совпадающего с более коротким порядковым числительным:   ,   .  
Или же число прибавляемое к сотне образует комбинацию со словами  (больше, превышающий) или  
(меньше, недостающий):    / ,    /  
 

   
        

          
            
         
      
    

   
      
         

        
      
     

     
             
        
       

             
           

Словарь 
 м бог;  (страд. прич.) на котором говорили (от  1Ā разговаривать);  ж история, рассказ;  

описанный ( 10П описывать);  сейчас;  читая;  ж совершенствование; культура;  пленительный; 
 с великое богатство; великий дар;  К достигать успеха, процветать;  с почитание;  этим (т. п. от 
 (с это));  очищающий сознание;   четырѐх видов;  подобный божеству;  хорошо 
царствовавший ( 1У царствовать);  м светоч божественного знания;  м девять рас (см. 
комментарии);  содержащий в себе девять рас;  м поэт; мудрец;  сиявший; ( 1У сиять); 
 с писание Йоги;  м благочестивый учитель;  с писание Мантр (Веды);  находящийся;  с 



наука о здоровье (Āюрведа);  обучающий, объясняющий;  дающий знание о рождении и смерти; 
 с наука о любви;  с наука об истине;  м хранилище;  широко распространѐнный;  м 
книга Сутр;  ж жизненная мудрость; политика;  с проза;  ж Бхакти, преданная любовь;  наделѐнный, 
снабжѐнный;  дающий освобождение при земной жизни;  сверкающий всеми видами речи; 
 легко понимаемый;  состоящий из древних чарующих слов;  с Вриндавана (священный лес); 
 блиставший;  полный любви, симпатии;  ж Бхарати (эпитет Сарасвати – богини знания);  очень 
милый;  1Ā сверкать, блистать;  дарующий знание;  в делах ( c дело; Карма);  м Хасъяраса 
(радостное настроение в поэзии и драме);  м ведущий;  способный принимать любой образ по желанию; 
 ж земля;  м Вӣрараса (героическое настроение в поэзии и драме);  быстро пылающий;  м 
Карун араса (настроение сострадания в поэзии и драме);  ж нежность, мягкость;  с добро и зло; счастье и 
несчастье;  деятельный, участвующий;  прелестный, красивый;  оплодотворѐнный;  внешний;  с 
очищение;  выражающий, возвещающий;  проникший в сердце;  м оттенок;  наделѐнный; связанный 
( 2У/6У/9У связывать; обладать чем-л.);  уносящий сомнения;  м узел;  придающий энергию, 

усиливающий;  уничтожающий;  ж язык богов;   то тут, то там; повсюду;  м отзвук, эхо;  м 
использование слов;  ж различие;  ж отличие;  состоящий из слов мира богов;  
пришедший из мира Истины;  м мечта;  дарующий совершенство и интеллект;  ( 2П) 
восхваляют;  дивный и чудный язык;  (зд.) будет;  1У почитать, уважать;  1У находить радость, 
веселиться; отдыхать;  1П бросить, покинуть 

 

Комментарии 

*** 
 м девять Раса (настроений в поэзии и драме:  эротическое;  радостное;  жалостливое, 

сострадательное;  героическое;  гневное;  вызывающее страх;  вызывающее отвращение;  
вызывающее изумление;  вызывающее чувство умиротворения). 

 

 

Словообразование 
Суффикс  (ж. р. ). С помощью этого суффикса образуются Бахуврихи, означающие “сделанный из; 

состоящий из”:  (вед.) хорошего сложения;  из чего сделанный?;  сделанный из золота, золотой; 

 железный;  деревянный;  каменный;  состоящий из слов. 

Суффикс  образует прилагательные и имена из глагольных основ. Ударение падает на основу (в Ведах 

 “очищающий” имеет ударение на последнем слоге):  →  дающий→даритель;  →  понимающий→ 

дающий понимание;  →  несущий→носитель;  →  рождающий→родитель, отец.  

Женский род имеет формы , , но более обычна форма  (; ; ). В немногих 
случаях к корню может прибавляться суффикс :  →  смешливый; смешащий.  

Близкими по словообразованию суффиксами являются также , . С помощью первого из них 
большей частью образуются имена из корней, а второй имеет значение причастия настоящего времени. Ударение 

падает на корень или на основу:  (6П резать; ранить) →  м скорпион;  (4П быть голодным) →  

голодающий. 

 

Лексико-грамматические упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Найдите в тексте санскритские эквиваленты: на котором описана история Кр ишн ы; я быстро продвигаюсь 

вперѐд; я совершаю почитание Гуру, очищающее сознание; светоч божественного знания; благочестивый учитель 

писания Йоги; сокровищница всех наук; уносящий все сомнения; уничтожающий несчастье и печаль; то там, то тут 

имеются; различие в употреблении слов; пришедший из мира истины; те, которые день за днѐм восхваляют; они 

непременно добьются счастья. 

3. Переведите на русский язык предложения с каузативом:          
                        
              

4. Переведите на Санскрит: в его мыслях эта прелестная девушка, наделѐнная божественной нежностью 

была способна принимать любой образ по желанию и устранять все несчастья; у деревенского старосты было 87 

коров; из них 43 он отправил на корабль, на котором его благочестивый Гуру покидал деревню; из чего сделан этот 

кувшин ( м)?; он сделан из золота; в лесу бродят голодные волки; поэт, блистающий всеми видами речи, жил в 

каменном доме. 



Дополнительный текст (переведите) 
 

          
           
             
          

Слова 

 с афоризм, поэтическое изречение;  ж ночь;  с наступление дня, утро;  м солнце; 
 сладкоречи вый;  пусть будет;  м доверие;  м кончик языка;  м, с сильный яд;        
   не стоит печалиться о прошлом;  с будущее;  настоящий;  1Ā находиться, 
пребывать;  мудрый, умный;  постоянный, прочный;  бросив, покинув;   1Ā почитать, 
предпочитать;  4П исчезнуть;  исчезнувший 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок VII 

  
 

Грамматика 

Страдательное причастие (прош. вр. сов. вида) 
Причастие – это форма глагола, которая, обозначая действие, представляет его в виде признака предмета. 

Иначе говоря, причастие включает в себя как признаки глагола, так и прилагательного. Сравните формы 

страдательного причастия в русском языке: покинутый город, понравившаяся книга. 

В Санскрите страдательное причастие образуется с помощью ударных суффиксов  или , которые 
прибавляются к кратчайшей форме глагола (корню с соответствующими повышениями в Гуну / Вриддхи). В 

некоторых случаях между ними может вставляться так называемая “связующая -и-”. Все причастия склоняются как 

прилагательные. Страдательное причастие может употребляться в качестве прошедшего времени совершенного 

вида:   (он ушѐл). 
A. Суффикс  (всегда без связующей -и-) присоединяется к корням на ,  (в корне происходят те же 

изменения, что и в страдательном залоге), а также ко многим корням на , к некоторым корням на  (который 

перед суффиксом превращается в ), на двугласные и долгую :  
a) корни на ,   :  
 (6П) →  (спасѐнный)    (9П) →  (наполненный, полный)  
 (1П) →  (посаженный)    (7У) →  (разделѐнный)  
Исключения:  (2П) →  (cъеденный),  (4П) →  (пьяный),  (1Ā) →  (обрадованный),                  

                        (2П) →  (заплаканный),  (1П) →  (сказанный),  (2П) →  (познанный),          

                       (1Ā) →  (сделанный вкусным).  

b) другие примеры:  (3П) →  (покинутый),  (4П) →  (распухший),  (1Ā) →  /  (разжиревший),  
(4П) →  (увядший),  (1П) →  (уставший),  (1П, 5П, 9П) →  (уничтоженный, разрушенный),  (1Ā, 
4Ā) →  (полетевший),  (9П, 4Ā) →  (прилипнувший),  (9У) →  (отрезанный),  
 (10У) →  (испытанный),  (7П) →  (cломанный) (! – исчезает серединная носовая),  

 (6П) →  (согнутый),  (1П) →  (погруженный).  

Некоторые глаголы могут факультативно принимать оба окончания:  (3П) →  /  (пахнувший),  

 (4Ā) →  /  (защищѐнный),  (1Ā) →  /  (поспешный),  (6У) →  /  (достигнутый). 

B.  присоединяется к корню или непосредственно, или через связующую .  

 1. Непосредственно  присоединяется к корням, оканчивающимся на гласные (кроме указанных выше) и к 

корням глаголов 1-9 классов с серединной краткой гласной, оканчивающимся на так называемые простые 

согласные , , , , , , , , , , , . Кроме того, этот суффикс присоединяется к корням, оканчивающимся на 
сочетание букв с носовыми согласными, причѐм эти носовые в страдательном причастии выпадают:  



   →  (унесѐнный),            (4П, 6У) →  (брошенный),           (8У) →  (сделанный),  
   (1П) →  (прославленный),        (1У) →  (посеянный) (замена начальной “в-” на “у-” происходит в тех же 

корнях, что и при образовании пассива).  

Исключения:    →  (спетый),    →  (данный),    →  (званый),    (2П, 3Ā, 4Ā) →  (измеренный),  
                          (3У) →  (положенный),    (1П) →  (выпитый),    (1У) →  (поставленный)  
b) если корню  (3У дать) предшествует приставка, то  может выпасть ( →  →  (предложенный);  
c) в следующих часто используемых корнях появляется связующая )  →  (упавший),  (1Ā) →  
(сиявший),  (4П) →  (разгневанный),  →  (прожитый),  (1П) →  (просмеянный). 

При присоединении суффикса  к корню происходят следующие изменения конечных согласных: 

*  /  превращаются в :      (1П, 2П) →  (сказанный),      (6П) →  (закапанный),  

     (7У) →  (соединѐнный),        (1П) →  (покинутый).  

* После  ( в данном случае тоже превращается в ) суффикс становится :  (4П) →  (увиденный),  
                                                                                                                   (2У) →  (ненавистный).  

Следует помнить, что правила, указанные для страдательного залога сохраняются и при образовании 

страдательного причастия:       (6П) →  (спрошенный),        (1У) →  (пожертвованный),  
                                               (2П) →  (наказанный, управляемый).     
      Исключение:  (4П) →  (жаждущий).  

* Конечные ,  теряют придыхание, а суффикс после них становится :  (1Ā) →  (полученный).  

* Конечная  с суффиксом образует , перед которым краткие гласные, кроме , удлиняются:                
   (1У) →  (спрятанный).   

Исключения:  (1П) →  (сожжѐнный),  (4П) →  (понравившийся),  (4У) →  (сшитый), и некоторые другие.  

* Конечная  чаще превращается в  с удлинением предыдущей гласной:  
     (4Ā, 10Ā) →  (возлюбленный).  
     Но:    (1П) →  (ушедший),    (1П) →  (укрощѐнный),    (1П) →  (приветствованный).  
* Корни на ,  образуют страдательное причастие по правилам страдательного залога:  (1У) →  

(вскопанный),  (8У) →  (растянутый),  (4Ā) →  (рождѐнный),  (8У) →  (повреждѐнный; раненый). 
2. Связующая  присоединяется к корням 10 класса, каузативам (признак каузатива заменяется признаком 

страдательного залога), производным формам глагола и к большинству корней на комбинацию согласных и на 

конечные , , , , , , , ,  :    (10П) →  (краденый),  (6П) →  (написанный).         Исключения:  
(4П) →  (сыгранный),           (4П) →  (пришитый),  

             (1П, 4П) →  (сплюнутый),   (6У) →  (жареный). 
Также неправильно образуют страдательное причастие следующие глаголы:  

 (1П) →  (сваренный),     (4П) →  (высохший),       (6П) →  (исхудавший),  
 (9У) →  (взятый),          (1П) →  (изнуренный),      (1П) →  (расцветший). 
 

Действительное причастие настоящего времени 
Эта форма причастия по типу Āтманэпада образуется прибавлением ударного суффикса  к основе 

настоящего времени:    (ученик, изучающий Санскрит);  
                        (женщина, почитающая Шиву);         (друг, служащий в армии).  

(Действительное причастие имеет окончание (слабая основная форма ), добавленное к неусиленному 
корню. В других корнях оно может быть образовано от 3-го лица с отбрасыванием последней .) По типу 
Парасмаипада словарная форма образуется прибавлением суффикса  к основе:  →  →  (идущий). 

Здесь следует ознакомиться с сильными и слабыми падежами – понятиями, характерными для имѐн, 

оканчивающихся на согласную.  

Сильные падежи:               ед. ч.                 дв. ч.             мн. ч. 

(м, ж)                      и. в.                 и. в.                                 и. (+ и. в. ср. р.) 

Слабые падежи:         т. д. ис. р. пр.          р. пр. (+ и. в. ср. р)   р. 

(м, ж)    

Средние падежи:(и. в. ср. р)              т. д. ис.             т. д. ис. п. 

(м, ж):   

Если ударение в основе падает на последний слог, то в слабых падежах оно переходит на окончание. В 

двойственном числе в этих падежах ударение на первом слоге, если носовая сохраняется, и на последнем, если 

она исчезает. Примеры:   →  1П живущий;    →  2П кушающий  
муж. р.                                ср. р.  

и.               и. в. з.        
в.              (далее как в мужском роде) 

т.          
д.           



ис.         
р.           
п.            
з.             
 

Женский род совпадает с именительным падежом двойственного числа среднего рода и склоняется как 

имена женского рода на “-и”. 

Примеры:    (ученик, пишущий письмо);    (девушка, несущая воду). 
 

Числительные 200 – 100 000 000 000 
   /           (с) 
   /  и т. д.        (м, с) 
    /   /        (c) 
           (ж) 
  (с)            (м, с) 
  /             (м, с) 
             (м, с) 
  /                  (м, с) 
 

  
                    

                    
                 
                   
                   
                  
                 
                 
       

Слова 
 ж сад, парк;         м, с голубой лотос;    м мяч; 
 м конец;          с красный лотос;    1П играть; трясти; 
 различный;         ж белый лотос;    1П смеяться; улыбаться; 
 м, с куст;          с жасмин;     с фонтан; 
 м газон;          ж роза;      с архитектура, зодчество; 
 1П расти;          с Чампака (хлебное дерево,   с здание, жилище;  
 м цветок;         приносящее жѐлтые благоуханные   м окружение,окрестность

          

 синий, голубой;        цветы – michelia campaka);    м отрицательное  
 жѐлтый;          послушай;            воздействие; 

 м год;          м утро;       м житель, гражданин  
 последний;         ж бутон;    (мн. ч. ); 
 м месяц;          1У/4Ā пробудиться;    часто;  1Ā отдыхать 

 1П расцвести;         м вечер;      

 5У/9У распространять;        1П закрыть (глаза);     

 с воскресенье;         м водоѐм, бассейн;     

 милый, любимый;        и так далее       

 имеющий тонкую натуру;      ( и другие);     

 ж девушка;         м индийский журавль (ardea sibirica);  

 (с п. р. пп.) 4П любить, нравиться;       8У купаться; 

 увидев;        (в. п.) +  вокруг чего-л.; 

 К наслаждаться,        с деревянная скамейка; 
  получать удовольствие;      6П садиться; 



 

Комментарии 

Предлоги 
В Санскрите нет части речи, обозначенной предлогами в смысле западной терминологии. В роли предлогов 

часто выступают наречия и префиксы. Но существуют и служебные слова, которые выступают в роли предлогов 

(перед именами) или послелогов (после имѐн). Такие слова могут управлять разными падежами.  

В пр. п.:  внутри, в;  среди;  на (чѐм-л.);  в;  (предлог) возле;  вместе с.  
Эти послелоги употребляются преимущественно в Ведах:  среди смертных;  на земле;   во 
владении вод;   возле солнца;   вместе с родителями.  
В т. п.:  с;  за, вне.  
В ис. п.: в Ведах для усиления значения падежа используются  и ;  /  перед (предлог);  до (предлог);  
/  внизу, вниз под;  за, вне;  без;  кроме, за исключением;  раньше, до.    рождѐнный от 
Гималаев;   перед старостью;   до выдачи замуж.  
В в. п.:  на;  навстречу, напротив, к, о (насчѐт);  вслед, за;  к;  к;  к;  за пределами, через;  

над;  вокруг;  сквозь;  между.   насчѐт царя, о царе;   за моими мыслями;   иди ко мне;  
  подойди к нам;  над другими.  
В р. п.:  перед;  /  возле, около, рядом с;  /  ради, для;  в середине, между;  /  из-за;  

ради;  по причине;  от, со стороны;  после;  вверх;  после, вслед за;  перед, на 
глазах;  перед глазами, воочию;  через;  перед, до;  над.  перед домом;   из-за тебя; 
  через год;   до гимна, перед гимном. 
 

Междометия 
Эмоциональные восклицания (типа “О!”, “Ах!”, “Ох!”) выражают:  /  /  /  /  /   (Атхарваведа);  

     /  /  /   (Ригведа).  

Ономатопетические (подражательные):  вжик! (полѐт стрелы);  тук-тук!;  шлѐп!;  гав-гав!  

Смысловые эмоциональные восклицания:  увы!;   горе мне!;    слава Богу!;    привет!;  
           /  отлично!; прекрасно! 
 

Неизменяемые слова 
С суффиксом  образуются неизменяемые слова, имеющие значение исходного падежа:  

   отсюда;  откуда (союз);  откуда;  от этого;  само собой, самопроизвольно;  от меня;  
от тебя;  от нас;  от вас;  в другом месте;  от которого (из двух).  

От именных основ:  изо рта;  спереди;  из сердца;  из головы;  с рождения;  из носу; 
 (c р. п.) по другую сторону;  с другой стороны;  со всех сторон;  справа;  при мне, в моѐм 
присутствии;  в соответствии с долгом. 

 

 

Лексико-грамматические упражнения
1. Найдите в тексте санскритские эквиваленты следующих слов и выражений: в конце города; кусты и 

газоны; последний месяц весны; девушка с утончѐнной природой; распустившийся бутон; закрывают глаза; рыбы, 

крокодилы и другие водные животные; купаются птицы; вокруг бассейна; дети, играющие в мяч; защищают от 

отрицательных воздействий; часто приходят сюда. 

2. Переведите на русский язык:              
                    
             

3. Переведите на Санскрит следующие словосочетания с причастиями: ученик, изучающий Стхапатъя-Веду; 

мудрец, почитающий Вишну; друг, живущий в конце города; жители города, отдыхающие в парке; девушка, 

наслаждающаяся расцветшими цветами; разжиревшая свинья; увядшие цветы; сказанное слово; погруженный в 

воду; хорошо защищѐнный город; разгневанный царь; уставший учитель; сгоревший дом; рождѐнный в семье 

Кшатрия; исхудавший сын; взятая книга; любимый цветок; написанное письмо. 

4. Составьте по 5 предложений со служебными словами, выступающими в роли предлогов, с междометиями 

и с неизменяемыми словами на . 
 

 

 

 

 



Урок VIII

  
Грамматика 

Неопределѐнная форма глагола (инфинитив) 
Инфинитив – это форма глагола, только называющая действие как процесс, без указания времени, лица или 

наклонения. Сравните в западных языках: to go (англ.) / gehen (нем.) / aller (франц.) / идти. 

В Санскрите инфинитив образуется с помощью суффикса , который присоединяется к корню или 
непосредственно, или через связующую . При этом гласные корня повышаются в Гуну. Ударение падает на 
корень. 

1.  присоединяется непосредственно к корням на гласную (кроме  и ) и двугласные, причѐм 
двугласные заменяются долгой :  →  (дать);  →  (нести);  →  (петь);  →  (победить). 
Также этот суффикс непосредственно присоединяется к ряду корней, оканчивающихся на следующие группы 

простых согласных:   /  /  / ,   / ,   /  / ,   /  / ,   / .  
При этом конечные согласные первой группы остаются без изменений, а конечные согласные 2 – 4 групп 

изменяются так же, как и при образовании страдательного причастия:  →  (бросить);  →  (сказать);  
→  (войти);  →  (получить).    В этих группах корни с  заменяют гласную на :  →  (видеть).  
В 5 группе конечные ,  заменяются соответственно на , :  →  (быть, иметься);  →  (идти). 

2.  присоединяется через связующую  к:  
            - корням на долгую ;  

            - большинству корней на согласную;  

- корням  (1Ā, 4Ā летать),  (2Ā лежать) и другим корням на гласную;  
- корням 10 класса и каузативам, где суффикс прибавляется к основе;  

- корням на , причѐм связующая  может быть и долгой (например, инфинитив от  (9У брать)  
            всегда );  
- некоторым корням на согласную факультативно.  

Примеры:  →  (быть);      →  (почитать);      →  (лежать);  
   →  (просить);     →  (поить). 

Поскольку нет чѐтко разграниченных правил об образовании инфинитива, при чтении санскритских текстов 

следует их запоминать. 

Действительное причастие прошедшего времени 
Это причастие образуется путѐм присоединения суффикса  к форме страдательного причастия:  

 →  →  (дать → данный → давший). 

Так же, как и страдательное причастие, действительное причастие прошедшего времени может выступать в 

роли прошедшего времени совершенного вида. Сравните:      (мой друг дал мне книгу);  
           (друг, давший мне книгу). 

Склоняются действительные причастия прошедшего времени почти так же, как и действительные причастия 

настоящего времени (см. Урок 7). Отличаются они тем, что в и. п. ед. ч. м. р. удлиняют :  

и.     
в.     
т.    и т. д. (см. Урок 7).  

Женский род имеет суффикс  и склоняется как . Но ударение не переносится на падежные окончания 
или окончания женского рода.  

Внимание! По этому же образцу склоняются имена на , , а также слово вежливого обращения . 
Общие сведения о спряжении глаголов 2, 3, 5, 7, 8, 9 классов 

Спряжение глаголов 5, 8, 9 классов 
Основа настоящего времени этих классов имеет сильную и слабую формы.  

Сильными формами являются:  

- единственное число настоящего и прошедшего времѐн Парасмаипада;  

- все первые лица повелительного наклонения;  

- третье лицо единственного числа повелительного наклонения Парасмаипада.  

Слабые формы – все остальные. 

Кроме того, глаголы этих классов имеют следующие особенности:  

1. В окончаниях , ,  исчезает носовая (, , );  
2. в 3 классе и в некоторых других случаях также исчезает носовая в окончаниях ,  (, ), а 

вместо окончания 3 лица Парасамаипада в прошедшем времени  появляется ;  
3. 2 лицо повелительного наклонения Парасмаипада имеет окончание  (после согласных) или  (после 

гласных), или же вовсе выпадает;  



4. потенциальный залог Парасмаипада образуется с помощью суффикса  и спрягается как в прошедшем 

времени, за исключением 3 лица мн. ч., где он получает окончание ;  
5. в сильных формах ударение падает на признак класса, а в слабых – на окончание;  

6. в окончаниях 2 лица вместо  появляется . 

 

Спряжение глаголов 5, 8, 9 классов 

Признак класса в сильных формах: (5; 8; 9) ; ; . Особенности сильных форм: (5; 8) перед 
гласными ; перед гласными . Признак класса в слабых формах: (5; 8; 9) ; ; . Особенности слабых 
форм: (5; 8; 9) перед  /  может быть ; перед гл., перед  /  может выпасть; перед гл. . Особенность 5, 8 

кл.: выпадает окончание 2 л. ед. ч. повел. нак. . 
   Признак класса        Особенности  Признак класса        Особенности         

Класс   в сильных формах:        сильных форм:               в слабых формах:         слабых форм: 

5         перед гласными       перед  /  может быть 
Особенность 5кл.: выпадает окончание 2 л. ед. ч. повел. нак. . 

…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………

………………………………. 

