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Настоящая книга, автором которой является видный 
индийский языковед Камтапрасад Гуру, представляет 
собой наиболее полный и совершенный образец грам
матики одного из основных литературных языков 
Индии—языка хинди.

Работа освещает вопросы фонетики, морфологии и син
таксиса. Заключительный раздел книги посвящен языку 
поэзии и просодии хинди. В русском издании грамматика 
выходит в двух частях. В первую часть включены введе
ние, раздел фонетики и часть морфологии—понятие о слове 
и категории слов. Во вторую часть войдут словоизмене
ние, синтаксис и глава о языке поэзии и просодии.

Автор книги применяет сравнительно-исторический ме
тод, привлекая примеры из древнеиндийского, среднеин
дийского и новоиндийских языков. Таким образом, грам
матика хинди представляет значительный общелингви
стический интерес и дает богатый материал, иллюстри
рующий постепенное развитие языка.

Грамматика хинди в русском переводе является чрез
вычайно полезным и необходимым пособием как для 
индологов, так и для специалистов по общему языко
знанию.

Редакция по вопросам филологической литературы 

Заведующий редакцией В. А, ЗВЕГИНЦЕВ

А Н Н О Т А Ц И Я



Камтапрасад Гуру



П Р Е Д И С Л О В И Е

Среди многочисленных языков и наречий Индии, среди ряда 
ее литературных языков хинди представляет собой наиболее рас
пространенный и наиболее важный язык. Поэтому изучение хинди, 
являющегося ключом к любой отрасли индийской филологии, дает 
нам вместе с тем и необходимое орудие общения с представителями 
индийского народа.

Книга Камтапрасада Гуру „Хйнди вьякаран" справедливо счи
тается в Индии лучшей грамматикой языка хинди.

Мы надеемся, что появление перевода этой книги значительно 
облегчит как чтение литературы хинди, так и занятия новоиндий
скими языками, а тем самым расширит доступ к основательному 
изучению современной индийской культуры. Большой интерес, 
проявляемый советским обществом к Индии, глубокие дружеские 
чувства к народу этой страны сделали возможным и необходимым 
появление этой книги в русском переводе.

Камтапрасад Гуру — выдающийся знаток родного языка, его 
богатой художественной литературы и обширного наследия науч
ной разработки языка хинди. Собирая и синтезируя все лучшее 
в этой традиции, Камтапрасад Гуру нередко вступает в полемику 
с авторитетными предшественниками — индийскими языковедами, 
успешно преодолевая несовершенство той или иной старой грам
матической концепции; в большинстве случаев он избирает сред
ний путь при резко противоречивых точках зрения грамматистов. 
Кроме того, будучи достаточно знаком с методами построения ан
глийской грамматики и основами сравнительного индоевропейского 
языкознания, автор оказывается намного сильнее своих предше
ственников, поскольку использует не только индийские, но и 
европейские научные традиции.

В основном грамматика Камтапрасада Гуру — описательная. В 
ней собран богатый материал из литературных источников и разго
ворной речи образованных людей. Вместе с тем стремление к полно
те иллюстраций фразеологического характера побудило автора не 
ограничиваться современной литературой, и он широко цитирует 
старых и древних авторов (например, Кабира, Тулси Даса). Эти 
цитаты создают известную, хотя и очень смутную, историческую



перспективу. Некоторую поддержку историчности оказывают и 
включенные в ряд разделов сравнительные таблицы, где данные 
современного хинди сопоставляются с пракритскими и санскрит
скими. Сознание тесных преемственных связей с санскритом и клас
сической литературой на санскрите вообще характерно для индий
цев, но (несмотря на давление европейских школ) индийские уче
ные не приняли той точки зрения, что хинди, панджаби, маратхи 
и т. д. являются генетическим продолжением санскрита, последней 
стадией его развития. Проблему генезиса хинди и других новоиндий
ских языков индийские ученые считают окончательно не решенной. 
Мудрая осторожность строгих исследователей опирается в этом 
случае и на некоторое предубеждение или скептицизм по отноше
нию к прямолинейно эволюционным историческим схемам. В силу 
этого приведенные в грамматике Камтапрасада Гуру сопоставления 
с санскритом и пракритом — как с древними родственными языка
ми — помогают осветить или оттенить, во-первых, древнейший сло
варный фонд или прямые заимствования из санскрита и, во-вторых, 
древние структурные элементы современного хинди, частично тоже 
появившиеся как книжные заимствования из санскрита. Понятно, 
что эти незначительные намеки на историзм не создают того истори
ческого плана, который характеризует собственно исторические 
грамматики. Даже внешняя история хинди изложена в книге Кам
тапрасада Гуру чрезвычайно кратко и занимает всего несколько 
страниц.

Просвещенный пуризм автора проявляется в его примечаниях 
и критических суждениях о промахах некоторых признанных писа
телей. Борьба за высокую культуру литературного языка была глав
ным делом всей жизни Камтапрасада Гуру. Участник нескольких 
национально-культурных обществ в период английского господ
ства, он деятельно пропагандировал основы национальной идеоло
гии и снискал этим большую любовь своего народа. Его многочис
ленные работы и ряд изданий „Хинди вьякаран“ получили всеобщее 
признание.

Камтапрасад Гуру (1875—1949) начал свою деятельность учи
телем, сначала на родине, в г. Сагаре, а с 19С8 г. в г. Джаббал- 
пуре. С 1928 г. он всецело занят научной и просветительной рабо
той. Он опубликовал около 100 книг и статей, был видным членом 
Индийского литературного общества „Хйнди сахитья саммёлян“ .

Русский перевод его обширной грамматики сделан с последнего 
(исправленного автором в рукописи), посмертного, издания, вышед
шего в Бенаресе в 1952 году.

Переводчик и редактор стремились к верному и точному пере
воду, всячески избегая буквализма. Там, где это было возможно, 
применялась европейская грамматическая терминология, но в ис
ходных положениях приведена и весьма отличная от нашей индий
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ская терминология. Грамматика переведена полностью, опущено 
лишь два-три абзаца, посвященных вопросу о происхождении чело
веческой речи; сохранено и обилие иллюстративных цитат; каждая 
из них переведена на русский язык „документально", т. е. не в 
целях ознакомления читателя с образцами художественной или 
разговорной речи (поскольку они приводятся в оригинале), а в 
целях демонстрации грамматической структуры фразы (иногда в 
ущерб ее экспрессивным достоинствам), благодаря чему сохранено 
основное назначение примеров — помогать усвоению грамматиче
ских норм.

В русском переводе грамматика хинди выходит в двух частях.
Благодаря любезности Рамешвара Гуру, сына Камтапрасада 

Гуру, мы имеем возможность поместить здесь один из последних 
портретов автора.

Проф. J5. Ларин .
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Список сокращенных названий цитированных книг 
(в скобках приводится имя автора)

Адарш . =  ( ч °  тртЧ? 5Pf*r)

Адх. =  SPTfanr ЧрГ ('Г° зчрягрг)
Ара. =  ( 7 0  «fan; чтзчг)

Брадж. =  (?ГзрТГСГ1 ?ГСГ
Бха. Ду. =  vrRrT-f^r (iTRcfl * 4  
Бхарат. =  ЧПгГ-^Rcft (^rf W )
Бхашасар. =  чгегспт-эдг^ (^R^-s^rfaTjtePTT)

Ви. =  wt?Trr (^rfsmsRTR ^ Г ш )
Вибхакти. =  fe^ftrr-fe^rR (>To fasr)
Видья. =  fa?№ff (<io TFnftwra 5HTf)
Видьянкур =  faeri^r (тг>гг fsraw r?)
Вичитра. =  fq-f^-f^T^Tr (cfo ^JTvrm^rr?

Ганга. =  Фгг-?П|ТГ (ч^гегт; Jfrfa)
Го. = if r ? R  («ITf
Г утка =  тртг, Г̂Го ? — 3 (тгзгг •
Джагат. =  snrfH te (ч^ ррт ^ fa )
Дживан. =  sfcn rtfw  (ТГ° 1 Го 4° ттРГТЯ^Г?
Дживика. =  sftfa^r-'Tft'TRt (70 sft?rr?r)
Инг. =  fT^rs- ^fc^RT (40 ^ p rfa rfR t fa«r)
Ити. =  ^го \ — 3 ( t r t  f^nnrarc)
Кабир. =  чг^к Щ«Г % ¥«Г 
Кави. =  ^fa-fs^r (%5ПР?Т*Г

к . к . =  4ffa?IT^rnr (Т° iTfPfkJWR f e ^ t )
Карпур. =  (?гплГ| «rrf

Кунд. =  (f^fT«rT ^f^RR)
Ла. = 5 re ift  (^ггаг



Мудра. =  *тгпт$гсг 3Tf
Нагари. =  ^RTV^rf^ft-'Tf^PFr (^Rft-^ro-5To-?r>Tr)
Нибандх. =  (ч о ТТЧЧГаЧТТГ
Ниль. =  rffa^rt ,(ЯГС?Г|. .«TTf
Нити. =  (*ЩГТГ51Т ЯгГГ'тГ̂ ГЩ)
Падья. =  >т?г-Я5Г*г (<гга тгсд-j
Пари. =  (̂ гг̂ гг sftfrer^rcr)
Пиюш. =  ('То т г ^ т
Пранаи. =  ('То т о щ  srfaTffart)
Прзм. =  ЗчШЛТ («То 5T^jft ъщ ^ fa )
Прия. =  flTC-SRW («то ?n fr^ rf¥ f ^rr^TTJT)
Рагху. =  (Чо *ЩПГ>ШГК
Радж. =TT3PTtfa («То 5Г55Г 5ft STTSr *Pfa)
Рам. =  ТЛТ̂ ЛГ-ТГЛТЯ’ (*Т>°
Ратна. =  T^nrsft («TTf «гмч; j 5? ’Т^)
Рахим. =  (T fta ^ fa )
Сад. =  «гт?гсг (̂ ГгГТТЧ-)
Сакет. =  *п%<г (^«ТсгЬгЩ ^ г )
Сакхи =  s w t  ( ч ^ х  щ зг)
Сар. =  О*0 *ЩгекЯ*Ф? f s ^ l )
Capo. =  дттРзгтГ (щ ъ цщЧ)
Сат. =  *m*rf (fafRtaTST'^fa)
Сатья. =  {чттщ «гг«г
Сва. =  («то ^щпгкяягс fs%?t)
Сканд. =  (3Tf зггтФггтяяге)
Сукти. =  (40 T rn ^ f^  ^Treqw)
Сундари. = ^ t-f? r5 R >  (uTTCrff 3Tf 
СУР- =  $т-*гг*п: (дт^гсг ^ fa )
Тило. =  %̂ Г>тТЩ (3Tf тгссг)

Ту. Са. =  3?rcft-*rraf (тт>0 g^ft^Rr)

Тхетх. =  5 5  ЗТ5 (я о 5П Т > щ Ш ^ ^ЧТ^ТЛТ)

Хи. Гран. = ff?V  ^«птгат (чо ч-пгетпт ?гя)
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Хи. Ко. =  f ^ v ^ f a ^ - т ^ т а т  (что щ °  3Tf спгег)
Хит. =  (тто т о  qfo т ^ т я я г с  fs^ rt)
Чандра. =  ^ г с г  (sfTf 4f«T?ft5R*!T w )
Чандрапра. — ^З'Я'ЧТ srfa (vrrTtf STf f fT ^ ? )
Чау. Пу. = ^ W  (tfo ^ f )
Шак. =  ?rj?TW (TT̂ rr
Шикша =  f w r  (tfo *Hfi?RKFr*[r ЧТЭТ)
Шив. =  %^-5ТЧ fagT (?Tf *рг)
Шьяма. =  ^тптт-^гг (srfT  згф^ГГ^Ш^)
Экант. =  iT^m*rrcft qWl- (то «fN r ттг^)
Экт. =  ^г-^пкРГГтУ, ^ jr s r^ r  (тто що «цат чзгетэт’тг?)
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П Р Е Д И С Л О В И Е  А В Т О Р А

Эта грамматика написана по просьбе и при содействии „Бенарес
ского общества по распространению хинди“ (Каши нагари пра- 
чарини сабха).

Пять лет тому назад Общество решило издать полную граммати
ку языка хинди. Были изданы две грамматики, отвечавшие в основ
ном поставленным требованиям: грамматика Бабу Гангапрасада 
(магистра искусств) и грамматика пандита Рамкарна Шармы.

После этого Общество поручило мне взять на себя труд написа
ния полной грамматики хинди. Это предложение сделали мне, от 
лица Общества, пандит Махавирпрасад Двиведи и пандит 
Мадхаврам Сапра, за что я и приношу им свою глубокую при- 
знательность. Я с благодарностью и с сознанием своего долга взял 
на себя труд, порученный мне Обществом, ибо я не видел ни 
одного ученого, абсолютно преуспевающего в этом вопросе, и по
тому я не сетовал на свое невежество.

В настоящее время, по прошествии пяти лет, я представляю 
в Общество данный труд, говоря:

„Я приношу тебе, Говинда, твой же дар“.
В процессе написания этой книги я прибегал иногда к помощи 

вышеназванных грамматик и более или менее использовал также 
другие труды по грамматике хинди как на хинди, так и на англий
ском языке. Перечень этих трудов помещен в начале книги. Проис
хождение языка хинди излагается в настоящей книге на основе 
труда Двиведи-джи „Происхождение хинди“ и статьи „Хиндустани", 
помещенной в „Британской энциклопедии“. При освещении вопроса 
о происхождении персидских и арабских слов я использовал в ос
новном „Грамматику хинди“ Шивпрасада и „Грамматику хинду
стани “ Платтса. Некоторые разделы санскритской грамматики взя
ты мною из „Грамматики высокого санскрита“ Кале. Наибольшую 
помощь оказала мне „Научная маратхская грамматика“ Дамле, 
по образцу которой я написал большую часть своей книги. Из 
вышеназванных трудов я взял, с неизбежными изменениями, 
ряд уже выработанных грамматических классификаций, объясне
ний, правил и удачных определений. Некоторые примеры сан
скритской грамматики я также заимствовал из этих работ.



Помимо уже названных книг, я иногда использовал и англий
скую бенгальскую грамматику и грамматику языка гуджарати.

Выражаю свою глубочайшую признательность авторам всех 
этих произведений.

Несмотря на то, что мною в большой мере использовались грам
матики языка хинди и других языков, я все же несу полную ответ
ственность за все мысли и положения, высказанные в этой книге, с 
оговоркой, что все они относятся только к литературному хинди. 
Считаю уместным сказать, что данная книга является в настоящее 
время наиболее обширной и оригинальной, хотя по языку хинди 
создано уже много больших и малых книг.

В основе этой книги лежит ряд других моих книг. Она является 
итогом нескольких лет труда и воплощает в себе мою любовь к дан
ному вопросу. Настоящая грамматика обладает той особенностью, 
что примеры, приводимые в ней как иллюстрации к правилам, взяты 
в большинстве случаев из произведений наиболее выдающихся 
и известных писателей хинди различных эпох. Благодаря этому 
данная книга не грешит неточностью, половинчатостью и искусствен
ностью. Тем не менее специалисты имеют, разумеется, полное 
право высказывать свои суждения по всем изложенным в книге 
вопросам.

Некоторые люди считают, что в состав полной грамматики хинди 
должны быть включены наряду с основными вопросами также 
история литературы, стихосложение, расы, аланкары, пословицы, 
поговорки и т. д. Хотя все эти вещи необходимы для настоящего 
знания языка, они являются самостоятельными дисциплинами или 
темами и совсем не имеют прямой связи с грамматикой. Полная 
академическая грамматика любого языка исследует научным путем 
все его формы и их употребление и по мере возможности устанавли
вает в них стабильные законы. Мои предшественники считали имен
но эти задачи основными задачами грамматики, и я работал над 
данной книгой, опираясь именно на эту точку зрения.

Хотя настоящая книга не может быть названа полностью ака
демической, — ибо очень трудно исследовать столь обширный 
вопрос и некоторые вещи могут быть упущены из виду из-за 
неустойчивости языковых явлений или по причине заблуждений 
или невежества автора, — тем не менее я, нимало не смущаясь, 
заявляю, что она может дать полное представление о формах со
временного хинди.

В основном эта грамматика написана по образцу английских 
грамматик. Главной причиной такого подражания английской 
системе является то обстоятельство, что в хинди с самого начала 
применялась именно эта система и ни один автор до сих пор не 
следовал какому-либо иному образцу, например санскритской си
стеме. Другая причина распространения настоящей системы состоит
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в том, что она наиболее проста и доступна и представляет собой 
такое единство правил и комментариев к ним, что любой автор, 
пользуясь ею, может без труда составить полную грамматику.

Для языка хинди день, когда будет написана его грамматика в 
форме, объединяющей в себе „Грамматику“ Панини и „Великий 
Комментарий", станет поистине великим днем; но пока этот день 
представляется еще очень далеким. Для меня такая задача является 
очень трудной по причине моего невежества. Осуществление же 
этого дела станет возможным только тогда, когда превосходный 
грамматист санскрита, считая хинди самостоятельным и прогрес
сивным языком, вплотную займется его грамматикой. Но поскольку 
этого пока еще не произошло, можно выразить надежду, что дан
ная грамматика заполнит существующий пробел.

Необходимо добавить, что далеко не вся книга написана по 
образцу английских грамматик. По мере возможности она следует 
также и санскритской системе, причем в соответствующих местах 
указаны некоторые ошибки английской грамматики.

Я полагал, что в данной книге, рассматривая „падежи“ и „време
на все же необходимо придерживаться преимущественно точной 
системы санскрита. Однако в хинди в этих вопросах настолько 
сильна традиция, обусловленная влиянием английского языка, что 
я не счел возможным вносить столь внезапно подобные изменения. 
Изучать грамматику хинди начинают с детских лет, и потому я 
боялся введением новой системы еще больше засушить этот сухой 
предмет. Поэтому я и назвал именную флексию „падежами 
а глагольную флексию „временами". Если потребуется, соответ
ствующие изменения можно будет внести в одно из последующих 
изданий книги. До тех пор, может быть, падежные частицы сольют
ся с коренным словом и в деле написания слов будет выработан 
какой-либо общепризнанный принцип.

В настоящей грамматике, как об этом сказано в ней (на стр. 86), 
употребляются в основном терминологические обозначения, во
шедшие в хинди через „Бхаша-бхаскар“. Действительно, все эти тер
мины относятся к санскритской грамматике, из которой я заимство
вал также и ряд других обозначений. Наиболее важные термины 
заимствованы из грамматик языка маратхи и бенгальского языка. 
Некоторые пробелы в области необходимой терминологии были 
заполнены словами, придуманными мною самим.

Способы применения грамматики и ее значение объяснены мною 
в соответствующем месте книги. Тем не менее будет вполне уместным 
сказать здесь, что создание грамматики любого языка способствует 
развитию литературы на этом языке и стимулирует ее прогресс. 
Несмотря на то, что язык существует самостоятельно, грамматика 
является его помощницей, и те обязательные разъяснения, кото
рыми она зачастую сопровождает явления языка, приносят ему
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явную пользу. Как необходимы общепризнанные законы для нор
мального развития общества, так же необходима и грамматика 
для устранения неустойчивых явлений языка и для создания 
его точных и определенных форм. Для языка хинди она необхо
дима еще и потому, что его фюрмы, вследствие борьбы диалектов, 
еще не вполне стабилизировались.

Первоначальная история грамматики хинди туманна. В XII в. 
Хемачандра написал грамматику языка „апабхранша“ — начальной 
формы языка хинди. Имя же основоположника грамматики хинди 
не известно. Нет сомнения в том, что в древности хинди не нуждался 
в грамматике, во-первых, потому, что сам язык в то время еще не 
имел завершенной формы, а во-вторых, потому, что авторы тогда 
еще не ощущали особой необходимости в знании законов употреб
ления своего родного языка. В то время в литературе проза не была 
распространена, и люди, повидимому, не обращали особого внима
ния на принципы языка. Выяснение имени первого грамматиста 
хинди требует особого изучения. По имеющимся книгам мне уда
лось установить, что первыми творцами грамматики хинди были 
англичане, которым в начале XIX в. нужно было основательно 
изучить этот язык. В та  время глава колледжа Форт-Вильям в 
Калькутте доктор Гилькрайст написал грамматику хинди на ан
глийском языке. Тогда же автор „Прем сагара“ Лаллу-джи Лал 
выпустил в свет маленькую книжечку по грамматике хинди под 
заглавием „Правила хинди“.

Я не имел удовольствия видеть ни ту, ни другую книгу, но о 
них много говорится в грамматиках хинди, написанных по-англий
ски, и в истории литературы хинди.

Приблизительно через 25 лет после выхода грамматики 
Лаллу-джи Лала калькуттский миссионер патер Адам написал 
небольшую книгу по грамматике хинди, по которой в течение 
многих лет велось преподавание в школе. В этой книге, по образцу 
английских грамматик, дается несколько простых грамматических 
правил на хинди. Язык книги устарелый, ученый, и книга, есте
ственно, изобилует присущими автору-иностранцу ошибками. 
Термины, применяемые в ней, взяты, повидимому, из грамматики 
бенгальского языка.

После восстания сипаев, когда был учрежден Отдел образо
вания, вышел в свет труд пандита Рамджасана „Бхаша-татва- 
бодхини“. Это довольно простая книга, представляющая собой 
смесь санскритской системы и системы хинди. Вслед за ней была 
напечатана книга Шрилала „Бхаша-чандродай“, в которой дается 
довольно большое количество правил грамматики хинди. Затем 
в 1869 г. вышла книга Навинчандра Рая „Навин-чандродай“. Гос
подин Рай был бенгальцем. Он жил в Панджабе и занимал там пост 
ответственного чиновника при Отделе образования. Он рассказал
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в своей книге „Навин-чандродай“, какую огромную работу пришлось 
ему проделать над этой книгой. Он пишет: „Язык книги „Бхаша- 
чандродай“ — простой, она говорит об обычных и маловажных пред
метах, но она не дает того, что необходимо, т. е. правил, касаю
щихся санскритских слов, употребляемых в языке". В „Навин- 
чандродай“ также наблюдается частичное подражание санскрит
ской системе.

Позднее пандит Харигопал Падхъя написал свою „Бхаша-татва- 
дипика‘\  Падхъя был ученым Махараштры, поэтому он исследовал 
падежи и падежные окончания по принципу санскрита, соответствен
но грамматике маратхского языка. Некоторые термины он также 
заимствовал из маратхской грамматики. Естественно, что язык этой 
книги маратхизирован. Во многом эта книга написана по образцу 
английских книг.

Приблизительно в тож е время (1875 г.) вышла в свет грамма
тика хинди Раджи Шивпрасада. Она имеет две особенности: во- 
первых, несмотря на то, что она написана по образцу английских 
грамматик, она следует принципам санскритской грамматики; 
во-вторых, в ней наряду с грамматикой хинди дается, в написании 
деванагари, и грамматика урду. В то время шли споры о формиро
вании хинди и урду, и господин Раджа возглавлял группу, пытав
шуюся объединить эти две разговорные формы. Поэтому было 
необходимо создать такую двойную грамматику.

В то же самое время Бхаратенду Харишчандра написал крат* 
кую грамматику хинди для детей и доказал необходимость и поль
зу такого объединения.

Вслед за тем была опубликована известная грамматика миссио
нера Этхарингатана „Бхаша-бхаскар“, которая вот уже сорок лет, 
вплоть до настоящего времени, пользуется непоколебимым автори
тетом. Невзирая на целый ряд неправильных положений, ученые 
на основе этой книги и в подражание ей создали и создают до сих 
пор множество подробных и кратких грамматик хинди. Книга 
эта написана по английскому методу, и грамматики, которые со
здаются на ее основе, следуют тому же методу. Английская грамма
тическая система настолько сжилась с хинди, что до сих пор еще 
не делалось попыток полностью отойти от нее. Даже грамматики 
языков маратхского, гуджарати, бенгали и других придерживаются 
этой системы.

На протяжении последующих 25 лет вышло несколько больших 
и малых грамматик, из которых особо следует отметить „Грамма
тику хинди“ пандита Кешаврама Бхатты, грамматику „Бхаша- 
татва-пракаш“ пандита Вишвешварадатта Шармы и „Правешика- 
хинди-вьякаран“ пандита Рамдахина Мишры. Некоторые из грам
матистов следовали отечественной системе, другие полностью 
применяли иностранную, третьи использовали смешанную систему.
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Пандит Говинданараян Мишра в „Вибхактивичар“ критикует все 
исследования о происхождении падежных окончаний в хинди и 
вводит в историческую грамматику хинди новую доктрину.

Я в своей грамматике, в соответствующих местах, обсуждаю 
и исследую большинство спорных положений всех названных 
трудов.

Уже после того как началось печатание данной книги, вышло 
в свет произведение пандита Амбикапрасада Ваджпеи „Хинди- 
Каумуди“, поэтому я в своей книге не разбираю его гак подробно, 
как другие работы. Скажу лишь, что по сравнению с прочими 
грамматиками „Хинди-Каумуди“ является более обстоятельной, 
точной и ясной.

Келлог, Гривз, Пинкот и другие иностранные авторы написали 
прекрасные книги по грамматике хинди на английском языке для 
англичан. Но я не касался в своей книге положений, высказанных 
в этих трудах, ибо иностранные авторы не могут считаться вполне 
авторитетными, когда дело касается чистоты языка.

Краткая история грамматики хинди примерно за истекшее сто
летие приводит к выводу, что все грамматики языка хинди, со
зданные до настоящего времени, пригодны в основном для младших 
учеников средней школы. Они содержат большое количество эле
ментарных правил, не освещающих полностью всего богатства 
языка. Научное общество до сих пор считает некоторые из этих 
грамматик недостаточно авторитетными.

Весьма нежелательным является еще и то, что за составление 
грамматик этого языка берутся многие индийцы, говорящие на 
других индийских языках. Таким образом, ощущается недостаток 
в грамматистах, обладающих абсолютным знанием языка хинди. 
Весьма радостный признак для языка хинди — интерес писа
телей хинди к этому вопросу.

По причине наличия в хинди многих диалектов и вследствие 
близкого соприкосновения в течение многих лет с урду структура 
нашего языка до сих пор во многом еще настолько неустойчива, 
что грамматистам языка при составлении общих правил приходится 
сталкиваться с большими трудностями. Трудности вытекают также 
и из самого строя языка, а отдельные авторы еще более усугубляют 
их: некоторые злоупотребляют своей самостоятельностью, зачастую 
извращая язык, и, не умея подчиняться грамматике, склонны счи
тать самые грамматические правила каким-то гнетом. Люди часто 
забывают о том, что литературный язык во всех странах и во все 
времена более или менее отличается от родного, вернее, разговор
ного языка авторов, причем он (литературный язык) требует, 
как и язык разговорный, наличия определенных навыков. При 
данной ситуации тот принцип, что в языке должна царить полная 
свобода и что культурный язык следует наводнять иностранными
2  Грамматика хинди
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словами и словами из провинциальных диалектов, приводит к 
своеобразной языковой анархии. Если сами писатели не бу
дут стремиться сделать свой литературный язык пригодным для 
изучения —культурным, понятным и точным, —то какие же крите
рии сможет установить грамматист для „возможности употребления “ 
тех или иных языковых данных? В своей грамматике я уделяю 
значительное место провинциальным диалектам, но исследую я 
только литературный хинди. Я пытался, по мере возможности, 
привлечь внимание читателей, говорящих на хинди, к грамматике. 
Судить об успешности этих попыток смогут сами читатели.

Данная книга не свободна от специфического недостатка, прису
щего грамматикам хинди; он может быть устранен лишь тогда, 
когда будет проведено полное и углубленное научное исследование 
языка хинди. Я считаю, что в академической грамматике любого 
языка следует разрабатывать проблемы истории морфологии и 
синтаксиса данного языка. В данной грамматике эти вопросы еще 
не освещены полностью, ибо, насколько мне известно, мы не рас
полагаем еще достаточно ценным иллюстративным материалом, 
отображающим постепенно изменяющиеся формы, восходящие к 
начальному периоду существования языка хинди. К тому же для 
правильной разработки этих вопросов необходима также особая 
компетенция в области лексикологии. Руководствуясь именно 
такими соображениями, я и попытался дать в грамматике 
хинди краткую историю литературы хинди вместо истории язы
ка хинди.

Существует настоятельная необходимость создать общепризнан
ную грамматику хинди. С этой целью „Бенаресское общество по рас
пространению хинди“ учредило комиссию для рассмотрения данной 
книги. Комиссия собралась во время каникул Дашхара и единодуш
но одобрила настоящую грамматику, внеся в нее некоторые незна
чительные изменения. Этот факт является очень важным как для 
автора, так и для языка хинди и его носителей. Многие члены комис
сии, участвовавшие в заседании, оказали мне неоценимые услуги 
в деле усовершенствования книги: Ачарья, пандит Махавир Прасад 
Двиведи, литературовед пандит Рамаватар Шарма, магистр ис
кусств пандит Чандрадхар Шарма Гулери, бакалавр искусств 
пандит Ладджашанкар Джха, бакалавр искусств пандит Рам 
Нараян Мишра, бакалавр искусств бабу Джаганнатх Дас 
(Ратнакар), бакалавр искусств бабу Шьямсундар Дас, бакалавр 
искусств пандит Рамачандра Шукла.

Я выражаю свою глубочайшую признательность всем этим 
ученым. Особенно благодарю пандита Махавира Прасада Двиведи, 
ибо он прочел большую часть рукописи и не посчитал за труд 
сделать мне ряд ценных замечаний. К сожалению, пандит Говинда 
Нараянджи Мишра и пандит Амбика Прасадджи не смогли участ
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вовать в заседании из-за недостатка свободного времени, вследствие 
чего я не смог воспользоваться их эрудицией и советами.

Итак, я обращаюсь к своим читателям с покорной просьбой 
сообщить об ошибках этой книги, чтобы, если ей выпадет счастье 
повторного издания, я смог устранить все замеченные недостатки. 
Пока же пусть читатели будут милостивы к содержанию „Грамма
тики хинди" и поступят, „словно лебедь, который выбрал по до
стоинству молоко, оставив бесполезную воду".

Камтапрасад Гуру .
Гарха-Пхатак,
Джабалпур, 1921 г.
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П Р Е Д И С Л О В И Е  К Н О В О М У  И З Д А Н И Ю

Навое издание грамматики хинди выходит в свет приблизитель
но через двадцать лет после предыдущего. В течение ряда лет книга 
была недоступной. Хотя спрос на нее был очень велик, к сожале
нию, ряд препятствий долгое время мешал Обществу опубликовать 
ее повторное издание.

За несколько месяцев до смерти наш отец подготовил руко
пись нового издания и послал ее в Общество. Теперь, четыре года 
спустя, представился случай издать этот выдающийся труд. Наш 
почтенный отец внес в это издание ряд изменений и поправок и 
попытался по мере сил сделать логичными и завершенными те 
места грамматики, которые считались в хинди спорными и сомни
тельными; это стало возможным в связи с появлением новых 
синтаксических норм, а также вследствие эволюции языка.

Если со временем видные ученые выскажут свои критические 
замечания по поводу книги, эти замечания, несомненно, будут 
учтены в следующем издании.

Рамешвар Гуру , 
Раджешвар Гуру.

Дикшитпура,
Джабалпур,
1953 г.



I. ВВЕДЕНИЕ

1. Язык

Язык (ЧГЧГ) — это средство, благодаря которому человек может 
с легкостью передавать свои мысли другим и правильно понимать 
чужие мысли. Действия человека порождаются его мыслями; 
чтобы получить одобрение этих действий или помощь, ему необхо
димо сообщать свои мысли другим. Почти вся деятельность чело
века осуществляется с помощью устного или письменного обще
ния. Поэтому язык является началом всякой человеческой деятель
ности.

(Глухонемые выражают свои мысли жестами. Ребенок лишь 
плачем дает знать о своих желаниях. Иногда мысли человека вы
ражаются одной мимикой. Некоторые дикари объясняются без 
устной речи, при помощи жестов1. Жесты, плач, мимика — все 
эти знаки не могут быть поняты вполне точно, не могут достаточно 
ясно выражать мысли. Язык жестов не может удовлетворить по
требности цивилизованного общества.) Звуки, которые издают 
животные и птицы, не могут ничего выразить, кроме горя, радо
сти и страха. Человеческим же языком отчетливо передается 
любая мысль. Поэтому он называется членораздельным 
Все же другие „языки“ и „речи" называются нечленораздельны
ми (?гггш).

Членораздельная речь дает возможность людям не только пони
мать друг друга, но и способствует возникновению новых мыслей* 
Когда мы думаем о чем-либо, мы ведем своего рода мысленный раз
говор; таким образом, наши мысли выражаются уже в языковой 
форме. Помимо этого, язык содействует развитию умственных спо
собностей. Если мы запишем свои мысли, то в случае необходимости

1 Науке неизвестно ни одно, даже самое отсталое, племя, не имеющее 
языка. —Прим. перев.



сможем увидеть их зафиксированными в письменной форме и вос
становить их в памяти даже спустя значительный промежуток 
времени. Расцвет языка или его упадок соответственно отражает 
расцвет или упадок в развитии народа. Каждое новое слово являет
ся отображением новой мысли, а история языка — это как бы ис
тория его носителей.

Язык никогда не останавливается в своем развитии; в нем по
стоянно происходят изменения. По мнению ученых, ни один раз
говорный язык не может оставаться неизменным в течение периода 
времени, превышающего одно тысячелетие. Язык хинди, на кото
ром мы говорим в настоящее время, не употреблялся в том же са
мом виде во времена наших предков. Их языком не был и тот хин
ди, на котором говорили в эпоху Притхвираджаг. Исследуя язык 
наших предков на все более ранних этапах его развития, мы мо- 
щ т  обнаружить, наконец, такой язык, который покажется нам 
не менее трудным, чем любой иностранный язык. Изменения в 
языке происходят очень медленно, настолько медленно, что мы их 
не замечаем. Однако в конечном итоге эти изменения приводят к 
возникновению совершенно новых языков.

Большое влияние на* язык оказывают географическая среда и 
культура народа. Многие слова, употребляемые жителями одной 
страны, не могут произноситься в той же форме людьми, живущими 
в другой стране. Под влиянием изменения климатических условий 
возникают различия в произношении2. Развитие культуры также 
стимулирует образование новых слов, выражающих новые поня
тия, вследствие чего словарь языка все более и более пополняется. 
Наряду с этим народы, регрессирующие в своем культурном 
развитии, утрачивают слова, выражающие высокие понятия.

Между речью образованных людей и речью жителей деревни 
существует заметная разница. Некоторые слова простые люди не 
могут произнести так же правильно, как произносят их ученые 
(пандиты3). Вследствие этого основной язык изменяется, а его 
ответвления становятся новыми диалектами. Новый диалект воз

1 Притхвирадж—индийский раджа, правивший в Дели и Аджмире в XI в.— 
Прим. перев.

2 Это положение автора—не более чем спорная гипотеза, отвергнутая в со
ветском языкознании. — Прим. ред.

3 Пандит—ученый брахман. — Прим. перев.
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никает также от соприкосновения двух различных, но территори
ально смежных языков1.

Каждая мысль обычно состоит из нескольких частей. Только по 
выражении всех этих частей становится ясен смысл фразы. Любая 
законченная мысль называется предложением (щчч). В каждом 
предложении имеется, как правило, несколько слов (зт® )̂. Каждое 
слово является совокупностью звуков, обладающих определенным 
значением ^Пт). Слово образуется путем соединения несколь
ких отдельных фонем. Во время разговора мы употребляем слова, 
причем для выражения различных понятий используются различ
ные слова. Если мы неправильно употребим слово, наша речь бу
дет путаной, и вполне вероятно, что никто не сможет ее понять. 
Несомненно, что слова, употребляемые в языке, были созданы под 
влиянием тех или иных мотивор или обстоятельств. Тем не менее 
слово, обозначающее данный предмет, явно не имеет с этим пред
метом никакой связи. Каждое слово заключает в себе представле
ние о том или ином предмете или явлении. Вследствие этого у слу
шателя тотчас же по произнесении слова возникает соответствую
щий образ вполне определенного предмета или явления. Некото
рые слова являются лишь звукоподражательными. Но по срав
нению со словами, обладающими определенным значением, из ко
торых главным образом и построен язык, число звукоподражатель
ных слов весьма невелико.

Когда мы передаем свои мысли присутствующим, мы пользуем
ся обычно устной речью. Если же мы должны передать свои
мысли людям, находящимся на значительном расстоянии, или если 
возникает необходимость зафиксировать свои мысли для будущих 
поколений, мы используем письменную (fcrf%^r) речь. Для обозна
чения в письменной речи каждого из звуков, из которых состоит 
слово, применяется особый знак, называемый буквой (щщ). Звук 
воспринимается ухом, а буква — глазами. Буква является своеоб
разным „представителем“ звука. Прежде всего была распростра
нена лишь устная речь. Но впоследствии в целях фиксации мыслей 
было изобретено несколько различных видов письма (^тГт)- 
Задолго до появления буквенного письма люди пользовались 
пиктографическим письмом, которое и в настоящее время еще рас-

1 Образование диалектов и отношение их к литературному языку пред
ставлено здесь не совсем точно. — Прим. ред.
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пространено среди некоторых отсталых племен в отдельных час
тях земного шара. Среди древних руин и в пещерах Египта обна
ружено несколько образцов древнего пиктографического письма, 
на основе которого возник египетский алфавит. И в нашей стране 
в ряде мест найдены отдельные предметы с образцами пиктографи
ческого письма. Согласно предположениям отдельных ученых, в 
начертаниях современных букв алфавита хинди встречаются не
которые признаки элементов древнего индийского пиктографиче
ского письма. Так, в изображении буквы ^ находят некоторое 
сходство с изображением руки, а буквы ч  — с изображением ко
ровы. Подобно тому как для выражения одной и той же мысли в 
различных языках обычно употребляются различные слова, точ
но так же для изображения одного и того же звука в этих языках 
употребляются различные буквы,

2. Язык и грамматика

При внимательном изучении структуры какого-либо языка мож
но видеть, что все слова, употребляемые в языке, выражают раз
нообразные мысли. При этом по своему употреблению одни слова 
являются более необходимыми, а другие — менее необходимыми. 
Далее, для выражения несколькими способами одной и той же мыс
ли некоторые изменения происходят и в словах. В языке наблю
дается также и то, что ряд слов образуется от других слов, приоб
ретая при этом иной смысл. В предложении слова расположены 
в определенной последовательности и связаны друг с другом со
ответственно форме и значению. В связи с этим для полного и яс
ного выражения мысли необходимым условием является стабиль
ность и единообразие (̂ ПТРШТ) в формах слов и их употреб
лении. Наука (зп^т), рассматривающая правильные формы слов и 
принципы употребления слов, называется грамматикой (оцт^^тг). 
Грамматические правила устанавливаются обычно на основе пись
менной речи, так как слова употребляются в ней более правильно, 
чем в устной речи. Слово ( f a + S T T - f означает „тщатель
ное разъяснение“. Грамматика разъясняет обнаруженные образо
ванными людьми принципы в формах и употреблении принятых 
слов. Грамматика зависит от языка и изменяется в соответст
вии с ним. Изменение языка путем создания новых правил не
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входит в задачи грамматиста. Он может лишь указать, что 
такое-то употребление является наиболее правильным или же 
встречается наиболее часто. Однако люди, по желанию, могут 
признавать или не признавать его положения. Относительно грам
матики следует помнить, что сна создается не для того, чтобы 
ограничить язык законами; напротив, прежде всего существует 
разговорный язык, и на основе его возникает грамматика. На 
языке говорили и создавали поэмы задолго до возникновения 
грамматики и поэтики.

3. Пределы грамматики

В большинстве случаев люди полагают, что, изучив граммати
ку, они сумеют совершенно правильно говорить и писать. Такое 
представление о грамматике не совсем Еерно. Оно может быть 
названо правильным главным образом в отношении мертвых 
(неупотребительных) языков, в изучении которых большую помощь 
оказывает грамматика. Действительно, правильное употребление 
языка возникает в результате исследования структуры слов и их 
взаимосвязи. Но не это является определяющим. Ведь даже не 
читая грамматики, можно научиться совершенно правильно гово
рить и писать. Некоторые выдающиеся писатели литературы хин
ди не знают грамматики или, даже изучив ее, не пользуются ею при 
написании произведений. Они учатся писать на родном языке 
практически. Дети образованных людей, не зная грамматики и 
лишь слушая правильную речь, постепенно овладевают ею. С другой 
стороны, дети необразованных людей, даже изучив грамматику, 
часто говорят неправильно. Если маленький мальчик не мо
жет верно произнести какое-либо предложение, мать не станет 
разъяснять ему грамматические правила, а лишь правильно 
произнесет предложение, и ребенок начинает говорить точно 
так же.

Изучив одну лишь грамматику, человек не может сделаться ни 
хорошим писателем, ни оратором. Правильность или неправиль
ность мышления также не имеет никакой связи со знанием грамма
тики. Язык, даже свободный от грамматических ошибок, может 
содержать ошибки в суждениях и быть недостаточно приятным. 
Только зная правильное употребление слов, мы можем с помощью
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грамматики ясно выражать свои мысли, благодаря чему каждый 
(мыслящий) человек не встретит трудностей при восприятии той 
или иной мысли.

4. В чем польза грамматики

Теперь мож* т возникнуть вопрос — если язык не зависит от 
грамматики и если с помощью грамматики наш язык не может стать 
чистым, изысканным и точным, то в чем же заключается польза от 
создания и изучения грамматики? Некоторые критикуют грамма
тику за то, что она якобы является сухим и бесполезным предметом. 
Ответ на это заключается в следующем: грамматика связана с язы
ком почти так же, как наука связана с изменениями в природе. 
Ученые внимательно наблюдают за развитием природы. Наиболее 
яркие явления, которые подмечаются учеными в изменениях при
роды, принимаются ими за норму. Как в мире ни одно явление 
природы не противоречит законам природы, так же и на языке 
говорят, не нарушая определенных законов. Грамматисты, обна
руживая эти законы, создают теорию грамматики. Грамматика 
объясняет структуру языка, происхождение слов и их правильное 
употребление. Зная все это, мы можем раскрыть законы языка и 
понять причину тех ошибок, которые возникают иногда в разговоре 
или на письме либо из-за незнания этих законов, либо вследствие 
невнимательности. Чтобы полностью овладеть языком, необходимо 
изучить его грамматику. В отдельных случаях смысл трудной или 
вызывающей сомнение фразы может быть познан только при помощи 
грамматики. Помимо этого, знание грамматики обычно облегчает 
изучение иностранного языка.

Одни грамматисты считают грамматику наукой другие—
лишь искусством ( ^ г ) ;  по существу же она является составной 
частью как науки, так и искусства. Наука систематизирует 
наши знания о каком-либо предмете, а искусство учит нас поль
зоваться этим предметом. Грамматику называют наукой потому, 
что посредством грамматики мы узнаем правила языка, на которые 
опирается правильное употребление слов. Искусством же она 
является вследствие того, что для ведения правильной речи мы 
соблюдаем эти правила. Правильность мышления достигается зна
нием логики, а живость, увлекательность языка —.знанием теории 
литературы.
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В грамматике хинди систематически собраны
общепризнанные правила, касающиеся литературного хинди — его 
структуры и изменения форм. В связи с этим в отдельных главах 
грамматики привлекаются к рассмотрению языки некоторых про
винций и древние языки, что, однако, является второстепенным и 
приводится лишь для сравнения.

5. Разделы грамматики

Грамматика — наука, связанная с языком, а, как говорилось 
выше (стр. 23), главной частью языка является предложение (Зр^т). 
Предложение образуется из слов ( г̂®̂ ), а слова образуются из основ
ных звуков (^T-s^fiT). В письменном языке обычно одному звуку соот
ветствует один знак, называемый варной(цщ). Сообразно расчлене
нию языка на звуки-буквы (варны), слова и предложения грамма
тика состоит из трех основных разделов: I. Фонетики. II. Морфо
логии. III. Синтаксиса.

I. Фонетика ( ^ - f ^ T T )  — раздел грамматики, в котором повест
вуется о формах букв и произношении звуков, а также даются пра
вила образования слов при соприкосновении различных звуков.

II. Морфология (^З^-ЯТФТ) — раздел грамматики, рассматри
вающий различные разновидности слов, изменения слов и их эти
мологию.

III.  Синтаксис — раздел грамматики, в котором го
ворится о взаимной связи членов предложения и приводятся пра
вила построения предложений.

П р и м е ч а н и е .  Некоторые авторы, считая поэзию (чзг), 
подобно прозе (чщ ), разновидностью языка, в грамматике рассмат
ривают отдельные разделы поэтики, а именно : стихосложение, уче
ние о раса1 и аланкара2. В действительности эти предметы, относя
щиеся к теории литературы (щГ^-ЗТГС^Г), употребляются для при

1 Раса—настроения, эмоции, которые создаются путем изображения душев
ных переживаний. Задача каждого поэтического произведения—вызывать олно 
или несколько раса. Индийская поэтика различает восемь основных раса: эро
тическое, комическое, печальное, гневное, героическое, устрашающее, вызы
вающее отвращение и вызывающее изумление.—Прим. перев.

2 Аланкара—поэтические средства украшения рэчи. Индийская поэтика 
различает три рода алачкар: 1) чисто внеш ше звуковые поэтические средства, 
2) поэтические средства, основанные на значениях слов, и 3) сочетающие звуко
вые художественные средства с внутренними семантическими средствами.— 
Прим. перев.
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дания языку большей увлекательности и эффектности. С граммати
кой они совершенно не связаны, поэтому в данной книге они не рас
сматриваются.Точно так же не являются предметом грамматики 
пословицы и поговорки, которые приводятся часто во многих 
грамматиках для иллюстрации языковых явлений. Однако язык 
поэзии и его некоторые особенности косвенно связаны с грамма
тикой, поэтому указанные вопросы будут изложены в приложе
нии к настоящей книге.

28 I. Введение



.1! ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХИНДИ

1. Первоначальный язык

Согласно мнению некоторых ученых, человек первоначально 
населял центральные районы Азии. По мере того как число людей 
возрастало, они постепенно покидали свою родину и расселялись 
в других странах. Отсюда и вытекает предположение о том, что 
разнообразные языки возникли из одного языка-основы. Западно
европейские ученые ранее полагали, что в основе всех языков ле
жит древнееврейский язык, на котором написаны священные кни
ги евреев. Но в результате ознакомления с санскритом и выявле
ния первоначальных форм слов выяснилось, что все языки мира 
возникли из одного древнего языка, установить который в настоя
щее время трудно. Все языки могут быть разделены на три группы:

1) А р и й с к и е  я з ы к и .  К этой группе относятся санскрит, 
пракрит (и современные индоарийские языки, возникшие , из пра
критов), английский, персидский, греческий, латинский и др.

2) С е м и т с к и е  я з ы к и .  В эту группу входят древнееврей
ский, арабский и эфиопские языки.

3) Т ю р к с к и е  я з ы к и .  В эту группу входят монгольский, 
китайский, японский, дравидские языки (языки Южной Индии), 
турецкий и другие

[2. Арийские языки

До настоящего времени нельзя с полной уверенностью сказать, 
произошли ли все арийские языки — персидский, греческий, ла
тинский, русский и другие — из ведического санскрита или же 
этот последний наряду с другими языками произошел из какого- 
либо первобытного арийского языка. Как бы то ни было, совер

1 Здесь перечислены языки, не сводимые ни генетически, ни типологи
чески. — Прим. ред.



шенно определенно установлено, что арьи, по имени которых назва
ны и их языки, покинули первоначальное место своего поселения, 
расселились по различным странам и заложили там основу своих 
языков. Из племен, ушедших на запад, возникли народы, говоря
щие на греческом, латинском, английском и других арийских язы
ках. Из племен, направившихся на восток, образовалось две груп
пы. Одна группа отправилась в Персию, а другая, перевалив че
рез Гиндукуш, пришла в Индию через долину Кабула. Предста
вители первой группы, поселившиеся в Иране, создали при помощи 
мидийского языка персидский язык. Представители второй группы 
создали санскрит, из которого, через пракриты, возникли совре
менные индоарийские языки. К числу языков, развившихся из 
санскрита через пракрит, принадлежит также и хинди. Ниже 
приводится несколько слов для иллюстрации сходства различных 
арийских языков.

Сан- Мидий- Персид- Грече- Латин- Англий- Хинди
скрит ский ский ский ский ский

Frq patar pidar тгатт)р pater father
„отец“

ЪЩ m atar madar mater mother
„мать“

vratar bradar срратшр frater brother
„брат"

dugdhar dukhtar Ot/fdTYjp daughter ^
„дочь“

yak yak one 4 ^
„один“
fe, dva dii 8oo duo two ^

„Два“
^ th r трзц tres three

„три“
ЧТЧ nam nam ovojxa no men name ^^4
„имя“
srfFT ahmi am eijn sum am I

„(я)есмь“
ЪЪтТч dadhami diham 8t8(op.i do ^

„(я) даю“
I___________________________ I______________________ _
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Из этой таблицы следует, что между языками близлежащих 
стран существует большое сходство, а языки отдаленных друг от 
друга стран значительно различаются. Отсюда ясно, что эти разли
чия не являются коренными, а возникли гораздо позже.

3. Санскрит и пракрит

Вначале, когда арьи пришли в Индию, их языком был древний 
(STT̂ ffar) или ведический санскрит; его называют также
деовани1, поскольку большая часть вед написана на этом языке. От
шлифованный язык „Рамаяны“ 2, „Махабхараты“3, произведений 
Калидасы4 и других поэм является значительно более поздним 
языком. В грамматике „Аштадхъяи"5 и других грамматиках встре
чается упоминание о двух видах языка—ведическом и народном, 
правила которых имеют большие различия. Для этих двух языков 
характерно следующее: во-первых, падежные окончания имен 
существительных в указанных языках выражаются синтетически, 
т. е. для передачи падежей в конце слова не ставятся другие слова. 
Например, в санскрите родительный падеж от слова ЧЧЩ „человек" 
будет иметь форму ЧЧ^ЩЧ, а н е ч ч щ ч ч , как в хинди. Во-вторых, для 
выражения лица и числа глагола значение личного местоимения пе
редается формой самого глагола, независимо от присутствия или 
отсутствия этого местоимения. Например, слово „идет“ равно
по значению „он идет“. Эта синтетичность встречается в не
которых местоимениях и в условном будущем времени современно
го хинди. Например, ^  „мне“, „кому“, „я остался бы“ и т. д. 
И в бенгальском языке в некоторых случаях до сих пор сохрани
лась эта особенность. Например, в родительном падеже — ЧЧ^ЧХ 
„человека в первом лице — ^f^TFT „я сказал". Позднее эта син
тетичность сменилась аналитическими формами.

1 Деовани в переводе на русский означает „язык богов“.—Прим. перев.
2 „Рамаяна“—великая древнеиндийская эпическая поэма, окончательно сло

жившаяся во II— IV вв. н. э .—Прим. перев.
3 „Махабхэрата“—великая древнеиндийская эпическая поэма, окончательно 

сложившаяся в I—III вв. н. э .—Прим. перев.
4 Калидаса—выдающийся поэт санскритской классической литературы,

жил в IV—V вв. н. э .—Прим. перев.
6 „Аштадхъяи“—буквально „состоящая из восьми глав“—название грам

матики древнеш днйского языка, созданной выдающимся индийским грамма- 
тистом Панини, жившим в V в. до н. э .—Прим. песев.
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Из наскальных надписей Ашоки1 и из книг Патанджали2 яв
ствует, что приблизительно за триста лет до н. э. в северной Индии 
употреблялся язык, который содержал несколько значительно 
отличавшихся друг от друга диалектов. Эгот новый язык, назван
ный „пракритом44, возник в результате неправильного произноше
ния арийского языка женщинами, детьми и шудрами3. Слово „пра- 
крит“ (яг^сг) происходит от слова „природа44 и имеет значение 
„естественный“ или „деревенский, грубый44. В ведах4 встречаются 
стихи, называемые „гатха44 (лт^гт), язык которых несколько отли
чается от древнего санскрита. Это свидетельствует о том, что пра
крит существовал уже во времена вед. Во избежание путаницы мы 
будем называть этот пракрит ведического периода первичным пра
критом *П¥сГ), а пракрит, о котором говорилось выше—вторич
ным пракритом ЯПГ̂ г). Первичный пракрит спустя несколько 
столетий принял форму вторичного пракрита. Самая древняя из из
вестных пракритских грамматик принадлежит Вараручи, который 
жил в I в. до н. э. Ученые ведического периода, стремясь спасти 
„язык богов44 от испорченности пракрита, очистили его и огра
ничили грамматическими нормами. Этот очищенный язык был на
зван санскритом (*ТС1кГ), что означает „улучшенный44 или „искусст
венный44. Эгот санскрит также произошел путем очищения одного 
из ответвлений первичного пракрита. Для нормализации санскрита 
было создано множество грамматик; наиболее известной и упо
требительной из них является грамматика Панини. Наши ученые 
считают, что Панини жил в VII в. до н. э., а санскрит употреблялся 
уже за сто лет до этого.

В первичном пракрите была та же синтетичность, что и в сан
скрите. Однако вследствие большого употребления согласных 
число звуков, режущих слух, было слишком велико. Между пер
вичным и вторичным пракритом, помимо прочих различий, обра
зовалось еще и то различие, что на месте режущих слух согласных

1 Ашока (273—232 г. до н. э.) — третий царь из династии Маурья в Ин
дии.—Прим. перев.

2 Патанджали (И в. до н. э . ) —выдающийся индийский языковед.—Прим. 
перев.

3 Шудра—член четвертой касты хинду, в состав которой входили ремес
ленники, домашняя прислуга и пр.—Прим. перев. К. П. Г. повторяет здесь 
наивное предание древнейших индийских языковедов. — Прим. ред.

4 Веды—древнейшие памятники индийской литературы, создававшиеся не 
позже чем в самом начале I тысячелетия до н. э.—Прим. перев.
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появилось благозвучие гласных. Например, ^  превратилось в Tg 
„Рагху“, a „мир живых существ" превратилось в

Вторичный пракрит получил значительное развитие благодаря 
распространению буддизма. В настоящее время он известен как 
язык пали (<TT*ft ттгчт). Палийская форма пракрита, постепенно раз
виваясь, распалась через некоторое время на три ветви, а именно: 
шаурасени , магадхи (чтфтУ) и махараштри . Шау-
расени употреблялся в качестве разговорного языка на террито
рии, которая в настоящее время носит название Соединенных Про
винций. Магадхи был языком Магадха и Бихара. Махараштри был 
распространен южнее Бомбея, в Бераре и других провинциях. 
В Бихаре и центральной части Соединенных Провинций существо
вал еще один язык, который назывался арддхамагадхи (ф£тчч^). 
Он образовался в результате смешения шаурасени и магадхи. 
Говорят, что джайнский святой Махавира Свами проповедовал 
джайнизм на арддхамагадхи. Древние книги джайнов также на
писаны на этом языке.

Основатели буддизма и джайнизма для популяризации своих 
религиозных учений создавали книги на разговорном языке, т. е. 
на пракрите. Впоследствии он употреблялся в поэзии и в драмати
ческих произведениях.

Спустя некоторое время произошли изменения и во вторичном 
пракрите. В то время как развитие письменного пракрита при
остановилось, разговорный пракрит продолжал развиваться, т. е. 
изменяться. Лица, пропагандировавшие письменный пракрит, 
называли этот развивающийся язык апабхранша (щчъчг). 
Слово „апабхранша" означает „испорченный" язык. В различных 
провинциях употреблялись различные языки апабхранша. Точ- 
ное’время существования этих языков не установлено, но ряд 
документов свидетельствует о том, что поэзия на них развивалась 
вплоть до XI в. Последний пракритский грамматист Хемачан- 
дра, живший в XII в. н. э., описал в своей грамматике язы
ки апабхранша.

Языки апабхранша отличаются от санскрита и обоих пракри
тов тем, что они теряют синтетический строй и приобретают 
аналитический строй, то есть для выражения падежных значений 
вместо падежных окончаний в них начинают употреблять особые сло
ва, а в формах глаголов уже не ощущаются местоименные признаки.
3  Грамматика хинди
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Каждому пракриту соответствовал особый апабхранша, упо
треблявшийся в определенной провинции. Арийские языки, рас
пространенные в Индии в настоящее время, развились не из сан
скрита, не из пракритов, а из апабхранша. В письменных памят
никах обычно встречается образец лишь одного языка апаб
хранша, который называется нагар-апабхранша (^глт-^тегег). 
Вероятно, этот язык был распространен главным образом в за
падной Индии. Он состоит из нескольких диалектов, на которых 
говорили почти во всех районах северо-западной Индии. Наш 
язык хинди возник в результате слияния двух апабхранша:
1) нагар-апабхранша (^гт^тч^гег), из которого развились за
падный хинди и панджаби, и 2) арддхамагадхи-апабхранша 

ЗТТШГ), положившего начало восточному хинди, 
на котором говорят в Авадхе, Багхелькханде и Чхаттисгархе.

Приводимая ниже схема родословного древа дает надлежащее 
представление о происхождении хинди.

Древний санскрит
 !_____________________
I I

Народный санскрит Первичный пракрит
I______________________________________________ I

I .
Вторичный пракрит (или пали)

 !_______________________
I I I

Шаурасени Арддхамагадхи Магадхи
I I

Нагар-апабхранша Арддхамагадхи-апабхранша
I I

Западный хинди Восточный хинди
!________________________ I

I
Современный хинди (или хиндустани)

4. Хинди

Пракриты употреблялись приблизительно до VI I I —IX вв. н. э ., 
а апабхранша — до XI в. н .э . В пракритской грамматике Хема- 
чандры приводятся образцы древней поэзии хинди \  Язык, на

1 ргт ^  4 T fW , ЧГ̂ ГТГ I
зг5 srefasTf i“

„О сестра, хорошо, что мой супруг умер. Если бы он вернулся домой 
как беглец, мне было бы стыдно перед подругами”.
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котором написан оригинал поэмы „Притхвирадж расо“, представ
ляет собой шатбхаша, т. е. шестиязычие1 . В этой поэме упо
требляется древняя форма хинди2.

Из этого следует, что начало развития современного хинди да
тируется XII в. В „Шивсинх сародж“ есть упоминание о поэте 
Пушъя, именуемом „основоположником языка“. Время его жизни 
относят к началу VIII в. Но до нас не дошло ни одного произведе
ния поэта. Таким образом, невозможно сделать вывод о том, от
делился ли уже в то время хинди от пракрита или апабхранша 
или нет. И в  XII в. процесс формирования этого языка не был еще 
завершен. Со времени вторжения в Индию мусульман в язык 
хинди стали проникать арабские, персидские и турецкие слова. 
Распространение указанных слов достигло таких размеров, что 
впоследствии к этому языку был применен термин „парси“ 3.

Ученые разделяют развитие языка и литературы хинди на 
четыре нижеследующих периода:

1. Первоначальный хинди (sjTfe-ffrct). Таким термином 
обозначается хинди, отделившийся от апабхранша и начавший 
самостоятельно употребляться в литературе. Этот период в свою 
очередь может быть разделен на два подпериода развития:
1) героический период (1200— 1400) и 2) религиозный период (1400— 
1600).

В героический период рассматриваемый язык еще не получил 
большого развития. Поэзия на нем создавалась преимущественно 
в Раджпутане, за пределами которой особого развития литературы

ЯПГгГ
ffrftsfq- ^5TtfrT ^  II
„Санскрит, пракрит и происшедший из них шаурасени,
а также сходные с ним магадхи, пайшачи й дешадж“.
2 щцц g; affair ^rfTi
гт^г q - f a w  ч ж  s p f a i r  s r s  ^ r r f t  и
«„Поэзия возвышенна".— Услышав эти слова Чанда, женщина сказала: 

„Произнесение этого замечательного изречения праведных поэтов очищает 
тело“».

3 ?пзг-чтат чгег |  i

„Ученые говорят, что язык брадж очень красивый.
В нем встречаются санскритские и персидские слова, и они очень понятны 

всем“.

4. Хинди 85
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хинди не наблюдалось. В это же время в Махобе1 жил поэт Джаг- 
ник. Одно из его произведений было положено в основу поэмы 
„Алха“. В настоящее время невозможно точно установить язык 
подлинника, ибо писатели и певцы в различных провинциях об
лекли язык поэмы в формы своих диалектов. Ученые предполагают, 
что поэма „Алха“ первоначально была написана на языке бундель- 
кханди. Эго соображение является весьма правдоподобным вслед
ствие того, что Бунделькханд является родиной поэта.

К числу других произведений, относящихся к периоду древ
него хинди, принадлежат произведения литературы бхакти, охва
тывающие период предположительно с 1400 по 1600 г. Из поэтов 
этого периода, произведения которых пользуются популярностью 
и в настоящее время, большинство являются вишнуитами. По 
их примеру создавались поэмы на том древнем хинди, ко
торый называется брадж-бхаша. Существует мнение, что рас
пространение идей вишнуизма ведет свое начало от Рамануджи, 
жившего на юге Индии около XII в. На севере Индии эту рели
гию проповедовал Рамананд Свами—проповедник данной ре
лигиозной секты. Полагают, что он жил в конце XIV в. Несколько 
поэм, написанных им, входят в состав священной книги сикхов 
„Ади-грантх“. Гимны же, сочиненные Раманандом, распространи
лись даже на востоке Индии, вплоть до Митхилы2. Среди последо
вателей Рамананда нам известен Кабир, который родился около 
1512 г. Он автор нескольких книг; среди них наибольшей извест
ностью пользуются „Сакхи“, „Шабд“, „Рехта“ и „Биджак‘\  В язы
ке Кабира3 брадж сочетался с той разновидностью хинди, которую

1 Махоба — древний город в Бунделькханде.
2 Митхила — столица древнего царства Видеха; была расположена северо- 

восточнее Магадхи (совр. Северный Берар).Ныне она носит название Джанак- 
пур.

3 ЧЧ JTUT Ч ЧЧ Iо
ЧЧ ®ffs € ЧЧ Ф; II

„Мирские люди имеют привычку считать бусы четок, как бы молясь.
Однако их сердца не свободны от злобы, или же они не становятся чистыми.
Поэтому откажись от четок на руке и попытайся перебирать бусы ума“.
чч  зтт 'тТ^нт ?тт# <mt 'rfai 

зтрггзг I  ?гфтг II
„Тело человека подобно клетке птицы с девятью дверями. В этой клетке 

сидит птица. Нет ничего удивительного в том, что птица улетает. Удивитель
но то, что она живет в ней (в клетке)1*.
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Лаллу-джи Лал в 1803 г. назвал „кхари боли“. Все свои произ* 
ведения Кабир создавал не как писатель, а как религи
озный реформатор. Поэтому его произведения написаны 
простым и ясным языком. Приблизительно в то же время жи
ла Мира Баи, написавшая много поэм в честь Кришны. Язык 
ее поэм — мевари и брадж. Ей принадлежат „Раг-говинда“, ком
ментарий к „Гитаговинда“ и другие произведения. С 1469 по 
1538 г. жил баба1 Нанак, основатель общины Нанак-пантхи 
и автор священной книги сикхов „Ади-грантх“. Эга книга на
писана не на древнем панджаби, а на древнем хинди. При дворе 
Шершаха (1450) жил поэт Малик Мухаммад Джаяси. Он написал 
поэму „Падмават“, в которой приводится исторический эпизод 
о самоубийстве царицы Падмавати (жены Ратнасены, раджи 
Читтаура), происшедшем после взятия крепости Читтаур султа
ном Алауддином. Эга книга написана на авадхи.

Существует еще одно направление вишнуизма, к которому 
принадлежат люди, почитающие своим высочайшим божеством 
шри2 Кришну. Основателем этой секты явился Валлабхасвами, 
предки которого жили на юге Индии. Валлабхасвами проповедо^- 
вал свои идеи в северной Индии в начале XVI в. У него было 
8 учеников, они известны под именем „аштачхап“ или „во
семь отпечатков". Эти восемь поэтов жили в Брадже3 и писали 
свои произведения на языке брадж. Наиболее известным из них 
был Сур Дас, живший около 1550 г. Считается, что он написал 125 
тысяч строк4, которые собраны в книге „Сур сагар“. Произведе
ния 84 гуру секты кришнаитов собраны в книге „Чаурасиварта", 
написанной в прозе на языке брадж. Время написания этой книги 
не установлено.

