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А Н Н О Т А Ц И Я

Настоящая грамматика, автором которой является 
видный индийский языковед Камтапрасад Гуру, счи
тается лучшей грамматикой одного из основных лите
ратурных языков Индии — языка хинди.

В 1957 г. в русском переводе вышла первая часть 
грамматики, которая содержит раздел о происхожде
нии языка хинди, фонетику и часть морфологии.

Предлагаемая читателю вторая часть включает 
морфологию (словоизменение и словообразование), син
таксис и приложение, где излагаются особенности языка 
поэзии хинди.

В грамматике собран богатый материал из литера
турных источников. Стремление к полноте иллюстраций 
•фразеологического характера побудило автора не огра
ничиваться современной литературой, и он широко 
цитирует старых и древних авторов.

Грамматика хинди является полезным и необходи
мым пособием как для индологов, так и для специали
стов по общему языкознанию.

Редакция литературы по вопросам филологии



Прошло более трех лет со времени выхода в свет первой 
части „Грамматики хинди'4 Камтапрасада Гуру. За это время по
литические и экономические связи СССР с Индией расширились 
и окрепли, культурные связи углубились, народы двух великих 
стран мира сблизились в нерушимой дружбе и лучше узнали друг 
друга. Появились новые переводы из современной и древнеиндий
ской литературы (достаточно напомнить о собрании сочинений Р а
биндраната Тагора в 8 томах на русском языке и о выходе полного 
перевода Артхашастры). Изданы исследования по истории, лите
ратуре и языкам Индии, словари и справочники. Мы очень рады 
завершению издания „Грамматики хинди“ Камтапрасада Гуру* 
несколько задержавшемуся по разным причинам.

По обилию цитатного материала из памятников разных эпох- 
от самых начатков литературы на языке хинди и до первой четверти 
XX в. это пособие могло бы послужить основой исторического изу
чения хинди, если бы автор допускал идею последовательного и 
непрестанного развития языковой системы. Но ему чужда эта 
идея. Факты многовековой эволюции литературного и разговор
ного хинди он представляет в одной плоскости, как синхрониче
скую систему. Отсюда проистекает исключительная сложность фор
мулировок грамматических правил, а в некоторых случаях их 
явная противоречивость или расплывчатость. Д ля европейского 
читателя (и прежде всего переводчика) дополнительные трудности 
понимания и толкования этой грамматики проистекают из нерас- 
члененности понятий звука и слога, слова и морфемы, унаследо
ванной К- Гуру от средневековых индийских грамматистов. При 
обосновании своих позиций он несколько раз цитирует новые евро
пейские грамматические исследования (против несогласных с ним 
индийских ученых), но в основных принципах грамматического 
анализа он остается на староиндийских позициях. Только этим 
надо объяснить запутанность его учения о послелогах и падежной 
флексии или отнесение форм наклонения и залога к родовому по
нятию „времени“ , отсутствие идеи способа действия и вида, неудо
влетворительную классификацию сложносоставных слов, фан
тастические и неоправданные этимологии, неудачную характери
стику падежных различий (§ 455—470). Приведу несколько при
меров. С одной стороны, — исходя из грамматик санскрита —

ОТ РЕДАКТОРА



значение древних, непродуктивных в хинди суффиксов опреде
ляется чрезвычайно абстрактно (например, „бытийное значение"), 
а рядом с этим — исходя из наблюдений над современным хинди,— 
автор относит к суффиксам, „обозначающим место", полнозначные 
слова: nagar, pur, garh (все три слова означают „город"), ganv („де
ревня") и под. Наличествующее в словообразовании хинди сочета
ние в одном слове суффиксов или способов словопроизводства, 
заимствованных из персидского или арабского (рядом со старыми 
индийскими суффиксами), постоянно порицается как „нечистое", 
неправильное (aguddha), хотя такой пуризм уместен был бы, пожа
луй, только в XV—XVII вв., а не теперь, так как арабо-персидские 
слова, формы и словообразовательные средства к X IX —XX вв. 
уже невыделимо освоены и не могут быть устранены из языковой 
системы современного хинди.

Не понята, не введена в систему изложения грамматики ха
рактерная для хинди эргативная конструкция страдательного 
причастия с инструментальным падежом имени производителя 
действия (агенса), она отнесена к а н о м а л и я м  „прямой" кон
струкции с подлежащим в именительном падеже. В силу 
этого же воззрения падеж прямого дополнения при переходе в стра
дательную конструкцию один раз назван (неправильно) винитель
ным (§ 682), а другой (правильно) — именительным (§ 689). При
мером весьма сомнительной этимологии может послужить расчле
нение слова vidhava (§ 469, разд. 13) на приставку vi- и корень 
dhav-, тогда как в этом слове нет приставки: ср. лат. vidua, гот. 
widuwo, да и скр. vidhus „вдовый" противоречит этимологии К- Гу
ру (ср. этимологические словари Р. Траутмана и М. Фасмера)1.

В переводе опускаются некоторые излишние примеры, вызы
вающие иногда очень невыгодные для автора заключения.

В то же время следует заметить, что в теоретическом изложении 
грамматики Камтапрасада Гуру и во множестве ярких литератур
ных примеров высокого художественного вкуса четко проявился 
колорит и места и времени создания настоящей грамматики. Таким 
образом, при всех своих недостатках книга Камтапрасада Гуру 
безусловно является крупным вкладом в дело научной разработки 
проблем грамматики языка хинди.

Б . Ларин

1 rBaltisch-slavisches Worterbuch" von R. Trautmann, Cottingen, 1923, S. 357; 
„Russisches Etymologisches Worterbuch“ von Max Vasmer, Heidelberg, 1950, 
Bd. I. S. 175.
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Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я  

М О Р Ф О Л О Г И  я

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

С Л О В О И З М Е Н Е Н И Е

Г л а в а  I 
Р О Д

§ 252. Изменения, происходящие в слове с целью обозначения 
различных значений, называются изменениями формы ( ^ ш т )  
(см. § 91).

[ П р и м е ч а н и е .  В первых трех главах этой части будут 
рассмотрены измейения форм существительных.]

§ 253. Существительные изменяются по родам (^пт), числам 
(ц ^т ) и падежам (щття).

§ 254. Форма существительного, выражающая принадлежность 
к мужскому или женскому полу, называется родом (frN ). В языке 
хинди два рода — мужской (jfr^T  или ^ГФт) и женский

[ П р и м е ч а н и е .  Все предметы делятся на две основные 
категории — одушевленные и неодушевленные предметы. Одушев
ленные предметы подразделяются на мужскую и женскую кате
гории, а неодушевленные предметы не имеют такого различия. 
Поэтому можно сказать, что существует три категории предметов — 
мужская, женская и неодушевленная. Согласно указанным трем 
категориям, слова, выражающие эти категории, делятся в грамма
тике на три рода — мужской, женский и средний. В грамматике 
английского языка классификация слов по родам обычно соответ
ствует этому положению. Санскрит, маратхи, гуджарати и другие 
языки также имеют по три рода; однако в них встречаются обозна
чения таких неодушевленных предметов, которые благодаря своим 
особым свойствам считаются одушевленными. Слова, обозначающие 
предметы, для которых характерна твердость, сила, превосходство 
и т. д., что вызывает представление об их мужском признаке,



называются словами мужского рода\ слова, обозначающие пред
меты, для которых характерны мягкость, нежность, красота и т. д., 
т. е. вызывающие представление о женственности, называются 
словами женского рода. Остальные неодушевленные предметы при
надлежат, как правило, к словам среднего рода.

В языке хинди все предметы с точки зрения рода считаются 
одушевленными, поэтому в нем нет предметов среднего рода. Вви
ду отсутствия среднего рода категория рода в хинди более проста, 
чем та же категория в вышеназванных языках. В связи с этим для 
создания представления о мужском или женском признаке неоду
шевленных предметов в языке хинди нет никакого другого кри
терия, кроме формы слов или первоначального рода слова, про
никшего в хинди из другого языка.]

§ 255. Существительные, обозначающие мужское начало (дей
ствительное или воображаемое), являются словами мужского рода 
(gft^nr) , например: щщт „мальчик", „бык“, „куст", 
„город“ и т. д. В этих примерах слова ъщы  „мальчик" и Зтн „бык" 
обозначают действительное мужское начало, а под словами 
„куст" и „город“ понимается воображаемое мужское начало. 
Поэтому все эти слова являются словами мужского рода.

§ 256. Существительные, обозначающие женское начало (дейст
вительное или воображаемое), являются словами женского рода 

например: „девочка", щц  „корова", ?гат „лиана",
Я* „крепость" и т. д. В этих примерах слова щ ф  „девочка“ и цщ  
„корова" обозначают действительное женское начало, а под сло
вами гГсТТ „лиана“ и „крепость" понимается воображаемое 
женское начало. Поэтому приведенные слова являются словами 
женского рода.

Определение рода

§ 257. Д ля языка хинди трудно дать точное определение рода. 
Д ля него нельзя вывести подробное и полное правило, ибо в нем 
отсутствует точный критерий определенного употребления того 
или иного рода. Тем не менее род слова в хинди может быть опре
делен двумя способами: 1) по значению слова и 2) по форме слова. 
Род слов, обозначающих одушевленные предметы, обычно опре
деляется по значению, а род слов, обозначающих неодушевленные 
предметы, устанавливается по форме слова. Род остальных слов
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может быть установлен лишь в речевом потоке; в этом случае 
грамматика не может оказать помощи в определении рода.

§ 258. Из существительных, обозначающих парные одушевлен
ные предметы, существительные, обозначающие мужской пол, 
принадлежат к категории мужского рода, а существительные, 
обозначающие одушевленные предметы женского пола, относятся 
к категории женского рода. Например, слова „мужчина", tfteT 
„конь", „павлин" и т. д. относятся к категории мужского 
рода, а слова „женщина", sftfV „кобыла41, „пава" и т. д .— 
к категории женского рода.

Исключение. Слова „потомство" и „пассажир" при
надлежат к женскому роду.

[ П р и м е ч а н и е .  Образованные люди, говоря о женщине, 
употребляют словосочетание с существительным мужского рода цц 
% „домашние". В санскрите слово 5ТТ „женщина" выступает 
в форме мужского рода множественного числа.

а) Некоторые из существительных, обозначающих одушевлен
ные предметы обоего пола, по своему употреблению всегда при
надлежат либо к существительным мужского рода, либо к суще
ствительным женского рода, например:

слова мужского рода: ч ф  „птица", „сова", „ворона", 
„волк", xftcTT „леопард", щъчъ „клоп", Щъът „червь11 и т. д.;

слова женского рода: „коршун", „кукушка", з гт
„перепел", яят „скворец", „белка", sffar „пиявка",
„бабочка", чъф  „муха", „рыба" и т. д.

Употребляя эти слова, обычно не задумываются над тем, 
какого пола (мужского или женского) существо, о котором идет 
речь. Такие слова можно назвать однородовыми. Иногда слово 
frrsft „слон" выступает как существительное женского рода, однако 
такое употребление неправильно.

б) Слова, обозначающие множество одушевленных предметов, 
также бывают существительными мужского и женского рода, 
например:

слова мужского рода: smfT „группа", „стадо14, „толпа", 
„семья", ,роди, ,союз", „отряд", ч зъ  „группа" и т. д.;

слова женского рода: , толпа", „армия“,*тот „ссбрание",
JRT „народ", „правительство", sfcft ,;отряд“ и т. д.]
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§ 259. Особенно трудно в хинди определить род слов, обозна
чающих неодушевленные предметы, ибо их род можно выявить 
лишь при их употреблении. Определение рода таких слов по двум 
основным признакам — значению или форме — оказывается весьма 
затруднительным. Эти трудности подтверждаются нижеприведен
ными примерами:

а) Отдельные слова, обозначающие один и тот же предмет, от
носятся к разному роду, например: ъц „глаз" (м. р.), ъ щ  
„глаз" (ж. р.), *гпт „дорога" (м. р.), щ г „дорога" (ж. р.).

б) Некоторые слова, имеющие одинаковые окончания, относятся 
к разному роду, например: sptsf „мелкое зерно“ (м. р.), ятнТг „гор
чица" (ж. р.), „игра" (м. p.), „бег“ (ж. р.), „картофель" 
(м. p.), „бутыль из тыквы" (ж. р.).

в) Ряд слов разные авторы употребляют е  неодинаковом роде, 
например: ччФ  f „упоминание о том" (ж. р. — Пари.); 
„упоминание об этом" (м. р. — Ити.); нКУ ЧФТ „прохладный
ветер" (ж. р. — Ниль.); чфт ъ ъ  „дул ветер“ (м. р . — Рагху.);

ЩРТ „жизнь моя" (м. р. — Пари.); ^  Ч „в моей жизни“ 
(ж. р. — Гутка).

г) Иногда одно и то же слово в произведениях одного и того же 
автора употребляется в неодинаковом роде, например: ^  “ з й  
ЧЦ *i f ” „тело замерзло" (ж. р. — Тхетх., стр. 33); ^  Ч
„во всем его теле" (м. р. — Тхетх., стр. 50); HcTR „сколько
детей было" (м. р. — Ити., стр 1); ЧЙ НсПЧ „потомство
Бхушана из рода Рагху" (ж. р. — Гутка, стр.4.); «ГСН 4%
„прошло много лет" (ж. р .— Сва., стр. 1); *гет SR3T gq „сто 
двадцать пять лет назад" (м.р. — Сар., ч. 15, стр. 640).

[ П р и м е ч а н и е .  Колебания в роде, приведенные в пп. „в“ 
и „г", произошли либо вследствие небрежности авторов, либо по 
вине типографии.]

§ 260. Отдельные грамматисты установили несколько правил 
определения рода у имен существительных, обозначающих неоду
шевленные предметы. Правила основаны на значении указанных 
существительных. Но эти правила не получили распространения, 
ибо к каждому из них приводится столько исключений, сколько 
дается на него примеров. Эти правила являются, кроме того, еще 
и неполными, поскольку они установлены для незначительного 
числа типов слов, а не для всей массы слов. Ниже приводятся
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некоторые из этих правил, заимствованные из различных грамма
тик хинди.

1) Следующие слова, обозначающие неодушевленные предметы, 
по своему значению (v fi)  принадлежат к категории мужского 
рода :

а) Названия частей тела: „волосы", farc „голова", m-d'fl
„лоб“, гПИ „нёбо“, „губа“ , 5ТД „зуб“, „рот“, „ухо", 
П1̂ Г „шея", „рука“, чгга „нога“, «ш „ноготь", Tta „волосон 
на теле“ и т. д.

Исключения: srNr „глаз“, что „нос“, sfto „язык“, бедро",
„кожа“, „мускул" и т. д. Эти слова являются существи

тельными женского рода.
б) Названия веществ: „золото^Т Т  „серебро", этзт „медь",

„латунь", f̂t̂ T „железо", „свинец", гН  „олово", ч*Ш
„бронза" и т. д.

Исключения: „серебро", fajV „глина", щ д „руда" и т. д.
Эти слова являются существительными женского рода.

в) Названия драгоценностей: фчт „алмаз", „жемчуг", Ч|Г«П> 
„рубин", *f»n „коралл", Ч5П „изумруд" и т. д.

Исключения: „жемчуг", „рубин", „разновидность
рубина" и т. д. [ж. р. ].

г) Названия деревьев: Фчн „фиговое дерево", „баньян", 
щттН „тиковое дерево", sftsm „дерево шишам", „кедр", sreito
„ашоковое дерево" и т. д.

Исключения: .дерево ним", 5ГОТЧ „дерево джамун", WTIT
„дерево качнар" и т. д. [ж. р.].

д) Названия злаков: gft „ячмень", „пшеница", чтач „рис“, 
дтжт „просо", цгк  „горох", зж? „вика", ччт „мелкий горох",
fcFT „кунжут" и т. д.

Исключения: „кукуруза", ЗГШТ „индийское просо", Фт
„мунг" (вид бобов), „архар" (вид стручковых) и т. д.
[ж. р. ].

е) Жидкие вещества: sft „топленое масло", „растительное
масло", „вода", „простокваша", „сыворотка из-под 
простокваши", „шербет", faT4>T „уксус", згат „духи", srrcre
„вино", „капли" и т. д.

Исключения: ШЭ „молочная сыворотка", „чернила",
„чернила“ и т. д. [ж. р.].
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ж) Наименования частей суши и водных пространств: 
„страна", ЯЧК „город“, „остров", «щге „гора", ячзг ..океан", 
HTfar „озеро“, ятогет „небо", т а г а  „ад", trr „дом“ и т. д.

Исключения: „река“, я^т „озеро“, w t  „долина" и т. д.
[ж. р .].

з) Названия планет: „солнце", „луна", Фгет „Марс", ^
„Меркурий", ТТ§ „голова созвездия Дракон", „комета", 510т 
„Сатурн" и т. д.

Исключение: „земля" [ж. р.]
и) Названия букв алфавита: я  „а", „ау“, ч> „ка“, ч „па",

ц „я", 5Т „ша“ и т. д.
Исключения: ?  „и“, f  „и долгое" и щ  „ри" [ж. р .].
2) Приведенные ниже слова по своему значению принадлежат 

к женскому роду:
а) Названия рек: Фп „Ганга", *тчт „Ямуна", ччзт „Нармада", 

„Тапти", $от|Т „Кришна" и т. д.
Исключения: нН  „Сон", fcm „Синдху", щадэг „Брахмапутра" 

[м. р.].
б) Названия определенных дней: „первый день любой по

ловины лунного месяца", „второй день половины лунного 
месяца", wta „третий день половины лунного месяца", 'gfa „чет
вертый день половины лунного месяца" и т. д.

в) Названия звезд: „Ашвини", чтчЛ „Бхарани",
„Криттика", „Рохини" и т. д.

г) Названия пряностей: „гвоздика", frtHH'V „кардамон",
дчнУ „бетель", „сушеная шелуха мускатного ореха", sw N H t
„корица" и т. д.

Исключения: „кассия", „камфара" и т. д. [м. р.].
д) Названия яств: „лепешка", „пирог", ш т  „мо

лочная рисовая каша", „горох", firft „хлеб", „овощи",
„каша14 (из риса и бобовых), „чечевица“ (с пряностями

и соусом) и т. д.
Исключения: „вареный рис“, тшп „салат“, „халва“,

*ЬёртчЬт „леденцы“ и т. д. [м. р.].
е) Звукоподражательные имена существительные: „бол

товня ,.пустословие“, „хлопоты“ и т. д.
§ 261. Ниже приводится несколько правил, которые приме

няются для установления рода существительного по его форме
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(** )• Это тоже неполные правила, но в основном они не имеют 
исключений. В хинди употребляются также и санскритские слова 
и слова урду, поэтому представляется целесообразным рассмотреть 
отдельные слова из этих языков.

1. Слова хинди 

М у ж с к о й  р о д

Сюда относятся:

а) За исключением имен существительных уменьшительных, 
все существительные, оканчивающиеся на ит, например: 
„ткань", „одежда", П5П „сахарный тростник", ЧШ „пайса"1, 
„колесо", щгт „мука", ч*т?т „кожа" и т. д.

б) Отвлеченные имена существительные, оканчивающиеся на ЯТ 
я т а , чн или чт, например: чпчт „приход", чтят „пение", 
„течение", тгаге „подъем", „величие", 93NT „старость" и т. д.

в) Отглагольные существительные, оканчивающиеся на ЯН» 
например: „налог", farlFT „соединение", *ярг ЧИ „пища“, 
Я*П«Т „купание", 33R  „подъем" и т. д.

Ж е н с к и й  р о д  

К женскому роду следует отнести:

а) Существительные, оканчивающиеся на f ,  например: 
„река", fsRst „письмо", „хлеб", „шляпа", „печаль" 
и т. д.

Исключения: 'TRt „вода", „топленое масло", «ft „душа", 
„жемчуг", „простокваша", „сыворотка" (м. р.).

[ П р и м е ч а н и е .  Иногда слово „простокваша" считают
словом женского рода, но это неправильно.]

б) Уменьшительные существительные, оканчивающиеся на ЦТ, 
например: „болячка", „кроватка", fsfsrcT „коробочка",
jfirm „связка", fefarm „лейка" и т. д.

в) Существительные, оканчивающиеся на <т, например: ТШ 
„ночь", цтя „дело", „удар", ш  „крыша", vfcr „стена", чя „ре
путация" и т. д.

1 Мелкая денежная единица. — Прим. ред.
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Исключения: „вареный рис“, „поле“, ^  1) „нить",
2) „возница", цщ  „тело", „зуб" и т. д. [м. р .].

г) Существительные, оканчивающиеся на например: 
„песок“, „знойный ветер", „лекарство", „охра“, ш ъ  
„опиум", «цщ „ужин", „метла" и т. д.

Исключения: „слеза", „картофель", „батат",
„дерево тесу" [м. p.J.
д) Существительные, оканчивающиеся на анусвару, например: 

,,горчица", „риск", „деревянные сандалии", iff
„подходящий случай", „пламя", \  „слабый звук" и т. д.

Исключения: „мелкое зерно", *т| „пшеница" [м. р.].
е) Существительные, оканчивающиеся на я ,  например: ЩЩ 

„жажда", fasTH „сладость", Тчъш „сонливость", ТГН „поводья", 
ЩШ „аромат", ята „дыхание" и т. д.

Исключения: „выход", „трава канс", ТШ „танец“,
„хоровод" [м. р.].

ж) Отглагольные существительные, оканчивающиеся на
с предпоследним звуком щ или с окончанием основы на ч , напри
мер: щ ч  „жизнь", „опухоль", „жжение", „узел",

„узнавание" и т. д.
Исключение: слова „движение" и тп^т-т^пт „поведение"

могут быть как женского, так и мужского рода.
з) Отглагольные существительные, оканчивающиеся на ъ ,  

например: „грабеж", щ т „избиение", нчзт „понимание",
„бег", „защита", „трение", 'ЭГТО „блеск", ътч „отпечаток",
З^ТТ „зов" и т. д.

Исключения: щ?г „игра", цщ  „танец", „соединение", „встре
ча", „порча", „разговор", „нисхождение" и т. д.
[м. р.].

и) Имена существительные отвлеченные, оканчивающиеся на г, 
це или ще , например: ъщще „украшение", «нт«гг ,внешность", 
„строение", ц ц щ е  „беспокойство", йф чщ г „гладкость", fisre 
„хлопоты", „тревога", „ссора", „шум", „шорох" и т. д.

к) Существительные, оканчивающиеся на например:
„сахарный тростник", ^  „голод", тш  „зола", „крик", зФз
„подмышка", „живот", ШЩ „авторитет", „присмотр",

„шеллак" и т. д.
Исключения: чщ  „перекрытие", ^  „дерево" [м. р.].
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2. Санскритские слова 

М у ж с к о й  р о д

К этой категории относятся:

а) Существительные, оканчивающиеся на ц , например: fcnc 
„картина11, е т  „поле44, ЧГ% „сосуд44, цъ „глаз44, „семья44, xrfbr 
„характер44, „оружие44 я  т. д.

б) Существительные, оканчивающиеся на ?т и *г, например: чтярт 
„вскармливание44, ч\цщ „воспитание44, ъчъ „притеснение44, gnaR 
„речь44, чцц  „глаз", „ д в и ж е н и е „ з а х в а т "  и т. д.

Исключение: существительное q^rc „ветер44 может быть как 
мужского, так и женского рода.

в) Существительные, оканчивающиеся на суффикс *т, напри
мер: „лотос44, „вошь", fq^T „животное44, „лотос44
и т. д.

г) Отвлеченные имена существительные, оканчивающиеся на сЭГ, 
гЦ, Щ или ц ,  например: ,;женская честь44, „множество*4,
чщ  „танец44, „дело44, ът ц  „легкость44, „гордость44,
„сладость44, щц „стойкость44 и т. д.

д) Слова, оканчивающиеся на еттт, т ц  или ъ т , например: 
fkщггс „изменение44, foFcTTC „объем44, нятт „вселенная44, W bW  , глава" 
(книги), ЧЧТЦ „средство44, ЩЪЮ „коллекция44, „собрание44, ЗсНТН 
„радость44, Тцът „расширение44, щш „смех44 и т. д.

Исключения: щ щ  „поддержка44 (мужского и женского рода), 
щ ц  „доход44 (женского рода).

е) Существительные, оканчивающиеся на суффикс щ, напри
мер: зйц „гнев44, „глупость44, что „приготовление пищи44, 
щщ  „самоотречение44, s ta  „недостаток44, *ЧЗТ „прикосновение44 
И т. д.

Исключения: щц „победа44 (женского рода), fa w  „смирение44 
(мужского и женского рода).

ж) Существительные, оканчивающиеся на суффикс 5Т, напри
мер: „жизнь", „дерево11, „исчисление11, ЧЯГ „мнение"
Ф т „песня", „встреча“ и т. д.

з) Существительные, оканчивающиеся на *!С, например: т о  „но- 
готь“, „рот“, „счастье", „несчастье11, ^  „статья*1,
*Р!Г „жертва", 51^ „раковина" и т. д.
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Ж е н с к и й  р о д
Сюда относятся:

а) Существительные, оканчивающиеся на ш ,  например: 
„сострадание", щгп „богатство", $чт „милость", 5Т»зп „стыд“, 
SPTT „прощение", 5lt4T „великолепие", ЯЯТ „собрание" и т. д.

б) Существительные, оканчивающиеся на ЯТ, например: ЯтФп 
„просьба", „восхваление", дозигат „предисловие", %ЗЯТ „боль“, 
тчргг „созидание", *тгят „событие" и т. д.

в) Существительные, оканчивающиеся на суффикс ъ , например:
„ветер", „пыль", ъ т  „веревка", *пя „колено", я?$ „смерть",

НТО „возраст", „предмет", „вещество", „время года “и т. д.
Исключения: „мёд", sw  „слеза", am  „нёбо", „гора

Меру", сТС „дерево", „причина", „плотина" и т. д. [м. р.].
г) Слова, оканчивающиеся на % или fa , например: nfa „дви

жение", *rfa „разум", srrfsr „каста", „манера", „гибель", 
»?пГя „усталость", ц>Гя „матка" (анат.), „ум", „богатство", 
farfs „завершение" и т. д.

[ П р и м е ч а н и е .  Три последние слова оканчиваются на 
суффикс fa , который претерпел фонетические изменения согласно 
правилам сандхи ]

д) Имена существительные отвлеченные, оканчивающиеся на 
суффикс <ТТ, например: ЧЪЯТ „смирение", ^ЦсП „малость", 
„красота", ЯН;ТТ „власть", „неодушевленность" и т. д,

е) Существительные, оканчивающиеся на ? ,  например: fafa 
„сокровище", fafa „способ", „окружность", тгГ̂ т „сумма", 
srfbr ,огонь", Г „красота", „игра", „склонность" и т. д.

Исключения: щрс „вода", щъfa „море", Trfrl „рука", fnfr „гора", 
„начало „жертвоприношение" и т. д. [м. р.].

ж) Слова, оканчивающиеся на суффикс %ч\ , например: ЧГ̂ ЧТ 
„величие", 4ft4J „тяжесть", „чернота", „краснота"
и т. д.

3. Слова урду 

М у ж с к о й  р о д

а) Существительные, оканчивающиеся на ягга, например: ЧЧЩ 
„роза", щъ\щ „слабительное", Тщчщ „вычисление", щщщ „ответ", 
щщщ „жаркое кебаб“ и т. д.
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Исключения: ж т а  .,вино“, (ч^М  „арка", „книга11,
„парча“, „жар“ и т. д. [ж. р.].

б) Существительные, оканчивающиеся на зпт или ЩЧ, напри
мер: Щ5ГТТ „базар", „обещание11, „объявление1*,

отрицание”, „милость1*, W 4  „Дом“, ШЧИ „багаж",
„экзамен" и т. д.

Исключения: „магазин", «<$!< „господин**, d+<.K „пов
торение" [ж. р.].

в) Существительные, оканчивающиеся на Ш , например: «ТОТ 
„покрывало**, ЧШТ „гнев", „рассказ", ттш  „дорога", Ч5ЧТ
„очки", „клеймо" и т. д.

Исключение: «пет „раз" [ж. р.].

Ж е н с к и й  р о д  

К этой категории относятся:

а) Имена существительные отвлеченные, оканчивающиеся на 
f ,  например: ЧтЫ* „бедность", „тепло", „холод", 
„болезнь", т4М1ФУ „изворотливость", W4TCV „приготовление", 
„наместничество" и т. д.

б) Существительные, оканчивающиеся на ?т, например: Ч1ЙЯ 
ж ал об а" , Ф|П|1Я „старание", Ш5Т ..труп", а*тт „поиски", «пГт5! 
„дождь", „массаж" и т. д.

Исключения: ЯТ5Т „карты" (игральные), ^f5T „сознание" [м. р.].
в) Существительные, оканчивающиеся на Я , например: 

„богатство", „большинство", „суд", g«U4d „бритье",
„цена", чятога „встреча" и т. д.

Исключения: „шербет", „подпись",
„устройство", „дерево", „время", язя „трон" [м. р.].

г) Существительные, оканчивающиеся на ш ,  например: 
„воздух", „лекарство", *гзп „наказание", ЩЩ „деньги", ffam  
„вселенная", „мир", щщ „несчастье" и т. д.

Исключения: цщ  „вкус" (мужского и женского рода), 
„обман" (мужского рода).

д) Существительные, построенные по арабской ,схеме „тафил" 
Jaaj, например: „картина", сПЧ^Г „исполнение", щ ф т  „по
местье", „район", rretfta „подробность" и т. д.

Исключение: „амулет" [м. р.].
2  К- Гуру
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е) Существительные, оканчивающиеся на например: 
„утро“, „способ44, „путь44, „вздох44, ъ ъ ц  „совет4*,
„мир44 и т. д.

Исключения: чщ  „месяц44, ццщ  „грех44 [м. р.].
§ 262. Некоторые существительные могут выступать в обоих 

родах. Отдельные примеры таких существительных приводились 
выше. Здесь также даются примеры подобных существительных, 
которые называются двуродовыми ( ) :

ШсЩ „душа44, ФЯЧ „перо44, ЩЪЦ „беспорядок44, *Ы „мяч“, цш  
„трава44, „движение44, тПН- ^ R  „поведение“, „табак44,

„трещина44, „книга44, чцц „ветер44, ТО „снег“, fa w  „сми
рение44, ъцщ „дыхание44, ццщ  „общество44, ЩЩ „помощь44 и т. д.

§ 263. Три четверти словарного состава хинди составляют сан
скритские слова, выступающие в формах татсама ( ЪШЧ) и 
тадбхава ( ). Санскритские слова мужского и среднего рода в
хинди обычно принадлежат к мужскому роду, а санскритские 
слова женского рода обычно в хинди сохраняют свою принадлеж
ность к женскому роду. Тем не менее в этом языке некоторые 
слова типа татсама и тадбхава изменяют свой первоначальный род, 
например:

Слова татсама 

Слово в санскрите Род в хинди

?гГ*т „ОГОНЬ" М. Ж .

зттсЧТ „душа44 м. м. и ж.
ЩЦ „возраст" ср. ж.
щц „побода“ ср. ж.
сТШ „звезда44 ж. м.

„божество44 ж. м.
„тело“ м. ж.

„книга44 ср. м. и ж.
q^T „ветер44 м. м. и ж.
згсд „предмет44 ср. ж.
лТщ „сумма44 м. ж.

„личность44 ж. м.
ЩЧЩ „клятва44 м. ж.
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Слова тадбхава

Татсама в санскрите Тадбхава Род в хинди

srfcnr „лекарство" м. „
. с* „лекарство ж.5ГТЧТ*Т „лекарство м.

5ГТ«Т „клятва" ж. „клятва" ж.
щ  „рука" м. ..рука" ж.
fcf| „капля" м. „капля" ж.

„нить" м. ШсГ „жила" ж.
„глаз" м. srNr „глаз" ж.

[ П р и м е ч а н и е .  Ученые и пандиты часто употребляют в хинди эти 
слова в роде, соответствующем их санскритскому роду.]

§ 264. В родовой принадлежности слов арабского и персидского 
происхождения также наблюдаются различия; например, слово 
арабского происхождения „беседа" принадлежит к жен
скому роду, в хиндустани же слово „идиома" — мужского
рода. (См. П л а т е ,  Грамматика хиндустани, стр. 28.)

§ 265. Д ля определения рода слов, заимствованных из англий
ского языка, обычно учитывается как их форма, так и значение.

а) Некоторые слова приобретают тот же род, какой имеют их 
синонимы — слова собственно хинди, например:

„общество" — „общество" (ж:, р.)
чйг „халат" — „халат" (м. р.)
агг „туфля" — зтт  „туфля" (м. р.)

„цепочка" — «таят „цепочка" (ж. р.)
фа* „лампа" — f?4T „лампа" (м. р.)
•ТОТ „номер" — „номер" (м. р.)

„организация" — *тчт „организация" (ж. р.)
„лекция" — г ц ш ч  „лекция" (м. р.)

зттг „штраф" — т |м н  „штраф" (м. р.)
4?ta „плата" — sfemT „плата" (ж. р.)

б) Некоторые слова относят к словам мужского рода ввиду того, 
что они имеют окончание ш ; другие же слова в связи с окончанием 
f  относят к словам женского рода, например:
2*
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Слова мужского рода: „лимонад", iesT „дельта",
„фотографический аппарат" и т. д.

Слова женского рода: fъччЪ „дымовая труба", 
„муниципалитет", „библиотека", „история", (догсА
„словарь" и т. д.

в) Некоторые слова, заимствованные из английского языка, 
употребляются в хинди в обоих родах, например: *3514 „станция", 
■*$пт „чума", tf?r „почта „мотор ftTRfhr „пистолет".

г) Слова srNm „конгресс", „совет", „рапорт" и srfta
„апелляция" являются словами женского рода.

§ 266. Род большинства сложных слов определяется по роду 
последнего слова, например: „кухня" (м. р.), ФТ-5П?П
„богадельня" (ж. р.), т-щщ „родители" (м. р.) и т. д.

[ П р и м е ч а н и е .  В некоторых грамматиках это правило 
считается универсальным, в действительности же оно распростра
няется не на все сложные слова. Например, слово чъ-чfa „слабый 
рассудок", только будучи атрибутивно-сложным словом (типа 
кармадхарая), является словом женского рода; когда же это слово 
выступает в качестве сложного слова (типа бахуврихи) с подразу
меваемым компонентом, его род соответствует роду слова, опреде
ляемого им, например *R*rfa „глупый мальчик".]

§ 267. Род слов, представляющих собой названия организаций, 
газет, книг и географических мест, обычно соответствует форме 
слова, например: *ЩТ*ПТТ „Махасабха" (ж. р.), „Маха-
мандал" (м. р.), чч t?T „Марьяда" (ж. p.), fiiTSTT „Шикша" (ж. р.), 
SRTT4 „Пратап" (м. р.), ?§ „Инду" (м. p.), „Рамкахани"
(ж. р.), ТЦ5Г5Т „Рагхуванша" (м. p.), fessft „Дели" (ж. р.), т ч и  
„Агра" (м. р.) и т. д.

Суффиксы женского рода

§ 268. Здесь описываются изменения, происходящие в именах 
существительных при переходе их в другой род. Чтобы образовать из 
существительного мужского рода существительное женского рода, 
в хинди применяются следующие суффиксы: f , , ч \ , ЯРЙ,
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1. Слова хинди

§ 269. Имена существительные мужского рода, обозначающие 
одушевленные предметы, меняют свое окончание щ  на окончание 
f ,  например:

М̂ +1 „мальчик11 ,девочка"
#гт „сын“ shft „дочь"
д?гат ,.кукла-мальчик“ g?rat „кукла-девочка“

„ученик" „ученица"
tftfT „конь" sffft „кобыла"
ччгп „козел" „коза"
*1Щ „осел" *l«ft „ослиха"
J tTT „кобель* „сука"

„муравей" (самец) „муравей" (самка).

а) Слова, обозначающие родство, относятся к этой же группе, 
например:

ЧПЧ>Т „дядя" (по отцу) ЧПЧтУ „тетя" (по отцу)
щчт „дядя" (по матери) *rrf „тетя" (по матери)

„дед" (по отцу) „бабушка" (по отцу)
щзгт „дед" (по отцу) srrat „бабушка" (по отцу)
ЧНТ „дед" (по матери) „бабушка" (по матери)
ягат „шурин" « ra t „невестка"

„сын брата" „дочь брата"
^тягят „сын сестры" „дочь сестры".

[ П р и м е ч а н и е .  Мусульмане употребляют следующую 
форму женского рода от слова „дядя" (по матери)— ч ч рЛ
„тетя" (с материнской стороны). ]

б) Д ля выражения неуважения или ласки вместо суффикса f  
употребляется суффикс ?чт ; если при этом последний согласный 
является удвоенным, то его первый компонент исчезает, например:

jrTT „собака" „сука“
«теш „теленок" gfeirt „телушка"

„старик" «rfem ..старушка"
згт „сын" farfem „доченька".
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в) К этой же группе относятся трехсложные слова [с тремя со
гласными], обозначающие одушевленные предметы, например:

«fer „обезьяна" (самец) „обезьяна" (самка)
„шакал" „самка шакала"

f^ T  „антилопа" (самец) „антилопа" (самка)
„лягушка" (самец) „лягушка" (самка)

ЪЪЪ „кобель“ фътЦ „сука"
„куропатка" (самец) „куропатка" (самка).

[П р  и м е ч а н и е .  Этот суффикс употребляется также и 
в санскритских словах.]

§ 270. Суффикс зл  присоединяется к конечному согласному 
слов, обозначающих принадлежность ко всем кастам, за исклю
чением брахманской, а также слов, обозначающих профессию или 
животных, например:

д^ттт „ювелир" дн|Рм „жена ювелира"
sqfk „пастух" snftfcr „пастушка"
Ы* „торговец маслом" „торговка маслом"
«TRft „внук“ „внучка11

„прачка-мужчина" „прачка-женщина"
„торговец фруктами" „торговка фруктами"
„кузнец“ „жена кузнеца“

зга „тигр“ ятШч „тигрица"
ш т „змея" (самец) „змея“ (самка).

К некоторым существительным присоединяется суффикс , 
например:

з?г „верблюд" „верблюдица"
„павлин" „пава“

„слуга" „служанка"
4 1  „индус“ „индуска"
щц „тигр“ щчч* „тигрица“
TR? „медведь» „медведица"

„слон" „слониха“
„лев“ „львица"

*ЧК „шакал" Н1К?0 „шакал" (самка).
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§ 271. К окончаниям слов мужского рода, обозначающих титул 
или должность, присоединяется суффикс При этом началь
ный долгий гласный слова сокращается, например:

q tt  „ученый** <тзт?ч „ученая**
5TJT „господин** „госпожа**
зтаг „господин** „госпожа**

„читатель** „читательница**
„дубе“ (титул брахмана, „супруга дубе“
знающего веды)

„торговец** „торговка**
шит „господин1* „госпожа**

„благородный** „благородная**.

а) К некоторым словам присоединяется суффикс sn*ft, например:

„член касты кхатри** „женщина из касты
кхатри**

„старший брат мужа“ „жена старшего
брата мужа“

„пандит“ qfecTFft „жена пандита“
„деверь** „невестка1*

Гч^гК „уборщик** Гч^гсТ1 „уборщица*1
„слуга** 4Uf7h V „служанка**

„купец** „купчиха"
„староста** тгНгоя* „жена старосты**.

[ П р и м е ч а н и е .  Этот суффикс принадлежит санскриту.]
б) В настоящее время к именам замужних женщин иногда 

присоединяется фамилия мужа в форме мужского рода, например: 
«ftarft ЧЙЫО ^  Яр: „госпожа Рамешвари Деви Неру“ (Хи. 
Ко.). К именам незамужних женщин фамилия присоединяется 
в форме женского рода, например: §*nrV „Девица 
Сатьявати Шастрини'* (Сар.).

§ 272. Иногда к словам, обозначающим неодушевленные пред
меты и оканчивающимся на чт или щ ,  присоединяется уменьши
тельный суффикс f  или , превращающий эти слова в слова 
женского рода, например:

7?НТ „канат** „веревка"
цгт „колокол** „колокольчик"
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ifaRT „корзина" „корзинка"
Htex „металлический горшок“ g fo n  „миска“
»ПГО „кружка“ *тлт>, „ф Нтщ  „кружечка"

„ящик“ , ГзГащ „коробочка"
<Rtrt „нарыв“ jff trr  „прыщ“

„дубина" HfetT „дубинка".
В противоположность вышеприведенному правилу для устране

ния оттенка уменьшения в уменьшительных словах окончание я  
или f  заменяется окончанием ят. При этом образуются слова 
мужского рода, например:

'Erft „глиняная чашка“ «пгт „глиняный кувшин" 
„пачка" тетт „тюк"
„записка" f%gT „счет"

„веточка" зтат „ветвь"
„волна" Hfrr „вал"
„рубище", „лохмотья" „одеяло".

§ 273. Некоторые слова мужского рода образуются путем присое
динения суффикса к словам женского рода, например: 

ч з  „овца" 4 fT „баран"
„буйволица" тгат „буйвол"

„сестра" Sjpftf „муж сестры"
чте „сестра мужа" „муж сестры мужа"
ТГ? „вдова" „вдовец"
sfrsft „старшая сестра" *ffaT „муж старшей сестры".

§ 274. Некоторые слова женского рода, оканчивающиеся на 
характерные для слов женского рода суффиксы, имеют отношение 
только к женщинам, поэтому в языке нет парных им слов мужского 
рода, например: flcft „сати" (вдова, сжигавшаяся на костре вместе 
с трупом мужа), *nfa«T „беременная", „беременная", „вто
рая жена" (при многоженстве), „замужняя женщина", цщ
„кормилица" и т. д. Обычно к такого рода словам относят так
же: 3TfH „ведьма", „ведьма", ящтт „райская танцовщица" и др.

§ 275. Некоторые слова по своей форме кажутся парными, но в 
действительности их смысл, различен, например:

ятж „бык",- „верблюдица", етНзщ „верблюжонок";
ЗПР „вор", „ведьма", зтРм'У „ведьма";
%  „овца", „волк".
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2. Санскритские слова

§ 276. К некоторым существительным мужского рода присоеди
няется суффикс f :

а) К существительным, оканчивающимся на согласный. Напри
мер:

Хинди Санскритская исход- Санскритская форма
ная форма (основа) женского рода 

ТШ „царь" TT3R „царь** Tnft „царица“
цщ  „юноша“ „юноша" iracft „девушка"
чф пч „бог“ чпчн „бог“ Mirant „богиня*1
sffrTFT „почтенный" sftarT „почтенный" sffrreft „почтенная"

ч ч ”  ”

fagR „ученый" „ученый" „ученая"
„великий" „великий" „великая"

„уважаемый" „уважаемый" чтЙ^О „уважаемая"
„благодетель" благодетель" %rerfr»ft „благоде

тельница".
б) К существительным, оканчивающимся на чт. Например:

згцдчг „брахман" axfjpjft „брахманка"
д̂ Г „сын" gsft „дочь"

„бог" „богиня"
„юноша" „девушка"

?тет „раб" „рабыня"
„красавец" „красавица"
„блондин" Tibet „блондинка"

«гач „пятый" „пятая"
Ч? „поток" „река"
ШФИ „молодой" rT̂ wft „молодая".

в) Санскритские существительные, оканчивающиеся на , в 
хинди оканчиваются на щ  (они восходят не к санскритской основе, 
а к форме именительного падежа единственного числа). Например:

Хинди Санскритская основа Санскритская форма
женского рода

„деятель*1 ч>т| „деятель" q^ff „деятельница"
чшт „основополож- ЧИ „основоположник" основоположни-

ник" ца"
ЗШТ „благодетель** „благодетель** „благодетельни

ца"
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„писатель1* ФштТ „писатель" „писательница"
«mfaar „отец“ я я й а  „отец“ srafasft „мать“

„поэт“ „поэт“ „поэтесса".

§ 277. К некоторым существительным и прилагательным присое
диняется суффикс щ ,  например:

д а  „возница*1 (царский). дат „жена возницы**
„мальчик** дгат „девочка**

„господин** ч*5Т5ГОТ „госпожа**
fsra „любимый** fsrar „любимая**
4fea „пандит** qfeaT „супруга пандита**
f r o  „Шива“ fsrai „супруга Шивы“
5Т5 „мужчина и5 касты шудров** 5ПГТ „женщина из касты шудров**

?Г5*Т „мужчина из касты вайшьев** „женщина из касты вай-
шьев“.

Слова, оканчивающиеся на суффикс ?ге>, изменяют звук этого 
суффикса я  на звук %, например:

<пгя> „читатель** «nfopr „читательница“
«ГТ5ГС» „мальчик" 3Tf?WT „девочка"

„сын** gfopT „дочь**
„герой" Н|Гч+! „героиня".

§ 278. К именам некоторых богов присоединяется суффикс , 
например:

то  „Бхава“ то гй  „супруга Бхавы"
„Рудра“ „супруга Рудры"

^ч!„В арун а“ «remrjft „супруга Варуны"
5R „Шарва" srafeft „супруга Шарвы*1

„Индра" fsrtift „супруга Индры".

§279. Некоторые слова имеют по две или по три формы женского 
рода, например:

Ч1̂ н „дядя“ (по материн- „тетя" (по материнской
ской линии) линии)

дчтещц „учитель" УШипчУ „жена учителя**
дчтадтат „учительница"
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«н тч  „проповедник" я  гам? „проповедница"
ЯТОт?<>Г? „жена проповедника" 

„кшатрий" srfaft „жена кшатрия"
STfirETT, „женщина из варны

кшатриев".

§ 280. Некоторые слова образуют формы женского рода не по 
общим правилам, например:

„друг" „подруга"
(хинди— я ш  „Друг")
ч% „супруг" ЧгИ* „супруга"

„супруга".

3. Слова урду

§ 281. К большинству слов урду мужского рода присоединяются 
суффиксы хинди, например:

суффикс f :
яц м и I „царевич" зщгзгте? „царевна"
ЧЧ? „петух" чч? „курица"

суффикс *т?:
5ТТ „лев" „львица"

суффикс я и ? :
„уборщик" „уборщица"

Wwn „мулла" ч<*Н1ч! „жена муллы".

§282. К некоторым из слов арабского происхождения присоеди
няется арабский суффикс ^ , который в хинди выступает в виде 
ЯТ, например:

зтГж „отец" 4 |Гн<л „мать"
„хозяин" „хозяйка"

135$ „истец" „истица"
„дядя" (муж „тетка" (по материнской

сестры) линии)
„господин" „госпожа".

а) Формой женского рода от слова ШЯ „хан" является <яич 
„ханша", а от слова чп „бек" — зп т  „жена бека, госпожа".
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§ 283. К некоторым английским словам присоединяется суффикс 
щц, например:

ЧК-гт „начальник" Ч№Рм „начальница“
„доктор** |̂<ыГ<н „докторша“
„инспектор*1 „инспектриса**.

§ 284. В хинди некоторые слова женского рода значительно 
отличаются от парных им слов мужского рода, например:

тпп „царь** t r V „царица**
Ргат „отец“ ЩсП „мать**
идт „свекор** ЯШ „свекровь**
WRT „шурин:‘ „сестра жены“

„брат“ „сестра**
цт „самец** *п?т „самка“
3^4 „мужчина** „женщина**
ч$  мужчина** 1 ^ )Женщина<<
ш?чт„мужчина“ J
д?т „сын** „дочь“
ЧТ „жених** „невеста**

77 сч 77

) 9? „невестка"
чгт „сын** } ’J ЧсП£ „невестка**
5Т9Т „господин** „госпожа**.

[П р  и м е ч а н и е .  Несколько вариантов слов женского рода, 
образованных от одного существительного мужского рода, обычно 
имеют семантические различия. Причина в том, что слова женского 
рода употребляются не только по отношению ко всему женскому 
полу, но могут употребляться и по отношению к какому-либо раз
ряду женщин. Если одно и то же слово женского рода не передает 
оба значения, употребляются два слова женского рода. Слово тъЪ 
обозначает только сестру жены, а не жену брата сестры; поэтому в
последнем значении употребляется слово Таким же обра
зом вторым словом женского рода от слова „брат“ является 
ЧТёПЗТ, которое обозначает жену брата. Это слово восходит к сан
скритскому слову Э5ГШ31ТЩ „жена брата". Другими вариантами 
слова этт̂ зт „жена брата" являются vfhnf „жена брата" и ч р Л
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„жена брата“. Муж дочери называется „зять“ или
„зять". ]

§ 285. Д ля выражения мужского или женского рода к началу 
слов (обозначающих одушевленные предметы), родовая принадлеж
ность которых не является ясно выраженной, присоединяются, 
если речь идет о людях, слова „мужчина" или „женщина".
Если же речь идет о прочих живых существах, то присоединяют 
слова ат  „самец" или чттг „самка," например: „студент",

„студентка"; „коршун-самец", „кор-
шун-самка"; ят-'ййщ „волк", чтет „волчица" и т. д. Не
которые произносят слово чгет „самка" как HT?t „самка". Это 
слово заимствовано из урду.
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Г л а в а  II 

Ч И С Л О

§ 286. Форма существительного (или других изменяемых слов), 
выражающая количество, называется числом (чщч). В хинди два 
числа — 1) единственное и 2) множественное.

§ 287. Форма существительного, обозначающая один предмет, 
называется единственным числом, например: ъъ щ  „мальчик," чъцт 
„платье", „шляпа", хч  „цвет", „форма" и т. д.

§ 288. Форма существительного, обозначающая несколько пред
метов, называется множественным числому например: „мальчи-
ки“, spqf „платья", sftfqm „шляпы", X4i ч  „в цветах", й 
„посредством форм" и т. д.

а) Множественное число употребляется также в вежливой форме, 
например: тгат % s i  ято 5 „Пожаловала старший сын раджи"; 
Ч&Ч 5 „Риши Канва являются аскетом" (Шак.);
дч „Вб/ ребенок" (Шив.).

[ П р и м е ч а н и е .  В некоторых грамматиках хинди число рас
сматривается вместе с падежом. Это объясняется тем, что у боль
шинства слов показатель множественного числа не употребляется 
без падежного показателя: ХЧ ctta 5 „Есть три основных цве
та". В данном предложении слово „цвет" стоит в форме мно
жественного числа, но это можно определить только по гла
голу и по числительному сТ>г „три", а в самой форме хч  „цвет4* нет 
показателя множественного числа, поскольку это слово не име
ет падежного показателя. При присоединении падежного суффикса 
форма множественного числа от слова т*Т „цвет" заменяется формой 
T*ff, например: „Какая из этих окрасок хо
рошая?"

Число рассматривается вместе с падежом также и по той 
причине, что у некоторых слов форма множественного числа без 
падежного показателя отличается от формы множественного числа



с падежным показателем, например: ц гЙФТТ ъц й  start ^
„Эти шляпы меньше тех ш л я п В  этом примере форма множествен
ного числа d lM l „шляпы" без падежного показателя отличается от 
формы множественного числа с падежным показателем stfqsff. Кроме 
того, в санскрите число также рассматривается вместе с падежными 
окончаниями. Поэтому и в хинди иногда придерживаются того же 
принципа.

Теперь возникает вопрос: если число и падежные показатели так 
тесно связаны друг с другом, то почему же в хинди они не должны 
рассматриваться вместе, как это имеет место в санскрите? Краткий 
ответ на данный вопрос заключается в следующем: в хинди к числу 
и к падежным показателям подходят главным образом с точки 
зрения удобства. В санскрите основная форма часто отличается 
от формы первого падежа единственного числа, и эта основная 
форма содержит в себе суффиксы единственного, двойственного1 и 
множественного числа. Однако в хинди (а также в маратхи, гуджа- 
рати, английском и других языках) основная форма существитель
ного употребляется в первом (именительном) падеже. При присое
динении суффикса к основной форме образуется форма множе
ственного числа первого падежа, например: „лошадь" —
„лошади“ , щ ф  „девочка“ — vnrfamt „девочки". Форма множе
ственного числа косвенных падежей отличается от формы множест
венного числа первого падежа и не участвует в образовании формы 
множественного числа, не имеющей падежного показателя, напри
мер: „лошади", sfrff Я (падеж деятеля в эргативной конструк
ции)— sftff „лошадям44 и т. д. Поэтому формы обоих чисел 
первого падежа будут рассмотрены отдельно от других падежей, 
независимо от того, как они рассматриваются — как формы числа 
или как формы падежа.

Рассмотрение форм множественного числа без падежного пока
зателя будет удобным в этой главе вследствие того, что изменения, 
которые происходят с существительными благодаря наличию па
дежных показателей, могут быть подробно рассмотрены в главе, 
посвященной падежу. ]

1 В санскрите, зендском, арабском, древнееврейском, греческом, латин
ском и других языках имеется три числа — единственное, двойственное и мно
жественное, — причем двойственное число обозначает два предмета, а мно
жественное — более двух предметов.
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[ П р и м е ч а н и е .  Правила о формах множественного числа 
без падежных показателей классифицируются здесь ради удобства 
изложения по родам. J

Правила образования множественного числа без падежных
показателей

1. Слова хинди и санскритские слова.]

А. М у ж с к о й  р о д

§ 289. Для образования форм множественного числа от существи
тельных мужского рода, оканчивающихся на зп , вместо этого конеч
ного ягт ставится q , например:

н?^>т „мальчик1* „мальчики**
^д т  „бигх“ „бигхи"
HtJT „котелок** нгё „котелки“
sfteT „лошадь** „лошади**
3>4fT „платье** „платья**
З ^ т  „ребенок** „дети**
КТОТШ „молочник** „молочники**.

Исключение. 1 . За исключением слов шит „шурин**, ЧТЧИТ 
„сын сестры", чяУзтт „сын брата**, ^гт „сын**, Фат „внук** и др., 
все остальные слова мужского рода, оканчивающиеся на щ  и обо
значающие родство, титул или звание, остаются без изменения, 
например:

ЧПЧ>Т „дядя'* (по отцу) грТОТ „дяди“ (по отцу)
Ш5ГГ „дед" (по отцу) ЯШ  „деды**
ЧТЧТ „дядя“ (по матери) чтчт „дяди“ (по матери)
ИНТ „господин** (при ЯШ  „господа**

обращении)
аггат „достопочтенный** эгтат „достопочтенные**
ЯНТ „дед" (по матери) ЧТЯТ „деды"
зггст „дед" (по отцу) сгт?т „деды"
ТТЯТ „царь" ттят „цари"
ЧЖТ „брахман" q^T „брахманы"
^рэтт „герой" „герои".
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[ П р и м е ч а н и е .  Изменение формы слова ЗТЧ-ТГСТ „предки" 
является альтернативным, например: чтч-тгё %-STFT
ЩТЧ щ^г fanjT ^  „Их предки подобострастно разговари
вали с нашими предками" (Гутка); ъхчътк ч>т чц f  ^  ЪЪЯТ 
ЪтЩц „Надо делать то же, что сделано предками" (Тхетх.); f^r% 
з т г с т  Ф  ятсгта щ „Предки которых пугались,
слыша блеяние овцы" (Шив ), Форма слов „вождь", ятщт
„вожак" и 5ТТЗТ ,,предок" также является альтернативной.]

Исключение 2. Санскритские существительные с окончаниями 
щ  или ч ,  выступающие в >инди с окончаниями зп, остаются во 
множественном числе без изменения, например: „деятель"
или „деятели", fqcTT „отец" или „отцы", sftel „воин" или „воины", 
Tiw  „царь" или „цари", ц^т „молодой" или „молодые",
„душа" или „души", „божество" или „божества", ^ т т ш
„зять" или „зятья".

Некоторые авторы пишут слово тип  „парь" во множественном 
числе как „цари", например: rfî T ЯЧЧ ТЩ „Три первых царя“ 
(Инг.). В грамматиках хинди форма множественного числа от 
этого слова представлена лишь как ттзц „цари" и, за исключе
нием отдельных диалектов, в разговорном языке также широко 
употребительна форма тгат „цари". Здесь мы приводим несколько 
примеров правильного употребления этого слова: цщ ттзтт 
sprV йчт % зггт „Все цари прибыли со своими войсками" 
(Прем.); щц f  fa> тт*п щ ъ  тФяН % f  „Мы слы
шали, что цари любимы многими царицами" (Шак.); ф чц  eft 
34% «Г5Т ц  ЧТ #5 „Пятьдесят шесть царей из их рода 
занимало престол" (Ити.); % ЗЖ  ТГ5ГГ #3 |тт |  „На
престоле сидели сотни царей“ (Рагху.).

В „Рагхуванше", переведенной на хинди, встречается форма 
множественного числа tftg „воины" от „воин", напримэр: цщ\ 
Ф  й Ьрт „Дав министру множество воинов". Однако 
другие авторы употребляют во множественном числе лишь форму 
zftgj „воины", например: Тщяя zft^T «г „Сколько раненых
воинов спаслось" (Прем.); g f  s i  sfisjT „Поднялись великие
воины" (Сакхи). И в „Махабхарате" во множественном числе 
употребляется форма sfteT „воины", например: яФт ч %
«wRud я п  Тчгщ „Арджун сразил бесчисленное
множество воинов и солдат кауравов".
3  К- Гуру
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[ П р и м е ч а н и е .  Если первое слово сложного слова является 
словом хинди мужского рода и оканчивается на ит, то во множе
ственном числе его форма изменяется вместе с последним словом:

„ребенок1* „дети“
314ТУН! „типография" э 1<№тя „типографии".

Исключение: форма множественного числа от дтижит „бал
кон" будет «пиш и „балконы".]

Исключение 3. Имена существительные собственные мужского 
рода, оканчивающиеся на я т , во множественном числе (см. § 298) 
остаются без изменения, например: дзтчт „Судамы", „Шат-
дханвы", 7T*ratHT „Рамболы" и т. д.

§ 290. За исключением слов, оканчивающихся на ш ,  все осталь
ные слова хинди, а также санскритские слова мужского рода 
в обоих числах выступают в одной и той же форме, например: 

Существительные, оканчивающиеся на согласный (в санскрите), 
в хинди почти не сохранились. Большинство санскритских слов, 
оканчивающихся на согласный, в хинди стали словами мужского 
рода, оканчивающимися нает, например: „душа" =  чч „душа",
чтчч „имя" =  ч т  „имя", „лотос" = $ 4 *  „лотос", qf«R
„путь" = Ф т „путь" и т. д. Те немногие санскритские слова, окан
чивающиеся на согласный (как-то: fa lR  „ученый", „друг",
?Т»ган „бог", «tVr h  „почтеннейший" и др.), которые вошли в хинди 
без изменения, образуют форму множественного числа так же, как 
слова мужского рода, оканчивающиеся на я .

Существительные, оканчивающиеся на sg:
В собственно хинди (тадбхава): чт „дом" — цт „дома". 
Санскритские слова: „мальчик" — зтнч> „мальчики".

Существительные, оканчивающиеся на ?:
Таких слов в собственно хинди нет.
Санскритские слова: ijfa „мудрец" — яОт „мудрецы". 
Существительные, оканчивающиеся на f  :
В собственно хинди: w f  „брат" — ?nf „братья".
Санскритские слова: qsft „птица" — q$ft „птицы". 
[ П р и м е ч а н и е .  Санскритские существительные, оканчи

вающиеся на 54, в хинди приобретают окончание f  (окончание 
именительного падежа единственного числа), например:
„птица", ^ т Г ч н „ г о с п о д и н " ,  qtfrR - чШ  „аскет" и т. д.
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В „Рамаяне" санскритской форме „слон" соответствует форма 
qrfr „слон": Фт „Слон взял с собой слониху".

Коренных санскритских слов мужского рода, оканчивающихся 
на f , в хинди считаное количество, например: „полководец". ]

Существительные, оканчивающиеся на ч:
Слов собственно хинди нет.
Санскритские слова: т ч  „аскет" — „аскеты".  
Существительные, оканчивающиеся на з;:
Слова собственно хинди (тадбхава): „разбойник" — зте

„разбойники".
Санскритские слова этого окончания в хинди отсутствуют. 
Существительные, оканчивающиеся на щ :
Слов собственно хинди нет.
Санскритские слова приобретают окончание ш и в  обоих числах 

остаются без изменения (§ 289, исключение 2).
Существительные, оканчивающиеся на it :
Слова собственно хинди (тадбхава): [один из] „чаубе" —
„члены касты чаубе".