8    перед гласными    перед гл., перед / может выпасть 

Особенность 8кл.: выпадает окончание 2 л. ед. ч. повел. нак. . 

…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………

………………………………. 

9            перед гл.  

…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………

………………………………. 

 

Примеры:  5У выжимать;  8У тянуть;  9У покупать (* звѐздочкой отмечены сильные формы).  

Настоящее время Парасмаипада: 

*    *     *    
*    *     *    
*    *    *    

Прошедшее время Парасмаипада: 

            

            
            

Повелительное наклонение Парасмаипада: 

* * *  * * *  * * *  

              
*    *    *   

Потенциальный залог Парасмаипада: 

         и т. д.  

Действительное причастие настоящего времени Парасмаипада: 

 /           /     /    
выжимающий/-ая               тянущий/-ая                      покупающий/-ая  

Настоящее время Āтманэпада: 

              
              
              

Прошедшее время Āтманэпада: 

              

         и т. д. как в предыдущих классах.  

Повелительное наклонение Āтманэпада: 

*              
              
              

Потенциальный залог Āтманэпада: 

                       и т. д. как в предыдущих классах.  

Действительное причастие настоящего времени Āтманэпада: 

в этих классах суффиксом является не , а :  
 (выжимающий),  (тянущий),  (покупающий). 




              

                 
              
            
                 
               
                  
 

Слова 
 с поезд;      различный;    м,ж продавец,продавщица; 
 м вокзал;     м платформа;   с товар; 
 1П остановиться;    м начальник вокзала;  9У продавать; 
 1П встречать;     ж билет;     м носильщик; 
 тем временем;     м камера хранения;   м груз, багаж; 
 м паровоз, тепловоз;    м телеграф;     1П нести; поднять; 
 м машинист;    м зал ожидания;   зелѐный; 
 м железная дорога;    м чай;     м, с флаг, знамя; 
 К водить, управлять;    с чаепитие;    К махать; 

 м вагон;     м чайная, буфет;   м свисток; 

 м кондуктор;     м фруктовая лавка;  м гудок; 
 каждый раз;     м книжная лавка;   1П выезжать; отправляться; 
 с отправление;     м пассажир;    м отъезд; 

 ж приказ; указание;    м шум, возня, суета;   1П распространиться 

   

Комментарии 

Словообразование 
А. Суффикс ,  образует неизменяемые слова, обозначающие местонахождение, а также предложные 

конструкции.  Например, кроме уже известных:  

 там (в ином мире);    на востоке;     в другом месте;    

 по ту сторону (в ином мире);   повсюду, кругом;     на том же месте;  

 по обе стороны;     на одном месте, вместе;    на другой стороне;  
 во многих (разных) местах;   на левой стороне;    на каждом месте;  

 в другом месте;    у нас;      в совокупности;  
 к смертным;     направо;     к богам. 
B. С помощью суффикса  образуются наречия образа действия:  

 таким образом;     иначе;      по-всякому;  

 так или иначе;     всячески;     каким-либо образом;  
по-другому;     каким из двух способов?;   обоими способами;  
 каким из всех способов? 

Лексико-грамматические упражнения
1. Найдите в тексте санскритские эквиваленты следующих словосочетаний:  

я пришѐл встречать; работает машинистом; по железной дороге; разные платформы; начальник станции; камера 

хранения; телеграфное учреждение; зал ожидания; фруктовая лавка; книжная лавка; прибытие поезда; 

поднимается суматоха; в конце стоянки; даѐт свисток; даѐт гудок; отправление поезда; устанавливается тишина.
2. Переведите с Санскрита, обращая внимание на формы инфинитива:       

                     
                   

3. Переведите следующие словосочетания на Санскрит:  

прибывший поезд; уехавший пассажир; машинист, увидевший зелѐный флажок; женщина, продававшая цветы; 

человек, лежавший на скамейке; царь, победивший врага; пассажир, покупающий билет; лошадь, тянущая повозку. 

4. Переведите на Санскрит:  

тепловоз остановился на том же месте; продавцы повсюду продают свои товары; там, в ином мире, нет суеты; по 

обе стороны железной дороги есть платформы, где пассажиры ожидают прибытие поезда на станцию; носильщик 

по-всякому пытался поднять багаж пассажира, но не смог; мы поговорим с тобой об этом в другом месте; попробуй 

перевести по-другому; по обе стороны реки цветут цветы, растут кусты и деревья; покупайте, иначе товар купит этот 

господин; в Индии я во многих местах видел тигров и львов; ты можешь увидеть у нас эти цветы повсюду. 



Дополнительный текст (прочитайте и переведите, выпишите синонимы) 
 

               “     
”                      
                  
          “    ”      
              
        “         
    ”               
                
    

Слова 

,  глупый; наивный;     1П проходить; шествовать;   быстро; 
 м путешественник, странник;    м погонщик слонов;   может быть; 
 отправившийся;      жалкий;     услышав песню; 
 1П забыть;      м добрый человек;    нашедший выход; 

 м дорога;       схватив за ноги;   мелодично, задушевно; 
 м берег;       м дерево;     1Ā начать; 
 м дерево; (р. п.) +  над;   К спустить;    услышав; 
 с ствол;       м стрекало (погонщика слона);  ж положение, ситуация; 
 идя, подойдя;      6П покинуть, оставить;   позабыв; 

 ( 1П) взобравшийся;    м рука;     м дерево; 
 1П ползти, пробираться ползком;   1Ā держать; поддерживать;  6П отпустить; 
 близлежащий; соседний;    тем временем;    ж щелчок; 
 ж ветка;       м отсутствие;    в то же мгновение; 

 м вес, груз;       м слон;             тупой, глуповатый; м тупица, болван; 

 1П согнуться;      с место;     4Ā погибнуть; 
 с трудом;       1П удалиться;           м род глупцов, глупый народ; 

 1Ā держась, схватившись;    так что; таким образом;   с дворец Индры; 
 сидящий верхом;      держался; остался висеть;  доставляющий радость 

 м всадник;        если (вы) умеете петь; 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок IX 

 
Грамматика 

Деепричастие (герундий) 
Деепричастие – это неизменяемая форма глагола, обозначающая дополнительное действие по отношению 

к основному действию.  Например: читать лѐжа; действовать, всѐ обдумав.  

В английском языке ему соответствует герундий (Gerund), выражаемый с помощью “-ing”-овых форм 

глагола: to read lying; to act having thought up everything.  

В Санскрите деепричастие образуется с помощью суффиксов ,  (). Существует ещѐ один суффикс, 
образующий деепричастие – , но он употребляется крайне редко, в основном найден в брахманах и сутрах. 
    1. Суффикс  является ударным и прибавляется к корням без приставок или непосредственно, или через 
связующую .  

А. Непосредственно этот суффикс прибавляется к кратчайшей форме тех же корней, которые образуют 

страдательные причастия без связующей :  →  →  неся, ведя, принеся;  →  →  подавая, дав; 
 →  →  говоря, сказав;  →  →  думая, подумав;  →  →  покидая, покинув. Выбор 
перевода зависит от времени основного глагола в предложении, который характеризует деепричастие. Однако, 

некоторые глаголы этой группы могут иметь и форму со связующей :  

 →  →  /  гуляя, бродя. 
B. Через связующую  суффикс  чаще всего присоединяется к тем же корням, которые образуют 

страдательные причастия через связующую , но здесь серединные гласные повышаются в Гуну и сохраняются 
носовые. В глаголах 10 класса и в каузативах суффикс  присоединяется через связующую  к основе:  

 →  →  проживая;  →  →  написав;  →  →  украв. 
    2. Корни с приставками образуют деепричастие с помощью суффикса , при этом если корень оканчивается на 
краткую гласную, суффикс принимает форму . Ударение падает на корень:  

 →  →  женив;  →  →  помогая.  

      Конечные двугласные корней заменяются на долгую:  →  обдумав.  

      Корни на долгую -, корни со срединными носовыми, а также перечисленные в исключениях *…* Ур. 4, 

претерпевают те же изменения:  →  спускаясь, спустившись;  →  позвав. 

    3. Неправильно образуют деепричастие корни на , , , , , :  
 →  →  понимая;  →  →  отдыхая.  

    4. К корням 10 класса и каузативов  прибавляется без показателя  если же в них показателю 
предшествует краткая “-а-”, то суффикс имеет форму :  

 →  отправляя;  →  презирая. 

    5. Как упоминалось выше, деепричастие имеет и редкую форму на . При этом внутренние гласные 
повышаются в Гуну, а средняя долгая “-а-” и конечные гласные повышаются во Вриддхи:  →  вспоминая. 

Спряжение глаголов 3 и 7 классов 
В глаголах 3 класса личные окончания присоединяются непосредственно к корню, в котором происходит 

удвоение по следующим правилам:  

а) начальные придыхательные заменяются на непридыхательные;  

б) гортанные заменяются на соответствующие нѐбные с учѐтом правила а);  

в) если корень начинается на комбинацию согласных, то удваивается только первая согласная, за 

исключением корней на , , , , , , где удваивается вторая согласная с учѐтом правил а) и б);  
г) вместо начальных  /  в удвоении появляется , а вместо долгих и кратких гласных – только краткие; 

д) в сильных формах, а также в 3 лице мн. ч. прошедшего времени Парасмаипада краткие гласные   

    повышаются в Гуну. 

Все корни 7 класса оканчиваются на согласную. В слабых формах показателем является соответствующая 

носовая перед конечной согласной (перед шипящими и  – Анусвара). Если в корне уже есть носовая, то она 

исчезает. В сильных формах показателем является ударный . Личные окончания присоединяются 

непосредственно к корню. При этом происходят следующие изменения конечных согласных:  

a)  /  перед окончаниями на  /  /  превращаются в , после которой  заменяется на .  

    Перед  конечные буквы корня  /  превращаются в ;  
b)  перед окончаниями на  /  /  превращается в ;  
c)  перед  (который в данном случае заменяется на ) превращается в , перед  /  (которые  

    заменяются на  / ) не изменяется, а перед  (которая заменяется на ) превращается в ;  
d)  во 2 лице прошедшего времени Парасмаипада превращается в  или в Висаргу, а перед  /   
    выпадает;  

e)  с  /  /  сливается в ;  



f)  с последующими  /  /  образует , а перед  и во 2-3 лицах ед. ч. прошедшего времени  

    Парасмаипада превращается в . 

Примеры:  3У жертвовать;  7У соединять.  
Настоящее время Парасмаипада: 

         
          
         
Прошедшее время Парасмаипада: 

         

         

        
Повелительное наклонение Парасмаипада:  

         

          
          
Потенциальный залог Парасмаипада:  
        и т. д.  

Причастие настоящего времени Парасмаипада:  

   
Настоящее время Āтманэпада:  

          
          
         
Прошедшее время Āтманэпада:  
         
        
         
Повелительное наклонение Āтманэпада:  
         
         
         
Потенциальный залог Āтманэпада:  
         

Причастие настоящего времени Āтманэпада: 

      
 

Склонение имѐн на  /  и производных от , , , 
Эти имена имеют  в и. з. пп. ед. ч. м. / ж. рр., и. в. з. ед. ч. ср. р., пр. п. мн.ч. Перед окончаниями, 

начинающимися с  конечная буква превращается в . Окончание пр. п. мн. ч. после  изменяется в  ().  
 

Примеры:  ж речь;  ж болезнь;  ж сторона света  
ед. ч.        мн. ч.      дв. ч.  

и. з.              
в.                                      
т.                
д.                           
ис.                                     
р.                         
п.                          
 

 

 

 

 

 

 

 



   
            

              
            
                
                  
                   
            
                
              
               
              
                 
   

Слова 
 с наука;       м гражданин;    м Карма-Йог; 

 с украшение;      м гражданин мира;   м сердечная болезнь; 
  Викрам Сарарбхаи    1П стать;     м приступ;    

                 (индийский учѐный);    …  … хотя …, но …;    1П умереть; 
 м сила;       достижимый через    одновременно; 
 высший;          страдания, с большим трудом;  

 ж ряд;        8У сделать собственностью души; 

 главный, первый;     цветущий; 
        самый передний;      ж нежность;    м соединение, союз; 

 1У вступать, входить;    К сохранить, сберечь;    1П пропасть, исчезнуть 

 известный;      м распространение;  
 м уважаемый человек;     ж вид, форма; учреждение;  
 с рождение;      строить;  
 почтеннейший;      талантливый, способный;  

 м детство;      м учѐный;  
 современный;      с благо человечества;  
 м исследование; мышление;    (англ. Physical Research Laboratory)  
 ж резкость;                 Лаборатория Физических Исследований;  

 м непосредственная связь;    (англ. Community Science Centre)  

 1П выявить;       Общественный Научный Центр;  

 ж зд. родина;      на глазах, при жизни;  
 с учѐба; изучение;     с атомная станция;  
(р. п. / в. п.) +  сразу после;    м директор; смотритель;  

 с логика; физика;     выбранный;  
 ж научная степень;     ж высочайший интеллект; гениальный ум;  
 1П получить; добиться;    м, с почѐт, уважение;  
 с ядерная физика;    (Хинди) доктор;  
 м космический луч,     м космическая эра;  
                космическое излучение;    м Āндха-Прадеш  (штат);  

 м предмет; область;     научный;  
  8У отличиться;     с космический центр;  
 (Ph. D.) доктор философии;    ж служение родине;  
 м эпитет; звание;     c символ; образец;  

 1П заработать; получить;    с храм;  
 с то, над чем следует размышлять;   вредоносный;  

 8У усвоить; присвоить;     м уничтожение;  

 с слепое подражание;    1Ā вести к, служить чему-л.;  

 свой;       лишѐнный вреда; мирный;  

 м обряд, ритуал; традиция;    м успех;  
 ж любовь к Индии;     с корень; основа;  

 приверженность к индийским традициям;   с девиз, жизненный лозунг;  
  таким образом;      с устойчивым умом;  

  …   не только …, но и …;    непривязанный;  



Комментарии 

Словообразование 
A. Суффикс  образует слова, означающие “подобно кому-л. / чему-л.”:  

 подобно Ангирасу;   как раньше, как в древние времена. 
B. Суффикс  образует квази-наречия, означающие “в состоянии чего-л.” или “во владении чего-л. / кого-

л.”, которые употребляются только с глаголами становления (, , , , , ):      (все 
действия превращает в пепел);   (cделав огонь своей собственностью, приняв в себя огонь). 

C. Наречия, образованные из винительного падежа:  

 /  если;         лживо;     постоянно;   
 /  вместе (с), одновременно (с) (с т. п.);    ко мне;     открыто;   
 по желанию, как угодно;       красиво, правильно;  тихо, молча;   
 быстро;         по очереди;   вместе, с;   
 раньше;         чтобы не;     обычно;   
 доверительно, конфиденциально;     по имени;     неожиданно;  
 вечером;         cчастливо;    вдруг, сразу;  
 достаточно;        тайно;     сразу,  
 слегка, чуть;        долго;             одновременно. 

Лексико-грамматические упражнения 

1. Найдите в тексте санскритские эквиваленты следующих словосочетаний: в области науки; на высшем 

уровне; ведущее положение; известный и уважаемый; острота мышления; он получил учѐную степень; космическое 

излучение; слепое подражание; он сохранил нежность; для повсеместного распространения науки; талантливый 

учѐный; на благо человечества; атомная станция; был избран директором; космическая эпоха; космический центр; 

служение родине; сияет, будто символ; ведѐт к глобальному уничтожению; жизненный лозунг; сердечный приступ; 

ушѐл в мир иной. 

2. Поставьте глаголы, данные в скобках, в форме деепричастия:        
                       
                  

3. Проспрягайте следующие глаголы во всех изученных глагольных формах:  

 3У носить, нести;    7У есть, наслаждаться.
4. Просклоняйте во всех падежах и числах:  ж взгляд. 
5. Переведите на Санскрит:  

(А) Почтеннейший Викрам Сарарбхаи не только был известным и уважаемым всеми человеком, но также 

занимал передовое место в высшем ряду талантливых учѐных Индии; закончив своѐ образование в Индии, он 

направился за границу для изучения ядерной физики; в нашу космическую эпоху благо человечества – это 

единственная вещь, над которой следует размышлять; отличившись по всем предметам в школе, его сын заработал 

эпитет светоча науки; хотя и известные учителя – почтеннейшие люди в этом мире, но слепое подражание им ведѐт 

к гибели;  

(Б) Он тайно приехал к своим в деревне и долго жил там; мой друг доверительно сообщил мне, что 

постоянно читает “Ригведу”; раньше я вечером обычно гулял в парке; он говорит красиво, но лживо; неожиданно ко 

мне приехал какой-то благочестивый человек по имени Сумитра. 

6. Выпишите из дополнительного текста новые для Вас слова; добейтесь понимания без помощи данного 

ниже перевода. 

     
                 

              
             
     

Перевод 
“Бр.ихадаран ъяка-Упанишада”; Глава 1; Брахман а 1 

ОМ! Поистине, утренняя заря – это голова жертвенного коня, солнце – его глаз, ветер – его дыхание, его раскрытая 

пасть – это огонь Ваишванара, год – это тело жертвенного коня, небо – его спина, воздушное пространство – его 

брюхо, земля – его пах, страны света – его бока, промежуточные стороны – его рѐбра, времена года – его члены, 

месяцы и половины месяца – его сочленения, дни и ночи – его ноги, звѐзды – его кости, облака – его мясо, пища в 

его желудке – это песок, реки – его жилы, печень и лѐгкие – горы, травы и деревья – его волосы, восходящее солнце 

– его передняя половина, заходящее – его задняя половина. Когда он оскаливает пасть, сверкает молния; когда он 

содрогается, гремит гром; когда он испускает мочу, льется дождь; голос – это его голос. (1) 

 



Урок X 

 
Грамматика 

Степени сравнения прилагательных и наречий 
Прилагательные имеют 2 степени сравнения:  

сравнительную, показывающую что данный признак содержится в предмете в большей степени, чем в другом; 

превосходную, показывающую, что один предмет из числа других обладает признаком в наибольшей степени. 

Например:   эта река крупнее, чем та;  Амазонка – самая крупная река в мире.  

Наречия в степенях сравнения отличаются от прилагательных лишь значением признака действия:  

он прыгнул выше, чем я;  он прыгнул выше всех. 

В Санскрите имеются 2 способа образования степеней сравнения.  

  A. Согласно одному, сравнительная степень образуется с помощью суффикса , а превосходная – с помощью 

суффикса . Ударение сохраняется на исходной форме прилагательного. Для наречий эти же суффиксы имеют 
соответственно формы , .  

 →  →  (любимый → более любимый → любимейший);  

 →  →  (громко → громче → громче всего).  

Сравнительная степень сочетается с исходным падежом, а превосходная – с предложным или родительным:  

  (деревня красивее, чем город);  
   (ты – самая очаровательная из всех женщин). 

  B. Другой способ образования степеней сравнения (с помощью суффикса  для сравнительной степени, и  

для превосходной) характерен для ведического Санскрита, а в классическом Санскрите имеет ограниченное 

употребление. Ударение падает на корень перед суффиксом, где происходит повышение в Гуну ( иногда 

заменяется на ):  
 →  →  (злой → злее → злейший, самый злой);  

 →  →  (острый → острее → острейший, самый острый);  

 →  →  (мягкий → мягче → мягчайший, самый мягкий).  

Некоторые прилагательные образуют степени сравнения неправильно. Наиболее часто употребляемые из них:  

 →  →  (близкий → более близкий → ближайший);  

 →  →  (маленький → меньше → наименьший);  

 →  →  (тяжѐлый → тяжелее → тяжелейший);  

 →  →  (длинный → длиннее → самый длинный);  

 →  →  (хороший → лучше → наилучший);  

 →  →  (старый → старее → старший);  

 →  →  (приятный → приятнее → приятнейший);  

 →  →  (многий → больше → больше всех);  

 →  →  (молодой → моложе → самый молодой);  

 →  →  (хороший → лучший → наилучший). 

Имена на  cклоняются следующим образом:  
   м. р.     более приятный, приятнее 

  ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

и.        
в.        
т.        
д.        
ис.        
р.        
п.        
з.        

Ср. р. отличается от мужского только в 3 падежах:  

и. в. з.      

Ж. р. совпадает с формой дв. ч. ср. р. и склоняется как  ().
Спряжение глаголов 2 класса 

Глаголы 2 класса не имеют признака класса и личные окончания присоединяются непосредственно к корню. 

Начальные, серединные и конечные гласные в сильных формах повышаются в Гуну. Примеры:  2П идти (слабая 
форма , сильная форма );  2Ā сидеть (ударение во всех формах этого глагола сохраняется на корне). 

Настоящее время:                  . Прошедшее время: 
                 . Повелительное наклонение: 



                 . Потенциальный 
залог:                  . 
Причастие настоящего времени:    .

Склонение имѐн на , , 
Имена мужского и женского рода с этими окончаниями имеют 2 формы и в сильных падежах удлиняют 

предпоследнюю гласную: , , . В и. п. ед. ч.  всегда выпадает; в з. п. ед. ч. сохраняются 
первоначальные окончания. В слабых падежах  также выпадает перед окончаниями, начинающимися с 
согласной. В именах на  перед гласными окончаниями выпадает , за исключением пр. п. ед. ч. , где она 
может факультативно сохраняться. Имена на  и  сохраняют , если им предшествует согласная. В 
среднем роде исчезает  в и. в. пп. (в з. п. – факультативно) и может сохраниться  в и. в. з. пп. дв. ч. Примеры: 

( м царь;  м атман, душа;  с имя) (ед. ч. дв. ч. мн. ч.) и.      ( / )   
 в.          т.          д.       
   ис.          р.          п. ( / )  ( / 

)       з.   ( / )       
Текст 

     
         

        
  

           
        

           
            

  
          
         

          
             

       
         
           

Слова 
 удобно усевшийся;  м окрестность;  м Гималаи;  наилучший из;  достойный уважения; 

 благороднейший;  м Маитрея (имя мудреца);  м просветлѐнный человек; мудрец;  с астрология, 
Джотиш;  ж жажда знаний;  с благоговейное преклонение (на восьми конечностях);  
благодатный; почтенный;  с благо, счастье;  ,  с Калиюга (чѐрная Юга; мировой период раздоров и 

разрушения; начался в 3102 до н. э., продлится 432000 лет);  таким образом;  пожалуйста;  К 

разъяснить;  широко известный, знаменитый;  состоящий из трѐх частей;  c cвет; Джотиш 
(ведическая астрология);  дивный, чудный;  знающий судьбу; астролог;  м радость;  подробно; 
 скажите, пожалуйста;  здесь, тут;  м вселенная;  м возникновение;  м исчезновение, смерть; 

 с небесное светило;  находящийся на Земле;  м живое существо;  cовместно, вместе; между 
собой; попеременно;  какой;  2П рассказать;  могучий;  м Высший Господь;  м 
повелитель планет;  с причина возникновения мира;  с ведическое учение;   как 
услышано из уст Брахмы;  мирный, миролюбивый;  м почитающий наставника;  идущий по пути 
истины;  верующий, набожный;  следует передать;  5П достигнуть;   не следует давать; 
 м безбожник, атеист;  коварный;  с непроявленной душой;  не имеющий начала, 

безначальный;  могущественный Господь;  с незапятнанной душой;  м Господь Вселенной;  

лишѐнный Гун;  наделѐнный тремя Гунами;  м создатель вселенной;  почтеннейший, 
благословенный;  м душа, знающая все предзнаменования;  величественный;  м одна часть;  
6П творить, создавать;  1П защищать;  ж божественная игра;  с три части;  видящий истину, 
философ;  2П знать;  с мера; пропорция;  с высшим духом;  единственный 

Комментарии 

*** 
В этом уроке представлен отрывок из первой главы книги Параш ары Муни “Хораш астра” – классического 

произведения по основам ведической астрологии (Джотишу). 