В эпоху Акбара (1556— 1605) поэзия на брадже достигла зна
чительного развития. Акбар сам создавал образцы поэзии на бра
дже. При его дворе вместе с поэтами-хинду писали на 
этом же языке и поэты-мусульмане Рахим, Файджи, Фахим

1 Баба — достопочтенный.— Прим. перев.
2 Шри — почтеннейший.— Прим. перев.
3 Брадж — территория в районе Матхуры и Вриндавана.— Прим. перев.
4 Возможно, что Сур Дас написал не 125 тысяч строк, а 125 тысяч ану- 

штупных строф. Люди же, не сведущие в этом вопросе, распространили вер
сию о 125 тысячах строк. Для сообщения объема книги с давних пор в ка
честве меры применяется строфа типа ануштуп.
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и другие. Из поэтов-хинду наиболее известными были Тодар- 
мал, Бирбал, Нархари, Харинатх, Карнеш и Ганг.

2. Средневековый хинди Эгот период принято
считать золотым веком поэзии хинди. Он длился прибли
зительно с 1600 по 1800 г. В это время развивались не только 
поэзия и язык, но создавалось также много ценных литературо
ведческих трудов. Из всех поэтов средневекового хинди наиболее 
известным является гусаин1 Тулси Дас (1573— 1624). Он создал 
на хинди великую поэму, которая возвеличила язык и распростра
нила в народе вишнуистскую религию. Несмотря на высочайшее 
почитание Рамы, Тулси Дас не признавал различия между Рамой 
и Шивой и не вступал в споры по этому вопросу.

Вследствие того, что ТулсиДас вел отшельнический образ жиз
ни, он не много написал о почитании шри Кришны и о народных 
празднествах в честь шри Кришны. Но его „Кришнагитавали“ пред
ставляет собой прекрасное произведение на эту тему.

Тулси Дас создал свою „Рамаяну“ в то время, когда Могуль- 
ская империя была прочной, а узы общества индусов вследствие 
несправедливости были слабыми. Тулси Дас представил в этой 
поэме непревзойденную картину душевных переживаний человека.

Язык „Рамаяны“ — авадхи — очень близок к байсвари. Прочие 
произведения Тулси Даса написаны преимущественно на брадже.

Другими известными поэтами того времени были Кешав Дас, 
Бихари Лал, Бхушан, Мати Рам и Набха Дас.

Кешав Дас предстает перед нами как первый автор литерату
роведческих трудов „Кавиприяи, „Расик-прия“, „Рамаланкрит- 
манджари‘\  Пользуются известностью и такие его произведения, 
как „Рамчандрика“ и „Вигъян-гита“. Его язык изобилует санскри- 
тизмами. По достоинствам Кешав Даса сравнивают с Сур Дасом 
и Тулси Дасом. Умер Кешав Дас предположительно в 1612 г. 
Около 1650 г. Бихари Лал закончил свою „Сатсаи“. Эга замеча
тельная книга содержит все достоинства поэзии. Она написана 
на языке брадж. Несколько поэтов написали комментарии к „Би- 
хари-сатсаи“. В 1673 г. Бхушан создал „Шиварадж Бхуш ан“, 
кроме того, он написал еще несколько других книг. В его произве
дениях ярко выражены идеи патриотизма и религиозные чувства.

1 Гусаин — праведник, святой.— Прим. перев.
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Несколько поэм он написал на кхари боли. Большинство поэм 
написаны героическим стилем. Его братья Чинтамани и Мати 
Рам почитаются проповедниками языка и литературы хинди. Набха 
Дас, член касты дом1, был современником ТулсиДаса. Он является 
автором написанной на брадже книги „Бхакта-мал“, в которой 
дается краткая характеристика многих проповедников вишнуизма.

Во второй половине этого периода (1700—1800) вследствие 
государственных переворотов большого развития поэзии не наблю
далось. Известными поэтами этого времени были Прия Дас, Криш
на Кави, Бхикхари Дас, Браджваси Дас и Сурати Мишра. Прия 
Дас написал в 1712 г. комментарий в стихах к „Бхакта-мал“ . Криш
на Кави около 1720 г. составил комментарий к „Бихари-сатсаи“ . 
Бхикхари Дас считался хорошим писателем, он жил в начале 
XVIII в. Известны его произведения: „Чхандорнав“ и „Кавъя-нир- 
най“ . Браджваси Дас в 1770 г. написал ^Брадж-Вилас“ , про
изведение, пользующееся большой популярностью. В это же 
время Сурати Мишра создал книгу в прозе на языке брадж 
под названием „Байтал-пачиси“. Сурати Мишра явился первым 
писателем-прозаиком.

3. Современный хинди (^ rr^ f^ -ffT f). Период современного 
хинди продолжался с 1800 по 1900 г. В эту эпоху появилась 
и развилась проза на хинди. С установление^ английского 
господства и развитием книгопечатания за это столетие на 
хинди было создано и напечатано большое количество прозаи
ческих и поэтических произведений. Кроме литературных про
изведений, были написаны книги по истории, географии, грам
матике, естествознанию, а также религиозные книги. Некото
рое время спустя после восстания 1857 г. в стране начали 
издаваться газеты, ежемесячные журналы, драматические про
изведения, романы и критические статьи. Отличительным при
знаком развития хинди в это время было появление поэзии 
на кхари боли (разговорном языке). Вместе -с тем в хинди 
сильно возрастает употребление санскритских слов. Благодаря 
развитию образования в этот период наблюдается и значитель
ное развитие хинди.

1 Дом — одна из так называемых „низких“ каст, члены которой занима
лись изготовлением веревок, матрацев, корзин, вееров и т. п.— Прим 
перев.
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По инициативе миссионера Гилькриста в 1804 г. Лаллу-джи 
Лал написал „Прем сагар“ — первое произведение на современном 
прозаическом хинди. Другими наиболее известными произведе
ниями Лаллу-джи Лала были „Раджнити“ (прозаическое произ
ведение на брадже), „Сабха-вилас“, „Лалчандрика“ (комментарий 
к „Бихари-сатсаи“), „Синхасан баттиси“ и „Байтал-пачиси“. 
Известными поэтами этого периода были Падмакар (1815), Гвал 
(1815), Паджнеш (1816), Рагхураджасингх (1834), Диндаялгири 
(1855) и Харишчандра (1880).

После Лаллу-джи Лала по инициативе миссионеров были пе
реведены с английского и опубликованы на хинди книги раз
личной тематики. С этого же времени на хинди начался также 
выпуск книг по христианской религии. К числу авторов-просве- 
тителей относятся пандит Шрилал, пандит Ваншидхар Ваджпеи 
и Раджа Шивпрасад. Шивпрасад был приверженцем такого хинди, 
который был бы понятен как индусам, так и мусульманам. Часто 
его произведения по стилю близки к урду. С образованием обще
ства Арья-самадж среди широких масс населения на хинди стали 
интенсивно распространяться беседы на ведические темы. Бена
ресское общество по распространению хинди „Каши нагари прача- 
рини сабха“ внесло значительный вклад в дело развития хинди. 
За последние полвека оно опубликовало около ста крупных книг, 
важнейшими из которых являются полный словарь хинди и грам
матика хинди. Производя регулярные розыски древних рукопис
ных книг, Общество опубликовало ряд труднодоступных памят
ников. Праягское1 общество литературы хинди проводит прием 
экзаменов по курсу языка хинди и распространяет его в качестве 
государственного языка. Оно выпустило также несколько по
лезных книг.

Известными писателями этого времени были Раджа Лакшман- 
синх, пандит Амбикадатта Вьяс, Раджа Шивпрасад и Бхаратенду 
Харишчандра. Среди них наиболее высокое место принадлежит 
Бхаратенду джи. За свою непродолжительную жизнь — 35 лет — 
он написал множество книг по ряду проблем. Эти книги содейст
вовали развитию хинди и указывали писателям последующих 
поколений пути развития их родного языка. После Бхаратенду

1 Праяг — древнее название г. Аллахабада: — Прим . nepeel
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в настоящее время наиболее выдающимися писателями и поэтами 
являются пандит Махавир Прасад Двиведи,. пандит Шридхар Пат- 
хак, пандит Айодхъя Синх Упадхъяй и бабу Майтхилишаран. 
Они создали большое количество первоклассных книг, возвели
чив тем самым язык и литературу хинди. Другими выдающимися 
писателями современного периода являются Прем Чанд, пандит 
Сумитранандан Пант, бабу Джайшанкар Прасад, пандит Сурья- 
кант Трипатхи, пандит Макхан Лал Чатурведи, Упендранатх 
Ашк, Яшпал, Нандадуларе Ваджпеи,-Джайнендра Кумар, Дин^ 
кар, Баччан, Шьям Сундар Дас, Рамчандра Шукла и Рамчандра 
Варма. Среди поэтесс пользуются известностью почтеннейшая Ма- 
хадеви Варма и Субхадракумари Чаухан.

5. Хинди и урду

Среди наших ученых существуют разноречивые мнения относи
тельно названия, формы и степени распространения языка, бытую
щего в Индии и известного под именем „хинди“. По мнению одних 
ученых, хинди и урду — это один и тот же язык, по мнению дру
г их — это два различных наречия. Такие ученые, как Раджа Шив- 
прасад, утверждают, что в городах и школах индусы (хинду) и 
мусульмане обычно изъясняются (за исключением некоторых 
социальных, религиозных и научных терминов) на одном и том же 
языке и полностью понимают друг друга. С другой стороны, ряд 
ученых, к которым относится, например, Раджа Лакшмансинх, 
утверждают, что если религия, занятия, идеи, культура и цели 
у двух народов неодинаковы, то не может быть единым и их язык. 
Как бы то ни было, но простые люди в настоящее время считают 
хинди языком индусов (хинду), а урду — языком му
сульман.

Однако разновидность языка мусульман представлена не только 
в хинди, но и в бенгали, гуджарати и других языках. Согласно 
книге „Происхождение языка хинди“, хинди и урду являются 
двумя ветвями хиндустани, представляющего собой разновидность 
западного хинди. Название хиндустани было введено англичанами; 
нередко оно синонимично названию урду. Хинду (индусы) про
износят это слово как „хиндустхани“ и часто употребляют его 
в значении „народ, говорящий на хинди“.
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Хинди имеет несколько названий — бхаша, хиндави (хиндуи) , 
хинди , кхари боли и нагари. Точно так же и язык мусульман обла
дает несколькими названиями. Его именуют хиндустани, урду , 
рекхта и дакхини. Многие из этих названий даются вследствие 
того, что еще не установлен подлинный характер обоих языков.

Самым древним названием нашего языка является слово „бха
ша “. Согласно мнению пандита Судхакара Двиведи, это название 
встречается в комментариях Бхасвати, относящихся к 1429 г. 
Тулси Дас в „Рамаяне“ использовал слово „бхаша“, но в своей пер
сидской „Панчнамаи он употребил слово „хиндави“. Слово „бхаша“ 
и в настоящее время часто употребляется в названиях книг и ком
ментариях, например: „Бхаша-бхаскар“, „Бхаша-тика-сахит“ и др. 
В книге миссионера Адама „Упадеш катха“, изданной вторично 
в 1837 г., этот язык называется „хиндуви“. Из приведенных при
меров следует, что „хинди“ является современным названием на
шего языка1. До этого хинду (индусы) называли его „бхаша“, а 
мусульмане — „хиндуи“ или „хиндави“. Лаллу-джи Лал в „Прем 
сагаре“ (1804) назвал этот язык „кхари боли“ (w ft 2. В насто
ящее время некоторые люди по неизвестным причинам стали 
произносить это название как „кхари боли“ 3. В настоя
щее время слово „кхари боли“ применяется только к поэтическому 
языку, хотя языком прозы также является „кхари боли“. В одном 
месте Лаллу-джи Лал называет свой язык также „наречием рекх- 
т а “. Слово „рекхта“ встречается и в одном из сочинений Кабира, 
но там оно выступает не в значении „язык“, а для наименования 
одного из стихотворных размеров. Повидимому, слово „рекхта“, 
то есть „смешанный", применялось в отношении стихотворений, 
которые создавались на базе персидской метрики и писались на 
языке, содержащем арабские и персидские слова. Позднее, уже 
с давних пор, это название стало употребляться для обозначения 
языка мусульманской поэзии. Существует также предположение, 
что вследствие возраставшего среди мусульман распространения

1 Название „хинди-бхаша“ („язык хинди“) встречается во втором издании 
книги „Падартхвидъясагар“ (1846).

2 При сопоставлении с формами языка брадж, оканчивающимися на „о“, 
формы хинди, оканчивающиеся на „а“, считаются более устойчивыми. В Бун- 
делькханде этот язык называют „тхарх боли“ („устойчивый язык“) или „турки".

3 В первом случае звук „р“ в слове „кхари“ является церебральным, а 
во втором — дентальным. — Прим. перев.
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слова „рекхта“ язык индусов был назван „хиндуи“ или „хиндави“. 
На „хиндави“, который в настоящее время называют „кхари бо
ли создавали иногда свои поэтические произведения Кабир, 
Бхушан, Нагаридас и некоторые другие поэты; однако вследствие 
почитания Кришны и красоты языка большинство хиндуистских 
поэтов употребляли в своих произведениях язык брадж.

Вначале между хиндуи и рекхта разница была очень незначи
тельной. Амир Хусро, умерший в 1325 г., считается у мусульман 
наилучшим и первым поэтом. Из его языка явствует, что в то 
время в хинди было еще немного мусульманских слов и синтак
сических конструкций, которые появились позже с целью подра
жания персидскому языку. Мусульмане писали и читали на „чи
стом “ хинди1. Когда тюрки, афганцы и персы начали встречаться 
на делийском базаре с индусами, последние стали в большом количе
стве употреблять вместо слов хинди арабские и персидские сло
ва. Тогда рекхта принял другую форму и стал называться „урду“. 
Слово „урду“ означает „лагерь". Во времена Шах Джахана урду 
получил большое распространение, чт£> стало помехой для развития 
кхари боли.

Хинди и урду — в своей основе один и тот же язык. Урду —- 
лишь мусульманская форма хинди. И в настоящее время, по про
шествии нескольких столетий, между ними не существует особой 
разницы. А их приверженцы совершенно напрасно преувеличи
вают эту лишь номинальную разницу. Если бы мы стали писать 
в хинди меньше санскритских, а мусульмане в урду меньше араб
ских и персидских слов, то различие между обоими языками стало 
бы совершенно незначительным и, возможно, однажды система 
графики и язык обоих общественных слоев стали бы едиными. 
Вследствие религиозных различий в прошлом столетии между 
приверженцами хинди и сторонниками урду началась взаимная 
вражда. Мусульмане стали питать отвращение к хинди, а индусы

1 сГСЗТ % tT̂ r f a f w  ^ t ,  fw*TTI
3Tч ?гпт sft , srmr цщ  д а н
тчт «тг*г fq̂ rr чт цгят, *гит ц\ч fasfftti 
sn fk  ft 4tdt\\
„С дерева спустилась женщина. Она всех очаровала.
Когда у нее спросили имя ее отца, она назвала только половину имени. 
Половина ее имени равна имени ее отца.
Амир Хусро говорит — отгадай эту загадку".
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усилили пропаганду за хинди. В результате в хинди сильно 
возросло количество санскритских слов, а в урду — число персид
ских и арабских слов, и оба языка стали трудными.

С самого начала между урду и хинди существовали некоторые 
различия. Урду пользуется персидским шрифтом, и в нем содержится 
множество персидских и арабских слов. В предложении на урду 
определяемое часто стоит перед определением, а в поэзии упо
требляется форма персидского звательного падежа. Вместо относи
тельного местоимения из языка хинди в урду иногда высту
пает персидское относительное местоимение. Помимо этого, су
ществуют различия и в стиле. Некоторые писатели переходят вся
кие границы в употреблении иностранных слов на урду. Существует 
различие и в стихосложении на урду и на хинди. Мусульмане 
используют арабско-персидские размеры стиха. Значительное 
место в их литературе уделяется мусульманской истории и мифо
логии. В остальном же оба языка едины.

Некоторые полагают, что современный хинди был создан с по
мощью языка урду Лаллу-д>^и Лалом. Но это заблуждение. На 
языке „Прем сагара“ с давних пор говорили в Доабе. И этот язык 
Лаллу-джи Лал использовал в „Прем сагаре", вводя в случае 
необходимости санскритские слова. И в настоящее время этот язык 
в его чистой форме употребляется в качестве разговорного языка 
в окрестностях Мератха и к северу от него. Там он выступает в той 
форме, на основе которой составлена грамматика хинди. Хотя на
звания этого языка — „урду“ или „кхари боли“ — являются но
выми, форма его не нова, а столь же древняя, как и другие его 
формы — брадж-бхаша, авадхи, бунделькханди и др. В резуль
тате общения с мусульманами, в Дели, несомненно, происходило 
развитие хинди и усилилось его распространение. Повсюду, куда 
бы ни проникали в этой стране чиновники Могульских императоров, 
они приносили с собой и этот язык.

Иногда хинди называют „нагари“. Такое название существует 
и в настоящее время и удерживается, повидимому, благодаря при
менению письма „деванагари“. Известны еще три названия этого 
языка: 1) тхетх хинди , то есть „чистый хинди“, 2) шуддх хинди , 
то есть „чистый хинди", 3) учча хинди , то еегь „высокий хинди‘\  
Термином тхетх хинди обозначают ту форму нашего языка, в ко
торой, „кроме хиндави, нет примеси никакого другого язы ка“.
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В этом языке часто употребляются слова тадбхаваг. В шуддх хин - 
ди наряду со словами тадбхава употребляются и слова татсама1; 
иностранные же слова в нем отсутствуют. Термин учча хинди  вы
ступает в нескольких значениях. Иногда им называют хинди, 
чтобы отличить его от провинциальных языков. Англичане обычно 
употребляют данный термин именно в таком значении. Иногда 
под термином учча хинди понимается язык, который излишне 
изобилует санскритскими заимствованиями. Порою же это на
звание употребляется как синоним термина шуддх хинди.

6. Слова татсама и тадбхава
За исключением иностранных слов, заимствованных из персид

ского, арабского, турецкого, английского и других языков (а число 
таких слов весьма незначительно — лишь одна десятая часть сло
варя), все остальные слова хинди делятся на три категории:

1) Татсама.
2) Тадбхава.
3) Арддха-татсама.
Татсама (clW*r) — термин, обозначающий санскритские слова, 

употребляющиеся в хинди в своей коренной форме, т. е. в той 
же форме, в какой они выступали в санскрите, напри
мер: „царь", fq-̂ rr „отец", „поэт“, щ ш  „приказ“,
srfV;T „огонь", щ\ц „ветер", „теленок", ш  „брат" и др .2

Тадбхава (З ^ З -) — термин, обозначающий слова, вошедшие 
в хинди либо непосредственно из пракрита, либо через посредство 
пракрита из санскрита, например: тщ „царь", w  „поле", ^rffprr 
„правый", „крестьянин".

Арддха-татсама (*пз:-сг^пт) — термин, обозначающий такие 
санскритские слова, которые в процессе произношения лю
дей, говоривших на пракрите, постепенно изменялись и в резуль
тате несколько видоизменили свою форму, например: „дитя",

„приказ", „рот", щч „бамбук" и др.
Многие слова встречаются во всех трех формах — татсама,
1 Значение этого слова будет объяснено в следующем разделе.
2 Некоторое количество слов этого типа употребляется в языке в течение 

ряда столетий. Они встречаются также в древних литературных памятниках, 
однако большая их часть вошла в язык в течение последнего столетия. П о
полнение ими языка продолжается и в настоящее время. Форма, в которой 
эти слова употребляются в хинди, является обычно формой именительного 
падежа единственного числа.
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тадбхава и арддха-татсама, некоторые же не имеют всех трех 
форм. Почти все глаголы языка хинди относятся к тадбхава. 
Так же обстоит дело и с местоимениями. Большинство существи
тельных принадлежит к словам татсама и тадбхава, некоторые 
существительные относятся к типу арддха-татсама.

Наряду с различием по форме (^т) у слов татсама и тадбхава 
наблюдается и различие по значению. Татсама большей частью 
представлены словами с общими значениями, а тадбхава — словами 
с определенными, конкретными значениями. Например: „ме
сто “ (вообще), а *тнт — определенное место — „полицейский 
участок“. Иногда слова татсама имеют оттенок возвышенного 
стиля, а слова тадбхава выступают с оттенком простоты, обы
денности. Например, слово ^ т г  „смотрение" употребляется 
применительно к простым людям, в то время как „созерца
ние" — применительно к высокопоставленным лицам или боже
ствам. В отдельных случаях из двух значений, принадлежащих 
слову татсама, в тадбхава остается лишь одно значение, на
пример: слово щч значит и „семья" и „бамбук", а слово цщ  имеет 
только одно значение — „бамбук".

Ниже приводится несколько примеров слов из категорий тат
сама, тадбхава и арддха-татсама:

Татсама Арддха-татсама Тадбхава Значение

s rm  щщт „приказ"
тгзГГ TW „царь“
3W ЩъЦ „дитя“
ъТщ ЯГГ*Т „ОГОНь“

Ш i  „господин44
^jjr „ухо“

sfTRsг „дело“
ч$т ч щ , яш  „крыло“

щщц „ветер“
ш х  згедт т щ т , m w t  „буква “
ТтТщ тш „ночь“
ч ц  чщ „все“
ЪЦ „божественный*4
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7. Дешджа и звукоподражательные слова

В хинди имеется еще две категории слов:
1) дешджа и 2) звукоподражательные.
Дешджа (^гзг) — термин, обозначающий слова, которые, по- 

видимому, не восходят к санскритскому или пракритскому корню 
и происхождение которых не установлено, например: З г „ п а н 
тера “, „окно", ч т  „древесный жучок", ъч  „удар“ и др.

Число таких слов в языке очень незначительно, и возможно, 
что в дальнейшем, благодаря исследованию законов развития 
современных арийских языков и их познанию, оно сократится еще 
более.

Слова, в основу которых положен звук, действительно или вооб
ражаемо производимый предметом, называются звукоподражатель
ными например: щтаггчт „стучать", чъ \ч  „шум",
щъ „треск" и т. д.

84 Иностранные слова

Слова, проникшие в хинди из персидского, арабского, турец
кого, английского и других языков, называются иностранными 
словами. Заимствование слов из английского языка продолжается 
в хинди и в настоящее время. Иностранные слова пишутся в хинди 
либо так, как они произносились в своем языке, либо в форме, 
уже искаженной в произношении. Трудно выяснить, в какое вре
мя и каким образом начали употребляться в хинди иностранные 
слова, но эти слова проникли в язык, причем для них есть и 
индийские синонимы, которые уже с давних пор перестали упо
требляться. В хинди вошло некоторое количество слов и из языков, 
употребляемых в Индии, главным образом из маратхи и бенгали. 
Перечень некоторых иностранных слов приводится ниже.

1) П е р с и д с к и е

ЩТЪЧ) „человек", „надеющийся", ч^чт „спина", щ=# „рас
ходы", чъ \ч  „роза", ЩЧЧТ „родцик", „нож", щ\ччч „льстец", 
ЪТЧ „клеймо", ^ т ч  „магазин", щ ч  „сад", ч)ш  „чулок" и др.
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2) А р а б с к и е

„суд", „экзамен”, „возражение",
„женщина", „жалованье", стгс^г „история", „судеб
ный процесс", fa'TlftsT „прошение", „положение" и др.

3) Т у р е ц к и е

гтг>сГ?Г „резерв", =Ф?пт*тг1 „кремень", ?Г*ртг 1 „медаль", w>T „пуш
ка", „труп" и др.

4) П о р т у г а л ь с к и е

ТЧТГ „комната", „аукцион", <TKTt „священник", Ч Г Т ^ 1
„молот", ^  „индюк".

5) А н г л и й с к и<е

spftw „апелляция", „дюйм", 1 „коллектор",
„комитет", „пальто", fWRT 1 „стакан", 1 „билет", eta-1
„олово", „заметка", зтегт „доктор", „степень",
Ч^РТ 1 „брюки", „фонд", qfar „взнос", т е  „фут", Tft̂ r 1 „миля", 
Ъг „рельс", !̂Т7 1 „лорд", „фонарь", w r  „повестка" (в суд),

„школа" и др.

6) М а р а т х с к и е

„прогресс", ?грт „подходящий", =̂ FJ „текущий", щт?г „огра
да", зт̂ Г „сторона" и др.

7) Б е н г а л ь с к и е

„роман", 4ft?T „чрезвычайный", „интеллигенция",
„басня", ffTrrfrf „чрезмерный" и др.

1 При заимствовании в хинди звуковой состав этого слова подвергся 
изменениям.
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____________Г Р А М М А Т И К А  ХИНДИ________

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я  

Ф О Н Е Т И К А

Г л а в а  I 

С И С Т Е М А  З В У К О В

§ 1. Фонетика — раздел грамматики, в котором
рассматриваются звуки и буквы, их форма, различие, произно
шение и правила образования слов путем их сочетания.

§ 2. Варна (34$) — основной звук который не может
быть разделен на составные части, например: зт, ^  и т. д.

|5ГГ „наступило утро“. В этом предложении два слова: 
„утро“ и |*гг „наступило". В слове ЯЧТГ „утро" слышится три 

слога: , # и  ТТ. Каждый из них может быть разложен, поэтому
они не являются основными звуками. В слоге два звука: *Т +  Щ ) 
ни один из них уже нельзя разбить на составные части, поэтому 
*Т и щ являются основными звуками. Такой основной звук на
зывается варной. В слове *Т#ТТ представлено шесть основных зву
ков: и ят „ Точно так же в слове содержится три
основных звука, или варны: |Г, зг и *гг#

§ 3. Собрание всех основных звуков (букв) называется систе
мой варн 1 . В системе звуков (букв) хинди 46 варн. Варны раз
деляются на 1) гласные и 2) согласные2.

§ 4. Гласными называются такие звуки (буквы), которые
сами легко произносятся и облегчают произношение согласных.

1 В персидском, греческом, английском и других языках название и 
произношение букв не совпадают, поэтому учащимся трудно усвоить их. То, 
что в этих языках называют буквой — алиф, д ел ь т а ,— может быть разло
жено на составные части. По существу, это не буквы, а слова. Для произ
ношения согласного необходимо присоединить к нему гласный; этот гласный 
должен быть очень коротким звуком, й кратким, как это принято в хинди.

2 В санскритской грамматике гласные называют »ач“, а соглас

ные — ^  „хал".
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Например: ?г, %, ч , ^  и т. д. Хинди содержит 11 гласных1: 5Г, 
щ  , % , f  , *  , з» , ЧЕ , Ч q , v t .

§ 5. Согласными (оцщц) называются такие звуки (буквы), 
которые не могут быть произнесены без помощи гласных. Число 
согласных — ЗЗ2:

щ,  *г, *
зг, ъ ,  зг

г ,  5 ,
<г, «г, *
<т, ч>, * ,  ч ,  ч

*Г, *
*г, *г, I

Ради удобства произношения к этим согласным присоединяется 
а краткое. Когда согласные не сопровождаются никаким гласным 
звуком, то, для того чтобы отчетливо показать их произношение, 
под ними ставится наклонная черта ( J ,  называемая в хинди 
„хал“ (^д) и указывающая на то, что согласный не сопровождается 
гласным, например: ^ , «г, *г и т. д.

§ 6. К согласным относятся еще две варны, называемые анусвара 
(?пт*«гп:) и висарга (fa^HT). Знак анусвары — точка над гласной, 
знак висарги — две точки после гласной, например: щ , щ:. Для 
их произношения, так же как и для произношения других соглас
ных, необходим гласный. Между ними и другими согласными 
разница состоит в том, что гласный должен стоять перед анусва- 
рой и висаргой, в то время как при произношении других со
гласных гласный стоит позади, например: щ +  i (an ), щ +  : =  
=*г: ( a h ) ; ^  щ ^  (ка); ^  щ =  щ (k h a)3.

1 В санскрите есть еще три гласных: Щ 9 ?Г и ^  Но в хинди они не 
употребляются. Гласный Щ краткий встречается в хинди только в словах 
гатсама. Например: „мудрец", „долг“, „время года“, |ГЧТ .„ми
лость", „танец**, ЦЩ „смерть** и др.

2 Помимо этого, в системе варн встречается еще три согласных: $Т, Щ 

и |Г. Эти составные согласные, или лигатуры, образованы так: ЗТ +  ^  — ST > 
5  +  X =  *Г ; «Г +  ЗГ =  5Г (см. § 21).

3 Название и произношение анусвары и висарги не совпадают. Для 
пояснения их формы и произношения отдельные грамматисты пишут их 
вместе с гласным в виде Щ и Vi: ^
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§ 7. В отношении употребления варн в хинди следует обратить 
внимание на ряд правил:

а) Некоторые варны употребляются только в санскритских 
татсама-словах, например такие, как щ  Д  . Приведем примеры:

„сезон", щ Т ч  „мудрец", „мужчина", „толпа", ТТЧРЩ  
„Рамаяна".

б) Варны ^  и щ употребляются самостоятельно только в сан
скритских словах, например: ЧТТЗЧЩ, «Тог

в) Из сложных согласных $т и щ встречаются только в сан
скритских словах, например: *ft$T „освобождение", ЧШ „чувство".

г) Варны f , щ и щ в начале слова в хинди не ставятся. Аиус- 
вара и висарга также никогда не употребляются в начале слов.

д) Висарга встречается только в немногих словах хинди: Ц: 
„шесть", Тц: „фу!"
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Г л а в а  II 

П И С Ь М О

§ 8. Знаки, обозначающие в письменном языке основные звуки, 
также называются варнами (ситг). Форма, в которой они изобра
жаются, называется письмом (faf<r). Язык хинди использует 
письмо деванагари

[ П р и м е ч а н и е .  Помимо деванагари, хинди использует и 
другие системы письма: кайтхи, махаджани и т. д. Однако они 
употребляются не повсеместно. При написании книг и в печати 
применяется обычно лишь письмо деванагари.]

§ 9. Для проявления различного произношения согласных 
к ним присоединяются гласные. Графическую форму гласного, 
получаемую им в положении после согласного, называют матра 
ОТРГГ). Ниже приводятся матры каждого гласного.

В начале слова ^  ^ ^  ^
и после гласных 4 ^ ^  s  s  ^ ^ 1

После соглас- г г  а   ̂ * -у
ных (матры) * 1 'э сч с ’ *

§ Ю. щ {а краткое) не имеет матры. Когда он следует за со
гласным, под согласным не ставится знак ( .  Например: ^  ,
щ + щ =  щ

§ 11. Матры т , f , sfr и sft ставятся после согласного, напри
мер: . Матра ? стоит перед согласным, матры гг и
^  — над согласным, а матры ч  , з» и щ  — под согласным, напри
мер: J  f r .

1 По поводу возникновения названия „деванагари" существуют различные 
гипотезы. По мнению Шьям Шастри, до создания идолов божествам поклоня
лись посредством символов, которые наносились в центре разного рода тре
угольных и прочих амулетов. Эти амулеты назывались „деванагара“, а все
возможные знаки, написанные в центре их, стали с течением времени буквами. 
Отсюда и возникло название „деванагари“.



§ 12. Анусвара ставится над буквой, висарга — после буквы, 
например: 4Т, , 4n , 4П":.

§ 13. Когда матры з  и j  следуют после согласного т , их 
форма становится несколько отличной, например: Матра

соединяется с т  так же, как т  соединяется с другими после
дующими согласными, например: т  +  щ  =  ^  (см. § 25).

§ 14. Группу сочетаний согласного со всеми гласными, исклю
чая и включая сочетания щ и щ:, называют барахкхари *. Глас
ный или огласованный согласный называется акшара (щ тт = слог). 
Ниже приводится барахкхари 4Г:

4 г , 4 П \ f a ,  4 f t ,  J , 4>, 4Т, 4 f t ,  4 ft , 4 f ,  4г:

§ 15. Согласные пишутся двумя способами: 1) с вертикальной 
черточкой и 2) без вертикальной черточки. Все согласные, ис
ключая и т ,  пишутся первым способом.
Над всеми варнами стоит поперечная линия, которая прерывается 
у «Г, чп и

§ 16. Приведенные ниже варны имеют два варианта написания: 
^ и з г ^ и ^ ^ и ч г ^ и ^ т ^ и д ^ и ^ г .

§ 17 . Название и произношение варн в письме деванагари сов
падает. Вследствие этого в случае необходимости название варны 
выражается путем присоединения к акшаре слова # Например: 
ЗРРГС, «гапт , ЧФГК обозначают названия варн щ , ^ , ц  и в
тщх иногда называют ^  „репх".

§ 18. Когда два или более согласных не имеют между собою 
гласного, их называют сложными согласными, или лигатурами, 
например: ЧЧ, W , щ. Лигатуры встречаются в хинди довольно 
часто. В хинди обычно не бывает лигатур, состоящих из соедине
ния более чем трех согласных. Примеры: *тРТ „столб“, „рыба", 

„величие".
§ 19. Когда какой-либо согласный соединяется с таким же 

согласным, получается соединение, называемое удвоением, напри
мер: Г „спелый", „пища", ЧгГГ „существование", „пра
вильный".

1 Это слово является новоиндийской формой санскритского слова 5К^1Т- 
, что означает „состоящий из двенадцати букв“.
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§ 20. В лигатурах согласные пишутся в порядке произношения, 
например: „конец", ЩЧ „усилие", „слабый",
„гостеприимство".

§ 21. В лигатурах $т, щ и не видна форма согласных, обра
зующих эти соединения. Поэтому иногда такие соединения приво
дятся в конце системы варн вместе с согласными. При соединении 
^  и ц получается $т; из сГ и т-образуется ч; ^Г+оГ дает ж.

§ 22. В лигатурах вертикальная черточка предшествующих 
варн исчезает, например-л+хг^Ч’; Ъ + Ч + Ч = ^Ч .

§ 23. Семь согласных — з>; z f z, ¥, £ и f  — в начале сое
динения пишутся полностью, а согласный, следующий за ними в 
этих соединениях, пишется без верхней части под предшествую
щей варной, например: зтщт „росток", чъцтч „вздох", z f \

о
„ширма", 4% „сыворотка", „кость", ЯЦте „радость", 
„Сахъядри"1.

§ 24. Некоторые лигатуры пишутся двумя способами, напри
мер: ^ + ^ = 3 *  или ц+щ =оц  или или щ; ^ +

или цц\ или
§ 25. Если после т  стоит какой-либо согласный, то т прини

мает форму ( г ), которая называется „репх", н ап ри м ер :^  „за
кон", ч З  „все", „смысл". Если т стоит после согласного, то 
его форма может быть двоякой:

а) под согласными с вертикальной черточкой т пишется в виде 
(^.), например: „колесо", т е  „превосходный", - ^ г  „краткий", цщ
„молния";

б) под другими согласными т выступает в форме (А), напри
мер:**^ „государство", „трипундра"2, „мучение".

[ П р и м е ч а н и е .  В брадже форма Т+Ч  часто имеет вид 
Члг, например: ЧгЫ) „убил", fnTsfr „потерпел поражение".]

§ 26. Соединение дает а гГ+гГ=тТ.
§ 27. f ,  * и *  могут соединяться лишь с согласными

в соответствии со своим звуковым рядом. Но вместо них, на выбор, 
может употребляться и анусвара3. Примеры: тг^г=ф тг „Ганга",

1 Сахъядри — название горы в штате Бомбей.— Прим. перев.
2 Трипундра — тилак в виде трех наклонных черточек, наносимый на 

лбу шиваитами. — Прим. перев.
3 В хинди анусвара часто употребляется и вместо анунасики ( •), на

пример: =  „смеяться" , ЧТ^==ЯТ^ „пять“ (см. § 50).
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„подвижной", qftTTg-=cfr^ „пандит", „зуб“,
^Т7=^Ч ' „дрожь“.

В некоторых словах это правило нарушается, в таких, как: 
ЗТЗ^РТ „словесный11, „разре шенный14, «TRRrfT „Дханвантари"1, 

„император", „им“ (дат. п. мн. ч.), „вам“.
§ 28. Согласные, входящие в лигатуру вторым компонентом, 

иногда ошибочно пишутся как первый компонент. Примеры: fa ff  
(вместо f^ff) „знак*1, (вместо „Брахма“, ?ITofR (вместо 
ЧТГЩТ5Т) „зов“, 5ГГ^Г? (вместо *ГЩГ?) „радость" и т. д.

§ 29. Так же как и простые согласные, лигатуры в соединении
с гласными образуют барахкхари, например: fa, ^ t, Ч>, Ч>,

Ч>, Ч>>, %, (см. § 14).

1 Дханвантари — имя врача богов, который, по преданию, с чашей нектара в 
руке появился из океана в то время, когда Вишну пахтал его мутовкой. —
Прим. перев.
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Г л а в а  I I I

ПРОИЗНОШЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗВУКОВ (БУКВ)

§ 30. Местом, (̂ «гг̂ т) образования данного звука называется та 
часть полости рта, которая участвует в его произношении.

§ 31. По различию места образования звуки делятся на сле
дующие группы:

Веларные (зтз^) — звуки, которые произносятся с участием 
горла, т. е. щ, чт, Г̂, *Г, Ч, f  и висарга.

Палатальные (зт^гзгг)— звуки, которые произносятся с участи
ем нёба: $, щ, *г, ч ,  от, ч  и ч .

Церебральные (Ч ^г) — звуки, произносимые при помощи кон
чика языка: г, ъ, 5, цг, Т и ц.

Дентальные Ы щ) — при произношении этих звуков кончик 
языка соприкасается с верхними зубами: ч, «г, ч, ;г, и ъ.

Лабиальные — звуки, произносимые губами. К ним от
носятся Ч, Ъ>, <Т, Ч), чг, *г.

Носовые (зртчт^чг) — звуки, произносимые ртом и носом: 
з, от, *5Г, 5Т, *Г и анусвара (см. § 39 и 46).

[ П р и м е ч а н и е .  Гласные звуки также бывают носовыми 
(см. § 39).]

Веларно-палатальные (чъ-^Щоч) — звуки, произносимые с 
участием горла и нёба: ц,

Веларно-лабиальные — звуки, произносимые с уча
стием горла и губ: sff,

Дентально-лабиальные (Ч1Ч)ЬЪЧ) — звуки, произносимые с уча
стием губ и зубов: ч.

§32 . Способ произношения звуков называют артикуляцией 
(Я4с*т). Действие органов речи в начале образования звука назы
вается внутренней артикуляцией (щъччт а действие орга
нов речи при окончании звука — внешней артикуляцией (^ЩГ Я*Т̂ Т).

§ 33. По внутренней артикуляции звуки делятся на четыре 
основные группы:



1) Открытые (fa^ r) . При их произношении гортань остается 
открытой. Артикуляция гласных называется открытой

2) Закрытые {*4*z). При их произношении гортань остается 
закрытой. 25 согласных от ^  до ч  называются взрывными звуками

3) Полуоткрытые (f^cT-fe^r). При произношении их гортань 
несколько приоткрыта. К этой группе относятся ч, т, *Г, Ч. Их 
называют также полугласными так как их произноше
ние представляет собой промежуточную стадию между произно
шением гласных и согласных.

4) Полузакрытые Очч-ъчь?) — звуки, произносимые при не
много закрытой гортани: зг, Ч, Ч, При произнесении этих 
звуков происходит своеобразный шелест, поэтому их называют 
также и спирантами (&*ч 34$).

§ 34. По внешней артикуляции звуки делятся на две основ
ные группы: 1) глухие (sNfa) и 2) звонкие {Ч\Ч).

1) Глухие — звуки, в произношении которых участвует только 
выдох, т. е. голос не участвует при их произнесении.

2) Звонкие — звуки, в произношении которых участвует именно 
голос.

Глухие звуки: ^  хг, z ,  5, ч, Ч, ч, ^  и щ, ч, ч .
Звонкие звуки — остальные согласные и все гласные.
[ П р и м е ч а н и е .  Различия, касающиеся внешней арти

куляции в отношении согласных, приводятся ниже (см. § 44).]

Гласные

§ 35. По происхождению (^Т % ) гласные делятся на две груп
пы: 1) основные гласные (f^r *ЗТ) и 2) производные гласные (srfa-*«rT).

1) Гласные, не происходящие из других гласных, называются 
основными (или краткими [ ^ г ] ) .  Их четыре: ч  и

2) Гласные, образовавшиеся путем соединения основных глас
ных, называются производными гласнымиу например: чт

§36. Производные гласные делятся на два вида: 1) долгие (ft4} 
и 2 ) сложные (Ф рЕГ).

1) Гласный, образованный путем слияния какого-либо основ
ного гласного с таким же основным гласным, называется долгим^
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например: щ + щ = т ) т. е. т , f  з;— долгие
гласные.

[ П р и м е ч а н и  . Эгого долгого гласного в хинди
нет.]

2) Гласный, который образуется при слиянии различных глас
ных, называется сложным. Примеры: Я*+?=^; W +
+ 4 = ^ ;  * T + * ft= * rV .

§ 37. По количеству времени (̂ Г?Г-ЯТ*Т), необходимого на произ
ношение, гласные звуки делятся на две категории: краткие (*гф 
и долгие {ЧЪ). Единица времени произношения называется матрой 
(Я'РТГ)1. Гласный, на произношение которого тратится одна 
матра, называют кратким гласным, например: Щ, ч, Щ. Глас
ный, на произношение которого требуется две матры, называют 
долгим гласным, например: зтг, f ,  ц } '

[ П р и м е ч а н и е  1. Все основные гласные — краткие, а все 
производные гласные — долгие.]

[ П р и м е ч а н и е  2. В санскрите имеется еще третья категория 
гласных, называемая плут  (ĈRT). Но в хинди она не употреб
ляется. Значение слова „прыгнувший". В гласных, относя
щихся к категории „плут“, — три матры. Они проявляются при 
зове издали, при плаче, в пении и в крике. Гласный плут 
узнают по цифре 3 , написанной после долгого гласного, напри
мер: тт! з „эй!“, 3 „мальчик!", ff! 3 „(я) есмь!“]

§ 38. Гласные подразделяются на два вида (srrfH): 1) одно
родные (^Г^) и 2) неоднородные (щгзчтт).

Гласные звуки, одинаковые по месту образования и по арти
куляции, называются однородными. Гласные, различные по месту 
образования и по артикуляции, называются неоднородными, *г, т — 
однородные гласные. Точно так же однородными являются ^ и 
f ,  ч  и Неоднородные гласные— щ и или щ и или 
же ^ и з ; .

[ П р и м е ч а н и е .  У сложных гласных it, it, щ) нет вза
имной однородности, ибо они образовались из неоднородных глас
ных.]

1 В хинди имеется два значения слова ,.матра“: во-первых, это знак, 
обозначающий на письме гласный, следующий за согласным (см. § 9, 11), и во- 
вторых — единица времени.
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§ 39. По произношению гласные делятся еще на две категории: 
1) носовые и 2) неносовые.

Если выдох полностью происходит через рот, образуется чистый 
неносовой звук; но если хотя бы некоторая часть воздуха проходит 
через нос, звук получается носовым. Знак носового гласного (") 
называется чандрабинду , например: ЧТЦ „деревня“,

„высокий". Чандрабинду — не независимая варна, какой 
являются анусвара или носовые согласные, а лишь знак назализа
ции гласного. В отношении носовых согласных может употреб
ляться как термин „анунасика", так и термин „насикья" 
в то время как в отношении носовых гласных — только „лнуна- 
сика“. Иногда это слово является синонимом „чандрабинду" (см. 
§ 46).

§ 40. В хинди конечное а обычно не произносится, например: 
*итг „качество", чш „ночь", фт „богатство" и т. д. Имеется 
несколько отклонений от этого правила.

1) Если последняя акшара слова, оканчивающегося на а, яв
ляется сложной, конечное щ произносится полностью. Примеры: 
ЧкЧ „правда", „Индра", „тяжесть", ч ъ  „парализован
ный", „религия", „бессильный".

2) Если перед конечным ц стоит f , f  или ^  , то конечное щ 
произносится полностью. Примеры: fsnr „милый", „Сия"1,

„Раджасуя"2.
3) Конечное щ произносится полностью в с ловах, состоящих из 

одной акшары и оканчивающихся на щ, например: „не", ц „и", т
„огонь" и т. д.

4) а. В поэзии конечное щ произносится полностью, например: 
ЧПТТ̂ ПТ Ч\Ч I „Когда Лакшман получил известие..."
Однако, когда это Щ стоит перед цезурой, оно, как правило, 
произносится неполностью: ЧЧТ-ТЧЪ
kunda-indu — sama deha, uma-ramana кагипа ayana.

б. Если в словах, состоящих из грех акшар с долгим гласным 
на конце, вторая акшара оканчивается на зт, произношение

1 Сия или Сита—имя супруги мифического героя Рамы.—Поим, перев.
2 Раджасуя — буквально „царственное жертвоприношение". Прим. перев.
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этого щ является неполным. Примеры: „козел“, „ткани",
арг?ЛГ „делать", «ft*RT „говорить", сПЧ̂ТТ „растягивать" и т. д.

в. Если в словах, состоящих из четырех акшар и оканчиваю
щихся на краткий гласный, вторая акшара оканчивается на ?г, 
то этот звук произносится неполностью. Примеры: „неров
ный", Ъч-чч „богатство, принесенное в жертву богу", JTRftpF 
„душевный", „рай", Ч̂ ТЧ̂ Ч „Камрупи1, чъц\ч  „бессиль
ный".

И с к л ю ч е н и е :  Если вторая акшара является сложной или пер
вая — префиксом, то щ второй акшары произносится полностью, 
например: 5 Г̂̂ ГПТ „зачатие сына", ч щ \ч  „атеист", „посту
пок", „действующий".

г. В словах, состоящих из четырех акшар и оканчивающихся 
на долгий гласный, щ третьей акшары произносится непол
ностью, например: „понимать", „появляющийся",

„золотой", чъцтИ „суд", зтщ̂ гат „сила, мощь".
д. В сложных словах конечное щ главного композита произ

носится наполовину, например: %Ч-ЧЧ „богатство, дарованное 
богом", gT-sfta’ „рай", „кормилец", „благотвор
ный", „прохлада", „очаровывающий", зг^ -ф т
„детство" и т .  д.

§ 41. Произношение ^ и ^ в  хинди отличается от произношения 
их в санскрите. В словах татсама произношение этих звуков пол
ностью адекватно санскритскому произношению, однако в словах 
хинди ^  часто произносится как щц, а —  как щ ч, например 
{санскритские слова): ц щ ч  „богатство", ЧЧЧ „всегда", чЪг „внук", 
^ 5 ^  „удивление". {Слова хинди): |  „есть" (форма 3 л. ед. ч. 
настоящего времени от глагола fftar „быть"), % „сколько", ч ч  
„грязь", „он бы послушал", „и", ч\чт „четвертый".

§ 42. Для того чтобы указать на необычное произношение не
которых звуков в словах, заимствованных из арабского и англий
ского языков, к буквам щ, щ , ч  и другим гласным буквам при
соединяют точку или полукруг, например: %?ч „знание", 
„жизнь", чЫ  „лорд". Эти знаки не имеют повсеместного приме
нения; отразить же полностью иностранное произношение в любом 
языке представляется весьма трудным.

1 Камруп или Камарупа—древнее название Ассама.—Прим. перев.
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Согласные

§ 43. Смычные согласные звуки имеют пять варг, или разрядов. 
В каждом ряду содержится по пяти согласных. Название каждой 
варги установлено по первой варне.

Примеры:

Ка-варга (37-34): ^г, ч } Ч, ^
Ча-варга (ч -ч ч ): ч , ц , щ, ъ ,  зг
Та-варга (г-спт): Z, 5,
Та-варга (ч-чч) : <г, Ч, «г, ч
Па-варга (ч-^г*т): ч, ч>, «г, Ч, Ч.

§44 . По внешней артикуляции согласные делятся на: 1) непри
дыхательные и 2) придыхательные.

Согласные, при произнесении которых ясно слышится звук 
„ха“, называются придыхательными (ч̂ ГГЯЩГ), остальные соглас
ные — непридыхательными Оя?чящг). Среди смычных согласных 
вторая и четвертая акшара каждой варги, а также спиранты яв
ляются придыхательными, например: Ч, ц , 5, Ч, Ч>
Ч>, *Г, а также звуки г̂, ч У ч, f . Остальные согласные — непри
дыхательные.

Все гласные также непридыхательные.
[ П р  и м е ч а н и е .  При произношении придыхательных зву

ков приходится делать большее усилие, чем при произношении 
непридыхательных звуков. При произношении щ, Ц и других 
подобных им согласных вместе с начальными согласными слы
шится сопровождающий их звук f ,  т. е. +  ц  =  ч  +  ^.
В урду, английском и других языках придыхательные звуки тоже 
образуются путем присоединения ^.]

§ 45. В хинди звуки ^  и ъ могут иметь двоякое произношение:
1) церебрально-смычное и 2) церебрально-прерывистое.
1) Церебрально-смычное (*Т^г) произношение наблюдается 

в следующих положениях:
а) в начале слова. Примеры: „почта", „барабан",

ЪЧ „шаг", Тъч „около", ъч  „манера", „барабан" и др.
б) При удвоениях, например: 5Г|Т „место", ?rf „пирожное", 

ЩЩЪТ „яма"
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в) После краткого гласного в соединении с носовым согласным, 
например: „палка", Т ч ^  „комок", ^  „опиум", чжч „па
вильон" и т. д.

2) Церебрально-прерывистое произношение получа
ется путем соприкосновения загнутого кверху кончика языка 
с нёбом1. Для того чтобы обозначить такое произношение, под 
этими акшарами ставится точка; церебрально-прерывистое произ
ношение наблюдается в следующих положениях:

а) В середине или в конце слова, например: ЧЩЧ̂ „дорога",
„хватать", „укрытие", щ  „крепость", ^Ц\ЧТ „подни

мать" и т. д.
б) После долгого гласного в соединении с носовым согласным 

альтернативно может употребляться либо одно, либо другое 
произношение, например: Ч^Ч\, Ч^ЧТ „брить", щтъ „кусок",
%Т, ЧЦГ „барабан" и т. д.

§ 46. Произношение звуков з7, зг, ^т, ч  и ч  определяется мес
том их образования и назализацией. Образование каждого из этих 
звуков происходит в определенном месте произносительного аппа
рата, воздух при этом выходит через нос. В каждом ряду смычных 
согласных имеется свой носовой согласный. Назализация плавных 
и фрикативных согласных происходит при помощи анусвары. 
Вместо носовых согласных может также ставиться анусвара, на
пример: — щч „тело", — чтз „шея", щг „часть" и т. д.

§ 47. Если за анусварой следует какой-либо плавный согласный 
или то она произносится как альвеолярный звук, т. е. 
как щ. Перед ЗТ, *г, ч  она обычно произносится как например: 
ЧЧТЪ „сообщение", „сторож", „лев", щг „часть",
„гусь".

§ 48. Между произношением анусвары ( ’) и анунасики (*) 
имеется различие, хотя на письме часто вместо анунасики употреб
ляется анусвара (см. § 46). Анусвара — отдельный звук, такой же, 
как и другие гласные и согласные звуки; анунасика же является 
лишь признаком носового произношения гласного. При произно
шении анусвары (см. § 46) воздух выходит только через нос, при 
произношении же анунасики воздух выходит одновременно через 
рот и через нос. Анусвара — сильный, а анунасика — слабый

1 Эти звуки европейцы обозначают как г, rhj на прерывистый характер 
такого ряда звуков указывает и санскритский термин dvisprsta.—Прим. ред.
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звук. Однако для произнесения обоих звуков необходимо наличие 
предшествующего им гласного. Примеры: „веданта
ЪШ „зуб", ^  „гусь", „смеяться" и т. д.

§ 49. В санскритских словах конечная анусвара произносится 
как ч, например: цт „лучше", „сам", цц  „и".

§ 50. В хинди часто вместо анунасики пишется анусвара; по
этому ниже приводится несколько правил, когда анусвара произ
носится как анунасика:

1) В конце слов на хинди (не заимствованных) анусвара про
износится как анунасика. Примеры: it „я", Щ  „пшеница", 
^  „в", si; „вошь", „почему".

2) При изменении слов по лицам или числам анусвара произ
носится как анунасика, например: „я бы сделал", — осн.
косв. форма мн. ч.*от слова ?rf4T „мальчик", „девочки",

— форма 3 л. ед. ч. простого настоящего времени изъяви
тельного наклонения от глагола fffar „быть", ^ — форма 3 л. мн. ч. 
простого настоящего времени изъявительного наклонения от гла
гола „быть" и т. д.

3) Анусвара, стоящая за долгим гласным звуком, произносится 
как анунасика. Примеры: щщ  „глаз", чгзг „пять", „дрова", 
4>z „верблюд", ЯТЧТ „олень", „вверять" и т. д.

§ 50а. При написании носовых гласных щу Ш, Чу 35 обычно упо
требляется знак чандрабинду (°), так как над этими буквами 
нет диакритических знаков, например: „темный", |*г?тг
„смеяться", щ т  „глаз", ъш  „зуб", i  „высота", „кундру"1,

„верблюд", „я бы сделал".
Когда гласные звуки ^ и it встречаются самостоятельно, над 

ними ставится чандрабинду, а когда они соединены с согласными, 
вместо чандрабинду ставится анусвара, например: „коло-
дец", ftnrrf „орошение", „чувства", „чигирь" и т. д.

[ п Р и м е ч а н и е. Если возможна ошибка в произношении 
слова, следует обязательно писать либо чандрабинду, либо ану- 
свару, например: 5ПТТ (sp=stt) „несправедливость", Ф?ТГ „мрак“, 

„лебедь1*, „смех“ и т. д.]
§ 51. Висарга (:) является заднеязычной варной. Она произ

носится как звук f ,  но воздух при этом выдыхается мгновенно,

1 Название растения. — Прим. перев.
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как бы толчком. Висарга, так же как анусвара и анунасика, стоит 
после гласных. Она произносится несколько слабее, чем на
пример: „мучение", „сердце1*, fe: „фу!“, щ: „ха!“

[ П р и м е ч а н и е .  Согласно мнению некоторых грамматистов, 
висарга — грудной звук, совершенно не связанный с органами 
речи рта.]

§ 52. Краткий гласный звук, предшествующий сложному со
гласному, произносится с некоторым напряжением, благодаря 
чему оба согласных звука произносятся особенно четко, например: 

„правда”, 5Г|Т „место“, 'Tc'TT „камень" и т. д. Напротив, 
перед сочетаниями щ , и др. напряженности гласного не наблю
дается, например: „ваш“, „им“, fpFfrft „топор“,

„(вы) вытерпели
§ 53. Два придыхательных звука не могут быть произнесены 

вместе, поэтому при их соединении первый звук становится непри
дыхательным, например: „поставленный", „хороший",
Чг«п; „камень" и т. д.

§ 54. Под влиянием урду ^  и 45 имеют второе произношение. 
Второе произношение зг — альвеолярное ,,z“, а ч> — зубно- 
губное При таком произношении этих звуков под ними ста
вится точка. Примеры: эг^сТ „потребность", „досуг" и
т. д. Буквами щ и я; передается также произношение некоторых 
английских звуков, например: ?^зг „колебания", я^г „взнос" 
и т. д.

§ 55. В хинди ?г произносится обычно как „gyan". Жители 
Махараштры произносят это сочетание как ,,gnyari“, но правиль
ное произношение ?г— „jyan".
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Г л а в а  IV 

У Д А Р Е Н И Е

§ 56. Усиление голоса, которым сопровождается какой-либо 
слог при произношении слов, называют ударением (^rr^R f). 
В хинди гласный звук слога, предшествующего слогу с редуциро
ванным щ (§ 40), произносится несколько протяжно. Например, 
в слове чх  „дом“ конечное щ —  редуцированное, поэтому пред
шествующий ему гласный слога щ следует произносить с некото
рым усилением. Таким же усилением голоса сопровождается 
слог, предшествующий сложным согласным. Например, в слове 

„камень" благодаря соединению ^  и «т звук ч произносится 
с ударением. Ниже приводится несколько правил, касающихся 
ударения:

а) Если в конце слова стоит редуцированное щ, то ударение 
падает на предпоследний слог, например: чх  „Дом“, 
„куст", „дорога" и т. д.

б) Если редуцированное щ находится в середине слова, то 
слог, предшествующий ему, становится ударным, например:

„раздор", „сказав", тт „весь день".
в) Ударение падает на слог, предшествующий сложному со

гласному, например: ^ гг„к р и к " , щ щ  „приказ", „мысль" 
и т. д.

г) Слог с висаргой произносится с ударением, например: 
„мучение", „сердце".

д) В сложных словах ударение падает на каждую корневую 
акшару, например: „превосходный", ЩЪЧЧ „затоплен
ный", ячятлт „океан любви" и т. д.

е) В начальном слоге ч  никогда не бывает редуцированным, 
например: чт „дом", „дорога", „ткань", „меч*
-и т. д.

§ 57, В санскритских словах и в словах хинди гласный, пред
шествующий звукам f ,  ъ  или произносится несколько про-
5  Грамматика хинди



тяжно. Примеры: f f r  „Хари“, ятч; „хороший11, *r*T3W „группа1*, 
„вещество**, „отец“, ЧШ „мать“ и т. д.

§ 58. Если слово, имеющее одну и ту же форму, заключает 
в себе несколько значений, то разница в значениях узнается лишь 
благодаря ударению. Например, слово выглядит одинаково 
и в повелительном наклонении — „увеличивай! “, и в простом 
прошедшем времени — „увеличился“, поэтому в значении им
ператива ударение падает на конечное W . Таким же образом после
лог родительного падежа женского рода frf совпадает с формой 
простого прошедшего времени женского рода единственного числа 
от глагола гртчт „делать**. Поэтому в значении глагола 4ft про
износится с ударением.

[ П р и м е ч а н и е .  В хинди, как и в санскрите, для обозна
чения ударения не употребляется никакого знака.]

Таблица знаков деванагари

Глухие Звонкие

Фри-
Смычные катив- Смычные Гласные

ные

<D <D <D
Место я £ £ я £ ял £ Э л £ лс; Я Я *3 Я ejО) Л Л О) <D О)Н Ч Н Н J3со о) <я <i> л Sх £ £ X £ * ^  о <и2 2 2 2 2 2 ^ ^ <и «Э й  й й Й Й Е ч к с и  £ я ^ s  л ^ ш и ^ я 5

с Я в С я с £ ^ оО) CU CU (D Си 0J о О Си о е
X  С  С К  и  С «  С( U

Гортань гр ^  f  *Т W Щ ЩТ

Мягкое нёбо щ © 5Г зг ?т; зг *г ?  f  Ч>-Ч3

Твердое нёбо

Зубы 5Г «г ч  ?  «г ч  w

Губы ч Ч) зг ч  ч  ч* ч  з
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Продолжение табл.

— церебрально-прерывистые. 
чГ— альвеолярный.
Ч)— зубно-губной.

1 Место образования -[-назализация.
2 Зубы +  губы.
3 Гортань+нёбо.
4 Гортань+ губы.
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Г л а в а  V 

С А Н Д Х  И

§ 59. Изменения, происходящие при соприкосновении двух 
слогов, называются сандхи (tffV). Разница между сандхи и сое
динением (§ 18) заключается в том, что при соединении слоги оста
ются без изменения, а при сандхи — соприкосновении двух 
звуков, — согласно правилам произношения, образуется новое 
звукосочетание.

[ П р и м е ч а н и е .  Правила сандхи связаны с санскритской 
грамматикой. В санскрите сандхи употребляются при образовании 
слов и предложений. В хинди же соблюдение этих правил тре
буется только для слов, заимствованных из санскрита.]

§ 60. Сандхи бывают трех видов: 1) сандхи гласных, 2) сандхи 
согласных и 3) сандхи с висаргой.

1) Сандхи, происходящее при соединении двух гласных, назы
вается сандхи гласных (*3T-*rfa), например: ТПТ „Рама" +  этзшт 
„рождение" =  тт*г +  щ +  щ +  зеггс =  тг*г +  щ  +  ^ггс =  тпгркгп: 
„воплощение Рамы".

2) Сандхи, при котором согласный звук сливается с гласным 
или согласным, называется сандхи согласных (зфзГС’-яТзг), 
например: „вселенная" +  „владыка" =  snreter „вла
дыка вселенной"; щчъ „мир"+?тг^ „защитник" =  зпг?ггрт 
„защитник мира".

3) Сандхи гласного или согласного звука с висаргой называется 
сандхи с висаргой (f^Rrtf-tffa), например: ъч: „кающийся" + ц ц  
„лес" == „лес кающихся"; Рт: „без" +  5RTT „промежуток" =
=  „беспрерывный".

Сандхи гласных

§ 61. Если соприкасаются два гласных одной и той же варны, 
то вместо них образуется один долгий (^Н) гласный той же варны:

а) Сандхи щ и щ:



+  Щ =  *гт: ЧЪЧ „мировой период'* +  Ш  „конец“=гр?Ч'га' 
„конец мирового периода1*; ЧТЯ" „высший“+?пт „цель“=  
=  „высшая цель“.

?Г+Щ=?ГГ: тш „драгоценный камень“+ 5гнрт „склад“=т?чт^т 
„копь“; J 5T „трава куш“ +щ ?г^ „коврик“= ^ ж ^  „цыновка из 
травы куш“.

5ГГ+5Г=*ГГ: w r  „черта “+ щ г „часть “=  тшзг „градус долготы 
fasrr „знание “+?ГЯЩГ „навык"=fe?TPRTra' „приобретение знаний".

?ГТ+Щ =?ТТ: „великий1* +  щ щ ц .  „вместилшце“=  Ч?[Г5ПТ

„господин „разговор “ +  5ГНТГТ „разговор “ =  srrafwPT
„переговоры, совещание**.

б) Сандхи ? и f :
?  +  f  =  f „гора** +  „царь*11 =  f»rcter „царь гор“; 

srfiT „к“ + ^ г  „желанный“=?г*гГЕг „желанный**.
f  +  f  =  f : „поэт** -f „царь** =  „царь поэтов**;

„обезьяна“ + f?r „царь** =  „царь обезьян**.
f  +  f  =  „верная" +  „владыка “ =  „владыка

верных**; srr^Pt „Джанаки“ +  „супруг** =  „супруг
Д ж анаки1*.

f  +  f  =  „земля “ +  f ?  „владыка “ =  ЧТГГ? „владыка зем
ли**; „богиня“ +  „желание “ =  „желание богини**.

в) Сандхи ^  и 5 :
S +  Ч =  з;: „солнце** +  „восход“ =  „восход

солнца“; f%«r „луна" +  „восход** =  „восход луны".
^ +  з; =  3?: fasr „Инд“ +жРт „волна“ =  faqfir „волна Инда“; 

„слабый" „волна" =  sn=rf*T „слабая волна**.
з; +  з; =  з;: ?г „земля“ +  з;^ „поднятый** =  „поднятый над 

землей"; ?г „земля“ +  3Sf^?r „сила1* =  r̂f ĉT „сила земли“.
з; +  ъ  =  „невеста“ +  „радость** =  „радость

невесты**; ?г „земля“ +  „освобождение“ =  „освобож
дение земли “.

г) Сандхи ^  и щ:
Относительно Щ в санскритских грамматиках часто приво

дится следующий пример: ЧШ „мать** +  Ж’ЗТ „долг** =  ЧТсГ̂ЗТ „долг 
матери". Но и это слово имеет наряду с вышеуказанной формой 
форму ЧТ^^Т. Отсюда следует, что в щ  (долгом) необходимости нет.

1 Первый пример попал сюда по недосмотру автора, он относится к сл е
дующему ряду: i+T. — Прим. ред.
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§ 62. Если за 5Г или щ  стоят звуки f  или f ,  то, слившись, 
они дают ^ ^  или з;, слившись с щ или ят, дают 5ft; Щ. дает 5ГТ. 
Такие изменения носят название at/на (JT?u). Примеры:

щ +  % =гт: ^  „бог“ +  i j  „владыка" =  „владыка богов“;
Ъ + f  =  „бог“ +  f^T „владыка“ =  дтгт „владыка богов
Ш +  ?  =  Ч- ЩТ „великий“ +  f  г  „Индра“ =  ч | г  „великий Индра“; 
Ш +  t  =  ц: W  ,.Рама“ +  f^r „супруг" =  „супруг Рама“;
Щ +  ч  =  5Т>: „луна"-{-з^Ч „восход“ =  „восход луны“;
щ +  3; =  ?ft: ччт? „океан^ +  з ^  „волна" =  4'4?tfW „волна океана 
Ш +  ч  =  5Г>: 1ЩГ „великий“ +  чщщ „праздник" =  4jflr*nr „великий

праздник";
щ  +  з; =  ?ft: „великий"+ 3 ^  „предмет" =  „великий

предмет";
5Г +  Щ. =  5ГТ: Ч̂ гГ „семь" +  „мудрец" =  „семь мудрецов"; 
Ш +  Щ =  ЯТ: ЦЩ\ „великий" +  „мудрец" =  qinf’f „великий

мудрец".