Подобных санскритских слов в хинди нет.
Существительные, оканчивающиеся на s f t :
Слова собственно хинди: „героическая поэм а"— 7Т*Й

„героические поэмы".
Подобных санскритских слов в хинди нет.
Существительные, оканчивающиеся на sft :
Слова собственно хинди (тадбхава): „ячмень“ —

„ячмени".
Подобных санскритских слов в хинди нет.
Существительные, оканчивающиеся на щt ,  с анусварой:
Слова собственно хинди (тадбхава): эгггё? „мелкое зерно" — 

„мелкие зерна".
Подобных санскритских слов в хинди нет.
[ П р и м е ч а н и е .  Слова последних четырех видов в хинди 

встречаются редко.]

Б. Ж е н с к и й  р о д
§ 291. Имена существительные женского рода, оканчивающиеся 

в единственном числе на зт, во множественном числе изменяют 
его на ц ,  например: 
з*
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„сестра" „сестры“
т ч  „корова*1 щч „коровы11

„слово11 зтй „слова11
яггес „глаз“ srNr „глаза"
ТТгТ „ночь“ ТТгГ „ночи"
Hta „пруд" Як* „пруды".

[ П р и м е ч а н и е .  В санскрите нет слов женского рода, окан
чивающихся на но немногие санскритские слова женского рода, 
оканчивающиеся в санскрите на согласный, в хинди приобретают 
■окончание щ, например: „палочка для разжигания огня",
„дрова“ =  „палочка для разжигания огня", „дрова", яРся 
„река" =  „река", ш Пм „благословение" =  „благосло
вение" и т. д. ]

§ 292. Существительные, оканчивающиеся в единственном числе 
на ? и f ,  во множественном числе утрачивают долготу звука # 
и получают окончание чт, например:

„шляпа" itPwr „шляпы"
«flcft „тарелка" «nfam „тарелки"
TPft „царица" ТТГ̂ТЧТ „царицы"

„река" „реки"
%f«T „дата" fafa*ri „даты"
5if«RT „сила" „силы"
TtfH „обычай" тШщт „обычаи"
TTfsr „сумма4* ТГ̂ ГЧТ „суммы".

[ П р и м е ч а н и е  1. В хинди существительные, оканчиваю
щиеся на ?, являются санскритскими словами, а существительные, 
оканчивающиеся на f ,  — как санскритскими словами, так и сло
вами типа тадбхава.

П р и м е ч а н и е  2. В книге „Парикша-гуру“ существитель
ные, оканчивающиеся на f ,  форму множественного числа образуют
путем присоединения ц , например: гУРщ „шляпы“ . Такая форма 
в настоящее время неупотребительна. ]

Уменьшительные существительные, оканчивающиеся на цт, во 
множественном числе назализуют последний гласный, например:

Hfem „дубинка44 ъъТчт „дубинки44
„миска44 Hferf „миски44
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«jfipri „старушка14 „старушки"
fef^T „коробочка" fefoiT „коробочки"
чЩщ „кукла" „куклы"
щЪкчт „кроватка" щ&чт „кроватки".

[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые образуют форму множествен
ного числа от этих существительных путем присоединения оконча
ния ц или как, например, fafennr „птички", „кольца"
и т. д. Такие формы неправильны. Формы множественного числа 
образуются в этой группе, как от слов, оканчивающихся на f , от 
которых они образованы. ]

§ 293. Формы множественного числа от остальных существи
тельных женского рода образуются путем присоединения к конеч
ному гласному окончания ц, при этом конечный гласный з; сокра
щается, например:

„лоза" HSmf „лозы"
^гт „рассказ" „рассказы"
ЧШТ „мать" чтъщ „матери"

„вещь" „вещи"
„невестка" sgif „невестки"

„знойный ветер" „знойные ветры" (Сат.)
„корова" „коровы".

[ П р и м е ч а н и е .  Употребляющиеся в хинди существитель
ные женского рода, оканчивающиеся на ят и ч, пришли из санск
рита. Некоторые санскритские существительные женского рода* 
оканчивающиеся на щ  или согласный, в хинди приобретают окон
чание ш ,  например: чтя — ЧШТ „мать", „девушка",
*ftaR-HfaT„Kpafi, граница", щ щ щ  - щщ*т „райская танцовщица" 
и т. д .]

1) Существительные женского рода, в единственном.числе окан* 
чивающиеся на щ , во множественном числе иногда приобретают 
окончание ц, например: 5ШТТ „дом" — 5ТТ̂ ггц „дома", ч ш  „мать" — 
ЧТЪТЧ „матери", WblT „райская танцовщица" — ЪЩТХЧ „райские 
танцовщицы" и т. д.

2) Существительные, оканчивающиеся на носовой sft или sft, 
во множественном числе обычно не изменяются, например: 
„случай" или „случаи", „опасность" или „опасности", 
„горчица" (ед. и мн. ч.), if? „благоприятный момент" или „благо
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приятные моменты" и т. д. Число таких слов в хинди весьма 
незначительно.

§ 294. Некоторые авторы употребляют все существительные 
женского рода (за исключением существительных, оканчивающихся 
на я) в обоих числах в одной и той же форме, например: Ч
qsft 3*5 |  „Такие вещи производятся в нескольких странах"
(Дживика.); sk-sft: ^  йтш v tift  51 „Повсюду
стоят каменные ступки для измельчения лекарства" (Шак.).

Примерам такого рода подражать не следует.

2. Слова урду

§295. Формы множественного числа от слов, вошедших в хинди 
из урду, обычно образуются путем использования суффиксов 
хинди, например: „царевич"— „царевичи",  цчч
„царица" — #гтч „царицы" и т. д. Однако в официальном языке ряд 
авторов употребляют со словами урду, а иногда даже и со словами 
хинди суффиксы урду, что усложняет язык. Здесь приводятся 
некоторые правила образования форм множественного числа в 
УРДУ-

1) Множественное число от персидских существительных, обо
значающих одушевленные предметы, образуется путем присоедине
ния суффикса например: „господин" — ш ^ зи  „господа",
mfcre? „хозяин"— „хозяева",  „земледелец" —

„земледельцы" и т. д.
Конечное 5 переходит в *т, a f  изменяется в например: 33^ 

„слуга" — ЦФПЦ „слуги", щтТътщ „житель" — в<|Гз1̂ |М  „жители", 
ЧГсП^ „деревенский землемер" (казначей)— „деревенские 
землемеры, „писарь"— JjcffffsrTC „писари" и т. д.

2) Множественное число от персидских существительных, обо
значающих неодушевленные предметы, образуется путем присоеди
нения суффикса например: зтт „ р а з " — ЗН^Т „разы", 
„переулок" — „переулки" и т. д.

3) Множественное число от персидских имен существительных 
часто строится по образцу арабских имен, посредством суф. ята, 
например: „бумага" — „бумаги", Тщ „деревня" —
ТЩШ „деревни" и т. д.
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Вместо конечного g выступает зг, например: 444Mg „приказ'4 — 
Ч<4Н^ТЯ „приказы", „письмо"— ячзтт „письма11 и т. д.

4) Формы множественного числа по принципам арабской грамма
тики строятся двояким образом: а) по определенному правилу и
б) без определенных правил.

а) Формы множественного числа, построенные по определенному 
правилу, образуются путем присоединения к слову окончания я г а , 
например: „дом" — „дома“ , „судебный про
цесс" — „судебные процессы*, „мысль" —
„мысли", ffM4TT „выбор" — f „выборы" и т. д.

б) При образовании форм множественного числа без определен
ных правил в начале, середине и конце слова происходят фонети
ческие изменения, например: §*ч „приказ"— „приказы",

„судья" — „судьи",  „закон" — +«1134 „законы"
и т. д.

5) Формы множественного числа, образующиеся без определен
ных правил, строятся по нескольким „образцам":

а) Образец ЯТБЯП5Г, например:

р ч  „приказ" Я(р»гпт „приказы"
„время" Я^пн „времена"

{ПН „обстоятельство" я ^ Ш  „обстоятельства"
„сторона" ЯгГГПВ „стороны"
„новость" ЯОТТТ „новости"

5Г%> „знатный" Я5ГШ» „знатные"

6) Образец например:
„право" „права"

е Образец я»яш, например:
я*йт „знатный человек" зчтт „знать"

г) Образец яя>?5П, например:

gcft „святой" яН^ПП „святые"

д) Образец «няятн, например:

„судья" „судьи"

е) Образец я я щ н , например:

srsfta „чудо" ЯТЗГТ?5 „чудеса”
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ж) Образец например:
„закон44 „законы44

з) Образец WMTfira, например:
„драгоценный камень44 „драгоценные камни44

и) Образец WRTfa, например:

„дата44 ътИщ „даты44.

6) От некоторых арабских слов образуются иногда и двойные 
формы множественного числа, например:

„драгоценный камень44 „драгоценные камни44
jpR „приказ44 зярИШгТ „приказы44

„лекарство44 „лекарства44 и т. д.

7) Некоторые арабские слова, представляющие собой формы 
множественного числа, употребляются в хинди как формы единст
венного числа, например: „происшествие*4, „осведом
ление44, ъщщтт „газета44, ш т 'и  „знать“ , „грамматика” ,
„история44, salfam „святой44, staler „положение44, „состояние44
и т. д.

8) Некоторые слова урду мужского рода, оканчивающиеся на
подобно санскритским словам и словам собственно хинди, оста

ются во множественном числе без изменения, например: нкт „тор
говля44 или „товары44, ?fкдт „река” или „реки44, Тччт „хозяин44 
(„господин44 или „господа”), „правитель” или „правители44,

„инспектор44 или „инспекторы4* и т. д.
§ 29Н. Если форма слов мужского рода, обозначающих людей, 

остается в обоих числах без изменения, то во множественном числе 
к ней часто присоединяется слово „люди44, например: цщ£ч

9̂% m b  5 „Это сами риши идут перед Вами” (Шак.); 
ЯШ % ЗЧТЯФ' ^  „Арьи поклонялись солнцу” (Ити.); iftgi
ЯГ>Т ътч ч  „Если бы В О ИН Ы ,

крича, не называли имен своих повелителей” (Рагху.).
а) Слово *йчт „люди” может употребляться также и с формой 

множественного числа существительных мужского рода, обозначаю
щих человека, даже в том случае, если эта форма множественного 
числа отличается от формы единственного числа, например:

„мальчики” , %% „ученики44, „купцы” и т. д.
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б) Бхаратенду употребляет показатель множественного 
числа и с названиями животных, например: тей „птицы" 
(Сатья.), „муравьи" (Мудра.). Это — областное употреб
ление.

§ 297. Кроме слова ^ т ,  в качестве показателя множественного 
числа употребляются санскритские слова цщ „множество", щтТъ 
„народ", щц „люди", шт „группа" и др. Эти слова употребляются 
в следующих различных случаях:

Показатель множественного числа чщ обычно употребляется 
с существительными, обозначающими людей, божества и планеты, 
например: „божества", „райские танцовщицы",

„дети", „учителя", „звезды", щцщ  „плане
ты" и т. д. Употребляется также сочетание „птицы".
В „Рамачаритаманасе" встречается сочетание „органы
чувств".

Показатели множественного числа цц и snfa. Эти слова обо
значают „народ", „класс" и обычно употребляются с одушевленными 
именами существительными, например: „человеческий
род", „люди4*, „женщины" (Шак.), „отцы", „ро
дители" (Рам.), „скот", агертт „друзья", „читатели"
и т. д. Эти сложные слова обычно употребляются во множествен
ном числе.

Показатель множественного числа щц встречается со словами, 
обозначающими человека, например:

„поклонники", „наставники“,
„женщины" и т. д.

а) В поэзии слова, обозначающие множество, используются в 
большом количестве, причем встречаются также и их некоторые 
синонимы, например: „мудрецы", чч- f^ T  „стадо антилоп",
srg-Hfp* „животные", sra-sfar „грехи" и т. д. К собирательным 
словам относятся также: „войско", чщ „скопление", ццг*тц „соб-7/ ' ^ 7) '  ̂ 77
рание", 445 „масса" и „груда".

§ 298. Из трех видов существительных во множественном числе 
употребляются в основном лишь имена существительные нарица
тельные. Однако, когда имена существительные собственные и имена 
существительные отвлеченные употребляются как нарицательные, 
они могут также выступать во множественном числе, например:
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4>g ттэщ , ттачт «ПТ „Скажи, Раван, сколько в мире раванов?“ 
(Рам.); згзЛ 5*t |  Ч1«НЩ ! цц  ^314 ч „О! В моем сердце подни
маются дурные мысли!" (К- К )  (см. § 105 и 107).

а) Когда множественное число образуется от отвлеченного суще
ствительного с суффиксом <пт, конечный гласный корня этого 
слова ш  изменяется на (т, например: „прямизна"—
„прямизны" и др.

§ 299. Обычно существительные, обозначающие вещества, не 
имеют множественного числа; однако если возникает необходи
мость передать понятие разновидности такого вещества, то эти 
существительные употребляются во множественном числе, напри
мер: ятя? я  чгятт Ч ^  |  „Сегодня на базаре продаются
различные м 1сла'‘ ; 3t?ff „Оба золота чистые".

§ сОО. При обозначении большого количества или скопления 
предметJ3 имена существительные нарицательные обычно употреб
ляются в форме единственного числа, например: ч

„На ярмарку пришел только городской житель"; 
д ^ФП „У него оказалось много дгнег“; чга 4fff g f f  

„В этом году много апельсинов".
§301 . Некоторые слова (выражающие множественность) встре

чаются лишь в форме множественного числа, например: « ч н к  
„извгстия", „органы и части тела", зтч „деньги", f̂f*T „люди", 

„чувства", „азбука", чтст „судьбы", „наблюдения". 
Примеры: fag % ЧЧЫТТ „сведения о неприятеле" (Рам.); 
*П*ТТ % ззи  „Произведя осмотры обители" (Шак.); ччц%д %
5Tî T ^  *тч „Части тела у Малайкету высохли" (Мудра.); ягтч % 
?ПЧ, nfsfatff % ?ТЧ „Манго мангом, а деньги за косточки" (Посло
вица); ^  чтщ ^  птт „Твои судьбы открылись" (Шак.); ?ft»T 
^ , (люди) говорят".

§ 302. Во множественном числе, применяемом для выражения 
почтения перед именами собственными, а также перед словами, 
обозначающими профессию, титул и т. д., употребляются слова gft 
„уважаемый", ч^шзг „повелитель", „господин", ч*05ТО „поч
теннейший", „милостивый государь", ч̂ )4<4 „милостивый госу- 
дарь“ , 9^Т|Т „светлейший", „ваша светлость", ?m^t „ученый", 
f^T4t „господин", ^?t „госпожа" и т. д. Указанные слова имеют 
различное употребление:

sft „уважаемый". Это слово употребляется с именем, званием,
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профессией, должностью. Оно имеет весьма широкое применение, 
от слуги до божества, например: „уважаемый Гаяпра-
сад", fasnsft „уважаемый Мишра“ , ^Tarsft „уважаемый господин", 

„уважаемый землемер“ , ^farfaft „уважаемый староста", 
THfaft „уважаемая госпожа", *ftcTT*ft „уважаемая Сита“ , 
„уважаемый Ганеш". Иногда это слово употребляется между 
именем и фамилией , например: 4smsraR*ft fasr „уважаемый Мат- 
хурапрасад Мишра".

щтхтщ „повелитель". Это слово используется при обращении к 
святым, брахманам, царям и божествам. Оно следует за именем или 
фамилией, причем ему часто предшествует слово «ft „джи", напри
мер: ЩТПЩ „владыка Девадатта", qfisft щтпщ „почтен
ный повелитель Панде", „повелитель Ранджит-
синх", „Владыка Индра" и т. д.

„господин". Это слово урду часто выступает как синоним 
слова sft „уважаемый". Оно употребляется вместе с именами, 
фамилиями или названиями должностей, например:
„уважаемый Рамалал", „господин судья",
„господин доктор". С именами или фамилиями брахманов 
это слово не употребляется. При обращении к женщинам обычно 
используется слово женского рода чщщ  „уважаемая", напри
мер: „уважаемая госпожа", „почтеннейшая
госпожа" и т. д.

Щ15Ю „почтеннейший", „милостивый государь". Эти слова
по своему значению близки к слову щщщ „господин". Слово чщщц 
„почтеннейший" обычно применяется по отношению к простым 
людям, в то время как слово „милостивый государь" исполь
зуется при упоминании важных лиц, например: f5R?rT 
„почтеннейший Шивадатта", ят  щщ  „господин сэр
Джеймс Местан" и т. д.

SfTfT „светлейший", „Ваша светлость". Это слово является 
титулом владетельных князей и высших чиновников, например: 

„светлейший Камланандсинх", ЩЦТ „свет
лейший князь", *к<*ТЧ „светлейший сардар (вождь)“ . С англий
скими именами и титулами перед словом „бахадур" употреб
ляется слово „господин", например: „гос
подин Гамильтон, Ваша светлость", ш г „господин на
чальник, Ваша светлость" и т. д.
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51 reft „шастри“ — употребляется с именами ученых, которые 
являются знатоками санскрита, например: 5ireft „уче
ный Рампрасад“ .

*3Tfft „господин*4, src^^ft „святой44. Эти слова встречаются с 
именами отшельников и святых, например: §?rcftTFT^T*ft „господин 
Тулсирам44, „святой Даянанд44. Слово *re*3cft „богиня
наук и искусств44 женского рода, но в данном случае оно употреб
ляется в мужском роде. Оно также указывает на ученость.

„госпожа". Употребляется с именами брахманок и жен вы
сокопоставленных мужей, например: щ ц ^  „госпожа Гаятри44. 
В некоторых провинциях встречается слово «rrf „госпожа", напри
мер н^гст „госпожа Матхура14,

§ 303. Для выражения почтения перед именами или фамилиями 
ставятся следующие слова: «ft „почтенный44, sfareB „почтеннейший44, 
sftqRT „почтеннейший44, sftqn  „высокочтимый44, sfiflRft „высокочти
мая44, „барышня44, ц т ^ ц  „достоуважаемый44, ч̂ ТгЯТ „великий
духом44, згэгяэт;* „многоуважаемый44. Иногда перед именами стоят 
слова „махарадж44, ?цтчЪ „господин44, цщтщц „господин44 и
др. В соответствии с кастой и должностью перед именами лиц 
мужского пола могут встречаться слова qfecT „ученый44, щщ „гос
подин44, 3TJT „начальник44 (титул кшатрия), „господин44,
НсГ „святой44. Слово sftaFT „высокочтимый44, „достопочтенный44 
выражает большее почтение, чем слова „почтеннейший44 и
sfta=т „почтеннейший14.

о  "

( П р и м е ч а н и е .  Эти выражающие почтение слова не имеют 
особой связи с числом, потому что они являются самостоятельными 
словами, благодаря чему и в основных словах не происходит изме
нений формы. Тем не,менее, как в категории рода самостоятельные 
слова gs* „мужчина44, ^  „женщина44, цх „самец44, ягет „самка“ или 
в категории числа слова „люди44, ъщ „группа4*, „народ44 
и другие считаются лишь своего рода суффиксами, точно так и сло
ва, выражающие почтение, принято считать как бы аффиксами 
форм множественного числа, которые применяются для выражения 
почтения. Поэтому здесь и дано краткое рассмотрение таких слов. 
Специальное изучение этих слов является предметом теории ли
тературы. ]
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Г л а в а  III 

ПАДЕЖ

§ 304. Форма существительного или местоимения, указывающая 
на его связь с каким-либо другим словом в предложении, назы
вается падежом например: 3 «га % яч г
ЧТ й з^г fern „Рамачандра джи посредством обезьян
построил мост через океан соленой воды" (Рагху.).

В этом предложении в разных формах выступают существитель
ные: raft я  „Рамачандра джи“, щ я  чт „через океан",
„посредством обезьян" и „мости, их формы выражают связь этих 
существительных с глаголом цццт foiT „построил с помощью". 
Косвенная форма % „воды" передает связь слова „вода" со 
словом Щ£ „океан". Поэтому формы ч  „Рамачандра джи",

ЧТ „через океан", щъ % „воды", й „посредством обезьян"
называются падежами существительных. Суффиксы, присоединя
емые к существительному или местоимению для обозначения 
падежа, называются падежными окончаниями Формы,
образованные путем присоединения падежных окончаний, называ
ются косвенными формами (fevreciicT или ч%).

[ П р и м е ч а н и е .  В настоящей грамматике, а также в боль
шинстве других грамматик хинди слово „падеж" употреб
ляется не в том значении, какое оно имеет в санскритских грам
матиках. Только в трудах „Бхашататвадипика" и „Хинди вьяка- 
ран1\  авторами которых являются маратхи, слова .ладеж" и 

„падежное окончание" употребляются согласно традициям 
грамматики языка маратхи. Причем их значение близко значению 
этих же слов, употребляемых в грамматике санскрита. В санскрите 
падежом называют связь существительного, местоимения или при
лагательного с глаголом; форма, передающая эту связь, называется 
косвенной формой, или а суффикс, входящий в состав
косвенной формы, называется падежным окончанием



В санскрите семь косвенных форм и шесть падежей. Шестую 
косвенную форму грамматисты санскритского языка не признают 
падежом, так как она не имеет связи с глаголом.

Различение падежа и косвенной формы в санскрите продикто
вано в основном тем, что одно и то же окончание может выступать 
в нескольких падежах. Это явление наблюдается также в хинди, 
например: чт f*m „дом упал", f w R  ЦТЭТШТ |  „крестьянин строит 
дож“, цт зчтщ sum |  „дом строится", цх  *тчт „мальчик
пошел домой“.

В приведенных предложениях слово etc „дом“, выступая в 
одной и той же форме, в сочетании со сказуемым выражает 
различные отношения или падежи. С этой точки зрения падеж и 
падежный показатель, конечно, различны. В санскрите, языке, 
богатом флективными формами, различать их легко и в то же 
время необходимо.

В хинди обычно не делают различия между падежом и падеж
ным показателем, что объясняется, по-видимому, влиянием англий
ской грамматики, так как первую грамматику языка хинди1 на
писал миссионер Адам. В эту грамматику вошло слово 
„падеж“, но слово „падежный показатель" не встречается
в книге ни разу Несмотря на заявления нескольких авторов, в 
современных грамматиках языка хинди не делается различия 
между падежом и падежным показателем. В воззрениях грамма
тистов языка хинди единство значения этих обоих слов укрепилось 
настолько сильно, что даже такой ученый-санскритолог, как 
Вьяс, в своем труде „Бхаша-прабхакар"2 употребляет вместо 
слова „падежный показатель" слово ЪТФЯ „падеж". В на
стоящее время пандит Говинданараян Мишра в своем труде 
„Вибхакти-вичар" пишет: ,,Возможно, лишь покойный пандит
Дамодар Шастри в своей первой грамматике дал правильное тол
кование падежных показателей, заменив употребление „имени
тельный, винительный и творительный падеж" словами „падежные 
показатели именительного, винительного и прочих падежей".

1 Это небольшая книга. В ней почти на каждой странице встречаются 
неточности. Тем не менее она содержит отдельные верные и распространен
ные положения.

2 Автором этой книги является бабу Рамчарансинх, помещик из Таран- 
пура, исправил же и отредактировал ее покойный пандит Амбикадатта Вьяс.
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Таким образом, и в настоящее время внимание ученых направлено 
на то, чтобы устранить заблуждение, которое имело место в течение 
долгого времени. Теперь посмотрим, какую пользу извлечет грам
матика языка хинди, если устранить этот недостаток. Различных 
падежных показателей у имен существительных в языке хинди 
гораздо меньше, чем падежных окончаний в санскрите, притом у 
некоторых существительных падежный показатель может альтер
нативно исчезать. В отличие от существительных местоимения в 
языке хинди имеют более определенные показатели, но у отдель
ных местоимений одни и те же падежные показатели (именитель
ного, винительного и творительного падежей) могут выступать и 
в двух падежах. Иногда одна и та же форма имени существитель
ного обозначает четыре падежа, например: |  „У меня
рука болит“; JtTT „Он схватил мою руку“\ %
фщ #iflr „Письмо послано рукою (посредством) слуги“;
fefem  яятС „Птичка не далась в руки (букв, „в руку“). В этих 
примерах существительное „рука“ (согласно положениям сан
скритской грамматики) все время встречается в форме одного и 
того же (именительного) падежа, в то же время оно последователь
но выступает в именительном, винительном, творительном и пред
ложном падежах. Говорящий или пишущий может при желании 
употребить соответствующие падежные показатели при всех фор
мах, за исключением формы именительного падежа, например: 

„Он схватил мою руку'“; % цто
43ft „Письмо послано рукою слуги“; farfegT Ч ч  srrf „Птичка 
не далась в руки (букв, „в руку “) “. В таком случае слова, одина
ковые как по форме, так и по значению, придется считать стоящими 
то в именительном, то в винительном, то в предложном падеже. 
Если различать падежи только по форме, то это внесет большую 
путаницу в такие искусственные названия падежей, как „первый" 
(именительный), „второй" (винительный) и т. д. В отличие от 
хинди в санскрите форма слов более определенна и статична. 
Поэтому в хинди трудно применять те принципы различения па
дежа и падежного показателя, какие с легкостью применяются к 
санскриту. В хинди форму большинства падежных показателей 
можно установить лишь по значению слова в предложении, так как 
формы многих падежей совпадают. Поэтому в хинди наиболее 
целесообразно употреблять лишь такие названия падежных форм,
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которые наделены определенным, конкретным значением, т. е. 
„деятель" (именительный падеж), „производимое“ (винитель- 
ный падеж) и т. д.

Даже те грамматисты хинди, которые пытались установить 
различие между падежом и падежным показателем в языке хинди, 
не смогли внести полную ясность в этот вопрос. Пандит Кешаврам 
Бхатт в своей „Грамматике хинди11 признает у существительных 
лишь два падежа (именительный и винительный) и пять форм — 
первую, вторую, третью и т. д. Слово „падежный показатель"
он употребляет в значении „суффикс". Установленным же им двум 
падежам он дает следующее определение: „Падежом называется 
определенное двоякое положение существительного, которое соз
дается при связи с глаголом". Согласно такому определению, 
„творительный", „дательный“ и прочие отношения, которые счи
таются в грамматиках санскрита падежами, здесь падежом названы 
быть не могут! Как же иначе следует называть эти отношения, как 
не падежами? Далее, в главе о падежном показателе Бхатт 
относительно форм существительных пишет следующее: „Только 
у отдельных пяти форм можно определить падеж и прочие различ
ные положения существительных". Здесь слово „прочие14 указывает 
на то, что только два особых положения существительного могут 
быть названы падежом, остальным же положениям нет никакой 
необходимости давать какие-либо наименования. В настоящей 
„Грамматике хинди“ была сделана попытка в виде кратких изре
чений, или сутр, сформулировать некоторые правила, соответст
вующие правилам санскритской грамматики. Поэтому в книге 
нигде не указывается, в каком значении употребляется слово 
3RFTT — в значении „отношение14 или в значении „форма“. В данной 
книге нигде не объясняется и то, почему называются падежами 
только два „особых отношения“. Приведенные определения па
дежей являются не определениями, а изложением классификации, 
причем и само предложение построено неясно. Из тех пяти форм, 
которые признает Бхатт (иногда он называет их и падеж
ными показателями), третий и пятый падежные показатели он 
признает входящими в состав падежных показателей, когда они 
выступают с „невыраженной формой". Второй же падежный пока
затель он не всегда относит к ним; иногда он включает его в 
первую группу. Форма звательного падежа отличается от этих
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пяти падежных показателей, но и она под влиянием санскрита 
относится к первому падежу. Помимо этого, в хинди отсутствует 
шестая (согласно „Грамматике хиндии — четвертая) падежная фор
ма [родительного падежа], а вместо нее употребляются словообра
зующие суффиксы % и Однако Бхатт причисляет
к падежным показателям и эту, оканчивающуюся на словообра
зующий суффикс форму. Знаток литературы пандит Рамаватар 
Шарма в своем труде „Вьякаран сар“ употребляет слово 
в значении той формы, которая выступает у существительных до 
присоединения к ним падежного суффикса. Он считает, что в хинди 
существует только два типа таких форм.

Итак, как показывают эти рассуждения, в хинди очень трудно 
установить ту незначительную разницу, которая существует между 
падежным показателем и падежом. В связи с этим становится труд
ной и грамматика хинди, и, пока не будет решен вопрос о падеже, 
все споры окажутся бесплодными и не смогут принести никакой 
пользы грамматике. Здесь мы употребляем слова „падеж“ и „па
дежный показатель" в том значении, в каком они обычно встре
чаются в грамматиках хинди, а вместо формальных названий 
падежей („первый", „второй" и т. д.) используем названия паде
жей, наДеленные конкретным значением: именительный, винитель
ный и т. д. ]

§ 305. В языке хинди восемь падежей. Их названия, падежные 
показатели и определения приводятся ниже:

Падеж Падежный показатель

1. Именительный Г̂гТ? о, ^
2. Винительный ъ ч
3. Творительный §■
4. Дательный HSTCH
5. Отделительный ЯЧИИ % „из"
6. Родительный ЧЪЧ
7. Местный Ч „в", чт „на", „по"
8. Звательный ЧЩ\ЧЧ |  „о!", srsft „о!", „эй", ^  „эй!"

1. Именительным падежом называется форма суще
ствительного, обозначающая предмет, о котором сообщает сказуе
мое, например: |  „Мальчик спит“; ч ^ х  3 5ТЗТ5ГТ
„Слуга открыл дверь"; fajV „Письмо будет послано4*.
4 к. гуру
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[ П р и м е ч а н и е .  Данное определение именительного падежа 
отличается от определений, приводимых в других грамматиках. 
Это определение необходимо вследствие того, что в хинди не при
знается то различие между падежом и падежным показателем, 
которое установлено в санскрите. В него входят не только непо
средственные деятели, но также деятели глаголов, указывающих 
на состояние или изменение данного деятеля (в действительности 
эти дополнения не являются непосредственными деятелями). Это 
определение включает также и основную форму дополнения пере
ходного глагола, стоящего в страдательном залоге.]

2. Винительным падежом называют форму суще
ствительного, выражающую предмет, на котором сказывается ре
зультат действия глагола, например: ФРЭТ |  „Мальчик
бросает к а м е н ь Я fit 4НКП „Хозяин позвал слугу".

3. Творительным падежом ( )  называют форму суще
ствительного, предназначенную для обозначения орудия действия, 
например: чйт чй |  „Солдат связывает вора
в е р е в к о й ^  fltfT „Мальчик сорвал плод рукой") 
чящ  ^  f |  я к  % Б гек  ,.Люди
смотрят глазами, слушают ушами, а мыслят умом".

4. Дательным падежом называют форму суще
ствительного, выражающую предмет, для которого совершается 
действие глагола: ттат # згщтчт ^  s r  fe n  „Раджа дал брахману 
деньги"; 4Н>̂ 4 ТТЭТ f  „Отшельник Шука-
дева рассказывает царю Парик'лити сказание"; *ГОТ
|  „Мальчик пошел купаться".

5. Отделительным падежом (*МЧНМ-Ч>ттз>) называется форма 
существительного, обозначающая исходное место совершения 
действия: f»ro „Плод упал с дерева“; Фп
|  „Ганга появляется из Гималаев".

6. Родительным падежом называется форма суще
ствительного, предназначенная для выражения связи предмета, 
обозначаемого этим существительным, с другим предметом: тпп 
Ч>Т „Дворец царя"; „Книга мальчика“; %

„Куски камня“ и т. д. Форма родительного падежа изменяется 
в соответствии с родом и числом связанного с ним слова. (См. § 306, 
пункт 4.)

7. Местным падежом называется форма суще-
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ствителыюго, предназначенная для обозначения места действия 
глагола: чч ч  т^тт |  „Лев живет в лесу“\ ЯТ ъц §
„Обезьяны забираются на дерево“.

8. Звательным падежом (н^>эрнрТ7^) называется форма су
ществительного, выражающая обращение к какому-либо лицу или 
зов кого-либо, например: |  ч\ч\ 5ft ^ячтт̂ Г ОТТ sfiT̂ T „О ВладыкаХ 
Прости мои преступления!"; ъ\ч  ^  ч  # гт ! „Спрячься
за какой-нибудь занавеской, о сын\“\ sft %ЧТ *П „5 й, мальчик! 
Иди сюда!“

[ П р и м е ч а н и е .  Случаи особого употребления падежей 
и их значения будут рассмотрены в синтаксисе в главе о падеже.]

Происхождение падежных показателей

§ 306. Большинство падежных показателей языка хинди вос
ходит через пракрит к санскритским формам, однако в отличие от 
санскрита и пракрита падежные показатели хинди в обоих числах 
выступают в одной и той же форме. Отдельные грамматисты не 
признают эти падежные показатели суффиксами, а считают их пос
лелогами. Основное различие между падежными показателями и 
послелогами было рассмотрено выше (см. § 232), а также будет 
разобрано ниже (см. § 314 — 315). В Индии в немногих грамматиках 
вкратце описывается происхождение падежных показателей; 
тщательно исследовали этот вопрос иностранные ученые. Однако 
и помимо них индийский лингвист Мишра в своем труде 
„Вибхактивичар“ уделил вопросу происхождения падежных пока
зателей немалое внимание. И все же этот вопрос является у нас 
предметом дискуссий и полностью еще не изучен. Он будет оста
ваться в значительной степени неясным до тех пор, пока не будет 
разработан средний период истории языка между позднейшими 
пракритами-апабхранша и древним хинди.

1. И м е н и т е л ь н ы й  п а д е ж .  Этот падеж в основном 
не имеет специальных падежных показателей. Все слова мужского 
рода (за исключением слов собственно хинди, оканчивающихся на 
*п) выступают в этом падеже без изменения в обоих числах, в своей 
основной, первоначальной форме. Однако слова женского рода, 
а также слова мужского рода, оканчивающиеся на ят, во множест
венном числе изменяют свою форму. Этот вопрос был рассмотрен: 

4*
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в главе о числе. Для обозначения отсутствия падежного пока
зателя в именительном падеже в таблице ставится знак о.

В хинди нет падежного показателя (суффикса) именительного 
падежа по той причине, что в пракрите, за исключением суще
ствительных мужского рода, оканчивающихся на я  и ят, все осталь
ные существительные мужского и женского рода в именительном 
падеже единственного числа не имели особого окончания. Помимо 
этого, некоторые слова типа татсама (заимствования из санскрита) 
проникли в хинди в форме именительного падежа единственного 
числа.

Падежный показатель именительного падежа [эргативной 
конструкции] ц, употребляемый в хинди, восходит к санскритско
му окончанию творительного падежа щ. Однако в хинди, в отли
чие от санскрита, показатель # никогда не употребляется в значе
нии орудийности. Поэтому в хинди его не считают падежным пока
зателем творительного падежа. (Употребление падежного показате
ля ^  будет рассмотрено в синтаксисе, в главе о падеже.) Падежный 
показатель ^  является отличительной чертой западного хинди, в 
восточном хинди (а также в языках бенгали, урия и др.) он не упо
требляется. В маратском языке этот падежный показатель высту
пает в единственном числе в форме а во множественном числе — в 
форме Большинство индийских и иностранных грамматистов 
считают падежный показатель # происходящим из санскритского 
ЯТ (в пракрите цщ), а его употребление в хинди уподобляют упо
треблению в санскрите. Однако Келлог, опираясь,на мнение Бимза, 
считает, что этот падежный показатель восходит к форме причастия 
прошедшего времени нщ  „приклеенный" — от санскритского корня 
WI „приставать". При этом Келлог пытался доказать, что падежные 
показатели в хинди не являются суффиксами, а представляют 
собой изменившиеся существительные и другие части речи. В 
пракрите формой единственного числа этого падежного показателя 
является цщ , а в апабхранша — it.

2. В и н и т е л ь н ы й  п а д е ж .  Падежным показателем это
го падежа является spt. Однако часто этот падежный показатель 
исчезает, и тогда форма существительного, стоящего в винительном 
падеже, (в обоих числах)совпадает с формой именительного падежа. 
Данный же падежный показатель выступает и в дательном падеже. 
Поэтому можно сказать, что в языке хинди нет особой формы для ви
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нительного падежа. Его форма, в действительности, распространяет* 
ся как на винительный, так и на дательный падежи. Вьяс в своем 
труде,, Бхаша-прабхакар“ , опираясь на мнение Бимза, писал следую
щее: „Возможно, что этот падежный показатель развился из буквы 
7̂, но можно также проследить его непосредственную связь с санс

критским словом ^  „ стор она“ .Так: ̂ = Щ  =  
Оспаривая эту длинную этимологическую цепь, 

Мишра в своем труде „Вибхакти-вичар" пишет: „Катьяяна в своей 
грамматике приводит ряд примеров:

и т. д. Из древних форм и других
образовались пракритские формы и т. д. Именно
из указанных пракритских форм образовались формы хинди 
„нас“ , 54 „нас", „вас", „вас" и пр. По этому образцу 
падежный показатель винительного падежа стал употребляться 
со всеми словами". Какое из приведенных объяснений следует 
предпочесть — сказать трудно, ибо оба являются лишь предполо
жениями, а для подтверждения их примеры из древнего хинди не 
обнаружены. В труде „Вибхакти вичар“ ничего не говорится о 
происхождении форм ^  и ^ .

3. Т в о р и т е л ь н ы й  п а д е ж .  Его показатель Этот 
же показатель выступает и в отделительном падеже. Падежный по
казатель совпадает как у винительного и дательного, так и у тво
рительного и отделительного падежей. По мнению Мишры, падеж
ный показатель % произошел от пракритского показателя отдели
тельного падежа g^ft. Из той же пракритской формы образовались 
древние формы отделительного падежа и др. В эпосе Чанда1
в качестве показателя отделительного падежа выступают gcft и |сТ, 
которые произошли из окончания пракритского отделительного па
дежа f^rft Хёрнле в основном соглашается с этим, однако Келлог, 
который пытается доказать, что все падежные показатели развились 
из разрушенных форм самостоятельных слов, считает, что рассмат
риваемый падежный показатель восходит к санскритскому слову 
ЪЧ „равный". В отношении происхождения падежного показателя 
й мнение Мишры (а также и Хёрнле) можно считать правильным, 
но ни один из них не объяснил, почему в хинди показатель ^  исполь

1 Речь идет о героической поэме „Притхвирадж Расом поэта Чанда 
Бардаи. — Прим. перев.
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зуется для обозначения как творительного, так и отделительного па
дежей, в то время как в санскрите и в пракрите каждый из этих па
дежей имеет свои особые окончания. В одном из разделов труда 
„Бхаша-прабхакар", где делается попытка объяснить происхожде
ние падежных показателей, падежный показатель % даже не упо
минается.

4. Р о д и т е л ь н ы й  п а д е ж .  Показателем этого падежа яв
ляется г̂г. Слово в предложении, с которым связан родительный 
падеж, называется чзг „отдельный", а связанную с этим словом 
форму родительного падежа называют „отделитель": ттат Щ
sftfT „конь царя". В этом сочетании ъя „царя" является
отделителем, а цщт „конь" — отделенным. Падежный показатель 
родительного падежа г̂г, изменяясь в соответствии с родом, числом 
и падежом „отделенного" слова, принимает форму ^  или %. Как 
и в отношении других падежных показателей хинди, грамматисты не 
единодушны и в вопросе о происхождении падежного показателя

Основные из этих мнений приводятся ниже:
а) В санскрите путем присоединения к существительным суффик

сов , f?r или ?ч образуются „связанные с ними" прилагательные, 
как, например: грщг „тело" — ътТцъ „телесный", |рг „род" — jprta 
„родовитый", тш  „государство" — тгcsta „государственный". Из 
суффикса в хинди образовался падежный показатель из 
суффикса в гуджарати образовался падежный показатель
из суффикса %ц в синдхи образовался падежный показатель зй, 
а в маратхи — тгг.

б) Часто в этом же значении в санскрите выступает суффикс 
Например: „происходящий из страныМадра", „связанный 
со страною Рима, римский" и т. д. В древнем хинди вместо совре
менного грт встречается ъ , например: fag-srrcg S3  sfarr „Приказ 
отца — самое высокое наставление44 (Рам.). Из этих примеров сле
дует , что употребляющийся в хинди падежный показатель 
произошел из санскритского суффикса

в) В пракрите в значении родительного падежа выступают суф
фиксы и др., которые употребляются
как прилагательные и изменяют свой род соответственно определя
емому: чщщ  (в санскрите — ЪЪЧ %% ящщ, в хип-
ди -  ( | )  „чей этот паланкин?"). Из таких окончаний
происходят суффиксы древнего хинди (см., например, поэму „Прит-
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хвирадж Расо“) %тт, и др., из которых в свою очередь обра
зовались падежные показатели современного хинди ^гг, % и

г) Видимо, падежные показатели современного хинди —грт, % 
и ф  — являются видоизмененной формой пракритских окончаний 
т* 1 1 и т. д.

д) Полагают, что суффиксы местоимений тт, ^ ит> образова
лись из суффиксов %тт, и других в результате исчезновения 
у последних начального (В диалекте марвари и языке бенгали 
эти или им подобные суффиксы встречаются в родительном падеже 
существ ител ьных.)

Эти разноречивые мнения свидетельствуют о том, что происхож
дение падежных показателей родительного падежа в хинди точно не 
установлено. Тем не менее установленным является тот факт, что 
эти падежные показатели не восходят к санскритским или пракрит
ским окончаниям, а произошли из каких-то словообразующих суф
фиксов.

5. М е с т н ы й  п а д е ж .  Д ля этого падежа в хинди использует
ся два падежных показателя я  „в44 и чт „на**, „по44. Большинство 
грамматистов полагает,что падежный показатель чт представляет 
собой изменившуюся форму санскритского слова 44 ft „поверх44, 
„наи. Ввиду этого они не считают чт падежным показателем. Д ру
гой формой, развившейся из того же санскритского слова sq fr 
„на“ , „сверху*4, является з ж  „на44, „сверху44. В хинди она пред
ставляет собой послелог. Мишра в труде „Вибхакти-вичар44 считает 
ЯТ „на44, так же как и Тщ  „для44, „ради44 и fafarT „для44 , „ради44, 
самостоятельными словами, но ничего не пишет о его происхож
дении. Действительно, q r „на44 является самостоятельным словом, 
ибо оно не восходит ни к одному из санскритских или пракритских 
падежных окончаний. Тем не менее его считают показателем мест
ного падежа ввиду того, что падежный показатель я  „в44 не может 
выразить все оттенки значений, которые охватывает этот падеж и в 
санскрите выражаются окончанием местного падежа.

Относительно происхождения я  „в44 также существуют различ
ные мнения; его первоначальная форма точно не установлена. Одни 
считают, что этот показатель восходит к санскритскому слову я^Я 
„в середине44, другие полагают, что он восходит к окончанию прак
ритского местного падежа fi*T. Мишра пишет, что если бы показа
тель я  происходил от санскритского слова ц щ  „в середине44,
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то в хинди наряду с ч  „в44 не употреблялись бы также и цщ  
„внутри44 „в середине“ , и др. Падежный показатель мест
ного падежа ят „в44 в языке гуджарати подтверждает последнее 
предположение, то есть то, что ч  „в44 восходит к пракритскому far.

6. З в а т е л ь н ы й  п а д е ж .  Некоторые грамматисты не счи
тают его самостоятельным падежом, а признают лишь в качестве 
разновидности именительного падежа. Подобно родительному па
дежу, этот падеж не зачисляется в состав падежей вследствие того, 
что обычно он также не имеет связи с глаголом. Следует заметить, 
однако, что родительный падеж иногда обнаруживает известную 
связь с глаголом, тогда как слово, стоящее в форме звательного па
дежа, грамматически никак не связано с другими словами в предло
жении. Звательную форму считают падежной только потому, что в 
этом значении образуется независимая форма существительного. 
У звательного падежа нет никакого специального падежного пока
зателя, но, подобно другим падежам, существительное, стоящее в 
звательном падеже, выступает в обоих числах в измененной форме. 
Вместо падежного показателя перед существительным, стоящим 
в звательном падеже, обычно выступают междометия |  „о!“ , 
„о!“ , я^„эй !“ , згзft „о!“ и другие. Сведения об употреблении этих 
слов даны в разделе о междометиях.

§ 307. Падежные показатели называются конечными суффиксами, 
так как после них никакие другие суффиксы к слову присоединять
ся не могут. Это определение разъясняет разницу между падежны
ми показателями и другими суффиксами. Например: %

ЧТ „на груде книг всего мира44 (Бхарат.). В данном словосо
четании слово ч т„весь“ , „целый44 не является падежным показа
телем, поскольку за ним следует падежный показатель После 
же показателя % не может стоять ни „целый44, ни гге>„до“ , ни 
цтат „относящийся44, не может следовать ни один из суффиксов. 
Однако в хинди с падежными показателями местного падежа часто 
выступает показатель родительного и отделительного падежей, на
пример: ^  „Многие из наших читателей44 (Бха
рат.); ягсн чт ^  ззт „Нанда подымет его с сиденья44
(Мудра.); яг чт % „с берега44 (Шив.); ц ът чч ъ  „лягушка из 
колодца44; чт % „пароходные пассажиры44 и т. д.

Падежный показатель, встречающийся иногда с родительным па
дежом, употребляется для того, чтобы показать, что здесь подразу-
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мевается „отделенное" слово, например: "Щ % ( ) ^
„Дайте высказаться ( ) этой вдовы" (Шак.);

ЩЦ ъ* % ( ) ^  |  „Эту работу сделал ( )
какого-то дома". Иногда форму родительного падежа принимают 
за самостоятельное существительное, которое употребляют во 
множественном числе, например: щ  ^ т  „Эту работу
выполнили домочадцы".

§ 308. Некоторые падежные показатели могут употребляться 
и вместе с неизменяемыми словами, например:

падежный показатель : *щт „куда", ц^т „сюда", щ ц
„вперед";

падежный показатель ^  „от": ^  „откуда", ^  „оттуда",
ЗГГО % „спереди";

падежный показатель з̂т: букв, „кудашний", WI,
букв, „гдешний", щ  букв, „когдашний";

падежный показатель чт„на": ч^тчк „здесь" (букв.,, здесь на"), 
Щф ЧТ „где" (букв, „где на").

Склонение имен существительных

§ 309. Форма существительных, которая образуется при присое
динении к ним падежных показателей, называется косвенной формой 
(fefrT Например, при присоединении к слову ц^гт „конь"
падежного показателя ^  это слово в единственном числе прини
мает форму Eftf, а во множественном числе — Таким об
разом, sfrf и sftff являются косвенными формами. За исключением 
форм именительного и винительного падежей (в том случае , когда 
слова, стоящие в этих падежах, не имеют падежных показателей), 
все остальные падежи называются косвенными падежами 
m v * ) .

§ 310. Суффиксом косвенной формы единственного числа является 
ц; он присоединяется к существительным мужского рода (соб
ственно хинди и арабско-персидского происхождения), оканчива
ющимся на щ, например: „мальчик" — ^ [эргативная ф. ],
sft?T„KOHb" — sfri* [эргативная ф. ],*fcn „золото" — „золо
та", чтет „покрывало" — q r t  *Г „под покрывалом", Ф п  „слепой" — 
|  ЪЧ „О слепой!" и т. д. (см. § 289).
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Абстрактные существительные, образованные путем присоедине
ния суффикса ч*т к существительным собственно хинди, оканчива
ющимся на или к прилагательным, оканчивающимся на щ , 
при присоединении к ним падежных показателей претерпевают из
менения в окончании корневого слова: ш  переходит в it ,  напри
мер: ^ 1ЧН „твердость" — ъщчч „твердость" (вин. п.), 
„подлость" — % „подлостью", чГ^тчн „глухота" — ч  „в
глухоте" и т. д.

И с к л ю ч е н и е  1. В звательном падеже форма слова зггт 
„сын" часто не претерпевает изменений, например: #гт, vim

„О сын! Открой глаза!" (Сатья.); #гт! з з  „Сын! Подымись!" 
(Рагху.)

И с к л ю ч е н и е  2. Слова мужского рода, не изменяющие своей 
формы во множественном числе, в единственном числе также не встре
чаются в косвенной форме (см. § 289 и прим.), например: Ч
„царь", „дядю", siO'H й „от инспектора", ч  „в бо
жестве", ятч«йн| щт „Рамболы" и т. д.

И с к л ю ч е н и е  3. За исключением имен существительных 
мужского рода, оканчивающихся на щ  и представляющих собой 
названия известных населенных мест в Индии, все остальные суще
ствительные мужского рода, оканчивающиеся н а ш  и представляю
щие собой собственные имена мусульманских населенных мест, могут 
альтернативно выступать в косвенной форме. Примеры: щ
ШЩ §Щ „пришедший из Агрыи (Гутка.) ; Ч „в до
мах Калькутты" (Шив.); (чет) ч  „относитель
но Паталипутры (Патны)“ (Мудра.); Ч „в Раджпутане“\

ЧЯЪ „урожай в Дарбханге“ (Шикша); ч  „в Чхин-
двара“ или ч  „в Чхиндваре“\ й „из Басра“ или %
„из Басры“ и т. д.

П р и м е ч а н и е .  Имена существительные собственные муж
ского рода, оканчивающиеся н а ш и  представляющие собой геогра
фические названия западных стран, а также некоторые индийские 
географические названия изменений не претерпевают, например: 

„Африка", „Америка", „Австралия", ИТШ
„Лхаса", ^сгт „Риван", чтч\ яНабха", „Кота" и др.

И с к л ю ч е н и е  4. Когда после какого-либо изменяющегося 
при склонении существительного, оканчивающегося на щ  (или 
после других слов), которое стоит в родительном падеже, ставится
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то же самое слово или его тавтологический повтор, то первое слово 
остается без изменения, например: ч>т ^ г т  „амбар амбаром11,
;#ЯТЧ>Т#Ш „тот же самый

И с к л ю ч е н и е  5. Если изменяющееся при склонении суще
ствительное (или другое слово) выделяется как слово „само по се- 
бе“, то оно стоит перед падежным показателем в прямой форме, на
пример: “ *rteT” f>TW4T 5ИЧ ^ „Каково значение (слова) «лошадь»?“; 
“ ц  ’’ spt •н4н 14 ^ „«Я» называют м е с т о и м е н и е м “ Фтг” %
fe lq a i ^ „(слово) «такой» обозначает особенность".

§ 311. Во множественном числе суффиксами косвенной формы 
являются и tff.

а) Слова, оканчивающиеся на ят, и изменяющиеся слова, окан
чивающиеся на ш  , а также слова хинди, оканчивающиеся на чт, 
в косвенной форме множественного числа изменяют свое окончание 
на я?. Примеры: „Дом“ — srcf „домам“ (м. p.); wm „дело“
— ЧТЯ? я  „в делах" (ж. р.); „мальчик" — Ч>Т „мальчиков"
(м. р.); Гз{адг „коробочка" — #  „в коробочках" (ж. р.).

б) Косвенная форма слов чЯцчт „начальник", „вожак", 
„предок" и 5ТЧ-?Т?Т „предки" обычно образуется по этому

же образцу, например: qfasff „начальникам", snjsff % „от во
жаков", ЧП „предков" (род. п.) и т. д.

[П р  и м е ч а н и е .  Косвенная форма санскритских слсв, окан
чивающихся на согласный, образуется так же, как у слов, окан
чивающихся на ъ, например: „ученый" — ЙанЧ ^  „ученым",

„река" — fft „рекам" и т. д. ]
в) У существительных, оканчивающихся на f ,  к конечному 

краткому гласному присоединяется суффикс ц?, например: 
„мудрец" — ijfarf „мудрецам"; „слон" — % „от сло
нов"; „сила" — чя „сил"; чз? „река" — qforf ч  „в ре
ках" и т. д.

г) У остальных слов к конечному гласному присоединяется суф
фикс sff, например: чтят „царь" — тптщг „царям"; *гпт „свя
то й "— ят«гатг w „среди святых"; *ПгП „мать ^  »от ма
терей щ  „корова“ — erjsff грт „коров“; тсНг „член касты чаубе“ — 
xfHNff ч  „среди членов касты чаубе“; sft „зерно“ — «fhff ЧЙ 
„зернам44.

[ П р и м е ч а н и е .  В косвенной форме конечные долгие глас
ные f  и з; сокращаются. См. § 292 и 293. ]
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д) Слова, оканчивающиеся на s ft, в косвенной форме приобре
тают лишь назализацию, а существительные, оканчивающиеся на 
назализованные и никаких изменений не претерпевают, 
например: „эпико-героическая поэмаu — TTCff ч  „в эпико-герои-
ческих п о э м а х „ м е л к о е  зернои — з?|^г й „из мелких зерен44;

„горчица" — (букв.) „горчиц44 (род. п. мн. ч.) и т. д.
(См. § 293, п. 2.)

[П р и м е ч а н и е. В хинди отсутствуют существительные муж
ского рода, оканчивающиеся на а также существительные жен
ского рода, оканчивающиеся на ц, ^  и sft. ]

е) У слов, которые оканчиваются на назализованное назали
зация сохраняется при изменении слов по числам и падежам, на
пример: „волосок44 (на теле) — „волоски44; „от во
лоска44, Ч „в волоске44.

ж) Слова „зима44, ф й  „лето44, „период дождей44,
W  „голод44, щ т  „жажда44 и некоторые другие в косвенной форме 
обычно выступают во множественном числе, например: w f  Щ7СТ 
„умирать с голоду44, згтша\i ^  „ночи периода дождей44,
ц  „летом44, ^ rii щ „зимами44 и т. д.

з) Некоторые существительные, обозначающие время, в косвен
ной форме множественного числа употребляются без падежного по
казателя, например: ФТ „Прошли годы44; щт Ц чЦ  w i

„На эту работу ушли часы44 (см. § 512).
§ 312. Ниже приводится склонение имен существительных муж

ского и женского рода всех типов окончаний. В первом примере пред
ставлены формы всех падежей, в последующих же примерах — 
только формы именительного, винительного и звательного падежей. 
Образцы остальных падежных форм могут быть произведены при 
присоединении к косвенной форме винительного падежа соответству
ющих падежных показателей.

А. Существительные мужского рода

1. Существительные, оканчивающиеся на чт

Падеж Единственное число Множественное число

Именительн- „мальчик44 ътщ „мальчики"
ный

[Эргатив. ] ч
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Винительный «ин+ „мальчика ч „ м а л ь ч и к о в
Творитель- % „мальчиком1* % „мальчика-

ный ми“
Дательный „мальчику" «(Ш+l fft „мальчикам"
Отделитель- % „от мальчи- % „от мальчи-

ный к а“ ков“
Родительный «гтч> ̂ Т-%- „мальчика** «)М+! чп-%- „мальчиков*1

Местный Ц „в мальчике" Ч1НЧ>1‘ ч  „в мальчи
ках"

ЧТ „на мальчи- з и ф ) чт „на мальчи
ке" ках

Звательный |  <*и+ „о мальчик!" |  «пн+( „о мальчи
ки!"

2. Существительные, оканчивающиеся на Ш (изменяемые)

Именительный ] ..г_ , ч   ̂ > „мальчик •  ̂ } „мальчики[Эргатив. ] ч  J a  J
Винительный „мальчика" „мальчиков"
Звательный |  „о мальчик!" |  snpft „о мальчики!**

3. Существительные, оканчивающиеся на ят (неизменяемые)

Именительный ТГЯТ „царь" тгзп „цари"
[Эргатив.] ттзп Ч „царь" 7T3imf Ч „цари"

Винительный ТТИТ чй „царя" „царей"
Звательный |  чтят „о царь!" |  THWt „о цари!"

4. Существительные, оканчивающиеся на ш  (альтернативные)

Именитель- дтч-?ит „предок" „предки"
ный

[Эргатив. ] 51Ч-7КТ а  „предок" а  „предки"
Винительный дтч-?ттг Wt „предка" «пч-еттгстК „предков"

Звательный |  sm -зтет „о предок!" |  щч-srrerat „о предки!"

или:

Именитель- „предок" „предки"
ный
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[Эргатив.] 5fTq-?Tt н „предок“ аггс-?ттг н „предки"
Винительный „предка" spt „предков"
Звательный |  зтч-згё „о предок! “ |  3T4-3T?t „о предки! “

5. Существительные, оканчивающиеся на ?

Именительный wfa „мудрец" чОт „мудрецы11
[Эргатив.] wfa # „мудрец" ijfarjf ч „мудрецы11
Винительный чОт ^  „мудреца“ „мудрецов"
Звательный |  ч й  „о мудрец!" |  wfaft „о мудрецы!"

6. Существительные, оканчивающиеся на f

Именительный „садовник" „садовники"
[Эргатив. ] я  „садовник" ч  „садовники"
Винительный „садовника" mfwft „садовников"
Звательный „о садовник!" |  „о садовники!"

7. Существительные, оканчивающиеся на ч

Именительный НШ „святой" „святые"
о  о

[Эргатив. ] *rnj * „святой" Ч „святые"
Винительный иго «Pt „святого" HTsmf „святых"

о  -о

Звательный |  ч т  „освятой!" |  „о святые!"

8. Существительные, оканчивающиеся на з»

Именитель- ТРР „разбойник" зге  „разбойники"
ный

[Эргатив. ] зто #  „разбойник" STJsfir Ч „разбойники"
Винительный 3W „разбойника" 4?t „разбойников"
Звательный |  „о разбойник!" |  „о разбойники!"

9. Существительные, оканчивающиеся на q

Именительный „чаубе" „чаубе"
[Эргатив. I Я „чаубе" ^Nrsif Я „чаубе"
Винительный 4ft# чй „чаубе" «(ft „чаубе"
Звательный |  „о чаубе!" |  „о чаубе!"

10. Существительные, оканчивающиеся на ?гГ

Именительный TMt „эпос" w t  „эпосы"
1Эргатив. ] тш? Ч „эпос" тш! Ч „эпосы"
Винительный TTCTt „эпос" ТШ? „эпосы"
Звательный |  TRTt „о эпос!" |  тш? „о эпосы!"
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11. Существительные, оканчивающиеся на ?ft

Именительный «ft „ячмень, зерно“ «ft „зерна“
[Эргатив.] 5ft я  „ячйень, зерно“ «fteff Ч „зерна“
Винительный 5ft „ячмень, зерно“ «ftsff чг* „зерна"
Звательный |  «ft „о ячмень, о зерно! “ |  effort „о зерна! “

12. Существительные, оканчивающиеся на назализованное

Именитель- „зернышко" „зернышки11
ный

[Эргатив.] зтгё! Н „зернышко11 Я „зернышки11
Винительный „зернышко" чй „зернышки1'
Звательный |  „о зернышко!" |  „о зернышки!“

Склонение этих существительных в обоих числах совпадает.

Б. Существительные женского рода

1. Существительные, оканчивающиеся на я

Именительный gfjpr „сестра" „сестры"
[Эргатив.] gffpr Ч „сестра", gfjpff Н „сестры"
Винительный gfjpr „сестру" „сестер1'
Звательный |  „осестра!" |  gf^rt „о сестры!"

2. Санскритские существительные, оканчивающиеся на зп

Именительный 5П?гт „дом" 41НЩ „дома"
[Эргатив. ] #  „дом" ?TFTRff я  „дома"
Винительный 5ПНТ spt „дом" ^ t „дома"
Звательный |  5ПШ „о дом!" |  snsmit „одома!"

3. Существительные (собственно хинди), оканчивающиеся на чт

Именительный „старуха" „старухи"
[Эргатив.] arfem ч „старуха" gfeff я  „старухи"
Винительный grfem „старуху" „старух"
Звательный § gfem „о старуха!" |  gfetft „о старухи!"

4. Существительные, оканчивающиеся на %

Именительный sifaa „сила" згйсптт „силы"
[Эргатив.] srfaxT Н „сила11 stfanrf Я „силы"
Винительный Sirf̂ T „силу" 3?t „силы"
Звательный |  „о сила!" |  STfacHTt „о силы!"
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5. Существительные, оканчивающиеся на f

Именительный N t  „богиня" %frof „богини11
[Эргатив.] ^  ч  „богиня“ Ч „богини1*
Винительный „богиню“ tfro f „богинь11
Звательный |  ^  „о богиня!" |  tf ro t  „о богини!"

6. Существительные, оканчивающиеся на ъ

Именительный то  „корова" то ^  „коровы"
[Эргатив.] то  ч  „корова" то?й Ч „коровы"
Винительный то  frf „корову" тоздг ^  „коров"
Звательный |  „о корова!" |  ТО?й „о коровы!"

7. Существительные, оканчивающиеся на з;

Именительный ag „жена" ggq „жены"
[Эргатив. ] Ч „жена" g p rf ч „жены"
Винительный gg „жену" g p if  „жен"
Звательный |  gg „о жена!" |  „о жены!"