Словообразование 
1. Наречия, образованные из тв. п.:  



 немедленно,мгновенно;    полностью, без остатка; 

 особенно;     днѐм; 

 целиком;     к счастью; 

 ночью;      к югу; 

 к северу;      внутри (чего-л.), между; в отношении (чего-л.) (в. п., р. п.); 

 долго;      /  медленно, тихо; 

 мощно.  
2. Наречия, обр. из д. п.:  

 на будущее;     надолго; 

 ради, для;      в настоящее время.  

 

3. Наречия, обр. из ис. п.:  

 почему?;      неожиданно;  

 вблизи, рядом;     далеко;  

 силой;      в восхищении;  

 от, со стороны;     до конца;  

 весьма вероятно;    полностью;  

 недолго;      фактически.  

4. Наречия, обр. из пр. п.:  

 вблизи, рядом;     /  вдалеке;  

 позади;      домой;  

 впереди;      сначала;  

 тайно, уединѐнно;     через некоторое время. 

Лексико-грамматические упражнения 

1. Найдите в тексте санскритские эквиваленты следующих словосочетаний:  

в окрестностях Гималаев; наилучший из великих мудрецов; на благо мира; каково возникновение и уничтожение 

этого мира; планета, находящаяся на небесах; земное существо; прославленный среди обладателей божественного 

знания; c желанием миру блага; Высший Господь; повелитель планет; путь Вед; так, как это было услышано из уст 

Брахмы; без всякого сомнения; безначальный Господь Вселенной; (одновременно) лишѐнный Гун и наделѐнный 

тремя Гунами; создатель Вселенной; видящий истину. 

2. Переведите следующие словосочетания на русский язык:            
3. Переведите на Санскрит:  

однажды Маитрея, жаждущий получить знания о Джотише, подошѐл к удобно сидящему в окрестностях Гималаев 

Махариши Парашаре; он сказал: “О благословенный! Объясни мне Хорашастру, состоящую из трѐх частей. Каково 

возникновение и уничтожение Вселенной?”; Махариши Парашара сказал: “Я расскажу тебе о причине 

возникновения Вселенной. Знание Хорашастры следует давать только миролюбивому ученику, почитающему 

старших, верующему и идущему по пути Истины. Это знание нельзя давать атеисту и коварному человеку, ибо 

тогда ежедневно на Земле будет рождаться несчастье – и в этом не может быть никакого сомнения!”. 

Дополнительный текст 
    (продолжение) 

       
       
         
         
           
         
       

        
             

             
          
           
        

Перевод 

“Хораш астра” Великого Параш ары; Глава Первая (продолжение) 

14. Вишну Васудева воспевается как проявленный и непроявленный. Непроявленный Вишну наделѐн двойной 

энергией.  



15. Говорится, что его проявленная душа наделена тройной энергией, представляющей собой материальную 

энергию. Главная – Шри Шакти – саттвична, а Бху Шакти имеет Раджогуну.  

16. Третья энергия, называемая Нила имеет качество мрака – Тамаса. Под воздействием Бху Шакти и Шри Шакти 

Васудева имеет также четвѐртую форму  

17. в виде Санкаршаны, Прадъюмны и Анирудхи. Господь Вишну как Санкаршана надѐлен тамасичной энергией,  

18. как Прадъюмна –раджасичной, а как Анирудха – саттвичной. От Санкаршаны рождѐн Махат (Вселенная), от 

Прадъюмны – Ахамкара (Эго),  

19. а от Анирудхи родился сам Брахма, обладающий качеством самоотождествления. Во всех этих формах 

присутствуют и остальные энергии с преобладанием собственной энергии-Шакти.  

20. Ахамкара (Эго) бывает тройственной, а именно – саттвичного, раджасичного и тамасичного расположения.  

21. От сияющей трансформации рождены боги, органы чувств, люди, различные существа, пять первоэлементов – 

каждый из них от соответствующей энергии.  

22. В сочетании с Шри Шакти Вишну всегда управляет тремя мирами, с помощью Бху Шакти творит создатель 

Брахма, с помощью Нила Шакти разрушает Шива-Хара.  

23. Во всех живых существах сияет Высшая Душа, и все они расположены в Высшей Душе.  

24. Во всех живых существах присутствуют обе души. В некоторых преобладает индивидуальная душа, в некоторых 

– Высшая. 25. В Солнце, планетах, Брахме, Шиве и во многих других преобладает Высшая Душа.  

26. В их супругах-Шри и других также преобладает Высшая Душа. У второстепенных божеств с супругами, а также у 

других преобладает индивидуальная душа. 

 

Урок XI 

 
Грамматика 

Будущее время 
В Санскрите имеются 2 вида будущего времени: описательное и простое. Описательное будущее время 

используется в исторических рассказах при описании предполагаемых будущих событий. Простое будущее время 

используется в разговорной и письменной речи для выражения обычного будущего действия. 

Описательное будущее время 

Описательное будущее образуется от корней и представляет собой и. п. имѐн на . Для отличия 1 и 2 лиц 
всех чисел приставляются соответствующие личные формы настоящего времени глагола  ”быть”. В 3 лице 
окончания личной формы нет. Ударение везде падает на суффикс. Перед суффиксом  (и. п. имѐн на ) с корнем 
происходят те же изменения, что и в неопределѐнной форме глагола (см. Урок 8). Например:  → ,  → ,  → 

,  → ,  → ,  → . Пример: ( 3У давать)  
Parasmaipada  Atmanepada 
       
         
                     

Простое будущее время 

Простое будущее образуется путѐм прибавления к корню ударного суффикса  либо непосредственно, 
либо через связующую  (в этом случае суффикс принимает форму ), при этом гласные корня повышаются в 
Гуну. Личными окончаниями являются личные окончания настоящего времени.  

В корне происходят следующие изменения:  

1. Конечные двугласные заменяются на долгую :  → .  
2. Конечные согласные (при отсутствии связующей ) изменяются как во 2, 3, 7 классах перед личными 

окончаниями с , т. е., конечные , , , , ,  превращаются в  (после которого суффикс имеет форму ), 

конечные  /  превращаются в ,  в ,  и  – в Анусвару, а конечный  – в :  → ,  → ,  → ,  
→ ,  → ,  → ,  → ,  → ,  → ,  → ,  → .  

3. Соединительная гласная употребляется в тех же случаях, что и в инфинитиве (см. Урок 8), но есть и 

исключения:  

        a) корни на  всегда имеют связующую гласную (→ );  
        b) корни  и  (2П убивать) имеют связующую гласную в форме Парасмаипада ( ).  

4. Не имеют связующей гласной в Парасмаипада корни  1Ā находиться,  1Ā расти,  1Ā течь.  
5. В глаголах 10 класса и каузативах суффикс имеет форму :  → ,  → .  
Пример спряжения: ( 3У давать)  

 Parasmaipada                                   Аtmanepada 

           
             



               
Причастие будущего времени 

Образуется точно так же, как и от настоящего времени:  →  (который будет дающим). 
Условное наклонение 

Прошедшее время (имперфект), образованное от простого будущего времени, играет роль условного 

наклонения, а также намерение совершить действие в прошлом (английская конструкция “was going to”):  

     (если бы у меня было время, я бы пошѐл к тебе);  

  (я собирался сделать корову живущей сто лет; I was going to make the cow live a hundred 

years). 

Склонение имѐн на “-ас”, “-ис”, “-ус” 
Имена этой группы большей частью среднего рода. Основы мужского и женского родов на “-ас” удлиняют 

гласную окончания в и. п. ед. ч. То же самое происходит у имѐн среднего рода на “-ас”, “-ис”, “-ус” в и. в. з. пп. мн.ч. 

перед Анусварой. Некоторые имена среднего рода на “-ас”, “-ус” могут употребляться как прилагательные со 

смещением ударения на окончание:  →  (работа → активный);  →  (быстрота → быстрый).  

Примечание: В прилагательных на “-ус” иногда смещения ударения не происходит:  жара, жаркий;  чудо, 
чудесный. Многие имена этой группы образуют сложные прилагательные:  с благосклонным умом;  
долголетний.  

Примеры:  с ум;  c возлияние;  c глаз  

ед. ч.   дв. ч.    мн. ч.  

и. в. з.                            
т.              
д.                   
ис.                 
р.                               
п.           ( / ) ( / ) ( / ). 

Склонение имѐн на “-ин” (“-мин”, “-вин”) 
Имена этой группы мужского или среднего рода. Женский род образуется путѐм добавления к ним долгого “-

и” и склоняется как :  →  (сильный → сильная).  

Любое имя существительное на “-а” может образовать качественное прилагательное на “-ин”:  (с 
богатство) →  (богатый; м богач).  

Прилагательные на “-вин” чаще образуются из имѐн на “-ас”:  (c блеск) →  (блестящий);  (с 
аскетизм) →  (аскетический; м аскет).  

Пример:   м, c cильный; силач  
 м. р.    ср. р.  

и.                          
в.                                         
т.             
д.                                     
ис.                                   
р.                           
п.                                   
з.                        . 

Деепричастие прошедшего времени 
Образуется из страдательного причастия путѐм добавления к нему окончания  ( ж). Ударение 

сохраняется на причастии:    (сделав это, я пошел домой). Эта форма глагола часто используется и 
для выражения недавнего действия в прошлом (перфект):   (она ушла; she has gone);     (никто не 
видел меня; no one has seen me). 

Текст 
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Слова 
 м привратник;  имеющий благочестивый вид;  м Санъясин (странствующий отшельник); 

 м беседа, разговор;  8У не уважать, пренебрегать;  1П приветствовать;  с удостоверение 
личности, паспорт;   без предъявления удостоверения личности;  м вход;  простительный; 
 м проступок, ошибка;   отныне; с сегодняшнего дня;  Брахмачарин (Брахман-ученик);  ж 
женщина (см. комментарии к тексту);  7У задержать; мешать;   не следует задерживать;  
хватит болтать;  1П прекратить;  м Брахма (Бог-Создатель из индусской троицы);  ж приказ;  1Ā 
смотреть на (в. п.); ожидать;   как бы то ни было;  м дорога;  К сообщить; указать;  с близость; 
  нельзя;  утром;  с утреннее, полуденное и вечернее богослужение;  вызванный, 
приглашѐнный;  полученный;  знакомый, известный;  оставив; ( 3П);  особенно;  

подобный Вам;  носящий в руке бутыль из тыквы, нищий, аскет;  с дверь;  про себя; в сторону (в 
драме);  во всех отношениях;  очень хороший, прекрасный;  1Ā проверить, испытать, осмотреть, 
принимать экзамен;  в. п. ед. ч. от  (это);  вслух (в драме);  3П подойти;  м богач; богатый;  
м пещера;  1П бродить;  с суть Расаяны (зд. алхимии);  мы знаем (от  2П знать; см. 
комментарии);   допустим; пусть будет так;  дальше;  если;  м задержка, препятствие;   не 
сделаешь (потенциальный залог);  весом в 50 Тола;  с медь;  c золото;  превратится в 
(пассив простого будущего);  ах!;  Санъясин-мошенник, Санъясин-самозванец;  м вероломство; 
 с обман;  К обучать, преподавать;  такой, подобный;  м тайный агент, шпион;  с укрепление, 
крепость, замок;  м смотритель, надзиратель;  9У узнать; разобраться в (в. п.);  как положено;  6У 
(осн. ) отпустить, освободить;  конечно; именно;  не обращая внимания;  с полный свет лампы; 
 внимательно;  1Ā всмотреться, присмотреться;   о господин!;  1У/4П извинить, простить;  
неподходящий;  м дело;  4П положить, класть;  ж проверка, испытание, экзамен;  7У 
поручать что-л. (в. п.) кому-л. (пр. п.);  м взятка;  с взяточничество, коррупция;  отвернувшийся, 

нерасположенный;  как ты, подобный тебе;  м царь, повелитель;  достойный уважения;  ж 
верность, надѐжность;  м присутствие;  10П прославить;  1П стоять рядом 

Комментарии 

*** 
В тексте представлен отрывок из романа  пандита Амбикадатты Въясы, современного писателя 

на Санскрите. Книга описывает подвиги и славные победы Чхатрапати Шивы. 

*** 
Имя  (ж женщина) имеет особое склонение:  
и.       
в. ( / )        ( / )  
т.             
д.             
ис.            
р.             
п.            
з.           . 

*** 
Спряжение глагола  (2П знать) имеет некоторые особенности.  

Настоящее время: ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / 
). Потенциальный залог: .  
Прошедшее время:    ( / )      
 



Словообразование 
С помощью суффиксов ,  из имѐн (существительных и прилагательных) образуется огромное 

количество производных слов, имеющих значение “имеющий отношение к, имеющий связь с”. Наибольшее 

количество слов образуется путѐм повышения первого слога исходного слова во Вриддхи со смещением ударения:  

 →  (металл → металлический);   →  (ум → умственный);  

 →  (слон → слоновый);    →  (победитель → победоносный);  

 →  (гость → гостеприимство);   →  (бледный → бледность).  

Из исходных имѐн на “-у” с повышением окончания в Гуну:  

 →  (сезон → сезонный);     →  (тело → телесный).  

Очень много производных из имѐн на “-а” с обычным смещением ударения:  

 →  (враг → враждебный);    →  (безрукий → безрукость);  

 →  (весна → весенний);    →  (меридиан → меридианальный).  

С суффиксом  без повышения во Вриддхи образуются прилагательные или реже – абстрактные имена 

существительные. Ударение может сохраняться на слоге исходного имени или смещаться:  

 →  (лошадь → лошадиный);    →  (церемония → церемониальный);  

 →  (облако → облачный);     →  (деревня → деревенский). 

Лексико-грамматические упражнения 

1. Найдите в тексте санскритские эквиваленты следующих выражений и словосочетаний: у них состоялся 

такой разговор; всем вход запрещѐн; с сегодняшнего дня; хватит болтать; подчиняться приказу; я должен идти к 

Махарадже; от порога к порогу; я кое-что тебе скажу; ну, допустим; дальше, дальше!; если ты меня пропустишь; я 

думаю, что ты чей-нибудь шпион; смотритель замка разберѐтся с тобой и поступит как надо; ни за что больше не 

приду; тащит его за руку; ты раньше меня не видел?; о, господин! это же вы!; простите мой проступок; я тебя 

испытывал; ты подходишь для своей должности; в присутствии царя; он не где-нибудь рядом? 

2. Переведите на русский язык, обращая внимание на формы будущего времени:  

         
           
        
             
      
3. Поставьте имена в нужном падеже:  

     
      
     
4. Переведите на Санскрит:  

привратник приветствовал имеющего благочестивый вид отшельника, но не хотел пропускать его в покои 

Махараджи без предъявления удостоверения личности; отшельник ответил, что его ошибка простительна, но по 

приказу с сегодняшнего дня Санъясинов и Брахмачаринов нельзя задерживать; привратник сказал, что ему сам 

Брахма не указ; тогда отшельник попытался предложить ему взятку; однако, привратник был безупречным во всех 

отношениях; он схватил Санъясина-самозванца и потащил его к смотрителю замка, так как считал, что он чей-

нибудь тайный шпион; но при свете лампы он внимательнее присмотрелся к нему и вдруг узнал в нѐм самого 

смотрителя; смотритель сказал, что расскажет о нѐм и о его верности на аудиенции у Махараджи. 

5. Выпишите новые слова из дополнительного текста и добейтесь понимания, не консультируясь с русским 

переводом. 

 
                    

                   
                       
                   
                       
                    
                 

Перевод текста 

Калиюга 

Сейчас мы живем в Калиюге. Древние писания описывают Калиюгу так. Когда будет предстоять гибель 

мира, Калиюга достигнет силы и праведность исчезнет. Отпав от правильного образа жизни, многие Брахманы, 

бросив Веды, будут совершать грехи. Они будут продавать запрещѐнные товары и есть дурную пищу. Другие, 

ослеплѐнные жадностью и озабоченные исключительно наживой, будут приносить жертвы для женщин и Шудр. Они 



будут обучать Ведам женщин и Шудр, и объяснять им закон праведности. Эти Брахманы будут жить с Шудрами, 

служить Шудрам, есть пищу Шудр и жениться на дочерях Шудр. А возгордившиеся Шудры захватят место 

Брахманов, будут отдавать им приказания, решать тяжбы и властвовать над всей Землѐй. Кшатрии, поступавшие 

согласно Дхарме, станут бессильными и постепенно погибнут. Таким образом возникнет ужасное смешение каст и 

со всех сторон придут варвары. С течением времени их сила станет огромной. Эти варвары нападут на Брахманов, 

будут сражаться с ними и победят их. Варвары осадят города, сожгут огнѐм города, деревни и дворцы. Они убьют 

мечом старых и молодых горожан, похитят их вещи, и уведут связанными их жѐн и детей. Так Земля станет 

пустынной. Только некоторые люди спасутся от гибели в горах. Таково описание Калиюги. 

 

 

 

Урок XII 

  
Грамматика 

Прошедшее совершенное время (перфект) 
Первоначально перфектное прошедшее время использовалось для описания прошлых событий, 

свидетелем которых рассказчик не был. Но уже в Брахманах различие в употреблении между перфектом и 

имперфектом теряется, и они используются равнозначно для выражения любого действия в прошлом. 

Образование перфекта характеризуется 3 признаками: перфект с удвоением; неполный перфект; 

описательный перфект. 

Перфект с удвоением 

Общие окончания перфекта: (П Ā)                  . 
Удвоение начальных гласных: начальная , за которой следует только одна согласная, удлиняется; начальная , 

за которой следует группа согласных и начальная  в удвоении получают ; начальные  /  замещаются на  / 
 и  /  (в зависимости от повышения в Гуну – см. ниже, “Сильные и слабые формы”).  →  съел;  →  хотел; 
 →  достиг. Удвоение внутренних гласных: все гласные корня замещаются соответствующими краткими, а 

серединные двугласные – второй своей частью. Однако, конечные  /  /  (превращающиеся в ) и  /  

замещаются на . Удвоение начальных согласных происходит так же, как и в глаголах 3 класса, т. е.: 
придыхательные заменяются на непридыхательные; вместо гортанных появляются соответствующие нѐбные с 

соблюдением предыдущего правила; если корень начинается на группу согласных, то в удвоении представлена 

только первая (исключение: в корнях на , , , , ,  удвоению подлежит вторая согласная).  →  шагал; 

 →  жил. 

Сильные и слабые формы. 

Сильными являются формы единственного числа Парасмаипада, а остальные формы слабы. В корнях с 

долгими серединными гласными, с серединными краткими гласными, после которых следует сочетание согласных, 

и с начальными гласными  /  это различие незаметно. В сильных формах наблюдается повышение в Гуну:  → 

 разделил;  →  брызнул. Внутренняя  перед согласной в 3 лице ед. ч. Парасмаипада всегда 

удлиняется, а в 1 лице – по желанию:  → ,  (печь → он пѐк, я пѐк). Конечные гласные в 3 лице ед. ч. 

Парасмаипада всегда повышаются во Вриддхи, в 1 лице – в Гуну или во Вриддхи, а во 2 лице – в Гуну:  → ,  
(нести → он нѐс, я / ты нѐс). 

Способ присоединения личных окончаний 

Все консонантические (начинающиеся на согласную) окончания, к следующим корням присоединяются 

непосредственно:  1П бежать;  5У слушать;  2У хвалить;  1П течь;  5У выбирать;  3У нести;  8У делать. 
Окончание 2 лица ед. ч. Парасмаипада  присоединяется также непосредственно ко всем корням на , за 
исключением:   1П идти;  2П будить;  10П ругать;  5У выбирать;   8У совершенствовать. 
Остальные корни перед консонантическими окончаниями чаще всего имеют связующую “-и-”. 

Ударение 

Ударение падает: в сильных формах – на основу; в слабых формах – на окончание; если нет окончания – на 

последний слог основы (связующая “-и-” не входит в состав окончания). 

Примеры спряжения в перфекте 

Корни, не различающие сильных и слабых форм: ( 1П знать, понимать) (П Ā)      
            . Корень с конечной . Сильная форма 
 /  (перед гласными  / ). Cлабая форма  /  (перед гласными: после одной согласной , после группы 
согласных ). Связующая “-и-” нужна везде (не обязательно во 2 л. ед. ч. П.), если корень в инфинитиве не имеет 

“-и-”. ( 1У нести) ( / )      ( / )          
 . Корень  (9У покупать) в слабых формах образует    и т. д. Корень с конечной . 

Сильная форма  /  (перед гласными  / ). Слабая форма  (перед гласными ). Связующая “-и-” нужна 



везде, за исключением описанных выше (“Способ присоед. личн. оконч.”) случаев и 2 л. ед. ч. П. корней, не 

имеющих “-и-” в инфинитиве. ( 9У отрезать) ( / )  …  …  …  … Неправильно 

спрягается  (быть):    ( / )     . Корень с конечной . Когда 
предшествует одна согласная: сильная форма  / , слабая форма  (перед гласными ). Когда предшествует 
группа согласных: сильная форма  / , слабая форма . ( 8У делать) ( / )       
          . Корни с начальной . В удвоении слог , в слабых формах он 
переходит в . ( 2У говорить, сказать) ( / )      ( / )     
      . Обратите внимание на нерегулярные формы следующих корней: (корень 
(сильная форма) (слабая форма))  1У копать ( / ) ;  1У идти ( / ) ;  9У взять ( / ) 
;  4Ā родиться ( / ) ;  2П убить ( / ) ;  4П пронзать ( / ) ;  2П спать 
( / ) ;  5У собирать ( / ) ( / );  1У победить  ;  2П быть  . 

Неполный перфект 

Образуется со значением настоящего времени от корня  (2П говорить) и имеет только формы 3 лица всех 
чисел и 2 лица единственного и двойственного чисел: 3 лицо –   , 2 лицо – ( / ) . 

Описательный перфект 

Обязателен для всех односложных корней, начинающихся с “и” / “ӣ” (когда они по положению долгие), с “ӯ”, 

“р ” или двугласных, для всех корней 10 класса, всех каузативов, отыменных глаголов и других производных форм. 

Описательный перфект образуется следующим образом: к корню присоединяется суффикс , а в 10 классе и 
каузативах – ; к такой форме в Парасмаипада прибавляется , , , а в Āтманэпада – , спрягаемые 
правильно. Например:   захотел,   приветствовал. 

Причастие перфекта 

Окончание в Парасмаипада:  (средняя форма: , слабая форма: ), которое прибавляется к слабой 
форме перфекта:  понимавший, знавший. Окончание в Āтманэпада: , которое также прибавляется к 
слабой форме перфекта:  сказавший;  знавший. 