И с к л ю ч е н и е .  ^  „свой" +  „ветер" =  Й Т  „самостоя
тельный"; ?Г§т „глаз" +  3 ^ 4 ^  „массы, приведенные в порядок“=  

„войско, состоящее из четырех родов войск"; 
5Г „вперед" +  Щ  „возросший" =  sft? „достигший совершеннолетия";

„счастье" +  „преисполненный" =  ^ R T  „преисполненный 
счастья"; 55Г „десять" „слог" = ? 5тщ  „десятисложный"
и т. д.

§ 63. Если за щ или ЯТ стоят ^  или то оба звука, слившись, 
образуют it. Если же за Щ или Щ стоят звуки sft или sft, то оба 
звука, слившись, образуют ?ft. Такое изменение называется 
вриддхи Примеры:
«Г +  Ч =  гг : тт̂ г „один" +  тт̂ г „один" =  тт%̂ г „одиночный"; 
щ +  it =  it ; г̂Г „мнение" +  „единство" =  Ч ^ Ч  „единство

мнений";
?ГТ +  it =  it ; g-̂ т „всегда" +  tT̂ - „также" =  „постоянно";
щ  +  ^  =  тт : ч^Г „великий" +  „богатство" =  Ч|^ЧЧ „великое

богатство";
щ -f sft =  ? ft: зг?г „вода" +  ?ГРТ „поток" =  „поток воды":
?ГТ +  *ft =  5ft: 4 ff „великий" +  sffar „сила" =  ч̂ У̂ г „мощный";
5Г +  *ft =  ? ft: „лучший" +  sftq^r „лекарство" =  'ГСч'̂ ПТ „луч

шее лекарство";
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?ГТ +  5ft =  ЧЩ „великий“ +  srtsrra „щедрость*1 =  „великая
щедрость".

И с к л ю ч е н и е .  Если после звуков щ или чт стоит слово 
„губа“, то может образоваться как звук sft, так и звук ?rt, 

например: fa^  „плод бимба“ +  sr't^s „губа“ =  Г?ггТс5 или 
„губы, подобные плоду *бимба“; 5ПТТ „нижняя губа“ + „гу
ба" =  или „губы“.

§ 64. Если за краткими или долгими гласными f ,  ч  или щ. 
стоит какой-нибудь гласный звук другого ряда, то вместо %, % 
возникает гг, вместо з -, 3> —  Ч, вместо Щ —  Т. Такое изменение 
носит название яна (Ч̂ ЗТ). Примеры:

а) I  +  Ч =*Т: iff? „если" +  5тГч\,даже“ =  q'g'f'T „если бы даже"; 
% +  Ш =  ЧТ: „так“ +  srrfe „первый" =  „и так далее";
f  ^  =  *Т : irfcT „за“ +  „помощь" =  Яс*НТ*ТПТ „воздаяние

за услуги";
f  +  ^  =  гг: fa „не“ + з? г  „меньше чем" =  ?гпт „маленький";
f  + 4  = ч :  ?<%■ „за“’+ ^  „один“ =я?*Н7 „каждый"; 
f  +5Г = гт : ^  „река"+  „бросание" =?т?пЧ!Г „водолаз";
i  +  ?ГГ =  ЧТ : „богиня" + ? 1ТЛ'Ч' „приход" =  „приход

богини";
f  +  ъ  = ч :  „подруга" +  „соответствующий" =

=  „подобающий подруге";
f  +  з; =  f  : Ч'ТГ „река" +  „волна" =  „волна реки";
f  + 4  ==^ : ̂  „богиня" +  Ц5ЩЧ „величие" =  „вели

чие богини";

б) ъ  +  *Г =Щ: чъ  „Ману" +  ?гат „период" = ^ с п :  „период
Ману";

Ъ +  Ш =  ЪТ: ^  „хороший" +  4TW „приход" =  „добро
пожаловать";

з; =  fa :  ^  „за".+  .пройденный" =  ?rfcr3' „связанный";
з; +  q =  %: „за" +  тлщ  „следование" =  ?n%r?3J „исследо

вание

в) Ж +  5Г =  Т: fq-̂  „отец" +  ?PTJT% „позволение" =  faq-snrfg
„позволение отца";

щ  +  щ  =  ят: ЩЪ „мать" +  5ГПТ? „любовь" =  *ГР|тгё „любовь
матери".
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§ 65. Если за звуками tr, щ] или sft стоит какой-либо глас
ный, то вместо них соответственно образуются щч, или щ ц.

Примеры:
^  +  ?РТ=*5 + Ч + * Г  + Ъ  =  „глаз";
Ь + ^  =  4 +  ^  +  ^  + ц  =  ц +  щ щ + щ  + ч  =  W  „певец";
^> +  | ^  =  тг+?Г> +  |  +  5Т =  тг+?Гэ; +  f  +  5Г =  ’Rter „владыка

коров“;
?r>4-f4r =  q ;+ ? f t +  f  +  ^  =  q ;+?iT f +  f  +  ^  =  „лодоч-

ник".

§ 66. Если за звуками ^  или sff стоит зт, то это Щ исчезает 
и вместо него ставится знак исчезнувшего Щ (s), например: 
^  +  згГ'Т =  ^sfq- „Те такж е“ (Рам.); *ГГ +  ?г% =  *frs% „какой ты 
(есть)“ или „ты, который (есть)" (Рам.).

[ П р и м е ч а н и е .  В хинди это сандхи не применяется. ]

Сандхи согласных

§ 67. Если за звуками зг, =5, г, ч стоит какой-либо звонкий, 
за исключением носового, то вместо них ставится третий звук 
соответствующего р яд а1, например:

f^fj „сторона11 +  *П>Г „слон“ =  „слон, поддерживающий
одну из частей света “; 

„речь“ +  5̂Г „владыка” =  „владыка речи“;
„шесть” + fT 5  „Bpar“ = q f f 3 „шесть врагов";
„шесть“ +  STR̂ T „лицо“ =  „шестиликий“;
„вода“ +  *г „родиться” =  зтззг „лотос“;
„двигаться” +  5R „конец” =  5T3RT „остановка”.

§ 68. Если за первым звуком какого-либо ряда2 стоит какой- 
нибудь носовой звук, то вместо первого звука ставится носовой 
звук того же ряда, например:

„речь” +  тпт ,,-ный“ =  „вловесный”;
„шесть” +  ЧТЯТ „месяц” =  фт*ггсг „шестимесячный”;

SPT „вода” +  Ч̂ Т ,,-ный” =  ?П:ЧЧ' „водный”;
«Rq; „мир” +чт«т „владыка” =  3R5TPsr „владыка мира”.

1 Т. е. соответствующий по месту образования звонкий. — Прим. ред.
а Т. е. за глухим звуком.— Прим. ред.
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§ 69. Если после звука д; стоит какой-либо гласный звук или 
же *Г, *Г, «Г, ?Г, или звуки ц, т, Ч, то вместо g появляется
например:

¥д  „святой" +  „радость" „истинная радость";
зитд „ м и р " + ^ Г  „владыка" =  „владыка мира";
^  „вверх" +  тттг „идти" =  „подъем";
*гд „святой"+ « n f „религия" =  „святая религия";

„бог" +  irferT „почитание" = vnr«r^f^r „почитание бога"; 
сГгГ „то“ +  „форма" =  гГ|7 „подобный".

§ 7 0 . Если за g или <[ стои те  или то g или \  превраща
ются в Щ; перед зг или — в перед z  или 3 — в г ; перед ^
или г  — в а перед ? г - в  например:

^  „вверх" +  „движение" =  ^ :̂ г г’тг „произношение"; 
„осень" + ^ 5  „луна" =  „осенняя луна";

„великий" +  „зонт" =  „великий зонт";
*rg „святой" +  згч- „человек" =  Ч'ззггг „святой человек";
faT? „несчастье" +  зп?г „сеть" =  „сеть несчастий";
<гд „то" +  f̂t̂ T „увлеченный" =  „сосредоточенный" (на ка

ком-либо занятии).

§ 71. Если за g или ? следует зг, то вместо ^  или ^ появля
ется % а вместо 5Г — Ц. Когда же за д; или ^ находим f ,  то g
или ?  превращаются в ? , a f — в «г, например:

ЩГ „истинный" +5ГГСЧ- „наука" =  „истинная наука "г
ЧЪ „вверх" +  frc  „взятие" =  „освобождение".

§ 72. Гласный звук перед S  превращает ® в например: 
т  +  =  5гр5^ге*г „покров";
4fT +  %  =  4 f b %  „глава" (книги).

§ 73. Если за *Т следует смычной, то *Т превращается либо в 
анусвару, либо в носовой звук соответствующего ряда, например:

*ПТ +  *Р?Ч =  *ГР?Ч или .„желание";
farij +  f4g  =  farfag или farfeg „немного"; 
гтч +  сГРТ =  ЯШ’Т или ^cftw „удовлетворение";
*ПТ +  =  или „полный".
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§ 74. Если за ч  стоит полугласный или фрикативный звук, 
то превращается в анусвару, например:

f=F*T +  *ГГ =  fsFTr „или“;
*гч; +  f R  =  „скопление
*РТ +  =  Я'ггГ’Т „соединение";

=  Фгге „сообщение

И с к л ю ч е н и е .  *РТ +  ТРГ =  *пятзг(г) „император".
§ 75. Если за щ , т  или следует ч- и даже если между 

ними находится какой-либо гласный звук или звуки ка-ряда, 
па-ряда, анусвара, гг, щ или f ,  то ^  превращается в %  на
пример:

ЧТ +  =  ЧТТ̂ЗТ „кормление";
+  SR =  трли „украшение"; 

зт +  чтя- =  ЯЧИЗТ „доказательство";
ТПТ +  =  TT4TW „Рамаяна";
гГч; +  ЯГ =  „жажда";
Щ +  Я =  ЧЩГ „долг".

§ 76. Если какое-либо слово, начинающееся с *г, стоит после 
любого гласного, кроме щ или щ , то вместо имеем <т, 
например:

srfa +  „помазание" (на царство);
f r  +  Г?1Ж =  f r f r e  „запретный"; 
fa +  =  fWT „неровный";
5  „хороший" +  gf^T „сон" =  „хороший сон".

Если слово, начинающееся с *г, образовано из санскрит
ского корня, в котором за начальным Ч следует щ. или X, то

после вышеназванных звуков не превращается в ч\ на
пример:

fa +  (корень ?jj) =  fa**rw  „забвение";
+  *П35Г (корень ф  =  „следование за кем-либо";

fa +  *nf (корень ^зг) =  f^ n f  „висарга".

§ 77. Если в сложном слове первое слово оканчивается на гг, то 
этот звук исчезает, например:

тгзрт „царь" +  5ГГ5ТГ „приказ" =  ТТ^ГШ „приказ царя":
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ffrjpT „слон“ +  „клык“ =  „клык слона
srrftrR „живое существо" +  ч \ц  „все“ =  sn%4TT „все живые

существа
srfa:T „богатый" +  ^  ,,-ство" =  sffa^r „богатство".
Какой бы звук ни стоял за словом „день“, его конеч

ное ч  превращается в т , но когда после него встречаем слова 
Tffa „ночь" или „красота", то ^  превращается в По 
правилам же сандхи *г +  з - дает ЗГГ, например:

„день“ +*щг „множество" =  „несколько дней";
„день" +  1рг „начало" =  „заря";

?Г*ПТ „день" +  ТРТ „ночь" =  „день и ночь";
?Г|рТ „день" +  ^ ч  „красота" =  зщ>^ч „красота дня".

Сандхи с висаргой

§ 78. Если за висаргой стоят =гг или то висарга превраща
ется в 5Г, если за висаргой следуют z  или 5, то она превра
щается в *Г; если за висаргой находим ?г или «т, она превра
щается в *г, например:

fa: „не“ +^5Г „движение" =  „неподвижный";
«ПТ: „лук“ +  гчпт „звук" =  „звук (тетивы) лука";
fa: „не" +  „дырявый" =  f a f f s '  „непорочный";
*РТ: „душа" +  ЯТЧ „страдание" =  ЧЧ^ЯТЧ „страданиедуши".

§ 79. Если за висаргой стоят ЗГ, или *г, то висарга либо 
не изменяется, либо вместо нее появляется тог звук, с которым 
она соединяется, например:

\  : „дурной" +  5ГГСРТ „правление" =  или ^ГТСРТ „дурное
правление";

f a :„не“ „сомнение" =  f a ^ f f  или fa rtf^ f „несомненно".

§ 80. Если за висаргой следуют звуки или ч, ч>, то ви
сарга не претерпевает никаких изменений, например:

TW. „порошок" +  „частичка" =  тзпчпзт „частичка порошка"; 
Ч*Г: „вода" +  ЧН „питье" =ФТ:ЧТЧ' „питье воды".

а) Если перед висаргой стоит f  или ъ, то висарга перед ^  
либо Ч, Ч) изменяется в например:
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fa: „без“ + гртг „лживость" =  f a ^ q ^  „честный";
?: „дурной“ +  члт „поступок11 =  „дурной поступок";
fa: „без“ +  „плод“ =  fa ^ ^ r  „бесплодный";

„дурной" +  sppfa „характер" =  ^ s rf ifa  „злобный".

И с к л ю ч е н и е .  ^ : + ^  =  „мучение"; f a : „без" +  <т$т
„сторона" =  fa^sr или fa«4^r „нейтральный".

б) В некоторых словах вместо висарги появляется *г, например:

JT4-: „приветствие" -f „действие" =  „приветствие";
„впереди" +  чпт „действие" =  „выдвижение вперед";

ттт: „блеск" +  чгт „делать" =  „солнце";
>тг: „блеск" +  qfa „владыка" =  „владыка блеска".

§ 81. Если перед висаргой стоит щ, а за висаргой — звонкий 
согласный, то вместо щ и висарги (зт:) появляется ?ff, например: 

5ПТ: „дурной" +  *rfa „положение" =  5rsft*rfa „бедственное поло
жение";

ЧЧ: „душа" +  jffa „соединение" =  44t*ffa „внимание"; 
fT̂ r: „блеск" +ТТ%  „масса" =  ^зг>тт% „масса блеска"; 
ъд: „возраст" +  wg „старый" =  „престарелый".

[П р  и м е ч а н и е .  Слова «г̂ сгг̂ Г „проживание в лесу"1 и 
*Ffta>r*HT „стремление души" по своему образованию непра
вильны.]

Если перед висаргой стоит щ, а за висаргой также следует 
щ, то после sft второе щ исчезает, а вместо него ставится знак ис
чезнувшего Щ (см. § 66), например:

5ПТ*г: „первый" +  щщщ  „глава" =  5T«nfts r̂PT „первая глава"; 
„восприятие" +  ъ ч т х  „согласно" =  „согласно

восприятию ".
§ 82. Если перед висаргой стоит какой-либо гласный звук, 

кроме Щ или щ , а за висаргой — какой-нибудь звонкий, то висар- 
га превращается в т , например:

fa: „без" +  щ ш  „надежда" =  „безнадежность";
„дурной" +  „употребление" =  „неправильное

употребление";

1 И в этом случае очевиден недосмотр автора: vanovas нисколько не бо
лее „неправильно**, чем vayovrddha. — Прим. ред.
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fa: „без“ +  фтт „качество" =  „лишенный качеств11;
: „вне“ +  „голова“ =  „невнимательный11.

Если за т  следует х, то т  исчезает, а краткий гласный пе
ред ним удлиняется, например:

Ят: „без“ +  73Г „влага" =  ?гУ*зг „лишенный влаги“;
f a : „без“ +  ТТЛ" „болезнь" =  „здоровый";
jfR  : „снова“ +  тлПТГ „созидание" =  „воссоздание".

§ 83. Если перед висаргой стоит щ, а после висарги — любой 
гласный, кроме щ, то висарга исчезает, а соприкасающиеся глас
ные не подвергаются сандхи, например:

ш :  „поэтому" +  „как" =  „поэтому".

§ 84. Вместо конечного ?Г ставится висарга, поэтому выше
приведенные правила относительно висарги применимы и к *г. 
В приведенных примерах с висаргой иногда в основе выступает 
также sft, например:

5ПГСГ „вниз" +  *rfa „движение" =  ?Г«Г: +  *rfa =  „упадок";
fa^T „без" +  „Ka4ecTBo“= f a :  +  *H!T=fa,H!T „лишенный качеств"; 
5̂Г*Г „блеск" +  <j3r „масса" =  „масса блеска";

ггега „почет" +  „дающий" =  W „дающий почет".

§ 85. Вместо конечного т  ставится также висарга. Если за т 
стоит какой-либо глухой звук, то висарга не претерпевает никаких 
изменений (см. § 79), а если за ней следует звонкий звук, то Т оста
ется без изменений (см. § 82), например:

ЯШТ »УТР °“ +  „время" =  STRT: „утром";
Ш  „внутри" +  ч гщ  „тело" =  sfa: чпзцг „сердце";
Щ Т „внутри"+ J T  „дом" =  5ГЯ': 5т „женская половина

индийского дома";
54т  „опять, повтор но “ + ^ f w  „речь" = 5^ ^  „тавтология"; 

„снова" +  sppq- „рождение" =  „возрождение".
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Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я  

МО Р ФО Л О Г И Я

к а т е г о р и и  с л о в

Г л а в а  I 

С Л О В О

§ 86. Морфологией ят^т) называется раздел грамма
тики, в котором рассматриваются категории слов, а также 
их употребление (wf*T); она рассматривает также изменения 
(^ЧТЗТ) слов и их этимологию

§ 87. Словом (зг®̂ ) называется самостоятельное, наделенное 
значением звучание, состоящее из одного или нескольких слогов. 
Примеры: „мальчик", щ  „уходи", ^ftar „маленький",
ц  „я", srft „медленно", „однако" и т. д.

а) Слова образуются из акшар. Путем соединения акшары ?г 
и щ образуют слово цщ „натх" (украшение для носа) и слово ФТ „вы
мя". Если же к ним присоединить^, то получим с л о в а „ п о к р о 
витель", „место", „полицейский участок" и др.

б) Слова употребляются для обозначения всех существующих 
в мире одушевленных и неодушевленных предметов, их свойств 
и разнообразных взаимосвязей. Одно слово (в определенном слу
чае) выражает лишь одно понятие, поэтому для выражения какой- 
нибудь целостной мысли используют обычно несколько слов:

ЦЩ дж! |? „Ч то  сегодня с тобой случилось?" — это закончен
ная мысль, или предложение (сфРТ). В нем имеется пять слов: 

„сегодня", „тебе", ^тг „что", „случившаяся" и |
„есть". Каждое из этих слов является самостоятельным и наде
ленным смыслом звучанием и выражает определенное понятие.

в) *г , ?, не являются отдельными словами, так как они не 
обозначают ни существо, ни предмет, ни свойство, ни взаимные 
связи предметов, ?г, f ,  называются слогами. В этом предло
жении слоги ?г, щ и чгг употребляются как слова, но они не вы
ражают ничего, кроме слогов. Они могут быть названы словами



только в особом, условном смысле; в обычном же смысле счи
тать их словами нельзя. Звуки, не наделенные смыслом в опреде
ленном контексте, также иногда могут быть названы словами, 
например: „ЭТ“ |  „Ребенок говорит «ба»“; <тпг̂ г

^кГГ Т̂Г „Безумный бормотал «алла-балла»“ .
г) В определении слова сказано „самостоятельное". К нему 

иногда присоединяются звуки, не имеющие самостоятельного 
значения в языке, но приобретающие его при присоединении к сло
вам. Такие зависимые звуки называются аффиксами (згз^тзг), 
например: ЗТ, ЧЧ, эт*ГГ, и т. д. Аффиксы, которые присо
единяются к началу слова, называются префиксами (^Т^РТ), а аф
фиксы, которые присоединяются к концу слова, — суффиксами 
(Я^пт). Например, в слове ЩГЗШ „неправильность“ щ является 
префиксом, а т  — суффиксом. Корень слова — sng „правиль
ный".

[ П р и м е ч а н и е ,  а) В хинди значение слова часто 
вызывает сомнение, например: eft g rt
„Теперь-то ваша заветная мечта исполнилась". В этом пред
ложении „ваша" считается словом. Оно образовано из
5*Г „вы", которое также именуется словом. Таким же образом 
ЧЧ „душа" и „желаемая" — два совершенно особых, отдель
ных слова, которые, слившись, образовали новое слово 
„заветная". В приведенных примерах термин „слово" употреб
ляется в различных значениях; поэтому необходимо устано
вить точное значение слова. Суффикс, после которого не может 
быть поставлен другой суффикс, носит название конечного суф
фикса (^ТЧ ЯТФТ). Основная же, корневая, форма слова до при
соединения этого конечного суффикса и является, по существу, 
самим словом Для примера возьмем слово £(ЧЪТ ^  „из-за
бедности". Корнем в этом слове служит ъ\ч „бедный", к которому 
присоединены два суффикса—зт и Г̂. Суффикс следует за 
суффиксом зт; однако за суффиксом уже не может находиться 
никакой другой суффикс, поэтому стоящая перед ним форма 
„бедность" является основной формой, которую мы и называем 
данным словом. Измененная форма слова, образующаяся вслед
ствие присоединения к слову конечного суффикса, носит название 
пада (чъ) или косвенная форма. В грамматике большое значение 
имеет понимание различия между словом и его косвенной формой
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(пада). В морфологии рассматриваются как сами слова, так 
и их косвенные формы.

б) В грамматике следует обратить особое внимание на различие 
между словом (̂ т®̂ ) и предметом (з^д)1. Хотя основным содер
жанием грамматики является слово, тем не менее в некоторых слу
чаях бывает трудно различить, мыслим ли мы только о словах, 
как таковых, или же посредством слов говорим о каком-либо пред
мете. Представим себе, что мы наблюдаем какое-то явление и свя
занные с ним мысли выражаем в предложении следующим обра
зом: Ш  |  „Садовник срывает цветок". В этом случае
выполняющим процесс срывания (деятелем) является садовник, но 
в предложении слово „садовник" называется деятелем, не
смотря на то, что само слово никакого действия совершить 
не может. Точно так же результат действия срывания сказыва
ется на цветке (предмете), хотя, согласно грамматике, результат 
этого действия отражается на слове ч>?г „цветок". В грамматике 
суждение о связи между предметом и обозначающим ( з т ^ )  
его словом осуществляется посредством формы слов, их значе
ний, употребления и взаимосвязи.]

§ 88. Два слова или несколько слов, взаимосвязанные друг с 
другом, но не выражающие полной мысли, называются словосо
четанием ( ^ ш ) .  Примеры: чт ЧХ „в каждом доме", ЧЧ 
t̂*PTT „говорить правду", ^  gm  „пришедший издалека" 

и т. д.
§ 89. Группа слов, выражающая законченную мысль, назы

вается предложением (ЗТЗД-), например: f
„Мальчики собирают цветы", Тцщт ^  гтяш |  „Знани
ем приобретается смирение" и др.

1 Под термином следует понимать живые существа, неодушевленные 
предметы, их свойства и всякие взаимосвязи.
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Г л а в а  II 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  С Л О В

§ 90. Сколь разнообразны представления человека о каком-ни
будь предмете, столь же разнообразны и слова, необходимые для 
выражения этих представлений, и их изменения.

Представьте себе, что мы думаем о воде. Тогда в соответствии с 
этим мы употребим (ягг>*г—„употребление") слово чтч\ „вода" 
или какой-либо синоним этого слова. Далее, если мы захотим 
что-то сказать о воде, нам придется сказать либо Тчтт „пролилась", 
либо какое-нибудь другое слово. 4T̂fV „водами f*nr „пролился" — 
совершенно различные слова, так как их употребление (ятТ^г) раз
лично. Слово чтч\ „вода" представляет собой название предмета, 
а при помощи слова Тчтт „пролился" мы сообщаем о состоянии 
(fasn-ff), в котором пребывает данный предмет. В грамматике сло
во, обозначающее название предмета, называется существитель
ным (чш), а слово, обозначающее состояние предмета, называется 
глаголом (ftqr). Слово ЧТЧ\ „вода" является существительным 
(ЧШ), а слово f*RT „пролился" — глаголом (faarr).

Присоединив к слову чтч\ „вода" новое слово, мы можем выра
зить еще одну мысль, например: ч ?ГГ чтч\ „Грязная вода проли
лась". В этом предложении слово ч\ч\ „вода“ выступает как на
звание предмета, а слово ЧЩТ „пролился" обозначает состояние во
ды; слово же ЧЩ „грязный" не обозначает ни предмет, ни его 
состояние. Слово ЧШ „грязный" указывает на отличительное 
качество воды, поэтому оно принадлежит еще к одной, особой ка
тегории слов. Такое слово, определяющее признак предмета, на
зывается в грамматике прилагательным Таким образом,
слово ч щ  „грязный" является прилагательным (Тчччщ). В пред
ложении ЧЧТ чтч\ W 4 \ Ч^Т „Грязная вода только что пролилась" 
слово „только что" не является ни существительным, ни гла
голом, ни прилагательным; оно выражает признак действия, 
передавая отличительное качество глагола Ч%\ „пролился", и
Q Грамматика хинди



относится поэтому к следующей категории слов, называемой паре- 
чием ( f ^ r -Й^РЩ). В предложении имеется еще несколько кате
горий слов, установленных соответственно их употреблению 
(ъч\ч).

Различные категории слов, установленные в соответствии с их 
употреблением (ЯТГЛ), называются частями речи Уста
новление различных категорий слов называется их классифика
цией

§ 91. Для выражения своей мысли нам часто приходится в соот
ветствии с различными представлениями употреблять одно и то же 
слово в нескольких формах.

Предположим, что мы употребим слово'TffT „лошадь” по отноше
нию к некоторому числу ( tfw ) соответствующих животных. Тогда 
мы не станем говорить sftfг ̂ ПТ % ЧТ STRUTT „два или несколько
животных по названию лошадь", а, заменив конечное ш  в слове *rf?r 
„лошадь“ на tr, сможем употребить слово *frf „лошади“. Если в пред
ложении TFft f*RT „Вода пролилась" словомf»RT „пролился" мы за 
хотим выразить какое-либо другое время (ЗП?г), то нам вместо f*PT 
„пролился" придется сказать f»r^lT„прольется" или f*R3T |  „льется". 
Таким же образом происходит изменение формы (^чт?п:) и у дру
гих слов.

Изменения, претерпеваемые формой слова и происходящие при 
изменении содержащегося в слове значения, называются измене
нием формы (^ттгп;).

§ 92. Часто с названием одного предмета связаны названия дру
гих предметов. Поэтому из одного слова может быть образовано 
несколько новых слов. Например, от слова „молоко" образова
ны слова fSRTwr „молочный", „дойная", „смешанный с
молоком" и т. д. Иногда новое слово образуется путем соединения 
двух или нескольких слов, например: Фтг-зг?г „вода Ганги", =sffarf?T 
„четырехугольный", ТПТ'ТТ „город Рамы", „видящий три
времени" (мудрец) и т. д.

Способ (яТчяп) образования из одного слова другого, нового, 
слова называется словообразованием (огт?'Т%).

§ 93. Слова в предложении по своему употреблению (я т̂тл-) де
лятся на восемь категорий:
1 Слово, обозначающее предмет существительное
2 Слово, обозначающее состояние предмета глагол
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3 Слово, выражающее качество предмета прилагательное
4 Слово, выражающее качество состояния наречие 

предмета
5 Слово, заменяющее существительное местоимение
6 Слово, выражающее связь имени с глаголом послелог
7 Слово, соединяющее два слова или предложения союз
8 Слово, выражающее чувства междометие

В нижеприведенных предложениях даются примеры пере
численных восьми частей речи: ^ f t  *TFT %
чш  fare iff! „Эй! Солнце село, но Вы еще бродите около этой же 
деревни".

„эй!" — междометие. Это слово выражает только чувство 
(если его изъять, смысл предложения нисколько не изменится).

„солнце" — существительное, так как оно является на
званием определенного предмета.

*ГЧТ „сёло“ — глагол, так как этим словом передается состоя
ние солнца.

„но" — союз. Соединяет два предложения:
1) ФТТ„Солнце село".
2) % чш  f a r  „Вы еще бродите около этой

же деревни".
дт? „вы"— местоимение, поскольку оно употреблено вместо^имени. 
snft „еще" — наречие. Определяет признак глагола 

„бродите".
„этой же" — прилагательное, так как оно определяет суще

ствительное „деревня".
„деревня" — существительное.

% — окончание (суффикс), ибо оно приобретает значение только 
в соединении со словом *гЬг „деревня".

4J4 „около" — показатель связи, или послелог. Это слово со
единяет существительное ЩЦ „деревня" с глаголом fa>T iff 
„бродите".

f t  „бродите" — глагол.
§ 94. С точки зрения изменяемости (^<шт) слова делятся на 

две категории: 1) изменяемые и 2) неизменяемые.
1) Слово, форма которого может претерпевать изменения, назы

вается изменяемым ( f^ rc t) ,  например: „мальчик" —
„мальчики"; — основа косвенных форм множественного
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числа от ЧЩЩ „мальчик", „девочка"; ^  „смотрение" — ^ПТТ 
„смотреть", „увидел", „(я) посмотрел бы", „увидев"
и т. д.

2) Слово, не претерпевающее измс нений, называется неизменяе
мым словом или неизменяемой частью речи (%№№), на
пример: ЯТЗ „однако", „внезапно", „без", щщщ „обычно",

„ох!" и т. д.
§ 95. Существительное, местоимение, прилагательное и глагол 

являются изменяемыми словами, а наречие, послелог, союз и меж
дометие — неизменяемыми словами или неизменяемыми частями 
речи.

[ П р и м е ч а н и е .  Во многих грамматиках хинди по примеру 
санскритских слова делятся на три категории: имя, глагол, неиз
меняемую часть речи. В санскрите принято различать еще три 
категории слов: основу, корень и неизменяемую часть речи. Эги 
категории основаны на признаке изменяемости или неизменяемости 
слова. В грамматике основное внимание уделяется изменению 
форм; однако в тех случаях, когда только по одной форме слов 
их взаимная связь не является достаточно ясной, рассматриваются 
также употребление и значение (*пт) слов. Санскрит является
флективным языком, так как в нем значение и употребление слов 
часто узнаются по их формам. Поэтому в санскрите нет такого ко
личества частей речи, какое есть в английском языке, а также 
в хинди, маратхи, гуджарати и других языках. В хинди значение 
слова и его употребление не всегда можно выяснить по его форме, 
ибо хинди не представляет собой ярко выраженного флективного 
языка, каким был санскрит. В хинди иногда одно и то же слово без 
каких-либо изменений его формы может употребляться в качестве 
различных частей речи. Примеры: шщ f  „Те мальчики
играют вместе."(чт«г „вместе"—наречие); ^Г^ГЗТЧ' Г ЧШ „Мальчик
ушел с отцом" (^q- „с" — послелог); faqrfrT #  ^  Ьш ,.В несча
стье никто не оказывает поддержки (ЯТ̂Г „поддержка" — существи
тельное). Из этих примеров следует, что в хинди нельзя с достаточной 
точностью установить грамматическую категорию данного слова 
только на основании его формы, как это можно сделать в санскрите. 
Отдельные грамматисты хинди различают лишь пять частей речи: су
ществительное, местоимение, прилагательное, глагол и неизменяе
мую часть речи. Они не подразделяют неизменяемые части речи,
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а междометия сюда не включают вообще. Некоторые из граммати
стов, признающие только три части речи (имена, глаголы и неиз
меняемые слова), подразделяют эти категории на подкатегории, 
увеличивая тем самым об!дее число частей речи. Согласно мнению 
отдельных языковедов, префиксы и суффиксы также являются 
словами; при этом их включают в состав неизменяемых частей ре
чи. Таким образом, о числе частей речи существует много различ
ных мнений.

Что касается английского языка (по примеру которого в хинди 
различают восемь частей речи), то грамматисты в отношении его 
также не имеют единого мнения. Одни признают две, другие — четы
ре, третьи — восемь, а некоторые даже девять частей речи. Причина 
разногласий заключается в том, что эта классификация базируется 
не на подлинно научной основе. Отдельные ученые пытаются раз
работать классификацию частей речи на основе логики. Один из 
примеров такой классификации приводится ниже.

I. Слова, выражающие понятия (щзчт^нг г̂®̂ )

1 Слово, являющееся в предложении подлежащим существитель
ное

2 Слово, являющееся сказуемым глагол
3 Слово, обозначающее признак существительного прилагательное
4 Слово, обозначающее признак глагола наречие

II. Слова, обозначающие отношения

5 Слово, выражающее связь существительного
с другими словами в предложении послелог

6 Слово, выражающее связь между предложениями союз
7 Неглавная (но употребительная) часть речи местоимение
8 Неграмматическое восклицание междометие

По мнению некоторых специалистов, хинди не следует „засорять" 
английской грамматикой. Этим людям следует принять во вни
мание тот факт, что, как бы нам этого ни хотелось, современную 
связь хинди с английским языком устранить невозможно, так же 
как невозможно устранить и связь санскрита с хинди. Не следует 
забывать о тех достижениях, каких добились англичане в разных
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отраслях науки своими тщательными исследованиями и упорным 
трудом. Если в санскрите не признают восьми частей речи, то 
признание этих восьми частей речи в хинди не только не приносит 
никакого вреда, а, напротив, является полезным.

Здесь может возникнуть и такой вопрос: если мы не признаем 
классификацию слов, принятую в санскрите, то зачем же мы упо
требляем санскритскую терминологию? Ответ на этот вопрос за 
ключается в следующем: эти слова употребительны в хинди, и мы 
без всяких трудностей понимаем их. Поэтому не следует отказы
ваться от них без особых на то оснований. В отдельных книгах 
вместо термина ч ш  „существительное “ употребляется термин цщ  
„имя", вместо термина Я’Фтпг (букв, „имя всех“), принятого для обо
значения местоимения, употребляется термин tffrr-S'fcrfa'fsr „пред
ставитель существительного“. Некоторые ученые вместо термина 
щщц (букв, „неизменяемый"), обозначающего неизменяемую часть 
речи, употребляют термин f a w  „неправильность". Однако подоб
ные замены употребительных терминов не приносят никакой поль» 
зы, а лишь создают запутанность. Большинство терминов, приве
денных в данной книге, взято из труда „Бхаша-бхаскар", так как, 
несмотря на отдельные ее недостатки, эта книга является настоль
ной уже в течение продолжительного времени, и термины, при
нятые в ней, не представляются для нас новыми.]

§ 96. По своей структуре слова подразделяются на два вида: 
простые и составные.

1) Простыми (f^ ) словами называются слова, не образованные 
путем соединения с другими словами, например: „нос“, 
„ухо“ , TfaT „желтый“, vr: „быстро", ЧТ „но“ и т. д.

2) Слова, образованные путем соединения с другими морфема
ми или словами, называются составными (zftf*r^). Примеры: 
(основа от глагола „резать“) +  (морфема) „нож
ницы"; ч \т  „желтый" +  ЧЧ (морфема) =  'fta'FFT „желтизна"; 
„молоко“ +  (морфема) =  „молочный"; „быстро" +
4Z (тавтологический повтор) „быстро"; ws „лош адь"+

„помещение" =  „конюшня" и т. д.
[ П р и м е ч а н и е .  К составным словам принадлежат также и 

композиты (srnTrftr^). ]
Особую разновидность составных слов, так наз. йогрурх 

(*ft*T¥?) (буквально — „возникший при соединении"), представ-
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ляют собой слова, приобретающие при соединении новое значе
ние. Примеры: „прозвище Ганеши" (буквально — „име
ющий отвислый живот"); f r f b n r t  „Кришна" (буквально — „дер
жащий гору“); щъъ „туча" (буквально — „дающий воду"); 
„лотос"; прямое значение элементов слова (ф^г +  *г) —„родившийся 
из грязи", но это слово приобретает новое значение— „лотос".

[ П р и м е ч а н и е .  В некоторых трудах по грамматике хинди 
все эти различия считаются применимыми лишь к существительным 
без префиксов. Существительные же с префиксами в качестве при
меров не приводятся. В хинди составные слова образуются путем 
присоединения как префиксов, так и суффиксов; кроме существи
тельных, к ним относятся также и другие части речи (см. § 198).] 

Подробное рассмотрение данного вопроса дается в главе об эти
мологии, входящей в раздел „Морфология" (в начале второй части).
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Р А З Д Е Л  П Е Р В Ы Й  

И З М Е Н Я Е М Ы Е  С Л О В А

Г л а в а  I 

С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н О Е

§ 97. Существительным называется изменяемое слово, которое 
является названием какого-либо предмета из мира реальной дей
ствительности или из мира фантастики, например: ЦТ. „дом", 
ЗГРШГ „небо", „Ганга", „божество", зтат „буква", щч
„сила", „колдовство" и т. д.

а) В этом определении слово „предмет" ( ^ 5) употреблено 
в очень широком смысле. Оно обозначает не только живые существа 
и неодушевленные предметы, но и их состояние. Но в разговорном 
языке слово „предмет" обычно не употребляется в таком ши
роком значении. Однако значение слов, которые приводятся в науч
ных книгах, следует строго оговаривать, чтобы оно не вызывало 
никаких сомнений.

[ П р и м е ч а н и е .  Не все определения, данные в грамматиках 
хинди,, следуют принципам логики; поэтому здесь нужно коротко 
остановиться на логических определениях. При определении лю
бого слова необходимо выделить два момента: во-первых, назвать 
категорию (srrfa), в которую входит данное слово, и, во-вторых, 
назвать отличительное свойство (щгптгщ чч) рассматриваемого 
слова, т. е. свойство, отделяющее значение рассматриваемого слова 
от значений других субкатегорий слов, относящихся к этой кате
гории. Существует несколько способов объяснения значения того 
или иного слова, но не все они могут быть названы определениями. 
Определение, в котором рассматриваемое слово выступает явным 
или скрытым образом, не является подлинным определением. Точ
но так же объяснение значения одного слова посредством другого 
слова (т. е. путем употребления его синонима) нельзя назвать оп
ределением. Если мы хотим дать логическое определение существи
тельного, мы должны указать его родовую категорию и отличи
тельное свойство. Та наиболее обширная группа, к которой отно
сится существительное, является его родовой категорией (*п1%), 
а отличие в значении существительного от других видов этой ка
тегории служит его отличительным r^RTT^R^r) свойством. Сущест



вительное принадлежит к изменяемым словам, поэтому родовой ка
тегорией существительного являются „изменяемые слова", а „на
звание какого-либо предмета или явления" будет его отличительным 
свойством. Этим свойством не обладают другие члены катего
рии изменяемых слов — местоимения, прилагательные и т. д. 
Таким образом, приведенное выше определение существительного 
с логической точки зрения является приемлемым. Определение 
не должно грешить ни чрезмерной краткостью, ни излишней рас
плывчатостью. Если, стремясь дать определение, вместо отличитель
ного свойства рассматриваемого слова называют какую-либо осо
бенность, не характерную для всех членов данной категории, то 
такое определение будет неполным. Например, если бы в определе
нии слова „человек" было сказано, что „человек"— это разумное 
существо, владеющее членораздельной речью, то такое определение 
было бы неполным, ибо немые люди не могут говорить членораз
дельно. С другой стороны, когда свойство определяемого слова 
применимо к членам категорий, отличающихся отданной категории, 
определение грешит излишней расплывчатостью. Например, при 
определении леса неточно будет сказать, что „лес — это плос
кая поверхность, поросшая густыми деревьями", поскольку густы
ми деревьями может быть покрыта и гора, а кроме того, они мо
гут расти и в саду. Ниже приводится несколько определений су
ществительного, предложенных в различных грамматиках хинди:

1. Существительным называется знаменательное слово (я ^ т ).
2. Существительным называется обозначение предмета (^сг).
3. Обозначение всякой вещи называется именем (?тпт).
4. Всякое название предмета является существительным.

С внешней стороны, по сравнению с логическими определениями, 
данные определения кажутся простыми. Они являются более лег
кими для усвоения учащимися младших классов. Однако эти 
определения не вполне правильны, они не лишены недостатков. Они 
указывают на то, что слово „существительное" является синонимом 
слова „имя" или же, что „имя" — синоним „существительного". 
Помимо этого, в приведенных определениях ничего не сказано о 
понятиях из мира фантастики. Названия живых предметов, неоду
шевленных предметов и свойств того мира, который описывается 
в „Шукбахаттари", „Байтал Пачиси", „Хитопадеше" и в других 
фантастических произведениях, а также в фантастических пьесах
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и романах, также могут быть отнесены к грамматической катего
рии существительных. С этой точки зрения вышеприведенные 
определения являются неполными.]

б) Слово „существительное" употребляется не применительно к 
предмету ( ^ j ) ,  а применительно к названию (?тпт) предмета. Бу
мага, на которой напечатана эта книга, является не существитель
ным, а предметом. Но слово „бумага", посредством которого мы 
сообщаем название данного предмета, является существительным.

§ 98. Существительные бывают двух видов: 1) вещественные и
2) отвлеченные.

§ 99. Существительное, обозначающее предмет или группу 
предметов, называется вещественным существительным, например: 
ТПГ„Рама", „царь", „конь", „бумага", Каши"
(древнее название г. Бенареса; ныне — Варанаси), *птг „собрание", 

„толпа" и т. д.
[ П р и м е ч а н и е .  В этих определениях слово „предмет" 

употреблено для обозначения как одушевленных, так и неодуше
вленных предметов.]

§ 100. Вещественные существительные делятся на две группы:
1) имена собственные и 2) имена нарицательные.
§ 101. Существительные, обозначающие названия каких-либо 

единичных предметов или определенной группы предметов, назы
ваются именами существительными собственными (sqfiraraTSRi), на
пример: тпт„Рама", „Каши", Фгг„Ганга", „Махаман-
дал", „Хитакарини".

Под словом „Рама" подразумевается лишь одно лицо (один 
человек), каждого человека нельзя называть Рамой. Если же мы 
под именем „Рама" подразумеваем божество, то и тогда „Рама" 
является именем лишь одного божества. Точно так же слово „Ка
ши" передает наименование лишь одного города. Если „Каши"-— 
имя какой-либо женщины, то и тогда оно будет именем определен
ной женщины. Имя собственное, будь оно именем живого существа 
или предмета, не может обозначать ничего другого, кроме данно
го живого существа или предмета. Слово „Ганга" служит назва
нием лишь одной реки. Никакая другая река не может быть на
звана этим именем. В мире один Рама, один Каши, одна Ганга. 
„Махамандал" — название определенного собрания. Этим именем 
не называется никакое другое собрание. Таким же образом
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„Хитакарини" — название определенного собрания или личности. 
Поэтому слова „Рама", „Каши“, „ Г ан га„М ах ам ан д ал “ и „Хи- 
такарини“ являются именами существительными собственными.

Имена собственные часто лишены семантического значения. 
Обозначая имя какого-либо предмета, они, как правило, не пере
дают ни одного его свойства. Под именем Нармада можно понимать 
либо конкретную реку, либо определенную женщину, либо какое- 
нибудь другое определенное лицо, но данное слово не указывает 
ни на одно свойство лица или предмета, названного этим именем. 
Вначале слово „Нармада“ означало „дающая спасение", однако 
как имя собственное оно утратило это значение, и теперь оно мо
жет быть дано любому лицу для выделения его из числа других 
лиц. Имя собственное служит лишь отличительным знаком, оно 
дается для выделения и обозначения какого-либо предмета и мо
жет быть изменено согласно желанию. Если в каком-либо доме 
хозяин и слуга носят одно и то же имя, то в большинстве случаев 
слуга соглашается изменить свое имя. Чтобы различать несколько 
человек, носящих одно и то же имя, к каждому из имен обычно 
присоединяют какое-либо существительное или прилагательное, 
например: „Бабу Девадатта“ и т. д. Если один человек
имеет два имени, то в деловых бумагах или официальных доку
ментах он, во избежание путаницы, пишет оба своих имени, на
пример: ifffpT fafTRt „Мохан, по прозвищу Бихари", ц ъ кз  

„Бальдев, по прозвищу Рамачандра", и т. д.
Некоторые существительные, даже будучи именами собствен

ными, наделены определенным значением, например: 1&ЦТ „Ишвар" 
(имя собственное бога Шивы, наделено значением „правитель"), 
ЧТЧТсЧТ „Параматма", „Всевышний" (или „обладающий великой 
душой"), „Вселенная" (или „яйцо Брахмы"), Я1?ГсГ„Пракрити“
(прозвище богини Дурги, буквально — природа).

§ 102. Имя существительное, обозначающее обобщенное назва
ние предметов какой-либо категории (или группы предметов), 
называется именем нарицательным (^Г%ЗТФ^). Примеры: ЧЧЩ „че
ловек", ц г  „дом", „гора", „река", W4T „собрание" и т. д.

Гималаи, горы Виндхья, Нильгири и Абу отличаются друг от 
друга, так как они являются отдельными предметами, однако они 
сходны в одном главном свойстве: все они представляют собой 
возвышающуюся часть суши. Благодаря этому общему свойству
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они причисляются к одной и той же категории предметов, которая 
носит название „гора". Слово „гора" применяется как к Гималаям, 
горам Виндхья, Нильгири, Абу, так и ко всем другим 
предметам указанной категории. Если произнести слово „Гималаи", 
создается представление об определенных горах (носящих 
такое название). Но если произнести слово „гора", то оно обозна
чает как Гималаи, так и Нильгири, Виндхья, Абу и все другие пред
меты этой категории. Таким образом, слово „гора“ является именем 
существительным нарицательным. Таким же образом для Ганги, Яму
ны, Синдха, Брахмапутры и других предметов рассматриваемой ка
тегории употребляется название „река", поэтому слово „река" явля
ется именем нарицательным. Группу людей называют „собранием" 
или „обществом". Таких обществ имеется в Индии несколько: „На- 
гари-прачарини", „Каньякубджа", „Махаджан", „Хитакарини" и 
др. Для обозначения всех их употребляется слово „общество". Та
ким образом, оно является нарицательным именем существительным.

Имена существительные нарицательные представляют собой сло
ва, наделенные определенным значением. Если мы назовем какой- 
либо город вместо „Праяга“ „Аллахабадом", люди станут называть 
его этим новым именем. Но если бы мы назвали город рекой, то 
никто не понял бы нас! Между „Праягом“ и „Аллахабадом" разница 
только в названии (?тг*г), но между словами „город" и „река" — 
различие в значении, смысле (щщ). Слово „Праяг" не вызывает 
у нас представления о том или ином свойстве предмета, о котором 
могла бы идти речь, но слово „город" вызывает у нас представле
ние о скоплении больших домов. Точно так же, услышав слово 
„собрание", мы легко представим себе его значение — „коллек
тив людей". Но при произнесении слова „Хитакарини" никакого 
значения этого слова обнаружить нельзя.

[ П р и м е ч а н и е .  Хотя во избежание путаницы отдель
ным людям и участкам местности следует давать особые названия,, 
тем не менее нет необходимости давать такое особое название 
каждому живому существу и каждому предмету. Каждый предмет, 
употребляемый для письма чернилами, мы можем называть словом 
„перо". Поэтому нет необходимости давать особое название каж
дому отдельному предмету, называемому пером. Если каждый от
дельный предмет (например, каждую иглу) назвать особым име
нем, язык станет чрезвычайно запутанным! Поэтому большинство
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предметов обозначается именами существительными нарицатель
ными. Имена же собственные применяются лишь в случаях необ
ходимости устранения заблуждений или путаницы.]

§ ЮЗ. Имя существительное, обозначающее какое-либо свой
ство данного предмета, называется отвлеченным (ЧТ^ТЧЧО суще
ствительным, например: „длина", „быстрота*4, WZT4T „ста-
рость“, ТОШ „мягкость", firsrcr „сладость", ЧЧЧ „понимание", 

„движение" и т. д.
Каждый предмет обладает каким-либо свойством: вода — про

хладой, огонь — жаром, золото — тяжестью, человек — разумом, 
животное — отсутствием разума. Когда мы говорим, что данный 
предмет — вода, у нас возникает представление об одном или не
скольких свойствах, присущих воде, благодаря чему мы не мыслим 
другого предмета, кроме воды. Предмет подобен образу, пред
ставляющему собой сочетание нескольких характерных свойств. 
Человеку трудно знать все свойства любого предмета, но он 
непременно знаком хотя бы с одним из свойств известных ему 
предметов. Некоторые свойства присущи не одному, а многим 
предметам, например: длина, ширина, толщина, вес, форма и т. д.

Свойства предмета неотделимы от самого предмета, т. е. мы не 
можем сказать, что вот лошадь, а вот ее сила и фигура. Тем не 
менее с помощью своего воображения мы можем отделить друг от 
друга понятия, связанные между собой. Не представляя себе дру
гих свойств лошади, мы можем представить себе только ее силу 
и, в случае необходимости, сопоставить это представление с пред
ставлением о силе другого животного (например, слона).

Как и имена нарицательные, отвлеченные имена существитель
ные наделены значением ввиду того, что и они обозначают свой
ства (чч) предмета. Подобно именам собственным, имена сущест
вительные отвлеченные выражают характерное свойство (ЯТ^).

Слова ЧЧ „свойство", *Г*зт „качество" и ч \ч  „характерное свойство" 
являются почти синонимами. Слово ЧТЧ употребляется (в граммати
ке) в следующих значениях:

а) в значении „свойство" или „качество", например: „хо
лод", „прохлада", ч)т*г „терпение", fasRT „сладость", чъ
„сила", „ум", ^ \ч  „гнев" и т. д.;

б) как состояние: ^  „сон", „болезнь", ЧЩЩ „свет", 
„темнота", „страдание", „бедность", „чистота";
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в) как действие: „восхождение", „течение", „подая
ние", „поклонение богу", „разговор", ? t f  „бег", 'тэтт
„чтение" и т. д.

§ 104. Отвлеченные имена существительные образуются 
преимущественно из трех категорий слов:

а) из имен существительных нарицательных, например: ^ггчт 
„старость", ^TfsFR- „детство", fawcTT „дружба", „рабство", 
qfi'fl'rf „ученость", „царствование", ifta „молчание";

б) из имен прилагательных, например: Л'ттг!' „теплота", 4T?t 
„холод", „твердость", „сладость", „величие",

„быстрота", „мужество" и т. д.;
в) из глаголов, например: ч«ГСЩ£ „волнение", „приготовле

ние", „восхождение", „течение", itr  „избиение", ^ tf
„бег", „движение" и др.

§ 105. Когда имя собственное употребляется для обозначения 
нескольких лиц, носящих одно и то же имя, или же для обозначе
ния особого свойства какого-либо лица, то имя собственное стано
вится нарицательным, например: TR*TT, ТГЗТрГЛ’ „Скажи,
о Раван, сколько в мире раванов?" (Рам.); ТГЧ- ?ft«T |[ „Есть три 
Рамы"; *reft?r s|4TT ЧТ 4ft ?T?*ft |  „Яшода — Лакшми нашего дома";

% Tifta „Бхимы (чудовища) Калиюги".
В первом примере первое слово „Раван" является именем соб

ственным, а второе слово „раван"—именем нарицательным. В треть
ем примере существительное „Лакшми"—имя нарицательное, ибо 
под ним подразумевается не жена Вишну, а достойная супруга, 
подобная Лакшми. Точно так же „Рама" и „Бхима"—имена сущест
вительные нарицательные, ^  sfftrr ^  q-т гщ f t  *ТЧТ «тт I
„Когда могущество Гуптов ослабло, он стал независимым" (Сар.). 
Хотя в этом предложении под словом „Гупты" подразумевается 
несколько лиц, оно является именем собственным, так как обозна
чает не особый признак какого-то лица, а особую группу лиц.

§ 106. Некоторые имена нарицательные употребляются как 
имена собственные: „Пури" („крепость “)=5ГЛ»ГГ«Г „Джаган-
натх"; <?cft „Деви" („богиня") =<*Г? „Дурга"; „Дау" („старший 
брат") ц „Бальдев"; Фг?г „Санват" („год") = f a ^ r t  Ф щ  »Г°Д 
Викрамадитьи" и т. д.

К этой же группе слов относятся слова, которые употребляются 
вместо имени как прозвище или псевдоним, например: ftrarf-
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-ff?  „Звезда Индии“=  ТГ̂ГТ fsprswrc „Раджа Шивпрасад"; чгс#Ч 
„Луна Индии“=  f f r ^  „Бабу Харишчандра“; ijtfrf sft „аскет" 
(букв, „владелец коров") =  „Госвами Тулси Д ас“;
?f$T?rr „Юг“ =?Шттг|- ff§?«TR „Южная Индия" и др.

В основе .многих сложных имен существительных, как, напри
мер, >Щ[5Г „Ганеша“, f ^ P T  „Хануман11, ffirr?PT „Гималаи11, *г>ЧТ*Г 
„Гопал“ (общее значение—„пастух“) и др., лежат имена существи
тельные нарицательные. Однако они употребляются не как нарица
тельные, а как собственные имена.

§ 107. Иногда имена существительные отвлеченные употребляют
ся в качестве конкретных имен нарицательных. Примеры: ?ГНТ
Я? fHTKT |  „Пред ней все красивые женщины —
ничтожество“ (Шак.). В этом предложении слово ЙТГСТ „ничто
жество" означает „ничтожные женщины". if %% q ffrn t 
|  „Какие это все хорошие одеяния“ (Сар.). Здесь слово qffTl% „оде- 
янйя“ означает „одежда".

Слова, употребляемые вместо существительного

§ 108. Вместо существительного может употребляться местоиме
ние, например: *г (3K*ft) TR f  I „Я  (возница) держу по
водья" (Шак.); Щ  (5Tfяш ) «ГС- Ч Tft fa?ft «ft I „Она (Шакунтала) 
была найдена лежащей в лесу" (Шак.).

§ 109. Иногда вместо существительного употребляется прилага
тельное, например: ^т% щтЧ |  „Это воля великих..."
(Шак.); Я % „Малые не могут быть великими" (Сат.).

§ 110. Иногда наречия употребляются как существительные. 
Примеры: fsRHFr tftflT-STfT f t  I „У которого внутри и снару
жи были бы совсем одинаковы" (Сатья.); f t  #  f t  f*TWRT „К да 
свое да присоединять" („поддакивать"); q ff 'tft чТч' ?T^t |  
„Здешняя земля хороша" (Бхаша.).

§ 111. Изредка в качестве существительных употребляются 
междометия. Примеры: f fR - fГ*Т 4 ^ t |  „Там поднялось ой\ ой!"
344>t «rft ^rf-^Tf f | l  „Они очень ох 1 ох\ (удивились)".

§ 112. Некоторые слова или буквы могут употребляться как 
существительные, обладающие значением этого же слова или этой 
же буквы, например: ,,Ч“ЧгФп'Ч' |  „ Я — местоимение"; 3 * ^  

^  щтт „faiT1 щщт |  „В вашей статье несколько раз встре
чается затем"\ „грт“ ч  „?гг“ ^ t  тгг^т |  „В (ка долгом)
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есть обозначением [а долгого) “; „$т“—ЩЧЪ Ш Х  |  „$Т“ (кш а)— 
лигатураи (см. § 87 в).

[ П р и м е ч а н и е .  Специалисты по грамматике хинди не имеют 
единого мнения о категориях имен существительных. В ‘большин
стве грамматик хинди рассматривается пять категорий сущест
вительного: имя нарицательное, имя собственное, качественное 
существительное, отвлеченное существительное и местоимение* 
Такая классификация по своему составу и функциям (я̂ ГГЛ") постро
ена частично в соответствии с санскритской, а частично в соответ
ствии с английской грамматикой. В санскритскую категорию „ос
нов" (srrfaqf^r) входят существительное, качественное имя прила
гательное и местоимение, так как в этом языке изменение указанных 
частей речи осуществляется путем использования одних окон
чаний. Иногда, основываясь на данном положении, грамматисты 
хинди считают существительными все три части речи. Вторая при
чина заключается в том; что и существительное, и прилагательное, 
и местоимение прямо или косвенно обозначают предметы. Следует 
ли считать местоимение и прилагательное категориями сущест
вительного, или их следует считать отдельными, независимыми 
частями речи — этот вопрос будет рассмотрен далее, в главах, 
посвященных местоимению и прилагательному. Здесь же рассмат
риваются лишь категории существительных.

Категории нарицательных, собственных и отвлеченных имен 
существительных в санскритской грамматике отсутствуют. Эти 
категории в грамматике английского языка установлены согласно 
значению, причем исходят из двух принципов. Первый принцип 
деления заключается в том, что все существительные обозначают 
либо предметы, либо свойства. С этой точки зрения они делятся 
на две категории: 1) вещественные и 2) отвлеченные. Второй 
принцип касается значения только вещественных существитель
ных: обозначают ли они единичный предмет или разряд, или груп
пу предметов. С этой точки зрения вещественные существительные 
делятся на две категории: 1) имена собственные и 2) имена нари
цательные. Объединив оба принципа, мы получаем три категории 
имен существительных: имена существительные собственные, име
на существительные нарицательные и имена существительные от
влеченные. В некоторых грамматиках хинди существительные 
(без местоимения и прилагательного) подразделяются на эти три
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категории. Но объяснение такой классификации в них отсутствует. 
В первой грамматике хинди (незначительной по объему, 
написанной миссионером Адамом) приводится еще одна категория 
существительных — отглагольные ( f^ T R r^ )  существительные. 
Мы же считаем отглагольное существительное разновидностью 
отвлеченного существительного, ибо отглагольное существитель
ное имеет те же признаки, что и отвлеченное существительное. В 
труде „Бхаша-бхаскари такое существительное называется „общей 
формой глагола" или „отглагольным существительным". О нем 
сказано, что оно образуется из корня (см. § 188а). Эта категория 
основана на этимологии. Если бы классификация производилась 
одновременно на основании нескольких принципов, то получилось 
бы несколько смешанных разделов.

Теперь возникает основной вопрос: если в санскрите нет трех 
вышеназванных категорий существительных, есть ли необходи
мость различать и устанавливать эти категории в хинди? Действи
тельно, классификация слов по смыслу — предмет логики, поэтому 
в грамматике ее следует признавать только в случае необходимос
ти. В хинди указанные категории различаются по изменению слов 
и по этимологии; таким образом, хотя в санскрите этих категорий 
нет, в хинди они необходимы. И в санскрите в скрытой форме при
знаются имена существительные отвлеченные. В грамматике хинди, 
написанной Кешав Рам Бхатта, среди категорий существитель
ных (по образцу санскрита) не упоминается термин „отвлеченное 
существительное", но в разделе о роде этот термин встречается. 
Разве есть какой-либо ущерб от признания этой категории сущест
вительного, ведь она используется в грамматике!

В некоторые грамматики хинди включены еще две категории 
имени существительного: „групповые" (^^r*r=TF^F) и „вещест
венные"1 (soZRT^F). Но в хинди, как и в английском языке, в них 
нет особой необходимости. Помимо этого, „групповые" существи
тельные входят в категории имен существительных собственных 
и нарицательных, а „вещественные" входят в состав имен сущест
вительных нарицательных.]

1 Продукт, отвешиваемый или отмериваемый в крупных количествах 
-(например: зерно, молоко, топленое масло, сахар, золото и т. д .), носит на
звание вещества (Зо^Т).

7  Грамматика хинди
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М Е С Т О И М Е Н И  Е

§ 113. Местоимением называется изменяемое слово, которое 
употребляется вместо определенного, предшествовавшего ему су
ществительного, например: *г „я" (говорящий), ^  „ты“ (слушаю
щий), щ  „этот, эта“ (предмет, находящийся вб л и зи ),^  „тот, т а “ 
(предмет, находящийся вдали) и т. д.

[ П р и м е ч а н и е .  Почти все грамматисты языка хинди счи
тают местоимение одной из категорий существительного. В сан
скрите имена существительные, изменяющиеся подобно слову ЧЩ 
„весь-“ (основа), считаются отдельной категорией, которая была 
названа я*^пт „имя всех“. Это слово может иметь еще одно 
определение, а именно: „слово, которое употребляется вместо всех“ 
имен (существительных), называется местоимением (*N^14). В хин
ди слово Я'ФТГЧ’ употребляется именно в этом, последнем значении. 
Поэтому грамматисты считают местоимение разновидностью су
ществительного. Действительно, местоимение является в некотором 
роде именем, именем существительным. Как существительные могут 
подразделяться на собственные, нарицательные и отвлеченные, так и 
местоимения могут иметь свои категории. Но у местоимения есть 
характерная особенность, отсутствующая у существительного. 
Существительное всегда обозначает тот предмет, названием кото
рого оно (существительное) является. Местоимение же может обо
значать любой, ранее упомянутый предмет. Словом „мальчик"
обозначается именно мальчик, а не дом, не улица и т. д. Но сло
во „тот, та “ может означать, в силу его неконкретности, и 
мальчика, и дом, и улицу, и слона, и коня, и любой другой предмет. 
Слово Я" „я“ употребляется вместо имени говорящего. Поэтому, 
когда говорит Мохан, значение слова „я“ =  „Мохан“. Но когда 
говорит заяц (что часто бывает в сказках), то слово „я“ означает 
„заяц“. Именно вследствие этой характерной особенности место
имения его и считают в хинди отдельной частью речи. В труде „Бха-



шататвадипика" местоимение считается отличным от существитель
ного. Однако определение местоимения, приводящееся там, также 
не лишено недостатков: „слово, употребляемое вместо уже раз упо
мянутого имени, называется местоимением". Данное определение 
не учитывает таких местоимений, как ч  „я", ^  „ты", „кто44 
и т. д. Следовательно, оно грешит неполнотой. Поскольку в некото
рых случаях такое определение может быть применимо и к существи
тельным, оно расплывчато и не точно. Употребление по несколь
ку раз одного и того же существительного указывает на бедность 
языка. Поэтому вместо повторения одного и того же существитель
ного принято употреблять другие существительные того же значе
ния. Из соображений стиля это часто делается в поэзии. Например, 
вместо слова ЧЧЩ „человек" употребляются его синонимы: ЧТЧЧ, 
и др. Согласно вышеприведенному определению местоимения, все 
слова-синонимы пришлось бы также назвать местоимениями. Хо
тя благодаря местоимениям существительное tie приходится по
вторять по нескольку раз, тем не менее такое употребление место
имения не является его основным свойством.

В труде „Бхашачандродай" в значении термина *гфтг*г „место- 
имение" употребляется слово (буквально „предста
витель существительного"). А одной из категорий „пред* 
ставителя существительного" является г̂Фтрт „местоимение". Ана
лиз разрядов местоимений будет дан в конце настоящей главы. 
В отношении же слова „представитель существитель
ного" можно сказать лишь то, что термин З'Фтгя’ „местоимение" 
настолько вошел в обиход, что замена его не является целесо
образной. ]

§ 114*. В хинди насчитывается И местоимений: *г „я", ^  „ты", 
ШЧ „сам, сама", ч% „этот", „тот", „тот", sft „который", 

„кто-нибудь", „что-нибудь", „кто", ччт „что".
§ 115. Согласно своему употреблению, местоимения делятся на 

шесть разрядов:
1) Личные: ч  „я", ^  „ты", щ ч  „он, она, Вы" (вежливая форма)*
2) Возвратное: щтч „сам".
3) Указательные: щ  „этот, эта", „тот, та“ „тот, та"*
4) Относительное: sft „кто, что, какой, который".
5) Вопросительные: Ч?1Ч „кто", ччт „что".
6) Неопределенные: „кто-нибудь", „что-нибудь".
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§ 116. С точки зрения говорящего или пишущего все существую
щее делится на три группы. Первая группа — сам говорящий или 
пишущий, вторая группа — слушатель или читатель и третья 
группа — предмет рассказа или все, за исключением говорящего 
и слушающего. В грамматике эти три группы носят название лица 
(Ч^Ч) и последовательно называются: первое лицо, второе лицо 
и третье лицо. Из этих трех лиц первое и второе лицо считаются 
главными, ибо их значение является определенным. Вследствие 
неопределенности значения третьего лица оно служит для обо
значения всех остальных предметов мира. Кроме местоимений пер
вого и второго лица — ц  „я“ и ^ „ты“, — все остальные местоиме
ния и все существительные входят в состав третьего лица. Для крат
кого выражения неопределенной группы предметов используют, 
например, местоимение третьего лица щ  „тот, та“.

Ниже приводятся местоимения всех трех лиц: 1 лицо — *г „я“, 
2 лицо — „ты“, щ ч  „Вы“# (почтительная форма), 3 лицо — щ
„этот, эта“, „тот, та", W 4 „он, она" (почтительная форма), 

„тот, та“, „который", „кто", ЧЧТ „что", „кто-нибудь", 
„что-нибудь" (все существительные также относятся к третьему 

лицу). Местоимение „всех трех лиц"— щтч „сам, сама" (возвратное).
[ П р и м е ч а н и я .  1. В труде „Бхаша-бхаскар" и других грам

матиках хинди слово Щ\Ч „Вы" выделено в особую категорию, назы
ваемую „почтительной". Однако, согласно этимологии (санскрит
ское и пракритское Щ*Ч), это местоимение в действительности
является возвратным. Выражение же почтения — одна из его осо
бых функций. Почтительная форма местоимения т ч  употреб
ляется во втором и в третьем лице. Поэтому данное местоимение 
должно быть отнесено в разряд личных местоимений. Возвратное 
местоимение W4 „сам, сама" в ряде случаев может употребляться 
вместо различных лиц, поэтому в вышеприведенной классифика
ции местоимений возвратное местоимение названо личным место
имением „всех трех лиц". Синонимами возвратного местоимения 
щ\Ч „сам, сама" служат слова „сам" и : „сам", которые 
часто употребляются как наречия (см. § 125ж).