8. Существительные, оканчивающиеся на

Именительный nt „корова" „коровы"
[Эргатив. ] Ч „корова" чЫ! Ч „корова"
Винительный 4t „корову" ч М  ч>> „коров"
Звательный |  „о корова!" |  „о коровы!"

9. Существительные, оканчивающиеся на назализованное ^

Именительный „горчица" *n*ff „горчица"
[Эргатив. J 3  „горчица" Ъ „горчица"
Винительный „горчицу" siw f „горчицу"
Звательный |  „о горчица!" |  snsff „о горчица!"

Склонение этих существительных в обоих числах совпадает.

§ 313. В высоком стиле хинди и в поэзии может употребляться 
форма звательного санскритского падежа единственного числа 
существительных типа татсама, например:

Существительные, оканчивающиеся на согласные:

„о царь!", sfrnr „о почтенный!", fagFj „о ученый!", „о
боже!", „о великодушный!", „о господин!" и т. д.
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Существительные, оканчивающиеся на ш

vfam  „поэма“ „о поэма!"
WRIT „надежда" ЯТ5Т „о надежда!"
fipn лю бимая" fsr$ „о любимая!"
f5T«T „наука" faw „о наука!"
tffcn „Сита" „о Сита!“
ТТЧТ „Радха" тпт „о Радха!" и т. д.

Существительные, оканчивающиеся на ?

gfr „Хари" ^  „о Хари!"
*ТрТ „отшельник" чн „о отшельник!"

О 77
„друг“ я #  „о друг!"

4% „разум" ч^  „о разум!"
ffldwRr „супруг Ситы“ ч?атч% „о супруг Ситы!“ и т. д.

Существительные, оканчивающиеся на f

g *  „дочь" gf% „о дочь!"
„богиня" „о богиня!"
„почтенная" чтОн? „о почтенная!"
„мать" „о мать!" и т. д.

Существительные, оканчивающиеся на

щ  „друг" sr^t „о друг!"
5ПТ „хозяин" ягч? „о хозяин!"
sfa „корова" „о корова!"
*Р5 „наставник" „о наставник!"в «
ЧТО „святой" щей „о святой!" и т. д.

Существительные, оканчивающиеся на щ

Pm „отец" Pm: „о отец!"
ТГЯ „податель" TRT: „о податель!"
ЧТЯ „мать" ч т :  „о мать!" и т. д.

5 К. Гуру
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Связь между падежными показателями и послелогами

§ 314. Связь существительного (или местоимения) с глаголом 
или другими словами, передаваемая посредством падежных показа
телей, иногда может осуществляться также и с помощью послелогов, 
например: „Мальчик пошел купаться" или

f c n J w f  „Мальчик пошел, чтобы купаться, ради купанья". 
Однако послелоги выражают столь большое количество разнообраз
ных отношений, что для всех них в хинди нет достаточного коли
чества падежей. Например: щщт Ф*Т „Мальчик дошел до
реки“; fafem  „Птица взлетела вместе с дхоти*\
ijmfsFT |  „Путешественник уселся под деревом";
ЧТЗ % Ч ЯГ „Слуга подошел к деревне" и т. д.

[ П р и м е ч а н и е .  Теперь возникают вопросы — почему не 
считают падежными показателями те послелоги, которые заключа
ют в себе значение падежей, а также почему бы не увеличить число 
падежей для отражения всевозможных связей между словами? Если 
сочетание „к купанию" считается падежной формой, то
следует считать падежной формой и сочетание „для ку
пания"; если ^  чт „на дереве" является одним падежом, то ^  

«под деревом" должно быть другим падежом.
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть происхо

ждение падежных показателей и послелогов. Языковеды считают, 
что употребление падежных показателей и послелогов обычно одина
ково. В первоначальном языке не было падежных показателей и 
связь одного слова с другим осуществлялась с помощью самостоя
тельных слов. Постепенно, в процессе употребления эти слова пре
терпели изменения, а затем стали выступать в качестве суффиксов. 
В таких древних языках, как санскрит, флективные окончания 
также являются остатками самостоятельных слов. Мишра в 
своем труде „Вибхакти-вичар" пишет: „Достаточно указать на та
кие аффиксы, как g ,  sft, зш , щ ц, згст, гт, *чт, и др., как 
сразу же появляется яркое доказательство того, что такие детерми
нативы в далеком прошлом были самостоятельными словами. В 
одних языках меньше, в других языках больше падежных окончаний 
или показателей. В тех языках, где падежных окончаний много 
(как, например, в санскрите), послелоги широкого распространения 
не получили. Основная причина различия форм в разных языках
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состоит в том, что показатели связи между словами в одних языках 
выступают в свободной форме (как, например, послелоги), а в 
других языках — в форме суффиксов.

Из этого следует, что происхождение падежных показателей и 
послелогов в основном одинаковое; по смыслу они совпадают, но с 
точки зрения формы и употребления они отличаются друг от друга. 
Поэтому при рассмотрении падежей следует учитывать не только 
значение, но также и форму и употребление. Подобно тому как суще
ствительные могут изменяться по родам и числам, может происхо
дить также для осуществления связи между словами и измене
ние формы слов. Такое изменение формы слова в хинди называют 
падежом. Изменение формы слова происходит не путем присоеди
нения одного слова к другому слову, а посредством присоедине
ния к слову падежного показателя. Послелоги являются в некото
ром роде самостоятельными словами, поэтому слова с послелогами 
не называют падежами. Кроме того, падежом называют лишь 
особые, главные, а не какие угодно связи. Если бы все существитель
ные с послелогами считались падежами, неизвестно, насколько 
выросло бы число падежей для обозначения всех этих многочис
ленных связей.

Падежные показатели отличаются (по форме и употреблению) 
как от послелогов, так и от именных и глагольных суффиксов. К 
именным и глагольным суффиксам могут присоединяться падежные 
показатели, однако к падежным показателям именные и глагольные 
суффиксы обычно присоединяться не могут.

Далее необходимо рассмотреть также вопрос о том, слитно или 
раздельно с существительным (или местоимением) следует писать 
падежные показатели. Д ля этого мы вначале приведем два примера, 
из тех книг, авторы которых придерживаются слитного написания 
падежных показателей.

I

“ ъц щ цщц f o  <?т>т fsrc  э тзТф ) w  « й ч т а
I ш гс т  я т ч %  зй  ътч я т ч

ътч ът  |  \ 5гат% *т>тМ
«Лчн sqpr 11 чт щч^т шчй ч ^ ^  fan

*ft ^Г Т  (fararo) „Теперь как будто стало
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известно, что те вещи, которые люди считают несчастьем, их и по
чтеннейший считал бы несчастьем. Или те дела, которые совершил 
ваш прежний правитель, вы также считали бы несправедливыми? 
Вместе с тем есть и другое: людям из народа очень трудно встре
титься с почтеннейшим. Но ваш прежний правитель с вами раньше 
встретился, и все, что нужно было сказать, он сказал" (Шив.).

II

“ яга: Фн Ш5 f  I
«п* $  тгщ я ч тч ш  дя Гиз

55mtT | f  sftl
чдчтч чета* fartm snt sr«m ?fk
5rsrnr Ч1*П «ГГЯТ f h ” (fw fsao ) „Со времени великого поэта Чанда 
прошло почти семьсот семьдесят пять лет. Уже через сто лат после 
Чанда в Дели, во время царствования Алауддина Хильджи, жил 
Амир Хусро, знаменитый поэт, писавший на персидском языке. 
Поэт Амир Хусро умер в 1325 году. Среди мусульманских поэтов 
вышеупомянутый Амир Хусро считается самым первым и главным 
в области создания поэзии хинди" (Вибхакти.).

Из этих отрывков следует, что даже авторы — сторонники слит
ного написания падежных показателей до сих пор не имеют едино
го мнения по этому вопросу. Слово (или частицу), которое Гупта 
пишет слитно, Мишра пишет раздельно. Мишра доходит до того, 
что при присоэдинении к существительному падежного показателя 
не ставит между существительным и падежным показателем 
эмфатической частицы ^  , хотя эта частица обычно встречается ме
жду ними. Гупта также пишет послелог „даже" раздельно, 
но со словом ц^т „здесь"— слитно. В отношении чт „на“ мнения 
обоих авторов также расходятся.

При такой ситуации трудно вывести какое-нибудь определенное 
правило для слитного написания падежных показателей с именами 
существительными. Здесь возникает еще одна трудность, состоящая 
в том, что в хинди часто между основным словом и падеж! ы л пока
зателем могут стоять какие-либо неизменяемые слова, например: 

сге» ч т  „След вплоть до четырнадцатого поколения" 
(Шив.); шгл; ЧТ % Фт-ОтРп „Собрание книг всего мира“ (Бхарат.);
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sit „(слава) дома возросла" (Рам.). При употреблении
.между основным словом и падежной частицей равноценного 
основному слова возникает препятствие, так как весьма затруд
нительно соединить основное слово и падежный показатель, на
пример: fa zv  ЧЧИ % Т Ы  ЩЪчЪц ЪЧЦ& ЩТ
„образ Бхуванмохини Дамаянти , дочери Бхимасены, царя города 
Видарбхи" (Гутка); frfbrtfa? (чяттУ % ч „хариговинда
(сын продавца пряностей)" (Пари.). И в самом труде „Вибхакти- 
вичар“ встречаются примеры такой путаницы; она возникает в 
результате присоединения падежных показателей к словам, стоящим 
в кавычках, например: ячй  ‘*Т%’ ъцчч ч  srsst ячт*Г
«Отсутствие явного доказательства происхождения ЧГ из 
‘sptaT’ ЧЩЩ «Связь с 4pf» и т. д. Иногда Мишра пишет падежные 
показатели после кавычек, например: чрт ЯЦ\ч «Употребление
‘ч?’» (стр. 55); %’ % Ч «между % ’» (стр. 86). Такое беспо
рядочное употребление разрушает почти все принципы, выдви
гаемые сторонниками слитного написания падежных показателей 
с именами.

Большинство авторов хинди присоединяют падежные показате
ли к местоимениям, так как местоимения по сравнению с существи
тельными имеют более определенное изменение формы, а между их 
основой и падежным показателем никакого другого суффикса вста
вить нельзя. Тем не менее в труде „Бхарат-Бхарати" падежные пока
затели пишутся раздельно также и с местоимениями. Пока языковая 
основа рассматриваемого явления грамматистами не установлена, 
нам придется оставить этот вопрос нерешенным. ]

§ 315. Вместо падежных показателей иногда выступают послело
ги, приведенные ниже:

Винительный падеж: srfh „по отношению"; Я? (в древнем 
языке).

Творительный падеж: „посредством", „посредством",
„посредством", ЪПЩ „по причине", „по причине".

Дательный падеж: „для“ , „для4', {чТчъ „для", w  „для",
„для".

Отделительный падеж: зйет „по отношению", „относи-
1ельно", ът ч  „перед", ъ т  „перед“ , „вместе с".

Местный падеж: „в", „в", tftar „внутри", ЪЪК „внутри",
згсгс „на".
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§ 316. В хинди употребляются некоторые санскритские падежи, 
главным образом творительный, например: дФт „счастливо" (букв, 
„счастьем"), ?гсрп „милостью", „каким-нибудь об
разом", ччт-дтёп-^гячп „душою, словом и делом" и др. В „Рамача- 
ритаманасе" к словам ради размера может присоединяться оконча
ние винительного падежа вопреки правилам грамматики, например: 
эрг тчт тччт „Да здравствует Рама, супруг Рамы!" Такое 
употребление встречается в „Расо"1 и других древних поэмах.

а) В хинди иногда употребляются также некоторые падежные 
формы, отмеченные в урду. Примеры:

Творительный и отделительный падежи. Их падежным показа
телем является srsr „из", „от", который употребляется с несколь
кими словами, например: srer w z  „от себя", srer „со стороны".

Родительный падеж. При нем определяемое слово стоит впереди 
определяющего и к нему присоединяется суффикс гг, например: 

„звезда Индии", „индийское учреждение", щ^-
ffapn „крыша мира".

Местный падеж. Его падежным показателем является „в", 
который, как и показатель я л  „из", употребляется перед некото
рыми из существительных, например: ЗТ „в сущности", зт-
ЯНН „в действительности". Некоторые люди ошибочно присоеди
няют к этим словам также еще и показатель ч  „в", например: ъ* 

Ч „в сущности", зт згсгёг я  „в действительности". В слове 
„в настоящее время" зафиксирован арабский аффикс яй „в", 

который является синонимом персидского зт  „в". Недостаточно 
образованные люди также и к этому слову присоединяют падежный 
показатель ч  „в", например: „ в  настоящее время" (букв,
„в настоящее время в " . — Прим. перев.)

1 Речь идет о поэме „Притхвирадж Расо“ поэта Чанда Бардаи.— П рим .  
перев.
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Г л а в а  IV 

МЕСТОИМЕНИЕ

§ 317. Местоимение изменяется так же, как и существитель
ное, по числам и падежам; по родам местоимение не изменяется.

§ 318. Все местоимения в прямой форме, исключая личные (щ 
„я“, ^  ,,ты“) и указательные (qj? „этот", ,,тот“), остаются во 
множественном числе без изменений, например:

Единственное число Множественное число

Я „я“ „мы“
g „ты“ дч „вы“
Щ „этот“ Ч „эти“

„тот“ % „те"
„тот“ „тот“

55ГПТ „Вы“ ятч „Вы"
aft „КОТОРЫЙ" e ft  „КОТОРЫЙ"

„кто" „кто"
„что" чт  „что"

sptf „кто-нибудь" qjtf „кто-нибудь"
$ 3  „что-нибудь" $ 3  „что-нибудь"

Из этих примеров ясно видно, что множественное число обра
зовано неправильно от местоимений щ „я" и g  „ты“ и правильно 
от местоимений „этот" и „тот". Местоимение Ht „тот", так же 
как и относительное местоимение «ft „кто", „который", не изменяет 
своей формы во множественном числе. Отдельные авторы не из
меняют во множественном числе также и местоимения „этот" и 

„тот" (см. § 122, 128). Местоимения „что" и fjSj „что-нибудь" 
употребляются лишь в единственном числе.

§ 319. Когда к местоимениям присоединяются падежные пока
затели, то большинство, местоимений выступает в обоих числах 
в косвенной форме. Однако местоимение qrtf „кто-нибудь" и воз



вратное местоимение ятч „сам" склоняются только в единственном 
числе. Местоимения цт „что" и „что-нибудь" не претерпе
вают никаких изменений формы; они употребляются без падеж
ного показателя только в именительном и винительном падежах. 

§ 320. Все местоимения, за исключением местоимений здтч „Вы", 
„кто-нибудь", „что", „что-нибудь", в винительном и 

дательном падежах, кроме падежного показателя spV, имеют еще 
один падежный показатель (в единственном числе ц, а во множест
венном числе ц).

§ 321. С личными местоимениями в родительном падеже вместо 
падежных показателей грт, %, ^  употребляются окончания Л , % 
f t ,  а к возвратному местоимению присоединяются окончания
ят, 3 ,  Л .

§ 322. Местоимения не имеют звательного падежа, ибо, если 
зовут или предупреждают кого-то, его называют по имени или 
употребляют его титул. Иногда, не помня имени или же сердясь, 
говорят g „эй, ты", „эй, этот" и т. д., но такое (непра
вильное) употребление не рассматривается в грамматике.

§ 323. Ниже приводится таблица склонения личных местоиме
ний:

Первое лицо: ц  „я"

Падеж Единственное Множественное
число число

Именительный ч ; ч*  „я" щч9 „мы"
Винительный ЩТ „меня" „нас*
Творительный тщЩ „мной" „нами"
Дательный „мне" щчФ, „нам*
Отделительный чзтй „от меня" „от нас"
Родительный „мой, моя" „наш, наша"
Местный чщц „во мне" цчч  „в нас"

Второе лицо: g „ты"

Падеж Единственное Множественное
число число

Именительный Я * ^  { ”™ „ * ф ,
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Винительный дет „тебя" g*|r „вас"
Творительный дзтй „тобой" 54% „вами"
Дательный gsrfit, дет „тебе" д*пй, g*|f „вам"
Отделительный дет% „от тебя" дч% „от вас"
Родительный „твой, твоя" g**5RT-t-Tt „ваш, ваша"
Местный детч „в тебе" д*гс „в вас"

а) В склонении личных местоимений наблюдается много об
щего. Во всех падежах единственного числа, за исключением име
нительного и звательного падежей, косвенной формой от местои
мения ц  „я" является чет, а от местоимения ^  „ты"— дет. В 
родительном падеже обоих чисел косвенной формой от местоимения 
Ч „я" будут последовательно — ^  и 54т, а от местоимения g „ты" — 
а  и д*ё?т. У обоих местоимений показателями родительного па
дежа выступают окончания т т - Tt .  Форма этих местоимений 
остается неизменной в обоих числах именительного падежа с 
падежной частицей, а также во всех падежах множественного 
числа, за исключением родительного падежа.

б) Д ля обозначения эмфазы к личным местоимениям во всех 
падежах, за исключением родительного и именительного без па
дежного показателя, присоединяются суффиксы: в единственном 
числе — f, во множественном числе — % или Т̂г, например: 4?faffr 
„мне, именно мне", „от тебя, именно от теб я" ,|ч !#  „именно 
мы", „именно от вас" и т. д.

в) В поэзии часто вместо местоимений йтг „мой" и йтт „твой" 
употребляются последовательно формы санскритского родитель
ного падежа: ЧЧ „меня", „мой" и ЧЧ „тебя", „твой". Например:

g  ЧЧ „Проникните в мое сердце" (Рам.); ЧЧ
*Т̂ ЧТ Тчяч ? „Куда делась твоя особенная важность?" (Хи. Гра.).

§ 324. Возвратное местоимение ш Ч „сам" склоняется только 
в единственном числе, но форма его единственного числа употреб
ляется также с существительными и местоимениями, стоящими 
во множественном числе. Косвенной формой этого местоимения 
является слово ъччг „свой", „собственный". Оно употребляется 
в родительном падеже и образуется путем присоединения к ъч па
дежного показателя родительного падежа чт. С этим местоимением 
употребляется падежный показатель ч , но только при соединении 
с другими падежными показателями. Во всех падежах, за исклю
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чением именительного и родительного, падежные показатели могут 
альтернативно присоединяться также и к форме ШЧ „сам“.

( П р и м е ч а н и е .  Форма родительного падежа от слова 
щч „сам" — яччт „свой" восходит к форме пракритского родитель
ного падежа я^ч^Й1 „себя“. ]

Возвратное местоимение зля „сам“

Падеж Единственное число

Именительный ЯТЧ „сам“
Винительный и да
тельный 'МЧ’Н+ f , „себя", „себе”
Творительный и от
делительный ячч% , шч% „собой“, „от себя“
Родительный яччт-ч-чУ „свой, своя“
Местный ЯЧНЧ, ЯТЧЧ „в себе“

а) Иногда, за исключением родительного падежа, формы яччт 
„свой“ и ятч „сам" употребляются вместе, например: ячч-ятч „сам 
с о б о й я ч ч -я т ч ^  „самого себя", яч#-ятчй „от самого себя“, ЯЧЧ- 
ятчч „в самом себе11.

б) Производным от слова ятч „сам“ является слово ЯТЧЧ 
„свои", „сами", которое употребляется только в единственном 
числе родительного и местного падежей, например: ШЧН Ч

5 „Мальчики дерутся между с о б о й fr=T4f чгУ ятчч 
„Разговор женщин между собой". Это слово выражает взаимность. 
Некоторые авторы употребляют его в качестве существительного, 
например: „( fo n m  ч ) sftfa ч* ятчч ч  Я ^  тщф 1 1  ”
букв. „[Создатель] и любовь между вами хорошую заложил" 
(Шак.).

в) Когда слово яччт „свой" употребляется как существитель
ное, обозначая людей, оно в обоих числах склоняется так же, как 
существительные, оканчивающиеся на ЯТ, например: ЯЧЧ 4fa-f44T 
fo r зщ я  ЯЧЧТ ЧТЧТ „В мире нет никого своих, кроме ро
дителей" (Ара.); ячч!г % чш 4jff ччт „Он не пошел к своим".

г) В дистрибутивном значении слово яччт „свой“ удваивается, 
например: ячч-ячч*> 43 4Ttf ^ т ^  f  „Каждый любит себя";
ячч*-яччУ я к  яччт-яччт ттч „Сколько бубнов, столько
песен".
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д) Иногда вместо слова WFTI „свой“ используется форма роди
тельного падежа от местоимения fan  „свой“, иногда же обе формы 
употребляются вместе, например: ЧТН, fan^rr qW r „Свой
товар, свой слуга"; jpr fan% % чят f  „Мы
хотим послать вас по своему собственному делу“ (Мудра.).

е) В поэзии вместо местоимения ш чт „свой“ употребляется 
обычно слово fan  „свой“, которое выступает в значении при
лагательного, например: fan  5̂1 f  „которую называют 
своей страной'1 (Бхарат.); fan-fan ЦТЧ, far?T Hfa
„Люди, выполняя свой долг, согласно кастовым установлениям 
следуют по пути, указанному в ведах“ (Рам.).

§ 325. Слово 5ГГС „Вы“ обозначает также и вежливую форму, 
в этом случае оно употребляется как форма третьего лица множест
венного числа. В таком значении его склонение отличается от 
склонения возвратного местоимения яхт „сам“. Перед падежными 
показателями форма почтительного местоимения не изменяется, 
поэтому для обозначения множественности к нему присоединяются 
слова sffa „люди“ или о т  „все“. С этим местоимением употреб
ляется падежный показатель я , а в родительн -м падеже к нему при
соединяется падежный показатель чп В винительном
и дательном падежах это местоимение имеет только одну форму.

Почтительное местоимение ОТТ „Вы“

Падеж При обращении к При обращении к
одному лицу нескольким лицам

Именительный ШЧ „Вы“ ОТТ sffa „Вы“
[Эргатив. ] ОТТЧ „Вы“ ОТТ „Вы“
Винительный и
дательный оттчг* „Вас“, „Вам“ ОТТ „Вас“, „Вам“
Родительный отте>Т-%-5̂  „Ваш“, „Ваша“ ОТТ ” „Ваши“

( П р и м е ч а н и е .  Остальные формы этого местоимения 
образуются подобным же образом. ]

§ 326. При склонении указательных местоимений в обоих 
числах употребляются косвенные формы. Косвенной формой от 
местоимения „этот“ в единственном числе является %Ц,
от местоимения „тот“— а от местоимения „тот“ — fâ T.
Во множественном числе употребляются соответственно формы >
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34 и fcf4- В форме именительного падежа с падежным показате
лем к конечному 4 альтернативно присоединяется , а в винитель
ном и дательном падежах множественного числа перед q к я  при
соединяется

Местоимение, указывающее на близлежащий предмет: Чё? „этот"

Падеж Единственное Множественное
число число

Именительный ч*г „этот“ ч^ „эти“, ч „эти“
[Эргатив.] ?Я4 „этот“ ?44„эти“, ?^ f4  „эти“
Винительный и
дательный „этот",„этому" ?4*rt, „эти", „этим“
Творительный
и отделительный „этим", „от этого'1 ?4% „этими", „от этих"
РоДИТеЛЬНЫЙ „ЭТОГО", „ЭТОЙ" „этих"
Местный „в этом" ?4*Г „в этих"

Местоимение, указывающее на предмет, находящийся вдали:
Щ „тот"

Падеж Единственное Множественное
число число

Именительный „тот", % „те"
[Эргатив. ] ЗЯ4 „тот" 344 3 ^ 4  „те"
Винительный и 1 __ .. 34^t, „тех"
Дательный } « * ■  *  "ТОГ0 ’ "ТОМУ э т й , И  „тем"

[ П р и м е ч а н и е .  Остальные падежные формы образуются 
так же, как у местоимения щ  ,,этот“.]

Постоянно-связующее местоимение sft „тот*

Падеж Единственное Множественное
число число

Именительный *ft „тот* „те*
[ Эргатив. ] „тот* БгсЗ „те*, „те*
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Винительный „того“, farct „того“ „тех“, fa?|r „тех“
Дательный fsfffrt „тому“, f̂ ret „тому" f?R^t „тем“, „тем"

S
[ П р и м е ч а н и е .  Остальные падежные формы образуются 

так же, как у местоимения ^  „тот“. ]
а) Приводимые здесь формы местоимения Ht „тот“ в действитель

ности являются формами местоимения ato „тот“. Это местоимение 
в древнем хинди соответствовало относительному местоимению зтЬт 
„который". Местоимение afa „тот“ в настоящее время не упот
ребляется, однако некоторые из его форм иногда используются 
в качестве форм местоимения Hi „тот“. Иногда они употребляются 
с косвенной формой местоимения sft „который” — fsrcr. Поэтому 
для удобства здесь приведены все формы. За исключением форм 
ftmqr vft „несмотря на“, Гзш- ffmfrt „кому — тому" и др., вместо 
всех остальных форм местоимения afar „тот" употребляются формы 
местоимения ^  „тот".

б) Д ля выражения эмфазы к формам указательных местоимений 
присоединяется — в единственном числе — f , а во множествен
ном числе — *0 , например: „этот" — „этот самый Ч
„тот" — „тот самый", „от этих" — soffit „от этих самых",

„тех" — „тех самых", я* „тот"— *fff „именно тот" и т. д.
§ 327. Формы относительного местоимения «ft „кто", „который" 

и вопросительного местоимения чЛд „кто" образуются так же, 
как и формы указательных местоимений. Косвенная форма от 
местоимения «ft „который" звучит в единственном числе как ftw , а 
во множественном числе — как f«R; от местоимения „кто" — 
соответственно и

Относительное местоимение «ft „кто", „который"

Падеж Единственное Множественное
число число

Именительный «ft 1 «ft
[Эргатив.] f ^ } ”KOTOpbm Am* [ „который “

fsFeffn )
г, „ „ f«i4+J 1 uВинительныи ^  „которого ^  ^ „которых

гг » 1 fcH+l 1 „Дательный • „которому • „которым
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Вопросительное местоимение 4sfa „кто“
Падеж Единственное Множественное

число число
Именительный ч?̂ Т „кто“ ffcr „кто“
[Эргатив.] „кто“ „кто“

Винительный } ”кого'4 } ,,кoгo,,

Дательный |  „кому“ } »К0МУ

§ 328. Из двух форм, которые имеют местоимения „этот", 
„тот“, *rt „тот“, 3ft „который" и ч>Ьт „кто“ в именительном па

деже множественного числа с падежной частицей, вторая счи
тается более правильной, например: 34Я „они“ и „они“ (бо
лее правильная). Некоторые грамматисты образуют вторую форму 
множественного числа и у остальных падежных форм, присоединяя 
к ним суффикс ^ t ,  например: „этим“, f3̂ %  „от которых“
и т. д. Но такие формы неупотребительны.

§ 329. Вопросительное местоимение тот „что“ не склоняется. 
В данной форме оно употребляется только в единственном числе 
(без падежного показателя) именительного и винительного падежей, 
например: тот f*TCT? „Что упало?“; тот 4T^t *rt ? „Что вы хоти
те?" В остальных падежах единственного числа вместо тот поль
зуются косвенной формой ч>т| от местоимения ч>ё>Т „что" из 
языка брадж.

Вопросительное местоимение тот „что“
Падеж Единственное число

Именительный тот „что“
Винительный ТОТ „что“
Творительный 4nf!i *t „чем“
Отделительный % „от чего“
Дательный ч?Т „чему"
Родительный чп^ 4»T-%-4?t „чего"
Местный чгг| ч  „в чем“

а) Формы ч>т| ^  „от чего" (отделительный падеж) и ч я | 4?t „че
му" (дательный падеж) часто употребляются в значении „почему", 
например: д*т чгг|% Ч>^ ^t? „Почему вы говорите это?“; Н|ЧП 
Ч^т 4>T̂ 4>t *ип чгт ? „Почему мальчик пошел туда?" Форма ч>1̂  чй 
иногда употребляется в значении невозможности, например:
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VTlNt *[Т«Т ЯШТ |  „Так и попался вор в руки!“ Иногда в союзе 
„потому что“ . вместо используется ^  (см. § 245), 

например: sijjjasrr ч н  'ч гд  |  tsV |
„Шакунталу я очень люблю, потому что она дочь моей подру- 
ги“ (Шак.). Значение формы ч>т^т — „из чего [сделано]“, но 
иногда она выступает в значении „никчемный", например: тгат
tft чгфвт 5 ,Д а ведь он никчемный царь“ (Сатья.).

б) В сочетаниях тот % тот „что из чего“ и тот ч>т тот „что чего" 
с тот „что“ употребляются падежные показатели. Эти сочетания 
обозначают разницу в положении, состоянии.

§ 330. Неопределенное местоимение „кто-нибудь" в дей
ствительности образовалось из вопросительного местоимения. Так 
получились скр. „кто ж е“, пракритское ffrfg „кто ж е“, хинди 

„кто-нибудь11. Косвенной формой этого местоимения является 
которая образовалась в результате присоединения эмфати

ческого суффикса f  к косвенной форме fosr от вопросительного 
местоимения „кто". Местоимение „кто-нибудь" склоняется 
только в единственном числе, а его повтор обозначает множествен
ное число. В винительном и дательном падежах оно не имеет 
формы, оканчивающейся на ц ,  какую имеют другие местоимения.

Неопределенное местоимение „кто-нибудь"

Падеж Единственное число
Именительный „кто-нибудь"
[Эргатив.] ч „кто-нибудь"
Винительный „кого-нибудь"
Дательный fatft „кому-нибудь"

[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые грамматисты образуют форму 
множественного числа по образцу „кто-нибудь" (мн. ч.),

„кому-нибудь" (мн. ч.) и др., но такие формы не являются 
правильными. Множественное число выражается удвоенной формой 
местоимения „кто-нибудь". В значении „превращения" с пря
мой формой „кто-нибудь" употребляется падежный показатель 
родительного падежа, например: ттт чч\ И что
за царь стал!" Такое сочетание обычно употребляется только в 
именительном падеже. ]

§ 331. Неопределенное местоимение „что-нибудь" не скло
няется. Клк и местоимение щщ „что", оно употребляется в форме
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именительного и винительного падежа (без падежного показателя) 
единственного числа, например: 4T4t ч  |  „В воде что-то есть“;

Ч J 3  |  „Мальчик что-то бросил”. В сочетании f g  чч 
5 3  „совсем другой" с местоимением „что-нибудь" употреб
ляется падежный показатель родительного падежа. Когда место- 
имение 5 3  „что-нибудь", употребляясь в значении ^гг| „кто-ни
будь", выступает в качестве существительного, оно склоняется 
во множественном числе по всем падежам, за исключением зва
тельного, например: зч ч  *t f® 4 ?Ч чтя «Ft ч>тч $чт
fasTif „Кое-кто из них выказал милость согласиться с этим" 
(Хи. Ко.); |  „Некоторые таковы"; 5 3  spt ЧТЧТ Ч̂ ГЧ |  „Язык
некоторых (людей) легок".

§ 332. Все местоимения, за исключением ш ч „Вы“, *fltf „кто- 
нибудь", адт „что“ и „что-нибудь", в винительном и датель
ном падежах имеют по две формы;, и это очень удобно, так как 
при наличии в предложении форм винительного и дательного 
падежей падежный показатель дважды не употребляется, 
например: ч  д ч ^  ?чт „Я дам его вам". В таком предложении 
форму „его" применять не следует.

§ 333. За исключением местоимений ш ч „Вы“, 4?tf „кто-ни
будь", ччт „что" и |>з „что-нибудь", формы множественного 
числа остальных местоимений применяются для выражения почте
ния, поэтому для ясного выражения множественности к этим 
местоимениям присоединяются слова ?гУч „люди" или 
например, ч ?it4 „эти люди", ^  *Pt „тем людям", % ч

^  „от каких людей". За исключением местоимения ,.кто", 
с остальными местоимениями иногда вместо ?ft4 „люди" употреб
ляется слово чч „все", например: ^ч  НЧ „все мы", ш ч 44*>"t „всем 
Вам", ?ч ччч ^  „из всех этих" и т. д.

§ 334. При присоединении изменяемых местоимений изменяются 
обе части составных местоимений, например: fsra fasft 4ft „кому-ни
будь", fsrH f44?t „от кого", fa s t  ч fa s t  «ft чтч „чье-либо имя" и т. д.

§ 335. При значении усиления падежный показатель родитель
ного падежа употребляется с прямой формой личных и указа
тельных местоимений, например: §4  % §4  Ч ЧЧ я к  ЧН чУ Ч 
«ПЧ fecfT „Вы сами не пошли и меня не пустили", «it 4t4 fkH wf44> 
jff4 4g 45 % 4^t ^ГЧ „Те, кто более тридцати дней пробудут, 
(они) будут теми же самыми" (Шив.).
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П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н О Е

§ 336. В хинди, за исключением прилагательных, оканчиваю
щихся на зп, другие прилагательные никаких изменений не пре
терпевают. Однако все прилагательные могут употребляться в ка
честве существительных; поэтому можно сказать, что и прила!а- 
тельные имеют род, число и падеж. Изменяются такие прилага
тельные, как и существительные.

Прилагательные подразделяются на три основные группы: 
местоименные, качественные и количественные. Изменение их фэрм 
будет рассмотрено ниже в той же последовательности.

§ 337. Местоименные прилагательные подразделяются на две 
группы — корневые и производные. Если за корневым местоимен
ным прилагательным (за исключением ш ч  „Вы“, щц „что“ и

„что-нибудь44) следует существительное с падежным показа
телем или послелогом, то прилагательное в обоих числах упо
требляется в косвенной форме, например: яя; st* Ф  „мне, страж
дущему44, дзт яИ  й „от тебя, глупца“, цч щтщя^ «гя „закон
наш , брахманский44, ^ 5Т Я „в какой стране44, ЪЯ яъ  „до той
деревни44, fa s t ЦЯ ^  „кора какого-то дерева44, эгя ЧТ
„на тех деревьях44 и т. д.

а) В книге „Шив Шамбху ка читтха44 слово ч?\я „какой44 упо
требляется в прямой форме', например: ЗЙЯ ЩТВГ Я дя чцЪ
fft? „В каком деле вы перегнали их?“ Такому употреблению под
ражать не следует.

б) Повторение косвенной формы слова „какой-нибудь44 
выражает форму множественного числа, но существительное обычно 
употребляется с ним в форме единственного числа, например:

ЯЧФ& Я ЯН ЧЩЪТЯ Я* faqr |  „Некоторые отшельник[и] 
узнали меня44 (Шак.); ^ я я  й f  ̂  цй tft |  «ft fsrefa
4ft тг*чч$?я 4ПГ ^ят  f ^ f ^ r  ^t чяъ яф\ букв. „Среди них
6 К- Гуру

Глава  V



некоторые были и такие, которым совершенно не нравилась 
какая-либо государственная власть“ (Сва.). С существительным, 
стоящим в косвенной форме множественного числа, иногда упот
ребляется повтор местоимения „кто-нибудь44 в прямой фор
ме, например: ^fhif т̂г щ  ъщ* |  „Таково мнение некото
рых людей“ (Дживика.). Такое употребление широкого распростра
нения не имеет.

в) С некоторыми существительными, обозначающими время и 
выступающими в форме единственного числа местного падежа, 
употребляется прямая форма от местоименного прилагательного 

„какой-то44, например: sfftf ч  „по какой-то цене44, чф  я  
„в какой-то час44.

§ 338. Производные местоименные прилагательные оканчивают
ся на т ,  например: „такой44, „такой44, ?сНТ „столький“,

„столький44 и т. д. Эти прилагательные, оканчивающиеся на 
щ ,  изменяются так же, как и качественные прилагательные, окан
чивающиеся на ш  (см. § 339), в соответствии с родом, числом и 
падежом определяемого, например: ччщ  „такой мужчина44,
цй ццщ  ^  „такому мужчине44, ^  „такие мальчики44,

„такая девочка44, qsft „такие девочки44 и т. д.
Когда со словами sfH „какой44, sft „который44 и „какой-то44 

употребл яется суффикс ят, они изменяются, как качественные при
лагательные, оканчивающиеся на щт t например: „какой
мальчик44, „какая девочка44, «Ft „какому
мальчику44 и т. д. (см. § 339).

§ 339. Среди качественных прилагательных только прилага
тельные, оканчивающиеся на изменяют свою форму согласно
определяемому, т. е. они изменяются по роду, числу и падежу 
определяемого. У них происходит то же изменение формы, как 
и у показателя родительного падежа зрт. Ниже приводятся правила 
изменения прилагательных, оканчивающихся на зет.

1) Если определяемое стоит в форме множественного числа 
мужского рода или оканчивается на падежный показатель или 
послелог, то у прилагательного на месте конечного зтт появляется 
Ц, например: щ % „маленькие мальчики44, й  цт Ч „в вы
соком доме44, те  „вместе с большим мальчиком44 и т. д.

2) С определяемыми женского рода на месте конечного зп у при
лагательных появляется f ,  например: „маленькая
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девочка „маленькие д е в о ч к и з й й  ъ ц ф  „малень
кой девочке“ и т. д.

а) Раджа Шивпрасад часто пишет прилагательное т „соеди
ненный “ в прямой форме по аналогии с прилагательными урду, 
оканчивающимися на например: зЫсТ f^gT ffcft 75V „Богат
ство оставалось в целости [соединенным]“ (Ити.)* Однако в кни
ге „Видьянкур" он употребляет форму „целые“ („объединен
ные"), например: ^т% f  „Идут их целые
толпы". У других авторов это слово встречается только в кос
венной форме, например: чт ъч  sfWf щ  sftr

щгт „Когда они объединились, гнев тех людей еще более 
возрос“ (Рагху.).

б) За исключением слов щчт „собранный ", чч?т „важный “ и 
ЗГТГ „маленький", все остальные прилагательные урду, оканчива
ющиеся на изменяются так же, как и прилагательные
хинди, оканчивающиеся на ш , например: Ф  5ft
щщ |  „Выявление ошибки — особое дело" (Пари.); чт ъ ш ч
sftr faiT т ч  чщ  ?ftsT % ЧЪ t  „Существуют различные
заклинания, чтобы посылать их на врага, а затем возвращать к 
себе" (Рагху.); „несчастные мальчики"; фвпт̂ Г
„несчастная девочка".

[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые авторы пишут эти прилага
тельные урду лишь в прямой форме, например щщт „свежий 
воздух" (Шив.), однако в хинди наблюдается тенденция к их 
изменению. Двиведи в книге „Свадхината" написал ‘Оточ

5 * „обычаи различны", в то время как позже в , Рагхуванше" 
он же употребил измененную форму чъ  |  „заклинания
различны". ]

§ 340. Послелоги, оканчивающиеся на щ  (которые по значе
нию обычно подобны прилагательным), изменяются так же, как 
прилагательные, оканчивающиеся на ш  (см. § 2336), например: 
Heft i^ft чтд( „женщина, такая, как Сати", атъш  ^Ч
„форма, как у пруда", Тщ % ^  „качества, как у льва",
Hffct ЯТЩТ „царь, подобный Бходжу", qHT 4fa „супруг,
такойу как Харишчандра" и т. д.

Если с каким-нибудь существительным в значении неопределен
ности употребляется частица ш  „подобно", ,,как будто", то она 
изменяется согласно роду и числу данного существительного, 
б*
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например: ЧЯ згг?Т Ш НПЛТ |  „Мне как будто холодно";
зятгЛ |  „Словно свет опускается" (Гутка);

<ТТ ягегг Ш зга  f^m  I  „Она словно покрывало на лицо набросила" 
(Татха.); чг| f  >Дак будто камни на дороге лежат".

§ 341. Качественные прилагательные, за исключением оканчи
вающихся на щ ,н е  претерпевают никаких изменений, например: 

„красная шляпа",ЧТ ft ^tlT „тяжелый груз", гтя 
„неровная земля" и т. д.

§ 342. Санскритские качественные прилагательные изменяются 
{главным образом в поэзии) соответственно роду определяемого. 
При этом они претерпевают следующие изменения:

а) К прилагательным, оканчивающимся на согласный, в жен
ском роде присоединяется f .  Примеры:

ЧтРфт „грешный" — „грешная женщина"
„умный" — arfl>Tcft ЧЩ? „умная жена"

пчтагТ „прекрасный" — „прекрасная девушка"
5Wre5!Tf?R „могучий" — snTranfcrct ЧТОТ „могучий язык".

В книге „Хинди-Рагхуванша" встречается со ч етан и е^  
„усталость, связанная с войной".

б) Некоторые прилагательные, определяющие части тела, а
также другие прилагательные, оканчивающиеся на я ,  в женском 
роде часто изменяют его на f . Примеры:

„с красивым лицом" — „с красивым лицом"
„луноликий" — „луноликая"

4Ч1ЧЦ „милостивый" — зчтчзЛ „милостивая"
„красивый" — „красивая".

в) У прилагательных, оканчивающихся на ъ ,  конечный глас
ный альтернативно переходит в ? ,  к которому присоединяется f .  
Примеры:

„святой"— STswt „святая" — 1 „святая жен
или J щина"

„большой" — „большая" — 45 ФТЧТ ) „большая
о  о  «  I

или ЭТП j тень".о *
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г) У прилагательных, оканчивающихся на щ, конечный глас
ный удлиняется. Примеры:

gsita  „добрый” — gsfterr ,добрая"
„беззащитный" — знтчт „беззащитная"

чдт „ловкий" — „ловкая"
„простой" — ?пжт „простая"

fsm „любимый — fsrarr „любимая “
„добродетельный44 — я ^ Ъ г т  „добродетельная*4.

§ 343. Среди количественных прилагательных1 изменения в форме 
происходят у порядковых, собирательных, а также у прила
гательных меры, оканчивающихся на щ ,  например: 5^ ^
„первая книга44, ?пг% „первые мальчики", |я ^  for „до 
второго дня44, ят^ я  „во всей стране44, |Я  ЧХ „по удвоен
ным ценам “.

а) Среди дробных прилагательных изменяется только слово 
ЩЩ „половина44, например ъпщ чщ  я  „в половине деревни"* 
Слово Я37 „четверть44 не изменяется, однако изменяется образо-1 
ванное из него слово ЯЭГШТ „с четвертью44, например: ЯЩ wib Я 
„за час с четвертью‘4, язщ  ?тяЧ ФГ „по ценам в одну с четвертью44; 
Одной из форм слова qfa „без четверти44 является qtaT „три
четверти44, которая употребляется в косвенной форме, например:

зт4i ч* „за три четверти цены44, qfcft т я  „за три чет+ 
верти цены44 и т. д.

б) У первых трех санскритских порядковых прилагательных 
формы женского рода образуются путем присоединения окончания 
Ш , у остальных же (до восемнадцати) — путем присоединения 
окончания f ,  например: ЧЧЧ „первый44 — ЯРТЯТ „первая44, fecfar 
„второй44— fjntaT „вторая44, „третий44 — днУцт „третья44, щ щ
„четвертый44 — „четвертая44, *5ТЯ „десятый44 — „деся*
тая44, tf tw  „шестнадцатый44 — „шестнадцатая44 и т. д. Формы 
женского рода санскритских порядковых прилагательных свыше 
восемнадцати в хинди обычно не употребляются.

в) Слово trsp „один44 употребляется как существительное, 
оно склоняется только в единственном числе, но когда оно обозна
чает „некоторые44, оно встречается и во множественном числе,

1 Т. е. числительных. — Прим. перев.
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например: чй ?ч ЗТёТ Ф  „Некоторым не хо
чется этого" (см. также § 184, 16).

г) Сочетание цъ  „друг друга" обычно выступает как
местоимение. Оно, как правило, не изменяется по родам и числам, 
но в косвенных падежах единственного числа (как у прилагатель
ных, оканчивающихся на ят) конечное щ  у этого сочетания пере
ходит в TTt например: ц ^  gf ЧТЧЧ ffcft f
„Кажется, что оба эти факта связаны друг с другом" (Сва.). В име
нительном падеже это сочетание никогда не употребляется.

[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые авторы изменяют сочетание 
„друг друга" соответственно роду определяемого, например: 

чй 'щ Л  5 „Девочки любят одна другую".]

Степени сравнения прилагательных

§ 344. В хинди при градации прилагательных с ними не проис
ходит никаких изменений. Градация прилагательных происходит 
по правилам, приводимым ниже:

а) Для обозначения превосходства качества одного из двух 
предметов над другим наименование предмета, с которым сравни
вают, ставится в отделительном падеже, а название предмета,
который сравнивают, употребляется с качественным прилагатель
ным, например: ЧТТЧЭТ% й <ттчч*тт ЩЩТ |  „Тот, кто заботит
ся, важнее того, кто бьет" (Пословица); ЩТЩ Ч ЪКЪ 4>fe4 
„Дело труднее причины" (Рам.); ш Ц  яМг й згеш sfjff чй 
ШЧ ^  ЧТГ Ф  „Показать себя лучше других, а других —
хуже себя" (Гутка).

б) Вместо формы отделительного падежа с существительным 
часто употребляются слова „в сравнении" или 4f4f44 „по
сравнению", а с прилагательным или с существительным в роди
тельном падеже, соответственно значению, — либо слово 
„больше", либо ъ ч  „меньше", например: ^
чУ sflr Чт>чГ«Т f  „Дочь садовника более красива,
добра и добродетельна, чем даже дочь царя" (Сар.); йтг ^ННТ

% 4f4?44 дч % Тщ  щ  чт „Моя
эпоха была для вас, европейцев, более тпагичной, чем для бен
гальцев" (Шив.); f^cTFT Ч Ч** sfk  5̂Tf ъЪчП 45% ЧТ̂ ГЧТЧ 

Ч>4 5 „В настоящее время в Индии по сравнению с другими
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странами проявляется очень мало истинной заботы" (Пари.);
яйзтт нэтй nnft 5>rft „Девочку любят не менее маль

чика“ (букв. „По сравнению с мальчиком девочка не бывает менее 
любимой “).

в) В значении превосходства иногда употребляется причастие 
прошедшего времени „выросши“ (в значении „больше1*) 
или наречие „куда", например: ч яй  щрРТ чй* д^ТсЧТ |?  
„Кто еще добродетельней меня?" (Гутка); Тъщ й

„Прославляйте художника больше, чем картину" 
(К.К.); ЧНЙ *5 5 „Но она куда счастливей меня"
(Хи. Гран.); ч у й  ч  ш ц STfrntf % ^  ччящ  5 \ „У
людей куда больше изобретательности, чем у других существ14 (Хит.)*

г) С количественными прилагательными [т. е. числительными] 
в значении уменьшения употребляется выражение ^  щц „немно
гим менее", которое выступает как наречие, например: ^  4>Ч 
?Ч с̂ГТТ ъц «for цц „Прошло немногим менее десяти тысяч лет"

(Рагху.). Вместо „немного" может встречаться соответственно 
смыслу и определенное количественное прилагательное: тт^

Ц5Т „На одно меньше сотни жертвоприношений" (Татха.).
д) Д ля обозначения превосходной степени перед прилагатель

ным ставится „от всех", а слово, с которым сравнивают, 
употребляется в местном падеже, например: fTTfa „Самый 
большой ущерб" (Cap.); |  fire* ч
„Сейчас в мире самая могучая, завершающая эпоха" (Бхарат.);

ч  чэгй |  „Среди стрелков из
лука его номер самый высокий" (Рагху.).

е) Есть еще один способ для обозначения превосходной степени. 
Он состоит в том, что либо просто повторяют прилагательное, 
либо при повторении первое прилагательное ставят в отделитель
ном падеже, например: ?ч% ^  4tfosff ЪТ ё?тт
|  „С ее плеч свисало ожерелье из очень крупных жемчужин" 
(Рагху.); ?ч Ч*ТТ Ч ъ ъ з ъъ® чТзя „Пандит, который был 
бы самым лучшим в этом городе" (Гутка); «ft зг$-з| ТТ̂ щТг 

I  ЦЪ ^  тгд* 4ГГ 4 t ffcft 1 I ” „Та радость,
которая бывает у самых великих царей, есть и у самого бедного 
дровосека “ (Пари.).

ж) Иногда превосходная степень передается только намеком, 
а словами выражается лишь то, что предмет содержит в себе изо-
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билие какого-то качества. Для этого используются слова щ цъ  
„самый11, чяч „чрезвычайно44, „чрезвычайно14, „чрез-
вычайно“, цъф  „единственный“ и др. Примеры: чт*

чрезвычайно красивая картина“, чтя чч^Т  „чрезвычайно 
красивая форма44, $  зчтэчУ чМ  „'чрезвычайно страшный об
раз w f ft f ^ n  ч i 5 „Пандит джи — единственный
по своим познаниям44 (Пари.).

з) Для выражения превосходной степени с некоторыми прилага
тельными, обозначающими цвета, употребляются другие, синони
мичные им прилагательные или существительные, например:
чФт „черный, как смоль44 (букв, „как кобра44), щ^г-Фткт „красный, 
как раскаленный уголь44, qtarr-згё „желтый-прежелтый44.

и) Для обозначения общего превосходства нескольких предме
тов употребляется удвоенное прилагательное цч» „один“, причем 
одна из его форм ставится в отделительном падеже, а за другой 
формой следует обычно качественное прилагательное, например: 
ЩТ Ч й Цср ептспч q f |„ В  городе люди один богаче 
другого"; згт*т ч  tnp ^  |  „В саду цветы один красивей 
другогои.

§ 345. К санскритским качественным прилагательным присое
диняются суффиксы сравнения. Степени сравнения прилагательных 
делятся на три группы: 1) положительная, 2)сравнительная и 3) пре
восходная.

1) Форму прилагательного, которая не обозначает сравнения 
ни с каким предметом, называют положительной степенью (ч^ггартт), 
например: *йчт eftaT |  „золото желтое“, У}высокое 
место44, ч ъ  ъътчтч „.мягкий характер44 и т. д.

2) Форму прилагательного, которая обозначает, что один из 
двух предметов обладает большим или меньшим количеством ка- 
кого-либо качества, называют сравнительной степенью (чът&Фп), 
например: ^  ъъьх ццщ яцчщ t  „Он представил бы более сильное 
доказательство44 (Ити.); „1более тяжелый проступок44; 
sfftcR чтч „Iболее тяжкий грех44 и т. д.

3) Превосходной степенью (^тгчт^гт) называют такую форму, 
которая обозначает, что качество одного предмета из двух или 
нескольких предметов является наибольшим или наименьшим, 
например: % STTrftarR щпч ч  „в древнейшей поэме Чанда“ 
(Вибхакти.); з̂ ЩсГЧ ягат „<высочайший идеал44 и т. д.
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§ 346. В санскрите для образования сравнительной степени 
к прилагательному присоединяется суффикс ят или а для об
разования превосходной степени — суффикс или ?с з . В хинди 
же чаще встречаются суффиксы и <тя.

а) При присоединении суффиксов ят и гПТ прилагательное боль
ших изменений не претерпевает, исчезает лишь конечное я , а у 
прилагательных, оканчивающихся на суффикс ^ т , конечное 
ц  переходит в я. Примеры:

щц „маленький" ъцък  „меньший" гГЦсСЯ „наименьший*
О " О в  ”

„тяжепый" „более *T5cT*T „тяжелейший*
тяжелый"

Я̂ сТ „великий" „более ЧЦт\Ч „величайший*
великий"

„молодой" „более ЦЦ^Ч „самый молодой*
молодой

„ученый" U ztW , более „самый ученый"
ученый"

„высокий" „более ЗтГЯ „наивысший"
высокий"

[ П р и м е ч а н и е .  Слово ЗтТ* „высочайший" употребляется 
в хинди в этом своем первом значении. Однако слово ЗтГС часто 
употребляется в значении „ответ" и „Север" (часть света). В 
слове „остальная половина" означает „остальной, сле
дующий". В результате соединения суффиксов ёП! и ётя образовано 
слово аКгТЩ „сравнение", которое является синонимом слова 
Зргст „сравнение". ]

б) При присоединении к прилагательному суффиксов и
в прилагательном происходят значительные изменения. Од

нако вследствие того, что в хинди эти суффиксы широкого распро
странения не получили, правила изменения прилагательных в соче
тании с данными суффиксами в настоящей книге не излагаются. 
Здесь приводится только несколько наиболее распространенных 
примеров с указанными суффиксами:

цТтя „богатейший" =  „богатый" +
„сладчайший" =  „сладкий" +  р з

^ т а  „сильнейший" =  „сильный" +  %*б
„тяжелейший" =  „тяжелый"+
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в) Формы, приведенные ниже, отличаются от положительной 
С1епени прилагательного:

„самый маленький" — это слово восходит к слову ц щ  „мо
лодой11;

„старший" и «ля; „наилучший" положительной степени 
не имеют. В хинди слово „наилучший" часто употребляется 
и в сравнительной степени, например: чъ  % f*3TT «fas t  «Знание 
лучше богатства" (Бхашасар.).

[ П р и м е ч а н и е .  Примеры слов, оканчивающихся на суф
фикс |*гст, в хинди не встречаются. Сочетания „воля
Хари более сильная" и „более пространная, чем
небо" являются примерами санскритских форм женского рода.]

§ 346-1. В х и н д и  некоторые прилагательные урду употребляют
ся в своей сравнительной и превосходной степени, например: 
„лучше", „еще хуже", зцгсТсТТ „больше", Ъ т х  „раньше",

„наименьший".
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Г л а в а  VI 

Г Л А Г О Л

§ 347. Глагол употребляется для обозначения действия или 
состояния; при этом необходимо учитывать категории времени, 
наклонения, лица, рода и числа.

( П р и м е ч а н и е .  В санскрите глагол содержит в себе все 
эти категории, но в хинди для обозначения их часто употребляются 
вспомогательные глаголы.]

§ 348. Глагол может изменяться по родам и числам, а также 
по залогам, временам, наклонениям и лицам. Глагол, претерпе
вающий изменения, благодаря которым может быть обозначено 
действие или состояние предмета, называется заключительным 
(етщГгстт) глаголом, например: т *#?гагт |  „Мальчик играет44.
В этом предложении Ф кп  |  „играет44— заключительный глагол.

ЧТ ЧЧ1 „Слуга ушел на работу44. Здесь чщ  „ушел44 — 
заключительный глагол.

1 . Залог

§ 349. Залогом (щщ) называется изменение формы глагола,
указыва ощее либо на то, чье состояние или действие обозначается 
в предл >жении (субъекта или объекта), либо на то, что действие аб
страктно, безлично, например: |  „Женщина шьет
платье44 (субъект); 4>4fT farm *ШТТ |  „Платье шьется44 (объект);
ЧБ1 4%i зшп „ З ц е с ь  не сидят44 (безличное).

[ П р и м е ч а н и е .  Это определение залога отличается от 
определений, представленных в большинстве грамматик хинди. 
В них определение залога дается, подобно санскритским грам
матикам, только на основе формы глагола. Однако в хинди неко
торые глаголы (как в предложениях: 5Т чтз ч%Т „Мальчик прочел
урок44; 3 ЧЪТЧТ „Царица позвала служанок44;
4ft чтф ЧТ Тчътщ щтч „Мальчиков следует усадить на повозку44) 
употребляются таким образом, что по форме они стоят в одном



залоге, а по смыслу — в другом. Поэтому в хинди не представляет
ся целесообразным связывать определение залога только с формой 
глагола, как это делается в санскритской грамматике. Если опре
деление залога давать только на основании формы глагола, то при
дется дать и несколько мелких определений залога по значению, 
в результате чего вопрос еще более усложнится.

Некоторые грамматисты считают, что в хинди при определении 
залога неправильно учитывать только „изменение формы41 глагола, 
ибо в этом языке форма глагола по залогам не изменяется, а для 
выражения залога к основному присоединяется другой глагол. Та
ким образом, как бы ни был богат тот или иной язык флектив
ными формами, в нем все же могут встретиться такие выражения, 
при которых корневые слова не спрягаются, а спряжение выра
жается при помощи дополнительных слов. Случаи такого упот 
требления встречаются и в санскрите, например: ЯШ „мы
подумали", ч&[ 'ЧцТъ „он учится“ и др.

В хинди не только залоговые формы, но и большинство времен
ных форм, наклонений и других глагольных образований, а также 
падежных форм, форм сравнения и т. д. образуются преимуществен
но путем присоединения других слов. Поэтому в грамматике иногда 
даже составные слова ради удобства считают изменением основы.

Некоторые грамматисты называют залог (*тъц) „употребле- 
нием“ (srsft*Т), ибо в санскритской грамматике эти слова являются 
синонимами. В хинди же в зависимости от залога существует два 
типа предложений, поэтому мы слово „употребление44 (srsft*T) допу
скаем лишь в значении наличия либо отсутствия подлежащего (или 
дополнения) с глаголом и не считаем его синонимом слова Щ 
„залог44. Термины „относящийся к формам действительно
го залога44, „относящийся к формам страдательного за
лога44 и чтэг-яг^рг „безличный44 в данной книге не употребляются.]

§ 349а. Действительным залогом называют такое изменение 
формы глагола, которое указывает на то, что подлежащее (см. §678а) 
предложения является субъектом действия. Примерь.:
|  „Мальчик бежит"\ |  „Мальчик читает кни
гу44; ц чф  „Мальчик прочитал книгу44; TWi #
sfrt ^гзгтцт „Царица приказала позвать служанок44; fprc щтт „Мы 
выкупались44 и т. д.

[ П р и м е  ч.а н и е. Некоторые грамматисты считают, что
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в предложении w fc  3 чф  „Мальчик прочел книгу44 глагол
стоит в страдательном залоге. По определению залога, данному 
санскритской грамматикой, глагол чф  „прочтенная44, безусловно, 
является глаголом страдательного залога, ибо лицо, род и число 
глагола согласуются с дополнением „книга44, а предложение
хинди ^  чф „Мальчик прочел книгу44 полностью соот
ветствует санскритскому предложению ч^тг „Маль
чиком прочитана книга44. Тем не менее эта конструкция упо
требляется в хинди лишь в нескольких определенных временах 
(см. в разд. „Употребление44) и основным в ней является не допол
нение, а деятель. Поэтому, хотя рассматриваемое предложение 
и имеет форму страдательного залога, тем не менее по смыслу 
это действительный залог. Таким же образом в предложении 
ТНУ ^  чй ^ГТЩ „Царица позвала служанок44 глагол
„позван44 по форме является глаголом страдательного залога, а 
по значению — глаголом действительного залога. Такие факты 
соответствуют данному нами определению залога.]

§ 350. Страдательным залогом называют форму глагола, которая 
указывает на то, что подлежащим в предложении является объект 
действия, например: щчщ\ ftrm згТсП |  „Платье шьется"\ fsrrat 

„Письмо п о с л а н о ?т ъы т  чт W „Я не смогу 
поднять этот груз44 (букв. „Этот груз не подымется мною")\ 
3cK«ll farm ЩТЧ „Его нужно спустить44 (Шив.).

§ 351. Форму глагола, которая обозначает, что подлежащее 
в предложении не является ни субъектом, ни объектом, называют 
безличным залогом, например: #ЗТ ЗТТЧЩ „Как здесь бу
дет сидеться?"; чч щ чф щтт „На солнцепеке трудно идти" 
{букв, „не идется"].

§ 352. В действительном залоге употребляются как переход
ные, так и непереходные глаголы; в страдательном залоге — только 
переходные, а в безличном залоге — только непереходные глаголы.

а) Если возникает необходимость употребить подлежащее при 
глаголах, стоящих в страдательном или безличном залогах, то 
оно ставится в творительном падеже, например: % H it  T̂iff

*rf Мальчиком хлеб не съеден44; язтй ъ ы  зпёП „Я не
могу идти“ (букв. „Мною не идется“). В страдательном залоге 
подлежащее употребляется иногда со словом g;m „посредством44, 
например: ^  чф  *Tf „Мною прочитана книга44.
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б) В страдательном залоге объект иногда употребляется в вини
тельном падеже без падежного показателя (форма которого совпа
дает с именительным падежом без падежного показателя), а иногда 
в винительном падеже с падежным показателем, например: цъ
згстт| я  зяттУ „Паланкин был опущен в манговом саду44 
(Тхетх.); ^  fam  „Его нужно спустить” (Шив.).

[ П р и м е ч а н и е .  Употребление объекта страдательного за
лога в винительном падеже — явление современное и не повсемест
ное. В „Рамачаритаманасеи и „Прем сагаре“ такое употребление 
не встречается. Большинство образованных авторов также не 
пользуются винительным падежом, и все-таки применение этой 
конструкции следует объяснять известным высказыванием: 

т. е. „при употреблении приходится пользо
ваться покровительством грамматистов“.