Текст 

    
        
              

       …  
…  

           
        

           
             
           
            
            
          
        
         

           
          

              
                 

            
            
          
          

         
     

Cлова 
 терзаемый голодом;  безобразный, некрасивый;  бородатый;  с пожирание;  м 

Ведхаса (Брахма);  с ползание;  м пресмыкающееся;  пожирающий плоть;  по собственному 
желанию;  c грудь;  м слон; ,  м осѐл;  м бык;  м мул;  м антилопа;  м 
жертвоприношение;  м рождѐнный от буйвола;   м домашнее животное;  м дикий зверь;  м 
парнокопытное животное;  обитающий в воде;  м пресмыкающееся;  м Пиш ача (нечистая сила, 



пожирающая трупы);  м Нара (человекоподобный спутник Куберы – бога богатства);  м Рага (род змеев);  
наделѐнный энергией;  побуждаемый 

Перевод текста 
“Вишну-Пурана”; 5 Глава; 40-65 

(40) И тогда Бхагаван создал в темноте терзаемых голодом. И эти порождѐнные безобразные, бородатые 

существа подбежали к повелителю. (41) Те, которые говорили: “Защитите!” (“ракшйатам”) – это Ракшасы, а те иные, 

которые говорили: ”Сожрѐм!” – это Якшасы от слова “пожирание” (“Якшана”). (42) Увидев их, отвратительных, у 

Ведхасы упали волосы на голове, а затем снова там выросли. (43) От того, что ползут (“сарпана”), они стали 

называться змеями (“Сарпа”), и от того, что упали (“хинатва”) – пресмыкающимися (“Ахайа”). Затем разгневанный 

творец мира создал существа с гневной душой. (44) Эти ужасные существа обезьяней окраски были поедающими 

плоть. И тут же родились, всасывая песню, Гандхарвы. (45) Эти Гандхарвы родились, впитывая в себя речь, о 

дваждырождѐнный! Сотворив эти существа, благословенный Брахма, побуждаемый их энергией, (46) сотворил по 

своей прихоти и других: птиц от своей жизненной силы, овец из своей груди, и коз из своего рта. (47) Из живота и 

боков Праджапати создал коров, а из ног – лошадей, слонов, быков и оленей, (48) верблюдов, мулов, антилоп и 

других. Из его волос родились растения, плоды и корни. (49) О лучший из дваждырождѐнных! Сотворив в начале 

Кальпы животных и растения, в начале Третаюги Брахма надлежащим образом совершил ими жертвоприношение. 

(50) Душ, рождѐнных от буйвола, баранов, лошадей, мулов и ослов назвали домашними животными. Теперь узнай 

от меня о других: (51) дикие звери, парнокопытные животные, слон, обезьяна и птицы – пятые животные, живущие в 

воде – шестые а седьмые – пресмыкающиеся. (52) Из своего восточного рта Брахма сотворил Гаятри, Ричи, 

Тривритстому, Ратхантару и жертвоприношение Агништому. (53) Из своего южного рта он сотворил Яджусы, 

Траиштубху, Чхандасы под названием Саптадаша, Брихатсаман и Уктху. (54) Из своего западного рта он сотворил 

Саманы, Джагати, Чхандастомы под названием Саптадаша, Ваирупу, а также жертвоприношение Атиратру. (55) Из 

своего северного рта он сотворил Экавимшу, Атхарваведу, Апторъяману, Ануштубх и Ваираджу. (56) Из его членов 

родились все эти большие и малые существа. Сотворив богов, Асуров, духов предков и людей, Праджапати, (57) 

прародитель, в начале Кальпы сотворил Якшасов, Пишачей, Гандхарвов, сонмы Апсар, (58) Наров, Киннаров, 

Ракшасов, птиц, домашних и диких животных, а также змей – вечное и преходящее, движущееся и неподвижное. 

(59) Сотворѐнные снова обретали функции, которые были им присущи в прежнем творении. (60) Злые и добрые, 

мягкие и жестокие, добродетельные и порочные – они ведут себя в соотвествии с тем, чем побуждаемы. (61) 

Повелитель создал и распределил разнообразие объектов и органов чувств, существ и тел по своему усмотрению. 

(62) Опираясь на слова Вед, он вначале определил имена, образы и поведение всех существ и созданий, богов и 

других. (63) Также он определил имена всех мудрецов, как они известны в Ведах, по их должностям и познаниям. 

(64) Как времена года обозначаются разными постоянными приметами, так и начала Юг имеют свои признаки. (65) 

Так в начале Кальпы он снова и снова совершает подобное творение, желая творить, наделѐнный энергией и 

побуждаемый энергией творимого. (Так заканчивается пятая глава в первой книге благословенной “Вишну-Пураны”) 

Комментарии 

*** 
В этом уроке представлен отрывок из “Вишну-Пураны”, одной из наиболее популярных Пуран ведической 

литературы. Глава описывает вторичное творение мира создателем Брахмой. В тексте встречаются названия 

мифологических персонажей (Гандхарвы – небесные музыканты; Апсары – небесные девы; Ракшасы – демоны, 

питающиеся человеческим мясом; Якшасы – подземные стражники-демоны; Пишачи – духи, питающиеся падалью), 

стихотворных размеров (Чхандас, Триштубх и др.), различных видов жертвоприношения (Агништома и др.). 

Словообразование 
Суффикс , сопровождающийся повышением первого слога имени во Вриддхи, образует прилагательные, 

означающие происхождение. В среднем роде он иногда образует и абстрактные существительные. Ударение в 

прилагательных происхождения на последнем слоге, а в остальных – на первом слоге.  →  (мудрец → 

происходящий от мудреца);  →  (кровь → кровный);  →  (человек → человеческий);  →  

(тѐтя (по отцу) → тѐтин). 

Суффиксы  (ж) и  (с) образуют абстрактные существительные качества из прилагательных и 
существительных. Ударение в первом случае падает на предыдущий слог, а во втором – на суффикс.  
божество;  эгоизм, жадность;  мужественность;  актуальность;  человечность;  
беспотомственность;  женственность;  потенция, мужская сила;  энергичность;  братство;  
враждебность;  удачливость;  душевность;  женатость;  колдовство;  бессмертность. 

Лексико-грамматические упражнения 

1. Найдите в тексте санскритские эквиваленты следующих словосочетаний: терзаемый голодом; с 

разгневанной душой; имеющий обезьянью окраску; по собственной прихоти; лучший из дваждырождѐнных; 

надлежащим образом; совершил жертвоприношение; домашнее животное; дикий зверь; парнокопытное животное; 



водное животное; в начале Кальпы; в прежнем творении; по своему усмотрению; как это сказано в Ведах; 

постоянные приметы; наделѐнный энергией. 

2. Выпишите из текста глаголы в перфекте и установите их корень. 

3. Переведите на Санскрит: кто этот безобразный бородатый старик?; он пошѐл туда по собственному 

желанию; в моей груди нет места враждебности; он хорошо помнил эти слова, происходящие от мудреца; этот 

лучший из дваждырождѐнных всю свою жизнь изучал человеческие души; мне очень нравится еѐ женственность и 

душевность; тебе следует надлежащим образом объяснить актуальность этой проблемы в присутствии директора 

(). 
4. Добейтесь понимания текста, не консультируясь с русским переводом. 

 

Урок XIII 

  
Грамматика 

Аорист 
В классическом Санскрите аорист употребляется равноправно с имперфектом и перфектом, но гораздо 

реже. В раннем, ведическом Санскрите употребление аориста было эквивалентно английскому Perfect Tense, то-

есть, он означал действие в прошлом, связанное с настоящим, или только что закончившееся действие:    
       (у него выпали зубы, он сказал ему: “Воистину, у него зубы выпали” (“Аитарея-

Брахмана”); his teeth fell out, he said to him: “His teeth truly have fallen out”). 

Cистема аористов распадается на 3 группы, имеющие свои подгруппы: простой аорист, во всех отношениях 

совпадающий с имперфектом, имеющий виды корневого аориста и -аориста; удвоенный аорист; сигматический 

(шипящий) аорист, имеющий виды без соединительной  перед окончаниями (-аорист; -аорист; -аорист) и с 
соединительной гласной  (-аорист). Таким образом, мы имеем 7 разновидностей аориста. 

Простой аорист 

Корневой аорист 

В классическом Санскрите этот вид аориста ограничен несколькими корнями на  и корнем , но широко 
применяется в ведическом Санскрите. Он образуется как имперфект 2 класса без связующей “-и-”. Употребляется 

только Парасмаипада. Примеры: ( 3У давать;  1П быть)            
      . 

аорист 
Около ста корней в классическом Санскрите образуют этот аорист. Форма Āтманэпада употребляется реже. 

Образуется как имперфект 7 класса. Серединные носовые выпадают, конечная  повышается в Гуну.  6У лить, 
капать, поливать              
    . В ведическом Санскрите употребляется реже, чем корневой аорист. 

Удвоенный аорист 

Этот вид аориста спрягается как имперфект 6 класса с удвоением. Это аорист 10 класса и каузативов, хотя 

и образуется от корня (показатель  отбрасывается). Основы с начальной согласной и на конечную группу 

согласных в корне образуют удвоение по правилам перфекта:  → . В корнях с начальной согласной и на 
конечную группу согласных, которая возникла из повышения  / ऌ в Гуну, или превращения серединной  в  
происходят следующие изменения. Cерединные гунированные согласные приобретают начальный вид ( /  
вместо  / ऌ могут остаться):  → ;  → . Cерединные долгие гласные часто заменяются на 
краткие ( вместо  остаѐтся или превращается в ):  → ;  → . Конечные гласные, 
повышенные во Вриддхи, заменяются на соответствующую Гуну:  → . В корнях с начальной гласной 
удваивается конечная согласная, если они оканчиваются на одну согласную или на группу согласных, 

начинающуюся с  или . При других сочетаниях чаще удваивается первая согласная. Между согласными основы и 

удвоения вставляется связующая “-и-” (очень редко – ”-а-”):  → ;  → ;  → . 
Сигматические аористы 

Общей чертой всех сигматических аористов является  , которая добавляется к корню. К такому 
корню прибавляется показатель-приставка и вторичные личные окончания. 

аорист 
Этот аорист большей частью образуется от корней, образующих инфинитив без связующей “-и-”. В 

ведическом Санскрите спряжение имеет некоторые особенности. Следует обратить внимание на специфические 

(вторичные) личные окончания: (П Ā)                  
. Окончания, начинающиеся с  или  отбрасывают  после кратких гласных и после всех согласных, за 

исключением Анусвары и “-р-”.  превращается в  после корневых гласных (кроме  / ), двугласных и . 

Способ присоединения окончаний: в Парасмаипада все гласные повышаются во Вриддхи (в ,  вместо  
появляется ); в Āтманэпада только конечные  /  /  /  повышаются в Гуну; в обоих типах конечные 



согласные перед  изменяются так же, как и перед показателем простого будущего времени. Пример:  7У 
отрезать (П Ā)             
     . Некоторые корни имеют особенности в образовании этого аориста. 
Например:  (2П изучать) → ; , ,  имеют в корне “-и-” (, , );  →  и т. д. 

аорист 
Этот аорист образуется обычно от корней, имеющих в инфинитиве связующую “-и-”, от корней , ,  в 

Парасмаипада и в Āтманэпада факультативно от корней на , начинающихся на группу согласных. Разницы между 
употреблением последних двух аористов нет. От предыдущего аориста данный аорист отличается тем, что 

окончаниям предшествует связующая “-и-” (у  – долгая “-ӣ-”; она же факультативно у корней на  / ). В 
Парасмаипада конечные гласные повышаются во Вриддхи, в Āтманэпада – в Гуну. Начальные и серединные 

гласные в обоих типах повышаются в Гуну. В Парасмаипада удлиняется  корней  /  и корней на  / . 
Пример:  1Ā, 9У чистить (П Ā)            
      . 

 аорист 

Этот аорист можно считать подгруппой предыдущего аориста. Он употребляется только в Парасмаипада от 

корней на  (включая  (5У закрепить),  (9У повредить),  (9П, 4Ā прикасаться; ласкаться; липнуть), в которых 
появляется ) и от корней , , . Спряжение такое же, как и в предыдущем аористе. Ср.: ( 2П идти;  1П 
приветствовать)      . 

аорист 
Эта форма аориста в ведическом Санскрите встречается только в 19 корнях. В классическом Санскрите 

этот аорист образуют корни на  /  /  (все они с признаком аориста образуют комбинацию ), которые в 
качестве коренных гласных имеют  /  /  (это корни: , , , , , , , , , , , , , 
, , , , , , , , ). Спряжение в обоих типах как в имперфекте 6 класса. Повышения в Гуну в корне 
нет. Ср.:  6У показывать       и т. д. 

Текст 

   
           
          
            
            
       

               
         
          
             

Слова 
 тем временем;  м Путрака (царь);  верный своему обещанию;  м Виндхъя (горная цепь); 

 (с пр. п.) равнодушный к;  м родственник;  5У достигать;  этот, тот, такой-то (ставится во 

избежание частого повтора имени);  с кулачный бой;  полностью сосредоточенный на одном;  
() м сын Асуры Майи (маг Асуров-Даитьев);  принадлежащий ему;  с сосуд, блюдо;  ж 
жемчужное ожерелье;  ж башмак, туфля;  с причина, побуждение;  1У взять, забрать;  смеясь, 
улыбаясь;  cколько; каков; что за …;  м мужчина,человек;  2П/1П вместе сказать;  3У одеть, 
надеть;  с сверхъестественная способность летать;  реальный, настоящий;  4Ā стать;  аорист 
от  (1П);   зачем драться?, какая польза от драки?;  м пари; ставка;  превосходящий в силе;  
бегая;  да будет так!;  м глупец, простачок;  2Ā одеть;  1П взлететь;  c небо;  
мгновенно;  по названию Āка ршика (приятный город);  с небо, атмосфера;  1У спуститься, 
снизойти 

Комментарий 

В этом уроке представлен отрывок из антологии рассказов Сомадэвы  (“Океан рассказов, текущих 
как реки”). Это знаменитое объемистое собрание рассказов, центром событий которых является Кашмир. Рассказы 

богаты по тематическому разнообразию, легки по повествованию и полны юмора. Многие из них нашли позднее 

широкое отражение в западноевропейской и арабско-персидской литературе. 

Этот отрывок рассказывает историю царя Путраки и семимильных сапогов. 

Дяди Путраки наняли убийц, чтобы избавиться от него. Путрака, предложив убийцам более крупную сумму, 

уговаривает их пощадить его жизнь и обещает скрыться с глаз в горах Виндхъя. Это объясняет выражение “верный 

своему обещанию”. 



Лексико-грамматические упражнения 

1. Составьте по 2 предложения с каждым из аористов, используя слова к тексту. 

2. Прочитайте дополнительный текст. Выпишите новые для себя слова и добейтесь понимания без 

консультации с русским переводом. 

    
              

              
                
              

                     

                 
        

Перевод текста 

Каушитака-Брахман а-Упанишада; Глава 2 

Далее следует приобретение богатства, которое не может быть приобретено другим. Если кто-то 

медитирует на приобретение богатства, то в полнолуние или новолуние, или в светлой половине месяца, или же 

при благоприятном расположении планет – в один из этих лунных дней, зажгя огонь, подметя жертвенный пол, 

постелив священную траву, побрызгав священную воду, встав на правое колено, пусть он совершит возлияние 

очищенного масла с малой жертвенной ложкой (и произнесѐт): “Божество по имени Речь – получатель, пусть оно 

получит это для меня от того человека, ему – Сваха!; божество по имени Прана – получатель, пусть оно получит это 

для меня от того человека, ему – Сваха!; божество по имени Ухо – получатель, пусть оно получит это для меня от 

того человека, ему – Сваха!; божество по имени Ум – получатель, пусть оно получит это для меня от того человека, 

ему – Сваха!; божество по имени Сознание – получатель, пусть оно получит это для меня от того человека, ему – 

Сваха!” Затем, вдохнув запах дыма и умаслив свои члены очищенным маслом, пусть идѐт, сдерживая речь и 

объявит свою просьбу тому человеку, или же пошлѐт ему вестника. Воистину, он получит это. (3) Далее следует 

божественное желание. Если кто-то хочет любви какого-либо мужчины или женщины, или же любых мужчин или 

женщин, тогда именами этих же божеств, в священный день, пусть таким же способом совершит возлияние 

очищенного масла, (произнеся): “Я приношу в жертву твою речь во мне такой-то – Сваха!; я приношу твою Прану во 

мне такой-то – Сваха!; я приношу в жертву твои глаза во мне такой-то – Сваха!; я приношу в жертву твои уши во мне 

такой-то – Сваха!; я приношу в жертву твой ум во мне такой-то – Сваха!; я приношу в жертву твоѐ сознание во мне 

такой-то – Сваха!” Затем, вдохнув запах дыма и умаслив свои члены очищенным маслом, пусть идет (к этому 

человеку) пусть постарается коснуться его или пусть стоит, обращаясь к нему своим дыханием. Поистине, он станет 

любимым – его помнят даже в его отсутствие. (4) 

 

Урок XIV 

  
Грамматика 

Желательное наклонение (дезидератив) 
Дезидератив – это форма глагола, выражающая желание. Например:  →  (пью → хочу пить);  

→  (живу → хочу жить). Дезидератив образуется от простого корня путѐм удвоения, на которое всегда 

падает ударение, и прибавления суффикса  (после связующей “-и-” ). Суффикс  прибавляется 

непосредственно к большинству корней на гласную (кроме корней на --, где также возможны  / ) и к корням, 
образующим инфинитив без связующей “-и-”. Исходные согласные корней изменяются как в простом будущем. 

Конечные  /  удлиняются,  /  превращаются в  (после губной согласной в ). Если суффикс  

прибавляется с помощью связующей “-и-”, то корневые гласные повышаются в Гуну. К корням 10 класса и к 

каузативам прибавляется . 

Чаще всего используется настоящее время дезидератива, которое спрягается как в 6 классе. Перфект 

используется описательный. В условном наклонении и прекативе (см. ниже) всегда вставляется связующая “-и-”. 

Аорист образуется по типу . Перед связующей “-и-” и перед  прекатива Парасмаипада и страдательного 

залога настоящего времени выпадает суффикс . Причастие, инфинитив и деепричастие образуются по примеру 

6 класса. 

Некоторые корни образуют дезидератив неправильно:  → ;  → , ;  → ;  → 

;  → ;  → ;  → ; ,  → ;  → ;  → ;  → , ; , , ,  → ;  → 

;  → ;  → ;  → ;  → ;  → ;  → ;  → ;  → .
Примеры:  (П достигать) → ;  (1Ā быть острым) →  (терпеть, переносить). Настоящее время: 

     . Повелительное наклонение:      . 
Имперфект:      . Причастие настоящего времени: (, ) . 



Прекатив 
Прекатив – форма глагола, совпадающая с потенциальным залогом, т. е., выражающая возможность или 

желательность действия. В английском языке такие формы выражаются с помощью модального глагола “should”:  
   (“и не вижу я, что могло бы печаль мою развеять” (Бхагавадгӣта ); “for I do not perceive what 
should dispel my grief”). 

В прекативе между признаками оптатива и окончаниями вставляется шипящая. Прекативы образуются 

почти исключительно только из аористов: Парасмаипада из простого аориста, а Āтманэпада от шипящего аориста. 

Формы прекатива в классическом Санскрите почти не встречаются. Пример:  3У давать     
             . 

Интенсив (фреквентатив) 
Интенсив, или фреквентатив выражает повторные действия или усиление действия, выраженного 

первичным глаголом. Он образуется только из односложных корней и не может образовываться из многосложных 

корней, из глаголов, употребляющихся только в каузативе и из корней, начинающихся с гласной. В классическом 

Санскрите интенсив используется исключительно редко и только в настоящем времени. Он образуется двояко. 

Первый интенсив используется только в Парасмаипада и образуется путѐм удвоения. Он спрягается так же, как и 

глаголы 3 класса (перед окончаниями на согласную может вставляться связующая “-и-”; в ведическом Санскрите 

она долгая перед одной согласной и краткая перед группой согласных). Второй интенсив используется только в 

Āтманэпада и спрягается как глагол 4 класса. Форма Āтманэпада встречается редко даже в ведическом Санскрите. 

Удвоение подчиняется правилам удвоения для перфекта и глаголов 3 класса, но гласная в удвоении является 

“тяжелой”, т. е., корневые  /  /  в удвоении становятся , а гласные  /  становятся соответственно  / . 
Пример:  знать (основа интенсива  (в сильной форме )). Настоящее время: ( / )   
( / )   ( / )  . 

Текст 

     


  
        
        
          

           
           
               
                

      
        
        
       
     
          
            

         
        
       
          
       

           
         
         
             

         
Слова 

 ж чистота темперамента;  ж устойчивость;  с дарение; пожертвование;  м 

самообладание;  м жертвоприношение;  м изучение писаний;  c Тапас, аскеза;  с честность;  ж 
непричинение вреда;  м воздержание от гнева;  м самопожертвование;  с воздержание от злословия; 
 ж сострадание;  c нежадность;  с мягкость;  ж скромность;  с отсутствие беспокойства;  с 
сила, энергия;  ж прощение; снисходительность;  ж твердость, терпеливость;  м чистота;  м 
доброжелательность, доброта;  ж отсутствие гордыни;  ж качество, природа, характер;  божественный; 



 рождѐнный;  м сын Бхараты;  м лицемерие;  м гордость;  с высокомерие, спесь;  с 
грубость;  м Партха (сын Притхи);  асурический, демонический;  м освобождение;  м привязанность; 

  не печалься (повелит. наклонение аориста);  Пан д ава (сын Пан д у);  м сотворѐнное существо; 
 пространно, подробно;  рассказанный, объяснѐнный;  ж способ деятельности;  ж 

бездеятельность, отдых;  м образ жизни, поведение;  неустойчивый, непостоянный;  изменчивый; 
 возникший благодаря взаимному соглашению;  единственной причиной которого является 

желание;  ж взгляд, мировоззрение;  5П/9П/1Ā опираться на;  испорченная душа;  

неразумный;  чудовищный, вредоносный;  злой, враждебный;  обращаясь к, прибегая к;  
ненасытный;  связанный сотнями узов желаний;  имеющий главной целью желания и гнев; 

 1Ā стремиться к (с в. п.);  м незаконное действие;  5У собирать;  богатый;  благородного 
происхождения;    кто может сравниться со мной?;  одурманенный многообразными 
мыслями;  попавший в сети заблуждения;  приверженный; занятый чем-л.;  м ад, преисподняя; 

 нечистый;  упрямый, непреклонный;  самовлюблѐнный;  именно;  не так, как 
положено;  наделѐнный;  собственная душа;  м другое тело;  ненавидящий;  ворчащий; 

умаляющий;  наихудший из людей;  непрерывный;  ж лоно, чрево; матка;  попавший в, вошедший в; 

 не достигнув;  м Каунтея (сын Кунти);    2П идти по наихудшему пути;  уничтожающий;  1П 
покинуть, отказаться от;  м дверь тьмы;    cледовать тому, что является наилучшим для себя;  
  2П идти по наивысшему пути;  м канон священного писания;  6П отказаться от;  
подчиняясь своим желаниям;  c авторитетный источник;  м то, что следует совершать и то, от 
чего следует воздерживаться;  предписанный каноном священного писания;  1П долженствовать 

Лексико-грамматические упражнения 
1. Выпишите из текста в два столбика качества и черты характера людей божественного и асурического 

типов. 

2. Составьте по 3 предложения с дезидеративом, прекативом и интенсивом. 

3. Переведите на Cанскрит: люди с асурическими чертами характера наделены гордостью, высокомерием, 

гневом, грубостью и невежеством; они не знают ни правильного поведения, ни правильного отдыха; в них нет ни 

истины, ни чистоты; они говорят, что желание – единственная причина сотворения мира, и никакого Бога нет; 

опираясь на собственное ложное мировоззрение, уничтожающее душу и разум, Асуры становятся источником 

разрушения и ненависти; следуя своим ненасытным желаниям, связанные сотнями привязанностей, они считают, 

что высшая цель жизни – это накопление богатства, уничтожение врагов и удовлетворение собственных желаний; 

они идут по наихудшему пути и непременно попадают в ад; снова и снова они рождаются в асурическом лоне и не 

могут достичь ни совершенства, ни счастья; они не признают никаких канонов священных писаний и высший 

авторитет для них – это собственные эгоистические желания; * у преисподней три двери, уничтожающие душу – 

желание, гнев и жадность; поэтому, отбросив их, в этом мире следует действовать согласно указаниям священных 

писаний. 