2. Все остальные местоимения (за исключением местоимений 
Ч „я", ^  „ты" и тч „Вы") относятся к местоимениям третьего 
лица. Местоимения ч „я", ^  „ты" и тч „Вы" не могут входить в 
состав других разрядов местоимений, поэтому они являются су-
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губо личными местоимениями. Почти все местоимения могут быть 
названы личными местоимениями, поскольку они обозначают 
грамматические лица. Однако некоторые из местоимений не имеют 
первого и второго лица. Поэтому основными личными местоимени
ями нужно считать лишь местоимения первого и второго лица. Все 
же остальные местоимения не являются основными личными место
имениями. При объяснении значения и употребления местоиме
ний следует говорить об изменении их по родам, числам и паде
жам. Этот вопрос рассматривается во втором разделе второй части 
книги. ]

§ 117. Местоимение it „я" — местоимение первого лица един
ственного числа. Оно употребляется в следующих случаях:

а) Когда говорящий или пишущий имеет в виду себя, например: 
ЧРТГ-те it „Я буду писать на языке хинди“ (Рам.);
3ft it f ^ r^ T  4 $  Тчк s fk  |  „Если и я не добился
успеха, то кто же другой может это сделать?" (Гутка); щ  w f  ттзт 
f w f  |  „Этот кошелек достался мне".

б) При обращении к старшим или в молитвах, например: —
ipr ( f^ f )  „Возница: «Теперь и я увидел

признаки благочестивой рощи»“ (Шак.); цТт° — faRT:, it f?
„Хари: «О отец! Я  внимателен»“ (Сатья.).

в) Женщины, говоря о себе, обычно употребляют только место- 
имение it „я“, например : щ ^ щ  — ч  Щ  „Шакунтала: «Яу 
справедливая, что скажу!»“ (Шак.); jjo  — sq-ft! зтгзг it^ ^  ЧЧЧ

t  fa  SFFT I  „Р.: «О! Сегодня я видела
такие ужасные сны, что с тех пор, как проснулась, вся дрожу»" 
(Сатья.). (См. § 118 е.)

§ 118. Местоимение цч „мы“ — местоимение первого лица мно
жественного числа.

Значение множественного числа этого местоимения отличается 
от значения множественного числа существительных.. Слово „маль
чики" говорит о нескольких мальчиках. Но слово щч „мы" не обо
значает нескольких it „я" (говорящих), так как, кроме случаев 
хорового пения или общей молитвы (либо при подписании статьи, 
написанной несколькими авторами), не наблюдается больше слу
чаев, когда несколько человек говорили бы одновременно. Таким 
образом, местоимение %ч „мы" обозначает обычно говорящего, вы
ступающего в качестве представителя и от имени своих товарищей
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выражающего одновременно свое и их мнение. Местоимение ^ч  „мы" 
употребляется в следующих случаях:

а) Писатели и издатели, говоря о себе, часто употребляют ме
стоимение первого лица множественного числа. Например: %ЧЧ 
tpr f t  щш тГ-^t 3Tf ^  Тшт |  „Мы написали об одном и 
том же по-разному" (Сва.); %ч ч \ч  % ШХЧ Ч f*rer f  „В на
чале первой части мы писали" (Ити.).

б) Крупные сановники и цари о себе: ?f^Tfn:
|  „Поэтому мы объявляем" (Ити.); что — Г̂> ЦЧ Ч\ щ Ь  f

„Н.: «Эго же и мы говорим»" (Сатья.); — 3*fT^ f t  % ЩЧТТХ 
ЧгЪТХ f t  ЧЩ „Душьянта: «Как только (мы) увидели вас, мы оказали 
вам почет и гостеприимство»" (Шак.).

в) Когда говорят о своей семье, о своем роде, своей стране или 
о всем человечестве, например: %ч Ч\Ч ЧТ^Т ч)  3% ЧЧЧ̂ Ч Ч 
?Tft „Даже получив средство к спасению, мы не воспользовались 
им" (Бхарат.); %ч ^  тт*Г ШЧ ^ ч \  ч  ^  ^  лесные жи
тели, никогда раньше не видали такого украшения" (Шак.); ferr 
% ТччГ f*T ЧЪ ЧХ ?ft ^Tft sft „Без воздуха мы не можем про
жить ни мгновения".

г) Иногда при гордом высказывании или в порыве гнева, напри
мер: Тч — ^ч  srnrt ччт „Ви.: «Что же мы будем де
лать, если получим лишь половину дара за совершение жертвопри
ношения»" (Сатья.); ЧТЪЩ— %Ч ХЩТ ^ t  Тччът *Г f*T eft

цщ\ f  „Мадхавья: «Мы очень огорчены дружбой этого ца
р я — любителя охоты»" (Шак.).

[Пр и м е ч а н и е .  В языке хинди различие в употребле
нии местоимений ч  „я" и щч „мы" существует лишь с недавнего 
времени. Сельские жители обычно говорят f ч  „мы", а не if „я". 
В „Премсагаре" и „Рамачаритаманасе" встречаются не все случаи 
употребления местоимения f ч  „мы". В английском языке замена 
местоимения „я" местоимением „мы" считается ошибкой, в хинди 
же довольно часто вместо местоимения ч  „я" употребляется место- 
имение f*r „мы",

В употреблении местоимений *г „я" и f ч  „мы" наблюдается 
такая неустойчивость, что водном и том же случае, в одном и том 
же значении может быть употреблено как местоимение ч  „я“ , 
так и местоимение f Ч „мы", например: ч\° — хтч ХТЧ\ ЧШ, 5ГТЧ% 

й щ ч ч \ ч  eft щтч f t  ^ t  ч\ fa  ч1 ш ч щ  чц
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„Н.. «Привет! Ну разве мы уйдем, раз Вы пришли! Я  уже собирал
ся уходить, а тут Вы и пришли»11 (Сатья.); — ЩЩТ,
^ЧТТГ if сГТ^ЧТ Sfrt TSTT fTT згт̂ гг f
„Душьянта: «Хорошо! Так передайте правильно наше устное по
слание. Я  иду на защиту отшельников»*1 (Шак.). Такое одновремен
ное употребление этих двух местоимений нежелательно.]

д) Иногда в одном и том же предложении местоимения if „я“ 
и *[Ч „мы“ обозначают одно и то же лицо, причем местоиме
ние if „я“ обозначает только говорящего, а местоимение *гч" „мы“ 
употребляется, когда говорящий отождествляет себя с каким-нибудь 
коллективом, например: ^ 4% ^ — ч;ч; q-f eft ^ЧГСГ |
„Кумбхалик: «В чем моя вина, это закон нашего рода»“ (Шак.); ч

jf ft? ЯТЧ ^"t fr^ft 4  f t  f  Ч ЧЧ хо
чу чтобы в будущем такого не было и чтобы все мы стали еди
нодушны" (Пари.).

е) Женщины, говоря о себе, редко употребляют местоимение ^ч- 
„мы“ (см. § 117в). С местоимением f 4" „мы“, относящимся к 
женскому роду, глагол иногда выступает в форме мужского рода, 
например: *ft?Pft—  *ft, 5ПГ «TT^rfa ^ f t :  5|Ч |
„Гаутами: «Вот теперь говори смело: мы уходим» (Шак.); TFft—  
ЧЭТТГ̂ Г, щч Ч?^Г Ч *п% |  „Царица: «О великий царь! Теперь
мы уходим во дворец» (Карпур.).

ж) Аскеты, говоря о себе, обычно не употребляют ни ме
стоимение if „я“, ни местоимение ЩЧ „мы“. Вместо них они 
пользуются выражением ТТЧ „свой Рама“, например: 5гзг

ТТЧ t  „Сейчас свой Рама собираются уходить**.
Когда местоимение ^ч- „мы“ относится ко множеству субъек

тов, к нему часто присоединяется показатель множественности 
5ft*T (букв, „люди**), например: f ° — 5ГТ*Т, eft f ,

зтёГ 4 „X.: «О арии! Мы ведь кшатрии, откуда
нам знать два дела?»** (Сатья.).

§ 119. Местоимение ^  „ты“— местоимение второго лица един
ственного числа. (В просторечии —  if ,,ты“.)

Словом ^  „ты“ выражается презрение или пренебрежение, 
поэтому в языке хинди при обращении и к одному лицу пользуются 
обычно местоимением цч- „вы“ . Местоимение д; ,,ты“  употребляется 
в следующих случаях:

При обращении к божествам, например: ^ зрттзг, t̂«T f t,
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^  , fir „О боже! Ты добрый, а я страждущий, ты щедрый,
а я нищий“ (Винай.); , (д;) *Т?Т „о покровитель!
( Ты) спаси меня, утопающего“ (Гутка).

б) При обращении к детям или при обращении с любовью к уче
никам, например: ^ — ят? ^  'RTsff
Ш Ш т|? „Отшельница: «О упрямый мальчик! Зачем ты мучаешь жи
вотных этого леса?»“ (Шак.); ^  0 — sft ^  , Sn^-STR *ftf !?ггат
„У.: «Ты иди, иди, оттесняя толпу»“ (Сатья.).

в) При обращении к лучшему другу, например: —srcft
^ =f4T I ?  „Анасуя: «О подруга! Что ты гово
ришь?»" (Шак.); ?гат, 3§Т ?Г <И ЧШТ sffwt |
„Душьянта: «Друг, ведь с тобой говорят, как с матерью»11.

[П р  и м е ч а н и е ,  Маленькие братья и сестры, разговари
вая друг с другом, употребляют местоимение ^ „ты". Иногда 
маленькие дети, обращаясь к матери, говорят ей ^ „ты".]

г) При обращении к младшим по возрасту и по положению, на
пример: TFft — g; г*г% s tt#  ЧТЧ ХЧ „Цари
ца: «Девушка! Этот амулет ты береги и храни у себя»" (Сатья.);

— (зттчш *Г) ЧЦЪЮЧ, 5 щЧЧ чгпт ЧГ чъ t f v f t
„Душьянта (обращаясь к привратнику): «Парватаяна, ты
не делай небрежно свою работу»" (Шак.).

д) При обращении к кому-либо с упреком или в гневе, например: 
згегспт ъТччтч ът ^ ч  ччт, ^  *г чтч
5ГГД ЗЙ ЩЧТ 4TWI „Джарасандх, возгордившись, заявил Кри-
шначанду: «Эй, ты, беги прочь от меня, не то изобью тебя!»" 
(Прем.); f a °  — t m ,  snft ЭЯ чщ Ч%Ъ1Ч\ fa  ^ ?  „В.: «Скажи, ты 
узнал меня сейчас или нет?»" (Сатья.).

§ 120. Местоимение ^ ч  „вы“ — местоимение 2 лица множествен
ного числа.

Хотя местоимение 3Ч „вы", так же как местоимение щч „мы", 
является местоимением множественного числа, тем не менее при 
вежливом обращении принято употреблять его в разговоре с од
ним человеком. Для выражения множественности к слову 3ч „вы" 
обычно присоединяют слово „люди", например: Т чч , ^Ч ®rf 
fasT f t  „Друг, вы очень жестоки" (Пари.); ^ ч  %rft 
Ч? „Где вы были до сих пор?"

а) За исключением случаев выражения пренебрежения или гне
ва, вместо местоимения ^ „ты" употребляется обычно место-
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имение ^Ч „вы**, например: ъ*ЧЧ— |  3*Г ^Гчтч% spt Ч?пщ\
„Душьянта: «О Райватака! Вы позовите полководца!»** (Шак.); 
STT^fta, Ч>Ч 5П=Г£Т Ъ\ч\ „О Ашутош, вы бескорыстный благоде- 
тель“ (Рам.); ^  о _  р -  spfa-spfa- „У.: «О дочь!
Скажите, какую службу вы будете исполнять?»** (Сатья.).

б) Рядом с местоимением „мы“ вместо местоимения ^ „ты“ 
употребляется местоимение дтг „вы“, например: ^ r f  — гГГ ^  
%ЧТТТ 11 ^4-4,4 ЧТЧ-%\-ЧТЧ ^  „Оба посланца: «Ведь
ты наш друг. Мы с вами пойдем вместе на рынок»** (Шак.).

в) Для выражения почтения вместо местоимения ^ ч  „вы“ упо
требляется местоимение т ч  „Вы“ (см. § 123).

§ 121. Местоимение „тот , та\ он, она“ — местоимение 3 лица
единственного числа.

(Местоимения щ  „этот, эта**, „который, к о т о р а я , , к т о -  
нибудь“, ^>г„кто“ и все другие, а также все существительные 
относятся к третьему лицу. Здесь же в качестве примера упо
требления третьего лица приводится только местоимение „тот**.)

В хинди для выражения почтения часто используются место-  ̂
имения множественного числа. Помимо этого, местоимение щ  „тот** 
употребляется в следующих случаях:

а) При упоминании одушевленного или неодушевленного пред
мета, например: что— цТтччъ ЩГГСПГ | l  ЪЩЧ

|  „Н.: «Несомненно, Харишчандра—великий человек. 
Его замыслы высоки»“ (Сатья.); ч ч ^  f t  ЧЧ^ t
fefof |  „Все знают о том, какое несчастье случилось 
с ним и (Гутка).

б) При выражении пренебрежения в отношении высокопостав
ленных лиц, например: ЧЧТТ |  „Он (шри
Кришна)—невежественный пастух** (Прем.); %о — тщт
ЧЧЧ Тч^ЪТ ЦТ *г> ЧЧЧ^\Чщ\ «Когда появилась
книга Раджи Харишчандры, они очень восхваляли его»“ (Сатья.).

в) При выражении уважения и множественности (см. § 122).
§ 122. Местоимение % „они, те“ — местоимение 3 лица мно

жественного числа.
Отдельные лица пишут его как В грамматике урду оно пере

дается формой Из этого не следует, однако, что указанная 
форма является подражанием урду. В книгах, написанных на 
хинди, также часто встречается форма Поэтому правильной
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формой множественного числа является %, а не щ . Местоимение 
% „они" употребляется в следующих случаях:

а) Когда говорят о нескольких живых существах, предметах 
или явлениях, употребляют местоимение % „они“ (или „они"), 
например: eft % tft fteft ЧТ % fsr*n% ^rf^T
;Tft „Девушки также принадлежат к роду Рагху, но они никогда 
не спасают" (Гутка); tTtft |  „Такие слова — те“ (Сва.);
% ^  ЧЪ #  ЗГПТГ I  „Они хотят ута
щить в свой дом всю лавку торговца" (Пари.).

б) В отношении одного лица при выражении почтения, напри
мер: % (^rfa^RT) этегяргг Щ „Они (Калидаса) были
выдающимся грамматистом" (Рагху.); цщ  fffar «ft % W
3>РТ Ч̂Х *ri% „Как было бы хорошо, если бы они сделали эту 
работу" (Ратна.); «г> 5ГГ̂  чТъ % ч\ц  g f  *ft Щ  Зг ?
„Кто рассказал им (мудрецу), что говорили (о нем) за глаза? "(Шак.)

[П р и м е ч а н и е . В  языке хинди наблюдается большая 
непоследовательность в способах выражения почтения по отноше
нию к историческим лицам. В словаре „Шридхар-бхаша-кош" 
приводятся краткие жизнеописания нескольких поэтов. В них по 
отношению к Кабиру употребляется единственное число, а в от
ношении остальных — множественное число. Раджа Шивпрасад 
в своей книге „Итихастимирнашак", говоря о Раме, Шанкарачарье 
и Тоде, употребляет местоимения множественного числа, а при
менительно к Будде, Акбару, Дхритараштре и Юдхиштхире ис
пользует местоимение единственного числа. Поэтому какое-либо 
определенное правило на основании этих примеров вывести нельзя. 
Тем не менее следует учитывать, что при выражении почтения 
к данному лицу обязательно принимается во внимание его каста, 
достоинства, общественное положение и образование. Историче
ские личности пользуются большим уважением, чем современники. 
Отдельные круги выражают большое уважение и к историческим 
личностям других стран. Если не принимать во внимание уваже
ние, то к умершим историческим личностям следует применять 
единственное число.]

§ 123. Местоимение ятя* „Вь*" или „оаш" (почтительная форма). 
Оно употребляется вместо местоимений „Вы" или % „они" и 
принадлежит ко второму или третьему лицу множественного числа.

Это личное местоимение по своему употреблению отличается от

106 Морфология. Изменяемые слова



возвратного местоимения щ ч  „сам“ (см. § 125). Оно применяется 
для выражения почтения во 2 и 3 лице множественного чис
ла1. В древней поэзии почтительная форма щ ч  „Вы" встречается 
очень редко. Ниже приводятся случаи употребления местоимения 
щ ч  „Вы":

а) При обращении к старшим следует обязательно употреблять 
местоимение щ ч  „Вы“, а не ^ ч  „вы", например: *го — 
ЧШ, ЩЧ$ STTfa 44J4 f w  t ?  „С.: «А Вы
предприняли что-либо ради ее успокоения?»“ (Сатья.); ЪЧЩ) — |

ЯТФТГГ *Tfft чТщъ |  „Отшельник: «О светоч рода Пу- 
ру! Эго достойно Вас»“ (Шак.); щ ц  srn;, ^ r t  „Хорошо
Вы сделали, что пришли“ (Сант.).

б) Людям , равным по положению, а также лицам, занимающим 
более высокое положение, вместо „вы“ принято говорить щ ч  
„Вы", например: %о — щ щ , згрг S5R ЧЩТЧХЧ | ?  „И.:
«Итак, кого Вы назовете благородным или великим?»" (Сатья.); «гз- 
ЩЧ f t  ч %ч eft ч  цщ  | ?  „Что же я отвечу, если
Вы не выслушаете все полностью?" (Пари.)

в) Для передачи (наряду с выражением почтения) также и мно
жественности к местоимению щ ч  „Вы" обычно присоединяют 
показатель множественного числа *гГ*г, например: fo  щ ч

f*R-*rf^rf ЧТ |  „X.: «Я очень уважаю Вас»“ (Сатья.); 
ц  ^rq- цщ х\Ч | ?  „Каково Ваше мнение об этом?"

г) Для выражения еще большего почтения, чем то, которое пе
редается местоимением щ ч „Вы", по отношению к крупным дол
жностным лицам применяются слова ^)ЧТЧ  „почтеннейший", 
Я1ПТГЗГ „махарадж, государь", ЧТЯТТ „господин41, g«R „Ваше пре
восходительство" и др., например: -Ч  ТШ
*TfRr«T 3eR ^  „Возница: «Я держу поводья; государь да соизволит 
сойти»" (Шак.); ЧЯ sft̂ T̂ T % дФгЧ ^ft ъттт «ft *г> ЪЩ ^Tt g f 
„Я ждала встречи с почтеннейшим, сегодня это исполни
лось"; fJT  ^ft TW *ft Jrtt Т1Ч „Каково мнение Вашего пре
восходительства, таково и мое мнение".

1 В санскрите в значении передающего почтение местоимения исполь
зуется слово Ч^НЧ Оно употребляется лишь в 3 лице единственного
числа, например: ЧЧТЧ ЗЧГРт „Даж е Вы знаете“ .
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При обращении к женщине для выражения особого уважения 
обычно употребляют слова ’sffarft „почтеннейшая", „госпожа" и 
др., например: ЦЦ % % iw r-^ w  Ч fa«T „С тех
пор в ходе образования почтеннейшая стала встречать препятст
вия" (Хи. Ко.).

[ П р и м е ч а н и е .  Когда необходимо употребить местоиме
ние 5ГРТ „Вы", не следует говорить gir „вы" или „господин". 
В том же случае, когда нужно употребить местоимение „вы", 
употребление слов зтпт „Вы" или ^ „ты" является неуместным, 
ибо это может оскорбить слушающего. Изредка встречаем непра
вильное чередование слов зл̂ Т „Вы" и „вы" или тг̂ НТЗГ „госу
дарь" и ?(ТТ „Вы" в одной фразе, например: зТгГ *Pt f̂ fTF

*ГГ |  *ГТ ^rtft Ч f t  spfffar % f ^ T  fft
?ГГЧ% «ГФТ ^  f t  ?Г fas: f  „Того, о чем думает
государь, видимо, никогда и не было; ибо только звук тетивы Ва
шего лука устраняет препятствия (при передвижении) к священной 
роще" (Шак.); s r m  «г# ЧТТ ^  ^ f r  far т  i f #  ^  f t  TFrt Tt 
WI g ^ f s t r  3* fR  fr«r % ЩЦ f w  „Вы сказали с
большой любовью: «Иди, дитя, сперва выпей воды». Она же, 
приняв вас за чужеземца, не стала пить воду из ваших рук“ 
(Татха). ]

д) Д ля выражения чрезвычайного почтения говорящий или 
пишущий именует себя одним из следующих слов: зш  „слуга",

„слуга", fai^fr „Ваш покорный слуга" (в официальном языке), 
„Ваш покорный слуга" (в урду) и др., например: fao — 

^fftT Щ  ?ГГТ% г̂ггг ЦТ *рр?гт | ?  „Си.: «Благоволите
сказать, может ли пригодиться Вам этот слугаЬ>“ (Мудра.); *Г 
fa^=ft ^fr 4f  |  „Это просьба Вашего покорного слуги к господину".

е) С местоимением 2 лица 5ГТЧ" „Вы" глагол употребляется в 
форме 3 лица множественного числа. Но при обращении к знако
мому, равному по положению, или к близкому человеку может 
употребляться глагол, стоящий в форме 2 лица множественного 
числа, например: f o — jft r̂ ?ft ? „X.: «Вы купите}»'1 (Сатья.); 
^  *РТЗГ 3  5гк *frfar „Если в такое
время Вы не окажете поддержку, то кто же другой поддержит?" 
(Пари.); ?>о ?ГЩЩГ—тт?Г * тт  ^ f tf a  ц т f t  „Брахман: «Вы следу
ете обычаям предков»" (Шак.). Такое употребление является 
нелитературным.
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ж) Для выражения почтения по отношению к 3 лицу вместо 
местоимения % „они" выступает иногда т ч  „Они". При этом 
глагол всегда стоит в форме 3 лица множественного числа, 
например: ЧЪ ЧТЧ Ч SfP’cT f t  ЧШ\ т ч  цц$

Ъ\ЧТХ «Пг „Почтенная скончалась в прошлом месяце в Индауре. 
Они были больны уже несколько лет" (Ви.).

§ 124. Имеется пять категорий неосновных личных местоимений:
1) Возвратное: т ч  „сам, сама“.
2) Определенные: щ  „этот, эта“, „тот, та“, sft „тот, та“.
з) Неопределенные: „кто-нибудь", ^  „что-нибудь".
4) Относительное: *ГТ „который".
5) Вопросительные: щ^ч „кто“, ЦЩ „что“.
§ 125. Местоимение т ч  „сам" — возвратное.
Возвратное местоимение т ч  „сам" по своему употреблению отли

чается от почтительной формы личного местоимения т ч  „Вы". Лич-. 
ное местоимение т ч  „Вы", даже если оно относится только к од
ному лицу, всегда выступает в форме множественного числа. Воз
вратное же местоимение т ч  „сам“ выступает в неизменной форме 
в обоих числах. Личное местоимение т ч  „Вы, они" относится толь
ко ко второму или третьему лицу, возвратное же местоимение т ч  
„сам" употребляется при трех лицах. Местоимение т ч  „Вы" в 
почтительной форме в предложении употребляется самостоятель
но, возвратное же местоимение т ч  „сам" выступает вместе с дру
гими местоимениями. Оба эти местоимения имеют также различия 
и в изменении форм (см. § 324—325).

Возвратное местоимение т ч  „сам" употребляется в следующих 
случаях:

а) При выделении какого-либо существительного или местоиме
ния, например: т ч  4 f t  т ч \  |  „ Я сам оттуда же пришел“
(Пари.); ч ч ^  ^Ч 5ГГЧ1 Ч\Ч\ „Когда-нибудь мы сами станем ас
кетами" (Бхарат.).

6) При противопоставлении одного лица другому лицу, 
например: ^ ЩЩЧ! f ^ r  sffc щъч Тччтх ч̂ т.ч

„Шри Кришна проводил брахмана, и сам стал подумывать об 
уходе" (Прем.); щ  ЦЧТЛ |  „Он исправляет себя".

в) Для выделения местоимения т ч  „сам" к нему может при
соединяться ограничительная частица fft, например: ч € \— Ч f̂t 
т ч $  т ч \  „Танцовщица: «Я лишь сама приходила»" (Сатья.)в
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^Т ЧТ'Т STT'Tft =4ff ччз; „Отдал лук, сам же взобрался на слона“ 
(Рам.); <щ ?ртч тпг % ч̂ зт ?ггч f t  ч  ^  цт ?гччн 
?ГЧЯТ |  „Он начинает подробно, погрузившись в себя, обдумывать 
все достоинства своего героя" (Сар.).

г) Иногда к местоимению 5ТТЧ „сам“ присоединяется его форма 
?РТЧТ ,.свой“, например: fe4 *ТЧ ЗГТ'Т-̂ ПТЧ *Pt Ч<Т ^  „Ни
когда я не забуду самого себя“ (Шак.); ЗДТ 4f  ^Ч-ЯТТ WPT | ?  
„Разве он сам собой наклонился?" (Татха.); тгзг^г <ftT 5Г'Т#-?ГТЧ'

^  ’ТЧ' „Раджпутский герой забыл самого себя“.
д) Иногда местоимение ш ч  „сам“ стоит в предложении одиноко, 

при этом оно обозначает 3 лицо, например: ?гтт ^  ^ ’ттФт f^4T f t  
4 f t ,  «ft «ГГ 4 f  ЧТЗТ f t  ЧЧТ „Сам ничего не приобрел, а что было, 
то погибло" (Сатья.); f>4 ^ТЧ ?тттг 4f4 4HTtl T̂TT 4 ^  Ф  
T^4TTt „Все мудрецы стали совершать жертвоприношение. Вы 
же охраняли жертву" (Рам.).

е) Местоимение зтгч „сам" употребляется и в своем обычном зна
чении, например: щ т  тшт rft «ТЧ ЧШ „Сам хорош, так и мир хо
рош" (Пословица); 5ГЧЧ % ^  5ПТТ ^ТЧТ 3f4?T | !  „Старших 
[себя] следует уважать!"

ж) Вместо местоимения зтгт „сам" или наряду с ним часто упо
требляются слова ^  „сам" (из урду), ?ЧЧ „сам" или ^сГ: „сам" 
из санскрита. Слова *чч „сам", *чёг: „сам" и „сам" в хинди 
входят в состав неизменяемых частей речи и обычно употребляются 
как наречия. С местоимением 544 „Вы", выражающим почтение, 
во избежание тавтологии должно употребляться одно из этих слов, 
например: зля- WZ 4 f  ЧШ ЧЧЗТ ЧТсТ f  „Вы сами можете понять 
это"; f 4  ?ГГ5Г ?РТЧ ЯТЧ frt vft f  *44 |гг „Ныне мы даже о самих 
себе забыли" (Бхарат.); 5?зтч ?ЧсП 4fT ЧЧ 41 „Султан сам от
правился туда" (Хит.); fT 5TR*ft ЩЪ 5ТЧЧ f t  Я=Ч̂ ГёТ < t% -^4f

ЧТЩ 4^ 1% „Каждый человек объяснил бы сам себе причину 
распространенных обычаев “ (Сва.).

з) Иногда вместе с местоимением ?гтч „сам" стоит прилагательное 
fa^T „собственный", выступающее в качестве существительного. 
Однако это местоимение употребляется лишь в форме родитель
ного падежа, например: f 4  Г̂'Т'Т % 'РТЧ Ч ч̂ ГТ f  
„Мы хотим послать вас по собственному делу" (Мудра.).

и) От местоимения ш ч  „сам" образовано слово 5ТИЧ „взаимо
связь". Эти формы употребляются только в родительном и пред-
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ложном падежах, например: цч: ТТЧ ЩЧЧ ч  ч $  Тчч$\
„Они не сходятся между собой во мнениях" (Сва.); щ чч ч \  чя: 

«[ft fteft |  „Взаимный разлад — дурное дело".
к) Сочетания STTTft, ЩЧЧ STPT, ЩЧ§ *ГПТ и щ !  щ ч  выступа

ют со значением „про себя", „сам по себе", „самостоятельно". Они 
употребляются как наречные словосочетания, например: ч  *THcft 
Ч^ STFTfft Г̂ГЯГ ЧТ ЧЧТЧ ЪЧ „Эти человеческие машины самостоя
тельно стали возводить дома" (Сва.); (srNft ЩЧ) ЧТТЧ*ft 
tfrft Ч*Ч\ чт %ЧТ.-ЧЧТ |  „И. (про себя): «Нарада джи обыч
но бродит по всей земле»" (Сатья.); ^ГЧ% ЩЧ ЧЧЩ ЩЧТ %
„Мое сердце само собой переполняется" (Пари.).

§ 126. Местоимения, которые употребляются по отношению к 
предметам, находящимся вблизи говорящего или вдали от него, на
зываются определенными (fsrê RTsTT̂ RO местоимениями. Определен
ных местоимений три: zrf „этот, эта", ЧЩ „тот, та" и *ft „тот, та".

§ 127. Местоимение *Tf „этот, эта“ —местоимение единствен
ного числа.

Это местоимение употребляется в нижеследующих случаях:
а) При упоминании предмета, находящегося в непосредственной 

близости, например: щ  T^p^ft ЧТЪЧ | ?  „Это чей доблест
ный сын?“ (Шак.); щ  ^ftf чч\ faspT Чf t  |  „Это не новое пра
вило" (Сва.).

б) Вместо только что упомянутого существительного или слово
сочетания с существительным, например: eft %ft чТцч 
| ЧЧ\Г Ч *fi4eft I „Лиана — как сестра мне, почему же ее не 
поливаешь!“ (Шак.); ч щ , ЧЩ ЧЧ ЧТЪЧТ чщ  f tf t  ^  | !  Щ ЯТТ 
^  4fR*TT*ff f t  ЧЧЧ |  „Да, соблюдать истинный закон —нелег
кое дело! Это под силу лишь таким великим, как Вы" (Сатья.).

в) Вместо только что сказанной фразы, например: ftff ЧТТ
чТщ *Г Щ  ЦЧ ^fef ТЦЦчЪ sfift ЧЧ1 #  ЧЧТ; Чf  ЩЧ ЧЧ *FT?ft
ЩЩ\Г ^  ЩЧ „Какое-то существо убило льва, взяв сокровище, скры
лось в ужасной, глубокой пещере; это все мы видели собственны
ми глазами“ (Прем.); ЧЩ^\ 5ГТЧ% Ч̂ЩЧ ЧТ 4^41 ^  f^T ^ fff te rn  

Тччтч чщ w  Щ*чт чт srnreft f  ̂  * r^T ?ft ^ rffч ч \ „Меня 
Ваши слова нисколько не огорчают. Кроме того, в связи с этим 
я должен был оказать Вам какую-нибудь помощь" (Пари.).

г) Вместо последующего предложения, например: 3?ff ^  ЖЧ 
*Tf T̂TfT fa  ^ t  f t  Тччч ^  „Они теперь захо
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тели (того)у чтобы сам народ назначал должностных лиц“ (Сва.);
*£$ щщт згргс |  fa  ^  чч  *г я ^ г  щ£\ § f
щщ ^Т\ f t  *rf „Я оттого испытываю большую радость, что эта 
книга, начатая Бхаратенду раньше всех, сегодня закончена" (Рат- 
на.).

[ П р и м е ч а н и е .  Во второй части вышеприведенного пред
ложения слово Щ „эта" является не местоимением, а прилагатель
ным, ибо оно выражает отличительный признак существительного 

„книга". Употребление местоименных прилагательных бу
дет рассмотрено ниже, в третьей главе. ]

д) Иногда сразу же после существительного или после словосо
четания, содержащего существительное, вместо него выступает 
местоимение Щ „это", употребляющееся в качестве заключения, 
например: ТТЧ, Щ ЧШТ |  „Рама — это имя существитель-
нэе собственное"; Ь п , щ  чЪ 4 $  Ъчт
„Приобретя власть, подвергать мучениям — это не украшает вели
ких" (Сатья.); m & i ч  Ч̂ТЧЧТ Щ ЪЩЧ ЪЧЧЯГ, Щ tft ЧЧ %

|  „Считать поэзию входящей в шастры — ведь это против ре
лигии" (Ити.).

[ П р и м е ч а н и е .  Употребление таких предложений, отра
жающих влияние маратхского языка, в настоящее время наблюда
ется все реже.]

е) Иногда местоимение щ  „это" выступает в качестве наречия 
со значением „только что" или „сейчас", например: ^ftfsnr *ЩНТЗГ, 
Щ Ч „Ну, господин, теперь я пошел" (Мудра.); Щ  <ft ЩЧ 
Ч Ч ^  f  „Сейчас-то Вы меня укоряете" (Пари.).

ж) Для выражения почтения или множественности (см. § 128).
§ 128. Местоимение ц  „,эти“ — форма множественного числа.
Местоимение ч  „эти" есть форма множественного числа от мес

тоимения щ  „это". Некоторые авторы употребляют форму щ  и 
во множественном числе (см.§ 122). Местоимение гг „эти", а иногда 
и щ  „эти" употребляется также и для выражения почтения, на
пример: ч^  *ft *ft Ч\Ь \  I „И они (эти) воспевают его до
стоинства" (Сатья.); щ  чч  % чыТч ^ ; s^fat <ft w

ЯГТ ^  Ч ^глтчт |  „Это вовсе не плоды твоего подвиж
ничества; только твой эгоизм вырастил их на этом дереве" (Гутка); 
Ч %ft I  t z  ЧТЧЧ-ЪЧЧТТ Ч<;ЧЪГ „Они (эти) как раз
те, от которых произошли Индра и пятьдесят две аватары" (Шак.).
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Для выражения особого уважения вместо слова ц „эти“ 
употребляется (лишь в устной речи) местоимение щ ч  „они". Произ
несение этого слова сопровождается жестом руки, направленным 
в сторону уважаемого лица.

§ 129. Местоимение „тот11 — форма единственного числа; 
форма множественного числа—% „те“.

В языке хинди нет особых местоимений третьего лица. Вместо 
них для отдаленных предметов употребляется указательное место- 
имение cff „тот". Употребление этого местоимения было рассмотрено 
в§ 121— 122, посвященных третьему лицу. Это местоимение слу
жит для обозначения предмета, находящегося вдалеке.

а) В употреблении местоимений щ  „это", ч  „эти", а также щ  
„то" и t  „те" часто наблюдается нарушение нормы. Употребив 
в целях выражения почтения или множественности одну из форм 
местоимения, авторы здесь же, в таком же значении, употреб
ляют и другую форму этого местоимения : q-f • 3?t

зтт^? ч  |  sft ^  fr
f t  Щ ЧЧ 3T<T f l  „Откуда это столько
позору взялось, словно саранча (налетела)? Этот позор — та 
брань, что вырывается из твоего рта. Все те красные плоды 
появились в результате моих подношений“ (Гутка); # ЗТгГ 

#  ЩГЗГ fr „Все эти качества свойственны Харишчандре“; 
ЗГ !̂ гщ ^Г Г  «Г? Я-̂ Tvr ТТ t T ^  Ф т |  | |  „О!
Что это за божества... Радостные, они собираются на месте сожже
ния трупов “ (Сатья.).

1П р и м е ч а н и е. Мы полагаем, что первую форму сле
дует употреблять лишь при выражении вежливости, а вторую — 
при выражении множественности.]

б) При упоминании двух ранее названных предметов по отно
шению к первому употребляется местоимение Щ  „то", а вместо 
второго выступает местоимение щ  „это", например; чщкт  згк 
5ТГгЧТ #  f t  |  f a  Ч~<Т, spsR aftT ^  |

I „Отличие великого человека от низкого заключается 
лишь в том, что у того помыслы, речи и деяния едины, а у этого 
различны" (Сатья.);

^  *ft*pft ЧТ̂ ЧкГГ ^гГ г̂^пт I 
|  Щ ЧТЧ щ\ТХЧи

„Опьянение от золота в сто раз больше, чем от дурмана. Чело-
£  Грамматика хинди
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век становится безумным, когда съест то , но становится безумным 
уже и от получения этого" (Сат.).

в) Предмет, по отношению к которому уже употреблено место- 
имение „это", авторы иногда по небрежности сразу же называют 
местоимением щ  „то“, например: ЧЧТ, ЧЦТТЩ, цщ щ
f , f̂t Ч$Ч) %$* Тччп | ?  „Хорошо, государь, если эти столь
щедры, то как же богатство тех (= их) остается неизменным?44 
(Сатья.); it % ЧТЧ ^  ЩЩ ЧТ ёПГ rft ЧЧЧ ЪЪ-Ш
*ft ^Tft ЧТ „Когда я проходил мимо этих деревьев, на тех 
( =  них) не было ни плодов, ни цветов“ (Гутка).

[ П р и м е ч а н и е .  Вследствие такой неустойчивости в упо
треблении местоимений возникают затруднения в понимании содер
жания. Поэтому такое употребление является неправильным.]

г) Подобно местоимению щ  „этот" (см. § 127е), местоимение 
3f  „тот" употребляется как наречие со значением „там, так", на
пример: t N r  cff щ  ■qg |  „Там идет слуга"; sffarf ^  ^ f  
ЧТО fa  *N to  5ПТЧТГ f t  ЧЩ „Народ так избил вора, что несчаст
ный остался едва жив".

§ 130. Местоимение sft „то, т е "  (оба числа).
Эго местоимение употребляется обычно вместе с относительным 

местоимением sft „который" (см. § 134). Число же этого местоиме
ния соответствует числу существительного, например: fa 4  ЗТёГ

Шт чцпхщ  ^ t  t  *ft (*Tf) ^*ft Ч f f  ft*ft „ Того, что беспо
коит государя, вероятно, никогда и не было"; fa4  ^ t  ^  чЪч 

|  *ft (%) eft ?tft tft*4 ^ 3  4  „Те кусты, что ты по
лила, расцветут этим же летом" (Шак.); щ ч  *ft Ч ^Tt *ft sftfT |  
„Что*бы Вы ни сделали, этого недостаточно" (Мудра.).

а) Подобно местоимениям щ  „то" или % „те", местоимение 
*ft „то" в простом предложении никогда не употребляется и никогда 
не стоит перед местоимением sft „который". Однако в поэзии это 
положение часто нарушается, например: sft rrfat 4J4X *rfT

„Есть этот океан, чтобы могли утолять жажду" (Сат..); 
*ff Ч$Ч ЧЧЧ ЧТ „Услышав это, раджа задумался" (Рам.)*

б) Местоимение *ft „то" иногда употребляется в качестве союза 
со значением „поэтому", „тогда", например: i=r;r ч ) ^ ч \
Ч\Ч frnrr; sft w r  ^ tft *r<t f t  чК ч  таг? „Ты тоже 
никогда не упомянул о нем, значит и ты, как и я, забыл его?" 
(Шак.); ч ч ч Щ  f ч  ^ft^ff % *г?^ % fa4  чщъ f t  Tfr щ
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ЧЧЧ |  „Малаякету готов сразиться с нами, 
поэтому сейчас (наступило) время подготовки к битве“ (Мудра.).

§ 131. Местоимения, под которыми подразумеваются какие- 
либо неопределенные предметы, называются неопределенными 

местоимениями. Неопределенных местоимений два: 
sffff „кто-нибудь" и ^  „что-нибудь". Различие между место^ 
имениями „кто-нибудь" и ^  „что-нибудь" состоит в том, что 
sfftf „кто-нибудь" употребляется по отношению к одушевленным 
предметам, а ^  „что-нибудь"— по отношению к неодушевленным, 
предметам или свойствам.

§ 132. Местоимение „кто-нибудь“ (оба числа).
В единственном числе это местоимение употребляется в сле

дующих случаях:
а) По отношению к какому-либо неизвестному лицу или крупя

ному животному, например: f t  fa  ^ t f  w  Г̂ПГ „Не дай
бог, чтобы кто-нибудь пришел" (Сатья.); ЗТЗГП? ЧТ ^Ftf ЩЩ |  
„У дверей кто-то стоит"; ^Tirft #  ^*tf 3ft*Rrr |  „В канаве кто-то 
говорит".

б) Применительно к одному из лиц из числа известных людей, 
например: |  ^ t f  q f t?  „Эй! Кто-нибудь есть здесь?" (Шак.);

ч i  f t f i
ЧЧТЩ TO ^ f f f  4  ^ tf l l  

„Кто бы ни был из рода Рагху,
В том обществе никто так не говорил" (Рам.)..

в) В отрицательном предложении местоимение ^ftf „кто-нибудь", 
вместе с отрицанием выступает в значении „никто", например :

ЧЪ Тчъч % fteTT „Получив высокий пост, никто
не становится великим" (Сатья.); ^  fw N ft ЧЧ ЧЧТ „Ты не смей 
никого мучить".

г) Сочетания местоимения sptf „кто-нибудь" с прилагательными 
ЧЧ „всякий" или fT „каждыйu выступают в значении „всякий, 
каждый", например: ЧЧ sptf ТХЧ ЧТЧ „Всякий гово
рит, что Рама — великий святой" (Рам.); Щ ^ТЧ  fT 3Ftf
4*RГГ „Эту работу не может выполнить каждый".

д) При большой неопределенности к местоимению „кто-
нибудь" присоединяется слово „один" — „кто-то",  
например: ipr щ  чш  щчт ЩТ „Кто-то говорил об этом".
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е) При упоминании какого-либо лица, не находящегося среди 
присутствующих, местоимение „кто-нибудь" употребляется
в сочетании со словом „другой" или <^нт „второй", что 
дает sptf sfft, |*ГТГ „кто-нибудь другой", например: щ

sftT Ч Г̂Т̂Т „Этой тайны никто другой не знает"; ^rff ^ п т  
ft^T 3ft Ч 3% Ч ^ t? 3T „Если бы был кто-нибудь другой, я бы 
его не простил".

ж) Местоимение „кто-нибудь" употребляется также и при 
выражении оттенка уважения или множественности. В последнем 
значении местоимение „кто-нибудь" обычно удваивается, на
пример: чх  sfftf щщ f  „Ко мне некто пожаловал";
Ч\Ч % sr^rrftnrf f t  ^  *Tff ^  »Никто не может видеть лишь
приверженцев папы римского" (Сва.); fatft-fatft TJ4 Ч fa ^ f t  

ЧЧЧ^Ч w itГГ |  „По мнению некоторых, употребление ино
странных слов является глупостью" (Сар.).

з) В целях усиления между местоимениями ставится ч ,
например: zrf г̂*Т ^ t f  Ч 5IWT Ч̂ ХЧТ „.Кто-либо обязательно 
выполнит эту работу".

и) Сочетание ... „один... другой" выражает различе
ние, например: ^f^ft *ft *Tf ^ ^ Г  ^f<ft «ft Ф т
|  „Одна говорила— это мошенник, другая говорила — это честный... 
человек" (Гутка); ^f^T f , „0<Э*ш говорит одно,
другой — другое". В этом же значении выступает повторение 
слова tjcfr. . . trcfr „один... другой", например: ^ f^ r f f  ^
f4*T*rff, яТт Я̂Г 5Т37Т „Одни входят, другие выходят; толпа при
дворных раджи" (Рам.).

к) Перед количественным числительным местоимение sptf „кто- 
нибудь" выступает в качестве количественного наречия со значе
нием „приблизительно", „около", например: f*r# ^ t f  V00 цьъ f  
„В ней около четырехсот страниц" (Сар.).

§ 133. Местоимение ^  „что-нибудь" (единственное число).
Подобно другим местоимениям, местоимение „что-нибудь" не 

изменяется. Часто оно выступает в качестве прилагательного. 
Вместо существительного оно выступает в следующих случаях:

а) Когда речь идет о каком-либо неизвестном предмете или 
свойстве, например: ^  ч ч  Ч *TRft |  fa  решил
ее спросить о чем-либо" (Шак.); щ) ч  ^  Тчш  |  „В масло что- 
то попало".
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б) Когда речь идет о маленьком животном или предмете, 
например: чтч) ч  |  „В воде что-то есть".

в) Иногда местоимение ^  „что-нибудь" употребляется в качест
ве количественного наречия. В этом значении оно иногда повто
ряется, например: ^  srftT сГГТ fa  „У тебя жар
немного снизился или нет?" (Шак.); ^  ^
„Он предпринял против этого кое-какие (некоторые) меры" (Сва.);

^ t^ t |  „Девочка несколько мала"; 5t*ff sfft 
fa^Rft I  „Они кое в чем похожи друг на друга".

г) При выражении удивления, радости или порицания место- 
имение ^  „что-нибудь" также выступает в качестве наречия, на
пример: f f^ t ^  4^W4 eft |  ^Tft „Хинди — это вовсе не санскрит!" 
(Сар.); ЩЧ Ч]Ч ?Tft 1 1 „Мы нисколько не ссоримся"; ^тт
fT*T Ч ^^ t Ничего обо мне не спрашивай".

д) Для усиления используются сочетания „по край
ней мере", например: ?ггФзгтБг ^  forpfff Ч\Ч
fa4T ft*Tr „Арьи, по крайней мере, дали название странам 
света" (Сар.).

е) При противопоставлении неизвестных предметов или состоя
ний известным предметам или состояниям местоимение ^  „что- 
нибудь" употребляется в сочетании со словом sflT „другой", на
пример: ^  ЧЧ Ч f t  |  „Ты думаешь о чем-то другом".

ж) Для обозначения отличия или противоположности употреб
ляется сочетание ^  ^  „совсем другой", например: чтчч

ЧЧЧ> „Вы поняли совсем по-другому“\ Тчч§ ч
% ^  f t  ЧЧ „Из-за этого они стали совсем другими" (Ити.).

з) Местоимение „что-нибудь" выступает в сочетании со сло
вами ЧЧ „всё " и ЧЩЧ „много": ЧЧ „всё", ЧЩЧ „много", на
пример: f ч  чч f  „Мы понимаем всё“ (Сатья.);
ЧЩЧ ^tfeTf I  „Мальчик много бегает"; zff ч \  ЧЩЧ f t  т|*тг 
„И так много останется" (Сатья.).

и) Сочетание ^  ... ^  означает „одно... другое", например:
^feff I  sfiT ^ГСГ „Один говорит одно, другой— дру

гое'1 (Ити.); ^  йтг лт ЧТЧЪТ ^  % W\4 f  „Одно
знает твой учитель, другое — такие люди, как я" (Мудра.).

к) Сочетание ^ . . .  иногда, выступая в качестве союза, со
единяет два предложения, например: ^  ЧЧ ^ t
TOmr^ft sfk  f ^  % т ъ ч  % fteft f  „Погрешности печа-
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ти бывают как из-за небрежности типографии, так и по причине 
лености авторов" (Сар.); ^  ч ч ъ , ^Ч ЧЧЧ{ „Как вы поняли,
так и мы понимаем" (пословица); ^  щч „Как
мы открылись, так и они открылись".

л) Иногда сочетание употребляется в значении „ничего",
например: ^  <$чч ^  4Ji „Ты ничего не
заработал, и твой брат ничего не заработает".

§ 134. Местоимение «ft „который" (оба числа).
В языке хинди есть только одно относительное местоимение, 

поэтому его определение не может быть дано на основе логики. 
Почти во всех грамматиках языка хинди, за исключением труда 
„Бхаша-бхаскар", не дано определения относительного местоиме* 
ния. Определение, приводимое в труде „Бхаша-бхаскар", тоже не 
вполне ясное1. Не давая здесь также определения этому 
местоимению, приводим лишь основные случаи его употребления:

а) Вместе с местоимением v>ft „который" всегда употребляются 
местоимения „тот" или „тот". А потому эти местоимения назы
ваются соотносительными ( f^ T -^ s f t ) . Предложение, содержащее 
относительное местоимение, должно быть связано с другим предло
жением, в котором имеется соотносительное местоимение, например: 
«И ЩЧ „Кто скажет, тот и пойдет за маслом" (посло
вица); ч щ  ТГ щч ч ъ Ь п  »Что сделал
Харишчандра, того не сделает теперь ни один из индийцев "(Сатья.).

б) Как относительное, так и соотносительное местоимения упо
требляются оба вместо одного и того же существительного. Если 
это существительное также употребляется, оно стоит тогда в пер
вом предложении, а относительное местоимение — во втором, на
пример: Щ ftrsrr ЧЧ srsqrfaf % ЭТТГ ЯГёГ 4 $  f t  ЪЧЧ 
W 4 Тч^\ f  „Образование не может быть приобретено с 
помощью таких профессоров, которые торгуют своими знаниями" 
(Х.Г.); ч^ 4Tft ^ Ч  I  fsRPFr 4*W\ Ч 4WF Tff |  „Кто эта 
женщина, красота которой сверкает в одеждах?" (Шак.)

в) Чтобы было ясно значение существительного, вместо которого 
употреблены относительное и соотносительное местоимения, одно 
из этих местоимений употребляют обычно как прилагательное, за 
которым ставят вышеупомянутое существительное, например: цщ

1 „Относительными местоимениями называются те, которые вводят опи
сание какого-либо предмета-существительного“.
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я̂тч- ч ч  чтк ^'т |  sft s w  ч  % fzm r? „Не хоти
те ли Вы снова опустить ту завесу, которую правда отбросила?" 
(Гутка); sft$s*ir ч ч ч  snftrf fr̂ TT sft *lHft «ft „Шри Кришна 
подсчитал те черточки, которые он нарисовал1' (Прем.); f«rcr 

Ч %■ щщ  «ИТ JT^tfT, ^ ^ Т  *Т*Т ЗГПТ ЧЪ ^ 7 f
#г Ч"гГ ?gfT?ft I „Ради куска материи не отступай от принципов 
того Харишчандры, который не оставил религии ради целого 
света“ (Сатья.).

г) Соотносительное местоимение Щ  „тот“ используется чаще, 
чем местоимение *ft „тот“. Иногда вместо него употребляют слова 
щ  „этот“, frgr „такой11, *г«г „все“ и чФт „кто“, например: fbra- ^TfcT^T 
# 3*fT^ ТЧЧТ *ft% ^ f t  щч ^Tft t w  3*Г 7% % *TT «TR w?[
?ггат I „Разреши идти в дом супруга той Шакунтале, которая ни
когда не пила воды сама, не окропив тебя“ (Шак.); щ пт ч  fr^ft 
^ t f  Ч «ft sft ЧЧ ТГЗГТ % *г?гкг fW t „в мире не было 
такой вещи, которая была бы недоступна тому радже“ (Рагху.); 
чщ я̂ттч" |  f«ra% щ  TT'ft % ^>т *Т з г ^ п т  чг%?
„Какое это средство, благодаря которому этот грешник избавится от 
гнева божьего?“ (Гутка); ЧЧ Щ*Т «ft гщ ёТЩЩ ^  т |  Щ ?Г*ГС«Г ^Т=Т

I „Все люди, которые смотрели на это зрелище, удивлялись".
д) Иногда относительное местоимение употребляется в первом 

предложении. Существительное же, к которому оно относится, 
часто встречается во втором предложении со словом ir’TT „такой“ 
или ЧЩ „тот", например: 'ТТ'Т-5Р*Г ^Tft f%*TT «ТТ
тт«гг ТЧ; 3 feqri „Который никогда никакого греха не
совершил, тот царь Рагху дал следующий ответ" (Рагху.); 5ПТ 
«ft ^ t 'f  *ft чг ЧТЗТI „Который дар дал мне господь, тот я и 
получил" (Рам.).

е) Иногда местоимение «ft „который, что" употребляется в каче
стве союза, суммирующего целое предложение (следуя обычно за 
первым). Например: ?ГГ, =̂ ?ft 5ТТ, frra% ^  *ПТ ЯЧ-?г?Т5Г

J ^ t  #  Т|% „Иди сюда, скорее иди, в этом случае (букв, „от ко
торого") мы все вместе благополучно доберемся до хижины" 
(Шак.); % чч?* ч ч ч  * т т  ^ТЧ- #  ?ТТ% ?ППГРТ *ff ^PTR
Я̂ Т̂ Г f t  «ГПГ I „Если бы в нем употребили вместо железа золото, 
в таком случае (букв, „в котором, в чем“) господь, увидя это, 
был бы доволен" (Гутка).

ж) Местоимение «ft „который" употребляется также и для пере
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дачи оттенка почтения или множественности, например: щ  щ\тИ 
«ft *ft4r?nre % ъчщ  f  sfr ч  ътч ТчТтчтът 

"ШсГ Щ\ „Эги четыре поэмы созданы шри бабу Гопалчандрой, 
который называл себя в поэме Гиридхардасом“ (Сатья.); qfT ёГТ 
^ f t  «Г? |  "ft Ч?) *ПГРТГ Tf f 1 „Здесь-то велики лишь 
те, которые научились порочить других" (Шак.).

з) В некоторых случаях вместе с местоимением sft „который44 
(перед ним или после него) встречается персидсксе относительное 
местоимение fa  „который". Однако в настоящее время его употре
бление сокращается, например: fatft ЧЧЧ и щ  f f o ^  «г?г
f t  ФТГ |  fa  fa*fat ^tftf ЧЧ\Х Ч ^  ^  ЩЧ хф  | l  „Некогда 
раджа Харишчандра стал таким щедрым, что слава о нем (ко
тором) до сих пор живет в мире" (Прем.); % ЧЧЧ

ф п т Tf fa  f a ^  ^  f t  Щ \ „Каких только
превратностей судеб не пришлось вынести им, из-за которых 
они совершенно изменились"; sreffa ?т чъ
^  Г 'Tf^rf sft fa  ^  Ч чтчщ щ\ „Ашока оказал вся
ческую помощь тем несчастным и раненым, которые явились 
жертвами войны"; ^ f t  ФЪ f t  ЧЧТ fa
4f^W  Г̂ШТ 1 1 „Калинг погиб таким же образом, каким сгорает 
мотылек" (Нибандх.).

и) При передаче понятия „группа предметов" обычно удваи
ваются как соотносительное, так и относительное местоимения* 
либо одно из них, например: щЧ ffrH ff f  sfHft ^ ff t  sft fa*ft
ЦЧ | f  4?)€\ 4 4 \f  „Таким образом, делай все, что скажет
Харишчандра, молча и стараясь всячески" (Сундари.); % f r a r f  
Ч f 4  ^fHft ЩЩ ^rff^T *ft-*ft ЧЩ qrtt „Собери все те вещи, ко
торые необходимы нам для свадьбы дочери".

к) В некоторых случаях исчезает либо относительное, либо соот
носительное местоимение, например: |згг *ff ЩЩ „{Что) было, то 
было" (Шак.); 3ft <TRt Т^Г f  W4*ti ъ ч \ч  ^ТГ | |  „/Сто пьет воду, 
(тот) Вас благословляет" (Гутка). Иногда исчезает все второе 
предложение, например: qft *ГШ „Приказ есть приказ" [букв. „Ко
торый приказ"— пропущено: v>ft f t  =  „Какой был"].

(Иногда также употребляются и именные наречия, выступаю
щие в роли союза. См. § 213, 2.)

л) В некоторых случаях местоимение *ft „который" выступает 
в качестве союза со значением „если" или „чтобы", например:
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«ГСТ |?ГГ 3ff *Ft #  fT^I „Что произошло бы, если бы
была проиграна эта война!“ (Прем.); fT 3?t ?Tff «ft

^TF̂ TT ^  I „Ни у кого из них нет силы, чтобы бороться с 
ним “ (Татха.); зг> чщ rft leR't tft ^  | f  I „Если бы правду 
спросил, и этого было достаточно'1 (Гутка).

м) К местоимению «ft „который" присоединяются неопределен
ные местоимения. Различие между выражениями 5ft «rtf „всякий,, 
каждый" и 5ft „все то, что“, „что бы ни“, „всё“ соответствует 
различию, существующему между местоимениями ^rtf „кто-ни
будь" и „что-нибудь", например: *r> ЯЧ ЧТ 3 "ЧЧЯ 
ЗЖ, fT̂ T s f t^ r  | „Всякий, кто проведет в дом водопровод,
распростится с жизнью!"; зг> ^rft s rp - ^ff*fr I
„О великий государь, что бы Вы ни говорили, взвесьте как сле
дует" (Шак.).

§ 135. Местоимения, которые употребляются при вопросе, на
зываются вопросительными местоимениями ( я ^ т з т ^  ?гфтпт). Во
просительных местоимений два: spfa „кто" и ЗЧТ „что".

§ 136. Основное различие в употреблении местоимений spfa- „кто“ 
и ггст „что" аналогично различию в употреблении местоимений 

„кто-нибудь" и „что-нибудь" (см. § 132— 133). Местоимение 
„кто" употребляется по отношению к живым существам, глав

ным образом к человеку, а местоимение адт „что" — к мелким 
живым существам, предметам и свойствам, например: |  *ЩР;Г5Г, 
ЩЧ Wfa |  „О государь ! Кто Вы?" (Гутка); гщ srntffafe ft*TT? 
„Кто дал это благословение?" (Шак.); щт 4ЧТ зп; f t ?  „Что 
вы можете делать ?"; щщ f t ?  „О чем думаете?" (Сатья.);
| ?  „Что это?"; |?ГГ? „Что случилось?"

§ 137. Местоимение „кто" употребляется в следующих слу
чаях:

а) При установлении предмета местоимение „кто"
употребляется как по отношению к живым существам, так и по 
отношению к предметам и свойствам, например : f  о — ?ft f*T 

fq-q-q- <тт I „X.: «Тогда мы будем продавать по закону»";
«Го — сщ jpfa? „Дх.: «Какой он?»" (Сатья.); ттч- ^  |  ягК 

1 1 „Кто в этом грешен и кто добродетелен?" (Гутка); 
Щ  ^  |  зп ЧЩЦ ^"t ^ ff  ^TfcTT! „Кто это, что не отпускает 
конец моего сари!" (Шак.)

В этом же случае к местоимению зФт „кто" часто присоединяется
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суффикс яг, образуя слово „какой“, „что за “, „который1*,
например: «TR #  ^Tff ?TRT JTfRR't STfcTHT |  „Я не
могу вспомнить, что это за царица Шакунтала** (Шак.); 3*fRT 
ЧТ | ?  „Какой ваш дом?“

б) При выражении пренебрежения, например: 54"
wrfa ft! „Кто ты такая, чтобы мешать!“ (Шак.); « tr!  „Кто 
знает! “; т т #  ЪЧЧ *R*R?T % ЗГ̂ Г-Ф? TRn „Какое уж там
небо, он достиг состояния Брахмы своим благочестием!“ (Сатья.).

в) При выражении удивления или печали, например:
4?t «TR | !  „К чему же здесь гневаться! “; ! f4Tff

3 R  *Tf ЗтН: | ?  „О! Кто это отвечает нам?*’ (Сатья.);
?Т̂ ! ?ттзг ^  f^7*R ?гг f^rqr! „О! Кто меня ограбил сегодня!“ 
(Татха.).

г) Иногда местоимение „кто** употребляется как наречие со 
значением „разве**, например: s itt *R*R ^Фт | ?  „Разве 
Вам недоступно общение с хорошими людьми ?“ (Сатья.)

д) При выражении удивления вследствие разнообразия или мно
жества предметов местоимение „кто** удваивается, например:
д">ТТ ч  ?TR Ч ? „Кто-кто пришел на собрание ?“; *г faR-

Щ̂ГТз;! „Кого бы только я не позвал! “; дч J ’JqT’T 
feR f  ? „Каких только добрых дел ты не совершил ?“ (Гутка).

§ 138. Местоимение 'ТЧТ „что“ употребляется в следующих слу
чаях:

а) При выяснении значения какого-либо предмета, например: 
*Rsq- | ?  „Что такое человек ?“; зттёЧГ ^ЧТ |  ? „Что такое 
душа?**; 4R гртг | ? „Что такое закон?“

[ П р и м е ч а н и е .  В этом же значении в сочетании с глаголом 
^R T  „называть** употребляются формы местоимения „кто**— 

„что** (кого) и „что** (кого), например: qcft f«P% *Ff%
f  ? „Что называют рекой ?“]

б) При выражении недовольства чем-либо или пренебрежения 
к чему-либо, например: ЗДГ |5ГТ зг> щщ srfrf #  fT^! „Что бы 
было, если бы была проиграна эта война!" (Прем.); *гат, f*T 
?Т*Т 5Т% ЧЧ Г „Что мы будем делать, взяв слугу 7“ (Сатья.);
SR rft w  ^РТ ^  cR >ft *PTRT ^Tff#! „Что деньги! Нужно 
всего себя посвятить этому!“; щщ «гит! „Кто знает!“

в) При выражении удивления. Примеры: ЗЧТ |  %
sftr «nft! „Что видит Уша! Как вокруг засвер
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кала молния!*4 (Прем.); щщ |?гг! „Что случилось!1'; 4Tf! sfqj ^т^тг 
^ ! „О, что сказать! “

[ П р и м е ч а н и е .  В этом же значении местоимение ?чт 
„что" часто выступает как наречие, например: w tf ^чт f ;

ЗТГЧ f !  „Да разве кони поскакали? Они полетели!" (Шак.); 
грет ЧШ | !  „Как хорошо!"; 4 f  Т̂Г̂ ГГ *f4T ягатт | !  „Да разве
это человек? Эго дьявол!"]

г) При угрозе. Примеры: ^  4 f  Ш  f t !  „Что это вы 
делаете!"; у г  4fT WT ^ 5  f t!  „Что вы тут сидите!"

д) При определении состояния какого-либо предмета, например: 
ЦЧ ^  ч  4ЧТ f> *тч |  sftr fqr ff^r snftl „Кем мы были, чем 
стали и во что сейчас превратимся" (Бхарат.).

е) Иногда местоимение ?чг „что" употребляется как междометие:
1) при вопросе, например: ^ЧГ ’TTft ^ f t  4 f?  „Что, поезд ушел?";
2) при выражении удивления, например: ^ЧТ 54^  f'Tfj’ f ^ r f  

4 f t  ^ t !  „Что\ Разве вам не видны признаки!" (Шак.)
ж) При выражении невозможности местоимение ЦЧТ „что" 

выступает как наречие, например: ff*T4> «ft4 ^  ЗЧТ ЧТТЧ ! „Разве 
убьет меня хищный зверь!" (Рагху.); Зг s r t
f«RTf4T! „Разве убийство его повредит загробному миру!" (Гутка)

з) При выражении твердой уверенности местоимение „что" 
также выступает как наречие, например: tfftftpft — ч т !  Ч" 4 f  ?ЧТ 
^5 t f ! „Сароджини: «Мать! Эго ведь я сижу!»" (Capo.); fg'qTft^ft 
*T4T «гт TfT | l  „Ведь там сипай идет". В этих предложениях место- 
имение ЦЩ „что" выступает в значении „ведь, конечно".

и) В значении множественности или при выражении изумления 
местоимение ^ЧТ „что" удваивается, например: *rt*ff # 
ЧЩ-Щ\ 1%чт! „Что наделали отравители!" (Мудра.); ч- *f4Ff4T ч>|? 
„Что мне сказать!"

к) Повтор местоимения ... ЩЩ „что... что" употребляется в 
качестве союза, например; ^ЧТ Ч ^ Ч  sffa щщ « г^ ч ^ , ЧЧ ST74T 
ЧШ «гит ^  Фгтчп „Будь то человек, будь то
животное, я всю жизнь потратил на оказание ему блага" (Гутка) 
(см. § 244).

§ 139. Для передачи изменения в состоянии употребляется слово
сочетание 4ЧТ *ТЧТ „что из чего", например: f4" 5ГГЗГ 4ЧТ % Ч̂Т 

пВо что мы превратились теперь!" (Бхарат.)
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§ 140. Для выделения личного, возвратного или указательного 
местоимения к ним присоединяется усилительная частица f t ,  f t  
или f . Примеры: it ,^ " = i t f t  „именно я"; g; „Tbi“= ^ f t  „именно ты“; 
f Ц „Mbi“=f*ft „именно мы“; ш т„вы и =  „именно вы"; ^ ч  „вы"= 
3*ft „именно вы"; 3 f  „TOT“= ^ f t  „тот самый"; *ft „он" =  *ftf „он са
мый"; щ  „3T0Tu = q f t  „этот самый"; % „Te" =  %ft „те самые"; 
ц „эти;< =  ^  „эти самые”.