Двиведи пишет в „Сарасвати“ относительно такого употреб
ления следующее: „Тогда Хан Бахадур и его друзья, конечно, 
поколебались бы выпустить из-под пера такие неправильные обо
роты, как: farm чч\ „его представлен44; ш  wi <ттт *тт
„Письмо было принесено44; farm ЧЧТ „Страну была
опустошена44 и т. д .44].

в) Переходные глаголы злят „рожать", „забывать44, 
„терять“ и некоторые другие в страдательном залоге обычно не 
употребляются.

[ П р и м е ч а н и е .  Залог у сложных глаголов будет рассмо
трен ниже, в § 425. ]

§ 353. В хинди глаголы в страдательном залоге употребляются 
не всегда; обычно они выступают в нем лишь в описанных ниже 
случаях:

1) Когда субъект действия неизвестен или когда нет необходи
мости называть его, например: xftr ЧЩ?Т ЧЧТ |  „Вор схвачен“\ 
ягтзт |ч ч  дчтт щщщ „Сегодня будет объявлен приказ44; я  ц

цщ тт*\1 „Как бы там ни было, а сегодня будут убиты все 
цари44 (Рам.).

2) В официальном языке и правительственных документах для 
выражения величия, например: ^  |  „Доводится до
сведения44; ffwzt Щ fapm 31ШТ |  „Это пишется вам44; я?$сТ
эй „Будут приняты серьезные меры44.

3) В значении невозможности, например: f r t t  % ЯЗГ ШЩ
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щ\ел „Больным не может приниматься пища“; ч:ч Ч
щщ*\\ „Мы не сможем слушать ваше дело44 (букв. „Нами не 

сможет слушаться ваше дело“).
4) При выражении оттенка превосходства, например: тщ f a r  

«(ЩТ„ Это будет видно потом44; Ч*ЧЧ чч |  „Слуги позва
ны44; щ  чт  |  „Вам это было сказано44; ^
fom чщ  „Его представили44.

§ 354. Вместо страдательного залога в хинди часто употреб
ляются приводимые ниже выражения:

1) В некоторых случаях в третьем лице множественного числа 
простого настоящего времени употребляется глагол, который 
заменяет деятеля, например: цш ^ „Так говорят44 (=ЦШ
ЩТ ЩШТ |  „Так говорится44); qm  f  „Так слышат44 (= q m
дят ЩгП |  „Так слышится44); f  я к  ъчщ! зчтй
^ „Прядут пряжу и из нее делают ткань44 (=^гТ 4>тач зттт |  
я к  4>TS7 sRTm зтш |  „Прядется пряжа и из нее делается 
ткань44); сТТТ9гг % Тщ  т<т ЧК 5 „Для освежения нёбо
смазывают маслом44.

2) Иногда используется непереходный глагол, равноценный 
страдательному залогу, например: ЧХ ЧЧЧ\ |  ,Дсм строится44 
(щц}щ щагТ |  букв, „построяем есть44); щт§ ч  чт\ „Он умер 
на войне44 ( чпт *тт букв, „был убит44); sqpfl ftre f  „Дорога 
становится мокрой44 (нН)Г щт |  букв, „поливается“).

3) С местным падежом некоторых отглагольных существитель
ных, образованных от переходного глагола, употребляется соответ
ствующее время от глагола ят?гт „идти, приходить44, например: 
Ч*щ ц  ятщ |  „Пришло на слух44 ( дчт ЧЧ\ |  „Послышалось41);

Ч я т т  |  „Приходит на взгляд44 ( щщт. |  „Кажется14).
4) С некоторыми переходными основами употребляется необ

ходимое время от глагола ЧЦЪТ „падать, случаться44, например: 
ц 43 ЧЩЧ\ ЯРТ „Все эти дела впоследствии о6ъяеятся“ 
(Сар.); щтъ чъят |  „Мнится44, „Кажется44; дя чзы  |  „Слышится44, 
„Слышно44.

5) Иногда с дополнением (существительным или прилагатель
ным) употребляются соответствующие времена глагола fffaT „быть, 
становиться44, например: ЧТЧЬ ЧЩ % ЩЦ „Нанак стал 
землемером той деревни44 (чътч чч  ,был сделан44); щ  Ttfa
f f  „Этот обычай стал распространенным44 ( ^  Ч§ „распространен44).
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6) С причастием прошедшего времени (прилагательным) упо
требляются формы родительного падежа и времена глагола 
„быть, становиться44, например: щт Jrd g f |  5RT

| )  „Это дело стало известно благодаря мне44; щ  етч 
щ  fam  5>̂ тт ( *ТФГ ) „Эта работа была, вероят
но, сделана мальчиком".

§ 355. Глаголы в безличном залоге обычно употребляются 
в значении неспособности, невозможности, например: чц\
#ЗТ зпфтт „Как здесь с и д е т ь ! ^ т т  ?T$f „Мальчик
не может идти44.

а) В значении неспособности с причастием несовершенного 
вида, образованным как от переходного, так и от непереходных 
глаголов, употребляются также времена глагола щчч! „делаться, 
становиться“, например: f f i t  ч $  ЭТгТТ „Невозможно есть 
хлеб44; й ^ «RJTT „Мальчик не сможет идти44 и т. д.
(см. § 416).

[ П р и м е ч а н и е .  Безличный залог сложных глаголов будет 
рассмотрен ниже, в § 426. I

§ 356. При глаголах страдательного залога, имеющих два 
дополнения, прямое дополнение становится подлежащим, а кос
венное дополнение остается без изменений, например: ттзтт чй 

*т| „Царю был преподнесен дар“; frsrraf чй чГ*г<Т Тчщт щтщ 
„Студенту будет преподаваться математика“.

а) Прямое дополнение при неполностью переходных глаголах 
страдательного залога становится подлежащим. Однако оно стоит 
в винительном падеже, например: ЧТЪТТ щчтт „Солдат
был сделан командиром44; ff Ф  щяТъщ % щтЪ ч  ч  f w
зпстт „Констеблей не ставят во дворе колледжа44 (Шив.).

2. Время

§ 357. Временем (грш) называют такое изменение формы гла
гола, которое обозначает времч действия глагола и~ степень его 
завершенности или незавершенности, например: ч  зПсП gf „Я 
иду14 (настоящее время); ч  зПсП „Я шел“ (прошедшее не
совершенное времч), ч  зттзэтт ГЯ пойду44 (будущее врем i).

[ П р и м е ч а н и е .  1. Время не имеет ни начала, ни конца. 
Оно не может быть расчленено. Тем не менее, с точки зрения гово
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рящего или пишущего, время можно представить себе в виде трех 
отрезков. Время, в которое говорящий или пишущий говорит 
или пишет, называется настоящим временем, время, предшествую
щее настоящему, называется прошедшим, а время после настоя
щего называется будущим временем. Указанные три времени 
узнаются по формам глагола, поэтому и форму глагола также 
называют „временем". Под временем глагола понимается не только 
время действия, но также и завершенность или незавершенность 
действия. Поэтому и каждое время в свою очередь подразделяется 
соответственно изменению форм глагола.

2. Следует помнить, что слово „время" является наиме
нованием формы глагола, поэтому другие слова, обозначающие 
время, не называют словом „время", например: щзг „се
годня", „завтра", „вчера", qr^ff „позавчера", snft „только 
что", srft „час" (индийский), чъг „миг" и т. д .].

§ 358. В хинди есть три главных времени: 1) настоящее время,
2) прошедшее время и 3) будущее время. Два первых времени 
в свою очередь делятся на две новые категории, в зависимости от 
завершенности или незавершенности действия, обозначаемого гла
голом. (Для обозначения степени завершенности или незавершен
ности действия глагола в будущем времени в хинди нет никаких 
особых форм глагола, поэтому это время не имеет нескольких 
категорий.) Форму глагола, которая обозначает лишь врет*я и не 
выражает степень завершенности или незавершенности действия, 
называют простой (шят?*Г). Ниже приводятся наименования и 
примеры категорий времен простой, завершенной и незавершенной 
стадий действия:

Время Простое Несовершенное Совершенное

Настоящее ЧЪЪТ |  Щ |  щ  ^ТГ |
„Он идет44 „Он идет" „Он пришел14

Прошедшее щ  ъ ы  Щ т*гт «гт Щ  41
;,Он пошел" щ  ЧТ „Он ушел"

„Он шел"
Будущее щ

„Он пойдет"

7 К. Гуру
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1) Простое настоящее время означает, что действие проис
ходит в тот момент, когда о нем сообщается, например:
|  „Дует в е т е р |  „Мальчик читает книгу 
f a is t  зпгО' |  „Письмо посылается".

2) Настоящее несовершенное время означает, что действие про
должается в настоящее время, например: |  „Поезд
идет"; щц f  „Мы надеваем платья"; fazst зп
^  I  „Письмо отсылается

3) Глагол настоящего совершенного времени обозначает, что 
действие в настоящее время закончено, например: ЯТЦТ |
„Слуга пришел"; ч f  |  „Письмо послано“.

[ П р и м е ч а н и е .  Несмотря на то что настоящее время 
ограничено, с одной стороны, прошедшим, а с другой стороны, 
будущим временем, тем не менее границы его полностью не опре
делены. Оно зависит только от представления об этом времени, 
которое возникает у говорящего или пишущего в соответствующий 
момент.

Настоящее иногда обозначает лишь мгновение, иногда век^ 
а иногда распространяется и на целый мировой период. Поэто
му любое время между прошедшим и будущим временем называется 
настоящим временем. ]

4) Глагол простого прошедшего времени обозначает, что дей
ствие предшествует тому времени, когда о нем говорится или пи
шется, например: qpft f*RT „Вода пролилась"; чтф „Поезд 
пришел"; fareV „Письмо послано".

5) Прошедшее несовершенное время означает, что действие 
не было закончено в прошлом, а продолжалось, например: щ ф

«ft „Поезд шел"; „Письмо писалось";
*ТТ Т|ГТ *тт „Слуга уходил".

6) Если хотят показать, что после совершения действия 
прошел большой промежуток времени, употребляют прошедшее 
совершенное время, например: шцт «гт „Слуга принес (уже
давно) письмо"; йчт ’sft „Войско было (уже давно)
послано на войну".

7) Чтобы выразить, что начало действия еще предстоит, упо
требляют глагол простого будущего времени, например: щтччт
„Слуга пойдет"; чЩцч „Мы наденем платья";
ЩТЧЧ\ „Письмо будет послано".
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[ П р и м е ч а н и е .  Данная нами классификация времен от
личается от классификаций, представленных в распространенных 
грамматиках хинди. В них наряду с временем основой классифи
кации дается также наклонение глагола (например, повелитель
ное, сослагательное и др.). Мы принимаем классификацию на 
той и другой основе (время и наклонение), ибо в одном случае 
главную роль играет время, а в другом — наклонение или образ 
действия. Такая классификация является вполне логичной. При
веденная выше классификация семи времен сделана на основе 
времени глагола и завершенности или незавершенности его дейст
вия. Классификация времен по наклонениям будет дана в следующем 
разделе главы.

Если бы в хинди и будущее время, так же как настоящее и 
прошедшее, имело формы глагола для обозначения завершенности 
или незавершенности действия, то система времен в хинди была бы 
такой же полной, как и в английском языке, т. е. вместо семи 
времен их было бы девять. Некоторые грамматисты считают, что 
форма щ  f^cTT „Он будет продолжать писать" является при
мером будущего несовершенного времени, а форма щ  fw s  
„Он закончит писать" представляет собой будущее совершенное; 
если согласиться с этим, то тогда можно считать, что и хинди 
имеет полную систему времен. Однако примеры, приведенные 
выше, являются в действительности формами сложных глаголов* 
а подобные формы встречаются также и в других временах, напри
мер: щ  „Он продолжает писать"; щ  Ъцщ ъът „Он
закончил писать" и т. д. Таким образом, приведенные в примерах 
формы придется последовательно считать, подобно будущему не
совершенному и будущему совершенному времени, прошедшим 
несовершенным и прошедшим совершенным временем, что, вместо 
того чтобы сделать временную систему полной, запутает и затруд
нит ее. То же самое можно сказать и относительно форм настоя
щего несовершенного времени.

В связи со сказанным заслуживает внимания и тот факт, что 
некоторые грамматисты не считают необходимым давать временам 
названия, наделенные определенным значением (простое настоя
щее время, прошедшее совершенное время и т. д.), ибо ни одно  ̂
из названий не может передать всех значений данного времени. 
Бхатт называет их в подражание санскритским грамматическим* 
7*
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терминам щ  и другим1 терминами ч^ртт ^q „первая
ф о р м а et om ^q  „третья форма“ и другими подобными названиями, 
лишенными конкретного значения. В грамматике названия времен, 
как и названия падежей, являются предметом споров. Однако 
в хинди нужны наделенные значением названия времен по тем же 
причинам, что и наделенные значением названия падежей.

В наименованиях времен мы только вместо распространен
ного названия „близкое прошедшее время“ ввели
термин „настоящее совершенное время “. Эта форма
обозначает, что действие глагола, начатое в прошлом, заверша
ется в настоящее время, поэтому последнее наименование пред
ставляется наделенным более точным значением, благодаря че
му создается единообразие в системе названий времен. ]

3. Наклонение
§ 359. Форма глагола, под которой понимается способ действия 

или состояния глагола, называется наклонением: зггсп |
„Мальчик идет“ (изъявительное наклонение); дч „Вы иди- 
те\“ (повелительное наклонение); зПсП eft
„Если бы мальчик пошел, то было бы хорошо“ (условное наклоне
ние); ЪЩЪТ „чтоб мальчик пошел“ (сослагательное наклонение).

[ П р и м е ч а н и е .  В большинстве грамматик хинди такое 
изменение формы рассматривается не отдельно, а вместе с време
нами. В грамматических трудах Адама понятие „наклонение44 
передается термином Отчч, а Падхья в своей книге „Бхаша- 
таттвадипика“, возможно в подражание маратскому языку, 
называет наклонение словом Кале в своей санскрит
ской грамматике, написанной на английском языке, также 
применяет название, щщ (по отношению к санскритским 
fafa, и др.). Данный термин более употребителен, чем 
термин ТццЧу поэтому и мы употребляем его, несмотря на то, что 
такое употребление, безусловно, несколько ошибочно.

Формами глагола обозначают не только время и степень завер
шенности или незавершенности действия, но и определенность,

1 В санскритской грамматике термином ?Т£ обозначается настоящее 
время, термином — повелительное наклонение, термином — про
шедшее несовершенное время и термином — желательное накло
нение (оптатив). — Прим. перев.
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сомнение, возможность, приказание, условность и т. д. Выражая 
как время, так и наклонение, эти формы в некоторых случаях 
бывают связаны настолько тесно, что становится невозможным 
выделить одну из них, например: ^  „Не ходи
туда, сын, никогда!" (Экант.). В данном предложении налицо не 
только повелительное наклоне низ, но и будущее время, поэтому 
трудно определить, какой формой является зтит „ходи" — формой 
времени или наклонения. Иногда, для того чтобы избегнуть этой 
трудности, грамматисты хинди классифицируют формы глаголов, 
объединяя времена и наклонения. Поэтому им при определении 
времени приходится говорить, что „время" глагола объясняет, 
помимо времени, стадию действия, т. е. закончено действие или 
нет, будет ли произведено действие, или есть сомнение в том, что 
оно будет. Несмотря на такую емкость понятия, определение 
„времени" не охватывает повелительного, сослагательного и услов
ного наклонений, а классифицировать формы глагола следует, 
учитывая и эти наклонения. Поэтому значения, присущие глаголу, 
помимо времени, завершенности или незавершенности действия, 
следует классифицировать отдельно, хотя в такой классификации, 
безусловно, есть некоторая доля ненаучности. ]

§ 360. В хинди существует пять основных наклонений глагола:
1) изъявительное, 2) сослагательное, 3) наклонение сомнения,
4) повелительное и 5) условное наклонение.

1) Форма глагола, обозначающая определенность какого-либо 
действия или состояния, называется изъявительным наклонением 
(£**^ищ), например: ЗЩТТ |  „Мальчик идет";
*пщ „Слуга не принес письмо"; „Мы будем чи
тать книгу"; щцт Я ЩЩЩ „Разве человек не уйдет?“

[ П р и м е ч а н и е ,  а) Изъявительное наклонение в хинди 
не является какой-либо особой формой глагола. Когда глагол 
не употребляется в каком-либо особом значении, считают, ради 
удобства, что он стоит в изъявительном наклонении. Все приведен
ные выше примеры при рассмотрении „времени"(см. §358) являются 
примерами изъявительного наклонения.

б) В вопросительных предложениях вопрос не выражается 
формой глагола, поэтому вопрос не считается отдельным „наклоне
нием" глагола. Хотя вопрос содержит в себе некоторую долю 
сомнения, тем не менее ответ на вопрос не всегда содержит в себе
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этот оттенок: цщ |  ? „Пришел ли мальчик?“ На этот
вопрос можно ответить определенно: щ щ  |  „Мальчик
пришели или чф  ш  „Мальчик не пришел". Кроме того,
сам вопрос может быть поставлен в нескольких наклонениях, 
например: цщ ЩЪТ Ш ?  „Пришел ли мальчик?" (определен
ность); ъцщя ^  ? „Как мальчику прийти?" (возможность);
ЩЪХ ш  фчтт ? „Мальчик, должно быть, пришел?" (сомнение) 
и т. д. ]

2) Глагол сослагательного наклонения обозначает предположе
ние, желание, долженствование и т. д., например: чнУ
„Когда-нибудь дождь пойдет" (предположение); ЩЦ fft
букв. „Да будет ваша победа!" (желание); ттзп f̂%cT |  
язп ЧП ЧШЧ ^  „Царю следует заботиться о подданных" (дол
женствование) и т.д.

3) Под глаголом в наклонении сомнения понимается сомнение 
в  чем-либо, например: ШёТТ „Мальчик, должно быть,
идет"; ФП „Может быть, слуга ушел".

4) Глагол повелительного наклонения выражает приказание, 
наставление, запрещение и т. д., например: дч зшй „Вы идите\“\ 
щщт „Пусть бы мальчик ушел“\ тщ щ щ  „Не сметь
ходить туда!"; щщ щ „Может быть, я пойду?" (прось-
,ба) и т. д.

[ П р и м е ч а н и е .  В формах повелительного и сослагатель
ного наклонений есть много общего. Это будет видно при рассмот
рении времен. Когда сослагательное наклонение выражает обязан
ность, пригодность и др., то в некоторых случаях привносится 
значение повеления, например: „Сел бы мальчик
здесь". В этом предложении глагол обозначает оба значения: 
приказание и обязанность. ]

5) Глаголы условного наклонения обозначают соотношение 
двух таких событий, которые связаны между собой причиной и 
следствием, например: ^  чт  щщъчт «R ffon ёТ> ц  ЪК чгге
чттш „Если бы у меня было много денег, я бы .сделал четыре дела" 
(Бхашасар.); %ч чТ^к ч  fasrm fftm rft щ  srer?
spjf „Если бы ты усадил бога в этом храме, то разве это бы
ло бы неправильно?" (Гутка).

[ П р и м е ч а н и е .  В условных предложениях обычно упо
требляется союзная пара „если — то".]
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§ 361. Ниже приводятся наименования и примеры на все 
времена по наклонениям:

Изъявительное Сослагательное Наклонение Условноетельноенаклонение наклонение сомнения ||Ч1/ттЛ,1П1111П наклонениенаклонение

1. Простое на- 7. Настоящее 10. Настоя- 12. Явное 14. Простая
стоящее сослага- щее время повели- форма ус-
время: тельное: наклонения тельное; ловного на-

Щ |  Щ сомнения: ^  клонения:
“Он идет'. “Он пошел щ  ftqr “Ты иди”, щ
2. Настоящее бы”. “Он, должно 13. Скры-“Если бы он

совершен- 8. Прошедшее быть, идет” тоепове- пошел” ,
ное: время со- l l .  Прошед- литель- 15 Несовер-

Щ  ^ГТ |  слагатель- шее времг ное: шеннаяфор-
“Он пришел”, ного накло- наклонения g ^ПТТ ма условно-
3. Простое нения: сомнения: “Тебе го наклоне-

прошещке Щ ^ГТ Щ ^ гт  t̂*TT идти” . ния:
времч: “Возможно, “Он, должно щ

щ  он шел”. быть, шел”. “Если бы он
„Он пошел”. 9. Будущее шел".
4. Прошедше время со- 16. Совершен-

несовер- слагатель- ная форма
шенное: ного на- условного

Щ клонения: наклон ния:
“Он шел” . щ  ^ гт
5. Проше ипее “Ему пойти “Если бы он

совершен- бы”. пришел”,
ное:

Щ *ТТ 
“Он шел”

(раньше).
6. Простое бу

д у т  е:
Щ ^ 4 1  
“Он пойдет”.
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[ П р и м е ч а н и е .  Из этих примеров следует, что в хинди по 
меньшей мере шестнадцать времен. В различных грамматиках 
хинди количество их различное, так как некоторые грамматисты 
не признают отдельные времена или ошибочно опускают их. За 
исключением несовершенного настоящего, несовершенного буду
щего и совершенного будущего времени, которые мы будем рас
сматривать вместе со сложными глаголами (что нам представляет
ся более правильным), ко всем остальным временам, приведенным 
в нашей таблице, применимо определение времени и наклоне
ния.

Из распространенных наименований времен мы заменили два 
наименования: 1) „близкое прошедшее" и 2)
„целенаправленное прошедшее". Причина изменения наименова
ния samsnjcT „близкое прошедшее" была объяснена раньше, 
тем не менее употребление этого наименования в системе времен 
представляется правильным Причина же изменения наименования 

„целенаправленное прошедшее" заключается в том, что 
это время имеет три формы, каждая из которых употребляется в 
особых случаях, и значения этих форм нельзя обозначить единым 
наименованием.

Указанные времена употребляются лишь в условном 
наклонении, поэтому к их наименованиям так же необходимо 
присоединять слово „условное", как необходимы слова щчщ
„сослагательное" и „сомнения" для обозначения сослага
тельного наклонения и наклонения сомнения.

Приведем примеры времен и их наименований, не употреби
тельных в распространенных грамматиках:

Значение Традиционные Новые найме- п  
наименования нования

Настоящее со
вершенное OTSvT ЧЪТ |

время „он пришел"
Настоящее 

время сослага
тельного на- Фттсц эгхттч^тёт щ

клонения „он пошел бы“
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Прошедшее

время сослага- Щ
тельного на- „возможно, он

клонения шел бы“
Явное повели- fafa ЯсЗЯ fafa g

тельное „ты иди“
Простая форма ^
условного на- „если бы он

клонения пошел“
Несовершенная щ
форма условно- jdm
го наклонения „если бы он шел“

Совершенная чрт щ  ч ш
форма услов- jjtan

ного наклоне- „если бы он
ния пришел*1

Особые значения времен будут рассмотрены в синтаксисе.]

4. Употребление форм лица, рода и числа

§ 362. Глаголы хинди имеют три лица (первое, второе и третье), 
два рода (мужской и женский) и два числа (единственное и мно
жественное). Примеры:

Мужской род

Лицо Единственное число Множественное число

1-е лицо ц  g „я иду“ „мы идем**
2-е лицо g vHdl I  „ты идешь** дч ^  „вы идете**
3-е лицо Щ |  „он идет1* % |  „они идут**.

Женский род

Лицо Единственное число Множественное число

1-е лицо ч  |  „я иду** *pr f  „мы идем**
2-е лицо g чшУ |  „ты идешь** дтт jh „вы идете1*
3-е лицо |  „она идет" % 5 „они идут".

§ 363. Суффиксом мужского рода единственного числа является 
W, суффиксом мужского рода множественного числа — ц; суффикс
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женского рода единственного числа — f , суффикс женского рода 
множественного числа — f  или %.

§ 364. В будущем времени сослагательного наклонения и во 
временах повелительного наклонения глаголы по родам не изме
няются. Вспомогательный глагол ц\цт „быть" не изменяется по 
родам также и в простом настоящем времени (см. § 386, 1 и 387).

§ 365. Изменение или неизменение глагола по лицу, роду и 
числу подлежащего либо дополнения называется конструкцией 
(*ИЙя). В хинди имеется три конструкции: 1) субъектная кон
струкция, 2) объектная конструкция, 3) нейтральная кон
струкция.

1) Глаголом субъектной конструкции (4^РотЛ*т) называют 
глагол, изменяющийся соответственно роду, числу и лицу субъек
та, например: я  jf „Я иду"; |  „Она уходит"; Щ

5 „Они приходят"; ЪЧЦТ |  „Девушка шьет пла
тье" и т. д.

2) Глагол, лицо, род и число которого изменяются соответствен
но лицу, роду и числу объекта, называется глаголом объектной 
конструкции fa^rfarsrota), например: яя  „Я прочел кни
гу"; чф  я |  „Книга прочитана"; ттяУ Я ч?Г fwen „Царица
написала письмо" и т. д.

3) Глагол, лицо, род и число которого не зависят от лица, рода 
и числа субъекта или объекта, т. е. глагол, всегда стоящий в фор
ме третьего лица мужского рода единственного числа, называется 
глаголом нейтральной конструкции (ят%5щУя), например: ттяУ Я

ЪЪТЩ , Царица позвала служанок44; Я5Т̂  ЪЩ Я|£! *ПЯТ 
„Я не могу идти" (букв. „Мною не идется"); ^rsrf
ЯТ Ч*тт „Солдат пошлют на войну".

§ 366. Субъектная конструкция применяется ко всем временам 
действительного залога (за исключением времен, образованных 
из причастий прошедшего времени переходных глаголов — см. 
§ 389) и ко всем временам непереходных глаголов. В субъектной 
конструкции форма именительного падежа стоит без падежного по
казателя.

И с к л ю ч е н и е  1. Переходные глаголы „говорить",
Ч^ЯТ „забывать", д^ят „болтать", нтят „приносить", ЯЯЯЯТ „пони
мать" и 5ТЯЯТ „рождать" употребляются в субъектной конструк
ции и во временах, образованных с причастием прошедшего
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времени, например: я  „Девочка ничего не ска
зала"; *гя я% „Мы много наболтали"; ття-яя-'яж  я  ЯШ 
„Душа-пчела Рамы не забыла" (Рам.); яя?ятя я  
SFft „Во вторую беременность Кетаки родила сына" (Гутка); 
дя  я я й  щц я цщ „Кое-что вы поняли, кое-что мы поняли" 
(пословица); яЬрт fasst нпц „Слуга принес письмо".

И с к л ю ч е н и е  2. Непереходные глаголы Яё>ТЯТ „купаться", 
#N ftt „чихать" и др. применяются во временах, образованных от 
причастий прошедшего времени в нейтральной конструкции, на
пример: щцц я*ПЯТ |  „Мы выкупались"; ъщф я  „Девочка
чихнула" и т. д.

[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые авторы с глаголами «Пнят „го
ворить", ЯЯ5ТЯТ „понимать" и щяят „рожать" иногда употребля
ют именительный падеж с падежным показателем, например: ^ЯЯ 
чгсй Ш  я*?! „Он ни разу не солгал" (Рагху.); Я
зтя> „Кетаки родила девочку" (Гутка); faH я  ЯТЯ %
ЯТЯ 4ft зтят |  „Женщина, которая родила отца вашего отца" 
(Шив.); Тщфят ЯЯ̂ ТЯ ЯЯ Я* ЯЦ( ЯЯ5П „Смысл, которого я совер
шенно не понял" (Вичитра.).]

„С и т а р а й - X и н д 4<1 всегда употребляет глагол у+кнт 
„звать", „кричать" в субъектной конструкции, например: 
дчятт „Глашатай крикнул"; *ft g ятт яУ sft % ĝ TTT „Если 
бы ты хоть один раз позвал от души" (Гутка).

[ П р и м е ч а н и е .  „Конструкции" сложных глаголов будут 
рассмотрены в синтаксисе (см. § 628—638).]

§ 367. Объектная конструкция бывает двух типов: 1) объектная 
конструкция действительного залога и 2) объектная конструкция 
страдательного залога.

1) За исключением слов типа эг^тят „говорить", все остальные 
переходные глаголы действительного залога применяются в объект
ной конструкции во временах, образованных от причастия про
шедшего времени (с дополнением, стоящим в винительном падеже 
без падежного показателя), например: ЯЯ 4ft „Я прочел
книгу"; чщЪ Я ЧТЯ fcrer „Министр написал письма" и т. д. В объ

1 Букв. „Звезда Индии“ — так индийцы называют писателя Раджа Шив- 
прасада. — Прим. перев.
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ектной конструкции действительного залога субъект в форме 
именительного падежа выступает с падежным показателем.

2) Все глаголы страдательного залога (см. § 350, 393) с дополне
нием, стоящим в винительном падеже без падежного показателя, 
употребляются в объектной конструкции, например: forest *rf 
„Письмо послано"; «FITST щттТ „Мальчик будет позван" и
т. д. Если в объектной конструкции страдательного залога име
ется необходимость в деятеле, то он употребляется в творительном 
падеже или со словом 5RT „посредством например: чяЪ чф  
*rf „Мною прочитана книга"; ^  чф  n f  „Мною прочи
тана книга".

§ 368. Нейтральная конструкция бывает трех типов: 1) нейтраль
ная конструкция действительного залога; 2) нейтральная конструк
ция страдательного залога и 3) нейтральная конструкция безлич
ного залога.

1) В нейтральной конструкции действительного залога подлежа
щее и дополнение при переходном глаголе употребляются с падеж
ными показателями, а если глагол непереходный, то с падежным по
казателем выступает лишь подлежащее, например: ЯТЧ\ Ъ

„Царина позвала служанок"; ЩТЧ1 |  „Мы выкупа
лись"; ч «п ,Девочка чихнула".

2) В нейтральной конструкции страдательного залога дополне
ние (объект) встречается только с падежным показателем, а если 
возникает необходимость в деятеле, то он употребляется либо в 
творительном падеже, либо со словом £тят „посредством", однако 
обычно деятель отсутствует, например: ЯЗШсТ Ч ЧЧ\
„Его выдвинули в суд"; ЪТЧЧТ „Слуга будет
послан туда".

[ П р и м е ч а н и е .  Применение винительного падежа с па
дежным показателем будет рассмотрено в главе о падеже в разделе 
синтаксиса (см. § 520).]

3) Если в нейтральной конструкции безличного залога ощущает
ся необходимость в субъекте, то его ставят в творительном падеже, 
например: ЧЩТ ъът Ч̂ Г „Здесь не сидят"; Ч5Ш 4 $  *ТсП 
„Я не могу идти" (букв. „Мной не идется"). В нейтральной кон
струкции безличного залога всегда употребляется непереходный 
глагол (см. § 352).
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5. Глагольные образования

§ 369. Формы глагола, которые используются в качестве других 
частей речи, называются глагольными образованиями ( ^ я ) ,  на
пример: =Я?ГЯТ „хождение" (существительное), tFRTT „идущий" (при
лагательное), ъъът „идя" (наречие), „вследствие" (послелог), 

„для", „ради" (послелог) и т. д.
[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые из „глагольных образований" 

употребляются для образования времен и сложных глаголов. Все 
„глагольные образования" образуются от глагольных корней.]

§ 370. В хинди глагольные образования по форме бывают двух 
видов: 1) изменяемые и 2) неизменяемые. Изменяемые глагольные 
образования обычно употребляются как существительные или прила
гательные, а неизменяемые глагольные образования — как наречия, 
а в некоторых случаях — как послелоги (см.§620). Здесь рассматри
ваются только глагольные образования, которые участвуют в обра
зовании времен, либо те, которые употребляются в составе сложных 
глаголов. Остальные глагольные образования будут описаны в раз
деле книги, посвященном словообразованию (этимологии).

1) Изменяемые глагольные образования

§ 371. Изменяемые глагольные образования бывают четырех ви
дов: 1) имя действия, 2) имя деятеля, 3) причастие настоящего вре
мени и 4) причастие прошедшего времени.

§ 372. Имена действия (fairNre *шт) образуются путем присо
единения к корню морфемы ят (см. § 188а). Они употребляются и 
как существительное, и как прилагательное. Имя действия встре
чается лишь в единственном числе мужского рода и склоняется во 
всех падежах, за исключением звательного, как существительное 
мужского рода, оканчивающееся на зп (слова типа „тадбхава", 
см. § 310), например: *ття 4ft „к уходу", й „от ухода", зття 
щ „в уходе" и т. д.

а) Когда имя действия употребляется в качестве прилагатель
ного, его форма согласуется в роде и числе с дополнением, на
пример: 344ft 'nftSTT 4>T*ft eft sft „Если вам надо делать опыт, то 
беритеи (Пари.);з^Цс(Гач1г 4ft ТЯЗШ 4ft Я |
„Трудно встретить красоту девушек, живущих в лесу, среди жен
щин, живущих в гареме" (Шак.); ^ F ft ^ f t  4f t  9fKro«ft sfa 3
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„Нам пришлось увидеть гибель Аурангзеба“ (Бхарат.); ътЛ 
54 44V cTt ч sft „Нам никогда не было так трудно
разговаривать"; qffpR % й чзч  зчтчэт% ^Т^гт
„Одежда должна легко сниматься и надеваться" (Сар.).

[ П р и м е ч а н и е .  Иногда авторы не изменяют имени действия 
по образцу прилагательных, например: ч>1чч> ЩШ ЧЧШ Ф  ЧТНЧТ 
ъпЩц „Какой факт должен быть признан обществом" (Сва.); 
ЧЧСЦ-ФПЧт ЩТЯТ \ „Следует провести перепись населения"
(Шив.).]

§ 373. Имя деятеля (чктдтчч? Ч*П) образуется путем присоеди
нения суффикса щ щ  к косвенной форме отглагольного сущест
вительного, например: tMvNwi „ х о д о к " , зттчэтт „Тот, к т о  ухо
дит" и т. д. Имя деятеля употребляется иногда как прилагатель
ное-причастие будущего времени, например: шщ ч т | 41М«1Т*11 
|  „Сегодня приедет мой брат"; зпччтш 4fa>T „Слуга, который дол
жен уехать, уедет". Имя деятеля склоняется, подобно существи
тельным и прилагательным.

[ П р и м е ч а н и е .  Иногда вместо суффикса цтт употребляется 
суффикс ^ттт. Конечное згт отглагольных существительных ЧТЧТ 
„умирание" и „бытие", „существование" исчезает, и вместо суф
фикса к ним присоединяется суффикс щ к , например:
„кто умирает", ^йч̂ ГС „кто существует". Морфемы 4FTT и 51т  явля
ются лишь суффиксами, а не самостоятельными словами. Однако 
в „Рамаяне" между корнем слова и этим суффиксом вставлена эм
фатическая частица |  , например: ччъ  Ч Ч ^ f 4 |  “ ц ш ” „О! 
Что должно было быть, то до сих пор не произошло" (букв. „То не 
осуществившееся"). Некоторые современные авторы пишут суф
фикс ч т т  отдельно от корня слова.

Одни из грамматистов считают суффикс ЧТНТ восходящим к 
санскритскому чч или другие полагают, что он произошел из 
санскритского суффикса ч т ,  суффикс же ЩТКТ считают восходящим 
к санскритскому суффиксу ч»Т?].

§ 374. Причастие настоящего времени («ичмФ'ТЙге» ^34) образу
ется путем присоединения к основе суффикса ЧТ, например: Ч?ТЧТ 
„идущий", «ГЫгП „говорящий" и т. д. Это причастие обычно упо
требляется как прилагательное, а его формы изменяются, подобно 
прилагательным, оканчивающимся на ш , например: ЩЦЯ1 4T4t „про
точная вода", 4?14t „движущийся жернов", „живу
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щие насекомые" и т. д. Иногда это причастие употребляется в 

качестве существительного и тогда оно склоняется как существи

тельные мужского рода, оканчивающиеся на ш, например: 

тот ц  „Чего не сделает умирающий'."; fit чтт чч 
|  „Утопающий хватается за соломинку1' (букв. „Утопающему 
достаточна поддержка соломинки"); 4TTcff % ШЧ, ЧРгаЧ % «ft# „Впе
реди убивающих, позади бегущих“.

§ 375. Причастие прошедшего времени (ЧЯЧ>1ЙЧ> $Фт) образуется 
путем присоединения к основе суффикса ?п. Его образование под
чиняется правилам, приводимым ниже:

1) Вместо конечного основы ставится щ . Примеры:

«Й?Н1 „говорить" — „сказавший"
^ЧТ „бояться" — ттт „испуганный"
ЧЧ5ТЧТ „понимать" — ЧЧ?П „понявший"

„узнавать" — Ч^М1 „узнавший"
ЧТСЧТ „бить" — ЧТТТ „избитый"

„тянуть" — „извлеченный".

2) Если корень оканчивается на ш , ^  или sjft, то к корню при
соединяется ч. Примеры:

НТЧТ „приносить" — ?пчт „принесенный"

„называться — 1м i „названный

Ф п „грести" — Фтт букв, „то, что
выгребли"

4t4T „сеять" — 4t4T „посеянный"
„топить" г— f^taT „утопленный"

йчт „высиживать" — „высиженный",
(птенцов)

а) Если корень оканчивается на f ,  то долгий гласный сокра
щается. Примеры:

фчт „пить" — fror „выпитый"
зйчт „жить" — fsrtn „живший"
Ч*ЧТ „шить" — ftraT „сшитый".

3) Если корень оканчивается на з», то этот конечный долгий 
гласный сокращается и к нему присоединяется суффикс т . При
меры:
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ЧЯТ „трескаться “ — ЯШ „треснувший “
ФЯТ „трогать" — „тронутый".

§ 376. Приведенные ниже причастия прошедшего времени обра
зуются не по правилам:

jfrn „быть" — „происшедший",
„ставший"

цът  „делать" — fann „сделанный"
^ЯТ „давать" — „данный"
ПТЯТ „уходить" — я*ТТ „ушедший"

ЧТЯТ „умирать" — ЯШ „умерший"
%ЯТ „брать" — fnon „взятый".

[П р и м е ч а н и е .  Причастие ц щ  „умерший" употребляется 
только в поэзии. В прозе бытует слово щ т „умерший". Некоторые 
авторы пишут слова ц щ  „умерший", „происшедший", „став
ший", ц щ  „тронутый" и т. д. в формах ячт „умерший", §^т „про
исшедший", фит „тронутый" и т. д., но это неправильные формы, 
поскольку такого произношения не существует и, кроме того, они 
ненаучны. Диалектной формой причастия прошедшего времени от 
глагола щты „делать" является „сделанный". В сложных гла
голах встречается причастие прошедшего времени от глагола *ггст 
„уходить" — щтт „ушедший". Другая его форма тот „ушедший" 
восходит к санскритскому фт: „ушедший" через пракритское 
ТОЙ „ушедший".]

§ 377. Причастие прошедшего времени используется в качестве 
прилагательного, например: „павшая (умершая) лошадь",
f a n  ЦТ. „обрушившийся дом", ззт „поднятая рука", т я  
„услышанная весть", щтщ „убежавший вор“ .

а) К причастиям настоящего и прошедшего времени часто присое
диняется причастие прошедшего времени от глагола ^ТТ „быть“— 
|рЯТ, которое изменяется так же, как основное причастие, напри
мер: sfteT „бегущая лошадь", g f щ ф  „идущий
поезд", | f  цщ  „увиденный предмет", „умершие
люди" и т. д. Суффикс множественного числа женского рода присое
диняется только к gf (причастие прошедшего времени женского рода 
от глагола ^тт „быть"), например: f f  „сдохшие мухи".

б) Причастие прошедшего времени употребляется в некоторых 

случаях так же, как существительное, например: fclT fa%
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чй Фячт „Милостыня — страдание для с т р а д а ю щ е го ч |  Ч^Нт 
nrt4  „ О ушедшая, снова окажи милость бедным" (Рам.).

в) Причастие прошедшего времени, образованное от переходных 
глаголов, относится к страдательному залогу, т. е. оно выражает 
качество объекта, например: fa>4T Ч»Т*Т „сделанная работа",
ччт| | |  чтя „сделанное дело" и т. д. В этом значении некоторые ав
торы присоединяют к причастиям слово ЧЧТ (причастие прошед
шего времени от глагола злят „идти"), например: farm Ч*Т «РТЧ „сде
ланная работа", ччт| ч |  ч т  „сделанное дело“ и т. д.

§378. У причастий прошедшего времени, в которые перед окон
чанием ?п вводится ч, это ч может исчезать перед суффиксами и 
f ,  например: ШЧ „принесенные" или „принесенные", ятЛ  
„принесенная" или я т | „принесенная". Если перед ч стоит ?, 
то ч исчезает, а следующий после него суффикс f  сливается по 
правилам сандхи с предшествующим например: fasn „взятый",
5ГУ„взятая"; feqT „данный", „данная"; farcn „сделанный", 4?t 
„сделанная"; ftnn „сшитый", *ft „сшитая"; f<T4T „выпитый", «ft „вы
питая"; fsrar „прожитый", sft „прожитая". Форма женского рода 
от ччт „ушедший" будет n f  „ушедшая".

[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые авторы пишут формы, оканчи
вающиеся на f , как faift „взятая", fcrf „взятая", „ушедшая", 
Тщф „прожитая", f a f  „прожитая" и т. д. Но такие формы не яв
ляются общепризнанными. Суффиксы ц  (например, нт* „принесен
ные") для множественного числа и f  ( „принесенная") для 
женского рода считаются более правильными.]

2) Неизменяемые глагольные образования 

§ 379. Неизменяемые глагольные образования бывают четырех 
видов: 1) деепричастие предшествующего действия; 2) деепричастие 
одновременного действия; 3) деепричастие несовершенного вида;
4) деепричастие совершенного вида.

§ 380. Деепричастие предшествующего действия выступает в 
форме корня или же образуется путем присоединения к корню суф
фиксов %, или , например:

Глагол Корень Деепричастие
зпчт „уходить" sit згт%, зггегт, зич>т% „уйдя"
щнт „есть" („кушать") ш  *ЭГТ%, „съев"
чУ?чт „убегать" , чЫчг*, „убежав"
8  К. Гуру
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[ П р и м е ч а н и е .  К корню глагола ч>тят „делать" присоеди
няется лишь суффикс %, например: „сделав". От глагола ятят
„приходить", кроме форм, которые образуются по правилу, встре
чаются иногда еще две формы — *пя „придя" и ятячрт „придя". 
Примеры: 51§яят ?ятя |  „Шакунтала стоит, совершив омо
вение" (Шак.); | я  я  ятячг? „Вестник, придя, передал
эту новость"; *пя „Придя, она вошла". В поэзии деепричастие 
предшествующего действия образуется иногда путем присоедине
ния к корню, оканчивающемуся на гласный, суффикса ч ,  напри
мер: птят „идти" —п т  „идя", аятят „делать" — аято „сделав" и 
т. д. Суффикс этого деепричастия восходит к санскритскому суффи
ксу ц, а одно из санскритских деепричастий — „покинув"— 
употребляется в поэзии хинди в своей первоначальной форме, на
пример: яч п% ?гт#чНт „Которые, оставив подвижничество,

.наслаждаются мирскими делами" (Рам.).]
Деепричастие предшествующего действия обозначает завершение 

действия, совершаемого до главного действия, например: я*гс
„Осмотрев город, му возвратились"; % vfriR |

„Совершив трапезу, они лежат". Помимо завершения действия, это 
деепричастие может иметь следующие значения:

1) Причины действия ( ^тц-^гргчг), например: <т?ч>т ^Фт ч 
farrt *гат „Попав в дурную компанию, мальчик испортился"; 5Р$я? 
4Tf п т^  ч? ят̂ Г „Кто не возгордится, получив власть" (Рам.).

2) Образа действия ( т!Тя), например: а ^ т  чгаят |  „Ребе
нок идет подпрыгивая“; четчгтзззйг Ч (чпят „Обрезав рога, во
диться с телятами" (пословица).

3) Средства (? ш ), например: |Ч  4f^T щ«тч % тФт ^ч w n  
П^ч „Взглянув на эту чистую обитель, мы сделали бы свою
жизнь счастливой" (Шак.); <еш> н<и+< ЧТЯТ „Умереть, удавившись

4) Противопоставления (fa rta ), например: §ч 5Л*рп>т, ftoT 
4jff птя^ „Вы, будучи брахманом, не знаете санскрит"; чтя* ч 
ЧЯТ % #т „Живя в воде, враждовать с крокодилом" (пословица).

§381. Деепричастие одновременного действия образуется путем 
замены конечного ят в причастии настоящего времени суффиксом % 
и постановки после него эмфатической частицы например:
„едва сказал", ят%ё(У „едва пришел" и т. д. Деепричастие одновре
менного действия обозначает окончание действия, совершаемого 
почти одновременно с главным действием, например: зятя STT̂ ift
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ЧЧТЧТ „Едва он пришел, как начал ссору“; У*шУ §У ЧТ
ПЧТ „Солдат, как только упал, умер“.

§ 382. Форма деепричастия несовершенного вида, как и форма 
деепричастия одновременного действия, образуется путем измене
ния конечного ЯТ на %, но к нему не присоединяется эмфатическая 
частица ^У, например: чгёУ „пребывая во сне", т*рУ „живя", <̂«пУ 
„видя" и т. д. Деепричастие несовершенного вида обозначает неза
вершенность действия, происходящего одновременно с главным 
действием. Примеры: ч я  чт нУг̂ У ття У̂ *1ТЧЧУ „Когда я буду воз
вращаться домой, наступит ночь"; зч я  з^тчУ ЧтУ цщ ЧТсгУ Я ЧТ^^ЩТ 
„Он увидел идущие в кильватере корабли" (Вичитра.); g ччяУ 
f^rf^rTT чтУ чзпят „Бросая свою нареченную, ты не стыдишь
ся" (Шак.).

§ 383. Деепричастие совершенного вида образуется путем заме
ны конечного ЧТ в причастии прошедшего времени на q. Примеры: 
fa>4 „сделав", пч „уйдя", чУ  ̂ „случившись", fair „взяв", 41^ 
„убив" и т. д. Деепричастие совершенного вида обычно обозначает 
завершенность действия, совершаемого вместе с главным действи
ем, например: ?яяУ ття чч §ч ччУ чтч? „Когда столько ночи 
прошло, зачем Вы пришли?" «пя ^  ц* чУя лч „С тех
пор как это произошло, прошло несколько лет". Это деепричастие 
может также обозначать образ действия смыслового глагола, напри
мер: ч ^ т щ  Ч>ЧТ #3 „Махараджа, завязав пояс, уселся" (Ви
читра.). Деепричастия fcur „взяв" и ЯТ* „убив" обычно употребля
ются как послелоги со значением „для, ради" и „из-за “ (ЧТ*)
(см. § 239, 4).

§ 384. К деепричастиям несовершенного вида и к деепричастиям 
совершенного вида (см. § 377а) часто присоединяется деепричастие 
совершенного вида от глагола фят „быть“, например: 
for w ft 3 Чт чгт „Служанка видела его, приходив
шего несколько дней (Чандра.); «пт щ* Чстш % faT чт freRT тщъш 
ftr т̂сГГ |  „Дхарма шествует, возложив корзину на голову при
вратника" (Сатья.).

[ П р и м е ч а н и е .  Деепричастие одновременного действия* 
деепричастие несовершенного вида и деепричастие совершенного 
вида в действительности являются не отдельными формами гла
гола, а лишь особым видом употребления причастий настоящего и 
прошедшего времени. В классификации глагольных образований 
8*
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им отводится особое место вследствие того, что они употребляются 
в некоторых из сложных глаголов с самостоятельным деятелем, а 
также как наречия; поэтому представляется удобным дать им осо
бые наименования. Случаи особого значения и употребления от
глагольных образований будут разобраны в синтаксисе. ]

6. Спряжение

§  385. Спряжением называется совокупность всех форм, относя
щихся к залогу, наклонению, времени, лицу, роду и числу глагола.

а) В хинди насчитывается шестнадцать спряжений („времен"), 
которые могут быть разделены на три категории. К первой катего
рии относятся „времена “, которые образуются путем присоединения 
суффиксов к корню глагола; ко второй категории относятся „вре- 
менаи, образуемые путем сочетания причастия настоящего времени 
с формами вспомогательного глагола „быть“, и, наконец, к 
третьей категории относятся „времена“, которые образуются пу
тем сочетания причастия прошедшего времени с формами того же 
вспомогательного глагола „быть“. Ниже приводится классифи
кация времен соответственно указанным категориям.

1-я к а т е г о р и я  
(времена, образованные от корня глаголав

1. Будущее время сослагательного наклонения (ФттсЦ-ч^гтакт)
:2. Простое будущее время ( )
•3. Повелительная форма (Ясцет-fafa)
4. Скрытая повелительная форма (<rcter-fafa)

2-я к а т е г о р и я
(времена, образованные с причастием настоящего времени)

1. Простая условная форма (НТЧРЦ-Н%Ш^)
2. Простое настоящее время (щщщ-смятн)
3. Прошедшее несовершенное время (я^т-ч^т)
4. Настоящее время сослагательного наклонения (
5. Настоящее время наклонения сомнения ( нйгтег-*т?чи)
6. Несовершенная форма условного наклонения (я^т-н%ята)
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3-я к а т е г о р и я  

(времена, образованные с причастием прошедшего времени)

1. Простое прошедшее время ( шчтщ-чёт)
2. Близкое прошедшее или настоящее совершенное время

И ЛИ ^<Ч Я Т1Ч М )

3. Прошедшее совершенное время (^Т-Чсг)
4. Прошедшее время сослагательного наклонения (нчт^-чёт)
5. Прошедшее время наклонения сомнения Чёт)
6. Совершенная форма у:ловного наклонения (^-н% Ш ^).
б) Четыре времени первой категории, а также простая условная 

форма и простое прошедшее время образуются лишь путем присоеди
нения суффиксов, поэтому указанные шесть времен называются 
простыми временами (ягегсщ ^ш ). Десять остальных времен, 
образованные путем соединения с формами вспомогательного гла
гола, называются сложными временами (*Щ4ёТ 4>т). Некоторые 
грамматисты считают действительными „временами" только шесть 
первых времен, а остальные десять времен причисляют к сложным 
глаголам, так как они образуются путем соединения двух гла
голов. Ранее (см. прим. к § 349) было указано, что хинди не явля
ется языком с большим количеством флективных форм1, как, на
пример, санскрит. Поэтому в хинди иногда даже сложные формы 
ради удобства упрощенно считают флективными. Помимо этого, 
в хинди уже давно „сложные глаголы" считают отдельной кате
горией, ибо некоторые сложные глаголы употребляются лишь в 
определенных временах, а некоторые из сложных глаголов образуют
ся при соединении с существительными. В дальнейшем этот воп
рос будет рассмотрен особо (см. § 400). „Времена", называемые 
„сложными временами", образуются путем сочетания причастий с 
одним и тем же глаголом „быть", при этом они не передают 
особых значений, присущих сложным глаголам, — длительности 
действия, силы, начала, повторности действия и др., ввиду чего 
„сложные времена" не причисляют к сложным глаголам. Тем, ко
му не нравится термин „сложное время", следует ска
зать относительно него лишь то, что он более удобен, чем назва
ние „воображаемый" или все его другие синонимы.

1 Таково же состояние и других индоарийских языков, например маратхи, 
гуджарати, бенгали и лр. '
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1. Действительный залог

§386. Формы действительного залога четырех времен первой ка
тегории образуются следующим образом:

1) Для образования будущего времени сослагательного накло
нения к корню глагола присоединяются следующие окончания:

Лицо Единственное число Множественное число

1-е лицо з5
2-е лицо Ч зй
3-е лицо q тт

а) Если корень глагола оканчивается на ъ, то указанные Оконча
ния занимают место этого яг, например: от „писать" находим 
farar „я написал бы“, „говорить" — „он сказал бы", от
„говорить" — ^  „мы бы сказали" и т. д.

б) Если корень глагола оканчивается на ш  или , то перед все
ми окончаниями, за исключением з? и , может факультативно выс
тупать ц , например: от щт „идти" мы будем иметь или щщ „он 
пошел бы ",отщ  „петь" — тщ или „он спел б ы " ,о т ^  „терять"— 
# 1т или „он потерял бы" и т. д. Когда основа оканчива
ется на f  или 35, то в том случае, если перед окончанием не стоит 
факультативное ц , конечный гласный сокращается, например: fare? 
„я бы жил „вы бы жили", 1чЦ или „он бы выпил » fin?
ИЛИ „МЫ бы С Ш И Л И или s if „он бы тронул".

в) У корней, оканчивающихся на q ,  перед всеми окончаниями, 
за исключением э; и sft, ставится ч ,  например: „Она бы
высидела (птенцов)", „Мы бы провели время", „Мы бы
дали" и т. д.

г) К корням глаголов „давать" и Irt „брать" могут фа
культативно присоединяться суффиксы, приведенные в пунктах 
а и б настоящего параграфа, например: ?  или „я дал бы", ^ или

„он дал б ы 1, s t или ..выдали бы", зг или „я взял бы", % 
или $1% „он взял бы", ?ft или $ПЕГГ „вы взяли бы".

д) У основ, оканчивающихся на ш ,  вместо тт и tj могут упо
требляться соответственно ч или ц, например: зпц „он пошел 
бы", 51W „они пошли бы", „он съел бы", *$ГЩ „они съели 
бы" и т. д.
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е) Формы глагола „быть" строятся не по этим правилам. 
Они будут приведены ниже (см. § 387).

[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые авторы образуют формы „вы 
принесли бы", Рщ „мы выпили бы‘\  щтч „он бы пошел", щщ „вы 
бы пошли" и др. Однако это формы неправильные.]

2) Для образования простого будущего времени к каждому лицу 
сослагательного наклонения присоединяются — в единственном 
числе мужского рода — щ , во множественном числе мужского 
рода — , а в единственном и множественном числах женского 
рода— Ф , например: щтящ „пойду" (м. р.), зттцгг „мы пойдем" 
(м. р.), щтцф „она пойдет", siraift „вы пойдете" (ж. р.) и др.

[ П р и м е ч а н и е .  В книге „Бхаша-прабхакар" в качестве 
окончания множественного числа женского рода приводится , 
однако в хинди употребляется только ч \ , и сам автор грамматики 
в приводимых примерах дал лишь слова с суффиксом ift. Правило, 
которое мы дали относительно этого окончания, взято из грамматик 
Ситарай-Хинда (Раджа Шивпрасад. — Прим. перев.) и пандита 
Рамсаджана. По-видимому, окончание простого будущего времени 
ЯТ восходит к санскритскому та  „ушедший" через пракритскую 
форму тряй „ушедший". Это окончание изменяется по родам и чис
лам, причем между ним и основным глаголом может стоять эмфати
ческая частица (СМ . § 227).]

3) Формы явного повелительного наклонения одинаковы с фор
мами сослагательного наклонения. Они различаются только во
2-м лице единственного числа. Форма 2-го лица единственного числа 
повелительного наклонения равна корню, например: от щчт „го- 
ворить“ — ^  „говори", от щтчт „уходить" — зтт „уходи" и т. д.

[ П р и м е ч а н и е .  В „Шакунтале" форма повелительного на
клонения 2-го лица единственного числа равна форме сослагатель
ного наклонения, например: 4 ^ - 1  8ft Ч fespT т а
„Канва: «О дочь! Не препятствуй моим постоянным занятиям»".

а) Для почтительного ш ч  „Вы" во 2-м лице к корню глагола 
присоединяют суффикс %ч или f$*TT, например: „будьте лю
безны, придите", „благоволите%сесть", ят̂ г „откушайте
бетель

б) В повелительном наклонении (вежливой форме) глаголов
„брать“, Ь п  „давать", qfar „пить", ътчт „делать" и $чт „быть"

перед или %цщ ставится «г, а их гласные претерпевают те же
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изменения, как и при образовании причастий прошедшего времени 
этих глаголов (см. § 376), например: „брать“ — „возь
мите, пожалуйста", «тг*ят ,делать" — „сделайте,  пожалуй
ста"; „давать" — „дайте, пожалуйста"; „быть" —
В ** „будьте, пожалуйста"; qtaT „пить“ — ч!Г*Н( „пейте, пожа
луйста".

[От глагола „быть" широко распространена и другая веж
ливая форма повелительного наклонения — „будьте, пожа
луйста". ]

в) В „Шакунтале" употреблена вежливая форма повелительного 
наклонения, образованная по общему правилу от глагола чяят „де
лать": „сделайте, пожалуйста". Но такому употреблению под
ражать не следует.

г) Иногда вежливая форма повелительного наклонения употреб
ляется в значении будущего времени сослагательного наклонения, 
например: чч ч  |  fa  цщ „Кажется, что,
все гокинув, сидели 1ы..." (Шак.); т т  чтБтцзгЕт ЗГСГСТПТ „Как ни 
воспитывай с большой любовью ворону..." (Рам.).

д) Слсво „нужно", „следует" в действительности яЕляет-

ся вежлиЕсй формсй псвелительного наклонения, но оно обозначает 

несбходимссть в настоящем времени, например: ЧН тГТЩц

„Мне нужна книга"; щщ „Что им еще нужно?"

е) Вторая вежливая форма повелительного наклонения, окан
чивающаяся на щ , иногда употребляется для выражения почтения 
в прсстсм будущем времени, а также в скрытой форме повелитель
ного наклонения: 4V ТШ ЯН f a f a w  „В какую ночь изво
лите пригти?"; чет ът  ЧЧ5ТОТ ?ят яйгочт „Окажите мне милость, 
считая рабом своим".

4) Скрытое повелительное наклонение употребляется только во
2-м липе, причем в обоих числах его форма одинакова. Существует 
две формы скрытого повелительного наклонения: 1) отглагольное 
существительное, выполняющее функции скрытого повелитель
ного наклонения, и 2) форма, выраженная вежливой формой повели
тельного наклонения с зй в коыце. Примеры: 1) 5 й q fa -ч ч
„Ты живи счастливо вместе с супругом “(Cap.); чя
31ТЧТ „Не забывай о первой встрече" (Шак.); 2) g forfV % ч^Тг ЧгТ 
„Ты не рассказывай никому11 (Прем.); fq̂ TT, ?чнёТТ ^  ф1 ЧЧТЧ 

„Отец, цени эту лиану, как меня саму“ (Шак.).
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а) С местоимением ш ч „Вы“ употребляется другая вежливая 
форма повелительного наклонения (см. п. Зе в этом параграфе), 
например: ятч я  *1т?гтт „Будьте любезны, не ходите туда'*. 
Неправильным является сочетание ятч я  „Вы не ходите,
пожалуйста".

б) В вежливой форме повелительного наклонения часто после 
«Т вместо и ?ift последовательно употребляются q и я * , на
пример: # #  „возьмите, пожалуйста11, „дайте, пожалуйста",

..сделайте, пожалуйста “, qWt „выпейте, пожалуйста 
„будьте, пожалуйста" и др. Такие формы нередко встречаются в 
поэзии, например: щ  ТФ ж  Ф т ч  I з т

„О великий поэт! Как вам поступить? Вода 
соленая, как вам пить ее?"; %Ч ЧЩ „Пожалуйста,
дайте нам всем самостоятельность" (Бхарат.); ч ? Н З Г Т  44  й 

„Благоволите управлять всегда по закону" (Сар.).
[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые считают, что следует пи

сать как %ц, т. е. слова „нужно", ФТщц „сделайте, пожа
луйста" и другие нужно писать как и Это мнение
возникло недавно, и некоторые выступают против него. Инициато
ром такого приема является пандит Махавир Прасад Двиве- 
ди, благодаря авторитету которого этот прием получил значитель
ное распространение. Из-за недостатка места мы не можем разбирать 
здесь доводов обеих сторон. Однако трудно согласиться с таким при
емом из следующих соображений: если sptfair „сделайте, пожалуй
ста" писать хак то как же писать ? Если „сде
лайте, пожалуйста" писать как тогда и forsff следует пи
сать вместо (основа косвенных форм множественного числа
от ^  „женщина"). А если одну форму писать как чМзщ, а дру
гую — как , то такое различное написание вызовет ненуж
ную путаницу. Подобное неодинаковое написание форм встречается 
в книге „Бхарат-Бхарати", например:

%Ч |  sWaFsft 5ТТЧ f a r  WTTftr
ЧЧЩТЧ ! ЧГСсЩ* Ф  faT з<щ -н й  щчщц 

„О покровитель! 'Благоволите взять снова эту страну!
О господи! Благоволите сделать Индию снова священ

ной землей";
?тш! щц , fpnh* «ППиЛ,
ч т ! ! %чтЯ g**
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„О благодетель! Да будет Ваша победа, окажите нам 
милосердие!