4. Прочитайте и добейтесь понимания текста без помощи русского перевода. 

Дополнительный текст 
     

                   
                      
                           
                        
                           
                      

Перевод текста 
“Таиттирия-Упанишада”; Часть 1; О Науке Произношения и Прочем – Глава 11 

(1) Обучив Ведам, учитель наставляет ученика: “Говори правду. Следуй добродетели. Не пренебрегай 

получением знаний. Принеся учителю приятный дар, не прерывай линии потомства. Не пренебрегай правдой. Не 

пренебрегай добродетелью. Не пренебрегай благополучием. Не пренебрегай собственным благом. Не пренебрегай 

изучением и обучением. (2) Чти мать, как богиню. Чти отца, как бога. Чти учителя, как бога. Чти гостя, как бога. 

Совершай безупречные поступки, а не иные. Придерживайся наших добрых поступков, а не иных. (3) Тем 

Брахманам, что лучше нас, ты должен предоставить отдых, предложив сидение. Следует давать с верой. (4) И если 

у тебя есть сомнение в деле или сомнение в поведении, то поступай так, как присутствующие Брахманы, способные 

к зрелому рассуждению, занятые делом, не направляемые со стороны, негрубые, стремящиеся к праведности. (5) И 

если есть там обвиняемые в предосудительном, поступай так, как присутствующие Брахманы, способные к зрелому 

рассуждению, занятые делом, не направляемые со стороны, негрубые, стремящиеся к праведности. (6) Таково 



указание. Таково наставление. Таково тайное учение Вед. Таково повеление. Вот каким образом следует 

размышлять. Вот каким образом следует размышлять об этом.” 

 (словарь наиболее употребительных корней) 
Санскрит имеет исключительно аналитический характер грамматики и процессы образования слов в нем 

более прозрачны, чем в других индоевропейских языках. Любое слово можно разложить на корень, приставку, 

суффиксы и т.п. Сердцевиной любого слова является Дхату – первичный корень. Без преувеличения можно сказать, 

что человек, хорошо знающий санскритские корни, наполовину знает Санскрит. 

Общее количество всех корней в Санскрите колеблется между 800 – 900.Около половины из них 

встречаются в течение всего развития языка. Около 150 корней ограничены употреблением только в ведическом 

санскрите. Более 120 новых корней появились в классическом санскрите. 

Данный словарь корней включает в себя около 740 корней. В скобках даны основные формы глагола: 

настоящее время глаголов 2, 3, 5, 7, 8, 9 классов, перфект, аорист и страдательное причастие (какая-либо из них в 

некоторых случаях может отсутствовать, поскольку они легко образуются по общим правилам или вовсе 

отсутствует в санскритской литературе). Они не отмечены по отдельности, так как легко узнаются по общим 

правилам. К некоторым корням приведены примеры слов из западных языков, имеющих общее происхождение с 

ними (Lat. – латинский; Eng. – английский; Sax. – англо-саксонский: Lith. –  литовский Ger. – немецкий: Goth. – 

готический: Tat.-татарский: Сzech. – чешский, It. – итальянский; Finn – финский). Даны также наиболее 

употребительные однокоренные производные глаголы, образованные с помощью приставок. 


 5П   /  /  / ( / ) /   достичь; наполнить; проникать; накоплять 

 1. 1Ā   /  (  ) /   обозначать; идти; 2. 10У  (  / ) / ( / )  метить, клеймить 

 1У  ( / ) / ( / ) /   идти, сгибать 

 1П   /   идти; бежать; гнать [Lat. ago – вести, гнать] 

 7У  ( / ) / ( / ) /  /   мазать; украшать; очистить; уважать, почитать [Lat. ungo – мазать; 

Eng. ointment – мазь] *  намазать *  1. намазать 2. украшать; сделать заметным; К – сделать 

проявленным *  проявленный 

 1У    бродить [Lith. eiti – идти] 

 1У   /   бродить 

 2П   /  /  / ( / )  есть, кушать [Lat. edo – кушать; Sax. etan – кушать; Eng. eat – кушать] 

 2П   /  /  /   дышать [Lat. anima – поток воздуха; Goth. anan – дышать; Ger. atmen – дышать; Eng. 

animal – животное] *  дышать 

 1П   /  / ()  сильно давить; вредить 

 /  1П   /   быть ценным 

 /  1П   /   сиять; восхвалять; уважать, почитать 

 /  1П   /   брать, получать; достигать 

 10Ā    /   требовать, просить; стремиться к 
 1П   /   бить, мучить; умерщвлять 

 /     Ⅰ. 1П течь; скользить II. 6П   /  /   пронзать; проталкивать 

 1П   /   заслужить; долженствовать; иметь возможность 

 1П   /   способствовать; защищать; находить удовольствие в [Lat. avere – находить удовольствие; ave! – 

привет, радуйся!] *  оказывать внимание 

 Ⅰ. 5Ā   /  / ( / ) / ( / )  достичь Ⅱ. 9П есть, кушать, наслаждаться [Tat. ашау – еда] *  
добраться до *  разделять пищу с; К – кормить 

 Ⅰ. 2П   /   быть; Ⅱ. 4П   /  /   стрелять; метать [Lat. est – есть; ensis – меч; Eng. is – есть; Ger. ist 

– есть; Lith. esti – есть] *  броситься на; обратить (свое внимание) на; изучать; повторять *  сбросить; 
складывать; совершить *  выбросить; вырвать; уничтожить *  сбросить, протянуться над *  
разбросить; разбить на куски *  перебросить, пересечь *  соединить вместе 

 6П быть нетерпеливым; ворчать 

 (только в перфекте,) говорить; называть [Lat. aio-сказать] 


 5П    достичь [ Lat. apiscor-достичь: apere- схватить] 

  достичь, добиться; дезид. стремиться завоевать; К- заставить  полностью выполнить 

  достичь; переносить, претерпевать 

  достичь 

  проникать; хватать, доставать; наполнять    



 2П     сесть; проживать; пребывать; продолжать[ Lat. anus (=as-nus)-седалище: Fr. assoir- 

посадить: Tat. аст- нижняя часть] 

  одеть (обувь); заселиться; сесть 

  присесть к; прислуживать; сидеть в ожидании 

  сидетьвокруг; окружить 


 1,2    П идти [ Lat. imus-мы идем: Goth. id-dja: Sax. eode- пошел: Lith. ei-ti идти ] 

  перейти за; трансцендировать; охватить; избавиться от; сбежать 

  наткнуться на, заметить; А-изучать; К- преподавать 

  идти за, вслед; соровождать 

  идти по (пути) 

  войти вовнутрь; отступить; вмешаться 

  отойти; смыться 

  приблизиться; воплотиться в 

  приблизиться, подойти 

  приблизиться 

  подойти;  идти назад, вернуться 

  подниматься, восходить 

  подойти; отправиться в; взять на себя; встречать 

  войти 

  уйти, уехать 

  ходить вокруг (огня); окружать 

  идти вперед; скончаться; выступать, торчать 

  идти навстречу; протвостоять; вернуться к; признать, узнать 

  разделиться, рассеяться 

  уйти отдельно 

  собраться, сойтись 

  подойти сюда 

,  2А     гореть; светить; сиять[ Lat. aedes-камин: Sax. ād жертвенный столб: Lith. idagas- 

выжженное клеймо ] 

  зажечь 

 1П    гнать; посылать 

 I. 6У    желать; искать; требовать; II. 1,4П   сдвинуть; заставить; послать[Sax. āsce-

прошение, Ger. eischen- подавать прошение Eng. ask- спрашивать ] 

  искать, быть в поиске ч.-л. 

  искать, желать (- желанный, дорогой) 
  послать; побуждать, заставить 


 1А     смотреть, видеть [Lith. aikštus- видимый, открытый ] 

  ожидать 

  искать; оглядываться 

  просматривать; пренебрегать 

  смотреть за; созерцать 

  оглядываться; испытывать, экзаменовать 

  смотреть, смотреть на, исследовать 

  заметить 

 1А    неустойчиво передвигаться 

  качнуться вперед 

 2А     умолять, взывать к; восхвалять 

 2А     сдвинуться, тронуться 

  подняться; К-поднять; выслать; произнести; объявить 

  двигаться; появляться; К- вести вперед 

  соединять; К-составить 

  К- произнести; объявить 

 2А     владеть, управлять, властвовать 

 1А     убегать от, спешно уходить 

 1А     стараться; стремиться к; намереваться 




 6У    брызгать  
  окропить 

 4П    любить, находить удовольствие в 

 6П    покидать; отказаться от 
 1,6П      собирать, подбирать 

  смыть, стереть 

 , 2П    течь; мочить [ Lat. unda-волна: Eng. otter-выдра: water- вода: Lith. ūdra-выдра, vanduo-

вода ] 

  течь вместе; намочить 

 6П     соединиться; спариться [ Lat. ambō -оба: Sax.ba-оба: Ger. beide-оба: Eng. both-оба: 

Lith. abu-оба ] 

 1П     гореть [ Lat. ustus-зажженный: aurōra- заря: Sax. ysle-тлеющие угли: Eng. 

east- восток: Lith. aušra-заря ] 


 I. 1У     устранить; двигать; изменять II. 1А    заметить; наблюдать; 

постигать 

  понимать; соображать 


 2,9,6П   двигаться, идти; поднимать 

  влипнуть; трудно (грубо) обойтись;  охваченный горем 

 см. 
 I. см.  II. 6,4У    протянуть, потянуться [Lat. regere- направлять Eng. right- правильный] 

 cм.  II. 
 5П, 4П  процветать, преуспевать 

  пассив быть преуспевающим 

 I. 1П    течь, струиться II.6П    толкать 

 
 1У     двигаться, шевелиться; волноваться 

 1А     преуспевать, процветать; расти, увеличиваться 


 1А    колебаться; быть заносчивым; хотеть пить  

 1П    смеяться 

 1А    идти 

 I. 1П    кричать; издавать звуки II. 1А     связывать; блестеть 

 1П    идти (тж. о дожде ) 
 1П    бедствовать 

 1П    уменьшаться; жаловаться; зажмуриться; издавать звуки 

 1У, 10П     грустить, печалиться 

 1А   хвалиться; хвалить 

 10У     рассказывать 

 1П    быть довольным; наслаждаться чем-л. (В.п.) 

 4,10А    любить; желать 

 1А    дрожать, трястись 

 I. 10У     гнать; побуждать II.1А   звучать; считать, полагать III. 
10У     направлять; бросать; следить, преследовать 

 1П   идти, двигаться; сверкать, сиять 

  расщепляться; раскрываться, расцветать 

 1П    сильно желать, стремиться к 
 1,4А    быть видимым; сиять *  быть видимым, лежать открыто *  смотреть на *  

светить 

 1А     кашлять[ Lith. koseti-кашлять Eng. cough-кашлять Czech kašlat-кашлять ] 

 1П    играть; веселиться 

 2П,1А,6А    звучать 

 10У     сиять, сверкать 

 1,6П    сгибаться, свертываться, сжиматься; заклю- чать договор; звучать 



    6П гнуть; покорять; 4,10П- разделять, раздроблять 

 10П     ругать; оскорблять 

 4П   вонять 

 1П    ранить; мучить, истязать 

 I. 4П    сердиться; приходить в движение II. 10У  говорить; сиять, блистать 

  (то же самое) 

 6,9П    рвать; испытывать, проверять 

 4П    обнимать; воспринимать, понимать; принимать (жертву) 
 10А     изумлять, удивлять 

 1, 6А, 9У    смотреть, видеть;  намереваться 

  намереваться, с нетерпением ждать 

 1П     издавать звуки; ворковать, кричать 

 I. 8У    делать, совершать II. 6У     сыпать, 
насыпать III. 5,9У   повредить; убить [Lat. creare-творить: Lith. kurti-творить Eng. 

create-творить] *  поставить во главе, назначить *  убрать; повредить; полить (цветы) *  

украшать *  принести, пригнать; готовить, изготовлять, придавать форму *  доставить; оказать 

услугу *  готовить; украшать *  проводить, выполнять; А- выставить перед;   решить, поставить 
перед собой план *  сопротивляться, действовать против *  разделять; анализировать *  

соединить, составить; освятить; украшать 

 I. 6П   резать, рубить II.7П    прясть 

  отрезать, отрубить 

 1А    стенать, жаловаться 

 4П    худеть [ Lat. graciles-изящный, стройный ] 

 1П    тянуть, тащить; пахать 

  привлечь; извлечь 

  поднять 

  тащить вперед; расположить впереди 

 1А    быть пригодным; способствовать к; процветать; случаться [ Eng. help-

помочь: Ger. helfen-помочь ] 

  быть в порядке; подходить, соответствовать; К- готовить; снабдить 

  К- соорудить; определить 

 1П    звучать 

 1А    намокнуть; скрипеть 

 1У    бормотать; кричать, звать; звучать 

 1У    шагать; ходить; гулять [Lith. kramenti-тихо идти, плестись] 

  шагнуть за; превзойти; победить, справиться с 

  К- заставить выйти из 

  подступиться к; подойти к; напасть, атаковать 

  выйти; изойти (о духе); К- заставить сойти на землю 

  шагнуть к, приблизиться 

  выйти 

  шагнуть вперед; смело продвигаться; выказать мужество 

  ходить вокруг; окружать 

  шагнуть вперед; отправиться 

  отодвигаться; придвигаться; продвигаться; смело напасть 

  встретиться; подойти; войти (о зодиакальном знаке) 

 9У    купить 

  купить 

  продавать 

 1П    играть; забавляться 

 4П    сердиться 

 1П    звать, кричать [ Czech: křičet-кричать ] 

 4П    намокнуть 

 1У    горевать; стенать; сокру шаться 

 9П, 4У    страдать; претерпевать 

 1А    говорить четко 

 1П    напевать, мурлыкать; звенеть (о колокольчике) 

 1П    кипятить; варить; негодовать 



 ,   1А двигаться; 10У жить в горе/нужде 

, 8У    вредить; ранить; разбить 

 1У    поститься; каяться 

 1У, 4П    терпеть; прощать, извинять 

 1П    течь; таять 

 10У     мыть, смыть; очищать 

 4П    сжигать; гореть 

    I. 2,6П проживать, обитать II. 1П владеть, обладать; править 
III. 5,9П уничтожать, истреблять; разрушать; уменьшать 

  9П пассив быть пораженным 

  2П опираться на; зависеть от 

 4П, 6У    бросать; позорить 

  броситься, свалиться на 

  разложить по порядку 

  свалить в кучу; уничтожить 

 1,4П    плевать 

 1П    неясно звучать 

 1П    плевать; быть опьяненным; быть возбужденным 

 2П    чихать 

 1П    толочь; размолоть; размельчать 

 4П    быть голодным 

  1А, 4П, 9П качаться, колебаться; быть 

взволнованным 

 1П    опустошать; изнурять; растрачивать 

 2П    точить, заострять 

 1А    трястись, колебаться 

, 1У, 4П  бормотать, говорить нечленораздельно; скрипеть; 
жужжать 

 1П    играть; веселиться; шутить [ Ger. spielen-играть ] 


 1П    смеяться 

 9П    возродиться; очищаться 

 1П    хромать 

 1П    разделять; разбивать 

 1П    быть твердым, стойким; есть, кушать [ Tat. каты- твердый ] 

 1У    копать, рыть [ Lat. canalis-канал ] 

  копать, рыть 

 1П   скрипеть; поклоняться; обожать 

 1П    кусать; клевать; жалить 

 1П    быть гордым, надменным 

 1П    двигать; трясти 

 1П    кушать, есть 

    6П, 4А,7А ударить; поражать; печалить 

 1П    трясти; вертеть 

 1А    служить, прислуживать 

 1П    быть твердым, непреклонным; ударить; убить 

 2П    рассказывать; называть; прославлять; пассив- быть хорошо известным; К- прославить 

  смотреть на, рассматривать 

  показать, сказать, рассказать; назначить, назвать; К- П. сказать; 

  А. сказать себе 

  хорошо обдумать 

  отослать; отвергнуть, отказать 

  объяснить 

  обдумать 


 1П    реветь, рычать 

 10У     считать; учитывать 



 1П    говорить, произносить *  сказать 

 1П    идти, ехать [Lat. gvemio = venio – придти Sax. cuman – придти Ger. kommen –придти; 

Eng. come – придти; Ger. be-quem удобный, подходящий; Eng. go – идти; Ger. gehen – идти] *  идти в, 
добраться до; изучать *   идти вслед; следить *  войти вовнутрь *  идти прочь, отойти * 
 подойти, приблизиться *   посетить, придти в гости *  придти, приехать; вернуться *  выйти, 
исходить из *  подойти, приблизиться *   подойти, приблизиться *  выйти *  идти навстречу; 
вернуться *   развалиться, пропасть *  А сойтись, встретиться; соединиться с; К – собрать вместе 

 1П   капать; течь [ Ger. quellen-течь Quelle-источник ] 

 1А, 10У     искать, разыскивать 

 10У     входить, проникать в  
 I. 1У    идти, придти II. 3П    петь, воспевать [Eng. go – идти; Ger. gehen – идти; Arabic 

ganā – пение] *  1У прийти, прибыть; броситься на; стать каким-л.; 3П. петь кому-л. 

 1А    стоять, находиться; оставаться 

 1А   /  /   проникать, глубоко входить в; нырять, погружаться 

 Ⅰ.1А    идти Ⅱ.1А звучать Ⅲ. 6П   /  /  /   опорожнять, очищать 

 6П    жужжать 

 1А   играть 

 4П    покрывать, окутывать 

 Ⅰ. (наст. вр. нет)     защищать, беречь Ⅱ. 4П    смущать 

 6А    поднимать; делать усилие [Lat. gravis-тяжелый Goth. kaurus-тяжелый ] 

 1У    скрывать, прятать, держать в секрете 

  убрать подальше, спрятать от 

 4А    вредить; ранить 

 I. 1П    брызгать II. 9П    звать, призывать; объявлять; восхвалять; 
рассказывать III. 6П   /  /   глотать; выплевывать[Lat. garrio-

разговаривать Lith. garbinti-восхвалять gargalyne-глотка garsinti- оглашать,опубликовать ] 

  9П согласовываться с, гармонизировать с 

  6П проглотить 

 1П    орать; реветь 

 4П    широко шагать; желать, жаждать; домогаться; завидовать [ Lith. gardesis-лакомство gardybe-

приятный вкус ] 

 10У    упрекать, порицать; обвинять 

 1П    петь; воспевать [Lith. gieda – поет; giesme – песнь] 

 9П,  9А    привязать вместе, соединить; сочинить, составить 

 9У    Ригведа, позже- 
 1У    проглотить; брать в рот; невнятно говорить 
 9У   брать, хватать; захватить; принять; зачерпнуть; упомянуть; понимать; 

научиться [ Eng. grasp-схватить Ger.greifen-схватить Rus. заграбастать грабить Lith. grabus- хваткий 

graibyti-хватать] 

  схватить 

  обхватить; принимать; присвоить; жениться 

  схватить; принимать 

  разделить; ссориться; драться 

  держать вместе, обнять, обхватить 

 1П    воровать, красть 

 1А    есть, питаться 

 1А    играть в кости 

    см. 
 1П    идти 

 1А    быть бедным, несчастным 
 1П    чувствовать отвращение к, не желать делать 


 1П    смеяться 

 1А    быть занятым чем-л.; соединять; стараться; происходить; класть 

 1А, 10У    тереть, потирать; трясти 
 1П    есть, питаться 

 1А    произносить 



 1А    вертеть, поворачивать 

 6П, 1А    обходить 

 4П    кричать 

 1У    звучать; кричать; объявлять 

 1,6У    двигать взад и вперед; вертеть; потрясать 

    
 I. 1,3П, 10У мочить, кропить II. 3П быть теплым, теплиться 

  К- побрызгивать 

  брызгать там и тут 

 1П    тереть, натирать; чистить; шлифовать 

 3П    обонять; замечать; бить, убивать 


 1У    быть насыщенным; быть удовлетворенным; отгонять; сопротивляться 

 2У     сиять, сверкать 

 1,2А    видеть, смотреть на; говорить, рассказывать 

  смотреть на; сообщать, рассказывать 

  сверкать; казаться далеким 

  рассматривать, обдумывать 

 1П    иметь место; предаваться чему-л. (П.п.); быть преданным кому-л. (П.п.) 

 1У    убраться; спрятаться; К- прогнать 

 1П    быть довольным, наслаждаться 

 только с 1П    пить маленькими глотками, полоскать рот 
 1П    ходить, идти, шагать, бродить; заниматься чем-л. (Т.п.)  

  следовать за 

  уйти, отсутствовать 

  идти против; провиниться перед; околдовывать, очаровывать;  

  быть неверной (о жене) 

  подняться, восходить (о солнце); К- заставить выйти, вывести 

  (с Ис.п.) подняться из 

  подойти к; обслуживать; продолжать, предпринять 

  отодвигаться 

  расходиться, раскрываться; распространиться; К- размышлять 

  бродить, гулять 

 1П    жевать 
 1П     двигаться; трястись [ Lat. callis-путь ] 

 1У    наблюдать, замечать; поклоняться; обожать 

   I.5У приводить в порядок; нагромождать; 

строить; собирать II. 3П, 5Узамечать, наблюдать; познавать, расследовать III. 1У ненавидеть; мстить [ Tat. 

җыю – собирание] 

  5У собрать 

  5У собирать, копить, накоплять 

  3П, 5У решить 

  5У думать, размышлять 

  5У исследовать; обнаружить 

 1П    постигать, понимать; замечать, наблюдать; знать 
  знать 

 10У      думать, размышлять; заботиться о (В.п.) ; принимать кого-л. за кого-л. 

(В.п.) 

  размышлять 

  обдумывать, размышлять 

 1У    побуждать, заставлять; торопить 

  К- побуждать, вдохновлять 

 10У     воровать, красть 

 1П    сосать, всасывать; пить 

 1П    злоупотреблять; оскорблять, бранить 
 6П    закрепить вместе; повредить 

  расслабить, развязать 



 1А    шевелиться; быть занятым чем-л. (В.п.) ; действовать 

 1А    отпасть; шевелиться; исчезнуть; утекать; капать; лишиться 

  отодвигаться, отдаляться; отпасть от (Ис.п.);  лишиться чего-л.  