К неопределенным местоимениям присоединяется частица 
?ft, например: ^ftf „кто бы ни был", vft „что бы ни было".

[ П р и м е ч а н и е .  Различные грамматики языка хинди рас
ходятся в вопросах количества и классификации местоимений. 
Грамматики языка хинди, написанные английскими авторами (Кел- 
лог, Гривз и др.), оказали влияние почти на все грамматики языка 
хинди. Однако здесь нет необходимости перечислять все труды, 
ибо лишь те люди могут считаться авторитетами (в области каждого 
языка), которые являются носителями этого языка, хотя бы они 
изучили или написали грамматику своего языка с помощью ино
странцев. Кроме того, данная грамматика написана на языке хин
ди, вследствие чего мы должны обращать особое внимание на грамма
тические труды, написанные на хинди, хотя среди авторов этих тру
дов есть и такие, для которых хинди не является родным языком.

Вначале мы рассмотрим вопрос о количестве местоимений, как он 
изложен в различных грамматиках.

Грамматика „Бхаша-прабхакар“ приводит восемь местоимений, 
„Хинди вьякаран" — семь, а „Хинди бальбодх вьякаран“ — около 
семнадцати местоимений. Указанные грамматики являются наи
более поздними, поэтому нам следует критически рассмотреть по
ложения, излагаемые в них. Однако настоящая книга не может 
ввиду своего небольшого объема показать достоинства и недостатки 
значительного количества книг.

1) В „Бхаша-прабхакар" даны следующие местоимения: ч
„я“, ^  „ты“, ^ f  „тот", щ  „этот", sfr „который", *ft „тот", „кто- 
нибудь “, „кто".

2) В „Хинди вьякаран": it „я", ^  „ты“, ШЧ „сам", щ  „этот", 
5Tf „тот", „который", „кто".

3) В „Хинди бальбодх вьякаран": it „я“, ^  „ты", ^ f  „тот", 
3ft „который", „тот", „кто", ЩЩ „что", Щ „этот“,
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„кто-нибудь", *Г5Г „все", „что-нибудь", Тф „один", <?*пт „дру
гой", „оба", тт̂ г ^гтг „оба", ^  тт̂ г „несколько44, зтгч „сам".

В труде „Бхаша-прабхакар" местоимения щщ „что“, ^  „что- 
нибудь" и ?грт „сам" не считаются отдельными местоимениями, хо
тя при изложении местоимений их значения приводятся. При этом 
местоимение т ч  „сам" представлено только в функции вежливой 
формы. Далее, среди неизменяемых слов приводятся местоимения 

„что“ и щрз „что-нибудь“, но и в этом разделе они разобраны недо
статочно. При таком положении критический обзор нецелесообразен.

В „Хинди вьякаран" слова *ff „тот", „кто-нибудь", адт „что“, 
^  „что-нибудь" не считаются местоимениями. Однако автор ука
занного труда своим определением местоимения1 включает эти 
слова в категорию местоимений, а на стр. 81 своей грамматики 
называет слово „кто-нибудь" местоимением. Таким образом, 
остается непонятным факт невключения данных слов в категорию 
местоимений. Слова цщ  „что“ и ^  „что-нибудь" можно отнести 
к неизменяемой части речи, но в отнош ении^ „тот" или „кто- 
нибудь" не может быть никаких сомнений, ибо их форма и употреб
ление соответствуют форме и употреблению местоимений щ  „тот", sft 
„который", „кто“ и т. д. Ясно, что, поскольку в маратхском язы
ке слово является как вопросительным, так и неопределенным
местоимением, автор труда „Хинди вьякаран" считает местоимение 

„кто-нибудь" разновидностью местоимения „кто". Однако в 
языке хинди форма и употребление местоимений „кто-нибудь" и 
ЗГ^Г„кто"совершенноразличны. Автор включил местоимения ^  „что- 
нибудь", „что“ и f̂t „тот" в категорию неизменяемой части речи, 
содержащую около ста пятидесяти слов. Из всего этого множества 
слов объясняется употребление лишь двух или трех слов. Употреб
ление же слов ^  „что-нибудь", цщ  „что“ и *ft „тот" никак не объяс
нено. Как запомнить приведенные в алфавитном порядке сто пятьде
сят неизменяемых слов и узнать правила их употребления, если они 
даны без всякой классификации (пусть даже она не была бы вполне 
логичной)? Если какому-то слову дается лишь одно определение — 
слово, входящее в неизменяемую часть речи, — есть ли тогда необ
ходимость подразделять на существительное, местоимение, при
лагательное и глагол слова, входящие в изменяемую часть речи 
(причем такую классификацию автор признает)?

1 „Местоимение — это (слово), выступающее вместо имени“.

Глава II. Местоимение 125



В „Хинди бальбодх вьякаран“ наибольшее количество местоиме
ний. Ее автор наряду со словами „кто-нибудь" и ^  „что-ни
будь “ причисляет к неопределенным местоимениям также слово 
ЧЩ „все", а слова и словосочетания тт̂ „один", „другой", 
„оба", р т г  „оба", ^  тт̂ г „несколько" и другие причисляет 
к указательным местоимениям. В действительности все эти слова 
являются прилагательными, ибо их форма и употребление соот
ветствуют прилагательным. В сочетаниях цщ „один мальчик", 
ЪЧ „десять мальчиков" и чщ „все мальчики" употреб
ление слов хг^ „один", цч  „десять" и чъ  „все" грамматически 
совершенно одинаково, так как все эти три слова ограничивают 
объем значения существительного „мальчик". Поэтому
если слово „десять" является числительным, входящим в 
состав прилагательных, то и слово ЧЩ „все" является прилага
тельным. Правда, иногда вследствие исчезновения определяемо
го вышеназванные слова употребляются как существительные,, 
но подобное различие в употреблении наблюдается и у других 
частей речи. Мы считаем такие слова прилагательными и поме
щаем их в отдельную категорию слов. Слова, которые автор тру
да „Хинди бальбодх вьякаран" считает указательными место
имениями, даже будучи признанными местоимениями, не явля
ются указательными. В качестве примера можно привести слова 
^  „один" и ^ЧХТ „другой". Они употребляются как местоимение 

„кто-нибудь", которое служит неопределенным местоиме
нием. Но когда слова тт̂ „один" или „второй" обозначают 
только количество или последовательность, они выступают в ка
честве прилагательных (или местоимений). Однако автор упо
мянутого труда не приводит примеров употребления этих местоиме
ний; поэтому нельзя сказать, что он их правильно называет ука
зательными местоимениями.

Из этих примеров следует, что причисление или непричисление 
некоторых слов к категории местоимений в трех трудах, названных 
выше, не имеет никаких веских мотивов. Далее следует вкратце 
остановиться на классификации местоимений.

В „Бхаша-прабхакар" и „Хинди бальбодх вьякаран" местоиме
ния подразделяются на пять категорий, но в обеих книгах отсут
ствует возвратное местоимение, которое к тому же и не включено 
в какую-либо из существующих категорий местоимений. Хотя
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при рассмотрении местоимений это местоимение и упоминается, 
но и здесь не объясняется употребление „вежливой формы" 3 лица 
от этого местоимения. Мы уже отмечали в настоящей главе, что 
в языке хинди слово ЩТЧ „сам" зафиксировано как возвратное ме
стоимение, а одной из его функций является вежливая форма „Вы" 
или „Они". В обоих трудах слово *ft „тот" считается относительным 
местоимением, но, так как оно синонимично местоимению щ  „тот",, 
оно является указательным местоимением и в некоторых случаях 
употребляется без относительного местоимения sff „который".

В труде „Хинди вьякаран", по примеру санскрита, местоиме
ния не классифицируются, но в отдельных местах (стр. 90—91) 
употребляется выражение „возвратное местоимение т ч  „сам", бла
годаря чему становится очевидной необходимость какой-либо клас
сификации местоимений. Не вполне понятно, почему автор не 
считает необходимым давать классификацию местоимений.]

§ 141. Путем замены конечного ч  суффиксом сптг в форма*
ЧЧу f34, и соответственно от местоимений щ  „этот", ^
„тот", *ft „тот“, sft „который" и „кто“ образуются количествен
ные местоименные прилагательные, а путем замены ^ на ^  или з* на #  
и присоединением суффикса т  образуются качественные прилага
тельные. Подобно другим местоименным прилагательным, эти слова 
в одних случаях употребляются как местоимения, в других 
случаях — как прилагательные. Иногда же они выступают в 
качестве наречий. Их употребление рассматривается в следующей 
главе, посвященной прилагательному.

В данной таблице разъясняется образование этих местоимений.

Местоименное прилага- Качественное
Местоимение Основа

тельное меры прилагательное

гщ „этот" „столько11 фтг „такой11

4% „тот11 ЪЧ ЗсРТГ „столько11 „такой11

*И „тот“ fcrcr facRT „столько11 „такой11

«ГГ „который" f«TcRT „сколько11 Фгг „какой"

Jfrfa’ „КТО11 fa ’T „сколько11 ^ГТ „какой"
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Этимология местоимений

§ 142. Все местоимения языка хинди произошли из санскрита 
через пракрит, например:

Санскрит Пракрит Хинди

*Г „ я “ , „мы"
ЩЦ ^ „ты", „Вы"

ттчт „этот", # „эти"
*г: *ft *г>„тот", „тот“, % „те"
Т̂: «ft sft „который”

чг: fr't „кто"
fair fair ЩЩ „что“
4ft sfa ffffa frtf „кто-нибудь"
STR’T’T W-Ч 5ГГТ „сам"
f a f ^ c r  faf% „что-нибудь"
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Г л а в а  III 

П Р  И Л  А Г А Т Е Л Ь  Н О Е

§ 143. Изменяемое слово, ограничивающее объем употребления 
существительного, называется прилагательным например:
гт?Г„болыиой“, „черный", „милосердный**, ЧГТГ „тяжелый**, 
ттгр „один**, „два“, ^  „все“. Существительное, объем употребле
ния которого ограничивается прилагательным, называется определя
емым (fc^q-). Например, в словосочетании ^г^ГЯТ?Т „черный конь'* 
существительное sfffr „конь“ является определяемым прилагатель
ного ЗПШ „черный". В сочетании WT „большой дом“ опреде
ляемым является слово WT „Дом“.

[П р и м е ч а н и е .  В труде „Хинди вьякаран" рассматривает
ся три категории имен: существительное, местоимение и прила
гательное. В других грамматиках прилагательное также считается 
разновидностью категории, имен. Поэтому возникает вопрос — 
является ли прилагательное своеобразным существительным или 
же это отдельная часть речи. Сомнение разрешается следующим 
образом: прилагательное, так же как и местоимение, является 
особым видом категории имен, поскольку и прилагательное обо
значает косвенное название предмета. Причина же отнесения его 
к отдельной части речи заключается в том, что оно не может упо
требляться без существительного и обозначает лишь свойство 
существительного. Со словом ^гптг „черный" связано представле
ние о коне, платье, пятне и каком-либо другом предмете. Но слово 

„черный" не дает названия данного свойства, его название — 
Г̂̂ ТГЯЧ „чернота". Когда прилагательное встречается без существи

тельного, оно обозначает предмет и в таком случае называется су
ществительным. При этом оно претерпевает такие же изменения, 
какие свойственны существительному, например: Щ

§■ „Это желание старших" (Шак.); ч »Добрые
обретают добро" (Рам.).
9 Грамматика хинди



Не все прилагательные являются изменяемыми словами; но 
прилагательные могут употребляться как существительные, тогда 
они изменяются. Поэтому прилагательное мсжно называть „изме
няемым словом" 31®̂ ). Кроме того, отдельные авторы, подра
жая санскриту, изменяют прилагательное соответственно опре
деляемому, например: Щ  |  „Это воплощенная
красота"1 (К. К .); f ^ r t  „Женщины, проживающие
в городе". (Рагху.)

Прилагательное ограничивает объем значения существитель
ного. Эго значит, что в результате присоединения прилагательного к 
существительному предметов, обозначаемых сочетанием прила
гательного с существительным, оказывается меньше, чем предметов, 
обозначаемых одним существительным. Словосочетание ^т^гг 
„черная лошадь" не обозначает стольких животных, сколько их 
обозначает одно слово „лошадь". Объем значения слова 
„лошадь" шире, чем объем значения словосочетания г̂г̂ ГГ 
„черная лошадь". Словосочетание ^гптг „черная лошадь" 
обозначает меньшее число животных, чем слово „лошадь".

В труде „Хинди бальбодх вьякаран" приводится следующее 
определение прилагательного: „Слово, выражающее качество
существительного, называется прилагательным" ( ^ « г г ^ ) . Это опре
деление страдает неполнотой, ибо одни прилагательные обозна
чают лишь количество, а другие — состояние. Кроме того, само 
слово „качество" (ч^т) в этом определении также является чрезвы
чайно широким по значению, ибо и отвлеченные существительные 
также могут обозначать качество. В рассматриваемом труде 
также совершенно неправильно сформулированы определения- 
существительного — „слово, представляющее собой существи
тельное" — и прилагательного — „слово, выражающее
качество " ( ^ и з т ^ ) .  Повидимому, автор, следуя маратхскому языку, 
употребил термин ЧЩТ „существительное" в значении „название".]

§ 144. Прилагательные, употребляемые с именами сущест
вительными собственными, не ограничивают объем значения су
ществительного, а лишь уточняют его, например: Я'ГёГЭШ Г

1 Слово TrfcfUcft „воплощенная** есть форма женского рода, образован
ная по правилам санскритской грамматики от прилагательного мужского рода 

„воплощенный**. —  Прим. перев.
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„верная Сита“, ЧЧТЧ\ „мужественный Бходж“, ъчщ f$4T
„милосердный господь" и т. д. В этих примерах прилагательные 
лишь уточняют значение существительных. „Верная Сита" — та 
же самое лицо, что и „Сита". Точно так же, когда говорят 
,Бходж" или „мужественный Бходж“, имеют в виду одно и то 

же лицо. Слово, употребляющееся для уточнения смысла какого- 
либо другого слова, называется равнозначным (см.
§ 560). В приведенных словосочетаниях слова „верная",
ЧЧТЧ) „мужественный" и ЪЧЩ „милосердный" являются равно
значными прилагательными.

§ 145. Прилагательное, определяющее основное свойство имени 
существительного нарицательного, становится подобозначащим, 
например: ч ^  ЧЧ „немое животное", Ч^ЧТ „неразумное дитя", 

„черная ворона", 4$  „холодный снег" и т. д. В 
этих примерах прилагательные не сужают объема значения су^ 
ществительного.

§ 146. Есть два способа употребления прилагательного с опре
деляемым: в сочетании с существительным или в сочетании с гла
голом. При первом употреблении выступает прилагательное-опре
деление, во втором случае выступает прилагательное в составе 
сказуемого. Прилагательное-определение ставится перед опре
деляемым, а прилагательное в сказуемом (именная часть) — 
перед глаголом. Примеры: trtft Ч\Ч ^  ч $  ЧЧ ЧЧЪft „Та
кая красивая вещь нигде не может быть сделана" (Пари.); eft 
ЯШТ дчг ЧЩЧ\ |  „Мир нам кажется безлюдным" (Сатья.); 
Ч^ ЧШ ЧЧ |  „Это слово — правдивоеи.

Прилагательное в сказуемом является равнозначным, на* 
пример: 9ГЦ3ЩГ ЧЧ?Г |  „Этот брахман непоседлив". В дан
ном предложении слово ч% „этот" ограничивает объем значе
ния существительного ЧЩЩ „брахман". Однако слово ч ч ?Г 
„непоседливый" не производит дальнейшего сужения значения. 
Оно лишь определяет одно из свойств брахмана — непоседливость.

§ 147. Прилагательные делятся на три главные категории:
1) местоименные прилагательные, 2) качественные прилагательные 
и 3) числительные-прилагательные.

[ П р и м е ч а н и е .  Эта классификация проведена не с точки 
зрения логики, а с точки зрения употребительности. Местоимен
ные прилагательные образуются из местоимений, поэтому их еле-
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дует считать отдельной категорией прилагательных. Далее, ка
чество и количество — совершенно различные свойства, поэтому 
и прилагательные, выражающие эти свойства, разделены на ка
чественные и числительные-прилагательные. ]

1. Местоименные прилагательные

§ 148. За исключением личных и возвратного местоимений, все 
остальные местоимения употребляются как прилагательные. Когда 
эти слова выступают самостоятельно, они являются местоимениями. 
Но когда вместе с ними употребляется существительное, выступаю
щее как их определяемое, эти слова являются прилагательными, 
например: Я̂РТГ |  „Слуга пришел, он стоит
у дверей (снаружи)". В этом предложении слово ЦЩ „он"— ме
стоимение, ибо оно выступает вместо существительного 
„слуга", щ  jffa r ЩЧТ „Тот слуга не пришел". Здесь слово 
цщ „тот"—прилагательное, ибо оно сужает объем значения суще
ствительного „слуга", т. е. уточняет его. Таким же обра
зом в предложениях fartffart „Позовите кого-нибудь" и

„Позовите какого-нибудь брахмана" слово 
в первом случае является местоимением, а во втором — при

лагательным.
§ 149. Личные и возвратные местоимения, употребляясь вместе 

с существительным, не ограничивают объема его значения, напри
мер: ч  f  „Я, Моханлал, согласен". В этом
предложении слово ч  „я", выступающее как прилагательное, не 
ограничивает объема существительного „Моханлал",
напротив, здесь слово Моханлал" употреб
лено для конкретизации слова ч  „я". Некоторые называют 
в данном случае слово if „я" прилагательным. Однако основным 
здесь является именно слово тг „я", с которым согласуется 
глагол. Прилагательное же, выступающее вместе с определя
емым, не может управлять глаголом. Поэтому здесь слова *г „я" и 

„Моханлал" становятся равноправными словами, а не 
прилагательным и определяемым. Таким же образом в предложении 

ЗТГЧ’ ЩЩТ «ГГ „Мальчик сам пришел" слово ЩЧ „сам" счи
тается не прилагательным, а словом, равнозначным существи
тельному „мальчик".
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§ 150. По происхождению местоименные прилагательные делят
ся на две категории:

1) Первичные местоимения, которые выступают вместе с суще
ствительными без изменений своей формы, например: гщ ел; „этот 
дом“, ^  „тот мальчик", „какой-то слуга“, fU
грТЧ1 „какая-то работа11 и т. д. (см. § 114).

2) Производные местоимения (см. § 141). Эти местоимения обра
зуются путем присоединения суффиксов к первичным местоимениям. 
Они употребляются вместе с существительными, например: ттщ 
?rr?Tft „такой человек*1, ЧТ „какой дом“, W 4T „столько 
работы*1, ^  %*ГГ vr'T „какая страна, такая и одежда1* и т. д.

§151. Значение первичных местоименных прилагательных обыч
но совпадает со значением местоимений, однако в ряде случаев 
первичные местоименные прилагательные приобретают некоторую 
специфику:

а) Слово щ  >,тот“, выступая вместе со словом тт̂ г „один", 
приобретает значение неопределенности, например:

Ч§ „Приходила какая-то продавщица" (Сатья.),
[ П р и м е ч а н и е .  В прозе слово sft „тот, он" как прила

гательное обычно не употребляется.]
б) Слова „какой" и „какой-то" выступают вместе с 

наименованиями одушевленных и неодушевленных предметов или 
свойств, например: зФт ЧЧЩ*? „какой человек?", f?N* зггтат? „ка
кое животное?", Г? „какое платье?", ЗТёГ? „какое де
ло?", srtf ЧЧЩ „какой-то человек", зггтат „какое-то живот
ное", Г „какое-то платье", щш „какое-то дело" и т. д.

в) При выражении удивления слово таг „что за" употребляется 
с наименованием живых существ, предметов или свойств, напри
мер: ч )  таг Щ f t!  „И что вы за человек!", щ  таг *R>ft
| !  „Что это за бревно!", таг ЗТёГ | !  „Что за дело!" и т. д.

г) При вопросе слово таг „какой" употребляется обычно с 
отвлеченными существительными, например: таг^ПТ? „какая ра
бота?", таг 4J47 „какое имя?", таг ^ГГ? „какое состояние?", 
таг ЩГТЧШ? „какая помощь?" и т. д.

д) Слово „что-нибудь" обозначает число, количество и не
определенность. Значения числа и количества будут рассмотрены 
ниже (см. § 184— 185). В значении неопределенности слово 
обычно употребляется так же, как и слово таг „какой", с отвле
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ченными именами существительными, например: ^  чтч „какое-то 
дело", з т  „какая-то боязнь", Тчч\Х „какая-то мысль", 

Ч̂Г*Т „какое-то средство" и т. д.
§ 152. Когда производные местоименные прилагательные высту

пают без определяемого, они обычно употребляются как суще
ствительные, например: ^Tt*f ЧЧТ ЧТЧ\Ч »Katс сделаете, так
и получите"; %% ЧЧТ „/Сому что досталось"; “%чч” ^
ЧЧЧ Ч f\4T  „Такая малость дела не сдвинет".

а) В некоторых случаях слова „так" и %ЧЧТ „так", как и 
местоимение щ  „этот“ , могут выступать вместо целого предложе
ния, например: чъ  f[t ЧЧЪТ |  f a  ЧЯ tft ЪЧ „Разве так 
может быть, чтобы и я ошибся?" (Гутка); тт̂ Т ц*Ц f t  fa  ч  4%J 
4 f t  згг ч^ЧТ? „Зачем вы говорите такое, будто я не могу идти 
туда?"; ч^ %ЧЧТ ЧЧ̂ЧТ |  fa  ^  fa*r Г̂Г̂Г „Он может сделать 
т ак , что вас уволят".

б) Сочетание „ничтожный, незначительный" употреб
ляется при выражении пренебрежения, например: ч  ^

4 f t  „Я совершенно не понимаю ничтожного"; ТТ̂ГГ f
5 !̂ ^ГТ-^ЯТ Ч «ГГ „Раджа Дилип вовсе не был ничтожным" (Рагху.); 
x^ft-%*ft ^ftf 4 ft  ЩТЧt „Никогда не следует есть что
попало (всякую дрянь)".

§ 153. 1) С производным относительным местоименным прилага
тельным употребляется соотносительное прилагательное, например: 
Зшт ЧШ „Какая страна, такая и одежда"; £ччч\ ^ f t  
ЧЧЧТ ЯТ % r̂r f̂t „.Какой (длины) увидишь одеяло, настолько и ноги 
протягивай". (По одежке протягивай ножки.)

а) Иногда за вторым прилагательным определяемое не повто
ряется, например: ТЧЧЧТ ЧЧ Ч\Ч ТЧЧТ ЧЧЧТ ТГ ^ f t  fatft % ^ЧТЧ 
Ч ч  Г̂ПТГ Щ\ЧТ „Сколько даров я роздал, столько, должно быть, 
никому и на ум никогда не приходило" (Гутка); Srtft ЧТЧ STTT

f[ ЧЪft ^ftf Ч ^|*ТГ „Никто не скажет таких слов, какие Вы 
говорите"; ^  ЧЧ ЧЧЧТ 44J4 4 f t  ^  Тчччт

sftr ^ftM „Таким нашим чиновникам не причиняют столь
ко страданий враги, сколько богатство и слава других".

б) Удвоение этих обоих прилагательных обозначает последо
вательное уменьшение или увеличение, например: f^RRr-fsRHTT ЧТЧ 
ЧЪЪТ |  ЗсГ̂ тт-'З̂ птт Ч\ч ЧЦЧТ |  „Насколько возрастает известность,
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настолько же возрастает и уважение"; ЧЧЧ ^ * г  1|%
Тч^ч  „Какую работу сделаете, такие и деньги получите".

в) В некоторых случаях употребление прилагательных 
„какой" и „такой" соответствует употреблению послелога ЧЧТЧ 
„подобно4, например: sr^Tf ЪТЪТЧ ЧЧ Я̂Г % ё̂ТГ |  „Поток при
дает им форму, подобную бассейну" (Сар.); ЧЩ ЗТГТ ^  ЩГГёЯтаЧ 
ет ЧЧЧ |  „Это дело для великих людей, подобных Вам" 
(Сатья.).

г) Адъективное словосочетание ЩЧ\ Ьш  выступает со зна
чением „не изменившийся, тот же самый", например: % % 3%
«R „Они оставались все такими же“.

2) Производные вопросительные местоименные прилагательные 
%ЯТ „какой" и fa44\ „сколько" употребляются в следующих зна
чениях:

а) При выражении удивления, например: ч ч щ  fa44\ ЧЧ Ъчт
ЧГЧЧ̂  fa44\ „Сколько бы человек ни дал денег, столько и возь

мут нищие!" (Сатья.); fasГГ ЧТЧ ЧТ %ЯТ ШЧЪ ffa r |  „А какая радость 
от получения знаний!"

б) Вместе с усилительными частицами f t  или *ft производные 
вопросительные местоименные прилагательные выступают в зна
чении неопределенности, например: %*ft f t  , fair
4 \  *ft4  f  „Какой бы порядочной женщина ни была,
все же люди злословят о ней" (Шак.); (чщ) fa44\ ЧТ ЧЧ)Ч
^Tft ft^rr „Сколько бы (он) ни дал, тот не будет доволен" 
(Сатья.).

§ 154. Во множественном числе местоименные прилагательные 
выступают в функции количественных прилагательных, например: 
%ЧЧ 5г1т тТчч? Г̂Г*Т ЦЧ̂ Ч f  „Собралось столько ценителей и
тонких знатоков искусства" (Сатья.); fsRT? WT-sR’ f  ЧЧЧ 
fa 4 \  ^Г^Г 4J4 ч $  „Из всех подданных, сколько их есть 
у меня, никто от голода не умирает" (Рагху.).

Сочетание fa44  f t  „какой бы ни" может означать также „не
сколько", например: ч щ \  % fa44  ф- ш  «ft^ «fft *ГГ̂  f  „Не
сколько частей суши продолжают медленно подниматься" (Сар.). 
К слову fa44  „сколько" иногда присоединяется слово „один", 
например: fa44  fax  щхтч ччч \ f t  §ЧТ % ЧЦ зтш
„Несколько дней тому назад Джарасандх снова собрал такое же 
многочисленное войско" (Прем.).
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§ 155. Производные местоименные прилагательные употребля
ются иногда как наречия, например: % <̂=нт ^Tf ЗТсГТ | ?
„Почему ты так боишься умереть?'1; wt*T fa^HT tft fcnir
5ft ?ft з*т% 5TSTT щъщ ^t^r „Как бы хорошо ни писали ведий
ские поэты, все же их запись не хороша“ (Мудра.); 4;% ^W t 
|  fa  fsffiT r̂fsr̂ UT f4% 51TT ^  Г̂> аггггт |TNr „Отшельник так раз
гневан, что, если не получит плату за совершение религиозного 
обряда, готов будет проклясть" (Сатья.); ipr-sit# %% Щ
f  „Как бесстрашно пасутся детеныши антилопы11 (Шак.).

Выражение Ч, являющееся адвербиальным сочетанием,
имеет значение „в эго время": ^пт Ч |?тт „В это время слу
чилось такое".

§ 156. Слова fsr r̂ „свой" и ЧТПТТ „чужой" также являются место
именными прилагательными, ибо они обычно употребляются как 
прилагательные. Их значения противоположны друг другу, на
пример: fq^r „своя страна", й«Г ЧГЧТ „свой язык", чттчт „чу
жой дом", 4TRI чт*Г „чужие деньги" и т. д.

2. Качественные прилагательные

§ 157. По своему количеству качественные прилагательные 
занимают первое место среди всех категорий прилагательных. 
Некоторые основные значения качественных прилагательных при
водятся ниже:

Время (зп*г): *ПТГ „новый", ЗТНГ „древний", гГПЗТ „новый", 
„минувший", гтФпч „современный", „будущий", „древ
ний", „будущий", Г'Щ̂ гг „прошлый", ч^чУ „своевременный",
ЗТПТТЧТ „наступающий", „длительный" и т. д.

Пространство (щщц): „длинный", ^ tf r  „широкий", „вы
сокий", гтНт „низкий", „глубокий", tft^T „прямой", „уз
кий", ГгТЩГ „кривой", Tftart „внутренний", ^T^ft „внешний", gjsrf 
„пустынный", „местный" и т. д.

Форма (ягрргс): ’ftw „круглый", ^rfatT „четырехугольный", 
„стройный", дттпт „подобный", ТГ?ГГ „полый", „кра

сивый", „заостренный" и т. д.
Цвет (тЧ): Г̂Г̂Г „красный", 'гЫг „желтый", rftwr „голубой", 

„зеленый", я # ?  „белый", „черный", Im'Ht „пурпурный",
„золотой", „блестящий", Фгат „дымчатый", 4?far

„светлый" и т. д,
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Состояние ( ^ 1Т): „тощий“, Ч?Т̂ГГ „тонкий", Ч1гг „упитан
ный", „тяжелый", fTŴ rr „мягкий", *ГГ5Т „густой", „мок
рый", „сухой", ЧЧТ „густой", „бедный", ssnft „труд
ный", ЧТ5Г̂  „выкормленный", TT’ft „больной" и т. д.

Качество (’П’Т): тщг „хороший", «ПТ „плохой", f̂%rT „до
стойный", snrfacT „недостойный", ^  „истинный", SRS „ложный", 
ЧТ’ТТ „грешный", 5иУ „щедрый", „справедливый",
„злой", г̂Г̂ чг „спокойный", згптТ „мирный" и т. д.

§ 158. К качественным прилагательным со значением неполноты 
признака присоединяется суффикс щ  со значением „похожий, 
подобный", например: ^fTST „Довольно большое дерево";
fNTT „Довольно высокая стена"; гщ ^ттГ ш г Ш  f ^ f t  |  „Это 
серебро выглядит как п о д д е л ь н о е чттУят f t  тот 
„У него голова тяжеловата стала".

[П р  и м е ч а н и е .  Суффикс ш  „похожий, подобный" восхо
дит к пракритскому qfTsft „похожий" и к санскритскому ЧЦф: 
„похожий". ]

§ 159. Слова 4ТЧ „имя", „по имени", „относящийся
к", „имеющий форму", „подобный", соединяясь с существи
тельными, образуют прилагательные, например: ЭТ^-ЧТЧ’ 
„Возница, по имени Бахук“\ ЧТёГЧ'-̂ ГЧ’̂  ТТ̂ гг „Царь, по имени Па- 
рантап“; ^>РГ „домашние дела"; ^цгг-^ f t  „Река,
подобная страсти" и т. д.

§ 160. Слово „подобный" в положении после существи
тельного или местоимения выступает в функции послелога, на
пример: ЯТ^ГГ T̂̂ fY „Щедрый, как Харишчандра"; чпб
STf# „Люди, подобные мне". Это слово употребляется до
вольно редко.

§ 161. Слова ЧЧТ4 „подобный", „подобный" и ърч
„равный", 3TRT „равный" употребляются иногда в качестве по
слелогов, например: фт % 4 4 R  «TfГ „Его глаз был
большим, как глиняный кувшин" (Рагху.); W ЧТТЧТ
sftfT „Мальчик побежал, как взрослый".

Слово sft^T „пригодный", выступающее как послелог, может 
также часто употребляться и в качестве прилагательного, напри
мер: „Напишите, пожалуйста, о деле,
приемлемом для меня".
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§ 162. Вместо качественного прилагательного часто употреб
ляется родительный падеж существительного, например: ^  

„семейная ссора“, 3FT?ft ^ 1ЧЗТ=^Т?Г «ГИЗТ 
„дикое животное", STft „бенаресское
сари“.

§ 163. Когда качественные прилагательные встречаются без опре
деляемого, они употребляются как существительные (см. § 152), 
например: ^  |  „Старшие сказали правду" (Сатья.);
^ f f  w  ЯШШ „Не притесняйте б е д н ы х ч  „в удобном", 
55 #  „в прохладе".

Иногда прилагательное употребляется без существительного, 
но опущенное определяемое подразумевается, например; Ч1|РТ«Г 
«ft # чт 3T=ft „Махараджа расстелил на кроватке
длинное“ (одеяльце); ЧТ „С несчаст
ным путником произошло ужасное“; <Т ^  ‘‘ft

„Против которого не пошло ни одной (армии) побе
доносного Александра Македонского".

3. Числительные-прилагательные

§ 164. Числительные-прилагательные подразделяются на три 
главные категории: 1) определенно-количественные, 2) неопреде
ленно-количественные и 3) выражающие меру.

§ 165. Определенно-количественные числительные выражают 
определенное количество предметов, например: „один
мальчик", )tдвадцать пять рупий", „деся
тая часть", ^тг Tft̂ r „двойная цена", чНт tfsq f  „пять органов 
чувств", fT „каждый человек" и т. д.

§ 166. Определенно-количественные числительные имеют пять 
категорий: 1) собственно количественные, 2) порядковые, 3) крат
ные, 4) собирательные и 5) разделительные.

§ 167. Собственно количественные (*ЩНгеГФР) числительные 
делятся на две категории:

а) Выражающие целые числа, например: „один", „два",
„четыре", tfV „сто", „тысяча".

б) Выражающие дробные числа, например: чте „четверть11, 
5ГРТГ „половина", 4fa „три четверти", „с четвертью".
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А. Числительные, выражающие целые числа

§ 168. Числительные, выражающие целые числа, на письме 
обозначаются двояким способом — словом или цифрой. Крупные 
числа пишутся цифрами, а небольшие числа пишутся, как пра; 
вило, словами. Дата и год обозначаются цифрами: я ч  
rft# чтт mq- fft ?ft^ fawrft «ft I ^  у*» ц  *ft цтя 
тъ  <ft# ч т  Ш=Т eft# srtft „До 1600 года на
(одну) толу золота приходилось десять тол серебра. В 1700 году, 
т. е. сто лет спустя, толу золота меняли на четырнадцать тол 
(серебра)“ (Ити.); ЩёГ ФТ % 5КТ ^  ^rift q ^ jf f
?rk  ц: ф -ft % «г;пч Ч Фт «гпЖ  „В течение семи
лет на строительство семи военных кораблей и шести крейсеров 
будет еще израсходовано 12 кроров рупий" (Сар.).

§ 169. Ниже приводятся цифровое изображение и наименование 
целых чисел.

1 tr^r \ 21 ^
2  ̂ 22 ^
3 cfta 3 23 ^
4 =€ГТ V 24 =5ftsft?T ф
5 ттЧ г  25 'T:N ftr
6 щ\ \  26
7 ЯТёТ 13 27 *m rfs
8 5ГТ5 5 28 ^
9 fft 5. 29 5̂.

10 zw ?  30 cft r̂
11 % 31 ц
12 ^  32 srrfta ^
13 ^  33 ?r<ft?r ^
14 ^  34 ^ftrfttf v*
15 tf?f 35 q-rft̂ T ЗХ.
16 ^  36 ^ f t g
17 *prf ^  37 trftq - ^
18 STSRf ^  38 STfcftfl ^
19 39 ^
20 sfttf 40 4T*ft*T v°
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41 V? 71 w
42 sPTTSfttf 72 д^гп: ^
43 t^rwt^r *3 73 faffn: V3̂
44 VV 74 =^?тТТ W
45 fo ra to  vy. 75 ^4
46 feqraW  76 fef^TT ^
47 W  77 ЯсЩтТТ V9V9
48 Y=: 78 5T3frn: ^
49 ’з?РТГСГ Y5. 79 ^ r t f t  5̂.
50 ф̂ ГТЯ «.о 80 5IWT
51 v> 81 ^prrcft
52 KR 82 «nmft R
53 faTT̂ T X.3 83 f^Rrcft ^
54 =5ftaq- X.V 84 ^TTCft
55 <T=sm ЧХ 85 T*mft
56 x \  86 feim ft *%
57 g -frm  w  87 srareft ^
58 ЩЩЯ Y* ■ 88 srercft ^
59 зч?Г5 «£ 89 ^wrcft *6.
60 *tts %° 90 ^ s t  S.®
61 ф ч ъ  ц  91 e?
62 ЗГШ5 92 5Л
63 frR*T3 93 f?TTFT% 5Д
64 %y 94 =тГти% ev
65 95 4 ^ %  SX
66 feqr’Ts 96 feiTHf $Л
67 *r?*T5 VЭ 97 S.'s
68 щ ъ ъ  %* 98 $5
69 ^^тГТ яд 99 S.S.
70 ЯтГТ \э» 100 tft f °

_______________________________________________________ I________

§ 170. В наименованиях двузначных чисел (от первого до восьмо
го десятка) единицы предшествуют десяткам, например: „че
тырнадцать", „двадцать четыре", Ч-cft r̂ „тридцать пять",
'T-rTTWttf „сорок пять" и т. д.
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В двузначных числах наименование единиц и десятков
несколько изменяется, например:

В однозначных числах В двузначных числах

1 ^
2 5ГГ, «Г
3 far, %
4 <Г, ^
5 'TN' Т5Г,
6 &
7 Г̂ГсГ дсГ, Ч, Щ
8 щ б те , !rf

10 ъя щ
20 sft’T f*r
30 cfTg- rftg-
40 ^P=ft*r ёТШ̂ Г
50 'ЩГСГ ФТ, Т?Т
60 m s  т е
70 чгагт
80 srstft srra't
90 ?Г5#

§ 171. Для обозначения числа, предшествующего каждому де
сятку (от.двадцати до восьмидесяти), перед наименованием этого 
десятка употребляется слово з ч  „без одного'1, например: 
„девятнадцать", „двадцать девять", з ч я з  „пятьдесят девять"
и т. д. Это слово восходит к санскритскому слову 3 4 . К словам
»RRft „восемьдесят девять" и ffT5TH% „девяносто девять" после
довательно присоединяются и favlT. В санскрите этим числам 
соответствуют „восемьдесят девять" и „девяносто
девять".

§ 172. Д ля обозначения чисел свыше ста употребляются все 
необходимые наименования чисел, например: тт̂ г Ч’̂ Т^Г „сто 
двадцать пять", ТГ ч-^тК  „двести семьдесят пять" и т. д.
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Иногда при произношении числа между сотней и двумястами 
вначале называют число, обозначающее единицы, а затем число 
сотен. При этом к единицам присоединяется слово (санскрит
ское „более"), а к десяткам присоединяется щ , например: 
?T3TrR „на восемь больше ста“ (108), „на сорок больше
ста“ (140) и т. д. Такие обозначения применяют при сложении 
и при умножении.

§ 173. Д ля приведенных ниже чисел употребляются особые на
звания:

рГГС „тысяча" (санскритское ,',тысяча")
9°° „сто тысяч“=щ ^г „лакх"

„100 лакхов“=*ггт^ „карор" (десять миллионов) 
?°° „100 карор“=5Г# „арб“ (миллиард)
fo  5T# „100 арбов“=  „кхарб" (сто миллиардов)

Для чисел, начиная с кхарба, при умножении их на сто после
довательно употребляются следующие слова: „ниль“, фд „пад-
ма“, W  „шанкх" и т. д. Этими цифрами часто обозначаются 
очень большие числа.

Б. Дробные числительные

§ 174. Дробными числительными обозначается часть целого чис
ла, например: чте „четверть", тИ- „три четверти", *RT „один с чет
вертью", srsrf „два с половиной" и т. д.

Другие дробные числительные обозначаются путем употребле
ния слов ш  „часть" (заимствование из санскрита), t t f t  „часть", 
или „часть" (заимствование из персидского языка), напри
мер: „третья часть", гГ^ПТ ff^ rr „третья часть", ЧТ’Г
„третья часть", ТГ «г̂ птгёг „две пятых" и т .д . Треть называется так
же словом fafrf, а четверть — словом .

§ 175. Ниже приводятся названия и цифровые обозначения 
дробных числительных:

<ТПГ (I, — ) „четверть"
о

?
( и ,  —) „половина"
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'ft'T (l 11» ~ )  ..три четверти“
О

или (RMy^—) „два с половиной"

I
( ? Ц т ;)  „ОДИН с четвертью"

о

f s  (?н, ? —) „полтора*1

(? Ill, ? —) „два без четверти**
V
I

я т |  (^ 11, \ — ) „три с половиной**.

а) Д ля обозначения целого с одной четвертью или с тремя четвер
тями перед словом, обозначающим целое число, ставится соответ
ственно „с четвертью** (восходящее к санскритскому Р̂ТТ? „с чет
вертью “) или тЧч „без одной четверти “ (восходящее к санскритско
му чгёМ- „без одной четверти*1), например: ЧЧТ „два с четвертью**, 

r̂t«T „три без четверти, два и три четверти**,
б) Д ля обозначения числа три (или более) с половиной употреб

ляется слово ЧТ? „с половиной“ (восходящее к санскритскому ят*? 
„с половиной**), например: „четыре с половиной**, ят§ ^ г
„десять с половиной** и т. д.

[ П р и м е ч а н и е .  Слова ЧТ# „без одной четверти “ и „с 
половиной“ самостоятельно никогда не употребляются. Слово 
7ГЗТ, выступая самостоятельно, значит „один с четвертью**.]

§ 176. Дробные числительные могут также употребляться и 
с числами „сто**, IpTR „тысяча**, „сто тысяч** и др., напри
мер: ччт ^  „сто с четвертью “ (125), „двести с полови ной “
(250), rft̂ T ^згп: „три тысячи с половиной** (3500), 'Tt# 47^ 
„пять лакхов без четверти“ (475000) и т. д.

§ 177. Слова, обозначающие дроби, употребляются с существи
тельными, обозначающими меру и вес, например: ЯЧТ „сер 
с четвертью**, §5 „полтора газа**, rft'T „два коса с тре
мя четвертями“ и т. д.

§ 178. Дробное понятие выражается иногда денежными едини
цами, например: W  f t  |  „В этом году урожай

Глава III.  Прилагательное 14&



составил четырнадцать ан“\ оггт'тп; ч  %тг |  „В
этой сделке моя доля составляет четыре аны“ и т. д.

§ 179. В употреблении количественных числительных наблю
даются следующие особенности:

а) Путем присоединения к целым числам слова фр „один" пере
дается значение „около, приблизительно", например:
?ТГС*ГГ „около десяти человек"; лт̂ г „около сорока коров"
и т. д.

Сочетание значит „около ста", но означает
„сто один".

При выражении неопределенности или пренебрежения к числам 
присоединяется суффикс s t, например: TtfbTT „парочка хлеб
цев", ФЗШЗТ „около пятидесяти человек".

[П р  и м е ч а н и е .  В поэзии вместо ^  „один" обычно встре
чается например: !з?гГ fT«T „Она продвинулась на
шесть-семь локтей", |:^г сГ „за несколько дней" (Сат.).]

б) При выражении неопределенности по отношению к числу 
„один" к нему присоединяется суффикс 5ГК или ?ГРТ, например:

s'T'ft „что-то вроде (одной) шляпы", „что-
то вроде (одной) поэмы".

Слово „один" часто сливается с суффиксами ?гк или srrsr, 
например: ттгрг? „около одного", „около одного".

в) Чтобы обозначить неопределенность, объединяют также не
которые из целых чисел, например: „За несколько
(букв, два-четырё) дней", „десяток-другой (букв.
десять-двадцать) рупий", siTCift „сотни (букв, сто-
двести) человек" и т. д.

V Употребляются также сочетания „полтора-два",
sifrf-dfa' „два с половиной —  три". Сочетание „девят-
надцать-двадцать" выражает некоторое уменьшение, например: 

|  „Болезнь сейчас немного уменьшилась". 
Сочетание rffa-'lN’ означает „ссора", a — „рассеянный,
разделенный".

г) Путем присоединения к числительным „двадцать", ч^т^г 
„пятьдесят", „сотня", ч̂ГТТ „тысяча", ?iw  „сто тысяч", 
„десять миллионов" морфемы sff передают оттенок неопределенно
сти, например: «faff „около двадцати человек", чгт „око-
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ло пятидесяти домов", «ПЗГ „тысячи лет", <rfw „десят
ки миллионов ученых" и т. д.

[ П р и м е ч а н и е .  Отдельные авторы присоединяют к слову 
хинди JfTTTf персидскую морфему fr, образуя таким путем слово 

„десятки миллионов". Эта форма слова является непра
вильной. ]

§ 180. Порядковые числительные передают после;
довательность каких-либо предметов, например: т^ГГ „первый", 
р т т  „второй", „пятый", TRref „двадцатый" и т. д.

а) Порядковые числительные образуются из числительных, обо
значающих целые числа. Образование первых четырех поряд
ковых числительных не подчиняется определенному правилу, 
например:

^  „один" —  Tfwr „первый", rft̂ T „три" —  tfftnr „третий", 
„два" —  ^ п т  „второй", щгк „четыре" —  ^rtar „четвертый".

б) Остальные порядковые числительные образуются путем при
соединения ко всем количественным числительным (начиная с 
t N  „пять") суффикса ЗТ, например:

ч Н  „пять" ЧтЧ=ГГ „пятый"
ц :  „шесть" (^ з^ т ) ЦЪТ „шестой"
Ш5 „восемь" ШЗЗТ „восьмой"

„десять" S3T3T „десятый"
'TJfT „пятнадцать" 457^1 „пятнадцатый"
ЧЩШ „пятьдесят" „пятидесятый".

в) В числах свыше ста (которые состоят их нескольких слов) 
морфема згт присоединяется к концу последнего слова, например:

^  cft^T „сто третий"
ЩЗЗТ „двести восьмой" и т. д.

г) В хинди употребляются и санскритские порядковые чис
лительные, например: ЯФТ „первый", „второй", Wcfto „тре
тий", „четвертый", „пятый", „шестой", „де
сятый". Форма „шестой" неправильна.”

д) При обозначении дат, кроме слов хинди, употребляются 
иногда санскритские слова, например:
Ю Грамматика хинди
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Слова хинди: или „второй день половины лунного
месяца", ётЫ „третий день половины лунного месяца", „чет
вертый день половины лунного месяца", THf „пятый день половины 
лунного месяца", u s  „шестой день половины лунного месяца" и т. д.

Санскритские слова: fgtftqT „второй день половины лунного 
месяца", „третий день половины лунного месяца",
„четвертый день половины лунного месяца", 'ТФО „ п я т ы й  день 
половины лунного месяца", „шестой день половины лунного 
месяца" и т. д.

§ 181. Кратные числительные указывают на крат
ность предмета, выраженного определяемым, например: „дву
кратный", „четырехкратный", „десятикратный", *rhpTT
„стократный" и т. д.

а) Кратные числительные образуются путем присоединения к 
количественным числительным, выражающим целые числа, слова 
ТРТТ „-кратный". При этом первый гласный числительного претер
певает некоторые фонетические изменения, например:

„два" или с̂ тт „двукратный"
ёГ>Т „три" frPTqT „троекратный"

„четыре" „четырехкратный"
ч Н  „пять" ФФТЯТ „пятикратный"

„шесть" „шестикратный"
ЯШ „семь" „семикратный"
%пъ „восемь" „восьмикратный"

„девять" „девятикратный".

б) Для обозначения состава (из одного, двух, трех и т. д. пла
стов) присоединяется *5ТГ, например: „одинарный", ^ргтт
„двойной, сложенный вдвое", f^nnr „тройной" и т. д.

в) В хинди иногда употребляются также и санскритские крат
ные числительные, например: fs ’njT „двукратный", „трое
кратный", „четырехкратный" и т. д.

г) При умножении форма кратных и дробных числительных 
несколько отлична, например:

54  „двукратный" или fTT „дважды"
1%*ГЯТ „троекратный" f w ,  „трижды"

„четырехкратный" „четырежды"
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'Т^’РТГ „пятикратный" 4% „пятью11
„шестикратный" „шестью"
„семикратный" „семью"

?Г5ФТГ „восьмикратный" ?г| „восемью"
'ft’T/TT „девятикратный" TOT, „девятью"
Т̂̂ Т'ТТ „десятикратный" ?fTR" „десятью"

ТОГ „четверть" ТОПТ „в четверть"
f ?  „полтора" „в полтора"
?T5rf „два с половиной" 5Г5ТЧ” „в два с половиной".

[ П р и м е ч а н и е .  Эти слова в различных областях произно
сятся по-разному.]

§ 182. Собирательные (*nj?PT-3T!«rc>) числительные представля
ют собой слова, обозначающие совокупность целых чисел, напри
мер: ФгЧ fPT „обе руки", чт*Г „четверо ног", srrsf
„восьмеро мальчиков", „сорок воров" и т. д.

а) Собирательные числительные образуются путем присоеди
нения к целым количественным числительным суффикса sff (f) :

„четыре" „четверо"
„десять" ^ ff  „десятеро"
„шестнадцать" „шестнадцатеро" и т. д.

Собирательное числительное от W. „шесть" — „шестеро".
б) Собирательное числительное ^t?rf „оба, двое" образовано 

от слова ТГ „два". Собирательной формой от слова ^  „один" яв
ляется „одинокий". Слово ?Wf„o6a, двое" обычно выступает
как местоимение, например: |fTOT *¥ , ЧТСГ fasft *Г TFT „В
сомнениях оба пошли—встретили не Раму, а призрак". Слово 5Т%?гг' 
„одинокий" в некоторых случаях употребляется как наречие, на
пример: faf'PT 5T%f̂ T falTf „Почему Вы бродите одиноко
в лесу?" (Рам.).

[П р  и м е ч а н и е .  Суффикс sff употребляется также и при 
выражении неопределенности (см. § 179, г).]

в) Иногда в целях усиления собирательные числительные повто
ряются, например: Tbff % Tbff ^  ЧЧ\ ,.Пятеро человек
отправились"; „Оба мальчика оказа
лись глупцами".

г) В собирательном значении употребляются также и некото
рые существительные, например:
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«ftfr или «ftft „пара"
^ [rf  „десяток “

„пяток“ или „четверка“
ЪЩ) „пятерка"

или sfaft „двадцатка"
„зубы“ (букв, „тридцать двое")
„шестерка*1

ЧГ<т\Ш „собрание (каких-либо) сорока предметов”
%TfT „сотня“

„дюжина".

д) В хинди употребляются также и санскритские собиратель
ные числительные, например: гтщ „пара“, ЧЧЧ? „пятерка**, 
„восьмерка" и др.

§ 183. Разделительные (sR*N>- t̂«r4>) числительные-прилага- 
тельные обозначают каждый из нескольких предметов, напри
мер: 4Tft „каждый час“, f r -фР „каждый человек**,
Я^г-зрят „в каждом рождении1*, „каждый ребенок**,

зятзЗг f^T „каждый восьмой день** и т. д.
Слово „каждый** — персидского происхождения. Иногда 

вместо слова fT „каждый** употребляется слово арабского проис
хождения чй „в (каждый)**, „за(каждый)“, например: 4?t fa ? ? I"
„Цена каждого (букв, „за каждый**) тома пять ан“.

а) Повторы количественных числительных также привносят 
разделительное значение, например: ттгр-тт̂ г ^ 3% ^  сщ 
frr̂ TT „Каждому из мальчиков досталось по половине плода
Tt-?f % зге ТГ «ГТ% „Лекарство следует давать через каждые 
два часа**.

б) В дробных числительных происходит повторение главного 
слова, например: ЧЧТ-ЧЧГ *ТчГ „Каждую четверть газа“, srf-^rf 
-54*? „Каждые две с половиной сотни рупий“, ч ^  ^Г-^Г ЧЧ „Каждые 
один и три четверти мана“, ЧТ? ЧТЧ-ЧН „Каждые пять с по
ловиной тысяч** и т. д.

4. Неопределенно-количественные числительные-прилагательные

§ 184. Числительное, не обозначающее какое-либо определенное 
число, называется неопределенно-количественным числительным-
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прилагательным, например: ^  „один", ^ п т  „другой" (^ „ д р у г о й " , 
sftT1 „другой"), чъ  „все" „все", ЯЖёГ, f Ч „вместе, скопом"), 
^|сГ „многие" „многие", „многие", гггчт „разные"), щТцщ:
„многочисленный" (чЧТ̂ Т „многочисленный"), г̂тг „небольшой", ^  
„малость", srrfe „и так далее" (^ rrfe  „и так далее", „и так 
далее"), Щ „некий" (ЯкТНТ „некий"), % „сколько"1.

В значении неопределенного числа они употребляются во мно
жественном числе. Подобно другим прилагательным, эти прилага
тельные, если они выступают без определяемого, употребляются 
как существительные. К ним относятся некоторые числительнще- 
прилагательные, обозначающие меру.

1) Слово „один" является числительным, выражающим
целое число, но оно часто употребляется и для выражения неопре
деленности.

а) Числительное „один" иногда выступает в значении „ка
кой-то", например: ^  „Однажды случилось такое";
%Ч'т |  „Мы слышали о чем-то“.

б) Когда ч и с л и т е л ь н о е ^  „один“ выступаетв качестве существи
тельного, оно в некоторых случаях употребляется в значении мно
жественного числа, при этом во втором предложении оно повторяет
ся, например: цч? ЦЧЪТ |  „Одни плачут, другие сме
ются"; srf^ rff VF РгФтЯ| „Одни приходят, другие уходят" 
(Рам.).

в) Иногда числительное „один" используется в качестве на
речия со значением „только", например: ^
„Нужно только полсера муки"; ^  ^  f
„Только ваша печаль огорчает нас".

г) В соединении с суффиксом ш  числительное „один" упо
требляется в значении „похожий, подобный", например: Щ

ЦЧЪТ |  „Внешность обоих сходна".
д) В сочетании с некоторыми местоимениями и прилагательными 

числительное тт̂ г „один" выступает в значении неопределенности, 
например: ^ f -ттц; „кто-то", „кое-что", „около де
сяти", „несколько", „сколько-то" и т. д.

е) Повтор tT̂r-TTqpr иногда употребляется как коррелятивные 
указательные местоимения „этот —  тот", например:

1 Все синонимы (в скобках), а также слова от „к ат“ (мало) и до ,,kai“ 
(с к о л ь к о ) отнесены под эту рубрику ошибочно. — Прим. ред.
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3fa srct чтхъ % х-ч?ш \
3?for ч ч \ х  ъТтши

Г?Г ЧТЧ ЧТЧ ЩХ ЦЩ\
%ч; щх s r f a % ^ n

„Затем я славлю Шараду и Гангу.
Обе они священны и благочестивы.
От омовения в одной и от питья ее воды все грехи исчезают.
От беседы с другой {одной) и от слушания ее исчезает незна
ние" (Рам.).

2) Слово „другой" является порядковым числительным 
от количественного числительного r̂f „два". Оно употребляется 
при передаче отличий между одушевленными существами или меж
ду предметами, например: Щ ЗТёТ |  „Эго другое дело"; ЭТТ

з1ЧёГ ч  gsrcft ёГТТ „Нищенство у дверей других не достой
но Тулси" (Ту. Са.). Синонимами слова ^ГТГ „другой" являются 
слова „другой" и щ\х „другой", например: ЧЪТЩ „дру
гой предмет", щ\т «пТёГ „<другая каста".

а) Иногда слово ^гтг „другой" вместе с числительным тт̂ г 
„один" употребляется в качестве существительного в значении 
сопоставления. Например: ЧТЧ W
Г̂ёГГ | . . .  щ\х ^ПТ fa x  4Z  Ь Ш щът | |  „Один бросает

в пасть подавленного желания жареное мясо.., а другой момен
тально пожирает его".

б) Сочетания „один... другой" или t ^ -^ГСГ „пер
вый... второй", так же как и сочетание <Т?̂ ГГ-̂ РТ „один... дру
гой", обозначают последовательность двух ранее названных пред
метов, например: srfassr % fa $  «Й Тщщщ |  %4Tt

%$тЪ ч  чх% ^т чът ш ъх
ffar |  „Для славы необходимы две науки: одна — военное ис
кусство, другая — ученость. Первая в старости вызывает смех, 
второй же всегда оказывают уважение".

в) Сложное слово употребляется в значении „взаимно,
обоюдно, между собой". Оно, как правило, употребляется 
вместо существительного в качестве местоимения, например:

f  „Мальчики ссорятся между собой".
г) Слово зт1т „другой" иногда встречается также в значении 

„еще", например: ч  щ\х *ГПГ Фтг „Я возьму еще манго".
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д) Атрибутивное словосочетание sftr выступает в зна
чении „различный11, например: s rk  f w  „Он
выполнил различные работы11.

е) Слово „другой1* используется иногда в качестве соеди
нительного союза, например: WT f^TT „Подул ве
тер, и пошел дождь** (см. § 244).

ж) Слово „другой“ употребляется также в сочетании с мес
тоимениями „кто-нибудь**, „что-нибудь**, spfa „кто“ и
„что**, например: 5RT?T sffa f> „Настоящий вор кто-нибудь
другой1'-, ч  ягк ЛТ „Я что-нибудь еще скажу**; Т̂Т«Т

^  I ?  „Кто еще есть с вами?**; % ftnrr РГГ f t  Л Г
„Что еще может быть, кроме смерти?“

з) Прилагательное „все** обозначает целое, но неопределен
ное число. Слово „все“ включает и пять, и пятьдесят. Оно упо
требляется обычно с существительным, выступающим в форме мно
жественного числа или выражающим множественность, например:

„все мальчики“, „все одежды“, ^  ?rt? „вся
толпа**, ЯЖГТ „все способы“.

а) В форме существительного слово „все** употребляется 
в значении „все существа или предметы**, например: ЧЧ q f t  Ч\Ч

|  „Все говорят это же самое**; % Т̂ёТГ ТТЧ- „Податель 
всего—Рама“; ? n w  ^  |  „Душа проникает во ece“;
*ПГ f  „Я знаю все“.

б) Вместе со словом „все** употребляются местоимения 
„кто-нибудь** и „что-нибудь**. Различие в значениях между 
выражениями зга- *Ftf и аналогично различию между
местоимениями ^ t f  „кто-нибудь** и f®  „что-нибудь**, например: 
?Г5Г ^"tf ST'TTf q 'frf f  „Все желают уважения к себе“ (Шак.);

*ПРБгГ ^  |  „Мы все понимаем“ (Сатья.).
в) Атрибутивное словосочетание ЧЧ г̂г употребляется в 

значении „все без исключения**, например:
5ГТЧ1 „Все без исключения мальчики вернулись11.

г) Синонимами слова „все** служат слова ^  „все**,
„все**, *РТ̂ Г „все“ и слово урду 3?^ »все“. Эги слова обычно вы
ступают только как прилагательные.

4) Слово ?|гГ „много** является антонимом слова «ГГ?Г „мало**, 
например: ’Т?Р?ГЧ'Н «г «г|?г srtT f f f  «Г «ftf „Мусульман было мно
го, а индусов мало“ (Сар.).
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а) Присоединением к слову „много" или „все" выра
жают несколько большее число, например:
f  „Большинство так считает"; „<большинство маль
чиков". Последнее употребление является провинциальным.

б) Со словом „много" употребляют также и слово „что- 
нибудь". Сочетание Щ'рГ по своему значению близко к соче
танию „большинство", например: ^  Ъ\ЪЧ\ ШЧ «г „При
ходило большинство людей".

в) Слово ЩЧЧ̂  „несколько" (щч „не" +  ^  „один") является 
антонимом слова цч^ „один". Оно используется для выражения 
небольших неопределенных чисел. Слово ЪЧЧ? „несколько" обыч
но равнозначно слову 4tf „несколько". Примеры: щчч^ щ?ч „не
сколько рождений", 4^f ХЧ „несколько цветов" и т. д. В значении 
разнообразия к слову щчч^ „несколько" часто присоединяется 
окончание , например: щ ч^\ Tt*T „различные болезни", щ ч^\ 
ч ч щ  „различные люди" и т. д.

г) Со словом 4^f „несколько" часто употребляется слово 
„один". Словосочетание 4^f цч? означает „различный". Его сино
нимом является слово ЧТЧТ „различный", например: 4^f-4^
„различные брахманы", 4J4T 4JK „различные деревья" и т. д.

5) Слова щТчч  ̂ „много" и ЭДТСГ „много" употребляются при 
сопоставлении, например: srfspfr Ч̂ЧТ „много рупий", ЪЩЪТ f$4 
„много дней" и т. д.

6) Слово Ч̂Ч „мало" служит антонимом слова ЭДТСГ „много". 
Оно также используется при сопоставлении, например: ЩЧ 
Ч̂ ЧЩ Ч̂Ч ЪТЧ\ Ч |  „Мы продаем эту одежду по дешевой 
(малой) цене".

7) Слово „что-нибудь", помимо того, что оно является 
неопределенным местоимением (см. § 133 и § 151 д), служит также 
показателем числа со значением „несколько, немного". Это сло
во антонимично слову щщч „много", например: ^  ч \ч  „несколько 
человек", ^  ч>?Г „несколькоплодов", Ч}® „несколько звезд" и т. д.

8) Слово srrfe „и другие, и так далее" употребляется и как 
существительное, и как прилагательное, например: щтч
зтк Ч\ЧЧ\ srrfc ЧЧ) ЩТЧ?т\чЧ % ЧRT Ч̂ ХЧЧГ§Г I  „Вы должны уни
чтожить мои божественные, человеческие и все другие несчастья" 
(Рагху.); f^ r^ T T rf^ r, ^nrftrxTRT, srrfc ^  Т^ЧЧ „В
котором совмещались бы любознательность, благотворительность
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и другие достоинства" (Сатья.); *Tfar € \ т ^ Ч Ш ,  n̂?V
STTfe ЪТЧЪТ iff ЩШТ Ч\ „Благодаря этой хитрости он

часто имел выгоду: шляпу, носовой платок, часы, трость и так 
далее" (Пари.). Синонимами слова m fk  „и так далее" являются 
слова „и так далее" и ЧЧТ% „и так далее". Слово ЩЧ'Щ
„и так далее" — арабского происхождения, в хинди оно употреб
ляется редко. Слово ^qrfcr „и так далее" встречается обычно 
после нескольких высказываний относительно какого-либо пред
мета, например: ЦЩ gsrr, щщ „Что было, что увидел
и т. д." (Бхаша. Сар.); ч ъ ч , ЧЧЧ, , T&Tfe ЧЧ ^

^  5 „Чтение, рассмотрение, объявление и т .  д. —все сло
ва дают эти свидетельские показания" (Ити.).

[ П р и м е ч а н и е .  Неоднократное употребление слов 
„и так далее", ^ r r f e  „и так далее" и «ГЛТ!? „и так далее“ свиде
тельствует о небрежности автора и о неопределенности значения. 
После одного примера следует употреблять слово „и так 
далее", после нескольких — „и так далее", например:
ЧТ m fe  ^  Щ4WT „Состояние дома и т. д .и\ч ъ £ ,
®РТ Я«г«г „Организация одежды, питания и т. д .“ ]

9) Слово „некоторый" используют и в значении „такой, 
такой-то" (см. § 132д), например: ?rrc*ft щ  f a  ЩШТ

ТТЧ ЧТ ЩЧ*£ Ч*ЧТЧ Т ч^ч  1 1 „Люди не говорят того, что такие- 
то дела, такие-то мнения или такие-то советы являются 
безошибочными" (Сва.). Синонимом слова щчч? „такой-то" явля
ется слово Ч>ЧТЧТ „такой-то".

10) Слово % „сколько" по своему значению соответствует во
просительному местоимению f a ^  „сколько". Это слово иногда 
употребляется как существительное, например: % „сколько
мальчиков", % т ч  „сколько манго" и т. д.

5. Прилагательные меры

§ 185. Прилагательные меры обозначают меру или вес какого- 
либо предмета, например: 5гТт „еще", ЧЧ „все", ЧТТТ „весь", 4W4J 
„весь", „много", ЭДГСГ „много", ЧЩЧ „много", щщЪтх „очень
много", ^  „немного", Щ?Ч „немного", fafag; „немного", чРТ 
„немного", ч?ч „мало", sftfr „немного", „полный", ЪЧХТ „ча
стичный", 44*z „достаточный" и т. д.
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а) Эти слова обозначают лишь неопределенное количество, на
пример: ч \ щщ] „Принесите еще топленого масла"; ч? щч
„весь рис", чттх „весь род", щ ч „очень много рабо
ты ", sftft ЧТЧ „небольшое дело" и т. д.

б) Эти прилагательные, употребляясь с существительными един
ственного числа, выступают как прилагательные меры, а употреб
ляясь с существительными множественного числа, — как неопре
деленные числительные, например:

Прилагательные, выражающие Неопределенные числитель-
меру ные-прилагательные

Ч̂ Ч „много молока" ч^ч „много людей"
*Г*Г ЧЧЪ „весь лес" ЧЧ „все кусты"
Ч\Х\ „вся страна" „все страны"

„очень много „разнообразные
работы " средства"

дтг ШЧЪ „полная радость" ^  „полные (целые)
куски".

Слова „немного“, Тч^Тчч „немного" и «ГТТ „немного" пред
ставляют собой лишь прилагательные меры.