О мать! Вспомни скорей о нас, погибающих!"
Для подтверждения своего мнения мы приводим здесь отдель

ные выдержки из статьи Амбика Прасад Ваджпеи, издателя ж ур
нала „Бхаратмитра":

„Теперь следует остановиться на таких словах, как 
„нужно" и fcni „для“. В словах хинди после ? обычно произносится 

как, например, йятт „сделанный", fe n  „данный" и др. Помимо 
этого, от слова jnfa „гибель", которое оканчивается на %, форма 
множественного числа будет не , a „гибели". Действи
тельно, в хинди после корневого ? непроизвольно выступает ц. По
этому в конце таких слов, как „нужно", ftw „для",
„дайте, пожалуйста", „сделайте, пожалуйста" и др., сле
дует писать не ij, а ч“ .]

§ 387. Сложные времена образуются с помощью форм вспомога
тельного глагола „быть", поэтому ниже приводятся эти формы. 
Глагол jjtaT ,.быть" имеет в хинди два значения- 1) состояния („быть") 
и 2) изменения („стать"). В первом значении этот глагол образует 
только два времени. Во втором значении он спрягается подобно 
другим глаголам, но некоторые из его форм имеют также и первое 
значение.

„быть" (выражающий состояние)

1. Простое настоящее время 

Подлежащее — мужского или женского рода

Единственное число Множественное число
1-е лицо ц  |  „я есть" f  „мы есть"
2-е лицо ^  |  „ты есть" „вы есть"
3-е лицо «1ё> |  „он есть" % |  „они есть"

2. Простое прошедшее время 

Подлежащее — мужского рода
Единственное число Множественное число

1-е лицо щ «п „я был" jpr «г „мы были"
2-е лицо g «п „ты был* „вы были"
3-е лицо 3?? *П „он был" % ^  „они были"
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Подлежащее — женского рода

1-е лицо ц sft „я была“ ёрт ^  >.мы были“
2-е лицо g «ft „ты была" «ft „выбыли"
3-е лицо «ft „она была" ^  «ft „они были"

„быть" (выражает изменение)

1. Будущее время сослагательного наклонения 

Подлежащее мужского или женского рода

Единственное число Множественное число
, *■ v ,  \ „я был бы" ~ „1-е лицо ц  |  я была бы„ *(tar „мы были бы"

2-е лицо g { |’ты была^бы" ^  ^„вы  были бы"

3-е лицо 5 L  ^  I ”онб“ лбы  % ^  ^  они был и бы"
[ „она была бы ^ ^

2. Простое будущее время 

Подлежащее — мужского рода 

Единственное число Множественное число
1-е лицо щ „я буду" „мы будем"
2-е лицо ^  „ты будешь" , |ftn „вы будете"
3-е лицо jftm, „он будет" % ё&ПТ „они будут"

Подлежащее — женского рода 

Единственное число Множественное число
1-е лицо ц  „я буду" jfWt, fNrnt „мы будем"
2-е лицо g (ftift, jjt^ft „ты будешь" §4jft*ft*ft, jjtift „вы будете"
3-е лицо щ  jfrrft, *ft^rft „она будет" % , jft^ft „они будут"

3. Простая форма условного наклонения 

Подлежащее — мужского рода 

Единственное число Множественное число
1-е лицо щ „если я буду" ^  „если мы будем"
2-е лицо g jftrn „если ты будешь" ^  „если вы будете"
3-е лицо ё̂ ТТ „если он будет" % ^  „если они будут"
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Подлежащее — женского рода 

Единственное число Множественное число
1-е лицо ч  „если я буду" щч ffteff „если мы будем"
2-е лицо з  fTrft „если ты будешь" дн „если вы будете*4
3-е лицо „если она будет" % „если они будут"

[ П р и м е ч а н и е .  Остальные формы от глагола ^ТТ „быть"
(выражающего изменение) будут даны в соответствующем месте. ]

§ 388. Шесть глагольных времен, относящихся ко второй катего
рии, образуются путем сочетания причастия настоящего времени 
спрягаемого глагола с приведенными выше формами вспомогатель
ного глагола „быть". За исключением простого  настоящего време
ни (обозначающего состояние) и будущего времени сослагательного 
наклонения (обозначающего изменение), вспомогательный глагол во 
всех других временах изменяется в соответствии с лицом, родом и 
числом подлежащего.

1) В простой форме условного наклонения причастие настоящего 
времени изменяется в соответствии с лицом, ррдом и числом подле
жащего. В этом времени вспомогательный глагол не употребляется, 
например: ч  яТёТТ „я пошел бы" (м. р.); ^  Шей „она пошла бы"; 
ЩЧ m b  „мы пошли бы" (м. р.); % ятёй *,они пошли бы" (ж. р.) 
и т. д.

2) Простое настоящее время образуется путем сочетания прича
стия настоящего времени с формами простого настоящего времени 
вспомогательного глагола *йят „быть“ (выражающего состояние), 
например: ч  ЯШ g „Я прихожу11 (м. р.); Щ ЯТёЙ „Она прихо- 
дит“; цч  шей „Вы приходите" (ж. р.) и т. д.

а) При употреблении с простым настоящим временем отрицания 
„нет11 вспомогательный глагол часто опускается, например: ЧТ?гЙ
Ч эй 47*47 щт чгей „Даже между двумя братьями теперь 
в 3tov нет единодушия" (Бхарат.).

3) Прошедшее несовершенное время образуется путем сочетания 
причастия настоящего времени с формами простого прошедшего вре
мени вспомогательного глагола й̂?тт „быть" (выражающего состоя
ние), например: ч  Шётт щ  „Я п р и х о д и л g Ш;й *й „Ты прихо
дила"; щ  Шей „Она приходила“; Щ ятёй *й „Они приходили".

а) Когда это время выражает обычность действия в прошлом, 
вспомогательный глагол, как правило, опускается, например:
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Ц «к1«К Ч̂ ТТТ̂ Т ^  Я’̂ТЯГТ чяш eft
snft ъщ 4>ft „Когда я неоднократно почтительно просил у махараджи
независимости, он говорил: «Пока потерпи!»44 (Вичитра).

б) В поэтических произведениях, написанных на языке, близком 
разговорному, простое настоящее время или прошедшее несовершен
ное время образуются в результате сочетания форм будущего вре
мени сослагательного наклонения с формами вспомогательного 
глагола, выражающего состояние, например: « й  |  ^  srnft
„Где горит тот огонь?" (Экант.); у* fasFrr# щ
*ТТ % <ft? „Полная луна освещала берег пруда прекрасным сия
нием" (Хи. Гран.). Такое употребление в настоящее время встре
чается все реже и реже.

4) При присоединении к причастию настоящего времени форм 
будущего времени сослагательного наклонения вспомогательного 
глагола (выражающего изменение) образуется настоящее время 
сослагательного наклонения, например: ц  ШсТТ ^ „ Я  бы пришел"; 
Щ *ft „Он бы пришел"; Щ sraft „Они бы пришли" (ж. р.) 
И т. д.

5) При присоединении к причастию настоящего времени форм 
простого будущего времени вспомогательного глагсла образуется 
настоящее время наклонения сомнения, например: ч  ШсТТ
„Я, должно быть, приду" (м. р.); зПсП „Он, должно быть, 
придет"; % fftift „Они, должно быть, лридут" (ж. р.).

6) Для образования несовершенного времени условного накло- 
ненля к причастию настоящего времени присоединяются простые 
формы условного наклонения, например: щщ Тъч Я

eft чщ ът  „Если плотник сегодня не
приготовит плуг, что будет с нами?"

а) Это время употребляется редко. Вместо него часто встречаются 
простые условные формы. При нем глагол ^>гт „быть" не употребляет
ся, ибо это вызвало бы излишнее повторение.

§с89в Шесть „времен" третьей категории образуются путем соче
тания прл астия прошедшего времени с формами пяти вышепри
веденных времен вспомогательного глагола fftaT „быть". В этих 
временах, за исключением глаголсв типа „говорить", все
остальные переходные глаголы выступают в объектной или ней
тральной конструкции (см. § 366—368). Здесь приводятся при
меры только субъектной конструкции.
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1) Простое прошедшее время образуется путем изменения при
частия прошедшего времени соответственно лицу, роду и числу под
лежащего (субъекта). Вспомогательный глагол с ним не употребля
ется, например: ч ш  „Я пришел44; ящ  „Мы пришли" (м. р.);

„Он сказал44; % „Они сказали44 (ж. р.).
2) Для образования настоящего совершенного времени к при 

частию прошедшего времени присоединяются формы простого на
стоящего времени вспомогательного глагола, например: ч  g 
„Я сказал44; щ  |  „Он сказал44, g „Ты пришел44; % я т | ^ 
„Они пришли44 (ж. р.).

3) Прошедшее совершенное время* образуется путем сочетания 
причастия прошедшего времени с формами простого прошедшего 
времени вспомогательного глагола, например: ц  щцт «гт „Я уже
пришел44; щ  ятf  4t „Она уже пришла44; «ff „Вы уже ска
зали44 (ж. р.); ЩЧ sff „Мы уже сказали44 (субъект женского
рода).

4) При сочетании причастия прошедшего времени с формами 
будущего времени сослагательного наклонения вспомогательного 
глагола образуется прошедшее время сослагательного наклонения, 
например: я  staT „Я бы сказал44; g „Ты бы сказал44;

я т | „Она бы пришла44; ят$ fff „Мы бы пришли14 (субъект 
женского рода).

5) При сочетании причастия прошедшего времени с формами 
простого будущего времени вспомогательного глагола образуется 
прошедшее время наклонения сомнения, например: ч  ш щ  
„Возможно, я пришел бы44; щ  яшт ^тт „Возможно, он пришел бы44;

„Возможно, они пришли бы44 (субъект женского рода).
6) Для образования совершенной формы условного накло

нения к причастию прошедшего времени присоединяются 
простые формы условного наклонения вспомогательного глагола, 
например: зт> g тф щт ч \  eft ЪЩ
Шff % чтт „Если бы ты хоть один раз крикнул во всю
мочь, то твой зов достиг бы звезд, подобно стреле44 (Гутка).

§390. Глаголы, оканчивающиеся н а я т , личных окончаний не 
принимают, например: ч'щгг „Я ушел44; „Ты ушел44; фтт
„Он ушел44. Когда с этими глаголами выступает вспомогательный 
глагол, то в женском роде по числам изменяется лишь этот вспомо
гательный глагол, например: ч  g „Я ухожу44 (субъект женского
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рода); щщ зттёй |  „Мы уходим“ (субъект ж. р.); % sff „Они 
уходил и " (субъект ж. р.).

§391. Форма I-го лица множественного числа женского рода 
(см. § 118е) часто в разговорном языке звучит как форма мужского 
рода. Таково мнение Раджи Шивпрасада. Подобного рода примеры 
встречаются в языке: 5 „Гаутами: «Мы идем»"
(Шак.); trV —зщ ч  ^  5 „Царица: «Теперь мы идем во
дворец»44 (Карпур.).

§ 392. Ниже приводятся формы спряжения трех глаголов по 
всем временам действительного залога. Из этих глаголов: один— 
непереходный, второй — вспомогательный и третий — переход
ный. Основа непереходного глагола оканчивается на согласный, ос
нова переходного глагола оканчивается на гласный. Некоторые 
формы вспомогательного глагола „быть" образованы не по 
общим правилам.

Непереходный глагол ^R T  „идти1*. Действительный залог

Корень ъ ъ  (оканчивается
на согласный)

Имя деятеля хгайзтат
Причастие настоящего времени xRKTT-gHT
Причастие прошедшего времени ’ЗШ-ртт
Деепричастие предшеств. действия ^ г ,  тМ4>'<
Деепричастие одновремен. действия
Деепричастие несовершенного вида
Деепричастие совершенного вида

А.ВРЕМ ЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ КОРНЯ 

СУБЪЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Будущее время сослагательного наклонения 

Подлежащее — мужского или женского рода

Единственное число Множественное число

1-е лицо ц  „я пошел бы" ^  „мы пошли бы"
2-е лицо g „ты пошел бы" „вы пошли бы"
3-е лицо „он пошел бы" „они пошли бы"
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2. Простое будущее время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ц  „я пойду11 „мы пойдем"
2-е лицо g тг̂ птт „ты пойдешь" дч „вы пойдете"
3-е лицо щ  „он пойдет" % „они пойдут"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ч  „я пойду" „мы пойдем"
2-е лицо g „ты пойдешь" дч „вы пойдете"
3-е лицо „она пойдет" % „они пойдут"

3. Повелительная форма (простая)]

Подлежащее — мужского или женского рода

1-е лицо „мне надо пойти" jpr „нам надо пойти"
2-е лицо g „тебе надо пойти" 54 4?ft „вам надо пойти"
3-е лицо „ему надо пойти", ^ „им надо пойги"

„ей надо пойти"

Форма оптатива (выражающая почтение)

2-е лицо ш т ] „Вы благоволите
ш<т чИтЭпт/ пойти"

4. Скрытая повелительная форма (простая)

2-е лицо ^  ^ п п  „ты иди" §*Т „вы идите"
g „ты иди" „вы идите"

Вежливая форма

2-е лицо WT „Вы извольте идти"

Б . ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ С ПРИЧАСТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

СУБЪЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Простая условная форма 

Подлежащее — мужского рода 

Единственное число Множественное число
1-е лицо ч  =̂ ТгП „если бы я пошел" *пт „если бы мы пошли"
2-е лицо g ЧШТ „если бы ты пошел “ 54 „если бы вы пошли"
3-е лицо Ч̂ ГЯТ „если бы он пошел" % „если бы они пошли"
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Подлежащее — женского рода

1-е лицо ц  „если бы я пошла“ „если бы мы пошли"
2-е лицо ^  „если бы ты пошла“ gw „если бы вы пошли“
3-е лицо чг*кП „если бы она пошла“ % „если бы они пошли“

2. Простое настоящее время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ц  ч ш т  |  „я иду“ щц f  „мы идем“
2-е лицо g |  „ты идешь" 54  „вы идете"
3-е лицо ^  чнят I  „он идет" % |  „они идут"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ц  ^Tcft |  „я иду" jpr j? „мы идем"
2-е лицо g I  „ты идешь" §4  ^Trft „вы идете"
3-е лицо щ  „она идет" % „они идут"

3. Прошедшее несовершенное время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ц  ^гсП чт „я шел" ЩЧ ^  „мы шли"
2-е лицо' 3  чнэт «П „ты шел" «Г „вы шли"
3-е лицо ЧгШТ «П „он шел" % „они шли"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо я  «ft „я шла" jpr чшУ *ff „мы шли"
2-е лицо g «ft „ты шла" «ff „вы шли"
3-е лицо щ  .она шла" % „они шли"

4. Настоящее время сослагательного наклонения 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ц  фз> „я пошел бы" *пт „мы пошли бы"
2-е лицо g ЧШТ gt „ты пошел бы" д я  „вы пошли бы"
3-е лицо ^  тНгП ^  „он пошел бы" % „они пошли бы“
9 К- Гуру
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Подлежащее — женского рода

1-е лицо ч  чНгО jjfj; „япош лабы“ -̂ («НгП „мы пошли бы“
2-е лицо g чгачУ „ты пошла бы“ дч 4?l4t ffeft „вы пошли бы“
3-е лицо ч^ тИсП „она пошла бы“ % 4?l5ft eff „они пошли бы“

5. Настоящее время наклонения сомнения 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ц  Ч?ГЧТ f t s r n  „я, должно чнй ^гч „мы, должно
быть, приду“ быть,придем"

2-е лицо g ч^чт фпт „ты, должно §ч *йч „вы, должно
быть, придешь" быть, придете"

3-е лицо чштёГИт „он, должно % ч ^  ff4  „они, должно
быть, придет" быть, придут"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ц  TRHt „я, должно быть, |Ч  „мы, дол-
приду" жно быть,

придем"
2-е лицо g 44rft „ты, должно 54 4?C4t ^№ „вы, дол-

быть, придешь" жно быть,
придете"

3-е лицо ч*? jfrft „она, должно „они, дол-
быть, придет4 жно быть,

придут"

6. Несовершенная форма условного наклонения 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо я ч ^ ч т  фчт „если бы я шел" „если бы мы шли"
2-е лицо <5 чнчтфчт „если бы ты шел" §ч Ч ^  ^  „если бы вы шли"
3-е лицо ч̂ ГЭТ „если бы он шел “ % ч?Т% „если бы они шли"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ц  ч^чУ „если бы я шла" {ИТ чгачУ jftcff „если бы мы шли“
2-е лицо g ч^чУ „если бы ты шла" 5 4 4^rft jfoff „если бы вышли"
3-е лицоч*гчшУjftcft „еслибы она шла" ^ ч ^ ф ч Ч  „если быонишли“
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В, ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ С ПРИЧАСТИЕМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 
СУБЪЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Простое прошедшее время 

Подлежащее — мужского рода

Единственное число Множественное число
1-е лицо ч  „я пошел“ $ч „мы пошли"
2-е лицо g ч?гт „ты пошел “ дч „вы пошли“
3-е лицо „он пошел“ % „они пошли"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ч  „я пошла11 ^ч „мы пошли“
2-е лицо f  „ты пошла“ дч „вы пошли“
3-е лицо Щ „она пошла“ „они пошли"

2. Близкое прошедшее время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо Ч !Ч,5ГТ| „я сейчас пришел “ „мы сейчас пришли"
2-е лицо |  „ты сейчас пришел11 дч ^  „вы сейчас пришли"
3-е лицо ч^ |  „он сейчас пришел" % ^ „они сейчас пришли"

Подлежащее — женского рода

1-е л и ц оччтй  |  „я сейчас пришла" ^ ч ч ^ У |' „мы сейчас пришли"
2-е л и ц о |  „ты сейчас пришла" g4^=ft*ft „вы сейчас пришли"
3-е лицо 4 ^ = 4 ^! „она сейчас пришла “ % 45ft|' „они сейчас пришли1*

3. Прошедшее совершенное время

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ч  ЧНТ чт „я уже шел" щч ч  „мы уже шли"
2-е лицо g чнт чт „ты уже шел" дч 4% Ч „вы уже шли"
3-е лицо щ  ЧТ „он уже шел" % <4% ч  „они уже шли"-

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ч  45ft 4 t „я уже шла" ^ч ч¥ „мы уже шли"
2-е лицо f  4 t „ты уже шла" дч 4?ft 4 t „вы уже шли"
3-е лицо ч^ «ft „она уже шла" % ^=ft ч! „они уже шли" 
9*
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4. Прошедшее время сослагательного наклонения

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ц  „возможно, я „возможно, мы
шел“ шли“

2-е лицо ^  ЧНТ „возможно, ты §ч 4% „возможно, вы
шел“ шли“

3-е лицо «г*? „возможно, он % „возможно, они
шел“ шли“

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ч  4?ft ?ft3> „возможно, я *гч xr?ft *ff „возможно, мы
ш ла“ шли“

2-е лицо g 45ft jft „возможно, ты дч 4?ft ^ftft „возможно, вы
ш ла“ шли“

3-е лицо =Г̂  4Rt ^t „возможно, она % ^ f t  „возможно, они
ш ла“ шли“

5. Прошедшее время наклонения сомнения 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ч  <|t3?m „я, должно (ПТ „мы, должно
быть, шел“ быть, шли“

2-е лицо ^  ЧИТ „ты, должно „вы, должно
быть, шел“ быть, шли“

3-е лицо ^  (д»ТТ „он, должно „они, должно
быть, шел“ быть, шли“

Подлежащее — женского рода

1-е лицо Ч 4?ft ?ff3Fft „я, должно щц ^=ft ^Wt „мы, должно
быть, ш ла“ быть, шли“

2-е лицо g 45ft jfrft „ты, должно §4 ^ f t  ^ f t  „вы, должно
быть, ш ла“ быть, шли“

3-е лицо 4?ft e?Wt „она, должно % xRt ^Wt „они, должно
быть, ш ла“ быть, шли“
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6. Совершенная форма условного наклонения 
Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ц  45ГТ t̂rfT „если бы я пришел “ *[Ч 4% „если бы мы
пришли"

2-е лицо g ^тт „если бы ты пришел" дч 4% ̂  „если бы вы
пришли'1

3-е лицо ^ w rflrT T  „если бы он пришел" ^  „если бы они
пришли"

Подлежащее — женского рода
1-е лицо „если бы я пришла" ё>ч ^ f f  „если бы мы

пришли11
2-е лицо „если бы ты пришла" дч „если бы вы

пришли"
3-е лицо „если бы она пришла" % xfjft „если бы они

пришли"
Вспомогательный глагол ^ЯТ „быть" (выражает изменение) 

Действительный залог 
Корень (оканчивается на гласный)
Имя деятеля
Причастие настоящего времени jftHT-pn 
Причастие прошедшего времени |щ  
Деепричастие предшествующего действия 
Деепричастие одновременного действия ^
Деепричастие несовершенного вида ^ - | t r  
Деепричастие совершенного вида цт

А . ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ КОРНЯ 
СУБЪЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Будущее время сослагательного наклонения
2. Простое будущее время
[П р  и м е ч а н и е .  Формы этих времен даны в § 387. J

3. Повелительная форма (простая)
Подлежащее — мужского или женского рода 

Единственное число Множественное число
1-е лицо я  „будь я"  ё?ч iff, „будь мы"
2-е лицо $ „будь ты" д ч ^ Ы Ь ёй  „будьте вы"
3-е лицо щ  „он (она) пусть % fNf „они пусть бу-

будет" Дут"
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Вежливая форма

2-е лицо щ ч ffiw i, gfaimT „Вы благоволите быть“

4. Скрытая повелительная форма (простая)

2-е лицо J „ты будь" ^ п ,  ffsrfcft „вы будьте”

Вежливая форма

2-е лицо WT gfswm „вы будьте'1

Б. ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ С ПРИЧАСТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
СУБЪЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Простая форма условного наклонения 

[П р  и м е ч а н и е .  Эти формы см. в § 387.]

2. Простое настоящее время 

Подлежащее — мужского рода 

Единственное число Множественное число
1-е лицо я  ^ гт  |  „я есть“ |  „мы есть“
2-е лицо f  t̂rTT I  „ты есть“ ^  ^  „вы есть"
3-е лицо дц? |  „он есть“ |  „они есть“

Подлежащее — женского рода

1-е лицо „я есть" f  „мы есть"
2-е лицо f  îfcft |  „ты есть" „вы есть“
3-е лицо t  „она есть" % jffcft f  „они есть“

3. Прошедшее несовершенное время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ц  фат «тт „я был“ *рт Я „мы были"
2-е лицо 3 фат «п „ты был“ д*т $  „вы были"
3-е лицо ^  фат «п „он был“ % фй Я „они были"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо я  фа> «ft „я была“ щч фа> «ft „мы были“
2-е лицо g фаУ «ft „ты была“ фа^ «ft „выбыли"
3-е лицо фгЛ «ft „она была" % фгй «ft „они были"

134 Морфология. Словоизменение



4. Настоящее время сослагательного наклонения 

Подлежащее — мужского рода
1-е лицо я  „будь я “ ?гя „будь мы"
2-е лицо g „будь ты“ § я  ^  „будь вы“
3-е лицо ^  KtHT „будь он“ „будь они"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ч  „будь я “ щч f f  „будь мы“
2-е лицо g ^Tcft „будь ты“ §Я ffcft „будь вы“
3-е лицо ^  jfoft „будь она“ % ffcft ff  „будь они“

5. Настоящее время наклонения сомнения

Подлежащее — мужского рода
1-е лицо ч  t̂cTT „я, должно £Я ^  „мы, должно

быть, есть“ быть, есть“
2-е лицо f  ^Ъгт ft»TT „ты, должно „вы, должно

быть, есть'- быть, есть“
3-е лицо щ  фгП „он, должно % „они, должно

быть, есть“ быть, есть"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ч  „я, должно ^Я trfcft „мы, должно
быть, есть“ быть, есть“

2-е лицо ^  jjtsV jftnV „ты, должно § я  „вы, должно
быть, есть“ быть, есть"

3-е лицо щ  „она, должно % fNft „они, должно
быть, есть“ быть, есть“

6. Несовершенная форма условного наклонения 
[ П р и м е ч а н и е .  Это время у глагола ^тт  „быть" отсутствует.]

В. ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ С ПРИЧАСТИЕМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 
СУБЪЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Простое прошедшее время 
Подлежащее — мужского рода 

Единственное число Множественное число
1-е лицо я  |Ш  „я был“ (ИТ „мы были“
2-е лицо ^  „ты был“ д я  „вы были“
3-е лицо щ  |Ш  „он был“ % „они были“
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Подлежащее — женского рода

1-е лицо 4 g f  „я была“ g*r g? „мы были“
2-е лицо g g f „ты былаи дч g f „вы были“
3-е лицо щ  g f  „она была“ % g# „они были“

2. Близкое прошедшее время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ц  g^T g „я только щч gtr g „мы только
что был“ что были“

2-е лицо g g^T |  „ты только §ч gt* gt „вы только
что был “ что был и “

3-е лицо щ  ĝ TT |  „он только # gq g „они только
что был “ что были“

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ц  g f g „я только g4 gf g „мы только
что была“ что были“

2-е лицо ^  g f |  „ты только §*Tgf gt «вы только
что была“ что были"

3-е лицо *g g f |  „она только % gf g „они только
что былаи что были“

3. Прошедшее совершенное время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ч  ĝ JT «ГТ „я уже был“ g4 gtr «г „мы уже были“
2-е лицо д щ  „ты уже был“ §ч gq щ „вы уже были"
3-е лицо щ  g^T Щ „он уже был“ % gtr ^  „они уже были“

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ч  gf «ft „я уже была“ g4 gf «ft „мы уже были“
2-е лицо я  в * *  „ты уже была“ дя  | f  «ff „вы уж ебы ли“
3-е лицо «ft „она уже была“ % gf «ft „они уже были“
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4. Прошедшее время сослагательного наклонения 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ч  ft3» „я был бы“ ёрт ^  „мы были бы“
2-е лицо ^  |Ш  f t  „ты был бы“ дч ft* „вы были бы“
3-е лицо f t  „он был бы“ % fq  f t  „они были бы“

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ч  f f  ft3? „я была бы“ f 4  f f  f t  „мы были бы“
2-е лицо g f f  f t  „ты была бы“ д ч  f f  ff?Tt „вы были бьГ‘
3-е лицо ^ f  f f  f t  «она была бы“ % f  f  f t  „они были бы“

5. Прошедшее время наклонения сомнения 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ч  §ят ft&TT „я, должно f4  fq  ffn  „мы, должно
быть, был“ быть, были“

2-е лицо р п  ftm  „ты, должно д ч  |гт ftrj „вы, должно
быть, был“ быть, были“

3-е лицо р п  ft*TT „он, должно ft4  „они, должно
быть, был“ быть, были“

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ч  f f  ft3?*Tt „я, должно f 4  f f  fWt „мы, должно
быть, была" быть, были“

2-е лицо ^  f f  fWt „ты, должно д ч  f f  fWt „вы, должно
быть, была“ быть, были“

3-е лицо 3 f  f f  fWt „она, должно % f f fW t „они, должно
быть, была“ быть, были“

6. Совершенная форма условного наклонения 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ч  ртт ftan „если бы я был“ f4  fir „если бы мы были“
2-е лицо f  ртт ftcTT „если бы ты был“ g 4 f ij  ftft „если бы вы были“
3-е лицо Щ р п  ffcn „если бы он был “ % f4 ft? t „если бы они были“

Подлежащее — женского рода
1-е лицо ч  f t  ffcft „если бы я была“ f4  f f  ftrff „если бы мы были“
2-е лицо g f f  fttft „если бы ты была“ д ч  f f  ftaf „если бы вы были"
3-е лицо f f  ffcft „если бы она была“ % f f  ftcff „если бы они были“
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Переходный глагол ЧТЯТ „получать". Действительный залог 
Корень чт (оканчивается на гласный)
Имя деятеля чтя^гат 
Причастие настоящего времени чшт-|Щ 
Причастие прошедшего времени чтчт-{рит 
Деепричастие предшествующего действия чт, ЧТ'РТ 
Деепричастие одновременного действия чт̂ ё(У 
Деепричастие несовершенного вида чт%-|^
Деепричастие совершенного вида чта-g^

А . ВРЕМЕНА. ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ КОРНЯ 
СУБЪЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Будущее время сослагательного наклонения 
Подлежащее — мужского или женского рода

Единственное число Множественное число
1-е лицо щ чтз? „я, возможно, получу" *гя чт<-, чгёг, чтч

„мы, возможно, 
получим"

2-е лицо g чпт, чт^, чщ „ты, возможно, д я  чтоУ „вы,
получишь" возможно, получите"

3-е лицо ^  ч щ , чт%, что „он, она, возможно, % ч щ , чгёг, чтч
получит" „они, возможно,

получат"
2. Простое будущее время 

Подлежащее — мужского рода
1-е лицо я  чштт чтттч, чтяч, чтфт

„я получу" „мы получим"
2-е лицо g чт^чт, чй^и , чтччт д я  чгейя

„ты получишь" „вы получите"
3-е лицо чщчт | чт^чт, чтччт % ч щ ч , чтчя> чтсгч

„он получит" „они получат"
Подлежащее — женского рода

1-е лицо я  чштУ чптчУ, чт̂ птУ, чтфй
„я получу" „мы получим"

2-е лицо g чщя>, 4T%*ft, чтчяУ д я  чгсйя*
,.ты получишь" „вы получите"

3-е лицо ^  4TTTfft, 4TNV, ЧТЧЯ* % 4F?4*t, 4R 4t, чтФЛ
„она получит" „они получат"
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3. Повелительная форма (простая)

Подлежащее — мужского или женского рода

1-е лицо ч  чтз? „пусть я получу" щч quj, чте, что .пусть мы
получим'4

2-е лицо g чт „пусть ты получишь" §ч qmt „пусть вы
получите"

3-е лицо ^  ЧЩ „пусть он получит" % чтт*, чгё, чтч „пусть они
получат"

ЧТ%, ЧЩ „пусть она получит"

Форма оптатива (выражающая почтение)

2-е лицо — зттч чт?гт, ЧТ|СГПТ „Вы благоволите получить"

4. Скрытая повелительная форма (простая)

2-е лицо ц  чтят, чт?*й „ты получи" § я  чтят, чт?гтТ „вы получйте"

Вежливая форма

2-е л и ц о— шч чт?чпт „Вы извольте получить"

Б . ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ С ПРИЧАСТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

СУБЪЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Простая условная форма 

Подлежащее — мужского рода 

Единственное число Множественное число

1-е лицо Я ЧШТ „если бы я получил" ^Я ЧТ̂  „если бы мы получили"
2-е лицо g чшт „если бы ты получил" §ч чт% „если бы вы получили"
3-е л и ц о ЧТ 5 П  „если бы он получил" %ЧТ% „еслибы они получили"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ч  4Trft „если бы я получила" *T44Tcff „если бы мы получили"
2-е лицо % 4Tcft „если бы ты получила" д я 4Tcff „если бывы получили"
3-е л и ц о 4Trft „если бы она получила" %чта! „если бы они получили"
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2. Простое настоящее время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо я  чтят |  „я получаю" f  „мы получаем"
2-е лицо g чтят |  „ты получаешь" д я  чт^ f t  „вы получаете"
3-е лицо g f  ЧТЯТ |  „он получает" % чтй f  „они получают"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо я  4lrfV |  „я получаю" 4lrft f  „мы получаем"
2-е лицо f  чтдУ |  „ты получаешь" дч  чтяУ f t  „вы получаете"
3-е лицо 4 f  4Twt |  „она получает" % 4T<ft f  „они получают"

3. Прошедшее несовершенное время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо я  чтят чт „я получал" f  я  ч й  Ч „мы получали"
2-е лицо g чТгТТ чт „ты получал" дч ч й  Ч „вы получали"
3-е лицо чтят чт „он получал" % чт% Ч „они получали"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо я  ЧТЯ> 4t „я получала" f 4  4Trft 4f „мы получали"
2-е лицо g 4Trft 4t „ты получала" д я  4rat4f „вы получали*1
3-е лицо щ  4Rft 4t „она получала" % 4Tcft 4f „они получали"

4 Настоящее время сослагательного наклонения 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо я  чтят ftis „получи бы я" f*T4T^ff „получи бы мы"
2-е лицо ^ чтят f t  „получи бы ты" д я  ч й  ftsft „получи бы вы"
3-е лицо 4 f чтят f t  „получи бы он" %4T^ft „получи бы они"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо я  4Trft ft3? „получи бы я" fя ч lя tf^  „получи бы мы"
2-е лицо g 4i?ft f t  „получи бы ты" дячгеЛ^?й „получи бы вы"
3-елиио 4 f  4T?ft f t  „получи бы она" % 4ratff „получи бы они"
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5. Настоящее время наклонения сомнения 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ц  чшт «я, дол/кно чт% „мы, должно
быть, получаю" быть, получаем11

2-е лицо ^  чТсП fHlT „ты, должно Tin „вы, должно
быть, получаешь" быть, получаете11

3-е лицо ^  „он, должно % ЯЙ „они, должно
быть, получает*1 быть, получают”

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ц  <nrft eftK'ft „я, должно qtcft „мы, должно
быть, получаю1* быть, получаем**

2-е лицо g „ты, должно „вы, должно
быть,получаешь“ быть, получаете**

3-е лицо щ  47rft jfrft „она, должно % TTcft „они, должно
быть, получает** быть, получают**

6. Несовершенная форма условного наклонения 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ц  <шт ^ТТ „если бы я ч й  „если бы мы
получал“ получали"

2-е лицо g «пат „если бы ты дя чт% ^  „если бы вы
получал** . получали**

3-е лицо щ^чтят^ят „если бы он % т й  ^  „если бы они
получал “ получали**

Подлежащее — женского рода

1-е лицо щ „если бы я 54 ijtrff „если бы мы
получала1* получали**

2-е лицо f  4Trft ffcft „если бы ты «naV ftaf „если бы вы
получала*' получали**

3-е лицо Чё? w t  „если бы она % <naV ijiaf „если бы они
получала** получали**



В. ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ С ПРИЧАСТИЕМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

СУБЪЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Простое прошедшее время 

Объект — мужского рода единственного числа

Единственное число Множественное число

( ,.я получил,
чч чтчт { J ргччтчт „МЫ получили"[ я получила ^

f „ты получил,
<эгч ч т  { к ччч ч т  „вы получили"41 [ ты получила 4
 ^ ___ [ „он получил",  ^  ___зч ч  ч т  { J *4 ч т  „они получили"[ она получила 4

Объект — мужского рода множественного числа

\ „я получил, ^чч  чщ  i u ъчч  чтч „мы пол учил и“[ я получила ч
f „ты получил,  ̂  ̂ «ач ЧЩ { J ЧЧ* чщ  „вы получили"

* [ ты получила ^
[ ..ОН ПОЛУЧИЛ4ъчч  ч щ {  м чщ  „они получили"
[ она получила 4

Объект — женского рода единственного числа

ЧЧ ЧТ$ { ”Я П0ЛУЧИЛ» ^  м ы  получили"
[ я получила ^

 ̂  Е f „ТЫ получил, ___х __г ссчч чт| \ * ччч чщ „вы получилис
* [ ты получила ^

зч ч  qif I ”0НП0ЛУЧШЬ ф £ З чт$ „они получили*
[ она получила 4

Объект — женского рода множественного числа

чч чт? I ”Я получил; ^яч чщ „мы получили"
[ я  получила 4

дч чщ |  ,,ты получил; ф ъ  чт| „вы получили"
* { ты получила *

ЗЧЧ Ч\% |  ”0Н П0ЛyЧИЛ, qxf „ОНИ получили"
[ она получила 4
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2. Близкое прошедшее время

Объект — мужского рода единственного числа

ЯЯ чип | „я вот только что ^яя чтят | „мы только что 
получил (получила)11 получили"

дя чтят | „ты только что дяя чтят | „вы только что

получил (получила)*' получили*1

з я я  чтят | „он (она) только чтят | „они только что
что получил (получила)*1 получили14

Объект — мужского рода множественного числа

ЯЯ ЧТЯ f  „я только ЧТО ^ЯЯ ЧТЯ 5  „мы только что

получил (получила)14 получили44

д^ чтя f  „ты только что §ЯЯ ЧТЯ f  „вы только что

получил (получила)44 получили44

зяячтя| „он (она) только что ЧТЯ | „они только что

получил (получила)44 получили44

Объект — женского рода единственного числа

яя чт€ | „я ТОЛЬКО ЧТО ёртя чт| ^ „мы только что

получил (получила)44 получили44

дя 4Tf | „ты ТОЛЬКО ЧТО §ЯЯ чт| | „вы только что

получил (получила)44 получили*4

чГЯЯ чт$ f  „он (она) только что ^ (я ч т $ |  „они только что

получил (получила)** получили*4

Объект — женского рода множественного числа

я я  чт| I  „Я ТОЛЬКО ЧТО ^ЯЯ чт| f  „мы только что

получил (получила)44 получили44

дя ЧтС f  „ты только что §ЯЯ чт! „вы только что

получил (получила)44 получили44

ЗЯЯ 4 lf f  „он (она) только что ^ ffH 4Tf| „они только что

получил (получила)44 получили44

3. Прошедшее совершенное время 

Объект — мужского рода единственного числа

ЯЯ чтят ят „я раньше получил ^яя чтят ят „мы раньше

(получила)44 получили44
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gp щщ щ  „ты раньше получил 54^ ЧЩТ „вы раньше
(получила)" получили"

ЗГСТ* чтчт «п „он (она) раньше получил Зч^ГЧ'ПЧТ«П „они раньше

(получила)" получили"

Объект — мужского рода множественного числа

ЧТО # „я раньше получил ёртч «пч «Т „мы раньше

(получила)" получили"

<ттц Ч „ты раньше получил дчч ЧТО «т „вы раньше

(получила)" получили"

зяч чтч «г „он (она) раньше получил 3 * ^  чтч Ч „они раньше

(получила)" получили"

Объект — женского рода единственного числа

*nf «ft „я раньше получил jHR чт| «ft „мы раньше

(получила)" получили"

*nf «ft „ты раньше получил 54# <TTf «ft „вы раньше

(получила)" получили**

«ft „он (она) раньше получил ^ f4 «n f« ft „они раньше

(получила)" получили"

Объект — женского рода множественного числа

ЧЧ Чт| «ft „я раньше получил (ПТЧ 'TTf «ft „мы раньше

(получила)" получили"

чт| «ft „ты раньше получил «ft „вы раньше

(получила)" получили"

3 H4 4 lf« ff „он (она) раньше получил q if «ft „они раньше

(получила)" получили"

4. Прошедшее время сослагательного наклонения 

Объект — мужского рода единственного числа

чч чтат ^t „я получил чип f t  „мы получили бь;“

(получила) бы"

дч ЧЩТ f t  „ты получил ТТЧТ f t „вы получили бы"

(получила) бы"

ЗЯЧ чтчт f t  „он (она) получил ЧТЩ f t  „они получили бы"

(получила) бы"
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Объект — мужского рода множественного числа

что „я получил jHR что iff „мы получи-
(получила) бы“ ли бы“

ЧТО „ты получил чтя ijff „вы получи-
(получила) бы“ ли бы“

что jff „он (она) получил ЧШ „они получи-
(получила) бы“ ли бы“

Объект — женского рода единственного числа

ЦЩ ЧТ| „я получил чт| „мы получи-
(получила) бы“ ли бы“

чт| f t  „ты получил дчч 4tf f t  „вы получи-
(получила) бы“ ли бы“

чт# f t  „он (она) получил Зтйн <nf „они получи-
(получила) бы“ ли бы“

Объект — женского рода множественного числа

*R чт| „я получил чт| *ff „мы получи-
(получила) бы“ ли бы“

„ты получил 54^  4 \f „вы получи-
(получила) бы“ ли бы"

ЗЯЙчт#?*„он (она) получил qif $¥ „они получили
(получила) бы" бы“

5. Прошедшее время наклонения сомнения

Объект — мужского рода единственного числа

чшт eftm „я, должно быть, qrrm „мы, должно
получил (получила)" быть, получили"

^  Ч\щ „ты, должно быть, чтдт „вы, должно
получил (получила)" быть, получили"

чтцт 5>тт „он (она), должно быть, тот „они, долж-
получил (получила)" но быть, получили"

Объект — мужского рода множественного числа

ТО $№ „я, должно быть, т о  ^  „мы, должно
получил (получила)" быть, получили"

Ю к. гуру
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^  чщ jvfn „ты, должно быть, §чч чтЭ ^<т „вы, должно
получил (получила)'* быть, получили**

„он (она), должно быть, «пч fW „они, должно
получил (получила)“ быть, получили**

Объект — женского рода единственного числа

ЧЧ <nf ehnt „я, должно быть, <?чч qrf §tnt „мы, должно
получил (получила)“ быть, получили**

$4 4 lf ftrft „ты, должно быть, 544 q tf ftn t „вы, должно
получил (получила)** быть, получили1*

зн ч  „он (она), должно быть, чт| „они, должно
получил (получила)" быть, получили**

Объект — женского рода множественного числа

ЧЧ <nf „я, должно быть, |?чч qrf ,.мы, должно
получил (получила)** быть, получили**

$4 «п| iffnt „ты, должно быть, §4# чт| „вы, должно
получил (получила)** быть, получили"

3^4  4Tf jfMt „он (она), должно быть, «п| jftnt „они, должно
получил (получила)" быть, получили**

6. Совершенная форма условного наклонения

Объект — мужского рода единственного числа

ЧЧ ч ш  t̂riT „если бы я получил ^ ч ч ч т ч т ^ т  „если бы мы
(получила)" получили"

дч ЧЩТ „если бы ты получил §44<ron?tHT „если бы вы 
(получила)" получили“

зч ч  чтчт gtar „если бы он (она) полу- „если бы они
чил (получила)" получили"

Объект — мужского рода множественного числа

ЧЧ ЧТ$ ^  „если бы я получил ^чч чта ^  „если бы мы
(получила)" получили"

ТШ „если бы ты получил §чч чта ^  „если бы вы
(получила)" получили"

„если бы он (она) полу- з^Пч что ^  „если бы они
чил (получила)" получили"
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Объект — женского рода единственного числа

чч  чт| jfcft „если бы я получил *гчч <rrf „если бы мы
(получила)" получили**

дч чт| jftat „если бы ты получил дчч qrf „если бы вы
(получила)11 получили**

зч ч  4Tf „если бы он (она) по- З45К4 »nf ^trft „если бы они
лучил (получила)** получили**

Объект — женского рода множественного числа

ЧЧ «nf „если бы я получил |р ч  qrf ftrff „если бы мы
(получила)** получили**

дч 4 lf „если бы ты получил §чч чт| „если бы вы
(получила)** получили**

зн ч  «nf „если бы он (она) полу- чт| jfoff „если бы они
чил (получила)“ получили**

[2. Страдательный залог

§ 393. Страдательный залог образуется путем сочетания причас
тия прошедшего времени переходного глагола с формами всех вре
мен и наклонений вспомогательного глагола «пчт „уходить**. В
страдательном залоге (з объектной конструкции, см. § 367) объект,
став подлежащим, употребляется в форме именительного падежа 
без падежного показателя, а глагол согласуется с ним в лице, роде 
и числе, например: зрпчт тот |  ,.Мальчик позван**; ararf
4 f  |  .Девочка позвана**.

§ 394. а) Когда переходный глагол, употребляясь в вежливой 
форме, выступает в будущем времени сослагательного наклонения 
(см. § 386, Зг), то он является глаголом страдательного залога. За 
исключением формы „нужно**, все остальные глаголы упот
ребляются в нейтральной конструкции, например: ФП „Что 
сказать**; чтчн чпг̂ пт я1ч яччтпт „Как ни воспитывай с большой 
любовью ворону . . (Рам. ) .

б) Некоторые авторы пишутЧ1%Ч „нужно** во множественном чис
ле как „нужны", например: чй (?У?ччтч %?г(ч чУ „Нуж-, 
ны люди такого самого характера“ (Сатья). Но такое употребле- 
ю»
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ние не является всеобщим. Слово „нужно" обычно выступа
ет в значении простого настоящего времени, поэтому в прошедшем 
времени к нему присоединяется слово *тт .;был", например: 
sffasn ъпЩц Щ „Твоему гнезду нужно было бы
(эыть над какой-либо стеной". В этих примерах щЩц „нужно" 
употреблено в объектной конструкции со значением „нужный*1 
или „желательный". Этот глагол не употребляется, подобно дру
гим глаголам, в повелительном наклонении и в других временах.

§ 395. Далее приводятся формы переходного глагола ^RT 
„смотреть, видеть" в страдательном залоге, 1а' объектной кон
струкции. Приводятся формы только мужского рода.

Переходный глагол „смотреть, видеть

Страдательный залог

Корень «пг 
Имя деятеля
Причастие настоящего времени ^ГТ ^ШТ 
Причастие прошедшего времени чч\
Деепричастие предшествующего действия Чш 
Деепричастие одновременного действия ^  ^
Деепричастие несовершенного вида I?# | i t  
Деепричастие совершенного вида чц

А. ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ КОРНЯ 
ОБЪЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

(Объект — мужского рода)

1. Будущее время сослагательного наклонения

Единственное число Множественное число

1-е лицо щ Ьзч 5ГПЗ? , щщ
„если я буду увиден" „если мы будем увидены"

2-е лицо g Ьт  зсщ, згг^, зтот дя  ктФ
„если ты будешь увиден" „если вы будете увидены"

3-е лицо щ  щ щ , Щ ^цт, щщ 9
„если он будет увиден" „если они будут увидены"
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2. Простое будущее время
1-е ЛИЦО Ч ЗГГЗэТГ ^  «ЩПТ, vlN<ij «пчч

„я буду видим“ „мы будем видимьГ
2-е лицо ^ згттг^т, snihTT дч

„ты будешь видим" „вы будете видимы"
3-е лицо ^ст ^птгпт, Щ *пфт, зп^пт , згш̂ т

„он будет видим" „они будут видимы14

3. Повелительная форма (простая)

1-е лицо ч  Щ1& щч щ а , щтц, щщ
„пусть я буду увиден“ „пусть мы будем увидены*4

2-е лицо g *тт дч ^  зшгГ
„пусть ты будешь увиден" „пусть вы будете увидены"

3-е лицо щ  щ \ц , зп%, щ\ч % щ ц , щ\Щ, щ\ц
„пусть он будет увиден" „пусть они будут увидены"

4. Скрытая повелительная (простая) форма

2-е лицо ^  ^гт siftt , 3fTf*rt дч ^  *trt , ^Tfch*
„ты будь увиден“ „вы будьте увидены"

[ П р и м е ч а н и е .  В страдательном залоге вежливая форма 
повелительного наклонения отсутствует. ]

Б. ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ С ПРИЧАСТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ОБЪЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

(Объект — мужского рода)

1. Простая условная форма

1-е лицо ч  ^гт зпеп щч ^
„если бы я был видим“ „если бы мы были видимы44

2-е лицо g  щш\ д ч
„если бы ты был видим" „если бы вы были видимы"

3-е лицо щ  «тшт % ^
„если бы он был видим" „если бы они были видимы"

2. Простое настоящее время

1-е лицо ч  Ьеп щ т  g щч I*#
„я видим11 „мы видимы1

2-е лицо g  щтт |  д ч
„ты видим“ „вы видимы"
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З-е лицо ч*? зпат |  ^  зп^ f
„он видим" „они видимы"

3. Простое прошедшее несовершенное время

1-е лицо ч  'йгат чгт ^  зп% ^
„я был видим" „мы были видимы"

2-е лицо f^sTTss?n«n §*r зп% £
„ты был видим“ „вы были видимы"

3-е лицо зпат «п % ^  зго* ч
„он был видим1' „они были видимы"

4. Настоящее время сослагательного наклонения

1-е лицо щ злят ^  ё>я зп% ^
„я был бы видим“ „мы были бы видимы"

2-е лицо f  § я  зп^
„ты был бы видим” „вы были бы видимы14

3-е лицо щ  я т т  eft % зий <ff
„он был бы видим“ „они были бы видимы"

5. Настоящее время наклонения сомнения

1-е лицо я  згтят фэтп зп% $1гп
„я, должно быть, видим“ „мы, должно быть, видимы"

2-е лицо g ^ггт зпат (ftm ^  зп% t̂»t
„ты, должно быть, видим“ „вы, должно быть, видимы"

3-е лицо щ  зттат згй jfrn
„он, должно быть, видим" „они, должно быть, видимы"

6. Несовершенная форма условного наклонения

1-е лицо ч  З1тат ?рт зп^
„если бы я был видим" „если бы мы были видимы"

2-е лицо g ^ т з л т ^ г т  ^  ^
„если бы ты был видим" „если бы вы были видимы"

3-е лицо зпат *ftan % зпй 5^
„если бы он был видим" „если бы они были видимы"
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В. ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ С ПРИЧАСТИЕМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

ОБЪЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

(Объект — мужского рода)

1. Простое прошедшее время

1-елицо пчт *рт >та
„я был увиден" „мы были увидены'*

2-е лицо g ч т  дч *та
„ты был увиден" „вы были увидены"

3-е лицо «таг % «та
„он был увиден" „они были увидены"

2. Близкое прошедшее время

1-е лицо ч ^=п  ф тт jj? «та f
„я сейчас был увиден" „мы сейчас были увидены"

2-е лицо g «тат |  «та ^
„ты сейчас был увиден" „вы сейчас были увидены"

3-е лицо «таг |  «та я
„он сейчас был увиден" „они сейчас были увидены"

3. Прошедшее совершенное время

1-е лицо ц  «тат «п щц «та ч
„я уже был увиден" „мы уже были увидены"

2-е лицо g «тат «тт 54 «та $
„ты уже был увиден" „вы уже были увидены"

3-е лицо «тат *п % «та ^
„он уже был увиден" „они уже были увидены"

4. Прошедшее время сослагательного наклонения

1-е лицо » м  ^  ffif «та
„я был бы увиден" „мы были бы увидены"

2-е лицо g «тат ^  дч «та
„ты был бы увиден" „вы были бы увидены"

3-е лицо щ  «тат jft % тщ ^
„он был бы увиден" „они были бы увидены"
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5. Прошедшее время наклонения сомнения

1-е лицо щ »гат фзэтт ёрт та tfin
„я, должно быть, был увиден" „мы, должно быть, были

увидены"
2-е лицо ^ ^гт пчт та

„ты, должно бьпь, был увиден" „вы, должно быть, были
увидены"

3-е лицо ^  5̂гт таг та
„он, должно быть, был увиден“ „они, должно быть, были

увидены"

6. Совершенная форма условного наклонения

1-е лицо щ таг jam ^
„если бы я был увиден" „если бы мы были увидены"

2-е лицо f  з̂ст тат ^  та ^
„если бы ты был увиден" „если бы вы были увидены"

3-е лицо ^  тат t  та ^
„если бы он был увиден" „если бы они были увидены"

3. Безличный залог

§ 396. Безличным залогом (см. § 351) называют форму непере
ходного глагола, подобную страдательному залогу. При глаголе 
в безличном залоге нет объекта, а субъект стоит в творительном 
падеже. Глагол в безличном залоге всегда стоит в третьем лице 
мужского рода единственного числа, например: ^гт ъ ФТС
„Мы не смогли пойти“ (букв. „Нам не пошлось“); тш-этт Г̂ПТТ
^  з п т  , Никто не может бодрствовать всю ночьи (букв. „Никем 
не может бодрствоваться...“) и т. д.

§ 397. Глагол безличного залога всегда стоит в нейтральной 
конструкции (см. § 368, 3) и для обозначения неспособности, бес
силия к нему присоединяется отрицание ц  „не“ или ъщЪ „нет“. 
Глагол безличного залога не образует всех времен и причастий.

§ 398. Когда вежливая форма повелительного наклонения от 
непереходного глагола употребляется в будущем времени сослага
тельного наклонения, тогда эта форма является безличным зало
гом, например: яч  ч  sreft |  fa  ъщ „Подумалось,
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что так и осталась бы сидеть, всех покинув44 (Шак.). Этот глагол 
безличного залога стоит в нейтральной конструкции.

§ 399. Ниже приводятся примеры только тех форм безличного 
залога, в которых он употребляется.

Непереходный глагол щтт „двигаться". Безличный залог. 
Корень з*т.

[ П р и м е ч а н и е .  Другие „глагольные образования" от 
этого глагола не производятся.]

А. ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ КОРНЯ 
НЕЙТРАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1 . Будущее время сослагательного наклонения 

Единственное число Множественное число

1-е лицо ч ы  | в̂г̂ гг
„пошлось бы мною“ „пошлось бы нами“

2-е лицо 5? ^  , щтц ^ гг
„пошлось бы тобою “ „пошлось бы вами"

3-е лицо | *it% | , г̂пт
„пошлось бы им“ „пошлось бы ими“

2. Простое будущее время

1-е лицо Jjsrcfr *гг%*тт, , зщщт
„мнсю пойдется“ „нами пойдется"

2-е ЛИЦО ^ТЩГГ ^ Г Г  3iT%*TT , 5|Щ *П  , 'ЯТФТТ

„тобсю пойдется" „вами пойдется"
3-е лицо 5п%тт, , зпштт

„им пойдется“ „ими пойдется"

Б. ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ С ПРИЧАСТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
НЕЙТРАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Простая условная форма

1-е лицо щтй ъ ы  П̂гтт зпстт
„если бы мною шлось“ „если бы нами шлось“

2-е ЛИЦО ^ТсП Т̂сТТ
„если бы тобсю шлось“ „если бы вами шлось“

3-е ЛИЦО ^?ГГ ЩШТ ^ т ш

„если бы им шлось“ „если бы ими шлось'4
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2. Простое настоящее время

1-е лицо «пш ^ тгш зггстт ^
„мною идется“ „нами идется“

2-е лицо детй ъ щ  зггагт |  ъ щ  зпат |
„тобою идется“ „вами идется“

3-е лицо ъ щ  зтт?п j| ^гш ̂ ТгГТ ^
„им идется“ „ими идется“

3. Прошедшее несовершенное время

1-е лицо ^птг ш т  чт ^тт ^шт *тт
„мною ходилось" „нами холилось“

2-е лицо дзтй чт ^шт *тт
„тобою ходилось“ „вами ходилось“

3-е лицо тГстг 'ЯШТ чт ^гат чт
„им ходилось“ „ими ходилось“

4. Настоящее время сослагательного наклонения

1-е ЛИЦО Я5Т& ^ Г Г  «ГГсП тГШ « п ш

„если мною идется“ „если нами идется"
2-е лицо ^гг  щтш днй ^гт злел

„если тобою идется“ „если вами идетсяи
3-е лицо зпш Т̂сП ^

„если им идется“ „если ими идется“

5. Настоящее время наклонения сомнения

1-е лицо тГШ ш т  |Ътт
„мною, должно быть, идетсяи „нами, должно быть,

идете я"
2-е лицо <рт% ^тг щшт злят ф*тт

„тобою, должно быть, идется“ „вами, должно быть,
идется“

3-е лицо г̂гстт ^шт fffan
„им, должно быть, идется“ „ими, должно быть,

идется“
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И. ВРЕМЕНА, ОБРАЗОВАННЫЕ С ПРИЧАСТИЕМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

НЕЙТРАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Простое прошедшее время

1-е лицо щи* чнт щп таг
„мною пошлось11 „нами пошлось“

2-е лицо п т  чнг пот
„тобою пошлось“ „вами пошлось"

3-е лицо 34% *̂ ГТ пчт
„им пошло:ь“ „ими пошлось“

2. Близкое прошедшее время

1-е лицо *тчт ^ *тчт ^
„мною только что пошлось“ „нами только что пош-

лось“
2-е лицо w  ^ пчт ^

„тобою только что пошлось“ „вами только что пош-
лось“

3-е лицо ^ 'вчй *пп ^
„им только что пошлось“ „ими только что пош-

лось“

3. Прошедшее совершенное время

1-е лицо фп «п !ч?гт *гат «п
О

„мною уже ушлось" „нами уже ушлось“
2-е лицо tprct чтят »тт «п чт

„тобою уже ушлось" „вами уже ушлось“
3-е лицо ф п  «п тат«п

„им уже ушлось“ „ими уже ушлось“

4. Прошедшее время сослагательного наклонения

1-е лицо чэтй тот пчт f t
„мною пошлось бы“ „нами пошлось бы“

2-е лицо ^=гт »тат f t  %rt пат f t
„тобою пошлось бы“ „вами пошлось бы“

3-е лицо *гат f t  *гот f t
„им пошлось бы" „ими пошлось бы“

Глава VI. Глагол 155



5. Прошедшее время наклонения сомнения

1-е лицо нзтй фзт ^ т т  фтт

„ДОЛЖ НО быть, МНОЮ ПОШЛОСЬ14 „ДОЛЖ НО быть, НсМИ пошлось"
2-е лицо ъ щ  тот fffon ^гг  тот

„должно быть,тобою пошлось*',,должно быть, вами пошлось*
3-е лицо ^гт Ф̂ т ^тт  тот fftnr

„должно быть, им пошлось“ „должно быть, ими пошлось*

[ П р и м е ч а н и е .  Сложные глаголы, выступающие в стра
дательном и безличном залогах, будут рассмотрены в следующей 
главе, в §§ 425—426. ]
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Г л а в а  VII 

СЛОЖНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§400. Соединения некоторых глаголов с глагольными образова
ниями (особого вида и значения) называются сложными глаголами, 
например: ът* НФП „начать делать44, щ  „иметь возмож
ность уйтии, „нанести удар44 и т. д. В этих примерах ,т
и ЧГС являются глагольными образованиями, к которым присо
единены глаголы г̂п̂ ТТ „начинаться“, „мочь“ и ^гт „давать
В сложных глаголах глагольное образование является главным 
глаголом, а по временам изменяется вспомогательный глагол.

§401. Сочетание глагольного образования со вспомогательным 
глаголом не всегда представляет собой сложный глагол:
ЩТ fft чт  „Мальчик стал большим44. В данном предложении глав
ным глаголом является „быть44, „становиться “, а не з̂гптт 
„итти“, „уходить44. 5TRT „итти44, „уходить44 — лишь вспомогатель
ный глагол, поэтому чц\ „стал44 — сложный глагол. А в предло
жении т щгг „Мальчик ушел в ваш дом44 глагол

определяет деепричастие предшествующего действия фтг . Поэ
тому здесь именно тот „ушел44 является главным глаголом. 
Когда главным глаголом является глагольное образование, а вре
менная форма глагола определяет это глагольное образование, 
тогда оба глагола вместе называются сложным глаголом. 
Поэтому с уверенностью выделять сложные глаголы можно 
только руководствуясь смыслом контекста.

[ П р и м е ч а н и е .  При объяснении термина „сложное время" 
было сказано, что в хинди „сложные глаголы44 принято отличать 
от „сложных времен44 и вкратце была изложена суть этого раз
личия.

Основной причиной выделения сложных глаголов в отдельную 
категорию является то, что вспомогательные глаголы, входящие



в их состав, не выражают различных значений „времени", но при 
сочетании главного и вспомогательного глагола получается 
новый оттенок мысли. Кроме того, глагольные образования, упо
требляемые в „сложных временах", часто отличаются от глаголь
ных образований тех же глаголов в „сложных глаголах", напри
мер: згт „уходил" является сложным временем, но s t r  w n
„начал уходить" или щтщ |  „хочет идти" — сложными
глаголами. Таким образом, „сложные глаголы" отличаются от 
„сложных времен" как по значению, так и по форме, хотя и те, 
и другие образуются путем соединения главного глагола с вспо
могательным глаголом.

Новое значение, которое привносится сложными глаголами, 
отличается от значений времен и наклонений (см. § 359), но оно 
не обозначается какой-либо особой формой глаголов. 
А наклонения времен (повелительное, сослагательное, наклонение 
сомнения и т. д.) обычно обозначаются самой глагольной формой. 
С этой точки зрения „сложные глаголы" отличаются от сложной 
формы простых глаголов, которая называется „наклонением".