         (Ис.п.); К- двигаться/ вести вперед  


  I. 1У закрывать, накрывать, укрывать 

II. 10У выглядеть, казаться хорошим; нравиться 

  покрыть; скрыть 

  охватить, покрыть 

  покрыть; одеться в 

 4П    отрезать 

 7У    резать,  отрезать 

[ Lat. scindo,scidi-резать Sax. sceādan-разделять Ger. schneiden-резать Eng. water-shed-водораздел ] 

  отрезать; уничтожить; пассив быть отрезанным; не хватать 

  рассечь 

 6П    смешать; отрезать 

 10У    извергать 


 4А    родиться [ Lat. genui-родил Sax. cennan- родить сyning-король Ger. König-

король Eng. kin-род, родня king-король (=человек из хорошего рода ) Ital. genere-род generare-порождать 

genitore-отец ;Tat. җан – (рожденная) душа  Finn. kuningas-король ] 

  родиться; предназначаться для 

  быть рожденным; возникнуть 

  А. родиться, возникнуть 

  А. родиться; К- дать потомство 

  А. возникнуть 

 1П    бормотать, шептать 

 1П    невнятно говорить; лепетать; шептать 

 2П    будить; бодрствовать 

 I. 1У    победить, завоевать II. 5П    оживить; ускорить [ Ger. Sieg-победа Tat. 

җиңү - победа ] 

  1У завоевать, победить 

  1У пассив быть побежденным 

  1А быть победителем; выиграть, победить 

 1П    нравиться; находить удовольствие в 
 1П    жить [ Lat. vivere-жить Lith. gyvas-живой ] 

  жить на чем-л., быть зависимым от  

 6А    наслаждаться; находить удовольствие в; с удовольствием принять; пробовать на вкус [ Lat. 

gustus-вкус Eng. choose-выбрать] 

  1А,9П    торопить, подгонять 

     1П, 4У, 9П, 10У стареть, дряхлеть; изнашиваться 

 9У    знать, быть осведомленным; узнать [ Lat. co-gnōvit-знал Ital. co-

gnizione-знание Sax. ge-cnāwan-знать; Eng. know-знать Ger. kennen-знать Lith. źinoti-знать Chech znát-

знать ] 

  узнать; знать 

  смотреть свысока, презирать 

  смотреть за, ухаживать за; К- приказывать 

  тщательно наблюдать; обнаружить 

  знать; осознать 

  признать; позволить; обещать; утверждать 

  различать, понимать, знать; К-  признано, утверждается 

 (авторитетными источниками); К- дать знать/ понять 

 9П    преодолевать; подавлять 

 1П    светить 

 1А    зевать; раскрыться, распуститься; развернуться 

 I. 1П    двигаться, идти ; пересиливать, побеждать II. 1,9,10П     стареть 

 1П    быть горячим, раскаленным 



 1У    гореть, пылать 

  сиять; К- зажечь 


 1П    звучать 


 1П, 10У     связывать; покрывать, закрывать 


 10П    бросать; метать 

 1,4А    летать 

  взлететь 


    приблизиться; К- подвести близко 

  принести; обеспечить чем-л., снабдить 


 I. 1П    смеяться; насмехаться II. 2П    насильственно увлекать; торопить 

 1П    обтесывать, придавать форму ; резать, обрезать 

 10У     бить, ударять; наказывать; ранить 

  ударить, бить 

 I. 8У    тянуть; исполнить; сочинять II. 4П    отзвучать, 
резонировать [ Lat. tenere-держать tonare-греметь ( о громе ) Sax. tunor-гром tunres doeg-четверг Eng. 

thunder-гром Thursday- четверг Ger. Donner-гроза Donnerstag-четверг Czech tahnout-тянуть ] 

  распространиться; осветить; натянуть ( лук ) 

  вытянуться; протянуться 

  держать вместе; связать вместе; непрерывный 
 1У     расслабиться, утомиться 

 4У    быть горячим, пылать; нагревать, жечь; причинять боль, печаль [ Lat. tepēre-быть 

теплым ] 

  нагревать; заболеть 

  нагревать; причинять боль, страдание  

 1,4П    темнеть; обессилеть, утомиться; остолбенеть, онеметь [ Lat. tenebrae-темнота Ger. 

dämmern-темнеть Lith. tamsus-темный, tamsa-темнота temti-темнеть Czech tma, temnota-темнота tmavnout-

темнеть ] 

 10У     обдумывать, размышлять; предполагать [ Lat. torqueo-поворот Ger. drechseln-

вертеть ] 

  сформировать понятие о 

 1,10П     быть острым 
 1,2П    быть сильным, мощным [ Sax. tūma-большой палец Eng. thumb-большой палец ] 

 6У    бить; толкать; торопить, подгонять 

 6П    бить, ударять [ Lat. tutudi-ударить, бить Goth. stautan-ударить Ger. stossen-ударить 

] 

  ударить 

 6У    подталкивать вперед 
 10У    взвешивать; обдумывать; сравнивать [ Lat. tuli-терпеливый Goth. tulan-

терпеть Eng. thole-терпеть Ger. Ge-duld- терпение Lith. tolygumas-равномерность tolygus-равный ] 

 4П    быть довольным; наслаждаться; удовлетворять, ублажать 

  быть удовлетворенным; К- удовлетворить 

 1,6П    пересекать; сбежать, спастись; спасти [ Lat. terminus-граница ] 

  спуститься; снизойти; К- спустить, снять 

  выйти из воды на 

  выйти из воды 

  подвести к воде 

  пересечь 

 1У    угрожать 

 1П    разбить, повредить 

  отпустить, освободить 

  4У    удовлетвориться, насытиться; украсть 



  удовлетвориться 

 4П    [ Lat. torset=torret - становится сухим terra- (сухая) земля Eng. thirst-жажда: Ger. dürr-

сухой Ital. duro-черствый Lith. troškimas-жажда]  

испытывать жажду 

 1П   покинуть; пренебрегать; пожертвовать 

  оставить, бросить 

 1А    смущаться 

 1,4П    [ Lat. terreo-испуганный Czech třást-трясти ] трястись, дрожать; бояться 

 4А    охранять; спасать 

 4,6П   разбивать; расчленять 

 1П ср. формы   работать 

 1П    прыгать, скакать 

 1А    спешить, торопиться 

 1П    красться; тайно преследовать   


 1П, 10А     кусать 

 1А    расти, увеличиваться; укрепляться; 1П- подходить 

 5П    достигать; доходить 

 5П    вредить; причинить боль; обманывать 

 4П    приручить; быть ручным; стать хозяином [Lat. domāre-приручить Eng. tame-ручной Ger. 

zahm-ручной Russ. дом-house ] 

 1А     разделить, распределить; принимать участие, симпатизировать к, иметь нежные чувства 
к, любить 

 1П    взорваться, лопнуть 

 4П    кончаться; слабеть, страдать 

  истощиться; стать истощенным 

 1П    сжигать; гореть 

  обжечь 

  сжигать 

 I. 3У    дать II. 2П    резать III. 2П связывать [ Lat.,Ital. 

dare-дать Fr. donnez-дать Lith. duoti-дать Czech dát-дать Russ. дать-to give ] 

  3У предоставить что-л. 

  3У взять 

  3У получить, присвоить 

  3У передать; доверить 

  3У дать, предоставить; передать (знание);  выданная замуж 
 1У    почтить; почтительно предложить; дарить 

 (только с) 1П   вынашивать недоброе, пытаться навредить 

 6У    показывать, предписывать, указывать  
[ Lat. dico-показать, сказать: Ger. zeigen-показать ] 

  указать; притворяться 

  указать, показать 

  показать; определять 

  показать, научить, посоветовать 

  указать; определить; направить 

  притворяться 

 2У   гладить, слегка прикасаться; намазать, загрязнить 

 I. 4У    летать II. 3П    светить; сверкать 

 1А     посвятить себя 

    4А сиять; гореть 

  вспыхнуть; К- заставить вспыхнуть 

 I. 4П    играть; играть в кости; забавляться II. 1П 

    жаловаться 

  стонать, оплакивать 

 5П    сгорать, гореть; мучиться, страдать 

     10П поднимать, возвышать; качаться 

    4П портить 



    4,6П доить; извлекать выгоду из; выжимать; давать молоко; приносить плоды [ Czech 

dojit- доить Russ. доить-to milk ] 

  выдоить; выцедить из 

 6П (вспомогательная форма  в  дар,  одарить; также в  вестник , и в  далекий) отправиться далеко  
 I. 9П    рвать, ломать, разбивать II. 4А    обращать внимание; взглянуть на [ Sax. 

teran-рвать Eng. tear-рвать Ger. zerren- рвать Lith. trūkti-разорваться, trūkis- разрыв ] 

    4П сходить с ума, быть помешанным на; быть гордым 

    6П завязывать, сцеплять 

    4П видеть, смотреть 

  пассив появиться перед глазами 

  пассив быть видным издалека 

  видеть; К- показывать;   показывать себя, притворяться 
    1П укрепить; быть твердым 

    1А сверкать, сиять 

 I.2П    бежать II. 2,4П    спать [ Lat. dormire- спать Russ. дре-мать-to doze ] 

  убегать 

  идти спать; спать 

    1П бежать, спешить; убегать 

  пробежать мимо; сбежать 

  совершить набег, напасть 

  совершить набег 

  совершить набег, напасть 

    4П вредить (обманом,кознями, магией); стремиться причинить вред 

  навредить 

    9У швырять, бросать 

    2У ненавидеть 

 1У (в словообразованиях) покрыть, закрыть [ Lat. foris-дверь Eng. door-дверь Ger. Tür-дверь Lith. durys-дверь 

Czech dveře-дверь Russ. дверь-door ] 


    3П привести в движение 
    1У придти в движение; бежать 

   1П дуть; выдувать; играть на духовом инструменте [Czech dym-дым Lith. dūmai-дым Russ. 

дым-smoke ] 

  надуть;  надутый (образно) 

    1А  бежать 

 I. 3У     положить, класть; направить в (пр. п.); дарить, наградить; назначить; 

делать, производить; держать, хранить; получить, взять себе; (А) принять; (А) стремиться завоевать II. 4П  
  сосать, пить [ Lat. ab-de-re - положить con-de-re- составить Eng. do- делать Ger. tun- 

делать Lith. daryti- делать Czech dělat-делать ] 

  положить вовнутрь; спрятать 

  покрыть 

  положить; определить, назвать; обратиться, заговорить 

  положить вниз; погрузить в воду 

  положить; А- зажечь для себя; (у)нести 

  положить; сажать на,в; обучать; применять 

  подложить дрова, поворошить дрова в огне 

  положить; зажечь (священный огонь); П.п.+  возиться с 
           хлопотать вокруг 

  обложить, обкласть; окутаться, одеться, надеть на себя 

  выдвинуть вперед 

  распределить, раздать; предписать; совершить, делать (во мно- 

гих выражениях:   убить; совершить убийство;   ока  зать честь;   положить начало, 
начать;   приме  нить средство;   что же делать?   пусть будет 
 так;   так мне следует сделать 

  быть не в порядке; пассив быть разделенным; хворать, болеть 

  cоединить 

  положить на;   сосредоточить ум на одном;  сконцент-  рированный; собранный 



  положить вместе, уложить вместе; пассив бытьвместе рядом 

   близкий  

    I.1У бежать, течь II. 1У полоскать 

 I. 4А      держать II. 3П   думать 

  3П обдумывать 

    1А зажигаться, воспламеняться; жить 

       1У,6П, 5У,9У 
трясти; двигать взад и вперед; разду- вать огонь; стряхнуть 

    1У держать, нести, укреплять; держать животное; переносить, терпеть, противостоять; 
расположить [ Czech drźet-держать Russ. держ-ать-to hold ] 

  назначить, установить; К- удостовериться 

 I. 5П   быть смелым, мужественным, дерзким II. 1П,10У   
  обижать, оскорблять [ Russ. дерз-кий-audacious ] 

  5П рисковать 

  5П противостоять 

 см. 
,   1П думать, размышлять, медитировать 

  сосредоточиться на; погрузиться в мысли  

,,    1П продвигаться вперед; летать; дуть 

 I. 1П    быть твердым, прочным II. 6П     идти, ходить 
    1А распадаться, исчезнуть, превратиться в пыль 

    1П звучать; покрыть себя; потухнуть 

    1П скривить, согнуть; уронить; навредить обманом 


    1П достичь, добраться до 

    1П танцевать, плясать; выступать на сцене 

    1П звучать 

    1П радовать(-ся) 
    1А, 9П, 4П трескаться, лопаться 

    1П приветствовать, поклоняться 

  кланяться; наклониться 

  поклониться 

  подняться 

  искривится; кривляться 

  смириться перед кем-л. 

  подняться 

 I. 4П    исчезнуть, погибнуть II. 1У    достигнуть [ Lat. nex- смерть, nocēre- вредить nactus 

sum-я достиг Sax. neāh-neār-neāhst-близкий-ближе-ближе всего geneah- хватает Eng. nigh, near- около, 

близко next- следующий Ger. nächst-следующий ge-nug-достаточно Lith. nykti-исчезнуть, пропасть ] 

  4П потеряться; пропасть; К- уничтожить, свести на нет 

  1У добраться до; набрести на 

    4У шить, скреплять [ Lat. nec-tere связывать ] 

  завязать 

    1У просить, умолять 

    2А прикасаться; целовать; приветствовать 

    1П пробуравить, просверлить 

    3У мыть(-ся), умывать(-ся) 
 ,     1П обвинять, порицать; высмеивать; стыдить 

  

     1У нести, вести [ Lith. nešti-нести Сzech nést-нести Russ. нести-to carry ] 

  нести вслед; примирить 

  унести 

  принести 

  принести 

  приподнять; вытащить из воды 

  подвести, привести; посвятить в ученики 

  обвести вокруг; выдать замуж 



  вывести вперед; признаться ( в чувствах, любви ) 

  вести; руководить; обучать, тренировать 

  объединять; сводить 

    2,6П,1У громко кричать; восхвалять 

  бормотать; произносить священный слог “ОМ” 

    6У толкать; выгонять 

    4П танцевать, плясать; выступать на сцене 

    1П реветь, кричать, рычать 


    1У печь, варить, готовить пищу; переваривать; созревать [ Czech péci-печь Russ. 

печь-to bake ]   

    I.1П двигаться; расщеплять II. 10У 
одевать; покрывать; окружить III. 10У говорить 

  10У раскрыться 

    1А читать; изучать 

     I. 1А купить, извлечь выгоду ; держать пари; играть на что-л. II. 1А,10П 

уважать, почитать; восхвалять 

  продавать 

    I. 1П падать, лететь II. 4А быть причастным, сведущим ; годиться ; служить чему-л. [ 

Czech padat-падать Russ. падать-to fall ] 

  лететь за, преследовать 

  взлететь 

  слететь; К- заставить упасть, уронить; свергнуть 

  улететь 

  взлететь/ вскочить вместе 

  упасть вместе; придти вместе, собраться; К-созвать, собрать 

    4А идти, доходить, достигать; падать 

  попасть в (беду); нарваться на 

  выйти, выбраться из; возникнуть, появиться ;   хлеб    насущный;   при 
необходимости; К-произвести 

  случиться, произойти; достичь, добиться ;  наделенный  

  чем-л. 

  вступить на; попасть в (состояние); приобрести; вернуться к ; 

  согласиться 

   наготове, под рукой 

  распадаться; исчезнуть; попасть в беду 

  отпасть, пропасть; К-уничтожить 

  хорошо обернуться, достичь успеха, процветать; стать; соеди- 

  ниться с;  наделенный чем-л. 

     1А убегать 

 I. 1У   ; в Ведах:   , позднее: cм.   видеть II. (в словообразованиях)связывать 

 I. 1П    пить, всасывать, поглощать II.    защищать;содержать [ Lat. pōtus-

питье bibo, pibo-пить Czech pit-пить Eng. beer-пиво Ger. Bier-пиво Russ. пить-to drink ] 

  защищать вокруг 

     10У защищать; содержать 

 cм. ,
    1П раздуть, разлить 

    6П украшать; обрубать, высекать, вырезать [ Lat. pic-tor художник Eng. picture-рисунок Lith. 

puošti-украшать piešti,paišyti-рисовать ] 

    7П молоть, толочь; разбить 

  раскрошить, разбить на куски 

,    4А пить 

     10У давить; угнетать; мучить 

  выдавить 

    6П окутать, покрыть; застегнуть; обнять; закрыть 

    I. 1П молоть, толочь; прилагать усилия II. 6П оставлять, покидать 

    10У молотить; бить; сиять; говорить 



    6П идти впереди, опережать; вести, возглавлять  
    1П наполнить; снабдить 

    I.1,4,9П процветать, преуспевать; питаться; бурно расти; раскрываться; 
развиваться; наслаждаться; толстеть II. 4П делить, распределять 

    1А, 9У чистить, очищать  
[ Lat. putus,pūrus- чистый Eng. fire-огонь; pure-чистый ] 

  очищать, чистить 

     10У поклоняться; почитать, уважать 

  оказать честь, почтение 

  1А гнить; вонять 

 I. 3П     проходить, протекать; переправить II. 9П    наполнять; насыщать III. 
5П     быть занятым (только с ) [ Lat. plēre-наполнить po-pul-us- народ porta-ворота Eng. 

fare- плата (за переправу) ferry-паром Lith. pilnas-полный Czech plný-полный Ital. pieno-полный Russ. 

полный-full ] 

  3П переправить 

  5П наполнять; исполнить (желание);  занятый 

  9П наролняться, становиться полным;  насыщается 

  9П наполняться 

  5П занять делом 

    7У смешать; наполнить; соединить 

  расположиться рядом, быть близко 

 сражаться; драться; нападать 

 см.  
    1А разбухать; переливаться через край; тучнеть 

  стать полным, богатым чем-л. 

    6П спрашивать [ Lat. pre-ces-молитвы proc-us-проситель Eng. pray-просить Ger. frag-en-

просить forsch-en-исследовать Lith. prašyti-просить Czech prosit-просить Russ. прос-ить-to ask ] 

  спросить 

  разузнавать 

  6А советоваться с; беседовать с 

    1А расширяться; стать известным 

  распространять, расширять 

    вед. 2П наполнять 

    9У любить; быть довольным; наслаждать- ся чем-л. [ Goth. friyon-любовь Frida-

reiks- повелитель милости Sax. freōnd-любящий друг freodo-милость покой, мир Ger. Freund-друг Frieden-мир 

Friedrich-Фридрих Eng. friend-друг Frederick- Фредерик (= повелитель милости ) Russ. приятный-pleasant] 

    1А плыть; купаться; реять; спешно уходить[ Lat pluere - дождь Sax. fleōtan-плыть fleōt-

плот, судно, флот flota-корабль Ger. fliessen-течь, плыть Floss- плот Eng. fleet-убегать плыть флот float- 

плыть на поверхности Lith. plūdineti-плыть на поверхности plaukti-плыть Czech plavat-плыть Russ. плавать-to 

swim ] 

  купаться 

  вынырнуть, всплыть 

  наводнить; затопить 

  расплыться; потеряться; обесчеститься 


    1П двигать; трогать 

    I. 1П лопнуть; раскрыться II. 1П зреть, созревать; рождать; давать результат [ Ger. spalten-

лопнуть Eng. split- раскрыться Czech plod- плод Russ. плод-fruit ] 

    1П расцветать; дуть; раскрывать 


  см.   
    9У связывать; закреплять; схватить [ Lat. of-fend-ix-узел foed-us-союз Ger. binden-

связывать Eng. bind-связывать ] 

  связать; закрепить; записать 

  связать цепочкой 

  связать вместе;  связанный; связный ( о речи ) 

    1А мучить; притеснять [ Lat. of-fend-ere-оскорбить ] 



    1У, 4А будить; придти в себя; понимать; знать [Goth. ana-biud-an- дать указание, 

приказать Sax. beōdan-объявить, предложить, приказать biddan-молиться Ger. biet-en-предложить bitten-

молиться Eng. bid-предложить bode-предсказывать Czech budit-будить Lith. budinti-будить Russ. будить-to 

wake ] 

  смотреть за; понимать, знать 

  проснуться 

  разбудить; проснуться 

    I. 6П рвать, вырвать II. 1П стать большим, расти, 

увеличиваться, усиливаться 

    2У говорить, сказать 

  утешать 

  объявить 

  ответить; огрызаться 


     10У есть, кушать, поглощать 

    1У делить, разделить; участвовать; взять в свои руки; быть привязанным к, любить 
[ Lat. fāgus-буковое дерево Sax bēce-бук bōc, bōc-staef-руна, нацарапанная на плодовом дереве Old High 

Ger. bouh-stab- руна на дереве Ger. Buchstabe- буква Eng. beech-бук Lith. bukas-бук Czech buk-бук ] 

  распределить, раздать; выделить, дать долю в (с П.п.) 

  разделить 

  разделить 

  разделить с кем-л.. подарить кому-л. (В.п.) что-л. (Т.п.) 

 I.    10У говорить; освещать (вопрос) II. 7П     ломать, разбивать; 

разочаровывать [ Lat. frangere-разбить Ger. brechen-сломать Eng. break-сломать ] 

   1П говорить кому-л. (В.п. + ); звать, называть 

    1А быть торжественно восхваляемым; сверкать 

    3П жевать, кусать; поглощать; пожирать 

    2П светить; появиться [ Lat. fā-ri-выявить, обнаружить Eng. ban-публичное заявление ] 

  освещать 

  выявиться 

  освещать 

  светить 

  далеко освещать 

    1П сердиться, гневаться 

    1А говорить, разговаривать; сказать 

  обратиться 

  отвечать; огрызаться 

    1А сверкать, сиять; быть осененным; быть явным 

  озарять; освещать; осенять; казаться хорошим, притворяться 

    1А просить 

    7У ломать; разбивать; отделять [ Lat. fidi-расколол Ger. beissen-кусать Eng. bite-

кусать Lith. bite-пчела ] 

  расколоть 

  расколоть; разбить на куски 

    2П лечить 

  Вед.  ; позднее:   7П бояться [ Old High Ger. bibēt-дрожит Sax. beofad-дрожит Ger. bebt-

дрожит Lith. bijoti-бояться Czech bát se-бояться Russ. бояться-to be afraid] 

 I. 6П    гнуть, сгибать II. 1П, 7У    наслаждаться; 
есть, кушать [ Lat. fug-ere-бежать fruges-фрукт Sax. būg-an-повернуть, свернуть бежать boga-лук brūcan-

наслаждаться Old Eng. būhsum-гнущийся Ger. biegsam-гнущийся Eng. bow-лук buxom-живой, энергичный 

Lith. begti-бежать Czech běżet-бежать ] 

  7У пожинать плоды 

  7У наслаждаться; есть; пожинать плоды 

    6П делать короткие и быстрые движения; дергаться; пинать 

    1П быть; стать; 1А достигать, доходить; добывать [ Lat. fu-it-был Sax. beōm-я есмь Ger. 

bin-я есмь bist-ты еси Eng. be-быть Lith. būti-быть Сzech být-быть Tat. bul-будь Russ. быть-to be ] 

  достичь; ощущать, воспринимать 



  быть против; угнетать; преодолеть 

  добиться; вступить в; родиться для чего-л.  