в) Для выражения определенного количества с числительными- 
прилагательными употребляются существительные, обозначающие 
единицы меры и веса, например: йт  ч\ „два сера топленого мас
ла", ЧГК ЧЧ ЧЪЧ?Г „четыре газа муслина", ъя ЩТЧ ЧЧЩ „десять 
локтей длины" и т. д.

г) При присоединении к существительным меры и веса оконча
ния w\ существительные употребляются как неопределенные при
лагательные меры, например: „кучи кардамона", чч^ ч \
„маны топленого масла", чтТцчЪ „телеги плодов" и т. д.

д) Для выражения полноты единицы меры к существительному 
меры присоединяется суффикс „целый", например: хф ЧЧ Ч̂ЧЪГ
„один газ материи", *т«г-?гт*£ЧЩГ „целый газ материи", цч; ч \щ  ч)ч\ 
„одна тола золота", ч)чт „целая тола золота", ЧЧЩ
„один локоть длины", ЧЧЩ „целый локоть длины".

е) Некоторые прилагательные меры соединяются друг с другом, 
например: «qpr-я ш  Ч̂ТЧ „порядочно работы", ЩШ „не
мало надежды", щ\щ-чщч ЪТЧ „немного выгоды", згпгс-
ч) „некоторый доход".
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ж) К словам „много", «п?Г „мало", ^гтт „мало“,
„много“, „много“ в значении определенности присоединяется 
суффикс ят, например: сгат ?тт  „очень большая прибыль", «ftfftft
fHlT „совершенно незначительные знания", ?ТёГ „незначитель
ный факт“, „огромная сила“.

з) Некоторые из прилагательных меры являются также и наре
чиями: ч?г Ч ^R cft ?ГЧ"Ч)ГЧТ „Наль долго убеждал Дамаян- 
ти“ (Гутка); Щ  «гга- <ft t^ft Wft Ч «ft I „Это дело не было 
столь значительным" (Шак.); f a w r  srY* ATT 4ST«ff 4?t 5Г̂ ТГ г^г 
f t  srfsnF СЧТТГ11 „Которым гораздо милее слава, чем все остальное" 
(Рагху.); ?n?tT sftT ?ft«ft *PTt I „Проведи черту более прямо"; *rtaT 
«ftfT Шгт 1 1 „Это золото с небольшой примесью". Слово «ftfT 
„немного" часто выступает в значении отрицания „не“, например: 
*ПТ H r#  «ft# 11 „Мы не воюем".

Этимология числительных

§ 186. Все числительные хинди через пракритские формы вос
ходят к санскритским, например:

Санскрит Пракрит Хинди Значение

„один"
fe 1% St „Два"
fw f^rftprr cft?T „три"

^тгт1г ЩК „четыре"
'ТТ’Т „пять"

4Z ц  ц: „шесть"
*Р=5ПГ Шёг „семь"

зг | ЯТ5 „восемь"
ЧЧЧ ЧЧ ^  „девять"
55РГ ЪЧ „десять"
f̂ 5TfrT sft^f sfta „двадцать"
f 4 w  „тридцать"
^ T f t^ rg ;  щ 4 \ч  „сорок"

фдтгш тчта „пятьдесят"
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Санскрит Пракрит Хинди Значение

т ъ  „шестьдесят"
W bfa  flrTTt „семьдесят"
^ftfcr srrcftf ШЧ\ „восемьдесят"
4Ц?4 5=гзгт цъц „девяносто"
SRT *Г*Г tft „сто"
Ч^Ъ ЧЩЧ ЧЩЪ „тысяча"
ЪЧЧ ЧЪЧ) „первый"
f o r k  „второй"
44\Ч ёГЩ 4\ЧТТ „третий"

„четвертый"
Ч ^ Ч  ЧЧЧЪ ТНРГТ „пятый"

3[<rst „шестой"

[ П р и м е ч а н и е .  В большинстве грамматик хинди прила
гательные столь подробно не подразделяются. Причина этого за
ключается, возможно, в отсутствии логической основы для клас
сификации. Причину классификации прилагательных мы изложили 
в начале настоящей главы (см. прим. к § 147). Классификация при
лагательных дается лишь в труде „Бхашататтвадипика", поэтому 
мы сопоставим категории прилагательных, принятые в настоящей 
грамматике, с категориями, принятыми в упомянутом труде. В на
званной работе „числительные-прилагательные" подразделены на 
пять категорий: 1) количественные, 2) собирательные, 3) порядко
вые, 4) кратные и 5) дробные. Здесь„числительное-прилагательное" и 
просто „числительное" являются двумя названиями, выражающими 
один и тот же смысл, они даются соответственно для наименования 
группы и подгруппы. Такая классификация вызывает лишь пута
ницу в терминологии, не принося никакой пользы. Далее. Кате
гория дробных числительных входит в состав количественных чис
лительных, так как употребление слов этих обеих категорий оди
наково. Как слова ^  „один", eft „два", „три" и др. обозначают 
количество предметов, так и слова „половина", Ч4Т „четверть", 
ч\ч  „три четверти" и т. д. употребляются для обозначения коли
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чества. Помимо этого, в труде „Бхашататтвадипика" совершенно 
не признаются неопределенные числительные-прилагательные. От
дельные примеры даны в названной книге под наименованием „общие 
местоимения", однако нигде не говорится об употреблении их в ка
честве прилагательных. Ничего не сказано в труде „Бхашататтва- 
дипика" и о разделительных числительных. Мы подразделили чис- 
лительные-прилагательные на семь ниже приведенных категорий:

Числительное-прилагательное

1 i Г
Определенно-количест- Неопределенно-количест- Числительное меры 
венное числительное венное числительное

 !_______________________________________________________
I i l l  I
Собственно Порядковое Кратное Собирательное Разделительное

количест- числительное числитель- числительное числительное
венное чис- ное

лительное
I_______________________
I I
Целые Дробные

числительные числительные

Эта классификация также не лишена недостатков, но в нее во
шли почти все числительные-прилагательные, и одна категория от
личается от другой как по форме, так и по значению.]
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Г Л А Г О Л

§ 187. Изменяемая часть речи, которая обозначает действие или 
состояние какого-либо предмета, называется глаголом (fâ TT), на
пример: f f w  щ г  „Олень убежал“\ ттчт ЧЧТ Ч ЗТРТ „Царь при - 
был в город“; Ц ЧТ&ЧТ „Я пойду“\ ч ш  f f t  ftcft 1 1 „Трава есть 
зеленая". В первом предложении слово ЩТЧТ „убежал" указывает 
на действие, совершенное оленем, поэтому слово ЩТЧТ „убежал" яв
ляется глаголом. Подобным же образом во втором предложении 
слово ЩЧ „прибыл", в третьем предложении слово ЧТ&ЧТ „пойду" 
и в четвертом — слово fttft |  „есть" являются глаголами.

§ 188. Корневая часть слова, при спряжении которой образуют
ся глагольные формы, называется основой (ЧТЗ). Например, в гла
голе ЧРТГ „убежал" щ  служит суффиксом, который присоединен к 
основе ЧТЧ, поэтому основой глагольной формы чтчт „убежал" яв
ляется щтч. Подобным же образом основой глагола щ ч  „прибыл" 
является щт, основой глагола ЧТ5ЧТ „пойду" — чт, а основой гла
гола fttft |  „есть" — ft.

а) Слово, которое образуется путем присоединения к глаголь
ной основе морфемы ЧТУ называется инфинитивом ( f^4 \ Щ ШЧТ-

^Ч)1, например: ЩТЧ-ЧТ „бежать", Щ-ЧТ „прибывать", ЧТ-ЧХ 
„идти", щ]-чт „быть" и т. д. Некоторые люди ошибочно называют 
инфинитив основой глагола. В словарях приводятся не основы гла
голов — ?грт, Щ, ЧТ, f t  и т. д., а формы инфинитива — ЩТЧЧТ „бе
жать", щ ч\ „приходить", г̂г̂ тг „идти", ffa r „быть" и т. д.

б) Инфинитив не является глаголом, так как, употребляя ин
финитив, мы не выражаем действия или состояния какого-либо 
предмета. За исключением употребления в функции повелитель
ного наклонения, инфинитив употребляется как существительное. 
Некоторые авторы называют его отглагольным существительным 
(foxTFsfcfr *ш). Отглагольное существительное относится к отвлечен
ным существительным. Примеры: ч^тг 4*5 1 1 „Чтение явля-

1 Букв, „общей формой глагола“. — Прим ред.
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ется достоинством*'; тг Ч^Г f  I „Я учусь чтению“\ 3 | t
SPTCT ЧТЗ чцчх „Учите в свободное время свой урок“. В последнем 
предложении слово Ч’ЭТТ „читать, учить“ является глаголом, вы
ступающим в значении повелительного наклонения.

в) Некоторые глагольные основы также могут употребляться 
как отвлеченные существительные, например: «п̂ Г
„Мы не смотрим на танец“; ?гг*г ^ftff 4ft ? t?  | f  „Сегодня со
стоялись бега лошадей"; 3*fTTt «ГтЧ s fo  ?тфг fH^sft „Ваш опыт не 
удался

г) Слова, обозначающие действие какого-либо предмета, называ
ются глаголами (fapn). Большинство основ, из которых образованы 
эти слова, выражают действие или состояние, например: чте
ние", f?rer „писание", „подъем", ^5 „сидение", „хождение",

„бросание", „резание" и т. д. Одни основы обозначают ус
тойчивое состояние, например: ?ff „сон“, f*TT „падение", ЧТ „уми
рание", f t  „бытие" и т. д., другие основы — изменяющееся состоя
ние, например: 34 „становление", „появление", „воз
никновение" и т. д.

[ П р и м е ч а н и е .  Почти все определения глагола, которые 
приводятся в грамматиках хинди, говорят о назначении глагола, 
например: „Глаголом называют действие" или „Глагол есть слово, 
обозначающее действие или состояние, выраженное в определенном 
времени, лице и числе" („Бхаша Прабхакар"). В грамматиках при 
определении и классификации слов следует, конечно, наряду с их 
формой и употреблением учитывать и их значение. Однако построе
ние определения категорий слов только по их значениям вы
зывает беспорядочность. Если бы при определении глагола име
лось в виду только действие или состояние предмета, то пришлось 
бы называть глаголами и такие слова, как «ГГЛТ „уход", «TRTT §5ГГ 
„уходящий", «ПЧЧШГ „намеревающийся уйти" и др. Определение, 
данное в труде „Бхаша Прабхакар" и говорящее о времени, лице 
и числе, не передает всей специфики глагола. Оно носит 
характер своеобразного описания.

Определение глагола, приводимое в данном труде, также может 
быть подвергнуто критике, поскольку отдельные глаголы не могут 
самостоятельно передавать состояние предмета, например: TRF 

1 1 „Царь милосердный есть"; T5ft 441% 1 1 „Птицы вьют 
гнезда". В этих примерах глаголы f  „есть" и 341% f  „делают" сами
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по себе не выражают полного действия или состояния и приобре
тают конкретное значение лишь в соединении со словами ъцщ  
„милосердный" и „гнезда". Ответ на это критическое замеча
ние состоит в следующем. В приведенных предложениях слова f  
„есть" и ъътЬ \  „делают" выступают как главные и указывают на 
действие или состояние. Без этих слов нельзя обойтись, независимо 
от того, связано ли с ними какое-либо слово или не связано. Осо
бенность этих слов состоит в том, что они могут выступать как от
дельно, так и в сочетании с другими словами.]

§ 189. Различается два главных типа основ: 1) основы переход
ные и 2) основы непереходные.

§ 190. Переходными (*PF*fer) основами называются основы, обо
значающие действие, результат которого переходит с деятеля на 
какой-либо другой предмет, например: ftrqrft | l
„Полицейский ловит вора"; ЧТЧ\\ „Слуга принес пись
мо". В первом предложении результат действия глагола ЧЩЩ |  
„ловит” переходит с деятеля (f^rrfft „полицейский") на вора ( ^ т ) .  
Таким образом, глагол |  „хватает" (или его основа чж?)
является переходным. Во втором предложении глагол щ щ  „при
нес" (или его основа щ) считается переходным вследствие того, 
что результат его действия переходит с деятеля (tNh; „слуга") на 
дополнение (fargt „письмо").

а) Слово значит „деятель"; другими словами, исполнитель 
действия глагола (как одушевленный, так и неодушевленный пред
мет) называется деятелем (^тТ?). Слово, которое обозначает дея
теля, в грамматиках также называется „деятелем". В действитель
ности же само слово не может быть деятелем. Его следует называть 
„стоящее в именительном падеже" (^rrf-^n :^) или подлежащим 
(щ ч ъ ).

Деятелями (подлежащими) глаголов, обозначающих состояние 
или действие, являются те предметы, о состоянии или действии 
которых сообщается, например: |  „.Женщина [есть]
умная"; jpft ТГ̂ГГ f t  ФТГ „.Министр стал царем".

б) Слово, обозначающее предмет, на который переходит действие 
от деятеля, называется дополнением ( ^ ч ) у например: ^

|  „Полицейский хватает вора“\ f4gt Г̂ПТТ „Слуга при
нес письмо". В первом предложении результат действия глагола 

|  „хватает" переходит с деятеля на слово „вор". Поэтому
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слово ^ t r  „вор" представляет собой дополнение. Во втором пред
ложении результат действия глагола ?пщ „принес" переходит на 
слово t4g t „письмо", поэтому слово f4gt „письмо" является до
полнением. Слово значит „с дополнением, снабженный
дополнением". Именно потому, что при глаголе есть дополнение, 
глагол называется „снабженный дополнением" т. е.
переходным.

§ 191. Основу, обозначающую действие, которое сосредоточено 
на самом деятеле, называют непереходной (?Rnfar), например:
4p?ft „Повозка двинулась“\ Ч\ЧТ |  „Мальчик спит“. В первом
предложении действие глагола „двинулась" относится лишь 
к самому подлежащему w f t  „повозка", поэтому глагол 
„двинулась" считается непереходным. Во втором предложении 
глагол *г1ш  |  „спит" также является непереходным, поскольку его 
действие распространяется лишь на само подлежащее ЧЩЩ „маль
чик". Слово значит „без дополнения, лишенный дополне
ния"; глагол называется „лишенным дополнения" (snfnfor) t т. е. 
непереходным, ввиду отсутствия при нем дополнения.

^пргг ЩЧЧ %ЧТТ TfT 1 1 „Мальчик исправляет себя“. Хотя 
в этом предложении результат действия глагола относится к 
самому деятелю, глагол %ЧТТ TfT |  „исправляет" является пере
ходным глаголом, ибо здесь подлежащее и дополнение, выражая 
одно и то же лицо, представлены различными словами: подлежащим 
в этом предложении является слово „мальчик", а дополне
нием — слово щчч „себя", хотя оба эти слова обозначают 
одно и то же лицо.

§ 192. Некоторые основы по своему употреблению бывают как 
переходными, так и непереходными, например: „чесать"
и „чесаться", ЧТЧТ „наполнять" и „наполняться", цщчт „стыдить" 
и „стыдиться", ЧЪЧТ „забывать" и „забываться", ?ЧЧЧТ „тереть" 
и „быть натертым", ч^тчт „изменять" и „изменяться", цъчт „сжи
мать" и „сжиматься", *Г*Г̂ ГНТ „желать" и „быть желаемым", 
„беспокоить" и „беспокоиться" и т. д. Примеры: fHT f  1
„У меня чешутся руки" (Шак.); ЪЧЩ ЧЪЧ ЧЧЧ?\ WT4 Ч
ЪЧЧ T̂Tf Ч̂ ЧТ 4^t „Он не совершал никакой ошибки, когда при
служивал ему, почесывая его телои (Рагху.); ЩЪ[-ЪЧ1Ч ^

ТТМ тъТччЧ щ  sft *Г*Г̂П<ГГ 1 1 „при виде игр и зрелищ 
Душа простых людей жаждет" (Пари.); ЩЧЧ ТОЗТС ЩТ̂ ЪТf t
11 Грамматика хинди
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^  fa#  JT^nftfFT чй <T*RRTT 1 1 „Брайт жаждал (прихода) Мадан- 
мохана для покупки вещей для себя“ (Татха.); ёП?ГТ®Г
*ПШ |  „Капля по капле пруд наполняется" (пословица); czrrct ^  
Щга „Любимая, наполнив [слезами] глаза, сказала"
(Шак.). Такие основы называются двувидовыми.

§ 193. Когда результат действия переходного глагола прояв
ляется не на каком-либо одном определенном предмете, а на всех 
предметах вообще, тогда нет необходимости называть его дополне
нием, например: ^  f q j  ^  |  sftr ФГГ Г̂Т̂ШГ |  „Волею
божьей глухой слышит, а немой говорит“; чтз^пш ^  fa^R 

f  „Сколько детей учится в этой школе?“
§ 194. Существуют непереходные глаголы, смысл которых не 

сосредоточен только на одном деятеле. Для полного выражения 
действия или состояния деятеля с такими глаголами употреб
ляются некоторые существительные или прилагательные. Такие 
глаголы называются частично непереходными глаголами

а слова, употребляемые для полного осмысления их,— 
восполняющими (^f^) словами. Глаголы „быть", Т^ЧТ „оста
ваться", ЩЧЧТ „делаться", fasRr „казаться", „появляться,
оказываться", з ^ т г  „оставаться" и др. являются частично не
переходными глаголами. Примеры: |  „Мальчик [есть]
умный"', т ч  ^ftT „Честный оказался вором"\ ?ffaT «ftarc ТЩГ
„Слуга болел"; зпч Тчч „Вы остались моим другом"» 
Щ 11 „Этот человек выглядит как иностранец".
В приведенных предложениях слова „умный", „вор"*
щ\ч\Х „больной" и т. д. являются восполняющими словами

а) Для выражения естественных свойств предметов или законов 
природы часто употребляются существительные или прилагатель
ные в сочетании с глаголами |  „есть" и л и ^ Г  |  „бывает, являет
ся", например: ч)ч\ srn jfh  „Золото [есть] тяжелый металл 
sftfT | |  „Лошадь является четвероногим животным";
Ч$Ъ |  „Серебро бывает блестящим"; цтц) ^  ^J4 *rf |  Г 
„Уши слона бывают большими".

б) Частично непереходные глаголы и сами по себе имеют пол- 
ный смысл, например: |  „Бог есть"; щт „Наступило-
утро"; „Появилось солнце"; ч\€\ fasrrt | l  „Пока
зывается повозка" и т. д.

в) Переходные глаголы в некотором роде также являются гла
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голами неполного значения, потому что они без дополнения не 
обладают полным смыслом. Тем не менее между частично-непере
ходными и переходными глаголами разница в том, что в частично
непереходных глаголах дополняющее слово определяет, является 
ли состояние подлежащего постоянным или изменяющимся, а при 
переходных глаголах дополнение не влияет на подлежащее, напри
мер: 4Wt ТГ5ГГ W I  ,,Министр сделался царем“\ ^  ТГЗГГ 
щ?ГРТП „Министр позвал царя“. Дополнение при переходном: 
глаголе обычно называется дополняющим словом ( ^ F ) .

§ 195. С глаголами „давать", «г^г?тг „объяснять", 
„говорить", 5?тг?тг „рассказывать" и с другими близкими к ним по 
значению переходными глаголами употребляется по два дополне
ния. Одним дополнением служит, как правило, предмет не
одушевленный, такое дополнение называется главным (ч щ )  или 
прямым дополнением. Другое дополнение, обозначающее обычно 
одушевленный предмет, называется косвенным (*тЬ][г) дополнением, 
например: ^  ^  Тщщ Ч^Ч\ I „Учитель дал ученику (косвен
ное дополнение) книгу (прямое дополнение)"; *г ЧЧЩ згёТТШ f  
„Я указываю вам средство" и т. д.

Косвенное дополнение иногда отсутствует, например: ТГ̂ГГ ^ 
ЪТЧ f ^ r  „Царь дал дар"; чТъъ f  „Пандит рассказы
вает рассказ".

§ 196. Иногда значение глаголов „делать", эггтпт „про
изводить в, делать, создавать", „принимать за, понимать",
ЯТ̂ТГ „получать", ЧИЧТ „полагать" и др. бывает недостаточно 
ясным даже при наличии дополнения, поэтому в качестве дополне
ния с ними употребляется еще какое-либо существительное или 
прилагательное, например: ъ ФГПТТ ^  ЪЧЧТ ЩЧГСП
„Ахальябаи сделала Гангадхара своим министром";
ЧЩ ЧЧЩ „Я принял вора за честного человека". Такие глаголы 
называются частично-переходными глаголами (*TJ*!T ЧЪЧЧ* fosTT), 
а дополняющее их слово — дополняющим дополнение 
В отличие от них дополняющее слово частично-непереходных 
глаголов называется дополняющим подлежащее

Когда частично-переходные глаголы выступают в своем обыч
ном значении, необходимость употребления дополняющего слова 
отпадает, например: ЧЩ ЩЧШТ |  „Горшечник делает глиня
ный горшок"; ЧТ5 ЧЧЧ% fr „Мальчики понимают урок".
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§ 197. С некоторыми непереходными и с некоторыми переход
ными глаголами в качестве дополнения употребляются отвлечен
ные имена существительные, образованные от этих же глаголов.

^Tf^T | |  „Мальчик хорошо ходит [ход]“.
f%4Tft „Солдат провоевал несколько войн".
*r?fV*TT Tft |  „Девочки играют [игру]“.
<T$rt SRWt «ft*ft ̂ ft«I% f  „Птицы говорят неслыханные речи".
f^rr^T 5Т TtT T̂f 4 TTt „Крестьянин хватил вора силь

ным ударом [ударил]“. Такое дополнение часто называют одно
родным дополнением (snsTRftsr , а глагол — однородным глаго
лом faarr).

Производные основы глагола

§ 198. По происхождению основы глаголов делятся на две груп
пы: 1) корневые основы глаголов и 2) производные основы глаголов.

§ 199. Корневыми (*г?г) основами глагола называются основы, 
которые не образованы от каких-либо других слов, например: т̂т̂ тг 
„делать", цъчт „сидеть", „ходить", Фтг „брать".

§ 200. Основы глаголов, образованные из каких-либо других 
слов, называются производными (qrtfa^r) основами, например: из 
глагола „ходить" образован глагол ^г?тг „двигать", гла
гол хччт „красить" восходит к слову Т*Т „цвет", глагол 
„полировать" восходит к слову f4^?rr „полированный" и т. д.

Сложные основы являются разновидностью производных 
основ.

[П р  и м е ч а н и е .  Многие из основ, которые считаются в 
хинди корневыми, восходят через пракритские формы к санскрит
ским, например: скр. f  „делать", пр. х. скр. я  „быть", 
пр. f t ,  х. f t .  Основы, образованные как от корневых, так и от 
производных санскритских или пракритских основ, считаются в 
хинди корневыми основами, поскольку в грамматике не принимает
ся во внимание этимология слов, вошедших из других языков. 
Это задача словаря. В хинди производными считаются лишь те 
основы, которые образованы из слов хинди или же путем присоеди
нения суффиксов хинди.]

§ 201. Производные основы глаголов образуются тремя спосо
бами: 1) путем присоединения к основе суффиксов образуются пе
реходные и каузативные основы глагола;
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2) путем присоединения суффиксов к другим частям речи обра
зуются именные основы (^ПТ-^гд); 3) путем присоединения к основе 
одной или двух других основ образуются сложные основы (ЧЧЧЪ-ЧЩ).

[ П р и м е ч а н и е .  Хотя рассмотрение производных основ 
является задачей этимологии, тем не менее, ради удобства, мы рас
смотрим каузативные и именные основы в данной главе, а сложные 
основы в разделе об изменении форм глагола.]

1. Каузативные основы глагола

§ 202. Каузативной (5ГЩГТ«№) основой глагола называется 
основа, выражающая какое-либо побуждение, оказываемое на деяте
ля, например: т ч  ^  fsp ^ ra r |  „Отец диктует сыну 
письмо" (букв. „Отец пишет письмо посредством сына"). В этом 
предложении Тщщщ является измененной формой корневой основы 

и означает, что мальчик пишет под диктовку отца. Поэтому 
является каузативной основой, щ ч  „отец" — побуждающим 

деятелем, а „мальчик" — побуждаемым деятелем. Ч ^Х
% |  „Хозяин заставляет слугу везти повозку". В этом
предложении Ч*г«ггаг |  „двигает посредством другого" представ
ляет собой каузативный глагол, „хозяин" — побуждающего
деятеля, а ч\^Х  „слуга" — побуждаемого деятеля.

§ 203. От основ глаголов т^Т „приходить", згтчт „уходить", 
„мочь", „быть", г „нравиться" и ЧНГ „получать" про

изводные основы не образуются. От всех других основ образуют
ся каузативные основы двух видов, из которых первый упо
требляется обычно лишь в качестве переходного глагола, а вто
рой выражает действительное побуждение, например: чх  f*R3T t  
„Дом падает" \ ЩХ\ЧХ ЧХ Тчхш  |  „Мастер рушит  дом"; 4^\Xt4X 
Ч\^Х ЧХ |  „Мастер рушит лом посредством слуги"; 4)4

|  „Люди слушают рассказ"; f
„Пандит рассказывает людям рассказ"; ч?зъ sftarsff

f  „Пандит заставляет ученика рассказывать слуша
телям рассказ".

Все каузативные глаголы переходные, например: ^
flff ^FERrt |  „Притаившаяся кошка навостряет уши [почуяв]
мышь"; ?т Ч̂ЧЩТ ftr*Rrr4T „Юноша заказал костюм". Обе кауза
тивные формы глаголов ч \т  „пить", щтцт „кушать", „смотреть".
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*ППБЧТ „понимать", „давать", ЧЦЧТ „читать" и „слушать" 
являются глаголами, имеющими два дополнения, например:
«Ft 4Fft P raw t „Напои водой жаждущего"; ЩЧ Ч *Tf% ift

„Отец рассказал сыну рассказ"; T\€t f e ^ rn r t  „Велите
накормить ребенка хлебом".

§ 204. Ниже приводятся правила образования каузативных гла
голов. 1. Путем присоединения к окончанию корневой основы мор
фемы щ  образуется первый каузатив, а путем присоединения мор
фемы — второй каузатив, например:

Корневая основа Первый каузатив Второй каузатив

4 Z-4J „вставать** ^зг-?тг „поднимать" „заставлять
поднимать"

„кипеть" sfteMT „кипятить" „заставлять
кипятить"

РГТ-ЧТ „падать" f^TT-̂ rr „валить" Рптэт-^Г „заставлять
валить"

^-^ГТ „идти" *̂ГНГТ „вести" „заставлять
вести"

„учиться" ЧЦТ-Ч\ „обучать" 'гетт-чт „руководить
обучением"

Фт-?ТГ „распростра- Фтг-^гг „распростра- Фг^г-^тг „заставлять
няться" нять" распростра

нять"
„слушать" „рассказы- д*т«ГГ-чт „заставлять

вать" рассказы
вать".

а) В двусложной основе начальный долгий гласный звук (за 
исключением тт или сокращается:

Корневая основа Первый каузатив Второй каузатив

sft^Tr „одеваться" щтчт „одевать" ?̂«ГРТТ „заставлять
одевать"

3TFRT „просыпать- зглттг „будить" «лгенг „заставлять
ся*‘ будить"

f̂tcT4T „побеждать" fsRTRT „доставлять f s r^ R r  „заставлять
победу" доставлять

победу"
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Корневая основа Первый каузатив Второй каузатив

ЗГЩЯТ „тонуть" щщг*ГГ „топить" „заставлять
топить"

„говорить" „звать" ^?RRr „заставлять
звать"

?ft*Rr „мокнуть" f?RRT „мочить" „заставлять
мочить"

„ошибаться" ЧШЧТ „обманывать" t j ? r r t  „заставлять
обманывать"

$fZ5TT „лежать" f^ R T  „укладывать" „заставлять
укладывать".

1) От глагола „тонуть" существует также каузативная
форма „топить", а от глагола „мокнуть" — fanftaT „мо
чить".

2) В формах каузатива значение глагола «rtsRT „говорить" 
изменяется.

б) В трехсложных основах краткий щ второго слога в первом 
каузативе исчезает.

Корневая основа Первый каузатив Второй каузатив

,5ГСТ-5ТГ „блестеть" ^^Г-^ТГ „полировать" „заставлять
отполировать"

„плавиться" fq^TT-^rr „плавить" f ^ ^ r - ^ T  „заставлять
плавить"

Щ̂Г-̂ ТГ „изменяться" ^̂ TT-̂ TT „изменять" „заставлять
изменять"

П̂Т̂ в-̂ гг „понимать" „объяснять" „заставлять
объяснять".

2. К односложным словам присоединяется морфема щ  или 
Г̂ЗТ, а долгий гласный основы переходит в краткий гласный, напри

мер:

„кушать" f%*THT „кормить" f%?RRr „заставлять
кормить*

^RT „касаться" „заставлять sg^RRT „заставлять
касаться " (посредством кого-ли

бо) касаться"
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„давать" „заставлять fcsTWPTT „заставлять
давать “• (посредством кого-ли

бо) давать"
sfRT „мыться" „мыть" „заставлять

мыть"
TNT „пить" f'TSTPTT „поить" Гг^геНТ „заставлять

поить"
tffar „шить" f%?TT4T „отдавать в Г*Г?геит „поручать от-

пошивку" дать в пошивку"
„спать" • g;wFTT „укладывать „поручать уло-

спать" жить спать"
sffar „жить" Г̂ Т̂Г'ТГ „оживлять" рзг̂ ГЗТ’ТГ „заставлять

оживлять".
а) В каузативе от глагола ^ПТГ „кушать" первым гласным звуком 

становится Существует также другой каузатив от этого глаго
ла — „кормить". От глагола fg?TRT „кормить" следует от
личать глагол fewprr „радовать", который представляет собой 
каузативную форму от глагола f%?nT „радоваться".

б) От некоторых переходных основ образуется только вторая 
форма каузатива (согласно правилу 1а), например:

*TFTT „петь" *тгпят „заставлять петь"
Фтг „грести" f^P T r „заставлять грести"

„терять" ^Г?тптг „заставлять терять"
„сеять" 37?TRT „заставлять сеять"
„брать" f^r^TT „заставлять брать" и т. д.

3. Форма первого каузатива образуется у некоторых основ пу
тем присоединения морфемы WT или зтг, а форма второго кауза
тива—путем присоединения морфемы WT, например:

„говорить" „заставлять (по-„заставлятьили £1 средством кого-
говорить"  ̂ , „) либо) говорить

„показы- f^T'TT ) „заставлять по-
ваться" или }■ „показывать" казывать"

fe^nTT
„учиться" ftraRT ) „учить (посред-

или „учить" ством кого-ли-
) бо)“
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„сушиться" „заставлять су-
ил и ■ „сушить" шить“

Г
„сидеть" „заставлять уса-

или „усаживать" живать",
faswnrr

а) Форма первого каузатива от глагола „говорить" так
же может выступать как частично непереходная, например: ^  
f t  4 * ^4  ЧЧ^ТХ f  „Именно такие господа называются пи
сателями"; ЧЧ Ч!ЩШТ |  „Слово, снабженное пос
лелогом, называется «пада»".

б) Подобно употреблению глагола „называться", неко
торые авторы употребляют глаголы „показывать" или
f^THT „показывать" как непереходные глаголы, например: Тччт

ЩТ Ч ТЯГ *ИЧГ fê STRTT „Кроме вас, здесь никакой 
защитник не показывался" (К.К.)* Такое употребление является 
неправильным.

в) Наряду с формой г̂^г^ГТ „заставлять (посредством кого-либо) 
говорить" в том же значении употребляется и форма ^ч|?ГЗНГ.

г) Глагол чъцт „сидеть" имеет несколько каузативных форм, 
а именно: afsFTT „усаживать", чъщчт „усаживать", f^T^HTT „уса
живать" и чъчтчт „заставлять усаживать".

§ 205. Обе каузативные формы некоторых осной имеют одно и то 
же значение, например:

чъчт „быть разрезанным" ^ЪТЧТ или „заставлять резать“
^ ^ „ о т к р ы в а т ь с я "  ЩЪТЧТ или „заставлять откры

вать"
Ч^ЧТ „быть вбитым" ЧЩЧТ или тр?ЭТ̂ ГГ „вбивать"
ЧЧТ „давать" или^т^т^гт „заставлять дать"
ЧЧЧТ „быть связанным" ЧЧТЧТ илифтспчг „связывать"
тщчт „оставаться" хщтчт и л и т ^ И Г  „удерживать"
f̂ r̂ T̂ rr „быть сшитым" или f^ T F rr  „отдавать в пошив

ку".

§ 206. Некоторые глаголы по своей форме сходны с каузативны
ми; в действительности же это простые непереходные или переход
ные глаголы, например: „увядать", „беспокоить
ся", „капризничать", ^ г п т г  „обманывать" и т. д.
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Корневая форма некоторых каузативных основ не употреб
ляется, например: srtptt „сообщать" или „сообщать",

„развлекать", ЧЦТЧТ „тратить" и т. д.
§ 207. Согласно нижеприведенным правилам, из непереходных 

основ образуются переходные основы:
1. Путем удлинения первого гласного звука основы:

чъчт „быть отрезанным" г „резать"
ц ч ч Г „быть связанным" цтччт „связывать"

„быть раздавленным" ЪТЧ̂ Т „давить"
Тчъчт „быть битым" 4\Z4T „бить"
Тчччт „перемалываться" ч\ччт „молоть"
ЪЪЧТ „быть ограбленным" „грабить"
ЧТЧТ „умирать" ЧТТЧТ „убивать"
чъчт „наполняться" чтгцт „наполнять".

Переходной формой глагола Тчъчт „быть сшитым" является 
Ч\ЧТ „шить".

2. Путем удлинения гласного второго слога в трехсложной 
основе. Примеры:

„появляться" „вынимать"
*T*![3RT „держаться (на ногах)" „поддерживать"
ъщщчт „быть выкорчеванным" ^T f^rr „выкорчевывать"

„портиться" „портить".

3. В некоторых основах путем возведения в степень „гуна" глас
ного первого слога ^ или ч . Примеры:

f4iT4T „вертеться" чкчт „вертеть"
Т^щчт „казаться" ^щчт „смотреть4*

„быть проткнутым*' ц ^т  „протыкать"
ЩЪЧТ „быть открытым" r̂t̂ T̂ TT „открывать"
Щ^Т „растворяться" Ч\ЦЧТ „растворять"
ЧЩЦТ „быть согнутым" 4 \^4T „сгибать".

4. У некоторых основ конечное z  переходит в Примеры:

згэтт „соединяться" *Т\ЦЧТ „соединять"
щрП „освобождаться" „освобождать"
Ч£ЧТ „разбиваться" ч^щчт „разбивать"
ZZ4T „ломаться" „ломать"
4Z4T „разрываться" Ч>ТЩЧТ „разрывать".
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Переходной формой от „продаваться" является t=^TT
„продавать", а от т*ртг „оставаться" — „ставить".

§ 208. У некоторых основ переходная форма и первый каузатив 
различаются как по форме, так и по значению, например: переход
ной формой от JTf̂ rr „вонзаться" будет форма T̂Tf̂ T „закапывать", 
а первым каузативом — *Г?1ЧГ „вонзать". Точно так же имеется 
различие между „нажимать" и ззтггт „давить" (т. е. „раз
давливать").

2. Именные основы глагола

§ 209. Основа, образующаяся путем присоединения морфемы 
ко всем словам, за исключением глагольной основы, называется 
именной основой глагола (ятч-чгщ). Именные глаголы образуются 
путем присоединения к основе существительного или прилагатель
ного морфемы гп\

а) Глаголы, образованные от санскритских слов. Примеры:

„освобождение" „освобождать"
„согласие"

или ягаптчт „соглашаться" 
faspFIT „упрек" „упрекать"

„любовь11 „любить".'О 77 о

Подобные слова встречаются иногда в поэзии, их вводят по 
примеру ученых.

б) Глаголы, образованные от арабских и персидских слов. При
меры:

trr; „прохождение" *|чГТЧТ „проходить"
„изменение" „изменяться"

^Нг „расход" W34T „расходовать"
ЯЛТ? „приказ" „приказывать"

„покупка" „покупать"
ЪТЧ „клеймо" ЪТЧЧТ „клеймить"
ЩЩЧТ „испытывающий" зПчРТНТ „испытывать".

Новые слова не всегда могут быть образованы по аналогии 
с этими словами.
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в) Глаголы образуются и от слов из хинди. При этом перед мор
фемой появляется ят (а долгое), а если в первом слоге слов это 
щ  присутствует, то оно сокращается. Примеры:

„страдание11 „мучить“
„гладкий" fW^THT „сглаживать"
„свой" ^ГЧЧНГ „присваивать"

щзЧ „палка" „избивать"
щъ  „речь" или ЩШ’ТТ „разговаривать"

„рука" ffspiHT „захватывать"
Tpft „вода" 'Tf̂ RT'Tr „поливать"
f^T „гнев" Гт̂ гг̂ тг „гневаться"

„отдельный" fa?r*THr „отделять".

Подобные слова не имеют широкого распространения. Вместо 
них часто 'употребляются сложные глаголы. Примеры:

„мучить" 5«ТГ „причинять страда
ние"

„разговаривать" зп-тг „вести беседу"
?TW*TFTT „отделять" 5г?г*т чплт „отделять" и т. д.

§ 210. Глагольные основы, возникающие в результате подра
жания звукам какого-либо предмета, называются звукоподража
тельными основами Эти основы образуются путем
присоединения к звукоподражательному слову а долгого, после 
которого присоединяется морфема яг. Примеры:

3 ^ ?  „болтовня" „болтать"
«ТТ«ТТ „дрожь" «ЛЖИГ „дрожать"

„скрип" „скрипеть"
„стук" „стучать"

zi. „ворчание" „ворчать"
„жужжание" ?R?RRT „жужжать".

Именные и звукоподражательные основы глаголов бывают 
как переходными, так и непереходными. Такие основы нельзя 
производить без согласия ученых.
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3. Сложные основы глагола

[ П р и м е ч а н и е  1. Сложные основы глагола образуются при 
помощи некоторых слов, образованных путем присоединения пер
вичных суффиксов, поэтому сложные глагольные основы будут 
рассмотрены в главе о спряжении глагола.]

[ П р и м е ч а н и е  2. В грамматиках хинди вопрос о каузатив
ных основах очень запутан. Универсальное правило образования 
переходных основ из основ глагола, оканчивающихся на гласный 
звук, данное в „Грамматике хинди", имеет ряд исключений, напри
мер: „заставлять сеять", *=ftSTRT „терять", „за
ставлять писать". Автор их даже не упомянул. Далее, в этой грам
матике приводятся только три глагола, имеющих по две переход
ные формы, а именно: ЧЪЧТ „растворяться", „двигаться"
и ЪЩТЧТ „давить". В действительности же в хинди имеется много 
таких основ, как „быть разрезанным", щъчт „быть открытым", 
ЧЩЧТ „вонзаться", „быть ограбленным", Ртячт „быть раздав
ленным" и др. Хотя в грамматике говорится о двух переходных 
формах этих основ, в действительности же одна из форм является 
переходной, а вторая — каузативной, например: „раство
р я ть ся "— ^rt*RT „растворять", чщчт „заставлять растворять";

„быть разрезанным"— „резать",  „заставлять ре
зать"; „быть раздавленным" — <TtiFRT „давить", fЧЧТЧТ „за
ставлять давить" и др. В труде „Бхаша-бхаскар" нет даже упоми
нания об этих двойных формах. В труде „Бальбодх вьякаран" 
приводятся формы некоторых таких каузативных глаголов, кото
рые в хинди неупотребительны, например: *Г|?ГПТГ „убаюкивать", 
sftsRTRr „велеть позвать", „усаживать" и т. д. В труде
„Бхаша чандродай" говорится, что имеются каузативы, требую
щие трех дополнений, но приводимый автором пример не подтвер
ждает этого положения, ибо в нем имеется лишь одно дополне
ние: ЪЧЪЪ ^  Tfsft f^rr^rr |  „Девадатта поручает Яджнадатте
принести книгу" ('букв, „приносит посредством Яджнадатты").]
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Р А З Д Е Л  В Т О Р О Й  

Н Е И З М Е Н Я Е М Ы Е  С Л О В А

Г л а в а  1 

Н А Р Е Ч И Е

§ 211. Неизменяемое слово, выступающее в качестве определе
ния при глаголе, называется наречием ( f ^ r r - f ^ f ^ ) ,  например: щт 
„здесь", цщт „там", „быстро", „медленно", snft „сейчас", 

„много", зпт „мало" и т. д.
[ П р и м е ч а н и е .  Под словом „определение" здесь под

разумевается место, время, способ и охват действия.]
1. При определении наречия как неизменяемой формы могут 

возникнуть некоторые неувязки: а) ряд слов в косвенной форме 
употребляется в качестве наречия, например: ш  *¥ „наконец", 
55РТ чт „настолько", „внимательно", TRT „ночью" и
т. д., б) некоторые наречия изменяются посредством послелогов, на
пример: щт чт „здешний", чггг *Г „давно", ЩЧ „вперед", f a q r  
% „откуда" и т . д.

Ответ на первое противоречие формулировки заключается в сле
дующем. Если некоторые слова, стоящие в косвенной форме, упот
ребляются как наречия, то из этого не следует, что наречия не яв
ляются неизменяемыми словами. Далее. Так как эти слова (стоя
щие в косвенной форме) не претерпевают никаких других измене
ний, можно считать их также неизменяемыми словами. И в санскри
те многие слова, стоящие в косвенной форме, употребляются как 
наречия и считаются неизменяемыми словами, например: ШЧЧ „пра
вильно", „счастливо", ЦЩЪ „сильно". В хинди также неко
торые из слов (например: щщ „впереди", ч\ц  „позади , ЧТЧЧ „перед", 

„утром" и т. д.) ни у кого не вызывают сомнения в своей при
надлежности к наречиям или неизменяемым словам, хотя в дей
ствительности они являются существительными в косвенной форме, 
утратившими свой аффикс. Что касается второго сомнения, то 
число наречий, к которым могут присоединяться предложные 
послелоги, невелико. Одни из них образованы от местоимений, 
другие являются существительными, употребляемыми в качестве



наречий вследствие исчезновения у них послелога предлож- 
ного падежа. Далее, к ним могут присоединяться лишь послелоги 
дательного, отделительного, родительного и предложного паде
жей единственного числа, например: % „отсюда", „туда",

„здешний", ЧЦТ чх „здесь" и т. д. Поэтому, если считать та
кие примеры исключениями, то не будет никаких сомнений для при
числения наречий к неизменяемым словам.

2. Наречиями являются как слова, определяющие глагол, так 
и слова, определяющие прилагательные и сами наречия. Послед
ние бывают обычно количественными наречиями, которые иногда 
определяют и глагол. Определение наречия не отмечает способности 
наречий определять прилагательные и другие наречия, ибо эта спо
собность не относится ко всем наречиям; число же количественных 
наречий в сравнении с остальными наречиями весьма незначитель
но. В некоторых случаях и наречия образа действия определяют 
прилагательные и другие наречия. Однако в косвенной форме они 
выступают лишь как количественные наречия, например:

Ч+ЧХ „Такой красивый мальчик"=^птг Ч?ЧТ
„Столь красивый мальчик".

4 r f\  ^  |  „Повозка так медленно движется "=*TTft
%ЧЧ |  „Повозка столь медленно движется".

§ 212. Классификация наречий может производиться по трем 
признакам: 1) употребление, 2) форма и 3) значение.

[ П р и м е ч а н и е .  Для правильного рассмотрения наречий 
необходимо классифицировать их по нескольким признакам, так 
как в хинди большинство наречий являются производными и их 
нельзя определить только по форме, например: щъщ „хорошо", ЧЧ 

„искренне", %чч\ „столько", %сг*т „только", „медленно" и 
т. д. Затем, некоторые слова могут выступать и как наречия, и в 
качестве других частей речи, например: Щ\ч ЩТЧ f̂ RTT „Ранее 
мы узнали" (Шак.); qrfN4 % т ч  W4J ФТ fft

t  „Перед гордыми жизнь и богатство— ничто" (Сатья.); ТЩТ 
Ч щтщщ т ч  % „Раджа обнял брахмана [придвинувшись] 
лицом к лицу“. В этих примерах слово т ч  „ранее", „перед", 
„передняя часть" последовательно является наречием, послелогом 
и существительным.]
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§ 213. Согласно своему употреблению наречия бывают трех ви
дов: 1) простые, 2) союзные и 3) эмфатические.

1) Наречия, которые употребляются в предложении самостоя
тельно, называются простыми (?пчгс*!Т) наречиями, например: ^гч! 
?ПГ Ч ЩЩ „О! Что мне теперь делать! #5Т, «T?<ft STTjft! „Сын, 
приходи скорее! НТТ *ПТГ? „Ах! Куда уползла эта 
змея?“ (Сатья.).

2) Наречие, относящееся к какому-либо придаточному предло
жению, называется союзным (*pft*ra>) наречием, например: «14 t t f f -  
гтттэг f t  4t Ч f t  «ft % здт ^W t! „Когда даже Рохиташва не 
(сделал), то разве я сделаю!11 (Сатья.); «щт snft ЧЧ? |  чт f%- 
# t ЧЧЧ «Н̂ Г «ГГ „Где сейчас океан, там когда-то был лес“ (Сар.).

[ П р и м е ч а н и е .  Союзные наречия «14 „когда “, «rft „где", 
^  „как11, ^47 „как“ и f«ra4r „сколько11 произошли от относительного 
местоимения «ft „который11. Так же как относительное местоимение 
«ft „который11, эти союзные наречия соединяют придаточное пред
ложение с главным (см. § 134).]

3) Эмфатическими (ЯЧЧ^) наречиями называются такие наре
чия, которые могут употребляться с любой частью речи для ее 
выделения, например: q f  <ft f w f  ч  4t*3T f t  feqr |  „Эго тогда 
кто-нибудь уж, конечно, солгал11 (Мудра.); ЧЧ 3% аж 4 ffl „Я 
его даже не видел11; ?1ТЧ% 5ПЧ ЧТ ? f t  |  „Задержка только в ва
шем приходе11; ЩЦ if tft 3rfITt SHlft |  „Теперь и я
прошу описать вашу подругу11 (Шак.).

§ 214. По форме наречия бывают трех видов: 1) корневые, 2) про
изводные и 3) функциональные.

§ 215. Наречия, которые не образованы из других слов, называ
ются корневыми (ч?Г ) наречиями, например: s fo  „правильно11,

„далеко11, ?T414^ „внезапно11, faiT „снова11, ?Tff „нет11 и т. д.
§ 216. Наречия, которые образуются путем присоединения суф

фикса или слова к другим словам, называются производными (jftf’FF) 
наречиями. Они образуются от нижеприведенных частей речи:

а) От существительных, например: ЧЧ^ „ранним утром11, ч=Т % 
„искренне11, „постепенно11, ?ПЧ „впереди11, TRT ^ t  „ночью11.
ЗПТЧфр' „любовно1*, Я?Ч-ЧТ „целый день11, TRT „до ночи11 и т. д.

б) От местоимений, наприм ер:^! „здесь11, wff „там“,?тч „теперь11, 
«ГЧ „когда11, Г«га% „отчего11, w frn j „поэтому11, ЧЧ „потом11
и т. д.
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в) От прилагательных, например: sjH „медленно11, =̂ ч% „без
молвно", „нечаянно", ?5Г«т #  „в это время", щрг ц
„легко", T f#  „сперва", „во-вторых", ^  „так", „так" и 
т. д.

г) От основы глагола, например: 5П4 „приходя", чп;# „делая", 
ftr „смотря", „пусть", fair „для", чт;П „словно",

ЦТ „сидя" и т. д.
д) От неизменяемых слов, например: гщт ёТ4Г „досюда", ^  

грт „давно", з л т  4ГГ „вверх", % „быстро", *П[Т ЯТ „там" и т. д.
е) Для того чтобы придать наречию характер большей 

определенности, к нему обычно присоединяется частица |  или W\. 
Примеры: ц ?  „сейчас"—srvft „сейчас же“ ; *rff „зд есь"— qiff „имен
но здесь"; 5ГГ# „придя"— „едва придя"; „сначала"— Tf-

„с самого начала" и т. д.
§ 217. Сложные наречия образуются путем соединения слов, 

приведенных ниже:
а) Путем удвоения существительных, например: чт-чт „по 

домам", „ежечасно", „как раз посередине",
«ГщЧ-̂ РТ „из рук в руки" и т. д.

б) Путем соединения двух различных существительных, напри
мер: w - f o r  „днем и ночью", „всегда", „утром и ве
чером", *гс-ЗТ|Г?: „дома и снаружи", „в стране и за
границей" и т. д.

в) Путем удвоения прилагательных, например:
„сразу", s to - s fa  „хорошо", *гпр-*гтз> „начисто" и т. д.

г) Путем удвоения наречий, например: „тихо-тихо",
„где бы ни", ^РГ-^гг „иногда", „одно дело..,

другое дело ..." , „болтая", „сидя",
„прежде всего" и т. д.

д) Путем соединения двух различных наречий, например:
„гам и сям", „где бы ни", зпг-ёТ«г „от времени до

времени", чГЧ'-ЧгстУ „всякий раз (как)", „вчера-поза
вчера, на днях", ёгёг-жчт „один поверх другого", ЗГГСГ-ТГСГ „со 
всех сторон", „лицом к лицу" и т. д.

е) Путем разделения двух одинаковых или разных наречий 
частицей „не", например: „по временам", ^sf)MPFsf)r „не
здесь, так там", „хоть что-нибудь", „тот или иной" и т .д .
12 Грамматика хинди
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ж) Путем удвоения звукоподражательных слов, например: 4Z4Z 
„с бульканьем", „с треском", 4Z\4Z „касаясь", srfnTf „с гро
хотом" и т. д.

з) Путем соединения существительного и прилагательного, 
например: „вместе", т „ о д н а ж д ы " ,  ^Г-^гс „дважды",
fT „ежечасно", „насильно", „непрерывно"
и т. д.

и) Путем соединения неизменяемых слов с другими словами, 
например: „ежедневно", ЧЧГ^Ч „последовательно",
spFsntf „нечаянно", „заживо", „бесполезно",
щщ*Ч „пожизненно" и т. д.

к) Путем соединения абсолютива с прилагательным, например: 
„главным образом", „в особенности",
„большей частью", гт^г. тт̂ г - „поодиночке"

и т. д.
§ 218. Другие части речи, которые без всяких изменений упо

требляются в качестве наречий, называются функциональными 
наречиями. Такие слова становятся наречиями лишь в 

определенном синтаксическом положении.
а) Существительные: ^Ч Jfft ЧЧЧ Я̂ ТТ 3RVr! „Ты меня сильно 

(букв, каменно) поддержишь!"; щ  щччт fsrr 4 f ЧТ! „Он совершен
но заучится!" (букв. „свою голову заучит").

б) Местоимения: ^ftfspr Щ „О махараджа, я вот
пошел" (Мудра.); |  „Вон идет Котвал джи"
(Шак.); Тцчч* ^  ЧЩ ! „Разве меня убьют хищные
твари!" (Рагху.); ч^  зш  Ч^Ч | !  „Как тяжело это
дело для тебя!" и т. д.

в) Прилагательные: |  „Женщина красиво шьет";
ЧЧЩ 44J4 ЧЪ\ |  „Человек печально сидит"; ^ г !  „Каково
мальчик п р ы гн у л !" ;^  Ъ)Ч 4)4  Я-# ^  „Все люди лежали спящими";

ЧЩТ |*ГГ ЩТЧТ „Попался вор, будучи схвачен"; ЦЧЧ %ЧЧТ 5^ГСГ 
„Мы так крикнули" (Сатья.) и т. д.

г) Абсолютив: <%ч f t  „Вы двигаетесь бегом";
чъч^Т ЧТЧТ „Мальчик, вскочив, убежал" и т. д.

§ 219. В хинди встречаются некоторые из санскритских наре
чий и некоторые наречия урду. Эти слова выступают как в форме 
татсама, так и в форме тадбхава.
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I . С а н с к р и т с к и е  н а р е ч и я

Татсама: „неожиданно1*, „в другом месте",
„когда-нибудь", SW: „обычно", „большей частью, главным
образом, часто", З̂ г: „снова", „напрасно, бесполезно",
„напрасно, бесцельно", : „фактически", „в настоящее
время", щя: „медленно", „вдруг", „повсюду",
„всегда", *гФчт „всячески", „очевидно, явно" и т. д.

Тадбхава: зггзг „сегодня" (скр. ?ггг), ^  „вчера, завтра" (скр. 
^ * 0 , ЧТШ „позавчера, послезавтра" (скр. ЧТ^г), ЗТТ'ГГС „много
кратно" (скр. сПТ ЗПТ), ?ггтг „впереди" (скр. ?пг), ят«г „(вместе) с" 
(скр. щ ^ч-), щ чч „перед" (скр. ^ W ^ ) ,  яшг „постоянно" 
(скр. WrW) и т. д.

II. Н а р е ч и я  у р д у

Татсама-. „возможно", „обязательно", „совер
шенно", ? r w :  „часто", „быстро", эшт-зтат „наверху" и т. д.

Тадбхава: fiRrr „всегда" (перс. „верно" (араб.
„близко" (перс. „быстро" (перс. «г??)), „хо

рошо" (перс. ^ ) ,  „наконец" (араб. ?nf?iT) и т. д.
§ 220. По значению наречия делятся на следующие четыре 

категории:
1) наречия места, 2) наречия времени, 3) количественные на

речия, 4) наречия образа действия.
§221. Наречия места подразделяются на два вида: 1) наречия 

положения и 2) наречия направления.
1) Наречия положения: „здесь", „там", „где", 

„где", ?г?т „там", smr „впереди", „позади", жчт „наверху*'.
„внизу", „внизу", щттч „перед", „(вместе) с", 

„снаружи", „внутри", что „около", „вблизи",
„около", „повсюду", Щгцщ „в другом месте" и т. д.

2) Наречия направления: „сюда", „туда", „куда",
fbpTT „куда", „туда", „вдаль", Ч^ „по ту сторону", ЩЪЧ
„отдельно", „вправо", „влево", ЗПТЧТТ „насквозь", гГТЧГ
„в эту сторону", «rnf „в то место", sftr „вокруг” и т. д.

§ 222. Наречия времени подразделяются на три вида: 1) наре
чия конкретного времени, 2) наречия периода времени и 3) наречия1 
повторности действия во времени.
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1) Наречия конкретного времени: 5гпзг „сегодня1*, „вчера, 
завтра", т щ !  „позавчера, послезавтра", ёНЗгЧ „послезавтра",

„третьего дня", Ш  „сейчас", 3R „когда", 4R „когда", ^ r  
„тогда", ?nfr „теперь-то", „когда же", ^vft „как только", ёПтУ 
„именно тогда", f4>T „потом", „тотчас", *R^ „ранним утром", 

„раньше", „потом", ЯФТ „сперва", Яг̂ Т̂ Т „наконец", 
„наконец", #  „в это время" и т. д.

2) Наречия периода времени: „в настоящее время", faR
„вечно", ?г?т „всегда", яшт „постоянно" (употребляется в поэзии), 
fatrn : „непрерывно", „до настоящего времени",
„иногда", „по временам", ЩЩ fff „даже теперь", 5П1ШР:
„постоянно", f^T *ГТ „целый день", 4R  „давно",
„так давно" и т. д.

3) Наречия повторности действия во времени: ЗТТ-ЗТТ „раз 
за разом", 'ПТ'ГГС „снова и снова", щ^гг „часто", ST4RT „часто",

„ежедневно", оТ7̂  „каждодневно", „ежечасно",
«ПТ „неоднократно", „сперва, затем",

„во-первых, во-вторых, в-третьих", o"RR „всякий раз", 
„всякий раз" и т. д.

§223. Количественные наречия выражают неопределенное коли
чество. Они имеют следующие категории:

а) Наречия, обозначающие большое количество: „много",
яТёГ „чрезвычайно", „много", ?Г1ТГ „много", srg^PR „в изо
билии", „совершенно", „очень", Рттг „совершенно",
5|R „очень", ^лтдттг „совершенно", ОтЧ'н: „совершенно", „чрез
вычайно", „чрезвычайно" и т. д.

б) Наречия, обозначающие небольшое количество: „немно
го", ^R?R „приблизительно", «т!?Г „немного", „немного", 3TR: 
„около", чГТТ „немного", fo f 'R  „немного" и т. д.

в) Наречия, обозначающие ограничение количества: „толь
ко", „только", „достаточно", „достаточно",
„пусть", ггш т „одинаково", s f a  „точно", ^ 5  „да будет так", 
„так" и т. д.

г) Наречия, обозначающие относительное количество, сравне
ние: „много", 4R „мало", „столько", „столько",

„сколько", fa^RT „сколько", „больше", srfa „еще"
и т. д.
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д) Наречия, передающие последовательность: *ft?Mft?T „по
немногу", % „раз за разом", „постепенно", «TRt-snft
„по очереди", „по капле", ^ -^ -ч ;т % „ п о  одному",
„по порядку" и т. д.

§ 224. Как и число имен прилагательных качественных, число 
наречий образа действия бесконечно. Трудно дать логическую 
классификацию наречий. В эту группу входят все те наречия, ко
торые не вошли в вышеназванные группы. Наречия образа дейст
вия употребляются в следующих значениях:

а) Способ: ^  „так", ^  „так", ^  „как", „кое-как",
ЧТЯ? „как бы", гтчт-сгчт „любым образом", „медленно", 
„внезапно", Ч1ЯГТ „быстро", „легко", «̂ТГ „бесполезно",
„легко", „явно", „даром", „напрасно", JTTfft „про
сто так", fl% „медленно", чЧ?Г „пешком", ЪЧЧ „самостоятельно",

„само собой", „взаимно", ЯТТ̂ ГГ 5ГРТ „самостоятельно",
^-*TFT „одновременно", „внезапно", ЧЯ % „искренне",

„внимательно", „заживо", дФт „счастливо",
*ПТ „согласно обычаю", „как?", гт̂ тт̂ тГ̂ сГ „по мере сил", jNnfTT
„смеясь", „с треском", cTf^rf „с треском", „быстро",

„наоборот", „каким-нибудь образом", зг^чТсТ
„внезапно", „больше того", „наоборот".

б) Определенность: ?г^гт „непременно", „конечно", Biff „верно, 
истинно", 44* ^  „действительно, в самом деле", „несомнен
но", #51^ „несомненно", „конечно", Г̂̂ ГЗтТГ „безусловно, пра
вильно", „главным образом", „особенно",
гг«гг«т Ц „в сущности, на самом деле", „действительно",

„в действительности".
в) Неопределенность: „когда-нибудь, возможно", s t r ?

„возможно", „большей частью, наверно", ЧЖ-ФТЗ' „по
возможности".

г) Согласие: f t  „да", «ft „да", s to  „верно", ч ч  „правильно".
д) Причина: „поэтому", „почему", „почему".
е) Отрицание: ?Г „не", JTff „нет", ч^г „не".
ж) Выделение: rft „то", f't „именно", tft „также", ЧТ^ „только", 

ЧТ „лишь", „даже", ш  „очень".
§ 225. Производные наречия образуются путем присоединения 

к словам следующих слов или суффиксов:
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I . С а н с к р и т с к и е  н а р е*ч и я

„внимательно", „любовно" и т. д.
Ч̂ Г — f4fa-45r „законно", ЧЧ-ЧЗГ „страшно".

ОЯТ) — ^ Ч '  „счастливо", ЧЧ'^Ч'-Я^Г^ „каким-нибудь обра
зом", ЧЧЯТ-ЧТЧГ-̂ ЩТГГ „согласно желанию, слову и делу".

ЧТ— ?ФТГ „милостиво11, f^T4cT4r „особенно".
^ГЧ^пт „согласно"—^ ч н я т т  „согласно обычаю", ^ ч ^Я Т Т  „по 

мере сил".
Я': — ^ЧЯТЧЧ': „естественно", 4^5^: „действительно", *4^: „само 

собой".
ЧГ — *ГЧЧГ „всегда", *гчг „всегда", ч?Г „в то время как", Ч?ЧГ 

„когда".
«ГГ — Ч|ЧГ „часто", ЗГЧ'ЧГ „стократно", ЧЧЧТ „девятикратно".
5Г: — чдт̂ Г: „постепенно", зтзнзг: „буквально".
Ч — „вместе", *гчЧ „повсюду", „в другом месте".
ЧТ — *тччт „всячески", ?т?ччт „в противном случае".
Ч<Г — ^Ч'З; „попрежнему", cT5f „подобно".
facT — „возможно", fsrfacT „немного, малость", 44?f4Tr

„где-то".
4TW — Ч̂ Г-ЧТЧ' „в один миг", ЧШ-ЧТЧ' „номинально", 

„чуть-чуть".

II. Н а р е ч и я  х и н д и

ЧТ, ^  — 4tf4T „бегом", гртчт „делая", ч>?ГЧТ „говоря", „идя",
„приходя", Ч'пй „убивая".

W,  тт — чзг „сидя", чптг „убегая", fsrtr „вместе", „подняв",
„сев", =ч| „поднимаясь".

— ?ЧТЧг> „сюда", f?4 „днем", ТГЧ ЧГГ „ночью", т  ЗП „на
конец".

% — ЧЧТ *Г „ за к о н н о " ,^  „искренне", яч- ^  „любовно", ^ЧТ ^  
„отсюда", гг? „с тех пор".

Ч — ФяЧ #  „вкратце", #  „столько", згч- Ч „в конце концов".
Ч>Т — ¥4^  „утром", грч ЧП' „давно".
гГЧ> — ?П«Г „до сего дня", 4f t  „досюда", тгч „до ночи", 

ЧТ ЧЧГ „до дому".
ЧЧ, 44% — 4^f4T „бегая", ззчгт „поднявшись", % „видя“,

Ч̂ Т „действуя законно", ч1%  „с преклонением", ч # ?Т  
„почему".
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*Г? — W 4 T  „всю ночья, т^гчт „в один миг“, fe^nTT „за целый 
день".

При помощи приведенных ниже суффиксов образуются место
именные наречия:

Ч — „так“, „как“, ^  „как“, 3% „так“, ^  „так“, sftf 
„немного".

f t  — „здесь", „там“, „где“, „где“, гГ|Т „там“.
ЧХ —  „сюда“, чщх „туда“, „куда“, „туда“.
jff — iff „таким образом11, „подобным образом", „почему“, 
„каким образом**.

f # q — „поэтому“, fsra'faq' „зачем**, „почему**.
*Т — Ч*Т „теперь**, гг? „тогда**, г?г«г „когда**, зпг „когда**.

III. Н а р е ч и я  у р д у

ц ц — чгщчтг „насильно**, „немедленно**, „например".
§ 226. Сложные наречия или адвербиальные композиты будут 

рассмотрены в разделе, посвященном словообразованию. Здесь 
же приводятся отдельные примеры такого рода наречий:

1. С а н с к р и т с к и е  а д в е р б и а л ь н ы е  к о м п о з и т ы

■srfa „еже-“: яТёИ^Г „ежедневно**, srfcPT̂ T „ежеминутно**, 
„ясно**.

*ГЧТ „по мере**: im ^ R T  „по мере сил**, гнтррч' „последователь- 
но“, „по возможности**.

f4 : „без**: „ н е с о м н е н н о „ б е с с т р а ш н о " ,  „бес-
страшно**.

ЧТ̂ГёТ „до тех пор, пока**: „в течение всей жизни".
ЦТ „до“: „пожизненно**, ЗТПГЩ „до самой смерти**,

„перед**: ч'чат „перед глазами**, „перед лицом", 
„вместе с": „заживо", з л т ^ п :  „с семьей".

ц ,  ззч „без": эеррщтг „беспричинно", 5РТПТИГ „без труда".
f=T „без": sq-sf „бесцельно**, f^f'T  „особенно".

2. А д в е р б и а л ь н ы е  к о м п о з и т ы  х и н д и

514 „не": „нечаянно", „без спросу".
f4 „без": „без колебаний, бесстрашно", „смело,

бесстрашно".

Глава I. Наречие 183



3. А д в е р б и а л ь н ы е  к о м п о з и т ы  у р д у

gT „еже-“: |ГТТТчГ „ежедневно*1, g ^ P T  „ежегодно**, g73W „всег- 
да“ .

„в“: „в действительности“, „в самом деле
щ „по“: s rfw  „в частности**, „по обыкновению**,
t  „без**:, „бесполезно**, #ч>пгег „бесполезно**, „не-

сомненно**, tcR g „безобразно**, sfg? „чрезвычайно, безмерно*'.

4. С м е ш а н н ы е  а д в е р б и а л ь н ы е  к о м п о з и т ы

gT „еже-“: gT^Tft „ е ж е ч а с н о g^f^T „ежедневно", gT3f*rg „по
всеместно".