По мнению некоторых ученых, двойные (или тройные) глаголы, 
которые считаются в хинди сложными глаголами, в действитель
ности являются не сложными глаголами, а глагольными словосоче
таниями, в которых наличествует взаимная грамматическая связь 
слов. Так, в выражении w u  „стал уходить" зтн „уходить" — 
отглагольное существительное, стоящее в предложном падеже и 
связанное с глаголом w n  „начал". Этот довод как будто убедите
лен, но если мы сравним сочетания s i r  я  WU „собрался уходить" 
и зтн WU „стал уходить", то увидим, что между ними есть боль
шая разница. Первое обозначает незавершенность, второе — нача
ло действия. Подобным же образом значительно различаются по 
значению и такие сочетания, как Т̂ЯТ „заснуть" и 
„уснув, идти". Кроме того, „соглашаться",
„прощаться", ?рт „дарить", „вспоминать" и дру
гие подобные сочетания являются сложными глаголами, в ко
торых трудно объяснить грамматическую связь компонентов. 
Например, ч  ътчФ ът  |  „Я соглашаюсь с вашим
доводом". В этом предложении слово „согласие" является
абстрактным существительным. Если мы будем считать его допол
нением к глаголу ^ т т  „делать", то в каком же падеже будет
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стоять слово щш „довод4?  Если считать, что слово ът  „довод*4 
стоит в родительном падеже, то нам следовало бы, раз оно не яв
ляется дополнением глагола, употребить в предложении шчъ\ 
щт „Я принял ваш довод" слово „довод" в ро
дительном падеже, т. е. написать ЭРТ „довода", что невозмо
жно. Таким образом, сложные глаголы следует признать отдельной 
категорией. И те, кто считает их лишь предметом синтаксиса, при
знают необходимость особого их рассмотрения. Итак, остается 
решить лишь вопрос о том, в каком разделе следует рассматри
вать сложные глаголы. При этом наиболее убедительным является 
тот довод, что вследствие некоторых особенностей системы спря
жения в хинди сложные глаголы необходимо рассматривать 
именно в непосредственной связи с системой спряжения глагола. 
Некоторые считают сложные глаголы сложными словами, однако 
в противоположность сложным словам между частями сложного 
глагола могут употребляться другие слова, например: stftf v j

ЩТЦ „Как бы кто не пришел“ и т. д.]
§ 402. По форме сложные глаголы делятся на восемь групп:
1) Сложные глаголы, образованные путем сочетания с отгла

гольным существительным.
2) Сложные глаголы, образованные путем срчетания с причасти

ем настоящего времени.
3) Сложные глаголы, образованные путем сочетания с причасти

ем прошедшего времени.
4) Сложные глаголы, образованные путем сочетания с деепри

частием предшествующего действия.
5) Сложные глаголы, образованные путем сочетания с деепри

частием несовершенного вида.
6) Сложные глаголы, образованные путем сочетания с деепри

частием совершенного вида.
7) Сложные глаголы, образованные путем сочетания с суще

ствительным или прилагательным.
8) Сложные глаголы-повторы.
§ 403. В сложных глаголах в качестве вспомогательных высту

пают следующие глаголы: jsfrrT „быть", „приходить", згэтт
„вставать", ътят „делать", ъцчт „хотеть", „оканчиваться",
ЗЛЯТ „уходить", зтанI „бросать", Ь и  „давать", „оставаться",

„начинать", $гст „брать", ЧНТ „получать", „мочь", ^RT
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„ д е л а т ь с я # з т т  „сидеть*, чщцт „падать*. Среди них все глаго
лы, за исключением „мочь* и „оканчиваться*, могут
употребляться и самостоятельно и по своему значению могут в 
свою очередь быть основной частью сложного глагола, соеди
няясь с другими вспомогательными глаголами.

1. Сложные глаголы, образованные путем сочетания 
с отглагольным существительным

§ 404. В сложных глаголах, образованных путем сочетания с 
отглагольными существительными, отглагольное существительное 
может выступать в двух формах: 1) в прямой форме и 2) в косвенной 
форме (см. § 309).

§ 405. При соединении глаголов чэтт „падать*, „быть* 
или „следует* с прямой формой отглагольного существитель
ного образуются сложные глаголы, обозначающие необходимость 
(щзгете-пйзг!»), например: ЧЩЗт |  „приходится делать*, ф я т

„следует делать*. Когда в таких сложных глаголах отгла
гольное существительное употребляется как определение, оно из
меняется согласно роду и числу определяемого (см. § 372 а). При
меры: „Грузчикам следует оказать по
мощь*; тщ cpift „Мне придется выпить лекарство*;

„Что должно быть, то будет* (Сар.). Значения и 
особенности употребления глаголов чэтт „падать*, ?̂ИТ „быть* 
и „следует* приводятся ниже.

Глагол „падать*. Необходимость, которую выражает
этот глагол, имеет оттенок принуждения, например: щт 
<Т?сП |  „Мне приходится туда идти*; ^гт qfcft |  „Прихо
дится принимать лекарство*.

Глагол „быть*. Этот вспомогательный глагол, помимо не
обходимости и долга, обозначает также и будущее время, напри
мер: ццц % цщ Я5Н |  „Каков должен быть результат
этого предзнаменования?* (Шак.) Данный глагол обычно 
употребляется только в простых временах, например: згптт |  
„следует уйти*, ъпщ „следовало уйти*, Г̂ПТТ ёЙ*ТТ „надо будет 
уйти*, щты fteTT „если надо уйти* и т. д.

Глагол хгт^ц „следует*. Когда этот глагол употребляется как 
самостоятельный (см. §394 б), он выступает со значением „нужно,
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желательно11, но в словосочетаниях он обозначает необходимость 
или долженствование. Этот глагол употребляется обычно в 
простом настоящем и в простом прошедшем времени, например: 
ч я  зпчт чт^ч  „Я должен уйти"; ч я  зггст чт^ч чт „Я должен 
был уйти“. Слово чт%ч „следует" употребляется также с прича
стием прошедшего времени (см. § 410 б).

§ 406. С косвенной формой отглагольного существительного об
разуются сложные глаголы трех видов: 1) обозначающие начало 
действия, 2) обозначающие разрешение на действие и 3) обознача
ющие благоприятную возможность для действия.

1. Глагол, обозначающий начало действия (ятот-э\чч>), 
образуется путем сочетания с глаголом ?тччт „начинаться на
пример: ^?ч  *ТЧТ „Он начал говорить"; ч*чт?т зги ЧЧТ „Пастух 
пошел “.

а) Простое прошедшее время глагола, обозначающего начало 
действия, со словом fiff „почему" употребляется в значении не
возможности в будущем времени, например: ^ч 44f зпч нч 
„Зачем нам туда идти"; ?ч ^ЧЧТЧ чч*Р j?4 ЧЧ*
Ч>ТЧ snft ! „Разве она выберет кого-нибудь из нас, за исключе
нием этого прекрасного юноши?" (Рагху.)

2. Путем сочетания с глаголом %чт „давать" образуется глагол, 
обозначающий разрешение (?T44fH-4t4f>) на действие, например: ч я  
зпч „Разрешите мне, пожалуйста, уйти"; зч ч  ч я  4t?f4 Ч
f?T4T „Он не разрешил мне говорить" и т. д.

3. Глагол, выражающий благоприятную возможность (яч*>Т5Т- 
4t«H>), по своему значению противоположен глаголу, обознача
ющему разрешение на действие. В нем вместо глагола ^чт „да
вать" употребляется глагол чтчт „получать", например: ч^т & зпч 
Ч 4T%4t „Отсюда не удастся уйти" (Шак.); «пч Ч чт| „Дело не 
удалось".

а) Глагол чтчт „получать" употребляется также иногда и с дее
причастием, равным корню глагола, например: ч «йчтч
чй ЧТЧТ „Нескольким людям с большим
трудом удалось бросить лишь один взгляд на почтенного" (Шив.).

[ П р и м е ч а н и е .  В большинстве грамматик хинди сложные 
глаголы, образованные с ^ЧТ „давать" и чтчт „получать", назы
ваются „обозначающими благоприятную возможность", но ни тот, 
ни другой глагол не обозначает одинаковой возможности; они раз-
11 К. Гуру
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личны также и по своему употреблению, которое будет рассмотре
но ниже (см. §§ 636—637). Поэтому мы рассматриваем данные гла
голы отдельно.]

2. Сложные глаголы, образованные путем сочетания 
с причастием настоящего времени

§ 407. При присоединении к причастию настоящего времени 
глаголов s t r t  „приходить“, щщт „уходить“ или „пребывать, 
оставаться“ образуются сложные глаголы со значением длительно
сти (fa?*RTT-3to )̂. Причастие этих глаголов изменяется соответ
ственно роду и числу определяемого, например: щ  ът ЪЧТЪЪ % 

siTcft t  „Это дело длится с незапамятных в р е м е н qf  щях 
тщт „Дерево росло и росло"; цхтт „Дождь будет лить
и лить“ и т. д.

а) Следует обратить внимание на те нюансы значений, кото
рые наблюдаются у этих глаголов. Так, в предложении
snrft |  „Девушка продолжает петь“ сочетание |  может
также означать, что девушка „идет, распевая“. В этом случае со
четание Щгйг |  „идет, распевая “ не является сложным гла
голом (см. § 400).

б) Сочетание ЩШТ TfpTT „продолжать двигаться“ выступает в 
значении „умирать", „пропадать" или „уходить", например: 
ftm  „Мой отец умер"; ъЫЪ ф  штУ ъ чъ  simt „Весь
блеск серебра пропал" (Гутка); Htar щ: % щшт „Слуга
уйдет из дому".

в) Простое будущее время глагола щчт „оставаться" выражает 
незаконченность действия, например:

„Когда вы придете, мы будем еще писать". Этот сложный 
глагол в указанном значении некоторые грамматисты считают 
несовершенным будущим временем ( я ^  (см. прим.
к § 358).

г) Глаголы 4TRT „приходить", „оставаться" и strt „ухо
дить" последовательно обозначают длительность в прошедшем, 
настоящем и будущем временах, например: ъцът ЧЗШЯМТ |  „Маль
чик уже долго читал"; щщт |  „Мальчик долго читает";

чът „Мальчик будет долго читать".
д) Путем присоединения к причастию настоящего времени от
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глагола „двигаться" формы простого прошедшего времени
от глагола „быть" или ъ&цт „делаться" передается оттенок
уверенности, например: щ  ч я я  ^  „Обрадовавшись,
он двинулся". Случаи такого употребления наблюдаются в разго
ворном языке.

3. Сложные глаголы, образованные путем сочетания 
с причастием прошедшего времени

§ 408. При сочетании причастия прошедшего времени непере
ходных глаголов с формами глагола щччт „уходить" получаем слож
ный глагол, выражающий готовность (3c4TclT-«fta )̂. Этот вспо
могательный глагол встречается только в тех временах, где уча
ствует причастие настоящего времени, например: ящт ЩЩ
|  „Мальчик готов прийти"; зг % fa r Щ „Из-за во
ни голова готова была р а с к о л о т ь с я ^  4 ft 
„Она готова была умереть из-за беспокойства"; щхт

5 „У меня волосы готовы встать дыбом" и т. д.
а) С глаголом щтщ „уходить" вспомогательный глагол зпчт 

не употребляется. Сочетанием глагола ЦЪЦТ „двигаться" с 
вспомогательным глаголом выражается несомненность дейст
вия , например: ТОТ „Он ведь ушел!" Данное предложение
совпадает со случаем, рассмотренным в § 407 д.

б) С некоторыми синонимичными глаголами в этом же значении. > 
выступает глагол „падать", например: щ  f*RT ЧЩТ |  „Он
готов свалиться"; ц  j? „Я готова подпрыгнуть".

§ 409. При присоединении к причастию прошедшего времени, 
глагола ъъят „делать" образуются глаголы со значением много
кратности, привычности действия например: дч

ч  ^  „Увидите вы нас или не увидите, а мы
вас не раз увидим"\ ЩТЩ ЭТИ 47 ЧТ? sffaiT „Две
надцать лет прожили в Дели, а все попусту теряли время" (Бха- 
рат.).

[ П р и м е ч а н и е .  Этот сложный глагол обычно называют, 
глаголом со значением длительности, однако глаголы, названные 
нами глаголами со значением длительности (см. §407), отличаются 
от глаголов данного типа не только формой, но и значением, на
пример: |  „Мальчик долго читает" и чзт
П*
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^тат |  „Мальчик регулярно читает". Поэтому такие сложные 
глаголы следует называть глаголами со значением многократ
ности. ]

§410. При присоединении к причастию прошедшего времени 
форм глагола „хотеть" образуется сложный глагол, обо
значающий желание например: gw fom 4Tff‘T a t w sif

^  |  „Если вы захотите, то разве трудно будет очи
ститься?" (Пари.); чтят „Я хочу увидеть мать
Дж анаки" (Рам.); t-nsft, £ч qf» щч* fasr %
f  „Сынок, мы хотим послать вас по своему собственному делу" 
(Мудра.).

а) В сложных глаголах со значением многократности, обычности 
и в глаголах, обозначающих желание, причастие прошедшего 
времени от глагола зпаг „уходить" выступает в форме згоп, а 
причастие прошедшего времени от глагола чтат „умирать" — в 
форме *ш, например: зпщ 4>rat |  „Он обычно уходит"; *то
|  „Он хочет умереть" (см. прим. к § 376).

б) Сложные глаголы, выражающие желание, имеют также 
вежливую форму от глагола тгщат „ ж е л а т ь „ ж е л а т е л ь н о "  
(см. § 405), например: ^Тг УТ fam f fwrUT
„О махарадж, теперь желательно было бы сыграть свадьбу 
Баларама" (Прем.); s fa a  gfa snug sfafTl snrftf «пс snffir 
ffcfT I „Мать снова отдала правильный приказ. Его с почтением 
следует выполнить" (Рам.). Здесь слово „желательно" обо
значает также обязанность, и этот глагол употребляется в ней
тральной конструкции.

в) Сложный глагол, выражающий желание, иногда обозначает 
также и близкое будущее, например: THt чя ча-ч?зн 4>TfT
^Tfat |  fa  ^njfar srt 1 1 „Как только царица захочет
разорвать саван на Рохиташве, так начнет колебаться земля на поле 
■сражения" (Сатья.); дзга чт^а> «ft, «У frtp if a T ta  firm I „Ты хо
тела сказать: „Победа тебе!", но слезы остановили это" (Шак.); nrft 
Ш  |  I „Повозка вот-вот прибыть должна"; snjrat |  I
„Часы собираются бить". В этом же значении выступает глагол 
ftax „быть", присоединяемый к имени деятеля в формах простых 
времен (см. § 373), например: ч»н«и<н1 |  „Он собирается ухо
дить"; хщ ч та ^ к  чт *ГГ€П I „Теперь этот убийца собирается 
стать хорошим человеком" (Рам.).

164 Морфология. Словоизменение



г) В сложных глагольных словосочетаниях, обозначающих же
лание, часто употребляется прямая форма отглагольного суще
ствительного, например: ч1# TfaRT „Я за
хотел удержать дочь отшельника1* (Шак.); (ti^ )  ^*ГтТ

|  „(Царица), вскочив как безумная, хочет убежать**
(Сатья.).

Отглагольное существительное также часто встречается и во 
временах, образованных с причастием прошедшего времени, 
например: вместо щщ „Я захотел его увидеть*1 чаще
употребляется чч

4. Сложные глаголы, образованные путем сочетания 
с деепричастием предшествующего действия

[П р и м е ч а н и е .  Одна из форм деепричастия (см. § 380) 
равна корню глагола, поэтому ряд грамматистов языка хинди на
зывает сложные глаголы, образованные путем сочетания с та
ким деепричастием, „образованными с корнем“. Однако из срав
нения хинди с его различными диалектами и другими индоарий
скими языками следует, что в данном случае в сложных глаголах 
главный глагол употребляется не в форме корня, а в форме дее
причастия. Эта форма употребляется в поэзии, написанной на 
языке, близком разговорному, например: цц % те ^  ччт ч  ^  
„Вздымается река души" (К. К-)- Эта же форма встречается и в 
брадже, например: щ т I „Слава о котором
распространилась повсюду" (Прем.). В „Рамачаритаманасе" име
ются многочисленные примеры такого употребления, например: 

Щ Ц ЩЦ I „И удержать не смогла, и сказать
«иди» не смогла".

Примеры из других языков следующие: „закон
чить", „сделать" (маратхи), ^  (гуджарати),
(бенгали), t f k  m h m  (урия).]

§ 411. Путем сочетания с деепричастием предшествующего дей
ствия образуются сложные глаголы трех видов: 1) интенсивные, 2) 
потенциальные и 3) комплетивные.

§412. В интенсивном глаголе главный глагол
приобретает большую категоричность. Это значение привносится 
нижеприведенными вспомогательными глаголами. Глаголы по-
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добного типа имеют разнообразное употребление; здесь приво
дятся некоторые правила их употребления.

Глагол зэтт „ в с т а в а т ь Эт о т  глагол привносит значение вне
запности. Он употребляется преимущественно с глаголами, обо
значающими состояние, например: «fter чът  „внезапно заговорить", 
f^TT „вскрикнуть", f t  „расплакаться", эетч „за
трепетать", щЬц ъъщ  „внезапно вздрогнуть" и т. д.

Глагол „сидеть". Этот глагол применяется в основном з
•значении полного развития действия. Он употребляется лишь с 
некоторыми определенными глаголами, например: чтт згзтт „из
бить в конец", щ  Ч5Щ „выговориться", щ  щбщ „взобраться", 
#  ЦБЩ „потерять". Глаголу ъбчт „вставать" глагол ч$щ  „си
деть" обычно придает оттенок внезапности, например: щ  з з  #зт 
„Вдруг он вскочил".

Глагол „приходить". В некоторых случаях этот глагол
имеет самостоятельное значение. Например: ,,увидев,
приди", snsft „вернувшись, приди". В других случаях он ука
зывает, что действие глаголг. соотнесено с интересами гово
рящего, например: fa* т ч  „Облака сгустились"; ъпщ щ
xftr чч  % чх  ^  „Сегодня этот вор спасся из дома
Ямы"1; ъч  «rf? „Слово за словом, и ссора разгоре
лась" (Р; м.).

Иногда глаголам „говорить", ^ргг „говорить", ft*TT „пла
кать", щчч\ „смеяться" и другим глагол „приходить", подобно 
глаголу чбщ „подниматься", придает значение внезапности, на
пример: eft ^ 5  щ # „Ты хотел сказать одно, а
получилось вдруг совсем другое" (Джагат.); З’яэй ЧТЯ ЯЗТТГ
ШЦТ „Услышав об этом, я вдруг зарыдал".

Глагол vSTRT „уходить". Данный глагол употребляется при 
образовании форм страдательного и безличного залога. Таким об
разом, некоторые переходные глаголы при соединении с ним ста
новятся непереходными, например:

„давить" 3TRT „быть раздавленным"
&ТЧТ „расстилать" ш  щтчт „расстилаться"
4t4T „мыть" ч\ щчт „вымыться"
3RT „касаться" 35 ЩТЧ\ „прикоснуться"

1 Яма  — бог подземного царства. — Прим . перев.
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„терять“ JsTt 5TRT „потеряться"
^*аят „писать" ftps «ПЯТ „быть написанным"
дУят „шить" Ht «ПЯТ „шиться", „стать сшитым"
эдг?нт „забывать" v r  «1ТЯТ „забыться"

Примеры: ^  % я^% пчт „Что-то раздавилось
под моими ногами"; qfe ттан ?T?Tf Ч>ТЯ ч>> eft
q^r «пчгят „Если демон и начнет войну, то все же будет схвачен"
(Мудра.).

Этот глагол часто употребляется с непереходными глаголами, 
обозначающими состояние или его изменение, в значении завер
шенности действия, например: f t  «ПЯТ „становиться", з я  «1ТЯТ 
„сделаться", «пят „распространиться", fan? «пят „испортить
ся", таг «пят „расколоться", ч* «пят „умереть" и т. д.

С помощью присоединения глагола «ПЯТ „уходить" к глаголам,
обозначающим действие, обычно передается быстрота действия, 
например: *=п «ПЯТ „съесть", «ПЯТ „проглотить", «ft «ПЯТ
„выпить", «пят „прибыть", «пя «пят „узнать", яязт щтят
„понять", ИТ «ПЯТ „прийти", вг*т «ПЯТ „возвратиться", ^  «ПЯТ 
„сказать" и т. д. Иногда глагол «пят „уходить" употребляется в 
самостоятельном значении, и тогда это значение противоположно 
значению глагола ятят „приходить", например: «п?й „Увидев,
уходи"; fara «n*ft „Написав, уходи"; srte «ПЯТ „Вернувшись, 
уйти" и т. д.

Глагол %ят „брать". Этот глагол употребляется с глаголами, 
результат действия которых приносит выгоду субъекту. Значе
ние сложных глаголов, образованных при присоединении глагола 
%ят „брать", подобно значению санскритского залога „атманепа- 
д а“ (действие для себя), например: ш  %ЯТ „скушать", «ft %ят „вы
пить", дя  %ят „услышать", %ят „схватить", %ят „сделать
для себя", ?ГЧЗТ %ЯТ „понять" и т. д.

При присоединении глагола $RT „брать" к глаголу ^Ит „быть" 
глагол получает значение законченности, например: щщ

„До тех пор, пока не состоится первая беседа, ни у кого ни с кем 
не может быть абсолютно никаких отношений" (Рагху.).Сочетания 

„потерять", цк  „умереть", „отказаться"
и другие неправильны, ибо их действие не может принести пользы 
субъекту.
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Глагол $чт „давать". Значение этого глагола противоположно, 
значению глагола %чт „ б р а т ь О н  употребляется только тогда, 
когда его действие предназначено для других, например: зрцг 1чт 
„сказать", ^чт „оставить*1, ч чш  ^чт „объяснить**, 1чт 
„накормить“, дчт 1 чт „разъяснить“, ^чт „сделать для друго-
го“ и т. д. Значение рассматриваемого глагола подобно значению, 
вносимому санскритским залогом „парасмайпада** (действие для 
другого).

Глагол 1чт „давать** сочетается преимущественно с переходны
ми глаголами, например: чтт ^чт „ у б и т ь з т  ^чт „бросить**,

§чт „потерять “, ^чт „покинуть“ и т. д. Глагол 1чт „да
вать “ употребляется также с глаголами чннт „идти**, „сме- 
яться“, ft4T „плакать**, ®fa>4T „чихать** и др. непереходными гла
голами, однако, сочетаясь с ними, он привносит значение вне
запности.

При сочетании с глаголами чкчт „бить“, чгч>чт „валить“ и 
др. глагол ^чт „давать“ ставится иногда впереди, а иногда изме
няется основной глагол, например: ^ чттт „убил“, ^ чг^т „сва- 
лил“ и т. д.

Глаголы %чт „брать“ и 1чт „давать “ употребляются также с 
собственными глагольными образованиями, например: % %чт „за
брать “, I  ^чт „отдать “.

Глагол чзчт „падать “. Этот глагол употребляется в сложных 
глаголах, выражающих необходимость. В интенсивных глаголах 
обычно его значение подобно значению глагола зпчт „уходить**, и, 
так же как с глаголом зпчт „уходить “, некоторые переходные 
глаголы при сочетании с ним превращаются в непереходные, 
например:

дччт „слушать ч«Н I „послышаться
3JH4T „знать" щтъ ЧТ'ТТ „казаться"
Ь&П „смотреть" чщ*ТТ „показаться“
Т̂?ТТ „быть видимым" [̂?т ЧЦ*П „показаться"

ЦЧМ*\\ „считать" Ч&и „считаться".

Глагол ч^тт „падать" употребляется не со всеми переходными 
глаголами. В сочетании с непереходными глаголами он получает 
оттенок внезапности, например: Отт ч р п  „свалиться", чэтт
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„вздрогнуть", „броситься вниз", „прыгнуть", ЧЩЧ1
„рассмеяться", ят четт „предстать" и т. д.

С глаголом зтет „делаться" иногда вместо глагола чзчт в том 
же значении употребляется глагол шчт „приходить", например: 

Ч'ф „Дело случилось" щц snf „Дело случилось";
5 ята % „Сделались друзьями торговца".

Глагол ъш щ  „бросать". Этот глагол употребляется только с
переходными глаголами. Он часто обозначает напряженность, быс
троту действия, например: s f r t  „разломать", ътг s t? r t
„разрезать", w  s t? r t  „разорвать", ътцт „сделать" и . т. д.

Глагол ЯТТ значит „побить", ч к  3FMT- „убить".
Глагол „оставаться". Он встречается во временах, обра

зованных путем сочетания с причастиями прошедшего времени. 
Близким прошедшим временем и прошедшим совершенным вре
менем сложных глаголов с образующим глаголом т%цт „оставать
ся" последовательно выражаются настоящее несовершенное вре
мя и прошедшее несовершенное время, например: jgf
„Мальчики играют"; Фт Щ „Мальчики играли" (см. прим. 
к §358). В других временах этот глагол обычно употребляется 
с непереходными глаголами, например: „Сидите!"; Л
„Он спал"; щч чщ „Мы будем лежать".

Глагол тжщ „ставить", „класть". Этот глагол не имеет широ
кого употребления, и его значение в сложных глаголах сближа
ется со значением глагола $ r t  „брать", например: ч ч я  
„понять", „остановить" и т. д. Вместо T̂ sRT „оста
вить" часто употребляется „оставить".

Глагол f^F^RT „появляться" употребляется очень редко. Его 
значение обычно совпадает со значением глагола четгг „падать"; 
и так же, как последний, глагол „появляться" встреча
ется обычно с непереходными глаголами, например: f^^R T
„пойти", щ  fre^RT „прийти" и т. д.

§ 413. При соединении с одним и тем же глагольным образова
нием различных вспомогательных глаголов, обладающих различ
ными значениями, образуются интенсивные глаголы, отличаю
щиеся друг от друга по значению, например: ^  §RT „увидеть", 
^  „показать", ^  ST?RT „рассмотреть", ^  3TRT „увидеть", 

чъцт „заметить", TfRT „показаться", „всматриваться" 
и т. д.
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§ 414. Потенциальные глаголы получаются путем со
четания с глаголом ЯЧ5ЯТ „мочь“, например: Ш У+HI „быть спо
собным кушать", ЯТТ „быть способным ударить", Н^ЯТ
„быть способным бежать", fl+Hl „быть способным мочь" и т.д.

Глагол я+ш „мочь“ самостоятельно не употребляется. Но в 
некоторых местах „Рамачаритаманаса" он встречается как само
стоятельный глагол, например: rft ягод егт§ fa r  „Если мо
жешь, то выполни приказ".

Некоторые под влиянием английского языка употребляют по
тенциальные глаголы в простом настоящем времени в значении 
приказания как проявление своей власти, например: «П *Т^
^  „Можете идти!"; ^ п т  ЯТОТТ |  „Он может уйти!"

§ 415. Комплетивные (^чгат«^ц^) глаголы образуются путем 
сочетания с вспомогательным глаголом чггрят „оканчиваться", на-о "
пример: ш  „скушать", qf „прочитать", зЬг „при
бежать", „добежать" и т. д.

Некоторые авторы под влиянием английского языка называют 
простое будущее время комплетивных глаголов „будущим совер
шенным временем", например: щ  згт „Он уйдет". Такое
наименование не может быть правильным по отношению ко всем 
временам комплетивных глаголов, поэтому и формы простого бу
дущего времени следует считать лишь формами сложного глагола 
(см. прим. к § 358).

Простое прошедшее время комплективного глагола обычно 
обозначает неспособность субъекта выполнить какое-либо дейст
вие, например: дч згг ! „Так-то вы у ш л и !" ;^
„Так-то он закончил эту работу!"

Некоторые грамматисты считают, что глагол ^ йтт „заканчи
ваться", как и глагол u +нг „мочь", не может употребляться са
мостоятельно. Однако встречаются случаи и его самостоятель
ного употребления, например:
„Он никак не кончал петь, хотя я и кончил" (Экант.).

5. Сложные глаголы, образованные путем сочетания 
с деепричастием несовершенного вида

§ 416. При сочетании с деепричастием несовершенного вида гла
гола „делаться" образуются сложные глаголы, выражающие
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способность (ч>щат-«№то), например: ЭТсП „Он не
может идти“; % facTR э т т  „Мальчик не может чи
тать книгу44 и т. д. Этот вспомогательный глагол часто использует
ся в безличном залоге (см. § 355).

Рассматриваемый глагол употребляется также и в значении вы
нужденности, принудительности, например: ЭТТ „Он
вынужден был прийти44. Иногда при выражении изумления гла
гол 3FRT „делаться“ присоединяется к деепричастию одновременного 
действия, например: щ  eft «Reft | !  „Какая красота! 44

6. Сложные глаголы, образованные путем сочетания 
с деепричастием совершенного вида

§ 417. При соединении с деепричастием совершенного вида обра
зуются два типа сложных глаголов: I) глаголы, обозначающие не
прерывность действия и 2) глаголы, выражающие решительность, 
неоспоримую достоверность действия.

§ 418. При сочетании деепричастия совершенного вида переход
ных глаголов с глаголом „идтии образуются глаголы, обозна
чающие непрерывность действия (£ттатт-^Ф*>), например: щ  

зПсТТ |  „Это меня постоянно захватывает44; f
|  „Девочка непрерывно делает это дело44; ч? „Читайте 

без перерыва!44
Этот глагол обычно употребляется во временах, образован

ных с причастием настоящего времени или в повелительном 
наклонении.

§ 419. При сочетании деепричастия совершенного вида с глагола
ми $гст „брать44, Ь п  „давать44, „бросать44 и #стт „сидеть" (ко
торые являются вспомогательными глаголами) у интенсивных 
глаголов образуются сложные глаголы решительности, несомнен
ности действия Эти глаголы обычно употребляются
с переходными глаголами и во временах, образованных с причас
тием настоящего времени, например: |  „Я
забираю эту книгу44; щ  |  „Он отдает это платье44;
ЩЧ !  „Мы, конечно, кое о чем говорим44; щ  щт

|  „Он избивает меня44; ц  щ<*тъ ^тт |  „Я
перевожу этот приказ44 (Вичитра.).
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7. Сложные глаголы, образованные путем сочетания 
с существительными или прилагательными

§ 420. Сложные глаголы, образованные путем сочетания с су
ществительным или прилагательным, называются отыменными 
(ятч-sftereO глаголами, например: ч*ч „ и с п е п е л я т ь с я 4*4 
„испепелять", „соглашаться4*, „быть согласным
4*̂*1 \ „признать", „дать согласие", „покупать

„показываться" и т. д.
[ П р и м е ч а н и е .  В состав сложных отыменных глаголов вхо

дят только те существительные или прилагательные, которые [грам
матически ] не связаны с другими словами предложения: Я
ЧТ *чт чй „Господь сжалился над мальчиком". В этом предложе
нии ?цт „оказать сострадание, милосердие" не образует слож
ного глагола, ибо существительное ?цт „сострадание" является 
дополнением к глаголу щтят „делать". Однако в предложении 

fk®т | „Показался мальчик" слово „пока
заться"— сложный глагол, так как существительное „вид"
не имеет [грамматической] связи с глаголом fe n  „дал". Если 
считать, что слово fearcf „вид" является дополнением к глаголу 
fe*T „дал", то слово „мальчик" должно стоять в именитель
ном падеже с эргативным показателем, а глагол следует употребить 
в страдательном залоге, т. е. я  fesnf „Мальчик показал
ся". Однако подобное употребление неправильно, поэтому, со
гласно грамматическим правилам, сочетание Г<№Т$ „показы
ваться" может быть понято только как сложный глагол. Таким же 
образом в предложении ч т ч Ф  Фщщ jjf „Я признаю
ваш талант" слово „признание"4 не является дополнением к
глаголу ъят  „делаю". Дополнением в сложном глаголе 

jf „признаю" является слово sftuidl „талант". ]
§ 421. В качестве сложных отыменных глаголов можно назвать 

глаголы гртят „делать", „быть" (изредка „оставаться")
и ^тт „давать". С глаголами ъпя} „делать" и „быть" преиму
щественно употребляются санскритские отглагольные существи
тельные, а с глаголом „давать"— абстрактные существитель
ные собственно хинди. Примеры:

Глагол ёЙЯТ „быть" 
fffanr „быть согласным", ят?т „погибать", *4V4 fffar

„помнить(ся)“, 4F3 „звучать", „помнить(ся)",
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^>тт „быть оставленным*1, ш тя  ftHT „ н а ч и н а т ь с я 5 Т ^  tfrn „на- 
чинаться**, Яёрт „быть терпимым**, фчт „испепеляться 
fsRT (ftaT „быть разлученным".

Глагол ^Т Т  „делать “

ЧГ77П „ с о г л а ш а т ь с я г р т я т  „соглашаться**, ЧТ5Т 
„губить", „брать**, „получать**, «ггп*т „слу

шать", ^чтзн чттчт „зарабатывать “, НЧТЗЯ „редакти
ровать", Ч>ТЧ7 „прощаться", г̂ ГПТ чялт „отказываться", „ос
тавлять".

Глагол ^ТТ „давать"

(<<dl| ^тт „показываться", „слышаться", ччг?Т§ 1ят
„попадаться", э?гт| „быть ощупываемым", «гчт| „быть 
связанным".

а) Вместо глагола „давать" иногда употребляется глагол 
чггчт „падать", например: 5Т«? §?rrf Ч̂ Т „Послышалось слово"; 

КТ ^  f e n f  ч?Т „Вдали показался слуга". |

[П р  и м е ч а н и е .  Некоторые авторы, употребляя в отыменных 
глаголах вместо существительного прилагательное, нарушают тем 
самым нормы языка, например, вместо ?птт gf „Собрание
было закончено" пишут ?тот f f  „Собрание было закончен
ным" или вместо ?̂ N>TT VT4T „соглашаться" употребляют 
Ч>77ТТ „Делать согласным" и т. д. Такое употребление в настоящее 
время не является общепризнанным. Кроме того, отдельные авто
ры ставят подлежащее по отношению к дополнению в родитель
ном падеже, например: „Начался рассказ";

ч>т ssK*rfa>4T „Они начали рассказ".
Некоторые авторы, ошибочно считая сложным глаголом 

сочетание существительного с отглагольным существительным 
при присоединении к нему падежного показателя ставят 

в косвенной форме и определение к предыдущему существитель
ному, например:ЗЧ% ёйч ЧТ „Когда он родился" (должно быть: 

чт „Когда он родился"); тип % ф я % чзчтя;
„После кончины царя" (должно быть: TRT ^  % Ч5!5ТЯ
„После кончины даря").]
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8. Сложные глаголы-повторы

§ 422. Когда соединяются два глагола, близких по значению или 
по звучанию, их называют сложными глаголами-повторами 
(дч^сО, например: „учиться14, „исполнять11,
ячячт-чячп „ о б д у м ы в а т ь „ б о л т а т ь " ,  „рас-
спрашивать“, ^тчт-Ф^т „питаться11, „пребывать",
*Г?1ЧТ „встречаться“, ^^ЯТ-Ч1?ГСТ „рассматривать", „следить".

а) Глаголы, которые присоединяются в качестве звукового повто
ра, самостоятельным значением не обладают, например: 5ПЗИТ — 
повтор при глаголе „расспрашивать", чгант— повтор 
при глаголе ^sRX-ч тч т  „наблюдать", ^ н т - п о в т о р  при глаголе 
tfRT-j^RT „пребывать".

б) У сложных глаголов-повторов спрягаются оба глагола, од
нако вспомогательный глагол выступает только с последним глаго
лом, например: ячнт „Следите за своей работой";
Щ аг̂ Т Т̂гТТ I  „Он туда регулярно ходит1";

„Здесь будут ходить пароходы"; „встретив
шись"; §ят „болтая".

§ 423. В сложных глаголах иногда за вспомогательным глаголом 
стоит другой вспомогательный глагол, благодаря чему образуется 
сложный глагол, состоящий из трех или даже четырех слов, напри
мер: rrcsplST §RT „Нужно немедленно его очи
стить" (Пари.); з? !  4>VTT I  „Им приходится де
лать эту работу" (Адарш.); 35Т % {| „Мы
можем поднять эту книгу" и т. д.

§ 424. Корень последнего вспомогательного глагола, входящего 
в состав сложного глагола, соединенный с предыдущим глагольным 
образованием или прилагательным, считается сложной основой, 
например, в глаголе ззт 51Т „можем поднять" сложной
основой будет зг>т 31Т В санскрите также существуют по
добные сложные основы, например: я ч т ? г , и т. д.

§ 425. Из числа сложных глаголов в страдательном залоге упо
требляются только следующие переходные глаголы:

1) Глаголы, обозначающие необходимость действия, которые об
разуются путем сочетания с глаголами „быть" и „сле
дует": fe rs t  fcnat щрЛ «Л „Письмо должно было быть написано"; 
ЧФТ «ПЧТ „Работа должна быть просмотрена".
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2) Глаголы, обозначающие начало действия, например: щ  
*ГЧ?п „Он стал считаться ученым"; ч
5ПТ „И вы стали причисляться к великим".

3) Интенсивные глаголы, которые образуются путем сочетания 
с глаголами §гст „брать", „давать"1 зт?нт „бросать", напри
мер: fa re t чзг |  „Письмо отправляется"; fcrai
ццт „Работа сделана"; «гэг ч>т? ш  „Лист будет разо
рван" и т. д.

4) Потенциальные глаголы, например: зц ячкЛ |
„Письмо может быть отправлено"; ч  fa>4T «IT „Работа 
не могла быть сделана" и т д.

5) Комплетивные глаголы, например: ?гтт „Вода
уже принесена"; f a n  *1Т „Пошивка платья будет за
кончена" и т. д.

6) Отыменные глаголы, образованные путем сочетания с сан
скритскими отглагольными существительными, например: ЗТсТ

n f  „Этот факт был признан"; *>чт «гзчт 3iTO»ft „Рас
сказ будет выслушан"; ift̂ T firor ^ „Слон покупа
ется" и т. д.

7) Глаголы-повторы, например: ч>т щгг „Работа
не была просмотрена"; зга sinpft „Факт будет понят"
и т. д.

8) Глаголы длительного вида, например: чпч farcn 5>гат 
„Работа Зудет делаться"; ^Trft яф  „Письмо писалось".

§ 426. В безличном залоге употребляются только отыменные гла
голы и непереходные глаголы-повторы, например:
% 5(Ш „Никто не может молчать при виде несправе
дливости" (букв. „Никем не может молчаться");
Рвтт 31ТОЧТ „Как пойдет мальчик" (букв. „Как пойдется мальчи
ком") и т. д.
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Г л а в а  VIII  

НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ ИЗМЕНЕНИЯ НЕИЗМЕНЯЕМЫХ СЛОВ

[В главе об изменении слов не было ничего сказано о неизменяе
мых словах, поскольку последние не изменяются ни по родам, ни 
по числам и т. д. Но в языке существует очень мало правил без ис-# 
ключений. Наука о языке знает много различных исключений. Ра
нее неизменявшиеся слова были названы неизменяемыми, однако 
некоторые из неизменяемых слов могут выступать теперь и в из
меняемой форме.

В настоящей главе будут рассмотрены именно те „неизме
няемые слова", которые все же могут изменяться. Все эти 
неизменяемые слова, так как обычно они оканчиваются на щ , вы
ступают как прилагательные, оканчивающиеся на ?тт, и, подобно 
прилагательным, они изменяются по родам и числам.]

§ 427. Н а р е ч и я .  Когда прилагательные, оканчивающиеся на 
щ , употребляются в качестве наречий, они часто изменяют свою 
форму. Правила этих изменений следующие:

а) Качественные наречия и наречия образа действия, которые 
определяют прилагательное, изменяются согласно своему определя
емому, например: зг> fsfcTJT fs? ф  «Ф t  »Насколько
кто велик, настолько же велика и зависть по отношению к нему“ 
(Сатья.); згет fm  «гт,зг№т щ ч ъ
41 „По м?рг того как знания его возрастали, также увеличивалась 
его настойчивость“ (Рагху.); ят тасТ % ЧТИ |  „Проступки
горы-человека очень тяжелы" (Вичитра.).

б) При субъектной конструкции с непереходными глаголами 
наречия, оканчивающиеся на ягт, изменяются в соответствии с ро
дом и числом субъекта, например: % эгяй fcH чц щ „Они ими 
так раскачивались" (Рагху.); зт? anqtf % ЯЩЩ й

ъчъъ\ f! „Как блестят корни деревьев, омытые течением 
прозрачных ручьев!" (Шак.)



И с к л ю ч е н и е .  В следующих предложениях иногда форма 
наречия остается неизменной: frkHI % ^  ъ&п

^  „Сколько они раньше готовились, столько они потом 
не готовились“ (Сва.); f^TT T litb  sfk  ццфъ ^  % 3RRT
fft f  fa?RT fa  3^  „Здешние женщины из-за боязни и не
вежества стыдятся так же, как мужчиныи (Вичитра.). Подражать 
такому употреблению не следует, ибо слова, употребленные в 
предложениях, не являются первичными наречиями. Поскольку в 
основе своей они являются прилагательными, они одинаково свя
заны как с существительными, так и с глаголами.

в) Действительные наречия при формах субъектной и объектной 
конструкции с переходными глаголами изменяются соответственно 
роду и числу дополнения (объекта), например: ЩТSR
% щщ ц  зтт ЧЛЧН Щ „Обезьяна, забравшись
в сад какого-то богача, ела незрелые и спелые плоды без разбору“\

snfrr Я яНг ЧЦ „Столбы зарыты в землю ровно“ (Вичитра.); 
НЧЗ- w fR ётн: ^  ЩИП ^ „Океан, поды
мая ввысь свои огромные волны, швыряет их на берег“ (Рагху.).

И с к л ю ч е н и е .  Когда при переходном глаголе нет дополне
ния, такой глагол употребляется как непереходный, а действитель
ные наречия, не будучи связаны с подлежащим, сохраняют форму 
мужского рода единственного числа неизменяемой, например: 
Ц ?cRT f  „Я столько кричу“ (Сатья.); |
„Девочка хорошо поет“; % Бтщт jg „Они пишут криво“;
^  Щ 5 „От страха они мало говорят*4 (Рагху.).

г) В нейтральной конструкции с переходными глаголами выше
названные наречия могут употребляться по желанию — либо в 
неизменяемой, либо в изменяемой форме, а в нейтральной конструк
ции с непереходными глаголами наречия обычно выступают 
в неизменяемой форме, например: eft ^ R  *n*R

I „Он увидел только Нандини, стоявшую впереди“ 
(Рагху.); ( ^ r )  fcRT ЭТТЩ „(Мы) так много сделали
для него“ (Сар.); я?т% ^  ^ГТ *ГЕП „Я не могу идти прямо“ 
(см. § 592.).

[ П р и м е ч а н и е .  Наречия, оканчивающиеся на щ: нзт 
„всегда", яфгт „всегда", яФтт „обычно", эрггг „напрасно4* и др., — не 
изменяют своей формы, ибо по существу они не являются прилага
тельными. ]
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§ 428. Неизменяемые слова — послелоги. Послелоги, которые в 
своей основе являются прилагательными (см. § 340) и оканчиваются 
на зп изменяются в соответствии с родом и числом определяемого. 
Когда определяемое стоит в косвенной форме — оканчивается на 
падежный показатель или снабжено послелогом, — прилагатель
ное-послелог также выступает в косвенной форме, например: §*г 

„Парни, подобные Вам“ ; щ  snq |
„Это дело подходит только для таких великих, как Вы“ и т. д.
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Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я  

М О Р Ф О Л О Г И Я

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

С Л О В О О Б Р А З О В А Н И Е

Г л а в а  I 
В В Е Д Е Н И Е

§ 429. Морфология состоит из трех разделов: классификация 
слов, изменения слов и словообразование.

Первые две темы были рассмотрены в первом и втором разделе 
второй части книги. Настоящий раздел будет посвящен слово
образованию.

[ П р и м е ч а н и е .  В этом разделе рассматривается образо
вание производных слов; происхождение же корневых слов в нем 
не затрагивается. Не является темой настоящего раздела и опре
деление того, из каких чужеязычных слов и из какого языка прои
зошли корневые слова. Здесь выясняется лишь, каким образом од
но употребляющееся в языке слово образовалось из другого слова, 
также употребляемого в данном языке. Например, слово 
„упрямый" является прилагательным, образованным из другого 
слова — ЦБ „упрямство", т. е. слово- „упрямый" является
производным, а не корневым словом. Такого рода исследование и 
составляет предмет настоящего раздела. Откуда происходит слово 
ЦБ „упрямство" и каким образом оно проникло в хинди — подобные 
вопросы в настоящем разделе не рассматриваются. Возможно, что 
слово „упрямство" и является производным в том языке, отку
да оно проникло в хинди, однако в языке хинди оно считается 
корневым словом, так как оно не может быть разложено на от
дельные морфемы (значимые части). Таким же образом о слове 

„кухня" будет сказано лишь то, что оно образовалось в 
результате соединения двух слов— „готовая пища" и цт „дом". 
Вопрос же о происхождении слов Ttftf „готовая пища" и цт „дом" 
не входит в задачу настоящей грамматики. ]
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§430. Нам известны три способа образования производных слов. 
Одни слова образуются путем присоединения нескольких звуков 
к началу слова, другие — путем присоединения нескольких зву
ков к концу слова, третьи — сложные слова — путем соединения 
одного слова с другим словом.

а) Один или сочетание нескольких звуков, присоединяемые к на
чалу слова, называется префиксом (ччъч). Например, путем присое
динения к слову щц группы звуков 35FT, наделенной значением 
отрицания, образуется слово ъ&цц „раздор141. В этом слове комплекс 
звуков SR является префиксом.

[ П р и м е ч а н и е .  В санскрите термин ЪЧЪЧ (префикс) при
меняется лишь к определенному числу звуковых сочетаний, присое
диняемых к началу слова. Все же прочие причисляются к неизменя
емой части речи (щъцч). С точки зрения санскрита такое различие 
является важным, но в хинди нет оснований для такого различения. 
Поэтому в хинди слово „префикс" применяется в более широ
ком значении. ]

б) Звук или группа звуков, присоединяемые к концу слова, 
называются суффиксом (srcw). Например, путем присоеди
нения к слову „великий“ сочетания звуков образуется 
слово „величие", поэтому созвучие является суф
фиксом.

[П р и м е ч а н и е .  Существует разница между падежными суф
фиксами и суффиксами глагольных времен, с одной стороны, и меж
ду словообразовательными суффиксами, с другой стороны. Первые 
суффиксы являются конечными суффиксами, т. е. к ним не может 
быть присоединен никакой другой суффикс. Хотя в хинди суффикс 
местного падежа и является исключением из этого правила, тем не 
менее падежные суффиксы в общем считаются конечными суффик
сами. Суффиксы же, которые участвуют в словообразовании, не яв
ляются конечными, ибо к ним могут присоединяться другие суф
фиксы. Например, в слове ^ т г |  „ловкость“ сочетание звуков 
является суффиксом, к которому могут присоединяться падежные 
суффиксы spt и т. д., в результате чего образуются слова ^§тт | 
„ловко“, „к ловкости" и др. Но к суффиксам й, ^ и т .  д.

1 В данном случае автор называет самостоятельным словом основу 
глагола «ИНТ „ладить между с о б о й — Прим . перев.
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невозможно присоединить суффикс или какой-нибудь иной 
словообразующий суффикс.

Иногда и к суффиксам производных слов (например, наречий 
^ 4% „молча", Тщ  „ради", „медленно") также нельзя присоеди
нить другие суффиксы, однако в таких случаях их не называют 
суффиксами. Таким образом, только падежные суффиксы и 
суффиксы глагольных времен называют конечными суффиксами. ]

в) Слово, которое образуется путем соединения двух или более 
слов или основ, называется сложным словом, например: 
„кухня", ЩЩТТ „середина реки" и т. д.

[П р и м е ч а н и е .  Существуют как односложные слова, так и 
префиксы и суффиксы, состоящие из нескольких слогов. По внеш
нему виду часто бывает трудно определить, является ли данное соче
тание звуков префиксом или суффиксом или оно является словом. 
Поэтому следует учитывать их различие по значению. Сочетание 
звуков, выступающее как самостоятельное, наделенное определен
ным значением, называется словом (5Т«з). С другой стороны, суффик
сом (ЯсЦЦ) или префиксом (vJ4*w) называется слог или сочетание зву
ков, не выступающее как независимое, наделенное определенным 
значением, а приобретающее значение лишь при присоединении его 
к началу или к концу какого-либо слова.

§ 431. Помимо слов, образованных присоединением префиксов 
или суффиксов, а также помимо сложных слов, в хинди есть еще 
два типа производных слов, которые называются повторами и зву
коподражательными. Слова-повторы образуются путем повторения 
какого-либо слова, например: ЧТ-ЦТ „харканье", „избие
ние", „Дела", „побоище" и т. д. Звукоподражатель
ные слова, которые считаются некоторыми грамматистами разно-, 
видностью повторов, образуются из представления о действительных 
или воображаемых звуках, присущих тому или иному предмету, 
например: „стучать", „шум", „треск" и т. д.

§ 432. Слова, образуемые с помощью суффиксов, подразделя
ются на две основные категории: а) слова, образованные от гла
гольного корня (категория „1^гГ") и б) слова, образованные от 
всех прочих слов (категория „rTfecT"). Суффикс, присоединяемый 
к глагольным корням, называется глагольным суффиксом, или 

а сами слова, образованные с помощью присоединения гла
гольного суффикса, называются словами Слова, образован-
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ныес помощью присоединения суффиксов к любым другим словам, 
кроме глагольного корня, называются производными словами,

[ П р и м е ч а н и е .  В языке хинди есть и такие слова, этимоло
гию которых установить в настоящее время невозможно. Слова та
кого типа именуются термином „дешджа“ (^5гзт). Число таких слов 
невелико, и возможно, что вследствие все более глубокого изуче
ния законов развития современных арийских языков количество 
этих слов еще более сократится. За исключением слов, относящих
ся к категории „дешджа“, большинство других слов вошло в язык 
хинди из других языков, в основном из санскрита, урду и в настоя
щее время из английского языка. Кроме этого, в хинди вошло 
незначительное количество слов из маратского и бенгальского язы
ков. В данном разделе, посвященном словообразованию, будут рас
смотрены в отдельных подглавах слоба, вошедшие из названных 
выше языков.

Слова, пришедшие в хинди из других языков, главным образом 
из санскрита, вследствие некоторых происшедших с ними измене
ний являются в хинди корневыми словами, относящимися к кате
гории „тадбхава“. Другие санскритские слова носят название „тат- 
сама“. В хинди также встречаются слова „татсама“. В этом раз
деле будут рассмотрены только слова категории „татсама“, ибо 
вопрос о происхождении слов „тадбхава“ является предметом не 
грамматики, а словаря.

Производные слова, которые употребляются в языке хинди, 
образованы преимущественно из генетически однородных состав
ных частей — слов и аффиксов. Однако встречаются производные 
слова, образованные из генетически неоднородных составных час
тей (слов и аффиксов). Объяснение этого явления будет дано в 
соответствующем месте. ]
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Г л а в а  II 

ПРЕФИКСЫ

§ 433. Здесь приводятся санскритские префиксы, их основное 
значение и примеры. В санскрите эти префиксы при присоединении 
к глагольным основам изменяют свое значение. Однако выясне
ние их значения не является предметом грамматики языка хинди. 
В хинди эти префиксы следует рассматривать в связи с теми слова
ми, которые употребляются в данном языке в составе санскритских 
слов „татсама“. Эти санскритские префиксы иногда присоединяются 
и к словам собственно хинди; примеры таких слов даны в соответст
вующих местах.

А. САНСКРИТСКИЕ ПРЕФИКСЫ

„более“, „через“, „пере“, например: ^fd+H  „промедление14, 
«IdPwrf „лишний", srftrcm „(из)обильный“, ИёЧсТ „чрезвычайный“, 
ЧКЧЫК „насилие".

[П р и м е ч а н и е .  В хинди srfa1 „очень" выступает и как само
стоятельное слово, например: sjfa |  „очень скверная1*,
Йццчт „упорная борьба" (Рам.).]

wfa „над“, „в“, „главный", например: „заголовок",
5Я(ЧФК „власть", „царь", sufabiMI „правитель",
„идеалистический

5ЯЯ „за", „по", например: „подражание", учялт „после
довательность", „любезность", УЯЧЧ „помощник",
„младший брат", 4Hdl4 „сожаление", ?Н¥Ч „похожий", ИЯ5ШПТ 
„приказ", „анусвара" (букв, „призвук").

4ГГ „плохой", „без", „против“, „от“ и т. д., например: 
„бесчестье", ?ТФЗГ5Т „упадок", УЧЧТЧ „неуважение", ИЧТЩ „престу
пление", згш*? „неприятный звук", „бранное слово", злтосц 
„правый", „противоположный левому", „отнятие".



safa „к“, „около“, перед", например: ?rfVrsira „намерение", strfvrw 
„перед", „гордость", „желание", srfvRTTT „содейст
вие", ?ПйГРТсТ „прибывший", „упражнение", „подъем",
„восход".

щц „вниз“, „под“, „без“, например: „сведущий",
„бездонный", „проступок", ?гагПТ „нисхождение",
„склоненный", „осмотр", „окончание",
„состояние".

[ П р и м е ч а н и е .  В древней поэзии префикс яч  часто встре
чался в форме например: srbpr „проступок", „время". ]

55ТТ „до“, „к“, „при'1, „против", например: ч<|+чят „притяжение", 
sht+R' „форма", „небо", „наступление", ш т е  „при
бытие", >нн?.«г „поступок", STTjRT „пожизненно", 55ГГТЧ „нача
ло" и т. д.

ЗсТ или 3̂5 „на“, „вверх", „лучший“: ЗсЧПТ „подъем", „превос
ходство", „стремление", ЗтПТ „превосходный", з о т  „усилие",
3^54 „цель", T̂vrfa „рост", з?ч?г „созданный", „выросший", 
„описание".

ъч „к“, „близко", „на“, „похоже“, „при“, например: ^Ч+К „по
мощь", ^4^41 „поучение", ^ЧН1Н „прозвище", „очки", зчч? „под
вид", зчФ т „применение", „сад", „Упаведа".

f l  „дурной", „трудный", „злой“, например: fTRK  „дурное 
поведение", „порок", |Ф т „труднопроходимый", |Ф т „подлец", 
5?5ТТ „тяжелое положение", „ненастный день", „бессиль
ный", „недостижимый", „недостижимый", „невы
носимый".

Й  „в", „вниз", „под“, „из“, „вне“, например: „подлый",
„показ", Оген „конец", „наконец", О гш  „падение", 

„статья", f a w t  „назначенный", „проживание", „рас
смотрение".

far, f*m „из", „не11, „без11, например: „отделение",
Гнчч „бесчувственный", f a : „бесстрашный", Опжта „невинный*’,
ЙФт „бесстрашный", „исполнение", „неподвижный",

„невинный", «тУтН „выздоровевший" (слово хинди — fkrfrft 
„выздоровевший ").

[П р и м е ч а н и е .  В хинди этот же префикс часто превра
щается в fa, например: „смерть", Ртам „бессильный",
„бесстрашный", „бесстрашный".]
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ЧТТ „через11, „напротив", „за", например: чттог „сила“, чтгзш 
„поражение”, „подчинение*1, Ч<1Ч5Т „размышление", тпэгФт
„возвращение".

qfr „вокруг", „пере“, „очень“, например: ЧГ<Ч>Ч1 „обход (во
круг храма)", чГын „семья", q lrfa „окружность", чГ<̂ «Г „напол
ненный ", чТ<.*н1и1 „мера „вращение", чГ<чщ „свадьба",
„полный ".

я  „про", „перед", „над“, например: „проявление",
„известный", srarc „распространение", sra?r „сильный", snj „хозя
ин", spfrl „употребление", ЯШТ „распространение", „отъезд", 

„гибель".
afa „против", „перед", „каждо-“, например: Mfd4M „противоре

чащий", „ежеминутно", srf?Tf«rf4 „отзвук", srfcmr „противо
действие", srfafafa „представитель", „ответчик", язгет „яв
ный", „воздаяние за услуги", ЯсгПР „каждый".

f t  „от“, „раз“, „без“, например: fwRT „развитие", f tu R  „зна
ние", ftltST „чужая сторона", „вдова", ЙЧТ? „спор",
„особый", „забвение" [слово хинди — „забывать"].

*ПТ „с“, „вместе с“, „вполне", например: „желание",
„соединение", „сборник", Hrfa „удовлетворение", „уход", 

„соединение", „очищение", HTSTJT „охрана", „ско
пление".

g  „хороший", „легкий", „очень", например: дчят „доброе дело", 
„доброе дело", „легкопроходимый", „легкодости

жимый", „хорошо обученный", „очень далекий",
„Добро пожаловать!", „прием".

Слова хинди: „хорошо сложенный", дзпч „ловкий", gsrc
„красивый", „хороший сын".

§434. Иногда одно и то же слово содержит несколько префиксов, 
например: „опровержение", „воздаяние за ус
луги", «ЧМ ЬН1 „критика".

§ 435. Некоторые прилагательные и неизменяемые слова высту
пают в санскритских словах в качестве префиксов. Здесь следует 
дать их описание, так как они обычно самостоятельно не употребля
ются.

?Т „без“, „не“, например: SHW „непроходимый", WFT „незнаю
щий", зтшт „беззаконие", „несправедливость", „не
земной", ЯоЦЧ „неизменяемый".
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К словам, начинающимся с гласного, вместо зг присоединяется 
ssr и уже к я  присоединяется начальный гласный звук слова, напри
мер: „ближайший“, sgfaw „неж елательны й9М М К  „без
нравственность “, srnf? „бесконечный“, я я т т а 1 „без труда", 
„многочисленный

Слова хинди: згая „неприкасаемый", *изгтя „незнающий", зтетт 
„нерушимый", „бездонный", „отдельный".

ЗРТО „вниз", например: яФтБт „падение", „склонивший
лицо", „потупившийся", ЧЯЯ „упадок", „подвал".

ШТ „внутри", „в", например: ЯЯ : ^ i r  „сердце", 5ГЯЧ?Я „исчез
нувший", „вхождение", ШЯ^Я „вовлеченный".

5ЯЧТ „около“, например: W4U4 „советник", „День ново
луния".

„красивый", например: „украшение", „укра
шенный", 4Wtfd „украшение". Это неизменяемое слово обычно 
присоединяется к корню |> „делать".

snfar „явный“, например: srrfovffa „появление", *ufab+K „от
крытие".

„таки, например: „сказание", „история",
^Id+ne^HT „способ".

[ П р и м е ч а н и е .  В хинди слово „так" часто употребля
ется в этом же значении и как самостоятельное слово. См. § 227. ]

|> (чя, „плохой", например: „плохой поступок",
„безобразный", ^ 5Т^Я „дурной признак", Ф(^Ч „дурной человек", 

„дурное поведение".
Слова хинди: «£т(|Н „дурной поступок", „некрасивый", чяр 

„дурной сын".
f^T „длительный", например: ЙТФМ „долгое время", 

„долговечный", „многолетний".
„пустой", „мелкий", например: „упрек

„спрятанный".
Я „не"у „без", например: ЯЗТЯ „созвездие", ЯЯ „драгоценный ка

мень", нч '̂Ф' „немужественный", ЯТ^ПР „безбожник".
ЯТЯТ „разный", „много-", например: HMTOlfd „многонациональ

ный", цм 1^4 „разнообразный".

[ П р и м е ч а н и е .  В хинди слово ЯТЯТ „различный", „много
численный" часто употребляется и как самостоятельное слово, на-
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пример: ?ПЧ faj'T ЧЧУ̂ Т Ч1ЧТ I „Поднимаются многочисленные пре
лестные побеги" (Рам.).]

„перед“, „впереди'1, например: „выдвижение впе-
ред“, „продвижение gfrf^r „домашний ж рец“.

дтт „древний", например: „археология", дятчч „древ
ность", дг^тГ „история".

дчт „снова", например: дчФч „возрождение", „второй
брак", „повторенный".

„предшествующий", например: sn3R>44 „предисловие", srnww 
„судьба", „предопределение", Я1Ш  „судьба".

ЯТсТТ „утро", например: „утром", ЯТН:?ЧТЧ „утреннее
омовение", 5П<Т:?ЧЯ7>Т „утренняя молитва".

„явный", например: „появление".
„наружный", например: „наружная дверь", «<Г̂ 4>К

„изгнание".
щ „с", „вместе с", например: я ч ^ 1 „родственники", «зп<Лч „со

племенник", „живой", ягат „сочный", *ПЧ«ПЧ „внимательный", 
„успешный" (слово хинди „успешный").

Слова хинди: я%гТ „сознательный", „заря", „подруга",
*nf (санскритское *пг) „с половиной".

„хороший", „добрый", например: Ячацч „уважаемый чело
век", «г+Ч „доброе дело", ДсЧТ̂ Г „достойный человек", *КЧ^ „ува
жаемый учитель", н з м к  „хорошее поведение1'.

Щ „с", „вместе с", например: щпркт „сотрудник", Щ[ЧЧЧ „со
провождение", „врожденный", „спутник", ЩПЧЭДГЙ' „со
страдание", „единоутробный".