  возникнуть, появиться 

  окружить; превзойти; относиться с презрением 

  возникнуть; иметь силу; превзойти 

  расширить; развить 

  возникнуть; родиться; существовать 

    1П быть занятым;  10П украшать 

 I. 1У    чувствовать II. 3У  Вед.  , позднее:   нести; 
держать; кормить; поддерживать; носить [ Lat. fero-нести fūr-носитель вор Sax. bearn- ребенок (= рожденный 

) Old Eng. bairn-ребенок (= рожденный ) Ger. gebären-родить Eng. bear-носить Lith. varyti-вести двигать ] 

    6А поджаривать [ Lat. frig-ere-жарить Eng. fry-

жарить ] 

    1А, 4П падать 

  отпасть 

    1,4П бродить, гулять; скитаться; кружиться [ Lat. frem-ere-реветь Sax. brim-прибой Old Eng. 

brim-пламя, огонь Ger. brummen-гудеть, жужжать Eng. brim-место прибоя, край brimstone-огненный камень ] 

  бродить вокруг 

  быть сильно взволнованным;  взволнованный; растерянный 

    1А блестеть, сиять 

  светить, сиять 

    9П защищать  


   1А обильно предоставить, щедро наградить 

    1А обманывать; хватать 

    1П погружать; погружаться; нырять [ Lat. merg-ere-погружать merg-us-ныряльщик Sax. 

mearg-костный мозг Ger. Mark-костный мозг Eng. marrow-костный мозг Czech mozek-мозг Russ. мозг-brain ] 

  вынырнуть; появиться 

  погрузиться, нырнуть 

    1П взбалтывать; пахтать; волновать 

  волновать; взбалтывать 

    I. 4П пьянеть; радоваться; кипеть (о воде) II. 10А нравиться, получать 
удовольствие; угождать, радовать III. 1П медлить, тянуть [ Lat. mad-ēre-опьянеть mattus-пьяный Lith. medus-

мѐд Czech med-мѐд Russ. мед-honey ] 

  быть вне себя. быть без ума;  безумный, сумасшедший 

  наслаждаться 

    1, 4, 8А думать; считать, полагать [Lat. me-min-i-помнить Sax. man-я 

помню Ger. meinen- думать, считать: Eng. mean-иметь в виду Lith. manyti-думать, полагать Czech mínění-

мнение ] 

  соглашаться; одобрять; разрешать 

  задумать, желать; вынашивать козни против;  желанный,    приятный 

  смотреть сверху вниз, презирать 

 1А произносить мантру 
  сопровождать мантрой 

  посылать чары, околдовывать мантрой 

  обратиться к; попрощаться с 

  приглашать 

  выгонять с помощью мантры 

  приглашать вместе 

    I. 1,9П смешивать; взбалтывать II. 1П убивать; мучить; тереть 

 I. 1П     радовать II. 3П    медлить, тянуть 

    1, 10У быть великим(вед.); радо- ваться;  А. радовать; почитать, 

уважать [ Lat.mag-nus-великий Goth. mag-я могу Sax. maeg-я могу Ger. mögen-хотеть, желать Eng. may- мочь 

Lith. mageti-хотеться magas- маг Czech mohu-я могу Russ. могу-I can ] 

    6А быть радостным, счастливым 

 I. 3П    реветь, мычать II. 2П, 3А, 4А мерить, измерять; 
сравнивать с, соизмерять с; дотягиваться до; устраивать, формировать [ Lat. ni-mi-us-не для измерения, 



лишний manus- формирующий, рука Ital. mano-рука mi-sura-мера Eng. mea-sure-измерять Ger. messen-

измерять Lith. matuoti-измерять Finn mitata-мерить Czech měřit-мерить Russ. мерить-to measure ] 

  3А воспринимать, пересоздавать в воображении 

  3А сравнивать, соизмерять с 

  3А выкраивать, делать из (Ис.п.); строить 

  обмерить; ограничить 

  измерять 

  подражать, имитировать 

  отмерить, вымерить; пересечь (небо) 

  разбить (сад), отмерить 

    6П чествовать, почитать 

 I.5У   сооружать, составлять; укреплять II. 9П    
уменьшать [ Lat. mi-nu-o-уменьшать minor-меньше Sax. min-маленький Ger. minder-меньше Eng. minnow-

малѐк Lith. maźas-маленький Czech malý-маленький ] 

 см. 
    1У дружить, сходиться вместе ; спорить [ Eng. meet-встретиться, сойтись вместе 

] 

    6У встречаться; собираться[ Lat. mille-собрание. толпа, тысяча; mīl-ites-

продвижение в группах, в войске Eng. mile-миля ( тысяча шагов ) Ital. militare-военный Russ. милиция ] 

 1П (в словообразовании) мешать, смешивать [ Lat. misceo-мешать Sax. miscian-мешать Old High Ger. misken-

мешать Ger. mischen-мешать Eng. mix-мешать Lith. maišyti-мешать Czech michat-мешать ] 

    6П окрыть глаза, держать глаза открытыми 

  закрыть глаза; уснуть; подмигивать 

    1П поливать, орошать; мочиться [ Lat. ming-ere-орошать Sax. mīgan-орошать mist-туман Eng. 

mist-туман Lith.migla-туман Czech mlha-туман ] 

 I. 4А    умирать, погибать II. 1П    идти; понимать III. 9У  
   уменьшать; вредить; срывать (планы) 

    1П закрывать (глаза); встречать; объединять с 

    1П двигать; отодвигать [ Ital. muovere-двигать Eng. move-двигать(ся) Lith. mūveti-носить 

что-л. ] 

 I.1Асм. II. 6У    отпустить; освободить; выделять 

    1А веселиться, радоваться 

    1,9П красть, похитить[ Lat. mūs-мышь musculus-мышца Sax. mūs-мышь Ger. Maus-

мышь Eng. mouse-мышь Czech myš-мышь ] 

    4П быть дураком; заблуждаться; растеряться [ Lat. mūger- фальшивый игрок Eng. mugger-

мошенник ] 

   1П окостенеть; оцепенеть; падать в обморок 
 I. 6А    умирать II. 9П    разламывать, разбивать [Lat. mori-умереть mors,morti-смерть 

mola-мельница Goth. maurdr-убийство Sax. mordor-убийство molde-взрыхленная земля Ital. morire-умереть 

morte-смерть mulino-мельница Ger. mahlen-молоть Mühle-мельница Eng. murder-убийство mold-

взрыхленная земля mill-мельница Finn mylly-мельница Lith. mirti-умереть mirtis-смерть malūnas-мельница 

Czech u-mřit-умереть smrt-смерть mlít-молоть mlýn-мельница ] 

  поразить своей смертью;   пораженный смертью учителя 

    1,2П тереть; вытирать[ Lat. mulgēre-доить Sax. meolc-молоко Ger. Milch-

молоко Eng. milk-молоко Lith. melźti-доить Czech mléko-молоко ] 

  вытереть; очистить (от греха) 

  вытереть, начистить, полировать  

   (Вед. )  6,9П быть снисходительным; извинять 

    9П давить, раздавливать 

  уничтожить 

     1У быть влажным; бить, убивать 

    6П касаться, прикасаться; обдумывать, созерцать 

    4У забыть; быть снисходительным, не обращать внимания [ Lith. miršti-

забыть ] 

    1П помнить [ Lith. minti-помнить mintis-мысль Czech vz-po-men-out-вспомнить ] 

    1П быть сосредоточенным на; присутствовать 

    1П тереть; чистить 

    1А тереть 



    1П подниматься, восходить; идти 

    4П вянуть; блекнуть; слабеть 

   1П идти 

  уйти, отойти  отошедший; скрытый 

     1П, 10У коверкать, искажать, говорить с акцентом 


 см.   
    1У приносить жертву; чествовать 

  просить путем жертвоприношения 

    1П соединять; 1А соединиться; строиться; пытаться, стараться 

  добиться 

  стараться, прилагать усилия 

    1П держать; поддерживать; удерживать; укрощать 

  протянуть; удлинить  протянутый, длинный 

  поднять (руки, оружие); предпринять  

  держаться за, схватиться за; А. взять в жены, жениться 

  удерживать, сдерживать 

  протягивать, предлагать; выдавать замуж 

  предлагать в ответ; передать (пищу) 

  простирать, распространять 

  сдерживать, контролировать  cдержанный 

  поднять; предпринять 

    4П предпринимать; бороться за 

 1А (форма от  ) шевелиться, быстро двигаться; преследовать 

    2П идти [ Lat. jānus- проход, арка Greek yāra-время, время года Ger. Jahr-год Eng. year-год 

Lith. joti-ехать верхом ] 

  идти вслед, следовать за 

  придти 

  выступить, тронуться 

  дойти, добраться 

  выступить, тронуться 

  собраться   

    1У просить; свататься 

 I. 2, 6, 9У связы- вать, соединять; привлекать II. 1,3П  
  отделять, удалять 

  2П соединить, связать  связанный с; имеющий отношение 

  3П устранить  

    7У соединять; запрягать[ Lat. yungo-ярмо, упряжка запрягать 

соединять Ital. giogo-иго Ger. Joch-ярмо иго Eng. yoke-ярмо иго Lith. jungas- иго jungti-соединить Czech jho-

иго Finn yh-tää-соединиться ] 

    4А воевать, сражаться 

    4,10П препятствовать 


    1П обратить в бегство; торопить ; 1А бежать; спешить 

    1П защищать, охранять; отбить; вредить (в слове  с ракшас) [ Lat. arc-eo-отбить arx-

укрепление, цитадель ] 

     10У созидать, творить; сочинять; украшать 

  1, 4У быть окрашенным; быть удовлетворен ным,  наслаждаться; любить 

  быть окрашенным под что-л.; чувствовать любовь к кому-л. 

 терять цвет, обесцвечиваться; быть холодным, равнодушным к кому-л.       (П.п.) 

    1П кричать; ликовать; выть 

    вед. , соотв.  1П радоваться 

    1П чесать; скрести; царапать; грызть 

    4П подчинять; вредить; мучить 

    1П наслаждаться 

     1А начинать; схватить 

  начать; касаться, держаться за; предпринять;   предпринять 



 усилие;  начиная с;   начиная с сегодняшнего дня 

  схватить сзади; держаться за 

  схватиться друг за друга; схватить что-л. вместе 

  держаться друг за друга 

  предпринять, начать вместе   

  1П остановить; 1А остановиться; радостно пребы- вать; наслаждаться; отдыхать; 

радоваться 

  остановиться; находить удовольствие; доставлять удовольствие 

  П-остановить 

  остановиться, утихнуть 

  остановиться; сделать перерыв 

    1П рычать; шуметь; петь 

   1П разделять, отделять; разлучать; покинуть, бросить 

 оставить, отделить от  
 I. 2У    давать, дарить, жаловать;II. 4П   лаять 

    1У блестеть, сверкать, сиять; управлять, владеть, властвовать, быть первым, 
царствовать 

  стать хозяином, овладеть (Р.п.); светить; К-украшать 

    4А,5П процветать, быть успешным; делать успешным, осчастливить 

 промазать; быть виноватым; оскорбить; согрешить;  виноватый        

  почитать; К- осчастливить, удовлетворить  

    1А кричать, звучать 

    4А,9У отпустить, избавить, осво- бодить; течь, бежать, раствориться [ 

Lat.rī-vus-ручей, течение Ger. rinnen-бежать Eng. run-бежать river-река ] 

  I.7У    покинуть; опорожнить II. 1П, 10П  
  разделить; покинуть [ Lat. linquit-покидает ( звуки “р” и “л” взаимозаменяемы ) licet-

разрешено Sax. leōn, līhan-одолжить, оставит на время laen-подарок laenan-одолжить Ger. leihen-одолжить 

Old Eng. lēn-en-одолжить lēnde-одолжил Eng. lend-одолжить ] 

  превзойти; преобладать 

    1П мазать; обмануть 

    6П хвалиться; говорить; ворчать 

    6П тянуть; откусить; ломать; ранить 

    1,4П причинять (вред, боль) 
 I. 1А    идти, передвигаться; беспокоиться; испытывать что-л.; ломаться II. 2П  

  кричать, орать, вопить; жужжать [ Lat. raucus-хриплый Sax. ry n-ревущий Lith. 

rekti-оратьCzech řv-át-орать реветь ] 

 1А нравиться; сиять, блестеть; хорошо выглядеть 

 I. 6П    разбивать, причинять боль II. 10У     ранить; убивать 

    2П кричать; жаловаться; рыдать [ Lat. rud-ere-реветь Sax. reōt-an-рыдать Lith.raud-

oti-рыдать Russ. рыдать ] 

 I. 4А    желать; подчинять II. 7У    сопротивляться; 
препятствовать; осаждать; закрыть, запереть 

  7У держаться за, придерживаться чего-л.; быть верным чему-л.,  

  практиковать, заниматься чем-л.; почитать 

  удерживать от; осаждать; достигать; А.дезидер. стремиться получить 

  сдерживать; остановить; запереть 

  препятствовать; мешать  

     4П ломать; причинять боль 

    1,4П сердиться, гневаться 

    1П подниматься, взбираться; появиться; расти, развиваться 

  подниматься; достичь чего-л. ( В.п.); К- поднять 

  подняться, забраться на; образно-попасть в 

  спуститься 

    10П играть роль 

    1П украшать; мазать 

    1П трясти; 1А трястись 

    1А говорить нечленораздельно; бредить 



 
    1А заметить, отметить; ощущать. воспринимать; наблюдать; 10П метить; определять; 

характеризовать; обозначать; воспринимать 

  обозначить, отметить; заметить; узнавать 

 I. 1П    держаться за кого-л.; оставаться верным; II. 10У     
пробовать; испытывать; получать, добывать 

  1А переходить, переправляться  1П подпрыгивать; подниматься, 

взбираться на; поститься 

 I. 1П    жарить; бранить II. 6А    стыдиться; смущаться III. 10У  
  казаться; показаться, появиться 

 6А    см.   II.6A 

  стыдиться 

    1П болтать; говорить; щебетать [ Russ. лопотать-to speak incoherently ] 

  беседовать 

  болтать; жаловаться 

  невнятно говорить, ныть, жаловаться 

  беседовать; К-обратиться к 

   1А получить; схватить 

  схватить; взять; дурачить, одурачить 

  дурачить 

    1А свисать; погружаться; держаться за [ Lat. lābi- упасть limbus-край, граница Sax. laeppa-

болтающаяся часть Eng. lap-подол limp-свисающий lop-ears- вислые уши Lith. lapas-лист lopas-заплатка lupti-

сдирать ] 

  свисать; погружаться; держаться за 

  висеть на чем-л. (П.п.); медлить 

    1П играть, забавляться 

    1П хотеть, желать 

    1П сверкать; взглянуть; играть; радоваться; двигаться туда и сюда 

  взглянуть; играть; быть в восторге 

  взглянуть; играть; быть радостным 

    6П писать; царапать 

     6У мазать; пачкать; красить; осквернять 

[ Lat.lippus-с затуманенными глазами Sax. be-līf-an-остаться libb-an-житьlīf-жизнь laef-an-оставить Goth. bi-leib-an-

остаться Ger. b-leib-en-остаться leb-en-жить Leben-жизнь Eng. life-жизнь leave-оставить Lith. lip-ti-липнуть 

lipus-липкий Russ. липнуть- to stick Czech lepit se-липнуть ] 

  обмазать, покрасить 

  испачкать, обмазать  

 I.4А    быть маленьким; быть приниженным; разорвать II. 6П    идти, 
двигаться 

    2У лизать; пробовать [ Ger. licken-лизать Eng. lick-лизать Lith. 

laiźyti-лизать Czech lízat-лизать Russ. лизать-to lick ] 

    I. 9П,4А держаться за; прикасаться; ласкаться; липнуть к; 
уменьшаться, сжиматься; пропадать; А. оставаться; находиться; опускаться; садиться II. 1П   др. 

формы такие же  таять, плавиться; распускаться, растворяться 

  держаться за, липнуть к; опуститься (о птица ); проскользнуть   в; исчезнуть; спрятаться 

  раствориться  

    1П ощипывать; чистить, снимать кожуру и т.п. 
 I. 1У    нанести удар, поразить; грабить II. 6П    вертеть, 

махать; качаться; болтаться 

     1П шевелить; беспокоить; сбивать масло 

 I. 6У    ломать, повредить; разрушить; забирать II. 4П  
  беспокоить; расстраивать, нарушать; сбивать. путать; смущать [ Lat. rump-ere-ломать 

Sax. reōf-an-ломать reāf- доспехи reāfian- грабить Old High Ger. roubōn-грабить roub- доспехи French robe-

одежда Ger. Raub-грабѐж Eng. rob-грабить robe-одеяние reave-грабить, отнять Lith. lup-ti-бить Czech loupat-

ломить Russ. луп-ить-to beat ] 



    6,4П жаждать; соблазнять на; страстно желать [ Lat. lub-et, lib-et-

желателен, приятный libens-охотный, радостный libīdo-желание Sax. leōf-дорогой Ger. lieben-любить Liebe-

любовь Eng. love-любить, любовь Finn. lempi-любовь Russ. любить-to love любовь-love ] 

    1П двигаться туда и сюда; метаться; шевелиться; колыхаться 

    9У резать, отрезать; делить. разделять; отрывать, обрывать 

     1А видеть [ Lat. lūmen-свет Eng. look-смотреть ] 

    1А,10П смотреть 


    2А катиться 

    2П говорить;  ответил;  сказав (так, это);  cказал он;  
называется; говорится,что...;  обратившись так; К- читать; попросить благословения у кого-л. [ Lat. voc-

āre-звать vox-голос Ital. voce-голосGer. er-wäh-nen - упомянуть Eng. voice-голос ] 

  произносить жертвенные молитвы для кого-л. (Р.п.); А. повторять  за; учить, изучать;  ученый, 
образованный 

  произнести в связи с чем-л.; описать (в стихах) 

  высказать; объяснить 

  заговорить; сказать; объявить; упомянуть; доносить, предать; 

  объявить кем-л.; назвать 

  сказать в ответ, ответить 

  сказать вместе  

    10П быть сильным, энергичным [ Lat. vig-ēre-быть сильным, бодрым vigil-бодрствующий Sax. wac-ol-

бодрствующий Ger. er-wach-en-проснуться Eng. wake-не спать ] 

    1,10П семенить; идти шатаясь; К- обманывать; избегать [ Lat. vacillare-семенить, идти 

шатаясь Sax. wōh-кривой, неправильный Eng. woo-склонять к себе, ухаживать за ] 

  подойти мелкими шагами 

   1,10П (только с ) понимать; К- разъяснить, раскрыть 

[ Lat. vāt-es-мудрец Icelandic Ōd-inn-бог Один Old High Ger. Wuot-an- высшее германское божество, Один Sax. 

Wōdnes-daeg-день Одина, четверг Eng. Wednes-day-четверг ]  

    1П говорить 

  заговорить с, приветствовать; К- (то же самое) 

  обратиться к ;   дать указания; управлять (домом) 
  заговорить, сказать; объявить кем-л. 

  приветствовать; К,А- приветствовать в ответ 

  А. противоречить 

  А. обдумать, размышлять; беседовать с кем-л. 

   1У бить, разбивать; уничтожать; умерщвлять 

    1П,8У любить; нравиться; получить; выиграть; готовить; помогать [ Lat. ven-

ia-милость Ven-us-Милая, Венера Sax. winn-an-прилагать усилия, стараться wēn-надежда, ожидание, 

предположение Eng. win-выиграть ] 

    1А поклоняться; почитать 

  почтительно приветствовать 

     1У стричь, брить; сеять 

  отбросить; уничтожить 

  усыпать 

  бросать на, осыпать 

  сбросить 

  выбросить; выделить часть возлияния божеству; предлагать 

    10П красить; описывать 

    1А поворачиваться; двигаться 

   1У прыгать; танцевать [ Ger. Walz-вальс ] 

    1А есть, кушать; наслаждаться [ Lith. valgyti-кушать, есть ]  

     2П хотеть, страстно желать; любить; домогаться 

 I. 6У    сиять, сверкать; светить II. 2А   надевать; носить 
одежду III. 1У     жить IV. 10У    резать V. 4П   
быть прямым; прикрепить [ Lat. vest-is-одежда ver/ ves-er-весна Ves-uvius-горящая гора, Везувий ver-na-

живущий в доме/стране=раб/ туземец vos-mis/vōmis-лемех, плуг Ital. vestire-одеваться Goth. ga-vas-jan-



одевать Sax. wer-ian-носить wes-an-быть Ger. Wesen-существо war-был Eng. wear-носить vest-жилет 

was/were-был, были Lith. vasara-лето ] 

  6У вспыхнуть 

  1У поселиться 

  4П отрезать; 1У выселить 

  1У оставаться с, ждать; сдерживаться, поститься 

  1У обитать 

  1У проживать, обитать 

     6П стремиться к богатству 

    1У нести; увозить; уводить; течь; жениться [ Lat. veh-ere-нести veh-iculum-повозка 

vehia/vea/via-то, что нужно пройти, дорога, путь Sax. weg-an-нести waegn-повозкаweg-путь, дорога Ger. 

Wagen-повозка Weg-путь дорога Dutch wagen-нести Eng. waggon-повозка weigh-поднять way-путь, дорога 

vehicle-транспорт Lith. vagis-вор ] 

  1У принести 

  воспитать; вывести невесту из дома=жениться 

  жениться 

  нести вперед 

  1У жениться 

  1У нести вместе 

 I. 2П  инф.  дуть, веять II. 4У  
инф.пасс.   ткать; плести; связывать[ Lat. vi-ēre-плести 

vī-men-плетеная работа vī-num-вино ventus-ветер Goth. va-ian-дуть Sax. wā-wan-дуть we-der-ветер Ital. vento-

ветер Finn vetää-дует risti-veto-сквозняк Ger.weh-en-дуть Wind-ветер Weide-ива Wein-вино Eng. wea-ther-

ветер, погода wind-ветер withe-сгибающаяся ветка willow-ива wine-вино Lith. ve-tyti-веять ve-jas-ветер vy-nas-

вино ve-tra-буря Czech vítr-ветер vát-веять větev-ветка Russ. ветер-wind веять-to breeze ветка-branch ] 

  2П принести ветром 

  2П потухнуть, закончиться; остыть; К-потушить; остудить 

  2П унести ветром 

  подуть 

  разнести ветром 

    1П хотеть, желать [ Sax. wūsc-желание wy sc-an-желать Ger. Wunsch-желание Eng. 

wish-желать ] 

    4А реветь; выть; кричать, петь (о птицах); звучать [Lat. vacca-корова ] 

    7У разделять 

  разделить;  изолированный, одинокий 
    6А,3У броситься, метнуться [ Sax. wīc-an-уступить Ger. 

weich-мягкий Eng. weak-слабый, мягкий ] 

  вздрогнуть; испугаться;  испуганный 
  I. 2П    инф.  знать: понимать; воспринимать; считать кого-то за 

кого-л. II. 6У    найти; получить; достичь III. 7А  
  обсуждать; принять кого-л. за кого-л. [ Lat. vid-ēre-видеть Sax. ic wāt, wē witon-я 

знаю, мы знаем wīt-an-видеть wīt-ga-мудрец прорицатель колдун wicca-колдун wicce-колдунья, ведьма 

Icelandic vit-ki-колдун Eng. witch-ведьма Ital.vedere-видеть Сzech vidět-видеть vědět-знать vědma-ведьма 

Russ. видеть-to see ведать-to know ( archaic form ) ведун-wizard ведьма-witch ] 

  2П основательно знать; 6У-найти 

  2П делать известным; сообщить; 

    I. 6П поклоняться II. 6А быть пустым, не хватать III. см.  
    1А дрожать, трястись [ Lat. vib-rāre-трястись vib-rus-трясущийся Sax. waefre-качающийся Eng. 

waver-качаться Lith. virp-eti-дрожать ]  

    6У входить, вступать; поселиться [ Lat.vīc-us-деревня, поселениеvilla-небольшое 

поселение, ферма Sax. wīc-деревня Goth. veihs-деревня Eng. village-деревня Czech ves, vesnice-деревня Old 

Russ. весь-village ] 

  сесть за ; быть склонным к 

  войти 

  сесть 

  6А войти; идти к себе; присесть отдохнуть 

  войти; проникнуть 

  войти вместе; К- положить на, расположить на 



  войти;   пойти домой;   идти спать, лечь  
  спать  

 I. 1П    брызгать, кропить II. 3У     делать; действовать; течь 

    1А кружиться; накручивать себя; К- заворачивать, закручивать, обертывать, одевать 

    2П выходить; стремиться к; содействовать; нарваться на [ Lat. vēnāri-охотиться Sax. wād-охота 

Old High Ger. weida-охота, поиск пищи, пастбище Ger. Waidmann-охотник Weide-пастбище ] 

  искать; охотиться за 

    1У брызгать, обрызгивать 

    1А быть героем 

    I. 5,9У покрывать, прикрывать; закрывать; окружать; удерживать II. 5,9 
У выбирать, отбирать; предпочитать [ Lat. ver-ēri-быть начеку, бояться vellus-прикрытие vallum-ограждение, 

стена Sax. wer-плотина Ger. wehren-защищать Wehre-оборона, защита Wehr-плотина Eng. wall-стена wary-

начеку weir-плотина Lith. varyti-гнать ] 