Ч „без": „бесполезно", „фальшиво".
§ 227. Ниже приводятся наречия, не вошедшие в указанные 

категории, и рассматривается употребление этих наречий:
щщ „теперь11, snft „сейчас“. Хотя эти наречия обозначают на

стоящее время, тем не менее они, подобно наречиям ^  „тогда" и 
П̂ТТ „именно тогда", употребляются и в прошедшем и в будущем вре

менах: щщ четг g f  „Теперь произошло новое событие"; %
ЧЧ =fgT *Т „Они теперь туда не пойдут"; spft <rt ?ft T̂gf 4i€V
«ft Ф: faqr „Сейчас еще даже не рассвело, а войско
уже захватило город"; g*T snft „Мы сейчас пойдем".

'nsff „позавчера, послезавтра", ^  „вчера, завтра“. Эти наре
чия употребляются как в прошедшем, так и в будущем вре
мени. Значение их определяется по форме глагола, например: 
*Т?^Г 5ГГЧТ ?гк «ГРПТТI „Мальчик пришел вчера, а уйдет
послезавтра".

ЯТ’Т „впереди", „позади", ЯШ „близко“, JT. „далеко11. Эги
и им подобные по значению наречия места являются также и на
речиями времени, например: ?гпт ТРТ spr^T jfa" „Рама впереди, 
а младший брат снова сзади“ (Рам.) (наречия места); зтк  ^  
=Я?Г Я?ТЯ | „Рано или поздно все умрут" (пословица) (наречия време
ни); *ттзг ЯГСГ |  ЯТ fT ? „Деревня близко или далеко?“ (наречия места); 
f^TMt ЧТО Щ „Подошел близко Дивали"1; „fawTg" П̂ТЧ- sptfV

1 Дивали — хиндуистский праздник огней в честь богини Лакшми в месяц ка-
тик.— Прим. перев.
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|  „Сейчас еще время свадьбы далеко“ (наречие времени). Н аре
чие „впереди“ в значении наречия времени иногда заменяет 
наречие ч ^  „потом", например: «ггЗг «гн ?гт*т „Все это
скажется впоследствии“ (Сар.).

ёгщ" „тогда", far7; „потом". Эти наречия обычно употребляются 
в прошедшем и будущем времени. Чтобы избежать повторения 
слова „тогда", вместо него часто употребляют ffiT „тогда, за-
тем“, например: ёПГ (чч) f a  5ПТПТГ
f a l  ^ft |̂ ГГ *ff 5ГГТ f t  |  „Тогда (я) понял, что внутри него 
заключен какой-то несчастный. Все, что было потом, Вы уже 
знаете" (Вичитра.). Иногда слова ёге „тогда" и f45T „затем" употреб
ляются вместе в одном и том же значении, например: ^  faT 5ГГТ 
здт ? „Что Вы тогда (потом) будете делать?"

Иногда слово ёге „тогда" употребляется и после абсолютива, 
например: FTFT sftT ёТ«Г ^тт^г „Утромомо
вение и молитву совершив, потом следует кушать".

„когда-нибудь". Это наречие обозначает неопределенное 
время, например: FT4%^rt „Когда-нибудь следует встретить
ся с нами". Наречия „когда-нибудь" и ^srf'T „когда-нибудь" 
часто употребляются со словами, выражающими отрицание, на
пример: тгщ 'T’fft w  „Такое дело никогда не делайте"; % 
3f t  Я згштп „Я никогда не пойду туда". В двух или более
фразах наречие f̂rcrt обозначает последовательность во времени, 
например: ^rvft 4W*iT?t ЧТ, 4>>ft ^Tft яге 47 „Сначала лодка на по
возке, потом повозка на лодке"; fr^fr ^ft ЧЯТ, *jfMT7 ЧЧТ, 
ц?. ЧТ чят I „Иногда топленого масла много, иногда горсть гороху, 
иногда и это запрещено". Наречие ^rvft „когда-нибудь" упо
требляется также при выражении удивления или пренебрежения* 
например: «ГТI ,.Да Вы разве видели когда-
нибудь Калькутту!"

„где". Повторение этого наречия в двух отдельных предло
жениях используется для передачи полной противоположности, 
например: ^  зртзг f?r<J зтчтаI „То [где] рожденный в кувшине,. 
а то безбрежный океан" (Рам.); TRT ’ТЛ'Т t^ft I
„То [где] раджа Бходж, а то торговец маслом Ганга".

spiff „где-нибудь". Это наречие, помимо значения неопределен
ности места, может выступать в значении „чрезвычайно, очень" 
и „когда-нибудь", например: ЧТ *Т§Г ^  «Tf |  „Но она
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гораздо счастливей меня" (Хинди грантх.); g^ft ^  «чщ ^  *Fff 
f?ft % Я' ^ f f  „Подруга никогда не говорила со смехом о свадь
бе" (Шак.). В отдельных предложениях наречия ^ f f  обозначают 
противопоставление, например: *Pft «ГЧ *Pft ^ПТГ „Где солнце, 
где тень“; ^ f f  m«rr «Г̂ГТ faw jw  |  „Где туша
наполовину сгорела, где совершенно сырая!" (Сатья.) При выра
жении удивления наречие ^ f t  выступает со значением „разве": 

|  „Разве, утонув, выплывают!"; чт«п; tft гр-ff ч̂ гУ̂ гат 
I;! „Разве камень смягчается!"

„отдельно, вдали". Это наречие часто употребляется при 
выражении пренебрежения, например: ч :̂ ft! „Прочь!", ч ;̂ f?! 
„Назад!"

fWT— „здесь—там“ (q ff—WfT „здесь—там“). Эти парные 
наречия выражают разнообразие, например: eft a4f ^ f f
ЖТЧ-, «Tff ТГ 5ГГ5ГГ „Здесь дело отшельников, а там приказ 
старших" (Шак.); SHPT ЧЪ, ъщг ЧТ^ „С одной
стороны—любовь к сыну, с другой—обещание: царь был в за
труднении" (Рам.); ^ч- *Tff *Tf tft 47f# f t ,  ^ ff  Щ tft ^ f #  f t
„Здесь вы говорите это, а там говорите то".

q fft „так, просто так", гт*г f t  „просто так", f t  „про
сто так“, например: *ffft f̂ RTT |  „Мальчик просто
так  бродит"; Щ  f t  ТШ |  „Он просто так плачет".

«R сТ̂  „пока“. Это наречие часто употребляется во фразах 
с  отрицанием, например: ^  if ^  щтя ^ч- qff Tf̂ TTI „Пока
я не приду, вы оставайтесь здесь".

rR ст̂ г „до того времени". Иногда это наречие означает также 
„между тем", например: Ц rff Ч f t, Т̂ЧТ *ГПГ sftr
рГГ1 „Эго было уже несчастьем, между тем была нанесена еще 
одна новая рана" (Шак.).

«Tff „где". Эго наречие употребляется иногда в значении „ко
гда", например: «Tff 5ГСГ «Tf̂ r 4ft STJftl 4ГТ *pff
^T^rtl „Если объяснено состояние неодушевленных предметов, 
то кто сможет объяснить деяние живых существ!"

«Tff аж „докуда". Это наречие выступает часто как количест
венное наречие, например: *rff f t  s f t  Л'Г̂ Ч’Т uteri'
«ГГ# I „Насколько возможно, следует выпрямить кривые улицы".

Наречия *Tff cPP „досюда" и ^ f f  ^  „докуда" также часто 
употребляются как количественные наречия, например: ж# 4^ft
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^  ЧЧТ ЯТЗГ1 „Сколько я могу описывать его
несравненное милосердие?“ (Экант.); ^  ч ш  згтгтп: ч  €\гх ч?г 
гщ! <pf> fo  З'ЧЧП' ЧТ 5R  ЧЧ згш  тщ\ „За один год он понес 
такие (до того) убытки в торговле, что лишился крова“. Наречие 
4fT „досюда, до этого“ часто выступает с союзом f% „что“.

Ч>Г „давно" (букв. ,,когдаигний“) . Род и число этого слова 
изменяется соответственно изменению подлежащего. Например: 
ЧТ 5РГ *Ft Tft | l  „Мать давно зовет" (Сатья.); г̂г гт<Г 

Tfc „Уже долго несчастный бедняк просит".
ЭДГ̂ РТ „как11, например: 4 f  ^ГЧ ^ч1г^Т 1ГТЧГ? „Как будет (вы

полнена) эта работа?11; ч  Ч? 7? ЧЧ? „Как пали эти кре
пости?" (Гутка)

^4f?T4 „поэтому“. Иногда это слово выступает как наречие, 
а иногда как союз, например: щ  wf?T4 4fRTT |  far чщ г W4F | |  
„Он, потому совершает омовение, что наступило затмение" (наре
чие); 3 Ч I ,  Ч 34; 5ТЧ Г̂ ЧГ ЧЩ̂ГГ ff I „Ты в несча
стье, поэтому я хочу помогать тебе" (союз).

Ч „не", 4*fT „нет", ч?г „не". Отрицание ч „не" представляет 
собой самостоятельную лексическую единицу, поэтому оно не мо
жет употребляться между основой какого-либо слова и суффик
сом. В поэме „Дешопаламбх" автор употребляет отрицание ч  „не" 
перед суффиксом будущего времени, например: ?ПТГ Ч Ч ЧЧЧ sft 
ЧЧ Ч f4RTI „Не скажут слов, что в душе нашей". Такое упо
требление является неправильным. Ряд глаголов может упо
требляться как с отрицанием ч „не", так и с отрицанием 4?ft 
„нет". При этом глаголы с отрицанием ч  „не" выражают про
сто отрицание, а с отрицанием чфг „нет"—категорическое отри
цание, отказ, например: 4 f  ч 5ГГЧГ1 „Он не пришел"; ч?[ 4 f t  
5ГТЧП „Нет, он не пришел"; if ч  ^ггёчп „Я не уйду"; ч  4 f t 
^ггёчп „Нет, я не уйду". Отрицание ч  выступает и как вопро
сительная частица, например: чч  ^ ч г  ч? „Всё сделаешь, не 
так ли?" (Сатья.). Иногда отрицание Ч употребляется в значе
нии утверждения, например: ч  34; snft Ч^ЧТ ff 41 „Конечно, я 
сейчас тебя вижу" (Сатья.). Повтор отрицания Ч—Ч „ни—ни“ 
представляет собой союз, например; ч  4t4 sntft *ft Ч ЧЩ- 
<414 ?T44t «ft I „Ни сон к нему не приходил, ни голод и жажда 
его не мучили" (Прем.). При ответе употребляется отрицание 
4 f t „нет", например: дчч ^ТЧГ f?4f «ГГ? 4f t  I „Ты дал ему
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рупию?—Нет'1. В поэзии вместо отрицания ч $  „нет" часто встре
чается отрицание ч  „не". Но такое употребление считается 
ошибочным, например: fcnST з т ш т || „Написанное не вспо
минается мне“ (Сар.). Отрицание ЧЧ „не" употребляется в за
претительных приказаниях, например: щч ЧЧ ч ^  „Сейчас не 
болтай!" (см. § 600). В древней поэзии часто вместо запретитель
ного отрицания ч ч  „не" употребляется отрицание ч  „не", напри
мер: чЪ ч ЧТЧ Ч §rff р г ,  Ч̂ Ч 4Tif% Ч „В несчастье не вздыхай 
тяжело, а в счастье не забывай о боге".

^ЧЧ „<единственный, только". Это слово по своему значению 
бывает прилагательным, наречием и союзом, например: ттчЩ 
%зг*г ЧЧ f^TRTI „Для Рамы одна лишь любовь дорога“;
Цщъ f^^TRTT | l  „Мальчик только кричит"; ^Tcft g f  Тчч̂ ъ 
ч\ъч ч) ч*ч f e ^ R f t  11 tt<$ ^ г т 1 г̂г̂ гг ч щ !  щъч;\ч\ 
|  „Уже появилась смерть, танцующая ужасный танец. И лишь 
надежда на тебя удерживает в жизни" (К.К.)*

ЧЩЧТ „по большей части1\  ягсг: „обычно“. Эти слова употреб
ляются дли ограничения широко распространенного положения. 
Ограничение, выражаемое наречием ЧТЧ „обычно",менее значительно, 
чем ограничение, выражаемое наречием ЧЩЧТ „по большей части", 
например: % ЧЧ ЧЩЧТ ЧЪЧТЧ ЧЧЩ\ ЧЧ 4Vfi ^  1 „По боль
шей части они все были окружены со всех сторон могуществен
ными врагами" (Сва.); ЧТЧ: ЧЧ ^  ЧЧЧЧ f^ 4
ЧЧ 1 1 „Обычно все шлоки в ней цитируются Чандкаушикой" 
(Сатья.).

eft „тогда, то , ведь" . Это наречие выражает определенность 
и уверенность. Оно может употребляться с любой частью речи, 
например: <£Ч ЧЩТ ЧЧ Ч\ Ч\ „Вы ведь ходили туда"; fa 4T4  
ЧТЧ f̂t sftl „Книга у тебя ведь была". С этим наречием употреб
ляются ч $  „нет" и ?ft „даже". Такие сочетания (?Tft „не 
то" и *ft „и то") являются союзами (см. § 244, 5). В соче
тании с союзом чТч „если", стоящим в придаточном предложе
нии, слово eft „то", употребляемое в главном предложении, 
служит союзом, например: чТч Ч ЪЧ f̂t ЧЩ ЩЧТ ЧЩЧ 
щ ч\ | |  „Если не похолодает, то этот ветер уйдет далеко".

f t  „именно, только". Это наречие, так же как и f̂t „то", упо
требляется с любой частью речи и выражает уверенность. Иногда 
оно соединяется с предшествующим ему словом, например: ЩЧ
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„теперь“ +  f t  ,,HMeHHo“= ?nft „именно сейчас"; ^  „когда" +  f t  
„только" =  ^nft „когда-нибудь"; 34  „Bbi"+ft „именно" =  51f t  
„именно вы“; 44 ,,Bce“ - f f t  „именно" = 4 4 t  „все до одного"; f%4 
(основа косвенных форм ед. ч. от *?t4 „кто") + f t  „именно“ =  
f w t  (основа косвенных форм от „кто-нибудь"). Примеры:
фР f t  fo r 4 „Только за один день"; f?4 f t  41 „Именно днем"; 
fa4 4 f t  I „Только в день"; ЯШ f t l  „Совсем рядом"; щ  f t  4ЧТ 
„Только что пришел"; щщт f t  «гг „Только что ушел". Наречия 
4 „не", 4t „то" и f t  „именно" употребляются и между одина
ковыми словами, например: ^  4 tnp| „не один, так другой"; 
^ t f  4 „тот или иной"; *p4t 4 „по временам", 4Г4 f t
4Г4 41 „слово за словом"; ЧТ4 f t  ЧГ4 „в самой близи"; f t  

„едва придя"; ЩЩ 44Г ёГТ 44Г f t  44Г1 „Если мальчик ушел, 
так уж ушел"; 5Г4 5ft 5Т4, 47 4 4 f  4 f  44? „Позор-то
позор, но почему пали эти крепости?" (Гутка) Наречие f t  
„именно" может ставиться перед окончанием простого будущего 
времени, например: f 4  5Г44Т 4 4  4t ЯЩГ Tf ёГ̂ т f44Tf-ft-41
„Мы будем блюсти свой закон, пока будем живы" (Нил.).

4РГ „весь", 4Т „полный", „даже". Эти слова выступают 
иногда в качестве суффиксов существительных, образуя при этом 
адвербиальные словосочетания (см. § 225). Вследствие такого упо
требления их иногда причисляют к послелогам. Иногда они упо
требляются и в других значениях, например:

а) Слово 4Г4 „весь" с существительными и прилагательными 
употребляется в значении „только, лишь", например:
4Т4 4 ^ t 1 1 „Сохранилась лишь честь" (Сатья.); ТТ4 4Т4 ^  4Г4 
f4 F T I „Имя мое кратко — лишь Рама" (Рам.); 4Г44 4Г4
5ГГ7Ч4 f t  ЩЩ 1 1 „Одно лишь средство теперь оста
лось — Ваше тело" (Рагху.). Иногда слово 4Т4 обозначает „все", 
например: f^rsft 4 4Г44 4Т4 4>t Р?4Г 11 „Великий Шива дал 
заклинание ко всем обрядам" (Сатья.); ffst-4r4r-4T4t 4Т4 ^4% 
fq-r-fTrfg- vft T f4 l „Все говорящие на хинди будут долго благо
дарны ему" (Вибхакти.).

б) Слово 4Т „полный", употребляясь с названиями 
меры, превращает их в определения, например: 4 t
„целый сер топленого масла", 4gt-4T 44РГ „полная горсть 
зерна", f 4  „целая чашка крови" и т. д. Иногда
слово ЧТ „полный", как и 4Т4 „весь", может означать „весь",
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например: %Tt ЧТ 4  *TfT *rff 4?*F f 1 „Во всем моем
районе повсюду есть дороги“ (Гутка); *F>f зч% тг?4 ЧТ Ч Ч^т 4  
4t4TI „Во всем его царстве никто не засыпает голодным" (Татха.). 
Иногда слово ЧТ „полный1* выступает в значении „только, 
лишь**, например: ^  ЧТО «FTfr ЧТ | |  „У меня есть только одеж
да*1; ^44Т ЧТ Ч ^ t  f’TiT 4^4П  „Я отдам потом ему лишь столь
ко11; 4t*FT % ЧГ4 ЧТ TfT 1 1 „Слуга остался только с маль
чиком1*.

в) Слово гРР „даже** употребляется при выделении, например; 
f:F44t f t  5Г44Р? eft sHr^ft 4^  4  f t  44Г 11 „Сколько
переведено книг даже на английский язык*1; 44-? ^  #  *Ff4?4T 
4 ^  sr'pft ЧТ4Т Ч 3*4*F-T44r ^FT# f  I „В Бенгалии даже комис
сары пишут книги на своем языке1* (Сар.). В этом значении дан
ное наречие часто синонимично союзу ч'? „также и“. Иногда оно 
употребляется в значении „до, до такой степени*1, например: w  
«FT4  *F ^44 4̂ F f4 T̂ 4*F# f  | „За эту работу можно получить 
до десяти рупий11; 4T*R> % #FT 4 ^  4 f  4Г4 5П44 f  I „Это 
знают (все) — от ребенка до старика11; 4 4 f  4*F *F 4t?T4T 4f f  
544 f  1 „Сюда приходят даже бомбейские купцы11. В отрицатель
ных предложениях это наречие обычно выступает в значении 
„даже и 11, например: ч ч  cRi 4 f t  | l  „Я его даже и не
видел11; 4 ?г>ч f f f t  ч  f4<ft 4 f t  f?P44 „Эти люди даже и
письма не могут на хинди написать**.

ЧГ „и, же, даже“. Это слово по своему значению анто- 
нимично наречию f t  „только, лишь** и употребляется, подобно 
наречию 4*F „даже1*, при выделении, например: 4 f  ч ! й г ,  4 f  4 t  
4*4П „Я это увидел, и то увидел11 (пословица). Когда два предло
жения или слова соединены союзом sftT „и1*, то наречие выражает 
усиление, например: if4 5г1т 4?ГТЧТ 4 t  „Я его увидел и
даже позвал“. Иногда наречие 4 t обозначает усиление, напри
мер: W  44ч «Ft ^ t f  4 t <FT | l  „Эту работу любой {даже)
может сделать**. В некоторых случаях это наречие выражает 
удивление или сомнение, например: 54 4 f t  4 4  4f 41 „Вы даже 
туда ходили?!11; 4?4Т 4 f «Fft 44t44T 11 ,.Даже камень иногда смяг
чается!1* Иногда данное наречие выражает настояние, например: 
^ЗТ 4 t „Поднимись лее!*1; §4  4f Т ч> „И ты пойдешь туда!11

ЧТ „очень, весьма; похожий, подобный“. Подобно вышепе-
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речисленным неизменяемым словам, данное слово может выступать 
также в качестве суффикса, союза или наречия. Оно употребляется 
с любым изменяемым словом, например: *ШЧ\ ЗгОт „тело, подоб
ное цветку"; ЧШ Г „несчастный, как я"; ^\ЧЧТ ЧЧЩ „[что
за] какой такой человек"; ТъччЧ Щ ЧТ „разговор, как у жен
щин"; ЩЧЧ\ Ч\ цъч „как у него самого, лукавое сердце"; ЧЧЧТ 

„резвый, как лань". С качественными прилагательными 
оно обозначает недостаточность, например: Ч̂ ЧЩ „черноватая
одежда", ъ\ч\Т „довольно высокая стена",
„неплохой слуга" и т. д. С количественными прилагательными 
оно привносит оттенок усиления, например: чщЧЧТ ЧЧ „огромное 
богатство", sftf ^  Ч̂ЧЩ „очень мало одежды", чтш) Ч\Ч „пустяк" 
и т. д. Форма этого суффикса (*г, *Г, ч\) изменяется соответствен
но роду и числу. Иногда, выступая с существительными, он 
обозначает отсутствие [сопоставляемого], например: чч  Ч 
ч \  3TRft|l „В лесу словно страх поселился" (Шак.); sftcT ч \  
4 4 ft  ^*ft зш ! 1 1 „<Словно ярмо спадает". (Гутка); цъ-ФЩ ЪЧЧ 

fa  ФЯТ ч \ fa s j f  ЧЧТ | |  „Падает так много капель, 
словно пар появляется".

щЧ „итаки (в начале); „так" (в конце). Эти неизменяемые
слова употребляются последовательно в начале и в конце кни
ги, в начале и в конце ее разделов или рассказа, например: щч 
Ч̂ЧТ ШТЧ „Итак, начало повествования" (Прем.); %Тч ЯШЗРТГ 
„конец предисловия" (Сатья.). В настоящее время употребление 
слова ЪЧ „так" сократилось, однако в конце книг часто пишется 
%f4  „конец" или „конец", ЧЧ^Ч „конец" или санскритское
зттссРГ „конец". В слове „и так далее" соединены два сло
ва: %Тч „так" и „первый, другой". Слово %Тч „так" изредка 
употребляется как существительное со значением „конец", при 
этом к нему обычно присоединяется частица «ft, например: ЪЧ 
4?t %?Ч*Чt  f t  4 f \  „Наступил конец этому делу". В поэме „Рам- 
чаритманас" встречается, в подражание санскриту, употреб
ление слова %Тч „так" в качестве союза, например: %Тч
Чс̂  ЩЩЪТ „Вот я [таков], как непрерывный круг".

§ 228. Ниже рассматриваются значение и употребление некото
рых сложных наречий и наречий-повторов.

Ч̂ Ч\-ЧГЧ\ „иногда, порою", например: ^nft-^tft W  ¥ t  ч \
%Ч Тчщ ч ч  #  ЩЧТ „Порою вспоминайте об этом несчастном" (Сар.)*
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„иногда, и з р е д к а Примеры: siTT ?П% |  ?
„Вы ко мне хоть изредка будете приходить?1*

„в те времена, когда-то“.
„раз как-то, н е к о г д а например: «гачте =г)т fcRRTH „Не

когда герой погиб** (Сат.).
„вот-вот, сейчас“. Это сочетание часто употребляется 

как существительное или прилагательное, например: чзт-гПГ чн-тт 
„откладывать**, STr-cR1 ffaT „быть при смерти**

vft „в любое время“. По сравнению с наречием 
„в какое-то время“ это наречие выражает большую определенность, 
например: Ч1[ ЧФТ 5ГГТ жчУ 1 1 „Вы в любое время
справитесь с этой работой

„по временам“. Это словосочетание синони
мично словосочетаниям „когда-нибудь**, ^rvft >ft „в любое
время**.

3|%-^Г— „так или иначе-, как... так".
—сЧТ-сЧТ „кое-как, к а к - н и б у д ь Эти парные наречия 

выражают также последовательное увеличение или уменьшение, 
например: wJflHnff 4>T4Tt I „Чем больше
намокает одеяло, тем оно становится тяжелее11.

frr „попрежнему, без перемен“. Данное словосочетание 
обычно употребляется как прилагательное. При этом падежный 
показатель 4П" изменяется по родам и числам, например: йтщ  
5Г*гГ ^?Т 1 1 „Крепость до сих пор стоит
попрежнему“.

«П[т „на прежнем месте, там же“, например:
«П|Т 'РТ 74 ̂  1 1 „Книга лежит на прежнем месте". Это 
адвербиальное словосочетание также изменяется соответственно 
определяемому.

«Tff ffff „повсюду", например: cff ц  ?rrf I „По
всюду я вижу двух братьев*1 (Рам.).

„так или и н а ч е 44% „как-нибудь, каким- 
нибудь о б р а з о м например: Щ  |?ТТ1 „Так или
иначе эта работа была выполнена11; 44% TRT 4ТгТI „Как-
нибудь проведи ночь1*. В таком же значении употребляются 
и словосочетания %ЯТ 44% „как-нибудь” и санскритское Фт- 
^Ч’-Я'ЧП^Г „как-нибудь**.
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%*teft „вообще-то", „по существу-то", например: ^ e f t* p f t  ч ч щ  
Ч\$ЧТ$ 1 1„По существу-то все люди являются братьями"; eft ТЩ\
ч \  Wt § 4 ^  | |  „Вообще-то и царь—слуга народа"; ^ -^R eT -^ftrr 

|  f a  eft ЦЧ Ч 3 ^ t ?T*Teft 1 1 „Свойство зажигательной 
линзы заключается в том, что вообще-то при прикосновении к 
ней чувствуется холод“ (Шак.).

m'Tft „сам", m 4 ft  Г̂ГТ „про себя", snR-srPT „про себя", щ ч% 
т ч „сам собой" (см. § 125к).

ftet-ft^t „шаг за шагом", „постепенно", например: ftet
ft^t ft*lT I „Эта работа будет постепенно (выполнена) “.

цъ-чъ „без принуждения, без усилий", например: цъ-цъ
ШёГГ | |  „Мальчик ест без принуждения".

„немедленно", например: ч% ЪЧЧТ ЩЩ-ЩЪ f t  *Г̂ ёГГ 
1 1 „Эги деньги могут быть получены немедленно".

.̂ П*Г ягг^т „в короткое время", например: «rf ЯТ% щр* f t  
*rqr „Он в короткое время загрязнился“ (Ити.).

44i 4 f t  „почему бы нет". Эго словосочетание употребляется 
в значении f t  „да“, но оно содержит некоторый оттенок фамиль
ярности, например: ЧЧТ Ч>Ч 4 f t  ЩЩ^Ч?—  Ч*И 4f t  \ „«Вы пойдете 
туда?» — «.Почему бы нетЪ“.

ЧЧ Ч$5Ч eft „по правде сказать". Эго единственное предложе
ние, которое выступает в качестве наречия, например: ч ч  ^Т^Ч 
eft ^ f  ЪЧХЧ ЧЧТЧ ЧЩI „По правде сказать, мне то ме
сто показалось печальным".

[ П р и м е ч а н и е .  В начале данной главы указывалось, 
что логическую классификацию наречий создать трудно, так как 
в отношении некоторых слов (таких, как f t  „только", eft „то“, f t  
„да", чf t  „нет" и др.) нельзя с полной уверенностью сказать, что 
они представляют собой лишь наречия. Было указано также, что 
некоторые грамматисты не признают необходимости классифици
ровать неизменяемые слова. Однако и они вынуждены в опре
деленных местах разъяснять употребление и значение ряда 
неизменяемых слов. Для возможно более систематизированного 
обзора наречий мы приняли три способа классификации. Некото
рые наречия употребляются в предложении самостоятельно, иные 
наречия связаны с другими предложениями или словами. Поэто
му возникла необходимость классифицировать наречия согласно 
их употреблению. По своему употреблению наречия делятся на
13 Грамматика хинди
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три категории; при этом может возникнуть вопрос, следует ли 
включать в категорию наречий эмфатические наречия. Если неко
торые из них в отдельных случаях (в производных наречиях) 
считаются суффиксами, есть ли необходимость причислять их к 
наречиям даже и при свободном их употреблении? Ответ на этот 
вопрос заключается в следующем. Употребление данных слов дво
яко. Во-первых, эти слова, употребляясь с существительным, сое
диняют его с глаголом или другим словом, например: тш я т  
„целую ночь", Ч\Ч „в один миг", ЧЧХ „даже город“ и т. д., 
и, во-вторых, эти слова, употребляясь с глаголами, прилагатель
ными или наречиями, определяют их, например: ЧРГ ЪЧТЧ
„единственное средство", ЩЩТ f t  „чрезвычайно красивый", 
srnrt rft „иди ж е!“, f t  „едва пришел", ЧЪЪТ ЧЩt
„мальчик даже не шел" и т. д. Благодаря последнему употребле
нию рассматриваемые слова считаются наречиями. Двоякое 
употребление наблюдается также и у наречий времени и места—  
щ ч  „впереди", ч \ц  „позади", тщ „вместе с", 35ЧТ „наверху", 
qrf^ „сперва",—  вследствие чего они причисляются также и к после
логам, например: чт % ЩЧ „перед домом", ЧЧЧ % *Tf5T „прежде 
времени", Тчщ % Ч\*Г „вместе с отцом" и т. д. Одни считают эти 
неизменяемые слова отдельной категорией (которая называется 

„выражающий определение"), а другие причисляют 
их к союзам. Большинство грамматик хинди эти слова систе- 
матизированно не рассматривают.

Необходимость классификации наречий по форме объясняет
ся тем, что в хинди имеется большое количество произ
водных наречий, которые обычно образуются путем присоединения 
послелогов к существительным, местоимениям, прилагательным 
или наречиям, например: #  „в этот момент", ^  „лег
ко", ЧЧ % „от души", тш „ночью", ЩТ Ч Т  „здесь", $ЩЧЧ 
„ввиду этого" ит. д. Теперь может возникнуть вопрос—почему мы не 
называем наречиями выражения чт ч „в доме", щчч „из леса", 
Тч^чч Ч „в скольких", чт „на кусте" и другие слова, снаб
женные послелогами? Ответ на вопрос будет следующим: 
если от присоединения послелога к наречию в его употреблении 
не происходит никаких изменений, то слово, без всяких сомнений, 
может быть причислено к наречиям, например: q-ff „здесь“ — на
речие; при присоединении к нему послелога его форма будет чщу
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„отсюда" или щт чт „здесь, сюда". Оба эти осложненные 
послелогом наречия могут определять любой глагол, поэтому их 
и следует считать наречиями. Несмотря на то, что к ним присоеди
нен послелог, они не стоят в форме винительного или именитель
ного падежа, вследствие чего их нельзя считать местоимениями 
или существительными. Производные наречия образуются путем 
присоединения суффиксов к другим словам, например: 
„внимательно", ^ЧЧ: „постепенно", ?ТПТ-*ТРГ „номинально", чячъ: 
„вкратце" и т. д. Таким образом, слова, образованные путем при
соединения таких послелогов, которые привносят дополнитель
ный смысл, следует считать наречиями, а не какой-либо иной ча
стью речи, например: ъщц % „внимательно", щч „постепенно", 
ЧТЧ % ftp? „номинально", Ч^Ч Ч „вкратце" и т. д. Далее, неко
торые слова, снабженные послелогами, бывают синонимичны 
наречиям, например: „наконец" =  Ч „наконец",
„почему" =  чпг| „почему" =  % „почему", %% „каким обра-
зом‘‘ =  fsRT ftfer % „каким образом", g-sft „утром" =  wt
„утром" и т. д. Такого рода слова, снабженные послелогами, также 
могут считаться наречиями. Не будет никакой ошибки, если эти 
осложненные послелогом слова называть не наречиями, а падеж
ными формами. Но косвенную форму щчч ч  „в лесу" только 
с точки зрения анализа конкретного предложения можно назвать, 
подобно наречию, предикативной; тем не менее с точки зрения 
грамматики она не является наречием, так как она не выражает 
значения какого-либо первичного наречия. Некоторые грамматисты 
называют слова, осложненные падежной частицей или послело
гами, адвербиальными сочетаниями.

В хинди в качестве наречий употребляются некоторые из сан
скритских слов и слов урду, стоящие в косвенной форме, например: 

„счастливо", %ЧЩ „милостиво", „особенно", fTSRT
„насильно", згвгтгг „насильно", и т. д. Эги слова следует считать 
наречиями, ибо, вследствие того, что в хинди неизвестны их па
дежные окончания, грамматика языка хинди не может толковать 
способы образования этих слов. Нет сомнения в том, что сложные 
наречия в хинди являются неизменяемыми словами, так как к ним: 
не присоединяются падежные частицы, и они обычно употребляют
ся как наречия, например: „по мере сил", цщч\Щ  „по
мере сил", Рг.^гапт „бесстрашно", faW F  „бесстрашно",
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„поистине", „из дома в дэм“, „из рук в руки“
и т.-д.

Далее, наречия классифицируют по значению. Для действия 
очень важным является обозначение времени и места. Описание 
любого события без указания места и времени половинчато. Д а
лее, как необходимо признавать две категории прилагательных — 
качественные и количественные,— так же необходимо признавать 
эти две группы и у отглагольных прилагательных, т. е. у наре
чий, поскольку на практике всегда признается разница между ко
личеством и качеством. Таким образом, наречия по значению де
лятся на четыре разряда: наречил времени, наречия места, 
количественные наречия и наречия образа действия. Количествен
ные наречия обычно определяют прилагательные и другие наре
чия, поэтому при определении наречия нужно обязательно 
указать на характерные черты прилагательных и наречий. Число 
наречий времени, наречий места и количественных наречий по 
сравнению с наречиями образа действия весьма незначительно, 
поэтому, за исключением названных выше, все остальные слова 
можно отнести к наречиям образа действия. Внутренняя классифи
кация указанных групп для уточнения их значения проведена в 
соответствующих местах.

Наконец, следует назвать и слова f t  „да", „нет" и щцт „раз
ве, ли". При вопросе употребляется щщ „разве, ли“, при утвер
дительном ответе—fT „да“, а при отрицательном ответе— „нет". 
Примеры: цщ  ̂ „Вы выйдете наружу?" Ответ: f t
„Д а;‘ или ?Tf)r „Нет". Одни считают эти слова наречиями, а дру
ги е — междометиями. Однако эти слова недостаточно полно соот
ветствуют каждой из обеих частей речи. Отрицание „нет" со 
сказуемым употребляется как наречие, a f t  „да" является сино
нимом слов ЧЧ „верно“, „правильно" и ЪЗЧЧ „конечно". По
этому мы включаем слова f t  „да" и „нет" в категорию наречий. 
Слово же щщ „что" употребляют еще и при обращении, в таком 
случае оно причисляется к междометиям.]
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Г л а в а  II

ПОСЛЕЛОГ И

§229. Неизменяемое слово, стоящее обычно после существитель
ного (или другого слова, употребленного как существительное) 
и соединяющее его с каким-либо другим словом в предложении, 
называется послелогом (*гФт-^чг), например: ч ч  % f«RT f ^ f t  
гщт ,.Без денег ни у кого дело не двигается1';

W  „Слуга пошел б деревню"; TRT ЧТ «ГТ*ГЧТ ?[!зг„Бодр-
ствование всю ночь — это нехорошо11. В этих предложениях f ^ r  
„без“, гТ̂  „до“ и ЧТ „весь“ являются послелогами. Слово fcRF 
„без“ соединяет существительное ч ч  „деньги” с глаголом 
„двигается". Слово „до“ соединяет слово *гт«г „деревня1* со сло
вом itht „ушел**, а слово чтт „весь** соединяет слово чш „ночь“ с 
отглагольным существительным «ГГ*НГ „бодрствование**.

[П р  и м е ч а н и е. Помимо падежных показателей и немногих 
неизменяемых слов, в хинди нет первичных послелогов, вследствие 
чего многие наши грамматисты не признают наличия в хинди этой 
части речи. Послелог как часть речи будет рассмотрен в кон
це настоящей главы. Здесь же отметим лишь то, что большин
ство неизменяемых слов, которые в целях удобства считаются 
послелогами, представляют собой существительные, употребля
ющиеся как неизменяемые слова ввиду утраты ими падежных 
показателей.]

§ 230. Некоторые неизменяемые слова, обозначающие время 
и место, одновременно являются как наречиями, так и послелога
ми. Когда они в независимом положении определяют глагол, их 
называют наречиями, когда же они употребляются с существитель* 
ными, они называются послелогами, например: щт
„Слуга живет здесь" (наречие); тЬгт *rrf^PF ^  ЩТ | l  „Слуга
живет у  хозяина" (послелог); гррт „Сперва нуж
но сделать эту работу" (наречие); Щ щ ч  щ ч  % ЧЩ̂  Щ*:ц\ Ч I 
„Эгу работу нужно сделать до ухода" (послелог).



§ 231. В соответствии со своим употреблением послелоги под
разделяются на два вида: 1) связанные и 2) несвязанные.

§ 232. 1. Связанные послелоги присоединяются к словам после 
падежных показателей, например: чц  ^  Тццт „без денег",

„подобно человеку“, ^  „перед богослужением" и т. д.
[ П р и м е ч а н и е .  Перед послелогами стоят падежные по

казатели вследствие того, что и в санскрите неизменяемые слова 
стоят после падежных окончаний существительных, например: 

srfa „по отношению к нищему", „без усилий44,
„вместе с Рамой", „на дереве" и т. д. Вместо

этих различных падежных окончаний в хйнди часто встречаются 
показатели родительного падежа, иногда употребляются также 
и показатели творительного и отделительного падежей.]

2. Несвязанные послелоги употребляются с существительны
ми, стоящими в косвенной форме, например: „до бере
га “, »вместе с подругами", ч т  „полная чашка“,

„вместе с сыновьями", g r ta r  „как мальчик" и т. д.
Показатели падежей — ^  — также яв

ляются несвязанными послелогами, однако их не считают после
логами по причинам, изложенным ниже:

а) Почти все они восходят к санскритским падежным оконча
ниям-суффиксам. Поэтому и в хинди они считаются суффиксами.

б) Вследствие того, что они не являются самостоятельными сло
вами, они лишены конкретного значения, в то время как другие 
послелоги, выступающие как самостоятельные слова, наделены 
конкретным значением.

в) Если причислить их к послелогам, то придется нарушить 
традиционный порядок склонения имен существительных, что вы
зовет беспорядок в изложении.

§ 233. Перед связанными послелогами обычно выступает па
дежный показатель^, например: f ir# „ради денег", ^  %чУ ;̂„из-
за голода", шчЪч* fer^r „противхозяина", „у него" и т. д.

а) Перед следующими неизменяемыми словами (вследствие 
их принадлежности к женскому роду) выступает падежный пока
затель „по сравнению", „в сторону", щ щ  „вместо",

„подобно", ЩтТът „ради", ат?  „подобно", „в сторону",
Щ „посредством", „вследствие" и т. д.

[ П р и м е ч а н и е .  Когда со словом sffT „в сторону" (или
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5ГТЯ> „в сторону11) встречаем собирательное числительное, то вместо 
падежного показателя женского рода употребляется показатель 
мужского рода f r , например: #  ^TTf =ЯТТ (̂ ГСЯ;) I „вокруг го-
рода“ (букв, „с четырех сторон города“). ]

б) Форма послелогов, оканчивающихся на srr, изменяется со
ответственно роду и числу определяемого, благодаря чему перед 
ним стоит соответственно f r r , #г или ^  или косвенная форма, 
например: srerf *ГГ Фгг ¥4  ? | |  „Поток придает им
форму пруда“ (букв, „как прудовую форму“) (Cap.); *ft
ЧЧТ I „блеск, подобный молнии*1 (букв, „блеск, как молниевый11); 
f a f  ^  „достоинства, как у льва** (букв, „как львиные до-
стоинства“); фят 4% „Такой муж Харишчандра“ (Бхарат.);

TT^rri„Раджи, подобные Бходжу** (Ити.).
§ 234. Послелоги stf? „впереди**, „позади**, 5T# „под**, f ^ r  

„без** и некоторые другие употребляются иногда без падежных по
казателей, например: ят«Г 5T# „под ногой“, f te  „за спиной**, 

f^ r  ?ГТ*Г „несколько дней тому назад**, згзртщ f«RT „без Ша- 
кунталы**.

а) В поэзии эти падежные показатели, как правило, отсут
ствуют, например: „Стесняется говорить
при матери** (Рам.); „в собрании** (К .К .); РТЗТ-ЯШ „у от
ца “ (Сар.); ^SR Fipr „перед силой“ (Бхарат.).

б) Значения несвязанных послелогов ят „как“, ^тг „так** 
и Фтг „как** весьма отличаются от значений, которыми обладают 
эти послелоги в сочетании с падежными показателями, например: 
ТГЧЧг з^г „Сын от Рамачандры, сын Рамачандры** и ^  
% jq ' „Сыновья, как Рамачандра, сыновья, подобные Рамачандре**. 
В первом случае послелог выражает различие между Рамачан- 
дрой и сыном, в то время как во втором — передает сходство меж
ду Рамачандрой и сыновьями.

[ П р и м е ч а н и е .  Такие послелоги подобия будут особо 
рассмотрены в конце данной главы. ]

§ 235. Перед послелогами я^ „по ту сторону** и т%Г „без** ста
вится падежный показатель ?Г. С послелогами я^# „сперва“, 

„позади**, яттГ „перед** и „вне** ставится либо падежный 
показатель %, либо показатель например: (или *гтпт *F)
Я?[# „до времени**, ^  (или %) „позади войска**, *rrf% % 
(или «гг̂ Т ^ ) ЭТЩТ „вне касты** и т. д.
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§ 236. Послелоги „ и з - з а Тщцт „без“ и Тччт „кроме" ста
вятся иногда перед существительными, например: ч й  W  ^  „из-за 
голода", Тчщ ЧтИ #  „кроме листьев", f«RT ЩЧТ ^  „без воздуха" и 
т. д. Послелоги fsprr „без", з т ^ п ;  „согласно" и ч \ц  „позади" часто 
следуют за косвенной формой причастия прошедшего времени без 
падежного показателя, например: ЩЩГ f^RT I „не отдав",
„(без отданного) долга брахману" (Сатья.); *Г^ПТ „Со
гласно написанному ниже"; т\чч\ |tT ц\щ\ „Позади (существовав
шего) света" (Пари.).

[ П р и м е ч а н и е .  Послелоги перед существительными по
мещаются в конструкциях, употребляющихся в урду, поэтому 
некоторые из приверженцев урду употребляют эти конструкции и 
в хинди, например: щ  зтпг Ч\Ч Ч* „Делай эту работу
с умом". В хинди такого рода конструкции встречаются 
редко.]

§ 237. Послелоги „достойно", „подходяще" и
„в соответствии с" часто выступают в сочетании с косвенной фор
мой отглагольного существительного, н ап ри м ер :^  ЧЪТЧ ЪЩЧ Ч\*Ч 
I  „Этот предмет достоин созерцания" (Шак.); щъ ТЩЧ *гпгег „До
стойный сохранения в памяти" (Cap.); „В соответ
ствии с написанным" (Ити.).

[ П р и м е ч а н и е .  Послелог „для" в соединении с ме
стоименными основами косвенных форм %ч, ЪЧ, fЩЧ и Тч̂ Ч упо
добляется существительному, например: „поэтому",
fsRrfar*? „почему" и др. Такие составные слова часто используются 
как наречия или союзы. Точно так же употребляется послелог 
урду (арабский) ц ъ ч  „Для".]

§ 238. Классифицировать послелоги по значению нет большой 
необходимости, ибо это не приведет к установлению какого-либо 
грамматического правила. Здесь приводится такого рода класси
фикация только в целях облегчения запоминания.

П о с л е л о г и  в р е м е н и

щ ч  „сперва", Ч^Ц „потом", щъ „потом", „раньше", ^
„прежде", „непрерывно", ЧЧ^Щ „затем", ЪЧТШ „затем",
<Т*РТ*Т „приблизительно".
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П о с л е л о г и  м е с т а

ЯГ»? „перед", <ft€s „позади", 35TT „над“, <rw „под", sfY% „под", 
ЧТЧЧ „перед", „перед", 'ШГ „около", „вблизи",
„вблизи", гтчгсЬр „вблизи", „вблизи", гщт „у, при", WV4 „сре
ди", „вне", т^; „по ту сторону", „вдали", „внутри".

П о с л е л о г и  н а п р а в л е н и я

sftT „в сторону", „в сторону", <ТТТ „по ту сторону", щк-
TR „от края до края", ЯШ'ТГСГ „вблизи", srfa „перед".

П о с л е л о г и  о б р а з а  д е й с т в и я

5КТ „посредством", „посредством", fP-T „посредством",
ЧТТ̂ гГ „посредством", «ряг „на", „посредством", эгггргГ „устно", 
Щ[П: „при помощи".

П о с л е л о г и  ц е л и

„для, ради", fafarT „для, ради", „для, ради",
„для, ради", %Г „для" (употребляется в поэзии), „для,
ради", чптщ „по причине", „по причине", ЧТ̂  „по причине".

П о с л е л о г и  о т н о ш е н и я

„относительно", f4̂ 4cr „в отношении", f*r<pr „относитель
но", чтч- „по имени", чтч^ „по имени", „как сказано у (как на
писано у)“, 5ггч „по мнению",'ЧТ^' „в надежде", „в отношении".

П о с л е л о г и  и с к л ю ч е н и я

f w  , fw5T „кроме", ЪШЩ „кроме", f«RT „без", «птт „без", 
srfafTfcT „кроме", „без".

П о с л е л о г и  о б м е н а  

„вместо", „вместо", «nrf „вместо", „взамен".

П о с л е л о г и  п о д о б и я

Ч"ЧТЧ „подобно", „подобно" (употребляется в поэзии), cTTf 
„подобно", „подобно", 4Tf „подобно", «ГТТЧТ „подобно",
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„подобно", гггтгг „достойно", STPPP' „соответственно", „подоб
но", ?FT*rn; „соответственно", „соответственно", „соот
ветственно", „по примеру", *rfter „подобно", щ„подобно",
гптт „так", sfar „как", „в соответствии с", „в соот
ветствии".

П о с л е л о г и  п р о т и в о п о л о ж н о с т и  

„против", „против", з?ггг „против", faq rta  „против".

П о с л е л о г и  о б щ н о с т и

*Г*Т „вместе", ят*г „вместе", ?г%гг „вместе с", gfipr „вместе с“, 
„впереди", sreto „в подчинении", ^«rrsfto „независимо", 

ЧЧг „в силу".

П о с л е л о г и  о г р а н и ч е н и я

5PF „до", ?ff „до", Tzfa „до", „вместе", ч т  „весь", 4TW „весь".

П о с л е л о г и  с р а в н е н и я

?Т̂ ТГ „по сравнению", „по сравнению", ?ГПТ „перед",
Г̂ПТ̂Т „перед".

[П р  и м е ч а н и е .  Слова, которые входят в разряд послелогов 
времени, выступают в некоторых предложениях также и после
логами места или направления. Кроме того, и некоторые другие 
послелоги могут в соответствии со значением относиться к несколь
ким группам.]

§ 239. По происхождению послелоги разделяются на два вида: 
1) первичные и 2) производные.

Первичных послелогов в хинди очень мало. Таковы: f®RT „без", 
Ч^Г „до“, „подобно", „впереди“ и др.

Производные послелоги образуются из других частей речи.
1) Из существительных: 4 4 Z „вместо", „ради“, „в сто

рону “, „по сравнению", ?тпт „по имени", „как сказано у... 
(как написано у ...) “, „относительно", ЧТТЯкГ „посредством“ и т. д.

2) Из прилагательных: „подобно", ЧЧ\Ч „подобно",
„наоборот", „на словах", „подобно44, „достойно",

„как", „так" и т. д.
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3) Из наречий: з;чт „над“, tf ta r  „внутри", q ff „здесь11, 
„вне“, ЧТО „около1*, Ч^ „по ту сторону**, 4t?si „позади** и т. д.

4) Из глаголов: fa #  „для, ради**, „из-за“, „посред-
ством“, г̂пт „по мнению**.

[ П р и м е ч а н и е .  Послелог fa #  „ради** часто пишется и как 
fair „ради**.]

§ 240. В хинди вошел ряд послелогов из урду и из санскрита. 
Большинство из них имеет синонимы, которыми являются послелоги 
из собственно хинди. Многие санскритские послелоги стали упо
требляться в хинди лишь с появлением прозы. Ниже приводятся 
примеры послелогов-синонимов:

Собственно хинди Урду Санскрит Значение

Ч ТЧЧ ЧЧ®Г „перед"
Ч*ЧЩо

ЧТО „ОКОЛО1*

4>ГСЦГ „по причине11

гггс чгчтёг „после**

ъчтт
яг ч^тя „до“

% stfsrr „в сравнении**
чг i  <тт  ̂ чт|^г „подобно11

fasrra  „против**
fa4T>T

fair ч к Ь  „ради"

% 5Ш  „посредством**
4#  ЩЩЧ „относительно**

ггат fsnrr „без“
ч*тг „вместо**

1%ЧГ 5crf%fT4cT „кроме**
SRTT̂ f
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§ 241. Ниже приводятся значения и случаи употребления от
дельных послелогов:

?гт*г „впереди", «ftsj „позади11, tfteT „внутри", *гт „весь", зчг 
„до". Эти послелоги и их синонимы могут выступать в значении как 
послелогов времени, так и послелогов места, например: ЧТ % ?гпг 
„перед домом“, fawif % ?ГГ*Г „перед свадьбой", >тт „целый день",

ЧТ „целая деревня" и т. д. (см. § 227).
Когда перед послелогами ?гг*г „впереди", „позади", q f#

„сперва", ч :̂ „по ту сторону", з ж  „сверху", „снизу" и их
синонимами стоит падежный показатель, они обозначают сравнение, 
например: ?ГРТ *T4T „Черепаха появилась раньше
зайца"; *TTft Ч'ЧЧ' % 4 f#  I „Поезд пришел раньше времени"; 
31? ^7% ^  rft% 1 1 „Он по касте ниже меня “.

5TT?T „перед". Этот послелог употребляется в следующих зна
чениях:

а) При сравнении: 5ГГ*т frPRT f  l „Перед ней все
женщины— ничтожества" (Шак.).

б) Переносно: ж яг*гг s rk  ч я  гт> f t  | i
„Для гордых жизнь и богатство — ничто". (Сатья.)

в) При констатации фактов: % sit# f^r^T 'Tff Т̂̂ТсГГ I „Перед
черной (змеей) светильник не горит" (пословица).

[ П р и м е ч а н и е .  В таких же значениях может выступать и 
послелог ятчч „перед".]

qt?| „за, позади". Этот послелог имеет также разделительное 
значение, например: «ТРТ ТГ5$ Гч̂ ГГI ,.3а каждый кусок
он получил по рупии".

з л т  „над", „под". Эти послелоги обозначают ступени
положения, например: % з.чт i^F ТЩ5ГГ |  sft%
qrf згчтсп: ^ТЧ- ^ 7гГ 11 „Над всеми находится один начальник, 
и под его (началом) работают несколько джамадаров".

„близ, у". Данный послелог употребляется также пере
носно, например: 'ĝ T s rk  ^  f  I
„Для (у) него прошедшее и будущее — в настоящем" (Гутка).

ЯГО „около, у". Послелог обозначает также обладание, напри
мер: ЧГСГ ^Tft I  „У меня есть часы".

JTff „здесь". Жители Дели часто произносят и пишут данный 
послелог как f t. Например: f t  ТЧ>Ч" «ГЧТ 'FT t  „У вас
собрана некоторая сумма" (Пари.). Раджа Шивпрасад пишет
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этот послелог в виде чщт, например: sffa ?ft f f ^ f f  щт
ЩЧШТ |  „И еще индийцев к себе зовет" (Ити.). В труде „Парикша- 
гуру“ в нескольких местах встречается также форма щт. Эго 
слово в действительности восходит к наречию щт „здесь", но 
в разговоре оно иногда выступает в форме f t .  Как и послелог 
ЯТ*Г „около", послелог тщт „здесь" может выражать обладание. 
Иногда послелоги чта „около" и щт „здесь" не употребляются, 
а  их значение передается лишь падежным показателем, например: 

^  |  „У этого богача много денег";
| |  „У них есть один сын"; f t  „У меня

не было сестер" (Гутка).
faqr »кроме“. Некоторые пишут этот послелог в измененной 

форме В „Грамматике хиндустани“ Платтса приводятся
обе формы данного послелога. Помимо своего основного значе
ния, он употребляется также для пояснения неполного высказыва- 
ния, например: w f  JRTf ^HTWt ^ n p t ЧЩЧ
f t  ^TRft 11 5ft ^ t#  f a w  vft *Rr, (5ft) ^ t
fasiT ЧТ5РТ q- f t#  w w  3f  *РПТ TPF SRTg f  i w  „Отсюда стало 
хорошо известно достоинство родословной, созданной этими пев
цами. Если кроме нее и была написана об этом еще какая-нибудь 
книга, (то) вследствие того, что книгопечатание не было известно, 
в эту книгу за давностью времени вкрались ошибки” (Ити.). 
В отрицательных предложениях этот послелог выступает в зна
чении „исключая, кроме“: s fk  tft 4fT =Tff тчт
„Кроме него, никто другой не пришел сюда".

„вместе с“. Этот послелог в некоторых случаях употребляет
ся в значении „помимо", например: 3Tcff % ftcTT |  f¥

fsnft ^  rft?T* 5RR> ^  <Tf# ^  JTftl ?ГГ«Г 5|t Щ  tft 
f ta r  |  fo  % f^^ft Ф ^  «ГТ5 ЧГ ^Tff

„Из этих фактов следует, что Калидаса жил не раньше третьего 
века н. э. Помимо этого, они свидетельствуют о том, что он жил 
и не позже пятого века н. э .“ (Рагху.)

„согласно, в со о т вет ст ви и s p t^ t  „согласно, в соответ
с т в и и „согласно, в соответствии“. Ввиду того, что 
данные послелоги начинаются с гласных звуков, они соединяются 
по правилам сандхи с санскритскими словами, стоящими перед 
ними. При этом падежный указатель, обычно находящийся перед 
ними, исчезает, например: ЩтГЩ’ТГТ „согласно приказу",
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„в соответствии с желанием", «Г̂ ТГ̂ Т̂ Г „согласно закону". Слова 
подобного рода нужно считать составными послелогами; перед 
ними следует ставить показатель родительного падежа соответ
ственно роду сложного слова, например: ЧЩ ^  5РТЯТТ „согласно 
[воле] собрания". Некоторые авторы пишут перед суще
ствительным женского рода падежный показатель например: 
Щ\Ч^\ зтПрПЛТЯТТ Щ ЧТ 4T43J 1 1 „Согласно Вашему приказу я 
прошу этот дар" (Сатья.). Послелоги „согласно" и
„согласно" выступают обычно как синонимы.

ЧЦЧ „подобно, как", ЧЧТЪ „подобно", „подобно", „как
подобает". Эти слова являются прилагательными и, даже 
выступая в качестве послелогов, определяют именно существи
тельные, например: ^  f a r  ЧТ ХЧШ |  „Почему
(он) положил на голову траву, словно корону!" (Сатья.); Щ 
ЧЧ ^гг  ^  |  „Эта черта подобна той черте"; %ft ^ТГ ^  f t

^  ЧЦЧ f t  Tft, 1 1 „Мое положение подобно таким вот де
ревьям" (Рагху.).

4 TtW  „подобный, сходный". Род и число данного слова изме
няются в соответствии с определяемым. Падежная частица перед 
ним часто отсутствует, например: *ft*T „Люди, подобные
мне" (Сатья.). Это слово является синонимом слова Ч\Ч  „подоб
ный", а по отношению к предшествующему слову оно служит опре
делением (см. § 160).

тт̂ гг „такой", „такой, как", Ч\ „подобный" служат сино
нимами слова 4 TtW  „подобный". В настоящее время вместо после
лога tffNlT „подобный" все чаще употребляется послелог щщ „та
кой, как". Как и слово ЧТ\Щ „подобный", слова „такой, как", 

„такой" и ч\ „подобный" изменяются соответственно роду 
и числу определяемого. Эги слова употребляются также и в функции 
прилагательных и в функции послелогов.

„такой, как\ подобный". Данный послелог чаще употребля
ется с существительными, стоящими в косвенной форме (см.§ 232, 2). 
По сравнению с предшествующими он встречается довольно 
редко. Примеры с ним встречаются в книгах времен Бхаратенду, 
например: т ч щ  *ft ЧТЧЪ ^  f t  ЧЧ f  I „Учитель словно обезумел" 
(Capo.); ЩТЧ „В особенности, как Вы" (Сатья.); ^R*ftT
^  „Области, несколько подобной Кашмиру"
(Ити.). Некоторые авторы употребляют диалектную форму 4чт,
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например: ^ ч \  <ТТ*Г-*П*Г fa^n<TI „Высунув красный язык,
подобный пламени..." (Пранаи.).

Фгт „такой, как\ подобный". Этот послелог в современной 
литературе встречается часто. Он употребляется как с падежным 
показателем, так и без него, например: 4 f^  Ч %
14 i 4fT4Tf% 4 ^ 4  ЭТГС f t  Ч ЧТ I „в первом веке не
был распространен изысканный санскрит, как в творениях Ка
лидасы" (Рагху.); i w r  чччтч ^ t  ^ zt
^rt *\f 1 1 „Была совершена попытка объяснить столь сложный 
предмет, как алгебра" (Сар.). Между указанными случаями употреб
ления разница в том, что в первом предложении слово ^ f t  „как" обо
значает не связь между tfsff „творениях" и „санскрит", а связь
слова чх^ъ  „санскрит" с исчезнувшим перед падежным показателем 
^ вто р ы м  словом „санскрит". Во втором же предложении
это слово обозначает связь между словом „алгебра"
и словом Тщщц „предмет"; таким образом, здесь нет необходимости 
в употреблении родительного падежа. По той же причине нет па
дежного показателя % и в приводимом ниже примере:

^  ^fFTftTr^r^r „Величайший ученый, подобный Шив-
кумару Шастри" (Шив.).

Ч\ „похожий, подобный". Некоторые соображения об этом 
слове даны в главе о наречиях (см. § 227). Как и слово ^ГГ „подоб
ный", оно употребляется двояким образом, причем в обоих случаях 
употребления наблюдается та же разница, например: 4 frf  Ч\

ЩЪ f re t  Щ Ч\ |  „Ростом подобен горе, а сила, как у слона" 
(Шак.). В данном предложении сравнивается рост (¥t*r) с горой 
(TfTf), вследствие чего перед этим ЧТ нет необходимости ставить 
падежный показатель Однако второе ЧТ связывает исчезнув
шее перед ним слово „сила" с ранее названным словом ^  „си
ла", а поэтому перед ЧТ должен стоять падежный п о казател ь^ . 
Сочетание fre t Ч\ „сила, как слон" было бы бессмысленным. В 
произведении „Мудраракшаса" встречается сочетание Wt4
„подобные мне люди". Однако оно выражает сходство с говорящим, 
а не с каким-либо предметом, связанным с ним. Поэтому более пра
вильным будет выражение тле % <ft*r „люди, подобные мне". Не
которые считают послелог ч\ только суффиксом, но суффикс не 
употребляется после падежного показателя. Когда он стоит с суще
ствительным или местоимением без падежного показателя, его
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могут назвать суффиксом, а слово, оканчивающееся на ЧТ, может 
считаться прилагательным, например: „тело, подоб
ное цветку", ЧЧ ЧТ „на теле, подобном жасмину '4 и т. д.

ЯТ „весь‘\  до“, Ч1Ч „весь, только“. Эти слова были рассмот
рены в главе о наречиях. Употребляясь в качестве послелогов, 
они стоят обычно со словами, обозначающими время, место или меру, 
и соединяют их с глаголом- или же с другими словами, причем 
падежных показателей они не имеют. Примеры: ч ^  тш ЗГГЛШ |  
„Он бодрствует всю ночь44; *тЧХ ЧЧ̂ ЧЧТ I „Мальчик отпра
вился в город“; Тчч 4 f t  |  „В этом нет ни крупицы
сомнения44. В значении послелога чч; „до44 иногда употребляется 
санскритское слово ЧЧЧ „до44, например: ЧЧЪ ччч тгщ щщщт
„Он расширил государство до океана44. При присоединении к сло
вам послелогов ?тт „весь44 и чч^ „до44 существительное стоит в 
косвенной форме, но с послелогом Ч\Ч „только44 существительное 
стоит в прямой форме, например: „целых четыре месяца44
(Ити.); ЧЧЪ % ЧЧ? „до берегов океана44 (Рагху.). Одна книга
называется чггКг-ЧТ *44 „Полной чашей кровь44, но сочетание 
чггкт-чт „полная чаша44 является неправильным. Верным будет 
Ч^\\-ЧХ „полная чаша44. Слово ЧТЧ „только44 употребляется в 
качестве послелога с некоторыми санскритскими словами, на
пример: зщг-ЧТЧ’ Ч^Т I „Задержись здесь на миг44, Ч̂ Г-ЧТ̂  

один миг44, ^г-чт^г „одна черточка44 и т. д. Слова „весь44 и Ч\Ч 
„только44 обычно не употребляются с существительными, выступа
ющими в форме множественного числа. Когда слова чч* „до44, ЯТ 
„весь44 и ч \ч  „весь44 употребляются как наречия, за ними стоит 
падежный показатель, например: тгзг ЧТ Ч I „Только в его
царстве44 (Гутка); Щ’# г̂гсгг ЧЧ̂  % ЧТЧ SJT4 Тч^чт Ф г# |  „Вы 
посылаете письма даже на имя вице-короля и.губернатора провин
ции44 (Шив.); щч ^  ^  ^  1 „Теперь индийцам
(приходится) работать ради одной еды44 (Бха. Ду.).

Тчч\ „без“. Эго слово, употребляясь с причастием, выступает 
как наречие, например: Тччт f*Rrt ЧТЧ ЧЧ Ч\Ч „Не зная
причины какого-нибудь факта44 (Cap.); Тчч\ stf?ЧЧ ЧГ^ТГЧ *ft% ЩЦ 
„Не думая о конечном результате44 (Ити.). Иногда данное слово 
определяет родительный падеж, например: 5ГГЧ% f44)4

ЧЧ Ч Тччт § 4  ЧЧЧ Ф  4Tf4 Ш „Известие о вашем на
значении появилось в этой стране внезапно, как гром среди ясного
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неба" (букв, „как дождь без тучи“) (Шив.). При таком употребле
нии слово f̂ r̂ rr „бези часто стоит перед словом, к которому оно от
носится.

Зегсг „перевернутый, н а о б о р о т Это слово в действительности 
является прилагательным, но иногда оно употребляется после 
падежного показателя ЧЪ как послелог, например: гщ 
1 1 „Напротив острова мелкое озеро". В значении противополож
ности часто выступают послелоги „против", f e r r a  „про
тив" и др.

ЧЪ или ЧЯ& „посредством, подобно, по имени", например: ЧЧ, 
4ЧЧ, зтт, f ^ r  ^ 1  „Не убей отшельник
ни одной твари посредством желания, речи или действия..."; щц 
*ПТ 5тт«г *T*J*T 4^fx ЩЧТI „Владыка в образе человека познал (все)" 
(Рам.); tfsrrc % ^rr^ft (w rR ')  5ГНТ „Владыку вселен
ной познал (бог) в образе человека" (Пиюш.); fdr ^rt 3т  

ЧЪ Ч\Ч)\ „Вы не считайте Хари подобным сыну" (Прем.); <rf^T 
f  I „Пандит стал известен благодаря ученой сте

пени Шастри"; цщт Ч̂ Тх %Ч „.Посредством ребенка мы
узнали это" (Брадж.).

„в сравнении, в отношении", „по сравнению, в от-
ношении". Первое слово является санскритским существительным, 
а второе образовано путем присоединения к арабскому существи
тельному farmer „сравнение, отношение" префикса Щ" „с". Перед 
первым из этих слов выступает падежный показатель а перед 
вторым — показатель Оба они употребляются при сравнении 
и оба являются синонимами друг друга. Слово „в сравнении" 
или „по сравнению" ставится после слова, выражающего
предмет, с которым производится сравнение, например: snterr
sftT % ч ч щ  f  „По сравнению с ним еще людей такого ро
да мало" (Дживика.); 5ГГС? ^  цТчщъ ШЩ  srrfa Ч*
Tf^ #  „По сравнению с арьями жили люди таких диких племен..." 
(Ити.). В книге „Парикша-гуру" вместо слова «rfc^T „по сравне
нию" употреблено слово „сравнение", например: ччФ( Тч^Ъ  

ч ы  |  „Оказывают большую степень уваже
ния по сравнению с ним". В действительности слово встре
чается в значении „в отношении", например: ЧЧ 
ФП TFT |  „Каково Ваше мнение в отношении взноса". Иногда и 
слово „в сравнении", как и farmer „в отношении", выступа-
] 4 Грамматика х и н д и
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ет в значении последнего, например: чъ  f t
ЪЧШ Ч̂ТЯТ ^ rffq 'l „Так и следует думать в отношении всех про
мышленников" (Дживика.).