„свой", например: „независимый", ?«г^Т „родина",
„своя религия", „характер", Н Ч 1Ч1 „родной язык",
„самоуправление", „красивый".

„сам", например: *ггфт „Брахма", „сваямвара"1,
„доброволец".

?ггт „небо", например: „рай", ?ЧЧЧТ „небесная Ганга".
[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые слова, преимущественно суще

ствительные и прилагательные, при присоединении к словам, обра
зованным от санскритского корня |> „делать" или ч  „быть",

1 Сваямвара — один из видов хиндуистского брака, при котором отец 
невесты приглашает женихов в свой дом и невеста сама выбирает себе супру
га. — Прим. перев.
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приобретают окончание f  и переходят в категорию неизменяемых 
частей речи, например: „согласие", „классифика
ция", „покорение", „покоренный", „превра
тившийся в жидкость", „плодотворный", ЖчЬтя „испепе
ленный", я ч 1+<«1 „уравнение". ]

Б. Префиксы хинди

Встречающиеся в языке хинди префиксы обычно представляют 
собой санскритские префиксы, претерпевшие фонетические измене
ния. Как правило, они присоединяются к словам типа „тадбхава".

Я „без“, „не", например: „беззаботный", янтн „незнающий",
„бездонный", „задержка", „отдельный".

И с к л ю ч е н и е .  К санскритским словам, которые начинаются 
с гласного, вместо префикса я  присоединяется префикс згт, однако 
в словах хинди префикс 5JH присоединяется к словам, начинаю
щимся с согласного, например: „бесчисленный", *н«м
„раздор", „недостаток", „враждебный", „бес
ценный".

[ П р и м е ч а н и е .  1. Слова яягзт „необыкновенный", 
„удивительный", „незаурядный" и „неприятный" являются
словами санскритского происхождения, претерпевшими фонетичес
кие изменения. Они имеют также префикс я ч  „не".

2 . Иногда этот префикс присоединяется ошибочно, например: 
W N  „незаметный", „инертный".]

55ПТ (санскритское Я5 ) „пол-“, ,.полу-“, например: I „полу
сырой", ЗТчШтП „полураспустившийся", „недоваренный",
„недозрелый", „полумертвый", 5T44f „адхапаи" (мера веса,
половина пао), „адхсера" (мера веса, половина сера).

[ П р и м е ч а н и е .  Слово ST4TT „незаконченный" восходит к 
ЗПТ „полу-" +*[ТТ „полный".]

3?Т (санскритское ^ч) „без одного", „на один меньше“, напри
мер: „девятнадцать" (двадцать без одного), „двадцать
девять" (тридцать без одного), „сорок девять" (пятьдесят
без одного), „пятьдесят девять" (шестьдесят без одного),

„шестьдесят девять" (семьдесят без одного), „семь
десят девять" (восемьдесят без одного).

sft (санскритское зга) „без", „не", например: „недостаток",
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srtaz „трудный", «flwi „тяжелое положение", sfter „своевольный", 
tjjfar „время".

|  (санскритское |т )  „плохой", „без", например: |^>н „голод", 
|^ТТ „бессильный".

fa (санскритское far) „без", например: „никчемный", f r e r
„бесстрашный", „бесстрашно", „выздоровевший",
1ч̂ ?агт „безоружный". Этот префикс совершенно необоснованно 
присоединяется к слову урду „чистый", например:
„грязный".

f^T (санскритское f^TT) „без“. Например: „нечаянно",
„стихийный", faReqr^T „неженатый".

Ж  „весь", „целый", „точный", например: vprfe „досыта", ЧТ- ^ f  
„во весь опор", „полный", чтячг „по мере сил", ч т ^ Г  „целый 
кос"1.

ОВ. Префиксы урдуЗ

ИН (арабского происхождения) „определенный", например: 
^пттлГ „одним словом", чгеМтП „конечно".

фт (арабского происхождения) „точный", „правильный", „це
лый", например: „совершеннолетие", „во-время"

[ П р и м е ч а н и е .  Этот префикс является синонимом префикса 
хинди ч т  „целый", „точный".]

чиг „мало-", „без", например: ф ч зу  „малолетний", фччОчн „де
шевый", ФЧчП< „слабый", „несчастный", „мало
душный".

[П р и м е ч а н и е .  В некоторых случаях этот префикс присое
диняется и к словам хинди, например: ФЧЯЧИ „несообразительный", 
ФЧ-41Ч „дешевый".]

ШТ „хороший". Примеры: щ щ  „аромат", „веселый",
^T-f+4-4d „счастливый".о

йт (арабское лт) „другой", „чужой", „не", например: 
„отсутствующий", (|<4 <•+ „заграница", „неправильный",

<Ф1<1 „неофициальный".
[ П р и  м е ч а н и е. Слово „и прочие", „и так далее"

состоит из союза щ ,.и“ и tfTj? — формы множественного числа 
от *ТТ.]

1 Кос — мера длины, равная около 4 км. — Прим. перев.
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ЗТ „в", например: „в действительностиз<д>к „необхо
димый", „просьба", „в действительности".

47 (санскритское ч) „без", „не“, например: HHwte „безнадеж
ный", HWPT „глупый", „неприятный", НКИ „недовольный",

„недостойный".
(арабского происхождения) „в", „на", например: fatfijnH 

(Я>У +  ЯГ?Т +  !П?Т) „в настоящее время", JBt „на человека".
3 „с", „в", „согласно", например: „на имя", „по

обыкновению", „по причине".
ЪЗ „плохой". Примеры: „порочный", „злополуч

ный", «Ж1Ч „опозоренный", зззг „зловоние", «|<Ч141 „безнравствен
ный", „беспутный", „плохое пищеварение".

5Т „на1', „над", „в", например: „прекращенный", „уво
ленный", „выносливость", «4<<ЛЧЧ> „в сторону", « ( Ч У „ в о 
время", ЧТгаг „равный".

ЩТ „с“, „вместе с", например: згнМгП „формальный", «11Ф1М41 
„регулярный", чмчЫ  „сдержанный".

f ^ I  (арабского происхождения) „с", „в соответствии", например: 
„совершенно", f«H4+dl „согласно договору".

fg?TT (арабского происхождения) „без": „без недостат
ков", fgvTRR? „несомненно".

t  „без", например: „бесчестный", (в хинди faram)
„беспомощный", «id<^ „чрезвычайно", «н<№Ь „неразумный", «к$Ч 
„безжалостный".

[П р и м е ч а н и е .  Последний префикс часто присоединяется и 
к словам собственно хинди, например: «Ntft „бесполезный", #Фт 
„беспокойный", „бесподобный", sNhr „бесформенный". Оши
бочно этот префикс присоединяется к словам „напрасный"
и Я̂Г5Т „излишний", например: „не напрасный", „не
излишний".

НТ (арабского происхождения) „без", „не", например: ННК 
„беспомощный", „не имеющий наследников", „бес
примерный", „неверующий".

ЯТ „главный", например: „господин", щтщщ (в хинди
ftudisi) „начальник", „вождь", *НН1Ч (в хинди f*K4l4l) „зна
менитый", я т ш  „арендное соглашение", „граница".

Слово хинди — „председатель деревенского суда".
(санскритское ?щ) „вместе", „с", „взаимно", „со", например:
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*543У „сверстник'*, „сочувствие**, „спутник**,
„соотечественник**.

„каждый". Примеры: „ежедневно**, £Ч'Ч1̂  „ежемесячно*1,
„каждая вещь**, „ежегодно**, „всячески**.

[П р и м е ч а н и е .  Этот префикс часто употребляется со слова
ми собственно хинди, например: „каждое дело**, „еже-
часно“, (Tcf^T „ежедневно**, „всякий**, „каждый**. ]

Г. Английские префиксы

„подчиненный„под-“, например: „помощник ин
спектора полиции “, «ГЛ „помощник судьи “, „подот
дел ягзг-^йнУ „подкомитет".

Проникновение английских слов в хинди продолжается и в на
стоящее время. Поэтому трудно сказать с полной уверенностью, 
какие из заимствованных слов являются корневыми, а какие — 
производными. Сейчас нет необходимости окончательно решить 
этот вопрос. Поэтому данный раздел грамматики хинди останется 
в настоящее время незавершенным. Выше представлен лишь один 
из образцов английских префиксов.

[П р  и м е ч а н и е .  Отдельные префиксы, приведенные в этой 
главе, употребляются в некоторых случаях и как самостоятельные 
слова. К префиксам они причисляются потому, что, когда они вы
ступают в качестве префиксов, их значение, а иногда и форма 
претерпевают некоторые изменения. Такими словами являются 

„так", щ ц  „сам", „голова", fo r „без", ч т  „целый", зря 
„мало" и др. ]

1П р  и м е ч а н и е .  Раджа Шивпрасад в своей грамматике хинди 
называет префиксами и суффиксы, и неизменяемые слова, и па
дежные суффиксы, и собственно префиксы, но не разъясняет при
чины такого объединения и не дает определения префикса. При та
ких обстоятельствах мы не можем сказать ничего определенного 
относительно классификации, предлагаемой Шивпрасадом. В тру
де „Бхаша-прабхакар" подвергается критике мнение Шивпрасада, 
однако автор в этой работе не упоминает ни о каких префик
сах, заимствованных из других языков, за исключением санскрит
ских префиксов. Префиксы из урду не упоминаются в книге „Бха- 
ша-прабхакар“ , ибо автор ее заявляет, что „в хинди персидские,
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арабские и прочие иностранные слова фактически не употреби
тельны"! Однако в таком случае непонятно, зачем автор указанного 
труда в таблице послелогов приводит слово „вместо". Как бы 
там ни было, дискуссии по этому вопросу напрасны, ибо слова урду, 
осложненные префиксами, в хинди применяются. В труде „Бха- 
ша-прабхакар" о префиксах хинди сказано только, что к самостоя
тельным словам хинди префиксы не присоединяются. Примеры, 
приведенные в настоящей главе, опровергают это утверждение. 
Бхатт приводит в своей грамматике таблицу префиксов, но не 
разъясняет их значений, хотя в то же время дает пространное опи
сание значений суффиксов. Определения префиксов, представлен
ные в этих двух трудах, кажутся нам нелогичными. J
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САНСКРИТСКИЕ СУФФИКСЫ

А. Санскритские отглагольные образования

Суффикс %(.

Образует:
а) Имена деятеля:

„красть “ „вор“
„излучать свет“ „светильник “

Ч? „говорить" Ч? „Над“ (имя мифического
мудреца. — Прим. перев.)

„ползти" *ПТ „змея“
Щ' „похищать" „похититель"
ЧТ „идти" ЧТ „путник"

„блистать “ „бог"
«Т „держать" чт „гора"
«П* „знать" „ученый"
^  „желать" „Смара" (одно из имен бога

любви Камадевы. — П. Б .) 
ЩГ „хватать" „крокодил"
74 „играть" TW „Рама"
оЦЧГ „убивать" оЩЦ „охотник"

„получать" „получатель".

б) Отвлеченные имена:

чят „желать" „желание"
„быть печальным" „печаль"

fa  „побеждать" «гг „победа"
Ч* „вести" „политика"
^  „гневаться" „гнев"
fa  „объединять" (щ) „объединение"
Ч{? „терять сознание" „обморок"
^ „говорить" „голос".

13 к. Гуру
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Суффикс

Образует имена деятеля:
„делать “ ЧПТЧ» „деятель “

П „петь“ „певец “
ЗТ „давать“ „податель“
fcra „писать" „писатель"
4  „умирать" 4RW? „убийца"
^  „вести" „вождь"
Ч5Т „танцевать" „танцор"
5 „чистить Ч1Ч«Ь „чистильщик",

„уборщик"
цзт „соединять" „соединитель"
Ц „переправляться „пловец"

через реку"
43 „читать" Ц|6Ф „читатель"

„варить" ЧТЧЧ? „повар".

Суффикс згет. Этот суффикс участвует в образовании санскрит
ского причастия настоящего времени, которое в хинди не употребля
ется. Тем не менее существительные зрга „вселенная", sprat „зем
ля", 4ЧЧ*<0 „Дамаянти" и некоторые другие в основе своей являют
ся причастиями.

Суффикс *пт.
Образует:

а) Имена деятеля:

Ч? „радоваться" чзя  „радостный"
„быть безумным" „Мадан" (один из эпитетов

бога любви Камадевы) 
тч  „играть" ТЧ'Ч „Раман" (один из эпитетов

бога любви Камадевы)
^ „реветь" т т  „Раван" („ревун")
^3 „убивать" „убивающий пчел"

„слушать" «гщчт „ухо"
„очаровывать" „чарующий"
„совершать" щфт „исполнитель"

ЧТ̂Т „воспитывать" TTVH „воспитатель"
5 „чистить" ЧТ̂ Т „очищение".
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б) Отвлеченные имена:

щ  „терпеть “ щ ц  „терпение"
Ч „быть“ щцц „бытие “
ч  „умирать “ чхщ „смерть “

„есть“ „еда“
sft „спать" 5ПГТ „сон“
РП „стоять “ FTR „место"
Т5Т „защищать" т о т  „защита"
|  „приносить жертву" „жертвоприношение".

в) Имена орудия действия:

„вести" чфт „глаз"
щ „идти" ц и  „средство передвижения"

„идти" „нога"
Щ „ехать “ цщц „средство передвиженияа
Я* „украшать “ чцщ „украшение“
^  „говорить “ „рот“.

Суффикс щщ. Образует отвлеченные имена:

„знатьи ^ г т  „сознание “
щ  „быть“ ц& п  „событие “

„сообщать “ „сообщение4*
„восхвалять „восхваление

+  „презирать" „презрение"
„сочинять" Т^ТТ „сочинение"
„сравнивать “ „сравнение"

4T +  4R „просить" 5пФп „просьба"
Ш +  ТТЦ „почитать" ЯКТФП „почитание"

„исследовать" *Т%Ф»П „исследование"
Ч „быть" ЧИМ1 „представление".

Суффикс 3Rhr. Употребляется при образовании прилагатель
ных со значением „достойный", „заслуживающий" (чего-нибудь):

S5T „смотреть" ^f«fhT „красивый"
Т*Т „наслаждаться" „очаровательный"
ЯТ+ f  „уважать" „достойный уважения"
$  „делать" артщЬт „обязательный"
Щ „помнить" T4T”fhl „(досто)памятный"

Глава I I I . Санскритские суффиксы 195

13*



+  ̂  „помниться “ («ЫК«Пч „памятный “
ЯН „почитать “ „почитаемый"
5ТЧ „горевать “ 5T№fhT „печальный".

1П р  и м е ч а н и е .  Слово хинди ятщФт „похвальный" обра
зовано по этому же образцу.]

Суффикс Ш. Образует отвлеченные имена:
„желать" ,,желание"

^зт „почитать" ^гг „почет"
ар* „испытывать боль" гщп „страдание"

„рассказывать" Ч>ЧТ „рассказ"
„играть" „игра"

firer „учить" f5TSTT „обучение"
„прятать „укрытие"

f^rT „думать" f?raT „мысль"
„испытывать жажду" „жажда".

Суффикс ян . Выступает в различных значениях:

Я „течь" *ГШ „озеро"
5R „говорить" „речь"
?ПТ „меркнуть" гПШ „тьма"
f̂ TST „точить" „жар"

„мучить" „голова"
Щ „течь" т т а  „грудь“
ФТ „течь" тщг „вода"
щ  „двигаться" щтщ „птица"

„радовать" ТОТ „радость".

1П р  и м е ч а н и е .  Конечное *jf или его висарга встречаются
в хинди в сложных словах, заимствованных из санскрита, напри
мер: ятБтзг „лотос", ^зг:Фзг „горячий", „облако", этяп то
„наука о стихосложении" и т. д. В хинди подобные слова следует 
считать корневыми. Когда такие слова в языке хинди встречаются 
самостоятельно, они утрачивают конечное и выступают в форме 
с конечным а: „озеро", сПТ „тьма", ^зг „жар", чч „вода" и т. д.]

Суффикс щщ. Образует качественные прилагательные:

„быть милосердным" „милосердный"
5ft „спать" 51ЧЩ „сонный".
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Суффикс %■ Образует имена деятеля:
„брать “ „бог“

f  „произносить" „поэт".

Суффикс ^т. Существительные (имена деятеля), которые обра
зуются с помощью этого суффикса, оканчиваются в форме имени
тельного падежа единственного числа (в санскрите) на f .  В хинди 
употребляется именно эта форма. Поэтому здесь даются примеры 
лишь с окончанием f:

„покидать" rilFft „отшельник"
„ошибаться" ?№  „преступник"
„погружаться" гтНУ „аскет"

щ  „говорить" „истец"
„враждовать" „враг"

зч  +  f? „помогать" учфг<\ „помощник"
+  „воздерживаться" „аскет"
+  „идти вместе" „спутник".

Суффикс ?н:
„светить" SEfffim „светильник">э ч 79 ч 77

|  „приносить в жертву" „жертвенный дар".

[ П р и м е ч а н и е .  См. вышеприведенное примечание о суф
фиксе ]

Суффикс характеризует деятеля:

„терпеть" „терпеливый"
цц  „расти" „растущий".

В словах РПЧ „пень" и faroj „Вишну" суффиксом является 
Я, а в слове „победоносный"— сиг.
•о7 \Э -о

Суффиксы ч и щ  являются конечной частью суффикса 
Суффикс ч. Образует имена деятеля:

„просить милостыню „нищий “
„желать" „желающий"
„достигать цели" „святой".

Суффикс Образует имена деятеля:

faST „просить милостыню" „нищий"
ёрТ „убивать" „убийца"
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vr „быть“ „мечтатель"
СЧ 'Э

ЧЯТ „любить" „сластолюбец",
„сладострастный

Суффикс зт . Образует имена деятеля:
„блестеть “ чтдт „блестящий “

ф г „разбиваться “ „хрупкий".

Суффикс 3*Т. Выступает в различных значениях:
„смотреть" „глаз"

|  „идти" ЗТЩН „возраст"
цзт „совершать ц «т  „жертвенное

богослужение" изречение"
(q*rgp? „Яджурведа") 

„порождать" агдн „тело"
«ПТ „звучать" ЧЯ*Т „лук".

[П р  и м е ч а н и е .  См. вышеприведенное примечание к суффик
су STCT. ]

Суффикс сТ. Путем присоединения этого суффикса образуются 
причастия прошедшего времени, которые широко употребляются 
в хинди:

»ТЯ „идти" пн „прошедший"
Я „умирать" Ч?Т „умерший"
jpT „убивать" г̂Т „убитый"

„оставлять" „покинутый"
„прятать" *т? „спрятанный"

fir „портить" „испорченный"
fa? „знать fafcr „известный 44
Я „быть44 VRT „прошедший41

„опьянять 44 ЯтТ „опьяненный44
„двигать “ ъ щ  „сдвинутый44

«Т „слушать 44 sjcT „услышанный44
„достигать“ „достигнутый 44

Я5Т „гибнуть “ „разрушенный “
„рассказывать 44 „рассказанный “

^  „делать44 „сделанный44
„рождаться44 зПсТ „рожденный44

ЗЦТ „знать4* „знаменитый44
^  „говорить44 „сказанный44
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ЯЧ „насыщаться" Я'Я „удовлетворенный"
щ  „видеть “ „увиденный"

„брать" п^Я  „взятый".
а) Вместо суффикса я  иногда встречается суффикс я  или чт:

„погружать" „погруженный"
$  „распространять" „распространенный"

(# рЫ  „сжатый")
^  „стареть" зМ  „состарившийся"
^  +  „беспокоить" „обеспокоенный"

„давить" „придавленный",
„удрученный" 

f t  „лишать" „лишенный"
щ  „есть" „съеденный"
fa  „уничтожать „уничтоженный".

б) От некоторых корней образуется по две формы причастий как 
путем присоединения суффикса я, так и путем присоединения я.

„наполнять" 'jftrT, <зр>т „наполненный"
щ  „защищать" ^ТЯ, ^тчт „защищенный".

в) Иногда вместо суффикса я  мы встречаем *т или гг:
5ПТ „сушить" „засушенный"

„варить" „сваренный"

Суффикс ят. Служит для образования имени деятеля. 
Первичной формой этого суффикса является я, но слова, ос

ложненные им, оканчиваются на ЯТ, передающее форму санскрит
ского именительного падежа мужского рода единственного числа; 
именно эта форма и употребительна в хинди. Приводим слова, 
оканчивающиеся на ят:

5Т „давать" ЗТЯТ „дающий"
„говорить" ЧЧЯТ „оратор"

£> „делать" „деятель"
„вести" ЯЯТ „вождь"

fa  „побеждать" Ф п „победитель"
Ч5Г „есть" Ф к п  „едок"

„слушать" «TtrTT „слушатель"
Ч „нести“ ЧЯ  ̂ „носильщик**«■ 71  с
f  „брать", „хватать" ^ЯТ „похититель", „грабитель".
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[ П р и м е ч а н и е .  Дл я  образования от этих слов форм женско
го рода в хинди к словам, оканчивающимся на суффикс Я, присоеди
няют f  (см. § 276в), например: Фгеяй „сочинительница", mvft 
„кормилица", „поэтесса". ]

Суффикс гГ®ст со значением „достойный", „заслуживающий": 

?т „делать" „что должно быть сделано"

(„надлежащий")
?5Т „смотреть" „достойный наблюдения"
43 „читать" „заслуживающий прочтения"
Ч „быть" „будущее", „что должно быть"
«Т „слушать" „достойный услышания“

„говорить" «гЧхТзег „что необходимо сказать"
5П „знать" „заслуживающий изучения"
?Т „давать" „причитающийся".

Суффикс fa. Образует отвлеченные имена:

f: „делать" „произведение"
W „помнить" „память"
sft „любить" sftfa „любовь"
f t  „течь", „двигаться" ftfa  „способ действия",

„обычай"

„мочь" srfacT „способность"
„стоять" ftqfa „состояние".

а) У некоторых корней, оканчивающихся на ?т и *т, последний 
звук исчезает, например:

„думать" 4% „мнение"
$Г>Г „причинять ущерб" „ущерб"
ЧЧ „идти" „ход"

74 „наслаждаться" r fa  „любовь"
*РТ „управлять" qfa „управление".

б) Иногда, согласно правилам сандхи, происходят некоторые 
фонетические изменения:

^  „думатьu s fe  „ум“
цзт „соединять“ jjPrt „соединение“

„творить “ Hffe „творение44
35Т „смотреть “ „взгляд “
РТТ „стоять“ „состояние£<.
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в) Иногда вместо суффикса fir встречается fa:
fT „причинять ущерб“ jJTfa „ущерб"
^  „уставать" «ниОт „усталость".

Суффикс Щ. Образует наименования орудия действия:
„вести “ „глаз"
„слушать “ sffa „ухо“

ЧТ „пить“ ЧТЗГ „чаша“
5ТШ „наставлять “ „наука “

„бросать" „оружие"
5TCJ „убивать" 51^ „оружие"
f$T „проживать" sra „поле", „область".

г) К отдельным корням вместо щ присоединяется
„копать" „лопата"

^ „очищать" „чистый", „очищение"
„идти" тНТЗГ „поступок".

С у ф ф и к с В ы с т у п а е т  со значением „поконченный", „прекра
тившийся":

$  „делать" „искусственный".
Суффикс Я. Образует имена действия, состояния:

„стараться" ЧгЧ „старание"
„приносить жертву" щг „жертвопри

ношение"
„спать" „сон"
„просить" „просьба"
„спрашивать" SRH „вопрос"
„испытывать жажду" „жажда".

Суффикс »ГТ. Употребляется в различных значениях:
ST „связывать" ЗТЧ „веревка", „гирлянда"
Щ „ставить" «П*Т „дом", „жилище"

„придавать силу" Sjg „брахма" („душа мира")
?г „делать" чпт „дело"

„укрывать" „обман"
«R „рождать" „рождение"

„связывать" „граница"
„двигаться" „кожа"

%  „брать" „золото".
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[П р  и м е ч а н и е .  Приведенные выше слова оканчиваются на 
Я вследствие исчезновения в суффиксе ч*т конечного согласного ?т. 
В хинди формы, оканчивающиеся на согласный, не употребительны. 
Поэтому здесь приведены формы санскритского именительного 
падежа единственного числа.]

Суффикс *ТН.

Этот суффикс, так же как и суффикс ЧН, является суффиксом 
причастия настоящего времени. Слова, образованные с помощью 
этого суффикса, в хинди выступают обычно как существительные 
или прилагательные:

„приносить жертву*1 Ч*|ЧМ „приносящий жер
тву через жреца “

ЗгТ „вращаться" «ИЧИ „тек у щ и й „н асто 
ящий “

Ъ  +  щ  „блистать" («КЫЧМ „великолепный"
fa? „находить" ЙДОИ „находящийся на

лицо"
„блистать" З Д ч ч м  „блестящий"
„пылать" „сверкающий".

[П р  и м е ч а н и е .  По аналогии с этими словами образованы 
слова хинди чнтччи  „двигающийся" и эд)Ч1ЧЧМ „блестящий". ]

Суффикс Ц со значением „заслуживающий", „достойный", 
„долженствующий “:

$  „делать" „дело"
45 „изучать" ЧТ5Ч „подлежащий изуче

нию"
„прощать" „заслуживающий

прощения "
+  щ  „исполнять" fMfa „обязательный для

исполнения"
„есть" „съедобный"
„оставлять" „запретный"

^  „говорить" „достойный порица
ния"

„предложение"
„идти" „достижимый"
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5ГШ „повелевать", ferar „ученик “
„наставлять“

Р [  „видеть “ „видимый"
„убивать" цщ  „заслуживающий

умерщвления “
5Т „давать" „подлежащий отдаче"
Ч«Г „говорить" „проза"
Ч? „ступать" Ч̂ г „поэзия" („стопа",

„стих")
„терпеть" „терпимый".

Суффикс щ. Образует имена действия и результата: 
fa? „знать" firaTT „знание"
5ft „лежать" 5ЩГГ „лежание"
ЧТ „идти" „поведение"
*Г*т „убивать" ЧПЧТ „охота"
^  „делать f^TT „дело"
я ч  +  з т  „связывать" „задача", „проблема".

Суффикс Т. Образует качественные имена: 
я ч  „кланяться" „вежливый"
%  „убивать44 f?rsr „кровожадный".

Суффикс Образует имя деятеля:
5Т „давать" зге „дающий"
fir „наблюдать" ^  „наблюдатель".

Суффикс ЧТ. Образует названия качества:
ЧШ „блестеть" 41W  „блестящий"
F4T „стоять11 РПЗТ ,,не подвижный “
f5I „желать “ „желанный “
ЧЗТ „гибнуть" „бренный".

Суффикс *Т +  ЯТ. Образует имена со значением: желание, стрем
ление к действию, указанному корнем:

чт „пить" fqqwT „жажда"
5ГТ „знать" faim n „любознательность"
^  „желать" „сильное желание"
fi „делать" „желание сделать"

„лечить44 „лечение44
„думать44 „размышление44, „исследование44.
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Б. Санскритские производные имена

Суффикс 5JT.

Образует имена потомства по отцу (реже по матери):

„Рагху“ ТПЩ „сын Р агху“ (букв.
Рагхувич)

„Панду “ ЧТЧЗ«Г „сын Панду “
„Парват“ qisNft „Дочь Парвата“
„Кашьяпа“ +U44 „сын Кашьяпы“

<рп „Притха“ 4FT „сын Притхи“
„дочь“ „сын дочери “

f *  „К ур у“ „СЫН К у р у “
„Сумитра“ „сын Сумитры“
„Васудева“ „сын Васудевы“.

Образует качественные прилагательные:

„Шива“ sN „шиваитский “
Чч „человек “ чт«г „человеческий"

„Вишну “ Зы*Н „вишнуитский “
„земля “ <nf^r „земной “
„луна“ чтг „лунный" (месяц, год)

siil+oi „грамматика" „знаток грамматики"
„ночь" Ч5Т „ночной"

я* „солнце" я к  „солнечный

Образует отвлеченные имена:
В этом значении данный суффикс обычно присоединяется к сло

вам, оканчивающимся на щ , % или

„умелый “ фЪ м  „умение“
„чистый “ sfNr „очищение"

g w  „мужчина" „мужество"
„быстрый" „быстрота"
„отшельник “ „отшельничество "
„тяжелый" „тяжесть".

Суффикс Выступает со значением „умеющий":

tformT „размышление" „мыслитель"
„учение" „учитель".
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Суффикс ягтчё? со значением „его отец“:

„отец“ ГЧ<Н1Ч$ „дед" (букв, „отец отца“)
„мать“ „дед“ (букв, „отец матер и “).

Суффикс ? со значением „его сын“:
„Дашаратха“ „сын Дашаратхи“ (Рама)
„ветер“ *Tref?r „сын ветра“ (Хануман).

Суффикс Обозначает „знающий":
„логика" rnf^P „логик“

НиЧк „поэтическая фигу- *ИМ«ыГ<.+ „знаток поэтики” 
р а“ (украшение)

гцщ „ньяя“ [одна из древ- „знаток философии
неиндийских философ- ньяя“
ских систем.— Я. £ . ]
„Веды" gfep „знаток Вед“.

Обозначает качество: 
эта „год" „годичный"
for „день“ t fo s  „дневной"

„история" Qfd^lRw „исторический"
„войско" „военный"
„Душа" „душевный"

ЧЧМ „общество" „общественный"
„время" m rrfw  „временный"

«ПТ „богатство" „богатый"
ЧШ „месяц" „месячный"

„мир" „мирской"
„религия" „религиозный"

5ft „корабль" *nfsR> „корабельный"
j r m  „Пураны" ч1<|Г«1+' „относящийся

к Пуранам"
„тело" 5ТгОГ<Ч> „телесный"

ddfcH „тотчас" rl 1сФ(Гнч> „немедленный"
ЗЛЯПсЧ1 „бог" „божественный".

Суффикс Образует качественные прилагательные:
5®Т „цветок" jfam  „цветущий"

„препятствие" ч>гЙкТ „трудный"
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„радость" „обрадованный “
„несчастье" |  „несчастный"

Ч^га1 „бутон" 4<??ifad „распустившийся"
„отражение" yfdkifaH „отраженный"

Ч̂ Г „плод" 4>fHd „Плодоносный"
ш ч? „радость" snRfer „радостный"

„цветок" $^,fad „покрытый цветами".

Суффикс ^Т. Образует имя деятеля.

Слова, осложненные этим суффиксом, приобретают форму, окан
чивающуюся на $, вследствие исчезновения конечного я  в форме 
санскритского именительного падежа единственного числа. Данная 
форма употребительна в хинди, поэтому она и приводится здесь. 
Указанный суффикс обычно присоединяется к словам, оканчива
ющимся на

„шастры" „знаток шастр"
SR „стремление" „стремящийся" (fasrmf

„студент", букв, „стре
мящийся к науке") 

„волна" „река"
Ч«гГ „сторона" 4$ft „сторонник"

„гнев" „гневный"
„хобот" „слон"

if^T „йога" „аскет, йог"
„хобот" „слониха"
„счастье" „счастливый"

ЪЯ „бивень" „слон"
«ПТ „богатство" spft „богатый".

Суффикс присоединяется к словам ч̂ Т „плод", „грязь", 
„хвост":

ч̂ Т „плод" 4if?FT „плодоносный"
„грязь" „грязный"

ч  „хвост" „павлин".

Наряду с формой „павлин" в том же значении встречается 
и форма gj(f:

srfa „сверху" sNta „зависимый"
„задний ** 5ч^1’вПг1 „недавний **
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««Н  „надлежащий" m fN fa „правильный"
ящ  „передний", „вое- яНЬт „древний",

точный" „восточный".

Суффикс Образует прилагательные:
„перед" „первый"
„конец" „последний"
„после" 4f544 „западный".

Суффикс ?чт. Образует отвлеченные имена:
Ч*Г5Т „великий" ЧГ̂ Ч1 „величие"
ЧДЯ’ „красный" <fad*U „краснота"

„тяжелый" irfkm „тяжесть"
ЧТ̂ П- „красный" „краснота"
5ГСТ „быстрый" н(ччт „быстрота"

„голубой" чШ тт „голубизна".

Суффикс ?Ч . Образует прилагательные:
гщ „жертва" qfsnr „жертвенный"

„государство" „государственный"
„воин" ЧтВпт „воинский".

Суффикс рт. Образует прилагательные:
„брюхо" „брюхатый" (слово

хинди — „брю
хатый")

„грязь" „грязный"
зот „спутанные 'jtIdH „запутанный"

волосы"
<54 „пена" „пенистый".

Суффикс Образует превосходную степень прилагательного: 
„сильный" „сильнейший"
„сладкий" Hlfeba „сладчайший"
„тяжелый" л(Чьб „тяжелейший"
„лучший" „наилучший".

Суффикс f̂ T. Образует прилагательные:
f*T „род" fs frr  „родовитый"

„деревня" ЯТЧЫ „деревенский"
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^  „новь“ „новый “
'ПТ „конец" „конечный"
5ШТТ „Дом“ 411НЙ „домашний".

Суффикс Образует прилагательные принадлежности:

„тебя" „твой"
а?  „то" „его"
ЧН „меня" „мой"
ЧТТ? „Нарада" m rshr „принадлежащий

Нараде"
„Вы" [собств. „Ваш"
„господин" ]

4tW h „Панини" „принадлежащий
Панини".

В словах ^  „свой", „другой", „чужой " и ТГЗГТ „царь", „рад
жа" перед этим суффиксом ставится например:

„принадлежащий себе, свой“
ЧТ&Ц „принадлежащий другому, чужой “
ЧМФ№ „принадлежащий радже, царский".

Суффикс ^ г . Используется для обозначения родства:

цщ  „мать" чщ ?т „дядя" (по материнской линии).

Суффикс Употребляется для именования потомства по роди
телям:

„Винта" „сын Винты"
„сестра" „сын сестры"
„Кунти" „сын Кунти"
„Мриканду" „сын Мриканду"

Фп „Ганга" щфт „сын Ганги"
ТПП „Радха" ттфт „сын Радхи".

Этот же суффикс выступает в различных значениях: 

wffcr „огонь" ЗГРЧЦ „огненный"
„мужчина" „мужественный"
„гость" „гостеприимныи".
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Суффикс Щ. Выражает уменьшение:

дзг „сын“ дзПР „сынок “
«ГЩ „мальчик “ „Дитя“

„дерево“ дот» „деревцо“
jffr „корабль11 „кораблик",

„лодка

Употребляется в собирательном значении:

чщ „пять“ „пятерка11
„восемь “ shw*' „восьмерка*1

Я'Я' „семь“ flkW  „семерка"

?5Т „десять “ 35ТЧ> „десяток".

Суффикс Выступает в различных значениях.

Этот суффикс, присоединяясь к некоторым префиксам, образует 
следующие слова: ф>г „беда“, „несчастье", „явный",
„огромный", Опгг „близкий", „чрезмерный".

Суффикс Придает словам оттенок уменьшения или пре
небрежения:

„мальчик" „мальчишка"
ЧсТ „мертвый" 4d+e4 „жалкий мертвец"

„поэт" ?*>Г<*Ф>Ч „жалкий поэт"
„ученый" ЙйЛ'еЧ „презренный ученый".

Суффикс f̂ RT. Выражает неопределенность: 
jfwfor „где-нибудь", „когда-нибудь", faifarT „что-то", „ма

лость ".

Суффикс 5. Выражает имя деятеля:

Ч>Фт „Дело" члтз „деятельный"

ЖТ „старость" 3R5 „дряхлый

Суффикс 5РТ. С его помощью передаются временные отношения:

ЯЗТ „всегда" „(из)вечный", „неизменный"
НЗ „новый" 4RR „современный"
5RT „сегодня" sRSlrH „сегодняшний"
5ТТ „старинный" дттач „древний", „старинный"

„начальный" STRW4 „ранний"
„долгий" faTfr-T „старый", „давний".
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Суффикс щ .  Обозначает образ или способ действия:

„первый": „во-первых11, ^гТ: „сам (по себе)", „само
собой", „с обеих сторон", гГг^Т: „в действительности", „в
сущности", 5T5JH: „частично", „отчасти".

Суффикс Выражает отношения:
sfsrin .,юг“ „южный"
5RT „ДОМОЙ" „домашний",

„домочадец" 
чяц „здесь" „здешний"

„позади" ЧИ-̂ ИгЧ „задний"
fa „внутри" fa?4 „внутренний"
?ПГ „там" сЩсЧ' „тамошний".

[ П р и м е ч а н и е .  В хинди употребляются слова чтЯннкЧ 
„западный" и qfafar „восточный", построенные по аналогии с выше
приведенными словами. Но эти образования неправильны.]

Суффикс щ. Обозначает место:
щ  „которое" *гяг „где“
щ  „то" гИГ „там"

„весь" „повсюду"
SRT „другой" Щ'Ш „в другом месте"

„один" „вместе".

Суффикс ЯТ.

а) Образует отвлеченные имена:
„тяжелый" „тяжесть"\э о /7

ЧЦТ „сладкий4 ‘ ’ТЦТШ „сладость**
„новый4* tT^NcTT „новизна44

сТО „быстрый44 НЦгТТ „быстрота44
ЪЧ „одинаковый44 „подобие44
ТъЦщ „особенный44 „особенность44

„поэт" „поэзия"
„необходимый" „необходимость".

б) Выражает множество (или имена действия):
5РТ „человек" злят „человечество"
ЯТ*Т „деревня" UlMdl „деревни"

„ДРУГ" *Р£П „дружба"
„помощник" ЩПЧсП „помощь".
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Суффикс гЗ. Образует отвлеченные имена:
яи „тяжелый" „тяжесть*4

„брахман “ „брахманизм*1
„мужчина** дтЯсЯ „мужество**

ТГЯЯч „царь** ТЛТсЧ „царствование**
„верная** fldV* „женская честь**

я я  „друг** яя?я „дружба**.

Суффикс ят. Выражает образ или способ действия:
Я* „то“ — яят „так**, „таким образом**
щ  „это** — чят „как“, „подобно**, я#чт „всяч ески яятат  „в про

тивном случае**.

Суффикс ?т. Выражает временные отношения:

ня „весь** яя^Т „всегда**
43 „это“ агат „ к о г д а „ в  то время как**

„что** ч>ЗТ „когда**, яят „всегда**.

Суффикс «п. Обозначает образ или способ действия:

% „два“ %ят „двояким образом**
5ТН „сто** 5ТНЦТ „стократный**, чцят „часто".

Суффикс яч. Образует прилагательные:

ЧТЯ „имя" *11444 „именной“
ЯТЯ „часть“ ЧТЯЧЧ „частичный“.

Суффикс я . Образует прилагательные:

Я«ч „середина “ я«чя „средний “
snfe „начало" ШЙЯ „начальный**
ЯЯЯ „внизу" ЯЧЧ „низкий"
г  „ветвь" ?Я „дерево"

(ветвистый).

Суффикс я я  (я м ) . Обозначает качество:

«тЬття „почтеннейший", итч^ятя „долговечный", Я̂ ТЯТЯ „разум
ный", яУятя „мудрый", «ПчЛ „обладающая коровами", Ч%ЯТЯ 
„мудрый".

Слово я1зятя „мудрый" по своему образованию неправильно. 
[ П р и м е ч а н и е .  Суффиксу ЯЯ (ятя) подобен суффикс Я^ 

( ЯН), который будет рассмотрен ниже.]
14*
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Суффикс *щ. Образует прилагательные со значением „сделан
ный из“, „образуемый":

„деревянный", згепщ „водяной", „залитый водойЧШ ЧЧ 
„мясной", „мускулистый", й«Г1чч „сверкающий", „блестящий".

Суффикс щ?г. Выступает со значением „только", „лишь":

Н1ЧЧМ „номинально", Ч̂ ТЧТ̂  „чуточку", „только миг", «н«1ЧМ 
„моментально".

Суффикс fa«T. Образует имя деятеля:

„свой" „муж"
WT4? „говорить" „оратор".

Суффикс ц.

а) Образует отвлеченные имена:
„сладкий" „сладость"
„ловкий" тп§гг „ловкость"
„ученый" ЧтГзсЧ „ученость"
„торговец" „торговля"
„здоровый" „здоровье"

srfsnrfa „руководитель" snfa4o£T „руководство"
«ffr „спокойный" Фт „спокойствие".

б) Выражает родственные связи и другие отношения:
„Шандаль" „сын Шандаля"

унГн „Пуласти" «тЫ*г£| „сын Пуласти"
fefa „Дити" tcW „сын Дити"

„Джамадагни" *ИЧ<«Ч „сын Джамадагни"
„четырехмесячный" „четырехмесячное

жертвоприношение" 
(в хинди — )

„богатство" щлт „хлеб", „зерно"
*рГ „лицо" „находящийся впере

ди", „главный"
1Т5Г „корень" щщ „находящийся на кор

ню", „стоимость"
ШЧ „деревня" щ щ  „деревенский"

„нёбо" сПЧсЦ „нёбный (звук)"
SRT „конец" ЯсЧ1 „последний", „крайний".
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Суффикс Т . Образует наименования по качеству:
„мёд“ „сладкий“

чч „гора“ ччт „город11
„рот“ „болтливый"

ЧТ5 „желтый цвет“ чтет „бледный “
арт „чащоба“, „заросли" „слон“.

Суффикс ?т. Участвует в обозначениях по качеству, например: 
ЧсН „теленок" „нежный", „любящий**
чзг „прекрасный" ФрТ „прекрасный"
sftw „холод" 5fta?T „холодный"
ЧШ „мясо" ЧТОН „мясистый"
5ЖТЯ „черный" 5ЧТЧ?Г „темный", „черный".

Суффикс С помощью его обозначают качество:
„верящий", зчга „милосердный", $ЧМ „сострадатель

ный", „сонливый".
Суффикс ч. Образует прилагательные:

%5Т „волосы", %ЗТЧ „волосатый",
„грива" „гривастый"
„в обе стороны „равноденствие"
равный"
„черта" TUfN „заштрихованный"

spim „вода" „океан".
Суффикс чч.
а) Образует прилагательные.
Этот суффикс присоединяется к существительным, оканчиваю

щимся на ЯГ или ЯТ:
чч „богатство" ЧЧЧТЧ „богатый"
5ПЧ „знание" 5ПЧЭПЧ „знающий"

„красота" ^ЧЧТЧ „красивый"
f ^ T  „наука44 „ученый“

„качество44 ФЦЩЧ „достойный44
?ГТЩ „счастье44 'ЩЩЗ& „счастливая4'.

б) Путем присоединения этого суффикса к отдельным местоиме
ниям образуются неопределенно-количественные имена числитель
ные:

ц* „это44 ЩЩ „поскольку44
„то44 ЩЩ „постольку41.
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в) Выступая также в значении „п од обн ы й „п охож и й ", этот 
суффикс образует наречия:

Ч1ДЧН „ п о -м а т е р и н с к и fq^tcT „по-отцовски", „по-сы-
новнему“, ятсЧЧН „по душе“.

Суффикс Образует обозначения по признаку:
„земледелие „земледелец"
„пыль“ „запыленная"

(ж. р.)
fsraT „хохолок" (у птицы) „павлин"

„бивень" 4d(«M „слон"
зяш  „сила" &*i*ew „сильный".

Суффикс fa*T. Образует обозначения свойства или по свойству: 
ЗЧН „аскетизм" „аскет"
ЧТЩ „обман" „фальшивый"
«пта „молоко" „дойная корова"
45W „слава" чзд<П „известный"

„память" „обладающий
хорошей памятью"

Й*ГСТ „блеск" „блестящий".

Суффикс щ . Выражает родственные отношения:
Гчн«ч „дядя" (по отцовской линии)
%Ud«4 „племянник".

Суффикс 5Т. Выступает в различных значениях:
„волос" ffaRT „волосатый"

^  „рак“ „грубый".

Суффикс 5Т: Выражает образ действия:
чзгет: „по порядку", „постепенно", згеттзт: „буквально", зг®?5Т: 

„дословно", ЯёЧМ: „понемногу", 4>"tfor: „десятками миллионов".

Суффикс яш . Выражает изменение, перемену:

„пепел" „испепелённый"
3RT „вода" згашт „превращенный в воду"

„огонь" sifcTOTH „воспламененный"
vrfa „земля" vfatfld „погребенный".
[П р  и м е ч а н и е .  Приведенные слова обычно употребля

ются с глаголом фтст „стать" или „делать", j
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[ П р и м е ч а н и е .  Язык хинди развивается изо дня в день. 
Для пополнения его словаря возникает необходимость в использо
вании санскритских слов, а вместе с ними и санскритских суффик
сов. Поэтому в наш перечень со временем могут войги и другие 
слова и суффиксы санскритского происхождения. Учитывая это, 
настоящую главу следует считать неполной. Однако с точки зре
ния современного хинди в эту главу вошли все слова и суффиксы, 
которые употребительны в настоящее время в хинди.]

§ 436. Помимо суффиксов, приведенных выше, в санскрите су
ществует также некоторое количество слов, которые выступают в 
качестве префиксов или суффиксов в сложных словах. Хотя такие 
слова имеют самостоятельное значение (благодаря чему их и назы
вают словами), тем не менее в качестве самостоятельных единиц 
языка — слов — они встречаются редко. Поэтому они приводятся 
здесь вместе с префиксами и суффиксами. Слова, перед которы
ми стоит знак *, употребляются только в качестве суффиксов.

„.з а в и с и м ы й например: „свободный", „независи
мый", „подчиненный", „зависимый", „по воле бога",

„по воле судьбы".
ШК „различие", например: „другая страна", „пе

ревод" (на другой язык), *MicK „период Ману", чтзгат„разно
чтение", srdcTT „иное значение", „другая форма", „вари
ант".

Ф *сТ ,yKOJMy conytncmeyetTL , „свойственно , например» 
„несчастный", „порочный", „трусливый",
„гневный", „глупый", „выгодный".

* празрушающий", „прогоняющий", например: „про
гоняющий скорбь", „уничтожающий горе", 14̂  „раз
рушающий счастье", „сбивающий гордость".

д ата  „(властитель", „председатель", например: зйтнгст „благо
творитель", qfcTTHro „казначей", „председатель собрания".

?5TcfVcT „преступивший"у „превосходящий", например: 
„прошлый", „сверхъестественный", „превзошед
ший все ожидания", *ч<инс№т „незапамятный".

„<соответствующий", „подходящий", например: *j*TR^q
„соответствующий достоинствам", „соответствующий
способностям", „согласно мнению", „согласно
приказу".
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«И«К „согласно", „соответственно", например: „по
делам“, „поступкам11, эттанш т „согласно судьбе", „со
гласно желанию", ЯЧПНЯШТ „сообразно времени", «жЦадтч: „по 
закону".

sufwra „по направлению", например: „на юг“,
„на восток", 474lTf4W „при смерти".

„для", „ради", например: «ГнМ „с благотворительной це
лью “, ЙЧгЦЧ „ради с о г л а с и я sftara „ради любви“, НЧМЫН1*Г 
„для критики

„стремящийся", например: £RT4f „корыстолюбивый", 
„студент", „ученик", w ro f  „стремящийся к награде"
4T4T«ff „честолюбивый".

* щ  заслуж ивающий", „достойный", например: „заслу-,
живающий почитания", „заслуживающий наказания",
„достойный уважения", „заслуживающий внимания".

„подвергшийся", „охваченный", например: т ! ч ш  „разби
тый болезнью", чтсташ „ з а т о п т а н н ы й „ о з а б о ч е н н ы й " ,  
Ч|«ПЧ>йт „голодающий", „страждущий".

„одержимый", например: „влюбленный", чпчщт
„охваченный страстью", fe'aigr „озабоченный".

„взволнованный1', например: Статен „обеспокоенный",
„испуганный", sifalf.ST „опечаленный", „влюблен

ный".
*ИЫК „обычай", „деяние", например: „местный обы

чай", Ч1ЧМК „злодейство", „вежливость", f^TRTT „обы
чай рода".

ШгЧ „свой", „личный", например: „самовосхваление",
?Пс*т-5ШЩ „хвастовство", „самоубийство", „са
моубийство".

Я Ш  „охваченный", „одолеваемый", например: „заб
луждающийся", „опечаленный", „очень счастли
вый", „временно исполняющий обязанности".

* „приносящий", например: „благоприятный",
Ф>ПЗё; „оказывающий влияние", „приносящий плоды", ду
„приносящий счастье".

ШтТ „страдающий", например: „несчастный", „пе
чальный", Spcm „голодающий", дчТтТ „жаждущий".
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Ш Ч  „вместилище", например: „господин", ?ftai5W „под
лец", «тзтач „ничтожный", интач „водоем".

„положение", например: „испорченный", й'<*1*44
„заслуживающий осуждения", <т*зп*Ч5 „постыдный", 
„смешной".

* „состоятельный", „богатый", например: „очень
сильный", ччтгч „богач", „добродетельный".

ЗтТТ „последующий", „высший", например: ^fWtrR „необыч
ный", „послеобеденный".

* чгт „создающий“, например: s r t ^ r  „солнце", foroT „солн
це", „солнце", „благодетельный", „достав
ляющий радость".

* „производящий", например: „золотых дел мас
тер", „кожевник", Фгатс „автор", „горшечник",

„драматург".
* Обозначает отношение к какому-либо времени или

эпохе, например: „современный", „древний",
„относящийся ко времени возникновения".

П (часть корня *РТ „идти"), например: зтп  „змея", или 
дтп „лошадь", или „птица", „труднодоступный",
П̂Т „птица", ЯП „дерево", „гора".

„прошедший", „исчезнувший", например: ЧгЩЧЧ „исчезнув
шее величие", ЧгПЧ „мертвый", „блаженствующий",
„задушевный", „видимый", '̂з»тд „застрявший в горле",
«ЧЙЗЧН „обнаружившийся".

* „идущий", например: „лошадь", „птица",
§Фт „труднопроходимый", дщт „легкопроходимый", ?ппт „непро
ходимый", йпч „соединение", j[54*nr „доходящий до сердца".

чтаг „достижимый", „доступный", например: «rfê TRT „умо
постижимый", „доступный для суждения".

„охваченный", например: „спорящий", „вол
нующийся", cqxfqi^I „больной", „охваченный страхом".

„уничтожение", например: Итогами „предательство", 
5ГГ>гаш „убийство", ятотатн „разочарование".

* чч (часть корня ёрг „ударять, убивать"), например: fdMH 
„неблагодарный", ЧТ'ТЦН „отпускающий грехи", „убивающий
врагов", „убийца матери", агТсШН „противодействующий
ветру".
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* =зт „движущийся", например: „существа, обитающие
в воде“ (рыба, крокодил и т. д.), „демон“, „плане-
т а “, 1нч^< „слуга“.

W<w> „думающий", например: „добивающийся бла
га, счастья1', „доброжелатель“, „думающий о
прибыли".

„порожденный11, например: „рожденный гне
вом", „порожденный невежеством", рт5т-згят „порож
денный прикосновением", „порожденный любовью".

щ — часть корнязпт „рождаться", например:?r¥3f „рождающийся 
из яйца", „животное", „рожденный в тепле", *l?rsr
„лотос" (рожденный в воде), „лотос", snjsr „младший
брат", 5#sr „предок", зптя „внебрачный ребенок", fg«T „дважды 
рожденный".

„сеть", „Iобман", например: 5Т®?зп?Г „красивые фразы", 
чптщти „обманы судьбы", чтцтдн „сеть призрачного бытия",
„сети любви".

„живущий11, „добывающий средства к существованию", 
например: „трудящийся", цчзтЫ* „живущий на капитал",

„мученик", „живущий мгновение".
„видящий", например: „ д а л ь н о в и д н ы й " , „ п р о 

зорливый", „зоркий".
* ?  (часть корня ?т „давать"), например: „счастливый", 

3RT? „облако", чте „богач", gTfr* „туча", „спаситель", ччзт 
„шутливая".

* ЗТФР „дающий", например: „приносящий счастье", 
П^гтта  ̂ „эффективный", 44М<41Ч<(> „Доставляющий радость", Фм<14+ 
„благотворный", ЧЧ4ШФ „устрашающий".

* — то же, что?гоч> „дающий" (а женский род — <iff4*ft).
* чт „держащий", „владеющий11, например: „гора",

frrfblT „земля", «щЬтт „грудь" (женская), ^г«гс „пахарь", Фттчт 
„держащий Гангу", „облако", щ т ж  „облако".

* ЧТТ „держащий“, например: „директор театра",
„рулевой".

«ПТ „закон", „религия", „обязанность", например: ТТ^ГН „госу
дарственная религия", |ргетч „закон рода", „служебные
обязанности", дзптя „долг сына", язгптя „Долг народа", snfaspt 
„закон касты".

218 Морфология. Словообразование



ягега* „разрушающий", „уничтожающий", например: 
„уничтожающий мокроту", $ Гчш41+ „уничтожающий глистов", 
ерптге? „уничтожающий богатство", йчнГсЦщф „сметающий пре
пятствия".

Ото „преданный", например: зиПто „трудолюбивый", ггИЙьб 
„аскет", чм йде „преданный царю", „преданный Брахме".

«ТТ „другой", „чужой", „высший", например: ЯтЧТ „готовый", 
„эгоистичный", «тфтт „религиозный".

Ч<(ФЧ „преданный", „верный", например: чЙсРГОПт „набож
ный", ЧЧЧ<1Ч«1 „преданный долгу", НШЧОЧЧ „эгоистичный", 
ЯЧЧТТЦЧ „преданный в любви", „верный".

„ум", „разум", например: „заумный", „доб
родетельный ", „религиозный".

чге „чувство", например: „дружелюбие", г̂зртт -̂ „враж
дебность", „дружелюбие", rsffrnw „женственность",
„любовь", ЧТОФК'ТОМ „исполнительность", Г^-яГагГ^аг-ж^ „вза
имность".

Ч? „разница", „различие", например: чтз-ч? „вариант", *rsnfe 
„различие в значении", „разногласие", „различие
в понимании".

цд „соединенный", „подходящий", например: sftor „почтенней
ший", эття „несоответствующий", «тяя1 „религиозный".

[П р  и м е ч а н и е .  Конечное я  у суффикса сопровождает
ся редуцированным гласным „а“. J

Tf̂ cT „.лишенный", „Iсвободный": „лишенный богатства",
„бесчувственный", 5ТРПС%Т „лишенный знаний", ячч^сТ 

„нелюбимый".
„подобный", например: цщщч „подобный ветру", s a fa r i  

„как огонь", цщ щ ч  „иллюзорный", „человекообразный",
„богоподобный".

„.характер", например: ч ч & ъ  „религиозный",
„терпеливый", „добродетельный", „щедрый",

„мыслящий", „трудолюбивый".
* 5TT̂ ft „полный", „(содержащий", например: 4FWRV „сча

стливый", „богатый", „умный", „геро
ический".

5Т?Ц лишенный", например: „незнающий", Ясц^гц „бед
ный", ърЩгц „бессмысленный".
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5ТТ „герой", „воин“, например: WTR „ с т а р а т е л ь н ы й з т г т  
„благотворитель", TTOIT „герой сражения", „начинающий".

„осуществимый*', „достижимый", например: ггцшец „до
пускающий овеществление*, „трудноисполнимый",
„выполнимый".

* (часть корня *чт „находиться"), например: „хозя
ин дома", „находящийся на (правильном) пути",
„находящийся на берегу", „здоровый", „проглочен
ный", „внутренний".

„лишенный", например: „несчастный", „трус
ливый", „умалишенный", Т̂Т5Т „отчаявшийся".

^ТГГ) „похищающий", например: Ч1Ч£< „иску
пающий грехи", „исцеляющий", „уничтожающий
горе", „уничтожающий пороки**, „уничтожающий
горе", „уничтожающий усталость „уничтожающий
тепло", „лишающий воздуха".

„лишенный", „без", например: „безработный",
„безумный", fH js r  „безродный“, ’рщ Н  „лишенный достоинств", 

„бедный", qfaffcr „неразумный", „необразованный",
„бессильный".

* 1Г (часть корня ят „знать"), например: 5П^5Г „ученый", цфт 
„законовед", ЧЧЯ „всезнающий", чч?т „проникновенный", fa s  
„ученый “, „политик", „специалист", sRfa*T „сведущий".
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Г л а в а IV 

СУФФИКСЫ хинди

А. Глагольные образования хинди

Суффикс я .  Этот суффикс присоединяется к корням, оканчи
вающимся на в результате чего образуются абстрактные имена 
существительные, например:

аггчт „грабить*1 — arc „грабеж“
«ггаят „расследовать “ — «ГТЭГ „расследование"
Ч§ЧЯТ „прибывать" — „прибытие*1 
^ТТ-ЧТ^ИТ „присматривать“ — „присмотр**
ЧИЧТ „убивать “ — ЧК „убийство**

„блистать" — ЧЧЧ» „б лес к “
«Ч4Н1 „понимать** — ячзт „понимание**

„прыгать** — „прыгание**.

[ Пр  и м е ч а н и е .  В „Грамматике хинди" этот суффикс 
назван „отсутствующим". Это значит, что к корню ничего не при
соединяется, а он сам по себе употребляется в качестве абстракт
ного существительного. Однако мы не употребили название суф
фикса щ „отсутствующий", чтобы устранить заблуждение, кото
рое может возникнуть из-за слова „отсутствующий". Мы счи
таем, что конечный щ корня исчезает. ]

а) У некоторых из корней предпоследний краткий звук ? или 
Ъ возводится в степень гуна, например:

f4?RT „встречаться" — „встреча"
f^RT-f4vRT „общаться" — „общение"
5Т̂ЙТТ „склоняться" — „склонность".

б) Иногда предпоследнее щ корня возводится в степень вриддхи, 
например:

щ ы  „останавливаться" — згг? „препятствие"
„ходить" — „ход"

щ&П „расти" — «гга „рост"



WWT „касаться“ — h f t  „прикосновение"
„разрываться “ — чпг „разрыв".

в) При присоединении этого суффикса иногда образуются также 
отдельные прилагательные, например:

щы „расти41 —щ „большой"
цетт „уменьшаться" — те  „маленький“

„наполняться“ — чт „полный ".

г) При присоединении этого суффикса образуются дееприча
стия, например:

^ПТТ „идти" — ъ ъ  „идя"
3TRT „уходить"— зтт „уходя"

„видеть" — ^  „увидев".

[ П р и м е ч а н и е .  В древней поэзии форма последнего дее
причастия оканчивается на % , например: „видеть" —
„увидев", „швырять" — „швырнув",  ч&п „вставать"—

„встав". У корней, оканчивающихся на гласный, вместо f  
обычно появляется ц , например: щ ц „поев", щц „спев". ]

Суффикс здодз. Образует имя деятеля:

3T5RT „соображать" — „смышлёный"
^^RT „забывать" — „забывчивый"

Cv 'О ♦

„прыгать" — „прыгун“
„пить** — „пьяница**.

Суффикс Ш . Образует абстрактные существительные:

тг|ят „выдумывать “ — тгз'Я „выдумка “
*тжчт „бороться** — ?пят „борьба**
ЙЧ<Ш „приставать“ — fa4<ia „приставание**
тгчт „повторять“ — „повторение“.

Суффикс ит. При присоединении этого суффикса образуются 
также абстрактные существительные, например:

цтчт „окружать** — Ц7Т „окружность**

iFTf^r „ссориться** — 5ПТТГ „ссора*-

„толкать** — нгч>т „толчок “

<Б7ЧТ „поворачивать “ — т о  „поворот**
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■Э1ЧН1 „печатать" — цттт „печать"

ЗЯГСЯТ „переправлять"— з н т  „переправа"

„соединять" — sfrn „пара"

тпжят „тереть" — чтш „трение"

гГС?ят „ломать" — rft̂ T „разлом".

а) У  некоторых корней при присоединении данного суффикса 

предпоследний гласный возводится в степень гуна:

f*MH( „встречаться" — „встреча" 

ггят „ломаться" — гкт „убыток"

Я^ЯТ „наклоняться" — gitaT „покачивание".

б) При присоединении указанного суффикса к сложным словам 

образуются некоторые из имен деятеля, например:

( „всадник"

( ^5-) 4frfT „дятел"

( f45-) „лицемер"

( )  ТШ „халат"

( Я5-) ч»гт „карманный вор"

(%-) „должник"

( 4?-) чзп „бхарбхунджа"1 
(ЧЯ-) „бойкий", „смышлёный"

( I-) „заимодавец".

в) Причастия прошедшего времени образуются путем присоеди

нения этого же суффикса, например:

ЧТЯТ „умирать" — ЧТГ „умерший"

«Т5ЯТ „падать" — чг?т „упавший"

*ЙЯТ „мыть" — „вымытый"

ЗЯ1ЯТ „делать" — щятдт „сделанный"

^ЯЯТ „тащить" — *sfNn „вытащенный" 

чзят „сидеть" — srsr „сидящий".