  покрыть 

  открыть 

  покрыть 

  открыть; выбрать, желать 

  отразить, отогнать; предотвратить; К- остановить 

  в  довольный, удовлетворенный, беззаботный 

  окружить 

  покрыть 

  покрыть; привести в порядок 

  полностью покрыть 

  открыть, раскрыть; осветить 

    1,7П поворачивать; рвать, срывать; отбрасывать; К- покинуть; избегать; 

исключить;  за исключением [ Lat. verg-ere-повернуть Eng. wrick-выкручивать wrong-кривой 

неправильный Lith. varźyti-стеснять, ограничить varźtas-болт, винт Czech rvat-рвать Russ. рвать-to tear ] 

    1У вертеться; существовать; случаться [ Lat. vert-ere-вертеть Sax. weordan-становиться 

wrīdan-крутить Ger. werden-становиться Wirtel-веретено Eng. writhe-извиваться wreath-венок wrist-кисть Lith. 

vartyti-поворачивать Czech vřeteno-веретено Russ. вертеть- to turn веретено-a spindle ] 

  катиться за; следовать; продолжаться 

  повернуться к 

  А. повернуть к себе; П. повернуть, откатить назад 

  широко открыть; разлететься на части; К- разорвать 

    1У расти; усиливаться; вдохновлять;быть вдохновленным 

    1У идти (о дожде); излить (семя) 
 6П желать самца, мужчину 
 6А показывать мужскую силу/храбрость; сильно желать; желать женщину 
    6П рвать, срывать 

    3П охватывать 

    1А качаться; волноваться; беспокоиться 

    4П пронзать; поразить; ранить 

    4У окутать; спрятаться 

  повесить на себя (особенно: священный шнур через левое плечо и под пра  вой подмышкой ) 

  повесить на себя (напр. гирлянду, шнур) 

  П. укутать; А. укутаться 

  1У расходовать, растрачивать 

    1П шествовать; продвигаться; странствовать 

  придвинуться; подойти; подъехать 

  маршировать вокруг; бродить вокруг 

  отправиться; выйти на путь отшельника 

  идти/отправиться назад 

    6П срубить; разрезать на куски 

  разрезать на куски 

   1А,4П смущаться, стыдиться; бросать, метать 



 
    1П восхвалять; рассказывать; сообщить[ Lat. cas-men=carmen-песня магическая формула 

Camēna-богиня песен cens-ēre-объявить, вынести суждение ] 

  желать; надеяться на, довериться кому-л.; желать блага, благословить 

  высказать; восхвалять      

    5П мочь, быть в состоянии; быть сильным; безличн. пассив: возможно, может;(с 

инф. через Т.п.) мочь-    через меня они могут постигнуть этику; дезидер. заниматься, 
изучать 

  привлекать 

    1А сомневаться; подозревать; опасаться 

  колебаться 

    1А говорить 

    I. 1П обманывать; бить; убивать; страдать II. 10А восхвалять, 

льстить; обнадеживать III. 10П дурно говорить о IV. 10П завершать, выполнять; украшать 

    разрезать на куски; вывалить 
    ведич. 1У отличиться; взять верх 
    1,4У проклинать; обвинять 

     10У говорить; вызывать 

 I. 4П    утомиться от работы II. 4П успокоиться III. 9А    вредить IV. 10П   
  (только с ) наблюдать; воспринимать; слышать 

  быть спокойным; остановиться 

  успокоиться, остановиться; иссякнуть 

    10У накапливать, собирать 

    1П разрубить; разрушить 

    3У,6П точить, затачивать 
    1У точить, заострять 
    1А хвалить; говорить; светить 

  Вед. ; класс.санскр.:   2П учить, наставлять; исправлять; указывать, 
управлять 

  А. молиться за, просить за 

  инструктировать, давать указания; управлять 

 5У см.  
    1А учиться; изучать 

    1П обонять, нюхать; чуять 

    2А звучать; жужжать 

    1П пренебрегать, не обращать внимания 

  I. 1П    бить, убивать II. 7,6П   оставлять; отличаться от 
  оставить 

  отделить, разлучить, отличать  выдающийся, отличный 
    2А лежать; спать; отдыхать 

  лечь в, лечь на; обитать в 

  лечь вслед 

  лечь в 

  прилечь к 

  быть нерешительным, сомневаться 

    1А брызгать; передвигаться 

     10У учить; почитать; посещать 

    1П идти; подходить 

    1П идти; передвигаться 

 I. 1П    пылать, гореть; жалеть; грустить; горевать II. 4У 
  промокнуть; страдать 

  отогнать ярким пламенем 

  сжигать, обжечь 

  привлечь пламенем, огнем 

    1П купать; давить 

 I. 1П    сопротивляться; быть задержанным; хромать; II. 10У      
бездельничать, лениться 



     очищаться; сохнуть, высыхать 
    (1П) 1,4У очищать; А. очищаться 

  4П полностью очиститься  совершенно чистый 

   1А украшать(ся); блистать; сиять, сверкать; легко скользить, 
продвигаться вперед 

    4П сушить; огорчать 

 см.  
    4А бить, ударять 

     10У мерить 

    1П быть больным; страдать 

    I. 9П рвать на куски; разбить II. см.  
    1П быть смелым, дерзким, упрямым; высмеивать; 1А выпускать газы; смачивать, 

увлажнять 

   -интенсив  1П сверкать, блестеть 

    1П капать 

    1П моргать 

    4П делать застывшим, заморозить 
      10П давать; даровать 

 I. см.  II. 1П ранить; вредить; пронзать III. 9У     освободиться 
    9П расслаблять; восхищать 

    4П прилагать усилия; устать 

   ашрам, место отшельничества 

  измотаться. сильно устать  уставший от 
    (только с ) 1А довериться кому-л.  доверительно; без колебаний, без сомнений 
    9А варить, стряпать 

    1П прислонить к; 1А прислониться к  
  прислониться к; опираться на;  зависящий от; м-подчиненный 

  опираться на; обнять себя руками 

  охватить 

  нагнуться 

    1П гореть; присоединиться 

    9У смешать; готовить, варить; одевать(ся) 
    5У слышать; прислушаться; слушать учителя (изучать);   так говорят; 

  я выслушал тебя; я слышал (твой рассказ); К- рассказывать [ Lat. clu-ere-называться cluens, cliens-тот, 

кто слушается подчиненный ] 

 ответить; согласиться; обещать (с Р.п.) 
  пассив быть широко известным  прославленный; знаменитый 

  слышать; обещать (с П.п. )  

    1П быть ослабленным, не стянутым 

    1А верить в кого-л.; доверительно говорить; хвастаться; хвалить 

 I. 1П    гореть II. 4П    обнимать; присоединиться 

    1А восхвалять в стихах, шлоках 

    1П копить 

    1А раскрыться, принять в объятия 

  раскрыться 

   I. 10У оставить незаконченным; уйти II. 10У отзываться о ком-л. 

    1П бежать 

     10У говорить 

    2П дышать; вздыхать; свистеть 

  отдышаться; успокоиться; К- успокаивать, утешать 

  дуть на 

  выдохнуть; вздохнуть 

    4П пухнуть, разбухать; увеличиваться в объеме 

    1А стать белым; побледнеть 


    1,4П плевать, выплевывать 




    3П,1А быть вместе; общаться с; быть привязанным к; следовать чему-л. [ 

Lat. sequ-or-следовать sec-undus-следующий, второй soc-ius-товарищ Sax. seōn-sehon-видеть (следовать 

глазами) Ger. sehen-видеть Eng. see-видеть ] 

    1П вешать, подвешивать; привязывать 

  быть привязанным к;  быть подверженным 

    1У сидеть; сесть; опускаться; попасть в беду; испытывать отчаяние [ Lat. sīd-

ere- усесться sed-ēre-сидеть sella-сидение Sax. setl-сидение Ger. sitzen-сидеть Eng. sit-сидеть Ital. sedere-

сидеть Lith. sedeti-сидеть sedyne-сидение Czech sedět-cидеть Russ. сидеть-to sit] 

  опуститься; попасть в беду; горевать 

  сидеть на; сидеть в засаде; добраться до;  близкий, соседний; К-  установить на; достичь 

  сесть; установить 

  быть благосклонным;  расположенный к; К-расположить к  себе; 

  падать, опуститься; упасть духом; опечалиться;  опечаленный 

  сидеть вместе 

   1П,8У достигать, получать; обладать; дарить, 
награждать 

    1П следовать за; быть привязанным к 
     6П почитать, оказывать почтение 

    1П соединяться 
    6П спешить, бежать 

    2П спать, дремать; быть праздным, ленивым 

 I. 1А    преодолеть, победить; переносить, терпеть; II. 4П    быть довольным, 
соизволить [ Goth. sigis-победа Sax. sigor,sige-победа Ger. Sieg-победа ] 

  выдержать, вынести, вытерпеть 

    4, 9У (почти всегда с или ) cвязывать [ Sax. sīma-связь sāda-струна 

sāl-веревка Ger. Saite-струна Seil-веревка Lith. sietas-привязь Czech sít'-сеть ] 

  остановиться на, предпринять  

  развязать; распрячь; идти домой; остановиться, поселиться 

  выбраться из 

  решить 

  в  продолжение 
   1У, 5П достичь; привести к цели ; осуществить намерение 

 5,9У I. см.   2. бросать, метать, швырять в словах  брошенный;  метательное оружие;  оружие 
    6У поливать, орошать; спустить семя в женщину; отливать, плавить [ 

Sax. seōn,sīhan-процеживать Ger. seihen-процеживать Eng. silt-осадок Tat. Turk. sek-mek- производить 

половой акт с женщиной] 

  лить на, обрызгивать 

  поливать на 

  влить 

  спустить семя в женщину  

 I. 1П    отпугнуть, отогнать II. 4У    достигнуть цели; 
достичь успеха; достичь совершенства; достичь необычных способностей; преуспевать 

  достичь успеха  известный, знаменитый  

    1А брызгать(ся) 
    4П шить; присоединить, пришить [ Lat. su-ere-шить sū-tor-башмачник Sax. siw-ian,seow-ian-

шить seām-кайма Ger. Saum-кайма Eng. sew-шить seam-кайма Lith. siūti-шить siuvejas-портной Czech šit-

шить Russ. шить-to sew ] 

 I. 5У    выжимать, выдавливать II.   1,2П 
побуждать, подстрекать; обладать силой, властью 

  1,2П побудить подняться; завести, привести в движение, начать 

  1,2П прогнать  

 I. 6П    волновать, возбуждать; понукатьII. 4А    
рождать, производить; давать результаты 

  4А родить 

     10П указывать, показывать 

    1А, 10П вести; закончить; положить конец, уничтожить 



  уничтожить 

    1П заботиться; уважать 

     3,1П耠течь; бежать; идти 

  бежать/идти следом 

  уйти, отойти; К-убрать 

  идти вниз, спуститься 

  прибежать; бежать 

  подойти, приблизиться 

  выйти; К-выгнать, отогнать 

  идти вперед 

  течь вместе; ходить, бродить; бродить из одной жизни в другую    

    I. 6У отпустить; освободить; создавать; производить; II. 1П 

трещать; грохотать; добывать, зарабатывать 

  пускать (стрелы); отпустить; пропустить мимо 

  метнуть, бросить; вылить; отбросить; отпустить 

  мучить, раздражать, разгневать 

  отбросить; выпустить 

  смешать, соединить 

  отпустить, выделить 

    1П ползти, скользить[ Lat. serp-ere-ползти reptilis-ползучий serpens-змея Ital. serpente-змея 

Russ. серпантин- a winding road in mountains ] 

  выползти; подняться 

  подползти 

  расползтись 

    1П идти, двигаться 
    1П бить, убивать, уничтожать 

    1А оставаться, пребывать у; стоять возле, прислуживать; посвятить себя, заниматься 
чем-л.; служить 

  оказать почтение 

  быть верным 

  заниматься чем-л., практиковать 

    1П прыгать, скакать; упасть, разлиться 

  5,9П укреплять; устанавливать; создавать 

    5,9П рвать, срывать; покрывать [ Lith. sku-tineti-скоблить, чистить ] 

    1А прыгать 

    5,9П мешать, препятствовать; останавливать 

     1А резать на куски; разрушать [ Lith. skaidyti-раздроблять ] 

    1П двигаться; отклоняться; спотыкаться 
    1П сопротивляться 

    1П издавать нечленораздельные звуки, мычать; храпеть [ Lith. steneti-стонать, 

охать Czech stenat-стонать Russ. стонать-to groan ] 

    5,9П,1А укрепить, подпереть; А. стать неподвижным, укрепиться 

  подпереть 

  остановить 

    1П быть взволнованным, расстроенным, смущенным 

    2П быть вороватым 

    5У шагать; маршировать; восходить [ Sax. stīgan-продвигаться, идти 

подниматься, опускаться staeger-ступенька stigel- ступеньки для преодоления забора stigrāp,stīrāp- 

альпинистская веревка stīgend-ячмень на глазу Ger. steigen-взбираться Stegreif- стремя Eng. stair-ступенька 

stirrup-стремя sty-ячмень на глазу ] 

  успешно нападать 

    1А медленно течь; просачиваться, капать 
    4П промокнуть; утихнуть; стать неподвижным 

    2У хвалить, восхвалять 

  хвалить, восхвалять 

    1У издавать звуки радости; напевать; жужжать; восхвалять; А. останавливаться; дожидаться 

  Вед.  ; класс. санскр.:   5,9У расстилать; раскинуть; отбросить 
( врага) [ Lat. ster-n-ere-расстилать strāmen-солома strātus-расстиланный strata-дорога, вымощенная 



камнями Sax. streaw, streowian-соломаstraet-дорога, вымощенная камнями Ital.strame-солома strada-улица 

Ger. Stroh-солома streuen-рассыпать Strasse-улица Eng.straw-солома strew-разостлать street-улица ] 

  покрыть 

  расстелить 

  посыпать 

  разостлать 

    1П идти, двигаться 

     10П воровать, похищать 

    1П покрывать; одевать 

    1П быть собранным вместе; распространяться 

    1П покрывать; спрятать 

    1У стоять; находиться;   пусть все останутся;  
 оставайся здесь;  лежит мертвый;  [ Lat. stāre-стоять Sax. stede-место stondan-стоять Old 

High Ger. stān-стоять Ger. stehen-стоять Statt-место Eng. stand-стоять stead-место Ital. stare-быть, находиться 

stazione-станция Lith. stoti-стать, становиться stoveti-стоять stotis-станция Czech stat - стоять 

stanoviště-cтоянка Russ. стоять-to stand ] 

  стоять на 

  стоять рядом, поддерживать, помогать; придерживаться чего-л. ; по святить себя чему-л.; выполнять; 

 вот так надо сделать;   после того, как это случилось (завершилось) 

  А. подходить один за другим;   подойди ко мне 

  растянуться на 

  вступить ногой на; сопротивляться 

  стоять в стороне; стоять; оставаться, пребывать 

  занять свое место; обратиться к 

  встать; выбраться из; К- поднять 

  стоять рядом; стать рядом; подойти 

  стоять в 

  охватывать; сдерживать 

  А. отправиться; К-отправить 

  стоять; быть установленным; устроиться 

  встать навстречу 

  А. тянуться 

  А. оставаться с 

  встать, вскочить 

    2,4П купаться; совершить омовение 

    4П нравиться; быть клейким, липким, масляным; любить 

    2П капать; выделять влагу 

    4П есть, питаться; исчезать, скрываться 

    1П одевать 

    1А трепетать, дрожать; волноваться: брыкаться, лягаться [ Lith. spand-yti-сжимать, 

давить ] 

    1А состязаться, соперничать 

    6П касаться, трогать 

     10У стремиться к; завидовать; ревновать 
    1А увеличиваться; толстеть; полнеть; распухать 

     10П ранить; причинить боль; вредить 

    6П,1У лопнуть; рассыпаться; рассеяться; разлиться; захрустить 

    6П покрывать 

   1П распускать, раскрывать 
    6П пнуть, лягнуть; дергаться; вспыхнуть [ Lat. sper-nere-отпихнуть, отказаться Eng. spurn-

отпихнуть ] 

    1П грохотать; трещать; дребезжать 

    6П дрожать, трепетать; колебаться 

    6П растягивать; раскрывать; натягивать 

    4А смеяться, улыбаться [ Lat. mīrus-чудесный mīrāri-чудо Middle High Ger. smieren, 

smielen-улыбаться Eng. smile-улыбаться Czech smich-смех u-smi-vat se-улыбаться Russ. сме-яться-to 

laugh ] 

  быть удивленным, быть изумленным 



     10П презирать 

     1П мерцать, сиять; моргать, мигать 
    1П помнить, вспомнить; передавать по памяти  
[ Lat. me-mor-ia-память Eng. memory-память] 

  забыть 

    1А течь, бежать 

  втекать 

  течь дальше; утекать 

     I. 1П звучать; издавать звук II. 10А отражать 

    1П покрывать 

    1А падать; идти; тонуть 

    4П идти, сохнуть 

     1П течь [ Lat. Rūmo- Река ( древнее название Тибра ) Ger. Strom-течение Eng. stream-

течение, поток Lith. srautas-поток sraujyme-стремнина srove-течение srū-ti-течь Russ. струя- stream ] 

    1А идти, передвигаться 

    1А обнимать, охватывать 

  обнять 

    1У; П- делать вкусным, добавлять пряности; делать приятным; А- быть вкусным; 

наслаждаться 

    1П звучать, шуметь [ Lat. sonus-звук Sax. swinsian-звучать Eng. swan-лебедь ( названный 

благодаря пению ) Ger. Schwan-лебедь ] 

    2П спать [ Lat. sopor-сон som-nus-сон somnium-сновидение Sax. swefn-спать, 

видеть сон Ger. schlafen-спать Eng. sleep-спать Lith. sapnas-сон sapnuoti-видеть сон Czech spаti-спать 

Russ. спать-to sleep ] 

  идти спать; К- уложить спать, усыпить 

  уснуть 

  I. 1П   звучать; издавать звуки; воспевать; восхвалять II. 10П     
придираться; ругать; порицать[ Lat. su-surr-us-жужжащий Ger. Schwarm-рой Eng. swarm-рой Russ. свара-

quarrel]  

    1А, 4У потеть; быть взволнованным  
[ Lat. sūd-are-потеть Ital. sudore-пот Sax. swāt-пот Ger. Schweiss-пот Eng. sweat-пот Lith. svid-eti-лосниться от пота ] 

 
    1П покрывать 
     1П сверкать 

    1П прыгать 

     1А испражняться 

    2П убить; ударить; уничтожить [ Old High Ger. gun-d-сражение gundfano- боевое 

знамя Sax. gund=gūd-сражение gūdfana-боевое знамя ] 

  прибить; свести на нет 

  ударить; А. хлопнуть (себе по бедру) 

  силой поднять 

  наносить удары вокруг; охватить 

  ударить в ответ 

  ударить вместе; закрыться (о глазах); соединить 

     10У говорить 

    идти 
    1П идти; звучать 

    1П идти 

    1А смеяться; улыбаться 

  засмеяться 

  смеяться; высмеивать, насмехаться 

    I. 3А двигать; убегать II. 3П оставить, покинуть; предать 

  3П бросить, покинуть; пассив не хватать, уменьшиться, кончиться 

  3П покинуть 

    5П привести в движение; гнать; заставить 

  отослать  

     7,1П, 10У нанести вред; убить 



     I.1У икать; издавать невнятные звуки, мычать II. 10А ранить [ 
Eng. hiccup- икать Russ. икота-hiccup ] 

    1П ругать; проклинать 

    9П всплывать 

    1П удовлетворять 

    вед. 1А сердиться; быть небрежным, невнимательным 

    3У бросать в огонь; приносить жертву, жертвовать 

 I. 1П    идти II. 6П    нырять; погружаться; тонуть 

  Вед.: ; класс.санскр.:  1У звать; вызывать; откликать [ Goth. gu-da-

Бог Sax. god-Бог Ger. Gott-Бог Eng. God-Бог ] 

  I. 1У    брать; нести; отобрать; захватить; завладеть II. 9А    быть сердитым 

  нести вслед 

  бросить в огонь 

  двигать вниз 

  принести 

  вытащить 

  высказать, произнести 

  подтащить к себе; сгрести 

  ударить, напасть; швырнуть, бросить 

  снова вернуть себе, отобрать 

  произнести, сказать 

  разделить; проводить (время); гулять; бродить 

  произнести, сказать;   сказать кому-л. (В.п.) 

  собрать; сжать; убрать 

    1П любить; желать, хотеть; требовать, угрожать 

    I. 1П лгать II. 4П быть взволнованным; радоваться, веселиться;  радостный;  
стоящий дыбом; неувядший, свежий; интенсив быть очень нетерпеливым; К- обрадовать, доставить 

удовольствие  

 предаваться веселью, веселиться 

    1У быть плохим 

    1У I. П-окружать; II. А- сердиться 

    1А орать; ржать; рычать 

    I. 1П идти; приходить II. 1А пренебрегать, не обращать внимания 

    2А убирать, устранять; прогонять 

    1П ползти 

    1У уменьшаться; К- уменьшить 

    1А звучать(о барабанах); греметь (о камнях и костях) 
    3П стыдиться; стесняться 
     10П шуметь, скрипеть 

     1П звучать [ Czech hlas-голос Russ. голос-voice ] 

 1А, 10У охладить, освежить; охладиться, освежиться [ Ger. kalt(klat)-холодный Eng. cold-холодный Czech 

chladny-холодный Russ. холодный-cold ] 

     1П сбиться с пути; колебаться; заблуждаться; обходить, огибать 

  упасть; К- перевернуть, опрокинуть 

    1П заблудиться; оступиться; упасть 
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Тексты:    (Я говорю на Санскрите);  (Поэтические афоризмы). 
Урок VII. Страдательное причастие. Действительное причастие настоящего времени. Числительные 200 –                

100 000 000 000. Предлоги. Междометия. Неизменяемые слова. Текст:   (В городском саду). 
Урок VIII. Инфинитив. Действительное причастие прошедшего времени.       Общие сведения о спряжении глаголов 

2, 3, 5, 7, 9 классов. Спряжение глаголов 5, 8, 9 классов. Словообразование.                         Тексты: 

 (Вокзал);   (Глупый путешественник). 
Урок IX. Деепричастие (герундий). Спряжение глаголов 3, 7 классов. Склонение имѐн на –ca “-ч” / -ja  “-дж” и 

производных от , , , . Словообразование. Тексты:    (Украшение науки 
Викрам Сарарбхаи);  (“Брихадаран ъяка-Упанишада”). 

Урок X. Степени сравнения прилагательных и наречий. Спряжение глаголов 2 класса. Склонение имѐн на -Ana “-ан”, 
-mana“-ман”, -vana“-ван”. Словообразование. Тексты:   (“Хораш астра” великого Параш ары). 

Урок XI. Будущее время. Склонение имѐн на -Asa“-ас”, -[sa “-ис”, -]sa  “-ус”, -[na “-ин” (-imana“-мин”, -ivana“-вин”). 
Деепричастие прошедшего времени. Словообразование. Тексты:   (Преданная служба 
привратника);  (Калиюга). 

Урок XII. Перфект. Словообразование. Текст:  (“Вишн у-Пуран а”). 
Урок XIII. Аорист. Тексты:  (“Океан рассказов, текущих как реки”);  (“Каушитаки-

Брахман а-Упанишада”). 

Урок XIV. Дезидератив. Прекатив. Интенсив. Тексты:  (“Бхагавадгита”);  (“Таиттирия-Упанишада”). 

Словарь наиболее употребительных корней (~740) 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 