„подобно". Некоторые употребляют этот послелог даже в 
прозе в значении „до", но такое употребление неправильно. В 
древней поэзии этот послелог употребляется в значении „подобно", 
например: ЩТЧЪ щ  srt Г̂Г̂Г „О дорогой, и ты,
как Дурьёдхана, знаешь способ, как находиться в воде" (Сат.).

[ П р и м е ч а н и е  1. Ранее уже отмечалось, что большинство 
авторов грамматик хинди не признает наличия различных катего
рий среди неизменяемых слов. Но признают ли это или нет, а боль
шая часть категорий неизменяемых слов устанавливается согласно 
их значению и употреблению. Существует, однако, ряд затруд
нений при выделении послелогов в отдельную категорию. В хинди 
некоторые из существительных, прилагательных и наречий счита
ются послелогами только вследствие того, что они выступают после 
показателя родительного или какого-либо другого падежа. Но 
ничего существенного не произойдет, если не признавать их от
дельной категорией, а лишь учитывать их особое употребление, 
как это делается в санскрите по отношению к неизменяемым словам 
ъч?Т „над", „без", ччч* „отдельно", дт: „перед", т  „впереди" 
и др., например: ЧЩ*Ч\ЧТХ „над домом", f^RT „без Рамы".
Вторая трудность заключается в том, что те же значения, в которых 
употребляются некоторые послелоги, имеют также и падежные 
показатели, например: чх  ч  „в доме"=ЧТ ^  tffaT „в доме", ЪЪЦТТ 
% „ м е ч о м % ЗШ „мечом", ЧТ „на к у с т е " = ^  %
„на кусте". Почему же тогда не считать послелогами и эти па
дежные показатели? Помимо того, есть еще одно препятствие, 
заключающееся в том, что относительно некоторых слов (таких, 
как ёгзт „до", ЧТ „весь", д зт „вместе с", TffcT „лишенный", 
„раньше", ЧТЧ „весь", ЧТ „похожий" и др.) нельзя определенно 
сказать, чем они являются: суффиксами или послелогами. Еще 
труднее выяснить, что они собой представляют на основании 
современного письма хинди. Например, одни авторы пишут ёПРг 
„до“ слитно со словом, а другие — раздельно. При таком положе
нии вещей трудно дать точное определение послелога.

После послелога не может стоять падежный показатель, а за 
падежным показателем не может следовать суффикс; поэтому
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слова, стоящие за падежными показателями, нельзя назвать суф
фиксами, а слова, после которых употребляется падежный пока
затель, не могут быть названы послелогами, например, в фразе 
fnft Щ ЧТ „Сила, подобная (силе) слона" ЧТ является не 
аффиксом, а послелогом; в фразе ЧЧТХ ЧТ % яЧ-fafT „Гора книг 
всего мира" слово ЧТ „весь" является не послелогом, а аффиксом 
или наречием. С этой точки зрения только те слова следует считать 
послелогами, после которых никогда не стоят падежные показа
тели и которые не могут употребляться без существительного. 
Такого рода словами являются лишь чт% „подобно", sifcT „про
тив", ччъ  „до", 44^  „раньше", „вместе с" и Tff^r „без".
Перед пятью последними словами никогда не ставится падежный 
показатель родительного падежа. Поэтому их можно 
назвать суффиксами. Тогда может быть названо послелогом 
лишь слово ЧТ% „подобно", но оно малоупотребительно. Далее, 
после „до", ЧТ „весь", ЧРГ „весь" и ч^т „вместе с" иногда 
стоят падежные показатели, поэтому, подобно другим частям 
речи, они могут быть только функциональными послелогами. 
Эги слова могут выступать как послелоги, как суффиксы и т. д. 
(Описание их различных функций дано в главе о наречиях и 
с настоящей главе.) Отсюда следует, что в хинди нет определенных 
обособившихся послелогов, а в качестве послелогов употребляются 
самые разнообразные слова. Тем не менее послелог следует считать 
отдельной частью речи. В языке часто в результате какой-либо 
необходимости то или иное слово превращается в послелог, а ког
да оно выходит из употребления, его заменяет другое слово, 
В древних книгах на хинди такие .послелоги, как 
„кроме", щ̂ ЪТТ „в сравнении", Тщщч „относительно", „про
тив" и другие, не встречались, а сейчас вышли из употребления 
послелоги, применявшиеся в древних произведениях: (после
лог, передающий значение винительного и дательного падежей), 

„кроме", чъ\ „вместо" *гТ „вместе с" и др .]
[ П р и м е ч а н и е  2. Различие между послелогами и падеж

ными частицами будет подробно рассмотрено в главе о пгдеже.]
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Г л а в а  III 

с о ю з

§ 242. Неизменяемое слово (не определяющее глагол), кото
рое соединяет одно предложение с другим, называется союзом 

Союзами являются: srtT „и“, qfe „если“, eft „то, 
т о г д а wffer  „потому что“, w f a #  „поэтому1*: f^T =^ft 'Tpft 
f*Rr l „Подул ветер, и прошел дождь**. В этом предложении сло
во sftT „и“ является союзом, так как оно соединяет два предло
жения. Иногда факт наличия двух предложений, которые соеди
няются союзом, выражен недостаточно ясно, например: frsTjT 
sftT ЩчТТПТ „Кришна и Бальрам ушли“. На первый взгляд 
кажется, что здесь представлено лишь одно предложение. Эго 
объясняется тем, что в обоих предложениях употребляется один 
и тот же глагол, который в целях сокращения употребляется 
только один раз. Оба предложения в развернутом виде выгля
дели бы следующим образом: |Гб?тг тг*Т s fk  I „Кришна
ушел (букв. ,,ушли“) и Бальрам ушел (букв. „ушли“) “. Поэтому 
и в данном случае союз sftT „и“ соединяет два предложения. 
Далее: qf? f t  5ft ?ft ?Г f t  I „Если не было бы солнца,
то ничего бы не было** (Ити.). В этом примере слова qf? „если** 
и 5ft ,,t q “ соединяют два предложения. Иногда некоторые союзы 
соединяют также и отдельные слова, например: s t 
ft5t f  I „Два и два составляют четыре**. Здесь предложение не мо
жет быть разложено на части следующим образом: s t  ft5t f  sftT 
St ^ R  fi5t f  I „Два составляют четыре и два составляют четыре**. 
В данном случае союз sftT „и“ соединяет не два предложения, 
а два слова. Тем не менее подобное употребление касается не всех 
союзов. Такие союзы, как „так как“, qfe „если**, 5ft „то“,
qsrf'T „хотя**, 5fWt „и то“, и некоторые другие соединяют лишь 
предложения.

[ П р и м е ч а н и е .  В различных грамматиках даются раз
личные определения союзов. Здесь мы рассмотрим лишь опреде-



ление, данное в „Хинди бальбодх вьякаран": „Слово, которое на
ходится между двумя словами, предложениями или словосоче
таниями и соединяет или разделяет каждое слово или слово
сочетание, связанное с различными глаголами, называется союзом, 
например: тхч sftT ЪФЩ „Пришли Рама и Лакшман“.

Эго определение страдает неясностью.
Союзы не всегда стоят между, двумя предложениями; напро

тив, иногда они ставятся перед каждым из соединяемых пред
ложений, например: цТч f t  eft *ft <Т f t  „Если бы не
было солнца, то ничего бы не было“. Кроме того, не все союзы 
соединяют слова или словосочетания. Таким образом, указанное 
определение неясно, расплывчато и запутанно. Автор позаимство
вал это определение из труда „Бхаша-бхаскар“ и, лишь несколь
ко переставив слова, сохранил все его недостатки. В „Бхаша пра
бхакар “ повторено определение из „Бхаша-бхаскар“; и оно со
держит те же недостатки.

Слова „не определяющее глагол“, данные в нашем определе
нии союза, введены потому, что, помимо союзов, соединять 
предложения могут и другие слова. Так, два предложения могут 
быть соединены относительным и указательным местоимениями, 
например: *ft f  ^ f  ?fftl „Который гремит, тот не
дождит" (пословица). В этом предложении местоимения *ft „ко
торый", и c[f „тот" соединяют два простых предложения. Точно 
так же одно предложение может быть соединено с другим при 
помощи относительного прилагательного ЩЩ-ЪШ „какой... 
такой" или f^r^rr-^cHT „сколький... столький" или же при по
мощи относительных наречий „когда... тогда", srff-cTfT
„где... там“, „как... так“ и др. Определение союза,
данное в настоящей книге, не включает эти три вида слов. Отно
сительные местоимения и относительные прилагательные не на
зываются союзами вследствие того, что они не являются неизме
няемыми словами, а относительные наречия не считаются союзами 
по той причине, что их основной функцией является определение 
глагола. Именно в целях отличия союзов от этих трех видов слов 
в приведенном определении говорится о „неизменяемом слове“ 
и включена оговорка „не определяющее глагол“.]

§ 243. Союзы делятся на два основных разряда: 1) сочинитель
ные союзы и 2) подчинительные союзы.
15 Грамматика хинди
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§ 244. Неизменяемые слова, соединяющие главные предло
жения, называются сочинительными союзами. Они
делятся на четыре группы:

1) Соединительные (Ф тУ ^) союзы: „и", Ч „и", сгчт „так
же, и", ^  ,)И, также", >ff „и, также". Посредством союзов соеди
няются два или более главных предложения, например: %
Ф? |  sftT 34 #  цщ |  „У кошки есть лапы, и на них 
имеются когти".

W „ы“. Этот союз (арабского происхождения) синонимичен 
союзу sfk  „и". Образованные авторы обычно не употребляют 
его, ибо между предложениями этот союз произносится с трудом. 
Даже приверженец урду Раджа Сахаб не употребляет его. Союз 
ц  „и" по своему значению противоположен санскритскому союзу 
щ  „или", что часто вызывает путаницу. Союз ч  „и" употребляется 
преимущественно в сложных словах, заимствованных из урду, 
но и в них, ради удобства произношения, этот союз соединяется 
с предыдущим словом по правилу сандхи, например:
„имя и особые приметы", ?тттГ-!|^т „климат" („вода и воздух"), 

„жизнь и богатство". И даже слова такого рода часто 
произносятся как сложные слова хинди и соответственно 
пишутся: STR-lpTT „климат", зп -̂ЧТ^Г „жизнь и богатство",
JTPT-fW* „признак" и т. д., например:
4 WPFt feqri „Не разрешил сохранить никаких остатков 
идолопоклонства" (Ити.).

<Т«ТГ „также, Этому союзу соответствует санскритское отно
сительное наречие „как". В таком значении оно иногда упо
требляется в поэзии, например: ТЩ гГ«ГГ |

ФЭТ! „И так осталась пораженной, как прекрасная лань, 
беспокойная и изумленная". В прозе этот союз обычно употреб
ляется в значении „и", например: Ч1рГ 3Ti|T ?ft ’ЦТ ЗЖ

«П% «Г I „Вначале и там применялись суровые 
и жестокие меры" (Сар.). Данный союз часто используется для 
того, чтобы избежать повторения союза sfh; „и", например: w  

з^г: ч  чщыч ч  *т*т fT тт̂ г <rir тчЧзг
ЧГ vfr f^qT 1 1 „Для подтвер

ждения этого факта господин Чаттерджи привел строфу из три
надцатой главы „Рагхуванши" и слово „объединение", упо
требленное в „Рагхуванше", а также в „Кумара-самбхава".
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»и“. Примеры с этим словом, выступающим в качестве 
прилагательного и наречия, были приведены ранее (см. § 184,
185 и 223 г). Когда данное слово является союзом, то, помимо
своего обычного значения, оно употребляется в особых значе
ниях, приводимых ниже. (Примеры заимствованы из „Граммати
ки хиндустани" Платтса.)

а) При двух одновременно происшедших действиях: 4Z
sftT srrf I „Вы встали, и пришла беда".

б) При утверждении двух фактов: if ff 1 »»Я есть
и вы есть" („Я с вами не расстанусь").

в) При брани или раздражении: fa x  if f  щ\х f t  I „Затем
я есть и вы есть" („Я вас хорошо пойму!").

Между словами союз щ\х „и" часто исчезает, например:
^  ЧЩ̂Т4 „познание добра (и) зла", Щ Ъ4ЪТШ „причиняю
щий радость (и) горе", ^ f t ,  | „иди (и) смотри!", frsT-<Tfa 4f t  

I „У меня руки (и) ноги не двигаются". В действительности мно
гие из этих примеров представляют собой сложные слова типа 
двандва.

ттц „также, и “. Этот союз совпадает по значению с союзом 4Щ 
„также, и", однако в высоком стиле он употребляется лишь как 
синоним союза щ\х „и", например: ЧЧЧЩ ЪЪ^Х fafaRRT Ц4 ЧЩ
f t  f  I „При виде себе подобных люди удивляются и недоуме- 
вают“ (Сар.).

2) Разделительные (fa^ rr^ ) союзы: щ  „или", ц\ „или",
„или", f̂ F̂ rr „или", fa  „или", щ  ... щ  „или... или", ^гг| ... 
„либо... либо", ЩЩ ... ЦЩ „то ли... то ли", 4 ... 4 „ни... ни", 4 fa  
„а не", 4f t  „не то".

Неизменяемые слова выделяют одно предложение (или слово) 
из двух или нескольких предложений (или слов).

щ „или“> Щ „или", „или1, „или". Эти четыре слова
обычно оказываются синонимами. Из них щ  „или" — слово урду, 
а три остальные—санскритские. Слова зт?гег„или“ и f ^ r  „или" пред
ставляют собой соединение союза „или" с другими неизменяемы
ми словами. Первые три слова чередуются в употреблении во избе
жание повторения одного и того же слова, например: fartft 3^37 

f a w t  ^Щ ^\Х  *ТГ S p fn w  ^  г̂Г̂ г̂ г ^  srarerr Ч f a 4 \
4  ЧШ4 ЧШ ^ Х  „Кто-то высказал предложение о прослав-
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лении какой-либо книги или одной либо нескольких книг како
го-нибудь писателя или издателя“ (Сар.). Союзы щ  „или“ и зг 
„или44 иногда употребляются для соединения двух синонимов, на
пример: щ  fc^crm  „связанная с религией, или рели
гиозная, вера (Сва.). В некоторых случаях такого рода слова 
заключаются в скобки, например: (% )̂ ч \  „В Шрути (Ведах)"
(Рагху.). Иногда авторы ошибочно употребляют вместо ЧТ „или“ 
союз sftT „и44, а вместо „и44 — союз ЧТ „или", например: ч ч  
ЩЩЦ sftT 4 \ i  tft щ Ь Ч sflr ^*ft *ТГ?еГ̂ 1 „Трупы и сжига
лись, и зарывались, а иногда зарывались после сожжения14 (Ити.). 
Здесь вместо обоих союзов sftr „и “ должны были стоять два любых 
союза из трех — щ  „или44, чх „или44 и щччх „или“. Союз facrr „илии 
обычно употребляется в поэзии, например: ЧЧ *Ttf «ГСГ f¥«iri
„Или почтение к царю было только из-за любви" (Рам.); % f  ч % 

f  %| „Они или посланцы Нарака, (или) возни
цы Калираджа44 (Бхарат.).

fa  „или44. Эгот разделительный союз отличается от союза це
ли f a  „чтобы“ и от союза подобия fa  „или, словно" (см. § 245 б, г). 
Рассматриваемый союз по значению близок союзу ЧТ „или44, но упо
требляется он лишь в поэзии, например: T % fff ЧЧЧ fa  ?ffff ЧТЧТ 
„Оставит ли меня дома или возьмет с собой44 (Рам.); ч^^Ч  % зтг 
ЧТ TfT-fwr I  fa  здцт ЧЧЧ^Ъ 4  ЧХ?ЧЧ\ «гш 11 „Пламя 
свечи спит на венце фитиля, либо это луч молнии в черных тучах" 
(К. К.)* Кое-когда союз fa  „или44 соединяет два слова, например: 
*raf<T fa  wqrsiRft f t  I  T̂fT I „Будь он скряга или
мот — богатый здесь уважаем“ (Бхарат.). Однако такое упо
требление встречается редко.

щ  ... ч\ „или ... или". Эти слова употребляются одновременно. 
По сравнению с употреблением одного щ  „или“ обозначают разде
ление более резкое, например: ЧТ eft ^  #  4>Wt ЧЧТЧ̂ Х ЧТ *ТТ5Ч)
чт ччт Ч Ч>Ч I „Или повешусь на этом дереве, или утоплюсь 
в Ганге44 (Сатья.). Иногда эти союзы выражают, подобно адвер
биальному сочетанию ЩТ ... ЩТ „где.... где44, полную противо
положность, например: чт ч ^  *ft ЧТ f t  ЧЧТ \ „Где было
процветание, там стало запустение". В поэзии в значении „или... 
или" употребляется сочетание fa  ... fa , например: ^  сГ̂Т ЧТЧ fa  
%Ч?Т ЧТЧТ „Или тело с душой, или одна душа44 (Рам.).

В официальном языке вместо первого Щ „или" пишут т ч т
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„либо", например: тчт ЧЪ ЧТ Щ\тч I „Либо мужчина, или женщина". 
Союз щ щ  „либо" взят из урду.

Обычно в этом же значении употребляется также и сочетание 
... „или... или", например: Tf4  Tff ЗгГ

^ г | зчге I „Захочет—превратит гору в крупицу, захочет— пре
вратит крупицу в гору" (Падма.). Это неизменяемое слово восходит 
к глаголу ЩЩЧТ „хотеть".

ЧЧТ ... ччт „либо.., либо, или... или". Данные вопросительные ме
стоимения употребляются в качестве союза. Одни считают его сое
динительным, а другие — разделительным союзом. Особенность его 
употребления заключается в том, что, разделяя два или несколько 
слов в предложении, этот союз одновременно и объединяет их: ччт 
ч ч щ  ччт , ч я  шгг щ ч  [шт ч^хч ч  чч\ч\ 1
„Будь mo человек или животное, я всю свою жизнь потратил на 
совершение им блага" (Гутка); ЧЧТ ЧЧТ Ч^Ч, ЧЧ f t  % ЧЧ Ч ШЧЪ 
ЩЧ Tff Т̂ГI „Будь то женщина, будь то мужчина — у  всех душа 
была преисполнена радости" (Прем.).

Ч ... Ч „ни... н и “. Парное наречие, употребляется как союз, 
выражающий отказ от двух или более предметов, например: ч  

STRft ч\ Ч ЧЩ *ЧТЧ ?ТЧ4\ «ft „Ни сон не шел к нему, ни голод и 
жажда его не мучили" (Прем.). Иногда этот союз обозначает неспо
собность, например: ч Ч ЩЧЧ 444 i  ^  f f t  ЧТЪЧ Ч ЩЧЧ „Не 
смогут они получить освобождения от своего начальства и не 
смогут они никуда уехать" (Сатья.); ?rt ЧЧ ft*lT Ч ТТЧТ чт4ч\ I 
„Ни девяти манов масла не будет, ни Радха не станцует" (посло
вица). Иногда рассматриваемый союз употребляется для обозна
чения причины действия, например: Ч 4,4 ^  ЧЩ ЧЧЪЧ ЩЩТ ftflT
„Не приди вы, и это восстание не началось бы".

4rfa  „а не". Этот союз образован путем сочетания Ч „не" со сло
вом far „что“. Он обычно служит для отрицания последнего из 
двух называемых фактов, например: ЧЩ ЪЧТЧТХ % Тчч Т̂Т̂Т Ч *Т 
fV г̂ГгГ̂Т % Тчч „Они приходили для торговли, а не для 
завоевания страны".

ЧЩf eft „не mo, иначе, в противном случае". Это сочетание также 
является сложным наречием, употребляющимся в качестве союза. 
Оно выражает результат отказа от чего-либо, например: 
чт f 4z  чт f w  | , 4f t  cfr тгзгг чЪ щ т  ч ъ  чч чх  s f  т  чч^ч\ 4 t

Глава III.  Союз 217



„Она набросила на лицо покрывало, не то глаза раджи могли бы 
задержаться на ней“ (Гутка).

3) Противительные союзы: чт „но", чт’з  „но, одна
ко", Т щ  „но, однако", Ч ^Ч  „но, однако", ЧЧТ „однако, но", ч^ч  
„а, но (и)", «rfcfr „а, но". Перечисленные неизменяемые слова обо
значают отрицание или ограничение первого из двух предложений.

ЧТ „яо, однако, тем не менее" — слово собственно хинди; 
союзы ЧТЗ „но", Йкз; „но" — санскритские слова, a „но" и
ЧЧХ „но" —  слова урду. Слова ЧТ „но", Ч Т§ „но" и „но" пред
ставляют собой синонимы. Слово ЧЧТ „но" также является их сино
нимом, но в хинди оно употребляется редко. В „Прем сагаре" 
употребляется только союз ЧТ „но", например: 'Ш -ЧЧ ЧЧЧТЧ
Щ Ч ) ЧТ ЪХ ЧЧ Ч ЦЧ? ЧШ m t  I  „Бог знает, где ложь и где правда, 
но мне на ум пришла одна вещь".

щ  „но, однако, больше того, наоборот", ЧТЧ „а , но (и)\ на- 
оборот". Эти слова также обычно являются синонимами и употреб
ляются преимущественно после отрицательных предложений, на
пример: ЧЧЧЧШЪ % ЧЧЧ f t 5? ^  ’Tff ^Т^- у
% Тччч f t  ЧТЧ ЧЧ\ «fTrt 1 1 „Люди сильной воли не совер
шают дурных поступков, наоборот, совершают их слабоволь
ные" (Сва.); ч  %ЧЧ чЪтт 4 f t  ff, 4J4J Ч̂ТЧ ff „Я не только 
заклинатель змей, но и поэт" (Мудра.); ъч ^г ЧЧЧ Ч\ЧЧ
ЧТ ЧЧ̂ ТЧЧ ЧЧТЧТЧ Ч̂ ТЧ\ I  , ЧХЧ 5Г¥-Щ-| ТЧЪ\Ч1 Ч-frT tft
Т ч ^  t  „Хотя с (момента) этого сомнения прошло так много вре
мени, что трудно его разрешить надлежащим образом, однако круп
ные ученые несогласные ним" (Ити.). чт.4 „но" употребляется 
обычно также и для того, чтобы, несколько умалив один факт, 
возвысить этим другой, например: ЧПЯ ЧЧЧ\^[ ч \  W 4 Ч, ЧТЧ

ччтщ ч ч  ЧЧ чЪ ЪЧ ч \  %ТТЧ |  „Вообще-то и жители Персии 
были арийцами, но именно по этой причине ту страну и сейчас на
зывают Ираном" (Ити.). Синонимами союза чтч „но (и)" явля
ются ЧТ^Ч „но (и)" (санскритского происхождения) и персидский 
союз ч Т ^  „но (и)".

4) Результативные (чТтш пге^) союзы: „поэтому", 
„ п о э т о м у " ,'^ :  „поэтому", ЩЧЦЧ „поэтому".

Эти неизменяемые слова обозначают, что предложение, стоящее 
за данными союзами, вытекает как результат из предшествующего
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предложения, например: щц 4tT f t#  ЪЧХ *ТГ, ^чТчч щц 
ЪЧ*ft s tf f  ^  чъ  „Теперь стало рассветать, поэтому оба человека 
поднялись со своих мест". В приведенном примере предложение 
^t#f *ПТ ^ T H r r f t  s tff Ч чъ  „оба человека поднялись со своих 
мест" обозначает результат, а предложение >ftT f t#  щщ 
„теперь стало рассветать" выражает причину. Таким образом, 
слово ^rfrn r „поэтому" — результативный союз. Оно не яв
ляется первичным союзом, поскольку образовано путем соединения 

(основа косвенных форм ед. ч. от местоимения щ  „этот“) 
с послелогом fair „для“. Таким образом, оно употребляется и как 
союз, и как наречие (см. прим. к § 237). В некоторых случаях . 
вместо союза „поэтому" употребляют слова „из-за
этого“, „поэтому4, или ЧТЩ „по этой причине".

[ П р и м е ч а н и я .  1. Другие значения слова „поэтому“
будут рассмотрены ниже. 2. Эмфатической формой слова 
„поэтому" является ^ r t f a #  „именно поэтому".]

„поэтому44, ш :  „поэтому44— санскритские слова. Они 
являются синонимами союза ^Erf̂ PT „поэтому" и употребляются 
в высоком стиле.

*ff „поэтому" — указательное местоимение (см. § 130); употреб
ляется в значении „поэтому", но иногда означает также
и „тогда44 или „но, однако44, например: *г чх 4W
^Т; *ft Ч ^  #t% „Я оказался очень далеко от дома,
тогда я в большой печали опустился на землю44; Ч ЪЧЧЧ 

^ t  чхт ^  ЯЩГ Тъч Ч *ft ^ f  Щ Х  «ГГ „Конечно, Канса убил 
дочь Яшоды, но ведь он был демоном" (Гутка).

[Пр и м е ч а н и е .  В официальном языке вместо слова 
„поэтому44 употребляется слово ftrfnar „поэтому".]

[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые авторы разделяют точкой про
стые предложения, соединенные сочинительными союзами, напри
мер: ^ t  ?TT?ft ^ТГ ЧТ̂ГГ 4 $  11 ЧТ Ш

|  „Жителям Индии не следует беспокоиться о своем
положении. Но им нужно много думать о своей чести44 (Шив.);
53Г ЧЧЧ f ^ f t  ^ t  ЧЦТЧ ^rt Ч ЧЧЧt 4 i  ft*ft, ЧТ ЩЧ eft | l
ЩЪЦЧ Ч?ГЧТ ^ rff#  „В то время, вероятно, обучение женщин -не 
считалось необходимым, но теперь считается. Поэтому следует 
обучать" (Сар.). Такого рода примерам подражать не сле
дует. ]
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§ 245. Неизменяемые слова, которые связывают главное пред
ложение с одним или несколькими придаточными предложениями, 
называются подчинительными (огг^^гт^гг) союзами. Эги союзы раз
деляются на четыре группы:

1) Причинные (щ'Щ-^ГГ^) союзы: „потому что“, sftfa»
„так как“, „потому что".

При помощи причинных союзов первое предложение поясня
ется последующим предложением, например: Щ 5R3TC
ЪТЧТ щ ч  4 $  4 $  s t r a t i  „Я не должен
был переводить эту пьесу, так как я не знаю хорошо санскрита" 
(Ратна.). В данном примере последующее предложение объясняет 
причину предшествующего предложения. Эгу фразу можно пере
сказать следующим образом: ч  Г̂Г̂ ШГ, (з^Т:,

Щ *T ^R  ч>я?ТТ ЩЧ «ГГ I „Я не знаю хо
рошо санскрита, поэтому я не должен был переводить эту пьесу". 
В таком случае первое предложение раскрывает причину, а по
следующее — ее результат. В этом случае слово ftffsrir „поэтому" 
является результативным союзом.

[ П р и м е ч а н и е .  Может возникнуть вопрос—если слово ftffasr 
„поэтому" причисляется к сочинительным союзам, то почему же к 
данной группе не относится и союз „потому что"? Грам
матисты не единодушны в ответе на этот вопрос. Одни счи
тают оба неизменяемые слова сочинительными союзами, другие — 
подчинительными. В противоположность этому третьи считают 
слово „поэтому" сочинительным союзом, а слово
„потому что" — подчинительным союзом. Правильность послед
него положения подтверждается следующим примером: ч ч  ЩЧТ

I , w ffo  Щ ШЧГЩ ЩЧТ ^  ftcft | l  „Теплый воздух
поднимается вверх, потому что он легче обыкновенного воздуха". 
В приведенном предложении основная мысль направлена на то, 
чтобы сообщить, что „теплый воздух поднимается вверх", поэтому 
другой факт сообщается лишь в целях большего выделения пер
вого факта. О том же можно сказать и так: ч ч  ЩЧТ fRT

^rf^Pr erf | l  „Теплый воздух легче обык
новенного, поэтому он поднимается вверх". При таком изложении 
мы почувствуем, что в данном случае говорящий стремится обра
тить равномерное внимание на оба факта. В этом случае он может 
произнести оба предложения и таким образом: ч ч  fRT ЯПГГСЦГ IR7
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% fffcflr |  Щ  з;ЧТ ЧЬЯ) | |  „Теплый воздух легче обык
новенного воздуха, и он поднимается вверх". С этой точки зрения 
слово ^ f a r  „потому что" является подчинительным союзом, а 
предложение, начинающееся с него, — придаточным (ятРяеГ) пред
ложением; слово же „поэтому" служит сочинительным
союзом, соединяющим два главных предложения.]

R̂Tffar „так как". Вместо этого слова иногда употребляется 
слово ЧТЩ „причина", выступающее в функции союза со значе
нием „по причине". Выражение згг| % far „потому что" представ
ляет собой союзное словосочетание. Иногда в значении причин
ности употребляется результативный союз ^Tfar# „поэтому"; в 
таком случае вместе с ним выступает союз far „что", например:

етЧ чтъ*ч, ^rrst w f  зтг f t?  чтъщ— щ Ы ч
far itTT Фг <ft i<ZT I ,  s rk  щ  tfWt zrft 1 1 „Душьянта: «Почему, 
Мадхавья, ты бранишься с палкой?» —  Мадхавья: «Потому что 
у меня тело кривое, а она прямая»" (Шак.).

Иногда слово „потому" употребляется в первом предло
жении как наречие, а последующее предложение начинается с сою
за far „что", например: 3TRT ФПГ ЧРЧ |  far Щ
Г̂ПТ чтц) *rrat | |  „Какой-нибудь факт именно потому и не 

считается достоверным, что он с давних пор признается" (Сар.); 
(*РТ) Ttarr Щ\ far Ч srfarT | l  „(Я) потому задер
жал, что в этом амулете заключена большая сила" (Шак.);

far Щ ЧФкИ ^  *ПТГ | 5ГГ чт falTTT ЧТ%
ЩЩТ TfT I „Колодец потомуу что он выложен камнем, стоит на 
своем месте, подобно холму" (Бхашасар.).

*fifar„ma/c как". Данный союз употребляется в официальном язы
ке вместо слова урду =ffar „так как", например: sftfar q-f щчг 
Ч&1Ц5 | . . .  %чТъч #t% fart ЧЪгТщя ftaT 1 1 „Так как это 
дело является наилучшей мерой. . . , поэтому издается ниже
следующий приказ" (Экт.). В данном примере первое предложение 
является придаточным, поскольку оно начинается о причинного со
юза. В других случаях причинное неизменяемое слово обычно не 
встречается в первом предложении; тогда это предложение будет 
главным. Грамматисты считают, что если сначала следует при
чина, а затем — результат, то предложение, выражающее при
чину, является придаточным предложением, а предложение, выра
жающее результат, — главным.
10 Грамматика хинди
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2) Союзы цели far „чтобы1*, згт „чтобы**, flrfar „чтобы**,
ftffar# far „потому что**.

Предложение, стоящее после неизменяемых слов, сообщает о 
цели совершения факта, названного в другом предложении. Пред
ложение цели обычно стоит после другого (главного) предложе
ния, но в некоторых случаях оно встречается и перед ним. При
меры: ЩЧ г г ё т  ЧЗГГ I  far 51т *РТТ«ГН чгт ?ТТ5Г> I
„Мы хотим послать Вас во Вриндаван, чтобы Вы ознакомились с 
ним** (Прем.); far^r ЧЧТ Г̂ПТ «ft ЯЩПЗТГ f t  „Что следует
сделать, чтобы спасти жизнь селян?** (Сар.); цщ;

^T# ^  fw# Tfarcsrt I  cirfar
#  far^ft я^тт з>г «т I „Обычно люди для укрепления своих 
прав регистрируют документы, чтобы не оставалось никаких со
мнений относительно их прав** (Ч. П.); far#
srft |  w far#  far ^гчг> ^r цщт *f)?r 1 „Рыбак
все время ловит рыбу, потому что он сможет ее выгодно про- 
дать“ (Дживика.).

Когда придаточное предложение цели стоит перед главным 
предложением, оно не имеет никакого союза, а главное предло
жение начинается со слова ^rfar# „поэтому**, например: cT'Tta^rfaRf 
^  *РГ# #  f a ^  Ц f t, f^rfar# хщ q f t ^fat# I „Никогда еще не 
было помехи в делах жителей священной рощи, поэтому благово
лите оставить колесницу здесь** (Шак.). Иногда главное предло
жение со словом ^rfar# „поэтому“ стоит вначале, а придаточное 
предложение цели начинается с союза far „чтобы**, например: 
гггёг fft ЧЧ? f*T# Xsfar# *Ft |  far ;j*rcrt ФРГ f  T f t  ^rr# l „Мы потому 
упомянули об этом, чтобы у него исчезли всякие сомнения “.

Вместо союза aft в некоторых случаях употребляются слова faRT# 
„чтобы** или fara% „чтобы**, например: #*т #*Г =^ft Ш far^% *пг 
tT^-дчт ^тт-^5Г?Г % J ^ t  #  'Tg^fl „Иди быстро, чтобы все вместе 
счастливо и благополучно достигли хижины** (Шак.); Щ fa^TlT 
??rfar# farqr I  farcr# Jfrrtsrercr 4 R  цщt *г*г>т;
згг# I „Это было распространено для того, чтобы читатели должным 
образом поняли значение Калидасы** (Рагху.).

[ П р и м е ч а н и е .  За исключением союза cfrfar „чтобы**, все 
остальные союзы цели употребляются также и в других значе
ниях. Союзы sft „чтобы** и far „чтобы** в других значениях будут 
рассмотрены ниже. Иногда «ft и far являются синонимами, напри-
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мер: ЗТЗТ % *Г*ПШРРТ «Г> % ^  *TT?ff % *РТ Т5ПТ t 'l  „Объясни 
все деду и скажи, чтобы он обучал меня с пастухами11 (Прем.). 
В этом примере вместо «ft „чтобы “ можно употребить союз цели 
f«P „чтобы“. Союзы ?тт% „чтобы“ и far „чтобы11 являются словами 
урду, a «ft „чтобы" — собственно хинди. Происхождение слова 
?*rf?PT „потому" было рассмотрено выше.]

3) Союзы условные (я^гег^ПР): «ft— eft „если...то", q fe— rft 
„если...то", q'srf'T— ёг«пТ7 „хотя... все же, тем не м енее"дг|— 
„пусть...но", %  „чтобы".

Все эти слова, за исключением far „чтобы", употребляются па
рами, так же как относительное и соотносительное местоимения. 
В первом из предложений, связанных этими словами, употребляют
ся союзы «ft „если", qf? „если", q^lfa „хотя" или „пусть", 
во втором предложении — соответственно: ?ft „то", сГ̂ТгГч- „все 
ж е“, ТТ5 „но". Предложение, в котором употребляется союз «ft 
„если" или qfa „если", q'srfa' „хотя" или ^гг| „пусть", называется 
придаточным, а второе предложение — главным. Указанные союзы 
названы условными вследствие того, что события, изображаемые 
в придаточном предложении, выражают условие по отношению 
к событиям, описываемым в главном предложении.

«ft ... <jt „если...тои употребляются тогда, когда событие, опи
сываемое в главном предложении, зависит от условий, приведен
ных в придаточном предложении. В этом же значении употреб
ляется сочетание q fe ..лт  „если...то". Союз «г> „если" чаще 
встречается в народно-разговорном языке, а союз qfe „если" 
употребляется в языке образованных лиц и в книжном языке, 
например: sft $ ЧЧ |  rft чГсГ % 47 #  SRTt tft

11 „Если ты правдива душою, то, даже будучи слу
жанкой, будешь хорошо жить в доме господина" (Шак.); qfe 

*t q f  щ t ?гт^щг f t  rft srft щъф щш 1 1 „Если волею 
бога это тот самый брахман, то это очень хорошо" (Сатья.). 
Иногда союз «ft „если" вводит выражение угрозы, например: 
3ft Ч 7Г*Г <ft f^T ?rffrr ^ f f f  ^rrq I „Раз я Рама, то, сгово
рившись со всеми, пойди к Равану" (Рам.); «ft %t cRtWss
4 farqr rft in r  ?ТПТ ^ f t  I „Если я не испорчу славу Хариш-
чандре, то я не Вишвамитра" (Сатья.). При выделении вместо 
слова eft „то" употребляется ^fttft „и то", например: «ft ( j ^ )  tfKTT 

„Если бы была (семья), и то бы я не дал" (Мудра.).
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Иногда некоторые факты бывают настолько очевидны, что нет 
необходимости как-то обусловливать их, например: Ч^ЧХ чтч\ Ч 
ЩЧ *ГШТ „Камень тонет в воде". Нет необходимости расширять 
это предложение следующим образом: чТъ Ч^ЧХ 4Fft ч  tft 
3"f f3T ЧТШ 1 1 „Если камень бросить в воду, то он пото
нет". В некоторых случаях союз «ft „если" употребляется в зна
чении „когда", например: «ft щ  ^ f  f t  Ч TfT <ft ЪЧ g fa  fe*rr*r 
ЗЧТ fta r  1 1 „Когда он уже не любит, то разве теперь вспоми
нает?" (Шак.) Вместо «ft „если" иногда употребляется наречие 

„когда-нибудь", например: f  ^  eft *tTT ЧТЧ
ЭШ ЪЧТ\ „Если когда-нибудь кто-либо спросит, то назови мое 
имя". Иногда вместе с «ft „если" (вместо eft „то") употребляется 
союз sft „то", например: sft г̂гт̂ т w f f  % ^  *ft snft ЧЧЩ
ЧЪ)Ч*Ъ f to r Ч̂?ЪЧ 1 1 „Если Вы писали насчет денег, то сейчас 
их достать трудно".

В хинди в результате связей с английским языком употреб
ляется такая синтаксическая конструкция с союзом чТъ „если", 
в которой сразу же по сообщении условия придаточного предло
жения оно немедленно аргументируется, но главное предложе
ние остается без изменений, например: Ч?Ъ *If ЧТЧ ШЧ f t  (*ft 
f a ^ ^ f  4*4 f t  I )  eft fff*ff ^ t  ЧЧТХ Ч 44  % 4 f t  ^rrRf ЧТЧЧТ f t  
4f*TTI „.Если этот факт является истиной (что, несомненно, и яв
ляется истиной), то придется признать, что индийцы — самый 
большой народ в мире" (Бхарат.). Синонимом союза чТъ „если" 
является слово урду ЩЧХ „если", которое также употребляется 
в хинди.

*igf4... ЧЧГТЧ (^fttft) „.хотя... тем не менееи. Эги слова взаим
но противопоставляют решительные утверждения предложений, в 
которых они употребляются, например: ч^Тч Щ ЪЧ ЧЧ ч ч ч \  
% ЧТГ §*ГГ щ  сГ̂ тГт ЧЧ)ЪЧТ щъф цъ 4 i  ч \ \  „Хотя эта страна в 
то время была покрыта лесами, тем не менее Айодхья процве
тала" (Ити.). Вместо ччтТч „тем не менее" часто употребляется 
cfWt „тем не менее", а иногда — 4TJ „но", например: *гаРт f*T Щ’Ч’- 
ЧГЧТ f  efttft *ftar % s ^ f r f f  sfft Ч\ТЧ ЧТЧ̂ Т f  I „Х отя мы лес
тные жители, тем не менее мы хорошо знаем мирские дела" ' 
(Ш ак.); ЦщТч ЧЪ Ч ^fT | . . .  ЧТ Щ <ТГ ЧЩТ ЧТЧ Ш 1 1 „Хотя 
учитель сказал.., но это очень большой грех" (Мудра.).

Иногда ЧЧГТЧ „тем не менее" употребляется в самостоятельном
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предложении, и тогда нет необходимости употреблять с ним ч 
„хотя“, например: J r t  tft f r a  s to  f t  sft4 | |  ^mfq1
^  ЭТ4 5TWW 1 1 „Мое состояние такое же, как у этого кар
лика. Тем не менее необходима еще одна вещь“ (Рагху.). В та
ком же значении вместо <r*nfT „тем не менее“ употребляется 
сочетание frW-TT-'tft „тем не менее".

=зт| ... Ч"<3 „хотя... но, однако“. Когда возникает сомнение по 
поводу значения союза гтаТт „хотя“, вместо него употребляется 
союз =^г| „хотя, пусть“, например: ^*Г4 =4т | s m l  tffijnft sftT 
f t  f t ;  TTf *Г4 4^t 'ЗГПТГI „Хотя  она смотрела только на 
своих подруг, но я узнал ее“ (Шак.).

Слово „хотя“, употребляясь с относительным местоиме
нием, прилагательным или наречием, определяет их и во многих 
случаях само становится наречием: q-ff «ft *Ff ?ft;
Ttg; Ц ^TfRt Tft^f-vrvr^ 4 ft SPFcftl „Здесь хоть
что угодно говорите, но на суде ваши трусливые угрозы не смо
гут пройти" (Пари.); ^  Т44Г?Г Ч ftRPft TT4t (Trf44T) f t  

f t  ( ^ 5 ^ )  ^  c4Tft ft*ft I „Сколько бы жен ни было
у меня в женской половине дворца, мне милы лишь две вещи 
в мире“ (Шак.); JT4G3T 5TR #  ЧТТЛгГ f>
ЗГПГ, 5ГГ4 й  f a m  WHT 4 ft f> *PRTTI „Какого бы
совершенства ни достиг человек в науке, но... от его знаний 
особой пользы не может быть“ (Сар.); ч т | «rff ?Г snft ч  I „Хоть 
откуда угодно, а сейчас все давай“ (Сатья.).

Один из парных уступительных союзов иногда исчезает, напри
мер: (— ) ^Ftf Tftsrr ШГ гГТ ЧТ̂ ПТ „(— ) кто-нибудь проэкза
меновал бы, то выяснилось бы“ (Сатья.); (— ) f4  3Teft % f4T^ 

% ч ч  5 ^4  f i^  f  ётГ ч  ^  44 ч>> «г# 4 f t  | i
„(— ) из всех этих фактов окончательно выяснились все дела 
наших хозяев, тем не менее у меня на душе не спокойно" (Ратна.);

fr'tf g i f , ?ITFT , , tf tfa , t f w  f*% 4Ч4Г 4T |, (— ) ЩЧ *Tft
spf 4 ,  “ чпт, 7ГЧ-, ТТЧ"” „Если бы кто-нибудь захотел (построить) по 
нашему образцу религию, справедливость, истину, любовь и му
жество, (— ) мы бы сказали: «Рама, Рама, Рама»“ (Ити.); 
vtm  (— ) f^ m r  tft 5Г^т fa #  я Ш  ^4% STCTT щъц 4f t  щ-4^-1 „Ве
дические авторы (— ) как бы хорошо ни писали, все же запись 
[письмо] у них не была хорошей1* (Мудра.).

Йг „тогда же, в тот же момент“. Этот уступительный союз
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употребляется между двумя предложениями, например: чч^^чт: 
far 3% iffe ^  ЯШЧТ I „Прошел октябрь, и тогда же его за

мучил сон“ (Сар.); TtffeTT^r чч чч  чггег |  far хч-
^Ч \ чЪ ^«?ft f f ^ f t  1 1 „Шайвья хочет разорвать в клочья горящий 
саван, и тут  земля поля сражения содрогнулась" (Сатья.). 
В некоторых случаях вместе с союзом far „и тогда же" употреб
ляется синонимичное ему сочетание Ч „в это врехмя", напри
мер: it eft ЧТЧ f t  ^ t  «ГГ far %ЧЧ Ч ЧТЧ ЧТЧЧ I „Я должен был 
уже уходить, как в этот момент пришли Вы" (Сатья.).

4) Изъяснительные (^^Н Т^?г) союзы: far „что“, sff „что", 
„так", ЧТЧ „будто бы", ЧТЧ  ̂ „словно".

Первое из слов или предложений, связанных перечисленными 
союзами, разъясняется вторым словом или предложением, почему 
эти союзы и называются изъяснительными.

far „что". Другие значения и случаи употребления данного 
слова рассмотрены ьыше. Когда же это слово является изъясни
тельным союзом, оно обозначает лишь начало чего-либо, напри
мер: ЦЬХЧ^ЪЧ чТч  sft# far ЩГПТЗГ, ЧЧ ЧТЧ W  Ч>ТЧЦ\ „Шри Шу- 
кадева муни сказал: (что) «Махарадж, теперь соблаговолите 
слушать повествование дальше»" (Прем.); ^  ч ч  ч  T̂Tcft |  far

подумала про себя, (что) спрошу что-нибудь у него" 
(Шак.); ЧТЧ щ  |  far «ft*rf ^rt Ч ^Ч \ ч ф  fteftl „Дело в том, 
что вкусы у людей неодинаковы" (Рагху.).

Когда придаточное предложение стоит перед главным, союз 
far „что" исчезает, однако в главном предложении употребляется 
слово, эквивалентное придаточному предложению, например: чт- 
iTScR trcfr щ  ч ч  ^ t  ЧТЧ | |  „Бэг один— таково слово религии"; 
ЧЯТ Ч̂ т\ ч;Г ЧЧЧТ I  Щ  ЧТЧ чЪ ЧТЧЧ ч )  ч $  I  „Как де
лается резина — это многим неизвестно".

[ П р и м е ч а н и е .  Такие перевернутые синтаксические 
конструкции употребляются в хинди в подражание бенгальскому 
и маратхскому языкам, но в хинди они не получили широкого рас
пространения. В древних поэмах, написанных на хинди, изъясни
тельный союз far „что" не употребляется. В современной прозе он 
также зачастую отсутствует, например: ЧЧТ ЧТЧ, fartft % ЧЧ Ч
WT 4TJ |  „Кто знает, что у кого на душе".]

*ft „что" — изъяснительный союз, имеет то же значение, что 
и союз far „что", но по сравнению с ним употребляется, реже. Он
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встречается несколько раз в „Прем сагаре", например: 4 f t  f44R t 
sft ЧЧТГ *гк Ч5ГЧЧ Ц s ta r f t  цщ  1 1 „Подумай о том, (что) есть 
ли разница между Матхурой и* Вриндаваном*"; fsra# 4 ? t Ч1ТГ ^

sft 5fTt ЧТЧ ^t I „...который совершил большую ошиб
ку, что передал твое требование шри Кришне“. В том значе
нии, в каком Бхаратенду употребляет союз fa  „что“, Двиведи 
обычно использует союз «ft „что“, например: Ч f t  f a  ^ftf
ЧТ 5ГТЧ1 „Не будь так, что кто-нибудь пришел" (Сатья.); Ч 
f t  «ft 4 f  ч’чч*! „Не будь так, что Индра это понял бы“ 
(Рагху.).

[ П р и м е ч а н и е .  В бенгальском, урия, маратхском и 
других индоарийских языках наблюдается два типа слов, связан
ных с союзами fa  „что“ и «ft „что“, которые восходят к санскрит
ским неизменяемым словам ЧЧ „так“ и „так“. Соответственно 
санскритскому Ч5Г „так“ в них употребляется «ft „так“, а соответ
ственно санскритскому ?f4 „так“ в бенгальском мы встречаем 
4f?T4T „сказав", в урия — 4t?ft „сказав*', в маратхском — т ^ ч  „ска
зав" и в непали (согласно Келлогу)— ?rf4 „сказав". В хинди нет 
слова, соответствующего санскритскому f fa  „так", но в функции 
ЧЧ „так“ в хинди употребляется изъяснительный союз «ft „что". 
Так как союз «ft „что" по своему употреблению равнозначен слову 
урду f a  „что", то вместо союза «ft „что" стали использовать союз 
fa  „что", а употребление союза «ft „что" сократилось. В маратхском 
и гуджаратском языках слово f a  „что" употребляется соответ
ственно в форме spt „что" и % „что". В южном хинди в конструк
ции, соответствующей конструкции со словом „так", вместо 
ff<T „так" в качестве союза встречается слово „так", например: 
if «ГШГГ 4faT 4ЧЯГ 4Tf4T ЧТ I „Я пойду — так говорил мне 
слуга" = 4 f a r  *fif4T ЧТ fa  Ч «ггачт I „Слуга мне говорил:
(что) «Я пойду»".]

Иногда в главном предложении встречаются слова ^гг „так**, 
1ЧЧТ „столько", 4 f t  „настолько** или какое-либо прилагатель
ное, а для пояснения их значения после союза f a  „что" ставится 
придаточное предложение, например: W4T sffa: ?5ft f4 4 t 
Tftft t  f a  TT̂ Tt «Г*Н>Т Ч5ЧТ fft =Ч£ГЧ ^ t  ЧЩ f t  «ГГЧТ I? „Бывает 
ли в других странах так холодно, что замерзшая вода становится 
подобной каменной груде?" (Бхашасар.); =4tr #ЯТ ЧТЧГ f a  з я ч п  
тат f t  Ч 5ГЧТ1 „Вор сбежал так, что от него и следа не оста-
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лось“; %tft ъътч 4Tt |  f a  VTsft % ЪЧТ f t  i w f  £ёГГ | l  „Как 
лрыгнул! Так, что даже над землей был видим! (Шак.); ^  *ft*rf 
# ^  ?Ч*ЧШ ЧГ> ЩТ ^  4ГТ ferr |  fa  k  *ГЧ#

чЪ ъ Ф ш ц  % 5TiTR[ff ^  tft зг̂ пгггт ЧТЧЪ f  I „Неко
торые люди настолько поддерживают эту уверенность у других
людей, что считают свои душевные переживания даже более
сильными, чем доказательства логики" (Сва.); 5R?r
|  fa  fawt ^  ЦЪ f t  щ t Tf# $Ш\ „Колесо времени
настолько могущественно, что никому не дано возможности пре
бывать в одном и том же возрасте" (Мудра.); ^  щщ чщ |  *ft f*i% 
ijtft ЗТёГ f̂eTT 1 1 „Ты настолько глуп, что такие вещи говоришь 
нам" (Прем.).

[ П р и м е ч а н и е .  В таком значении союз fa  „что" или 
*ft „что" является не только изъяснительным, но и результатив
ным. Результат, обозначаемый сочинительным союзом ^ rfa #  
„поэтому", отличается от результата, обозначаемого союзом fa  
„что", ибо в нем наряду с результатом выступает и разъяснение. 
В таком значении употребляется лишь один союз fa  „что", почему 
здесь и рассмотрено это одно из его значений.]

Иногда сочетание q’f t  ^  „настолько" и союз fa  „что" употреб
ляются вместе и соединяют не только предложения, но и слова, 
например: STT f̂t * 4  f  ; *TfТ ЪЪ far fa r t #
% f t  f  I „Многие люди начинают считать их истиной
настолько, что в. несколько дней они становятся общепризнан
ными" (Сва.); 3*fT̂ : эг| ш , хТъчт , *TfT %  ЧЧЪ ЪТЧ

Ч I „На нем много вашей пищи, веревок, настолько, что 
они пренебрегли драгоценной ношей" (Шив.); щщ *Tf tft ЧЧЧ |  fa  
цч; % щ ч; ччч; чч , r̂ft.̂ F̂ fa япт:  ̂ f  т̂ : ч;
ТЧЧТЧ 4f?  „Разве же это возможно, чтобы в голове одно
го поэта возникли строфы и строки, которые бы совпадали со 
строфами поэмы другого (настолько, что) строка в строку?" 
(Рагху.) В приведенных примерах сочетание щт fa  „настоль
ко, что" представляет собой союзное сочетание.

srqfcr „то есть" — санскритское существительное, стоящее в 
косвенной форме. В хинди оно встречается как союз. Эго неиз
меняемое слово употребляется для разъяснения какого-либо слова 
или предложения. Например: чщ ч;  ̂ f t#  ТЧЧЧЧ

«FfT# f  i „Кусочек металла, будучи заштампованным, называется
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„сикка“, то есть монета" (Дживика.); %5rt
^41% ЧТ sptfcT ЧТЧШ ЧТ ЧЧТТЧ Ч TfT „Гаутама Буддха прожил 
со своими пятью учениками в Бенаресе целых четыре месяца, то 
есть сезон дождей“ (Ити.); %чч ЧТ^ТТ Ч]Ч ЩчЧъ Ч
f^TTt ^  ^  5Т̂Г f  I „У них взаимные родственные чувства, то 
есть они неразлучны друг с другом" (Сва.). Изредка вместо 
srqfcf „то есть" употребляются щччг „или“, чт „или" и ЧТ „или“. 
В таком случае бывает трудно сказать, являются ли они изъяс
нительными или разделительными союзами, то есть соединяют ли 
они слова одного и того же значения или слова различных зна
чений, например: ^ r t  srefa SRSFTFT ЩЧЧЪ ЧШ 4 t  ЧТЧЧЪ
% Рг*гат ЩГ! „Едва различимы были следы деревень, то есть 
поселений или обитаемых мест“ (Ити.); 3*frft ^ТЧЧЪ ЗТ fcrfir 
^<ft f t I „Каким бы ни было твое состояние или положение..." 
(Адарш.); fartft s fk  сГт№ % ЧШТЧ, ЧТ^ЧТЧ *ГГ ЩЧЪЧЪ f fa Т 
^  Т̂ ГЧ 44feR  f t  41$ I „Каким-либо другим способом человеку 
невозможно быть сознательным, умным или мудрым“ (Сва.).

[ П р и м е ч а н и е .  Если не обращать внимания на различие 
в значениях у разделительных и разъяснительных союзов, то при 
выражении значения трудного слова или при разъяснении значе
ния одного предложения вторым предложением вместо ясной ’ 
передачи мысли может появиться затруднение, иногда даже бес
смыслица.

В официальном языке для обозначения двух названий приме
няется синоним слова щчЧъ „то есть" — слово урду „то есть“, 
а в разговорном языке—ЧТЧ „то есть“.]

ЧГТТ „как бы, словно {почитай что)'* представляет собой фор
му повелительного наклонения от глагола ЧТЧЧТ „считать за", но 
в некоторых случаях, при сравнении, оно употребляется вместе 
со словом тт^т „так" в качестве союза, например: *Tf 
Ч&ТЧЧТ ЪЧЪТ I  ЧТЧ\ ЧГЯШ ЧЪТТЧТ ЪТЧ ЩТ f t  l „Эта картина мне 
так нравится, словно находишься непосредственно перед красотой" 
(Шак.); щтч srrfcT f w  41Tt I ЧЧg Tt*T ёГТЗТТ З^ПТМ „Посмо
трев вперед, дрожит в страшном гневе, словно сам гнев обнажил 
меч" (Рам.).

§ 246. Теперь мы приведем пример употребления слова *ft 
„из-за", не вошедшего ни в одну из групп союзов, о которых шла 
речь выше: ЧТ.ЧТ 4 f t  *ft ^ТТ 4$Т „Не умирать же мне
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из-за поддержки тебя" (Прем.). В этом примере слово «ft „из-за" 
не является ни условным союзом, ни союзэм цели, ни изъясни
тельным союзом. Здесь «ft „из-за“ синонимично слову f«rtffrrir 
„из-за“, а слово f«r^rf^ „из-заи иногда является синонимом сло
ва „ поэ т омуна приме р :  щт тт̂ г f t ^ R f t  fcrcrftr#

f  I „Здесь должно состояться собрание, 
поэтому все собрались". С этой точки зрения второе предложение 
будет главным, результативным предложением.

§ 247. За исключением санскритских слов и слов урду (изуче
ние происхождения которых выходит за пределы грамматики 
хинди), большинство союзов хинди произошло из слов, принадле
жащих к другим частям речи, причем некоторые из них вошли 
в употребление лишь в последнее время. Слово „другой14 яв
ляется местоименным прилагательным, слово «ft „который" явля
ется относительным местоимением, а слово *ft „тот" — указатель
ным местоимением. Такие союзы, как „если", „но",
„но" и др., в „Рамачаритаманасе" и „Прем сагаре" не встре
чаются.

[П р  и м е ч а н и е .  С точки зрения грамматики классифика
ция союзов, так же как и классификация послелогов, не является 
необходимой. Эга классификация лишь помогает выяснить различ
ные значения союзов и их употребление. Но установление основ
ных групп союзов считается обязательным с точки зрения син
таксического анализа предложения, ибо такой анализ необходим 
для установления роли неизменяемых слов в предложении и для 
определения взаимной связи между предложениями.

Следует остановиться на причинах связи союзов с анализом 
предложения.

Предложения бывают трех видов: простые, сложносочинен
ные и сложноподчиненные. Простые предложения содержат лишь 
одну законченную мысль, вследствие чего нет никакой необходи
мости в соединении предложений. Такая необходимость возникает 
только в сложносочиненных и сложноподчиненных предложе
ниях. В сложноподчиненном предложении имеется одно главное 
предложение и одно или несколько придаточных предложений. 
В сложносочиненном предложении все предложения являются 
главными. По значению главное предложение не зависит от дру
гих, а придаточное предложение зависит от главного. Союзы,
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соединяющие главные предложения, называются сочинительными 
союзами, а союзы, соединяющие придаточные предложения сложно
подчиненного предложения, — подчинительными союзами. Грам
матики хинди, в которых признается наличие групп союзов, счи
тают обычно, что существует всего две группы союзов: 1) соеди
нительные и 2) разделительные. Значение указанных групп не 
объяснено ни в одной книге. Причем они включают далеко не 
все союзы. Поэтому нет необходимости останавливаться здесь 
особо на упомянутых группах.

В труде „Бхашататвадипика“ различается только пять групп 
союзов. Ни в одну из них, не говоря уже о других союзах, не во
шел даже союз „поэтому “. Эго неизменяемое слово не вошло
ни в одну из других грамматик хинди, за исключением грамматики 
Адама,на этом основании можно заключить, что его принадлежность 
к союзам подвергается сомнению. Выше нами уже отмечалось, 
что данное слово не является коренным союзом, а представляет 
собой местоимение с послелогом. Однако оно употребляется, по
добно союзу, и, за исключением двух или трех санскритских слов, 
в хинди нет союза этого же значения. Союзы „поэтому“,

„поэтому", 5ГсГ: „поэтому" и слово урду f^TfRr „поэтому" обо
значают результат; таким значением не обладают другие неиз
меняемые слова, почему все эти союзы и должны быть объеди
нены в особую группу.

Возможно, что недостатком нашей классификации является тот 
факт, что одно и то же слово включается иногда в несколько 
групп. Эго происходит вследствие того, что некоторые слова об
ладают разнообразными значениями и видами употребления, и, та
ким образом, они не попадают в одну группу, а, с другой сторо
ны, в разные группы попадают еще и другие слова.]
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Г л а в а  IV 

М Е Ж Д О М Е Т И Е

§ 248. Неизменяемое слово, не связанное с предложением, а 
лишь выражающее различные радостные или горестные чувства 
говорящего, называется междометием (f^wrfe-Ttsr^r), например: 
fFT1. ЩЧ fj- щщ „Ох\ Что мне теперь делать?" (Сатья.); f !
Щ  4ЧТ f t !  „О! Что вы говорите!" (Пари.) В этих предложе
ниях слово fPT „ох!" выражает горе, а слово f  „о!"— удивле
ние и гнев. Рассматриваемые слова грамматически не связаны 
с предложениями, *в которых они находятся.

В грамматике эти слова не играют большой роли, ибо они не 
оказывают значительной помощи при выражении основного со
держания предложения. Кроме того, они употребляются лишь 
там, где необходимо выразить более глубокое чувство по сравне* 
нию с тем, которое передает предложение ч  ЗТЗ’ ччт ^ ! „Что 
мне теперь делать!" Это предложение выражает печаль, но если 
надо передать глубокую печаль, то к нему присоединяется сло
во ЩТЧ „ох!", например: %гч\ ЩЧ 4“ ЧЧТ Ч^4\ „0х\ Что мне теперь 
делать!" Междометия наделены определенным значением, каждое 
из них содержит смысл целого предложения. Так, например, 
произношение одного лишь f14 „увы" означает: „У меня большое 
несчастье44. Тем не менее подобно тому, как чувства человека вы
ражаются жестами и интонацией, они выражаются и междоме
тиями; жесты в грамматике не считаются членораздельным язы
ком, междометия в ней не включаются в число неизменяемых 
слов, грамматически связанных с предложением.

§ 249. Для выражения различных чувств употребляются разно
образные междометия.

Междометия, выражающие радость (^ЧЧ)ЧЧ )̂: 5ГЦ[Г „ах!", ЧЩ 
ЧТ\ „браво!", 4*4 „браво, ура!", зггзтег! „прекрасно!", ! 
„ура!", щчТч\ „ура!"

Междометия, выражающие печаль (sfta^fta^): ! „ох!“, щ !



„ох!“, fT f r!  „о! о!“, fPT1. „ох!“, ^ ! „о господи!“, 4ГТ
„батюшки!", ^ rff 4Tff! „спасите!", ТРТ ТРТ! „о боже!“, fr  ТПТ! 
„о боже!"

Междометия, выражающие удивление (sp^zfatsr^): 4Tf! „о!“, 
f !  „ах!“, t?! „вот как!", ?ftft! „ого!", 4Tf 4т! „как!", **чт! „как!, 
разве!"

Междометия, выражающие поощрение (^PTiftorafaT): !
„верно!", =TTf! „браво!", srsw ! „хорошо!", ЗГГ4Т5Г! „прекрасно!", 
fT f t !  „прекрасно!", ч щ !  „хорошо!"

Междометия, выражающие пренебрежение (fcRFPTT^ta^): 
fe : „фи!“, fz !  „прочь!", „эй!“, | Т ! „вон!", fsrcr! „тьфу!", =44 ! 
„ша!“

Междометия, выражающие согласие (*#РПЗГГ4^): f t !  „да!“, 
*ft f t !  „да!", „хорошо!", «ft! „да!", s to !  „точно!", 4|5Г

„очень хорошо!"
Междометия обращгния „эй!“, ^ ! „эй!"

(при обращении к младшим), srsft! „эй!", ?ft! „ну же!", | !  „по
слушайте!", f t !  „послушайте, эй!", эдт! „эй!“, 4 f t !  „послушайте!", 
^4t! „эй!"

[ П р и м е ч а н и е .  При обращении к женщинам вместо ме
ждометия ?т^! „эй!“ употребляют srft! „эй!“, а вместо междометия

„эй!"— Tt! „эй!“ При вежливом обращении или при обращении к 
нескольким лицам (независимо от пола) употребляются междоме
тия ?Tft „послушайте!" и srsft! „послушайте!"

Междометия | !  „послушайте!" и f t ! „послушайте!" использу
ются при почтительном обращении или при обращении к не
скольким лицам (независимо от пола).

В книге „Сатья Харишчандра" междометие^! „о!" употреб
лено и по отношению к существительному женского рода, например: 
3Tf ^ ! щггтчтзш! „О! Какое благородство!" Такое употребление 
неправильно.]

§ 250. Некоторые из глаголов, существительных, прилагатель
ных и наречий также выступают в качестве междометий, например: 
ТРГШ'! „о боже!", тпт ТРТ! „боже мой!", ! „хорошо!", ?Г>! 
„на!", f£ !  „вон!", ^<т! „молчи, ша!“, wqf! „как!", Ф:! „хоро
шо!", „хорошо!"

§ 251. Иногда целое предложение или словосочетание выступает 
как междометие, например: ^чт ЗТёГ | ! „Каково дело!", Ч^^Т!
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„Очень хорошо!", ЧЧЧШ f t  ЧЧТ\ „Все погибло!", 4*4 *TfTCF5r! 
„Милостивый господин!", чч\ ?г ft? ! „Почему бы нет?!", ЧЧЧТЧ 
?Г Ч̂ Х\ „Не дай господи!" Эти предложения и словосочетания, не
сомненно, выражают чувства, однако считать их междометиями 
неправильно. Имеющиеся среди них словосочетания могут быть 
легко развернуты в целые предложения. Если бы такие предложе
ния и словосочетания принимали за междометия, то следовало 
бы считать междометиями любое эмоционально окрашенное пред
ложение, как, например: щчттч\ fa rfa  | , ЧТ 45тч\ ч \  f t
| !  „Обвиняемый невиновен, но ему может быть и петля!" (Шив.)

Некоторые люди употребляют в разговоре слова, в которых 
нет никакой надобности и которые никоим образом не связаны 
со смыслом предложения, например: sft |  *ft „так что", ТПГ-ЗТТЧ̂  
„боже мой", ччт ЩЧТ |  „так сказать", ^ЧТ ЧГТ̂  „значит" и 
т. д. Таким же образом и в поэзии употребляются слова 5 , f f  * 
STft и т. д., которые называются „дополняющие стих". Слово 
ЩЧ4Т или щчч „сам, себя" в некоторых случаях употребляется 
так же, как вышеназванные слова, например: ^  4?-f*P3̂ >T ftor- 
ЧТТ f t  ЧЧТ *ГЧ̂ Г „Ты, значит , выучившись, поумнел"
(Сар.). Все эти слова не нужны, в случае изъятия их из предло
жения смысл последнего нисколько не пострадает.
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