г) Некоторые существительные, обозначающие орудие, приспо

собление, например:

ггаят „качаться" — зрп „качели"

5П7ЯТ „просеивать"— зтш „сито"

1 Бхарбхундж а  —представитель касты бхарбхунджа, члены которой 
занимаются поджариванием зерен. — П рим. перев.
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5?RT „толкать" — 5<=п „тачка“
«ТЙНТ „нанизывать44— «ftm „бусыи
4iU M T  „ЛОВИТЬ" —  <БТЩ „С И Л О К “

ептп „окружать" — егст „ограда14.

Суффикс Посредством этого суффикса образуются аб
страктные имена существительные, обозначающие 1) действие 
или 2) цену за труд.

1) „воевать" — щт§ „война“
fasRT „быть рассматриваемымм — „рассматривание**
щ ри  „быть выкопанным" — „раскопки"
?ТЧНТ „заполнять44 — *тчт| „заполнение44
g?RT „слушать44 — g?rrf „слушание44
зГсГГТ „быть вспаханным" — „пахота"
f̂?TT „подниматься44 — „подъем"

чзртт „учиться44 — q^Tf „учение41
„шить" — „шитье44.

2) f ^ R T  „учить писать44 — „плата за преподавание44
„пасти скот44 — sgRTf „плата за пастьбу44
„кормить" — „плата за кормление44

fwFTT „молоть44 — f4mf „плата за помол"
7Ч1Н1 „зарабатывать44— ^74Tf „заработок44

„отдавать стирать44 — „плата за стирку44.

[ П р и м е ч а н и е .  От глагола щ щ  „приходить44 образуется 
абстрактное существительное „приход", а от глагола
„уходить" — существительное щцт§ „уход". J

Суффикс ятз;. При некоторых корнях этот суффикс высту
пает в значении пригодности, например:

„носиться44 (об одежде) — „ноский"
^ r t  „двигаться" — ъътл „движущийся44
щъщ „гореть" — щщя „горючий44

„продаваться" — „продажный44
„виднеться44 — „видимый"

Ртт^т „падать" — Рттгз; „способный упасть".

При присоединении к другим корням этот суффикс может об
разовывать имена деятеля, например:
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щтГ „есть14 — „обжорак
ЧЩТЩ „растрачивать“ — зттз; „расточитель"
3T3TRI „воевать" — „вояка".

Суффиксы эфр, и щгр. Обозначают имена деятеля:

„летать" — „летчик"
ЧТ.ЧТ „плавать" — чт\Ъ „пловец"
ъщщ „воевать" —щтщ „ е о л н " ,  щ ш  „вояка",

„вояка"
„плавать" — „пловец"
„летать" — ъщтъ „летчик", „летчик".

Суффикс 5ярт. Образует отвлеченные имена существительные, 
например:

„вставать" — ^3SR „вставание"
w m Т „быть приложенным" — ?RR „налог"

„лететь" — ^ f R  „полет"
f*F?RT „соединяться" — „соединение"
^R T  „двигаться" — tIHR „пересылка".

Суффикс 55ГПТ. Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

fa?RT „встречаться" — „встреча"
„гореть" — щщщ „горение"
„почитать" — „почитание".

Суффикс 5JTR. Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

„подниматься" — „подъем"
fef^RT „опрыскивать" — „опрыскивание"
?FRT „быть приложенным" — WU5 „отношение"
ЧЩЫ „падать" — ЧЩЩ „привал"
^xRT „спасать" — щщц „спасение"

„течь" — „течение"
щцщ „собираться" — ЪЧТЗ „собрание"
qrRT „вращаться" — ERR „вращение".

15 К. Гуру
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Суффикс щ цг. Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

f^R T  „писать" — {нвт«|£ „почерк"
„задерживаться" — щьтцг „задержка"

чщщ „украшать" — цщще „украшение"
WF\1 „быть приложенным" — „отношение"
ЧЪЪТ „уставать" — „усталость"
щцщ „делаться" — арттэгг „выделка"
^Щгп „показываться" — „показывание"
fir̂ FTT „соединяться" — „соединение"

„говорить" — ЩЩЪ „поговорка".

Суффикс ш*Н(. Образует имена прилагательные, например:

g^FTT „быть приятным" — ^Т«М1 „приятный"
^ГЧНТ „соблазнять" — „соблазнительный"

О >5
STFTT „пугать" — <̂Т«И1 „страшный".

Суффикс ш .  Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

?3TRT „освобождать" — „освобождение"о ♦ ' о ♦ '
Э?ГСТ „обманывать “ — ISMR1 „обман"

„быть распространенным" — „обычай“
ЧШЧТ „обманывать" — „обман*1

\э >э

„звать “ — „зов“
„надевать** — 'тГ^ттщ „одеяние"

«геаит „сожалеть" — 4*4dMT „сожаление".

Суффикс 5ГГСТ. Образует имена существительные отвлеченные:

«TfaT „пить" — сита „жажда"
ЗОТТТ „дремать" — Зщ я „дремота"
тНт „плакать" — f ta m  „плач".

Суффикс Образует имена существительные отвлеченные,
например:

Й?НМ( „кричать" — „крик"
Патент „грохотать“ — „грохот**

„рычать" т— „рычание"
Ч«КИ( „беспокоиться" — „беспокойство"
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44VRT4T „жужжать" — „жужжание"
5Н1ЧЧМ1 „блестеть" — ^WTT^r „блеск".

[ П р и м е ч а н и е .  Этот суффикс часто образует производ
ные от звукоподражательных основ, а в значении „слово" употреб
ляется также самостоятельно. ]

Суффикс Образует имена деятеля, например:

щцт „упрямиться" — sMfew „упрямец“
ЧТЯТ „умирать" -— „полумертвый"
щ ы  „гнить" — „гнилой"
щетт „расти" — „растущий".

Суффикс f .

а) Образует имена существительные отвлеченные:
|*ПТТ „смеяться" — ijffi „смех"
^ГТТ „говорить" — „речь"
«ГТОНТ „угрожать" — ццщft „угроза"

„говорить" — ^  „речь"
*П7ТТ „умирать" — 4 ft „смертность"

„бранить" — „брань".

б) Образует имена существительные, обозначающие орудия:
„обтачивать" — „напильник"

лтачт „пронзать" — „наконечник стрелы"
4>Nrt „ловить силком" — „силок"
f*4Z4l „прижиматься" — f „щипчики"
гт^тт „точить" — „резец".

Суффикс ?цт.

а) Образует имена деятеля, например:

3HRT „инкрустировать" — щщ „ювелир"
ЦЯЛТ „трепать" (хлопок) — чТчщ „трепальщик хлопка"

„лакировать" — ъТщщ „лакировщик"
ГчщчлТТ „разбирать" — famfrm „разборщик"

б) Образует прилагательное, например:
ЗЭТТ „расти" — „превосходный"
цгщ „уменьшаться" — qfdm „дешевый".
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Суффикс з;.

а) Образует имена деятеля, например:
„есть“ — „едок“
„выходить на поле
битвы “ — „решившийся “
„портить“ — far»Tf „портящийся"

чртгягт „резать “ — W  „режущий"
ТЭТТ „зубрить" — „занимающийся

зубрежкой"
=^RT „двигаться" — щзг „действующий"
щччт „убивать" — чте „убивающий"
?пт*П „касаться" — ?ГРТ „касающийся"

(из языка маратхи).

б) Образует существительные, обозначающие орудие, например:
5Tif4T „подметать" — „метла".

Суффикс Данный суффикс присоединяется ко всем корням, 
причем при его присоединении образуется неизменяемое слово. 
Оно обозначает завершение действия глагола, а называют его 
обычно деепричастием совершенного вида. Неизменяемые слова 
употребляются в качестве наречий в трех временах. Они также 
входят в состав сложных глаголов, о чем говорилось в соответ

ствующем месте.
Примеры: ^  „увидев", „взяв", „собрав",

„появившись".

Суффикс чтг.
а) Образует имена деятеля, например:

7 4 М( „работать" — ^Т Т  „рабочий-поденщик"
Я[г«П „грабить" — „грабитель".

б) Образует абстрактные имена, например:

„завершать" — „окончание"
„обитать" — „ночлег".

Суффикс ф п. Образует имена деятеля, например:

^пгчт „пилить" — „пильщик"
Ч<НГ«П „подавать на стол" — Ч<1ЧЧ1 „официант"
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щщ\Н\ „спасать" — ^ещт „спаситель"
ЧТЧТ „наполнять" — ЧТЧТ „наполнитель".

[ П р и м е ч а н и е .  Этот суффикс был широко распространен 
в древнем хинди. В современном хинди ему соответствует суф
фикс который будет рассмотрен в соответствующем разделе.]

Суффикс фт. Образует имена деятеля, например:

„драться" — „забияка"
„подниматься" — „всадник"

Т „бросать" — „бросающий“ .

Суффикс Образует имена деятеля:

ЧТФТТ „бежать" — ?Rt?T „беглец"
„насмехаться" — jjfrftfT ( f  ) „насмешник"

щецт „лакомиться" — „лакомка".

Суффиксы sftcTT, Образуют имена существительные от
влеченные, например:

*Г*тнт „убеждать" — „соглашение"
WfRJ „выкупать" — „выкуп"
цц\ц\ „молить" (бога) — fhft „обет"
WMT „выплачивать" — „уплата долга"
Ч*цц\ „испытывать" — „испытание"
tFRT „отбирать" — „вызов".

Суффиксы ягИт, srfcft и выступают в различных значе
ниях, например:

„играть44 — „игрушка"
„покрывать" — ^(oI h [ „покрывало"

ШЧТ „поселяться" — „военный лагерь"
^Г Т  „говорить" — „рассказ"
f^5T4T „стелить" — ferafaT „постель"

„одевать" — „одежда"
„быть назна- „соглашение о при-
ченным“ — даном".

(srNr) чЬн1 „закры ватьглаза"— „жмурки".
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Суффикс иЫн. Образует имена существительные отвлеченные:

агячт „понимать" — „загадка11
„делаться “ — „Дело“ 

tPNptt „закрывать“ — „закрытие".

Суффикс
а) Образует имена существительные отвлеченные и обозначаю

щие место, например:
#5НТ „сидеть" — #37 „гостиная"
Ч>Т?ЧТ „раскрывать" — 4>ld+ „ворота".

б) Образует имена деятеля, например:
ЧТТЧТ „убивать" — ЧТТ7 „убийца"
tftvRT „растворять" — sffcw „растворитель"
дтачт „разрушать” — „разрушитель"

„контролировать" — „контролер".

[П р  и м е ч а н и е .  Путем присоединения этого суффикса 
к звукоподражательным корневым словам образуются глагольные 
корни, например:

^  „треск" — „трещать “
щщ „стук“ — „биться “ (о сердце)
щ  „треск<6 — „трескаться 44
ЧЧ „шум44 — ччщът „шуметь 44
Ш  „стук44 — „стучать44.]

С уф ф и ксы .^ , % и Эти суффиксы могут присоединяться 
ко всем глагольным корням, благодаря чему образуются неизме
няемые слова. Среди этих суффиксов суффикс считается наибо
лее правильным; в прозе обычно употребляется именно этот суф
фикс. Неизменяемые слова, образуемые при помощи этих суф
фиксов, называются деепричастиями. Они употребляются в трех 
временах в качестве наречий. Деепричастия применяют при об
разовании сложных глаголов, что и было рассмотрено в соответ
ствующей главе.

Примеры: „дав44, „уйдя44, ^5% „встав44,
„побежав44.

[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые ученые считают, что и 
являются не суффиксами, а самостоятельными словами, в резуль-
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тате чего они пишут иногда слово „ и д я “ раздельно, т. е.
эрг „идя". Если даже согласиться с тем, что щх— самосто

ятельнее слово (а многие из самостоятельных слов, утратив свою 
самостоятельность, превратились в суффиксы), то все равно нет 
никаких оснований писать его отдельно от второго слова, ибо 
даже в сложных словах два или несколько слов пишутся слитно. ]

Суффикс ?ft. Применяется в различных значениях, например: 

зЪнт „снимать кожуру" — Тщъът „кожура".

Суффикс Встречается также в различных значениях, на
пример:

fa rm  „вращаться" — „волчок"
„расплываться" — ч&щЪ „пятно"
„нырять" — „ныряние".

Суффикс Образует имена существительные отвлеченные,
например:

„давать" — „давание".

Суффикс гТ. С его помощью образуются имена существительные 
отвлеченные, например:

„быть сэкономленным" — „экономия"
„падать" — чцъ „цена"

WFU „распродаваться" — щчъ „сбыт"
Т*НТ „красить" — „цвет",  „окраска".

Суффикс ш. При помощи этого суффикса от всех глагольных 
корней образуются причастия настоящего времени, которые упо
требляются как прилагательные и изменяются соответственно роду 
и числу определяемого. Такие причастия широко употребляются 
при образовании глагольных времен.

Примеры: „уходящий", ш  „приходящий", „видя
щий", „делающий".

Суффикс rft. Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

щ&П „увеличиваться" — gfcft „увеличение"
ЧКЯТ „наполнять" — чТсгУ „набор (мобилизация)"
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ЗТ?ЧТ „падать11 — STfrft „падение11
цстт „убывать11 — srerft „убыль “
;ФМ1 „быть уплаченным11 — „уплата11
*ГПТТ „получать11 — чМгЛ „расписка11
четт „подниматься11 — „подъем11

„считать „подсчет"
Ч&РП „быть уместным" — „уместное слово".

Суффикс При помощи данного суффикса образуются деепри
частия несовершенного вида от всех глагольных корней. Эти дее
причастия употребляются в качестве наречия. Они обычно обо
значают явление, происходящее одновременно с главным дей
ствием. Иногда такие образования привносят значение непрерывно
сти, например: Ч5Т «гг „Прошло несколько
часов с тех пор, как я вас ищу";
„Прошло уже три года, как он живет здесь".

Суффикс ц.

а) Образует имена существительные отвлеченные, например: 
tT?RT „идти" — уЩЧ „ход"

„улыбаться" — „улыбка"
„говорить" — „речь"
„брать— давать" — „сделки"

ШЧТ-чЙЧТ „есть—пить" — щ\цЧМ „питание"
Н>ТТ „шить" — Tw f i f „шитье"
5ЦТЧТ „рождать" (только о зци „рождение" (толь-

животных) — ко о животных).

б) Образует имена существительные, обозначающие орудия, 
например:

„вытирать" — „тряпка"
sfcRT „раскатывать" — „каток" (дорожный)
ЩЧТЫ „сгущать" — щщц „закваска" (для

простокваши).

[П р  и м е ч а н и е .  1. Иногда слово, обозначающее орудие, 
может обладать еще несколькими значениями. Так, например, 
слово зпэт может обозначать как тряпку, так и мусор, убираемый 
тряпкой.
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2. Суффикс ц восходит к санскритскому первичному суф
фиксу SR.]

Суффикс щ.

а) Посредством этого суффикса образуются отглагольные суще
ствительные, а также существительные, обозначающие объект 
действия или орудие действия. В хинди посредством присоедине
ния этого суффикса мы передаем общее значение корня, на
пример : „говорение", ftpcRT „писание", Ь п  „давание",
Ш̂ТТ „кушание" и т. д.

[П р  и м е ч а н и е .  Несколько отглагольных образований хин
ди, оканчивающихся на суффикс ?ГГ, восходят к санскритским от
глагольным образованиям, оканчивающимся на суффикс 3R , од
нако кажется, что из санскритского суффикса произошел суф
фикс ц , потому что данный суффикс присоединяется также к сло
вам урду и к другим словам собственно хинди. Например, слова 
урду: из слова «ген „перемена" образовался глагол „из
меняться", из слова „прохождение" — глагол тпсптп „про-
ходить“ , из слова зш  „клеймо“ — глагол ЗГСНТ „клеймить", из 
слова тщ „горячий" — глагол тгч?НТ „согреваться". Слова собст
венно хинди: из слова „отдельный" образовался глагол

„отделяться", из слова шчт „свой" — глагол здч^ИТ „ос
ваивать", из слова ГСЙ „палка" — глагол „избивать пал
кой", из слова „гнев" — глагол fv w u  „гневаться" и т. д. ]

б) Образует имена существительные, обозначающие объект 
действия, например:

щтщ „кушать" — „еда".

В этом значении данное слово обычно употребляется среди му
сульман и у людей, живущих вместе с ними.

щщ  „петь" — щщ  „песня" 
sffaRT „говорить" — Фъчт „речь" и т. д.

а) Образует существительные, обозначающие орудие, на
пример:

зг?нт „раскатывать тесто" — зНгат „скалка"
„покрывать" — 5ЙЗсП „покрывало"
„связывать" — „упаковка".
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б) У некоторых основ сокращается первый гласный, например:

gfsRT „связывать" — „узы"
ФТЧЧТ „просеивать" — „сито" 
ъ р и  „толочь" — fern  „ступка".

в) Образует имена прилагательные, например: т&и „летя
щий", щъщ „смеющийся", ftaT „плаксивый", ъфп  „бык" (букв, 
„нагруженный").

г) Образует существительные, обозначающие место, например: 
(жчт „родник", тчягт „пастбище", ЧИН1 „колыбель".

Суффикс При присоединении этого суффикса образуются 
существительные женского рода, например:

а) Имена существительные отвлеченные:

гртттт „делать" — „поступок"
гретт „резать" — „резак"
ЧТТГ „наполняться" — „результат"
^ТТ „сеять" — „посевная кампания".

б) Имена существительные, обозначающие объект действия: 
„приправа", „нюхательный табак", щ \н \  „рассказ".

в) Имена существительные, обозначающие орудие: „ку
знечный мех", гйфгА1 „женское покрывало", „ножницы",

„сито", „кочерга", „перо, ручка", „крыш
ка", „четки".

г) Образует имена прилагательные, например: „достойный
быть рассказанным", „достойный быть услышанным".

Суффикс цт. Образует имена прилагательные, например:

5FRT „отливать" — ъъцт „отлитый"
П „бить" — fq^«rТ „побитый"

„резать" — „отрезанный"
ЪЧЪТ „собирать"— т|?т^т „собранный".

Суффикс то т . С помощью этого суффикса образуются все от
глагольные имена — прилагательные и существительные, обо
значающие деятеля. Перед данным суффиксом конечное ш
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изменяется в q , например: 5пч=пш „ у х о д я щ и й „ о с т а 
навливающий <4 N4 Ml „кушающий", 5н«1МТ „дающий

Суффикс Фтт является синонимом суффикса ^чт и совпадает 
по значению с суффиксом В основном он употребляется с
односложными глагольными корнями, например: „куша
ющий", „певец", „кровельщик", fe tm  „дающий",

„сторож".

Суффикс ш т , например: Гч?Н^К „общительный" (суффикс
из языка урду).

Суффикс присоединяется к некоторым корням вместо 
суффикса гпагт, например: „умирающий", „буду
щий", ч|Н£К „знающий".

Суффикс 5ТТТ является синонимом суффикса зт?п, но в прозе 
употребляется редко.

Суффикс j[T. Образует существительные, обозначающие дея
теля, например:

+ldHI „резать" — „режущий"
ЧТТЧТ „бодаться" — „бодливый"
ЧТГСТ „пасти скот“ — „пастух".

Б. Отыменные образования хинди

Суффикс ?п. Этот суффикс, присоединяясь к некоторым сущест
вительным, образует прилагательные, например:

W  „голод" — W I „голодный"
СДТТ „любовь" — «яптт „любимый"
щ щ  „жажда" — сцтат „жаждущий"
55 „ХОЛОД" — 53Т „ХОЛОДНЫЙ"
Фт „грязь" — Ф п „грязный"
щ т  „щелочь" — ШТТ „щелочной".

а) Иногда от одних существительных образуются другие суще
ствительные — отвлеченные или собирательные, например:

„соединение" — sftfT „пара"
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«Г5ГГ5Т „торговец тканями" — ъщтт „базар, состоя
щий из мануфак
турных лавок" 

„мелкие части" (чего-либо) — „опилки"
зЪт „груз" — >̂5ТТ „бремя"

„меняла" — „размен денег".

б) Этот суффикс, присоединяясь к существительным, обозна
чающим имя или касту, привносит оттенок презрения или ласки, 
например:

фр* „Шанкар" — 5Г5ртт „Шанкарище!"
3TJT „Тхакур" — 3TJTT „Тхакурище!"

„Бальдев" — „Бальдевище!"

[ П р и м е ч а н и е .  В „Рамачаритаманасе" и других древних 
поэмах рассматриваемый суффикс присоединяется к существитель
ным с целью сохранить размер стиха, например:

„смех" — ё&гт „смех" 
for „день" — feTT „День"
ЦТЧ „имя" — 5=ПЯТ „имя".]

в) Чтобы обозначить массивность предмета, этот суффикс ставят 
на место конечного гласного слова, обозначающего данный предмет, 
например:

„бревно" — WfrsT „бревнище"
fa re t „щипчики" — „клещи"
цф  „часы" — егзт „большие часы", „часищи"

(в шутливом тоне).

[ П р и м е ч а н и е .  Суффикс Щ1 часто присоединяется к суще
ствительным женского рода, оканчивающимся на f , для образо
вания существительных мужского рода. Данный вопрос рассмот
рен в главе, посвященной роду. ]

г) В примере ?тт „дверь", „посредством" благодаря при
соединению суффикса щ  образовано неизменяемое слово.

Суффикс щ . При присоединении данного суффикса к местоиме
ниям щ  „этот", „тот", sft „который" и „кто" образуются 
наречия места, например: ц^т „здесь", „там", „где", ^Т„где", 
щт „там“ .
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Суффикс srefe. Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

„материя" — „запах сгоревшей материи",
„запах гнили", „омерзительность", „запах мёда".

Суффикс т §. При присоединении этого суффикса к именам 
прилагательным и существительным образуются имена существи
тельные отвлеченные, например:

vrt „хороший" — „добро"
ЩК „ловкий" — Щ<\$ „ловкость"
STfT „хозяин" — sjrrrf „главенство"

„ПЛОХОЙ" —  «R T f „ зл о "о о  ̂ 17
„гладкий “ — „гладкость"

srfHuT „торговец*1 — чОтчг| „торговля “
3^5 „наглый “ — fesif „наглость"
qferT „ученый “ — «jfonf „ученость

[П р  и м е ч а н и е .  1. Посредством этого суффикса образуются 
также некоторые имена существительные нарицательные. Под сло
вами fircnf „сладость", *сггт| „кислота", f ^ F n f  „гладкость", 
„холодность" и др. могут подразумеваться предметы, обладающие 
соответствующими свойствами. Так, словом fre rf „сладости" могут 
быть названы такие сладости, как пера (* » 0 . барфи (то!) и т. д. 
Словом может быть назван прохладительный напиток.

2. Иногда рассматриваемый суффикс ошибочно присоединяется 
к отвлеченным именам существительным, оканчивающимся на санс
критский суффикс ш , например: qrcfcnf „глупость", TtflcKnf „неж
ность", 4Krflf „героизм", „неодушевленность".

3. Все слова, оканчивающиеся на суффикс являются име
нами существительными женского рода, j

Суффикс иногда присоединяется к именам прилагатель
ным для придания словам шутливого тона, например: чзщтъъ „бол
тунишка", SteCTTC „лягушонок", „беспорядочек".

Суффикс W&. Образует имена прилагательные качественные, 
например:

VT4  „раньше" — WC& „выданный авансом"
ътг „дорога" — „дорожный"
цт „дом" — цчтз; „домашний"

„пандит", „ученый" — „ученый".
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Суффикс ятегт. Этот суффикс, присоединяясь к звукоподража
тельным словам, образует имена существительные отвлеченные, 
например:

ЧЧ „звук шума“ — ЧЧШ „шум“
Ч? „звук стука “ — 4fTO „болтовня “
ЦЧ „звук шума“ — ЧЧТОТ „шум“

„звук шума“ — „грохот“
ЧЖ „звук шелеста “ — „шелест

Суффикс 5ЯШ является синонимом по отношению к предыду
щему суффиксу. Он выступает в таких словах, как „грохот”, 
чт^гт „грохот", чткт „шелест".

Суффикс ЯТЧ. Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

*ГЧЧ „зной" — ЕЩТЧТЧ „жаркий бой"
ЧЗТ „длинный" — 5Г5Н „длина"
ЗЯТ „высокий" — з?тпч „высота"

„широкий" — „ширина"
„низкий" — „уклон".

( П р и м е ч а н и е .  Этот суффикс часто присоединяется к коли
чественным прилагательным.]

Суффикс зпчт. Образует имена существительные, обозначающие 
название места, например:

ттзгчр „раджпут" — TR̂ cTFTT „Раджпутана" 
f^ п п  „тиланга" — „Тилангана"
Щ  „хинду" — f^^TRT „Хиндуана"
ъ&т  „урия" — „Урияна"

„изголовье" и чътцт „место в ногах
постели".

Суффикс 55rn=fV. Образует существительные женского рода. Об 
употреблении этого суффикса см. в главе, посвященной роду.

Суффикс Щ'РЩ. Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

„много" — dgdUM „множество" 
cfam „третий — fdUWI'Y „посредничество", Щтчъ „посредни
чество"
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„пять" — Ч-ЧКМ „панчаят“ (деревенский суд общины)
STTHT „свой" — wmRT „родственность
Суффикс щ т.
а) Этот суффикс является изменившейся формой санскритского 

суффикса ТТТ. Примеры: J*fTTT „гончар" (скр. |рге>ТТ „гончар"), дчтт 
„ювелир" (скр. „ювелир“), „кузнед“, „кожев
ник дш т „повар“ (скр. „повар").

б) Иногда этот суффикс образует прилагательные, например:
§** „молоко" — |«пт „молочный"
пщ „деревня" — f a i r  деревенский".
Суффиксы штУ, ЯТТГ и srr?t являются синонимами суффикса 

5дк и присоединяются лишь к немногим словам, например: «рт 
„богослужение" — „жрец", „игра" — f w r i t  „игрок",
f̂rTsr „торговля" — gfH«(Ki „торговец", ч(ччК1 „косарь", fvnsTlft „ни

щий", „убийца", „плодородная почва", Tterrt „кладов
щик".

С помощью этих суффиксов образуются также имена существи
тельные отвлеченные, например:

„освобождение" — згткт„освобождение
Суффикс ?п?т.
а) При помощи этого суффикса образуются имена существитель

ные и прилагательные, например:

„палка" — „драка"
ЧТ5Т „спад воды" — vrfsqr^r „отлив" (морской)
sfhTRT „смесь ячменя с пшеницей"
5ДТ „сострадание" — „сострадательный"
£ЧТ „милосердие" — „милосердный"

„борода" — sfemsr „бородатый".

б) В некоторых словах данный суффикс является изменившейся 
формой санскритского слова иш ч „Дом“, „вместилище", например:

ндттет „дом свекра" (скр. „дом свекра"),
„семья деда", „родня" (по материнской линии),

Ф тт  „бак для воды", ч й ч м  „башенные часы", 
fed Ml „банкротство1*, fiMMl „шиваистский храм",
ЧЧКТ „ручей" или чнм! „ручей".
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Суффикс представляет собой измененную форму скр.
„ряд" и употребляется при образовании собирательных имен 
существительных, например: (букв, „ряд светильников“)
„Дивали“ (хиндуистский праздник огней в честь богини Лакшми 
в месяце Катик).

Суффикс яТгТ. Примеры:

„ссора" — „скандальный"
?П5Г „СТЫД" — ?ГЗП5Г „стыдливый"
ЖТ „страх" — тттаг „трусливый".

Суффикс ’MNi. Образует имена существительные, например:
«ЧМ£ „лепешка, приготовленная из высушенного сока манго",
Ч*пзг „зимние дожди". .

Суффикс STTCT. Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

4teT „сладкий" — Гч<ьш „сладость"
„кислый" — угкт „кислота"

Hfe „сон" — РЙ1Я „сонливость".

Суффикс ш .  Употребляется в различных значениях, напри
мер: чзтчт „тюрбан", ч^тчт „тюрбан".

Суффикс Образует имена существительные отвлеченные,
например:

„горький" — „горечь"
f^P4T „гладкий" — „гладкость"
чтч „теплый" — чтчщг „теплота".

Суффикс Образует существительные женского рода. Он 
рассмотрен в главе о роде.

Суффикс ? ч т .
а) От некоторых имен существительных с помощью этого суф

фикса образуются существительные, обозначающие деятеля, на
пример:

ятея „посредничество" E ffort „комиссионер"
(в торговле) —
„ссора" — „скандалист"
„несчастье" — 5^ ^  „несчастный"

240 Морфология. Словообразование



4<R<H „масло “ — „маслобой**
ПТТТ „овца“ — nffrqr „пастух, пасущий

овец“
„перед “ — Jjfasrr „вождь “
„пища“ — THtfm „повар**

7Н „любовь** — „влюбленный**.

Прилагательные от географических названий:
ЧЖТ „Матхура “ — „матхурский “

„Сарвар** — т<|1Чч1 „сарварский**
ФНФтН „Калькутта “ — +H+fd4l „калькуттский “

„Канаудж** — „канауджский**.

б) С помощью этого суффикса образуются уменьшительные имена 
существительные:

ш г  „кровать “ — ^f?4T „кроватка**
„коробка “ — „коробочка “

ЧГПТ „манго“ — irfaqr „мелкий несозревший
паданец манго**

'StfT „волдырь “ — „прыщ“
ЛЗтУ (вещевой) „мешок “ — „мешочек “
tiV „дочь** — fafem „доченька".

в) Рассматриваемый суффикс употребляется и при образовании 
существительных, обозначающих одежду, например: s tf fw  „трусы", 
чЙРтцт „лиф".

г) Присоединяясь к существительным мужского рода и к сущест
вительным женского рода, оканчивающимся на f , данный суффикс 
привносит значение пренебрежения или же ласки, например:

„бог Хари“ — „божок Х эри“
„прачка** (мужчина) — чБгат „горе-прачка**

fnf „богиня Д урга“ „богинюшка Д урга“
„брат“ — ЧЧТ „братец**
„маслодел “ — fafam  „маслоделишко**

ТТОТ „Радха“ — „Радхия, Радхочка**
m f „мать“ — ЧГЧТ „мамочка “

„солдат** — ГнчГ̂ М „солдатик**.

д) В древней поэзии этот суффикс присоединялся к некоторым 
словам для придания им оттенка нежности, например:
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„глаз“ — эдГ г̂п „глазок“
чта „нога“ — Фп „ноженька"
ЧГТЧ „часть" — 4f*rar „частичка"
sft „победа" — ^гот „незначительная

победа"
„огонь" — n f w  „огонек"

«ft „муж" — 1 w  „муженек".

Суффикс f .
а) Этот суффикс, присоединяясь к отдельным существительным, 

образует прилагательные, например:

ЧТТ „тяжесть" — „тяжелый"
ЗЯ „шерсть" — 37?ft „шерстяной"

„страна" — „местный".

Аналогично образованы слова smvft „лесной", „загранич
ный", sr*Rt „пурпурный", розовый", „байсакхский"1,

„корабельный", *TT7TTf „правительственный" и др.
Названия народов и языков также образуются путем присоеди

нения этого суффикса к словам, обозначающим название страны, 
например: «TR^Tit „марвари" (или „марварец", или „марварский 
язык"), srmsft „бенгали" (или „бенгалец", или „бенгальский язык"), 
TRRIrft „гуджарати" (или „гуджаратец", или „гуджаратский язык"), 
fsRTTHrft „иностранный", #n?ft „непали" (или „непалец", или „не
пальский язык"), ч*П^ „панджаби" (или ..панджабец", или „панд
жабский язык"), „арабский" (или „арабский язык").

б) Присоединяясь к некоторым существительным, оканчиваю
щимся на V! или и т , суффикс f  образует уменьшительные сущест
вительные, например: „гора" — ч^тз* „горка"; г ^ т  „кор
зина" — i f a r t  „корзинка"; w  „горный проход" — „ущелье"; 
T**ft „веревка"; „маленький барабан"; ^ч<?П„мелкий кизяк";

„веревочка".
в) При помощи этого же суффикса образуются некоторые су

ществительные, обозначающие специальность, например: 
„маслодел", чщ \ „садовник4, „прачка", „продавец бе
теля".

1 Байсакх — второй месяц индийского календаря; соответствует
апрелю — маю. — П рим . перев.
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г) Рассматриваемый суффикс, присоединяясь к некоторым при* 
лагательным, образует отвлеченные имена существительные, на* 
пример:

„хозяин дома“ — „домашнее хозяйство"
чПачи „мудрый" — wferrRt „мудрость"
«МЧИ „внимательный" — „внимание"

„быстрый", „ЛОВКИЙ" — „быстрота", „ловкость".

В таком значении этот суффикс чаще всего присоединяется к 
словам урду, например:

„бедный" — „бедность"
„добродетельный"— „доброта"

Я? „злой" — „зло"
„слабый" — „слабость".

Другие примеры с этим суффиксом будут приведены в следующей 
главе.

д) Из некоторых числительных с помощью суффикса f  образуют-' 
ся собирательные существительные, например: «far „двадцать" —

„двадцатка", „зубы" (букв, „состоящий из тридцати
двух"), „собрание двадцати пяти однородных предметов".

е) Присоединяясь к некоторым существительным, этот суффикс 
образует имена существительные отвлеченные, например:

sftT „вор" — „кража"
„крестьянин" — „земледелие"

ЪЪЩ „торговый посред м и )  „посредничество
ник" в торговле"
„земля" — щ )  „земледелие"

щ т ъ  „ростовщик" — ч^н ч ) „ростовщичество"
„врач" — зи гт) „врачебная прак

тика"
„всадник" — „езда верхом".

Слово tfcTPd в значении „пассажир" является именем существи
тельным нарицательным.

ж) С помощью рассматриваемого суффикса образуются 
слова, обозначающие украшения: зггёУ „кольцо", „неболь^, 
шое ожерелье „браслет", 4Tt „браслет для ног",.!
16*
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HHllil „большое ожерелье'*, Гчгл/f  „ожерелье, свешивающееся 
сзади

Суффикс f f̂T. Путем присоединения этого суффикса образуются 
прилагательные, например:

7*1 „красота “ — f»ftaT „красивый “
ТЯ „СОК** — .T*ft?TT „сочный**
s fa  „красота** — s t t a r  „красивый “
чГ̂ Т „яд“ — „ядовитый “
?ГТ1Г „стыд“ — „стыдливый “
«ГНУ „вода** — ФЙШ „водянистый

а) Иногда этот суффикс образует и существительные, например: 
„навоз**— „навозный червь**.

Суффикс , например: чж „голова** — ijstm  „тюрбан**, 
„изголовье

Суффикс зщ . Участвует в образовании слов „ры-
б ак“, П5ЯТ „желтый**, „щелочной**, „соленый**, ЧЗПШ „Холи“
(весенний праздник), „слуга** и других прилагательных и
существительных.

Суффикс з>. При присоединении этого суффикса образуются 
имена прилагательные:

s m  „склон “ — гт^г „наклонный “
„живот** — «Цг „прожорливый “
„нос“ — „носатый “

®ГТ „Дом“ — ^  „Домашний**

’ттзг „гром** — чт*Г „громовой “
Г̂Г5ГТТ „базар “ — „базарный “
1ТГСП „обман “ — 5ТЩ „обманщик “.

а) В „Рамачаритаманасе“ и других древних поэмах хинди суф
фикс з* присоединяется к существительным, например: тт*Г „Рама“,

„Вы“, ЯЯЩ „Пратап**, „люди**, iffrr „соединение** и т. д. 
Иногда вместо суффикса з» употребляется ч , например: STfJ „Вы“,

„отец“, „мать“, тш  „Рама".
б) Некоторым именам существительным собственным и относи

тельным, обозначающим родство, суффикс з; придает значение неж
ности или уважения, например:
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5TWTBT „Джаганнатх" — щщ „Джаггу"
цътп „ребенок " — щъъг „малыш"
Яч>Т „маленький " — „малютка"
5ЦЩ „Шьяма" — ъцтч „Шьяму"

„сын" — „сынок

в) Этот суффикс часто присоединяют к именам неграмотных лю
дей, а также к именам детей, например: „Каллу“, чэгаг „Габ-
р у “, „Сатру“, „Муллу".

Суффикс ц. Образует порядковые числительные, например: 
ЧТО „пятый “, ягёг „седьмой ", щб „ в о с ь м о й  ", цщ „девятый “, зн  
„десятый ".

Суффикс Присоединяясь к некоторым существительным и 
прилагательным, оканчивающимся н а ш ,  этот суффикс образует 
неизменяемые слова, которые употребляются как послелоги или 
наречия, например:

ШЧЧ\ „перед “ — s t f r  „перед"
„счет, список“ — „с точки зрения “
„медленный " — „медленно "

ЩЪТ „заря" — „на заре"
„зад" — ч\® „сзади"

ЪЪЩ „обмен" — „вместо", „в обмен"
sfcn „какой" — „как".

Суффикс Примеры:

„голова" — i j t r  „верхняя часть стены" 
„невинный" — „несправедливость".

Суффикс 1ТТТ.
а) Образует имена существительные, обозначающие специаль

ность, например:

ШЧ „змея" — „укротитель змей"
5frn=TT „бронза" — „медник"

„картина „художник"
„лак" — „мастер, изготовляющий

лакированные изделия".
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б) Образует прилагательные, например:

„много “ — „многочисленный “
чч „богатство" — цятт „богатый".

в) Образует имена существительные отвлеченные, например:

sjfa „слепой" — iftkT „темнота".
г) Образует имена существительные, обозначающие родство, 

например:

ЧГШ „дядя" (по отцовской ^%тт „двоюродный" (о детях
линии) — брата отца)

„дядя" (муж сестры отца) — „двоюродный" (о детях
I. сестры отца)
*ПЧТ „дядя“ (по материнской ли- ч%тт „двоюродный" (о детях

нии) — брата матери)
WTOT „дядя" (по отцовской ли- „двоюродный" (о детях

нии) — брата отца)
„дядя" (муж сестры мате- „двоюродный" (о детях

ри) — сестры матери).

Суффикс irft. Образует имена деятеля, например:

ЧТЧ „наркотик" — „наркоман"
*гг<ят „гашиш" — TRft „наркоман".

Суффикс например: „рука" — jjpshft „ладонь".

Суффикс тф. Выступает в различных значениях, например:

ЧрТ „цветок" — „благовонное масло"
„нос" — „недоуздок", „повод"

(для верблюда).

Суффикс Образует имена существительные, обозначающие 
профессию, например:

щ  „дубина" — я з я  „слуга с дубинкой"
яте „слава" — ЯТЙЯ „певец"

„боевая песня" — „певец" (поющий
боевую песню)

Фп „драка" — ЗЧгТ „драчун"
„копьё" — «K&d „метатель копья"
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эттт „копьё“ — ЧЙЯ „метатель копья"
чтнт „родство" — чая „родственник"
Щ Т „грабеж" — зФт „грабитель".

Суффикс фт. С помощью этого суффикса образуются прилага
тельные, например:

„черепица" — щ Ь г  „крытый черепицей"
т е  „зуб" — „зубной"

„молоко" — „молочный"
rffe „брюхо" — aft*! „пузатый", „обжорливый".

Суффикс Выступает в различных значениях, например: 
„лев" — чФп „багхела"1 (букв, „гроз

ный, как лев")
„половина" - — ЗЩ5П „адхела" (монета — поло

вина пайсы)
^  „один" — „одинокий"

„сожена, вторая „происходящий от вто-

жена“ — рой жены отца“

„павлин" — „павлиний".

Суффикс цщ. Образует прилагательные, например:

чяг „лес" — ччш  „лесной"
«Г»Т „Дым" — я*фтг „дымчатый"

чге „ус" — ч#?гт „усатый".

Суффикс sjff. С помощью этого суффикса образуются собиратель
ные числительные, например: „оба", „четверо", „сот
нями", „сотнями тысяч".

Суффиксы sfte, например:

„бедро" — Ф йг „набедренная повязка"
щц „кожа" — ^тгггт „ремень" (для правки бритв).

Суффикс яШ , например:
„рука" — „ручная работа"

ЯтГ „истинный" — „искренность"
„буква" — „алфавит"

чгст „известь" — „побелка".

1 Багхела  — название одного из раджпутских племен. — Прим . перев.
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Суффикс sfrsT (или Ф р ),  например:

фЧ „рука" — „молоток"
„год" — „годовая арендная

плата".

Суффикс Образует имена существительные отвлеченные,
например:

щщ „отец" — зчШ  „наследство, полу
ченное от отца" 

ъът „старый" — „старость".

Суффикс я^ТТ. Образует имена существительные, обозначающие 
вместилище, например:

„дерево" — „деревянный
сосуд"

г̂гзтт „сажа для под- „шкатулка
ведения глаз" — для сурьмы".

Суффикс Образует уменьшительные имена существитель
ные, например:

*ПЧ „змея" — „змейка"
„слово" — „словечко"

ЩТ „глиняный кувшин" — Erftarc „глиняный кувшинчик"
щтг „кровать" — „кроватка"
*ТШ „середина „средний" (брат)
щ  „крепость" — *Т?ЪГТ „маленькая крепость".

Суффикс sfteT. Образует имена существительные, обозначающие 
детей и детенышей животных, например:

„антилопа" — „детеныш антилопы"
„кошка" — f«n1dl „котенок"

qf^HT „первый" — „ребенок первого".

Суффикс

а) Образует имена существительные из неизменяемых слов, 
например:

цщ „подражание шуму падения" — „биение" (сердца) 
ЧЩ „треск огня" — „великолепие"
ЧЧ „шум" — ццщ „шум".

248 Морфология. Словообразование



б) Образует собирательные слова, например: „городская 
площадь" (букв, „состоящая из четырех сторон"), чщщ „пятерка",

„семерка", W +  „восьмерка".
в) Иногда этот суффикс не меняет значения слова, например:

„холод" — 5^7 „холод"
s ta  „барабан" — „барабан"

„где" — „где" (употребляется
в поэзии).

Суффиксы 3)7%, присоединяясь к отдельным словам, обра
зуют наречия, например:

щщ „особенный"— „особенно"
„-особенный"— „особенно"
„много" — w fa r  „потому что".

Суффикс
а) Не изменяет значения слова, например:

„маленький" — щещт „маленький"
ШЧГ „печать" — „печать"
агзт „большой" — „большой"

„капля" — „капля"
cs о  ”

„безмолвный" — тГФРТ „безмолвный".

б) Привносит собирательное значение, например: „двукол
ка", „парный", „чаука" (четырехугольное возвышение
на полу, где индийцы готовят и едят).

в) Выступает в различных значениях, например:
ЧТ „мать" — цщц „дом родителей жены"
m il  „глина" — ц&ст „большой глиняный кувшин"
HTf „ласка" — ъщщ „ребенок".

Суффикс . Употребляется для придания слову значения
уменьшения, например:

щц „зерно риса" — „дроблёный рис"
„посуда „мелкая посуда".

Суффикс В значении насмешки или уважения употребляет
ся с существительными, например: „шакал", „трус",
„сильный и глупый человек", „бревно", „дубина", цгчъыъ „коро
тышка" (низкорослый человек).
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Суффикс «п.
а) Выступает со значением „ребенок брата или сестры", напри

мер: vreffan „племянник" (сын брата), чтчщ „племянник" (сын 
сестры).

б) Образует порядковые числительные, например: ё^п „второй”, 
ataT „третий".

Суффикс 3ft привносит значение уважения, почтения, напри
мер: „уважаемый учитель", «rfenft „достопочтенный пандит",

„уважаемый господин".
Суффиксы гт, s t .  Обозначают уменьшение, например:

„волос" — „волосок"
„вор" — „воришка"
„черный" — чраггт „черноватый"
„невестка" — „молодая невестка".

Суффикс st, присоединяясь к числительным, обозначает не
определенность, например: „около двух", „около четы
рех", „около десяти".

Суффиксы fT , ft.
а) Придают слову уменьшительный оттенок:

„шкура" — ччтт „шкурка", „кожа"
|:^Г „несчастье" — „неприятность"

„кусок" — г^ггг „кусочек"
гтп „нога" — „ножка"

„крыло" — «Nrft „лепесток"
ЧтШ „теленок" — зз зт  „сынок" (ласк.)
ЧЩ1 „лицо" — „личико"
Фт „хромой" — Фтзт „хроменький"
Ч#Т „кровать" — „кроватка"
ъ т  „сын" — „сынок"
STTtf „кишки" — „кишочки".

б) Обозначают место, например:

ш т  „перёд" — ?птг?У „передняя часть"
„зад" — „задняя часть".

Суффикс ?г. Образует имена существительные отвлеченные* 
например:
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„желание" — ъщъ „желание"
in  „цвет" — тлет „окраска"

„встреча" — Гн̂ ГсТ „общение".

Суффикс ш. Употребляется в различных значениях, например: 
ЧТЧШ „место в ногах постели", ч ш п  „салат" (овощи с кислым моло
ком).

Суффикс eft. Образует имена существительные отвлеченные, 
например: ъ я  „недостаточный" — „недостаток". Этот суф
фикс присоединен в данном случае к персидскому слову, а производ
ное слово употребляется иногда как прилагательное.

Суффикс ?ГТТ. Используется для образования местоименных 
прилагательных от местоимений щ  „этот", ^  „тот", „который" 
и spfa „кто", например: ??Н7 „столько", ЗсРТГ „столько", f^FTT „сколь
ко", f e r n  „сколько".

С уф ф икса. Применяется при образовании порядковых числи
тельных от слов щч: „четыре", „шесть", например: „чет
вертый", „шестой".

Суффикс Выступает в различных значениях, например:

ъЫ „луна" — „лунный свет"
щц „нога" — „украшение для ног"
цщ „украшение — „маленькое украшение

для носа" для носа".

Суффикс Фт. Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

ЪТЩ „черный" — Фгеггчи „чернота"
„дитя" — ЩфЩ „детство"

ЧЦЩ „безумный" — ШЛ'̂ гц̂ Т „безумие"
ЧЦТХ „отсталый*4 (дере

венский) — ЧЗПСЧЯ „невежество".

Суффикс щ. Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

аг?Т „старик" — ^?тчт „старость"
t te  „вдова “ — „вдовство “
sfjfT „сестра" — „родство по сестре"
*Йгт „толстый" — 4tzтчт „толщина".

Глава IV . Суффиксы хинди 251



Суффикс ц. Употребляется при образовании наречий времени 
от слов щ  „этот", „тот", „кто" и „кто", например: 
„теперь", „тогда", щщ „когда", „когда“.

Суффикс (букв. „боги, „почитаемый") употребляется
в значении почитания или насмешки, например: „почита
емая ведаи, «гст „почитаемая обезьяна" (Вичитра).

Суффикс TW- Одним словам этот суффикс придает оттенок ува
жения, другим — оттенок неуважения или насмешки, например: 

„матушка“, „батюшка“, „уважаемый посол",
„ г о с п о ж а - л я г у ш к а „ г о с п о д и н  шакал".

Суффикс ft. Обозначает уменьшение, например:

stfteT „Дом" — sjrteff „комнатка"
„тент" — „зонтик "

щщ „бамбук “ — „свирель “
„кожаное ведро" — „ведёрко".

Суффикс ш . Образует прилагательные, например:

55TFT , впереди “ — „передний “
ЧТ5Т „середина" — ъщщ  „средний"
щ ц  „ ласка" — ШЩЩ „дорогой"
qV# „сзади" — Ршш „задний"
Фх „дымка" — Фшт „дымчатый"
щщ „ветер" — ЩЩЩ „сумасшедший".

С уф ф икс^1. Обозначает уменьшение, например:

г^Т  „тика" (кастовый „кружок" (металлическое или
знак на лбу) — стеклянное украшение на лбу

женщины)
„плоская корзинка — „маленькая корзинка“

для веяния зерна" —
щщ  „чесотка" — ^зт^г „зуд"
цгт „колокол" — „колокольчик"
¥45 „большой барабан" — „бубен".

Суффикс Выступает в различных значениях, например:

цщ  „рана" — щ цъ  „раненый"
чщ  „нога" — ЧТЧЪ „украшение для ног".
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Суффикс Посредством этого суффикса от слов „этот", ^  
„тот“, 5Tt „кто" и „кто" образуются с л о в а к  „так“, „так", 
„также", „как“, „каким образом" и srof „как“, „каким образом*1.

Суффикс ЦгГ С помощью этого суффикса образуются качествен
ные прилагательные, например:

„сострадание" — <i|i4d „сострадательный “
ФТ „богатство “ — „богатый"
*П!Т „талант" — „талантливый"

„добродетель" — 5lt?RW „добродетельный".

Суффикс ЩгГ. Этот суффикс является редуцированной формой 
суффикса щят. Примеры:

*ЩТ „Гая" — „житель Гая"
„деревушка" — ч<иЫм „житель деревушки"

SRFT „Праяг" — „житель Праяга"
(или „крепость" — „охраняющий кре

пость".

Суффикс зтш образует имена деятеля, например:

£t<ft „шляпа" — г1чЫМ1 „шляпник"
„богатство" — «М4И1 „богач"

m ft „телега" — „извозчик"
„работа" — +1Ч^НТ „рабочий".

Суффикс чт образует порядковые числительные, например:

4TW „пять" — «тгащ „пятый"
3: „шесть" — „шестой"
дщ „семь" — „седьмой"

„девять" — „девятый"
5ЯТ „десять" — „десятый"
^  „сто" — „сотый".

Суффикс ЧТ обозначает уменьшение, например:

#гт „сын" — fazWT „сынок"
„телёнок" — „телёночек"
„ребёнок" — „ребёночек"

дт „город" — дтчт „городок".
[П р  и м е ч а н и е .  Этот суффикс является диалектным. ]
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Суффикс
а) С помощью этого суффикса образуются имена существитель

ные отвлеченные, например:

ятт „сам“ — „родня “
вгпт „солнечное тепло" — ц щ  „зной“.

б) Этот суффикс образует также и порядковые числительные, 
например:

щщг „одиннадцать" — пщж „одиннадцатый"
„двенадцать" — „двенадцатый “

^  „тринадцать" — „тринадцатый"
„четырнадцать" — „четырнадцатый".

Суффикс т.
а) С помощью этого суффикса из местоимений щ  „этот", щ  

„тот", „тот", ЗЙ „кто“, „кто" образуются определительные 
прилагательные, например: trtfT „такой", „такой", w r  „какой", 
ЩЩ „какой", „такой".

б) Кроме того, суффикс щ  придает словам оттенок уменьши
тельности, например: ННШ „красноватый", г а ш  „хорошенький", 
чцътт „немного летающий", „как один“, чт ш  „как мерт
вый", „высоковатый".

в) Этот же суффикс участвует в образовании прилагательных 
меры, например: „немногий", «Г§сШТ „многоватый",
„маловатый".

[ П р и м е ч а н и е .  Этот суффикс иногда употребляется и как 
послелог. См. § 241.]

Суффикс ячт образует порядковые числительные, например:

^  „Два" — fsm  „второй"
cfcr „три" — rfam  „третий".

Суффикс Образует наречия времени, обозначающие преды
дущие или последующие дни, например: „позавчера" или
„послезавтра“, „третьего дня" или „на третий день".

Суффикс Выступает в значении „дом“, например:
„руины“, „дом отца“, „дом тестя", „деревянный дом“.

Суффикс ^тт.
а) Используется в значении„-слойный", например: „одинар-
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ный“, ffTT „двуслойны й„двойной", „трехслойны й„трой
ной „четырехслойный„четверной".

б) Употребляется в различных значениях, например: 
„азбука*1.

в) Образует качественные прилагательные, например:

„золото „золотой“
W  „серебро" — ^ Т Т  „серебристый".

Суффикс ЦТ. Образует прилагательные, например:

„плуг" — „пахарь" (букв, „плужный")
q-pft „вода" — „водяной "

„Кабир" — „относящийся к Кабир v".

Суффикс Этот суффикс является синонимом суффикса 
щ щ , но по сравнению с ним употребляется редко. Например: 

„дерево" — „дровосек", ЧЩШ „водонос", ^f^TTT
„мастер, изготовляющий браслеты", „мастер, изготовляю
щий стеклянные браслеты".

Суффикс fft Обозначает определенность. Соединяясь с некоторы
ми местоимениями и наречиями, этот суффикс видоизменяется в f , 
например: „непременно сегодня", „все без исключения",

„именно я", „именно вы", (основа косвенных форм един
ственного числа от местоимения цф  „именно тот"), „именно 
тот", sptft „когда-то", „теперь же", (основа косвенных форм
единственного числа от местоимения „кто-нибудь"), „именно
здесь".

Суффиксычттт, j r .  п?, Зт, J tr , ч ш , и др. образуют 
географические наименования, например: „Рамнагар"
(букв. „Город Рамы“), ЕяздтДШ впур" (букв, „город Шивы"), 
„Дэвгарх" (город Дэва), „Чирганв" (деревня Чир),
„Биканер", „Аджмер", ?.3i«iTfT „Раджвара", „Нагар-
кот" (город-крепость).
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СУФФИКСЫ УРДУ

§ 437. Производные слова урду так же, как санскритские и слова 
собственно хинди, делятся на две категории — отглагольные обра
зования и отыменные образования. Производные слова пришли в 
урду главным образом из двух языков — персидского и арабского. 
Поэтому они рассматриваются отдельно.

1. Персидские суффиксы 

А. Персидские отглагольные образования

Суффикс w. Образует имена существительные отвлеченные, на
пример:

ЯГО? „пришедший" — щ то? „приход"
„купленный" — „купля"
„вытерпевший" — „терпение"

IW „затребованный" — „требование"
THte „прибывший" — Tift? „прибытие".

Суффикс ш . Образует имена деятеля, например:

?FT „знать" — «Я*П „знаток"
„освобождаться „освобожденный “.

Суффикс (ш). Образует причастия настоящего времени, 
например:

„спрашивать “ — „спрашивающий “
„склеивать “ — „склеивающийся44.

Суффикс ^ т . Образует имена деятеля, например:

|рт „делать “ — „деятель “
„жить“ — „живущий “
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5Т7Г „проживать" — дтШтг „житель"
[ЧТ „крыло"] — Tfrrr „птица".

[ П р и м е ч а н и е .  Присоединяясь к глаголу хинди „вы
бирать", этот суффикс образует слово „выборный", которое
является неправильным образованием. ]

Суффикс рт. Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

„воспитывать" — ч^Г<41 „воспитание"
„стараться" — 1*141 „старание"

4FT „жаловаться" — „жалоба"
ЧТН „тереть" — *пГ^( „трение"
И><414 „приказывать"— 5В<Ч1?5Т „приказание".

Суффикс f .  Образует имена существительные отвлеченные,
например:

TSkR  „уходить" — ТЯкГЙ „уход"
„приходить" — „приход".

Суффикс ё?. Образует причастия прошедшего времени, например:

5R „ставши" — „сделавшийся"
я?  „умерши" — „умерший"

„удержан"— „содержанка".

Б. Персидские отыменные образования

а) С у щ е с т в и т е л ь н ы е

Суффикс ш . Посредством этого суффикса от некоторых прила
гательных образуются имена существительные отвлеченные, на
пример:

„теплый " — щ ы  „теплота"
„чистый" — „чистота"
„испорченный " — щтщТ „испорченность ".

Суффикс ътщ (Ш^Т).
а) Образует имена существительные, обозначающие денежные 

операции, например:
17 к .  г у р у
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зпт „проступок" — 31чЬн| „штраф11
„подношение“— ЧЖТЧТ „подарок11, „взятка"

54 „продажа" — ччгст „задаток"
„поиски" — НУтчт „расходы по вызову

свидетелей в суд"
„убыток" — „возмещение убытков" 
„работа" — fk^mFTT „заработок".

б) Выступает в различных значениях, например:

^  „рука" — <WWI „перчатка".

Суффикс f . Присоединяясь к прилагательным, этот суффикс 
образует имена существительные отвлеченные, например:

^5Т „радостный"— „радость"
Фр „добрый" — ^  „доброта"

„черный" — fem^t „чернота"
5? „злой" — „зло".

а) При помощи того же суффикса f  из одних существительных 
образуются другие существительные, обозначающие положение, 
название поста или дену, например:

„наместник" — „наместничество"
«\<4ИК „торговец" — Hhmxt „торговля"
§544 „враг" — £4«И*\ „вражда"
ЯЯЙТ „бедный" — „бедность"

„Друг" — „дружба"
„маклер" — „маклерство"

ЧЖ  „одобренный" — „одобрение"
£ФН<К „лавочник" — |ФН<4('0 „торговля".

б) В словах, оканчивающихся на это ^ изменяется в п, на
пример:

^  „раб" — „рабство"
„отправившийся" — T4T4*ft „отправление"
„живой" — „жизнь"

Ч<<4М̂  „пропуск" — „разрешение"
„много" — „увеличение".
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в) Суффикс Обозначает уменьшение, например:

„пушка“ — <TW „мушкет".

Суффикс ^гт. Образует имена деятеля, например:

„перёд“ — „помощник"
„плохой" — „негодяй" 
„земледелие"— +i4d+(< „земледелец"

ЯЩГ „совет" — „советник".

[ П р и м е ч а н и е .  В слове собственно хинди *<МФК „знаток" 
представлен, видимо, этот же суффикс. ]

Суффикс Образует имена деятеля, например:

„торговля"— „торговец"
гртт „работа" — „рабочий" 
щЪч „седло" — sfrrrc „седельник"

„переплет"— „переплётчик"
Ъ?rf „лужение"— ^ ф т т  „лудильщик".

Суффикс *ттт. Образует имена деятеля, например:

*гегзг „помощь" — Ч<$Щ< „помощник"
Тщфщ „служба" — „служащий"
ЦТЪ „память" — ц\<ач к  „памятник"

„преступление"— ПН 1̂ 1 К „преступник".

Суффикс или Обозначает уменьшение:
$

5FI „сад" — 9ТЛЧТ „садик" или «mftsn „садик" 
*П?Л„ковер“ — »TI*fNl „коврик"
In  „котел “ ■— |*гзт „котелок ".

Суффикс 3"ПТ. С помощью его образуются существительные, 
обозначающие сосуды, вместилища, например:

„перо", „ручка" — „пенал"
5ТЖГ „свеча" — „подсвечник"

„флакон для духов", „сточная канава",
14H4FT „семья", „династия

[ П р и м е ч а н и е .  Указанный суффикс присоединяется также к 
словам собственно хинди и часто изменяет свою форму в 
17*
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например: ЧМ4Н„коробочка для бетеля“, чЬмм „плевательница 
„плевательница"), 4I43R „чайник", ^T^fTRt „сетка 

от комаров", „пузырек для клея", ^IN <H  „плеватель
ница".]

Суффикс щя. Образует имена деятеля, например:

5ПТ „сад" — «IMWM1 „садовник"
ST „дверь" — *WR „привратник"

„милость" — „милостивый".

[П р  и м е ч а н и е .  Этот суффикс присоединяется также к сло
вам собственно хинди, но его форма уподобляется санскритскому 
с у ф ф и к с у н а п р и м е р :  m ffaH  „извозчик", „погонщик сло
нов". ]

Суффикс *?. Употребляется в различных значениях, например:

„семь" — „неделя"
„глаз" — „очки"

far „перед" — „профессия"
„рука" — „кулак"
„день" — „мусульманский пост".

[ П р и м е ч а н и е .  В хинди обычно вместо 5 пишется щ , на
пример: „неделя", fan „профессия".]

§ 437а. Слова, приведенные ниже, часто употребляются в ка
честве суффиксов:

»ПЧТ („письмо") — ?+<КН1Ч1 „соглашение", „договор"
ДЧЧТЯТ „заголовок", ч^тттчтчт „доверенность адвокату на

ведение дела в суде"

ШЗ („вода") — тргге „роза", „розовая вода", fnsnar „лимонад" (f*nr 
„сладость"), 5ITR „вино".

б) П р и л а г а т е л ь н ы е

Суффикс (55TFTT), например:

*ПН „год" — HTvTRT „годовой"
45 „мужчина" — ч<Й1 „мужской"

260 Морфология. Словообразование



5ЩГ „шах“ — 5И£М1 „шахский"
fter „день“ — т^пчт „ежедневный"
^  „женщина"— *НМ1 „женская половина дома“.

Неправильным образованием является слово сЦТФТВТ „торговый".
Суффикс f?T, например:

5ТО „стыд “ — sifihrr „стыдливый “
„дело“ — „управляющий".

Суффикс например: „сильный", «№М<К „счастли
вый", „смелый", „слабительное".

Суффикс ?ПЧ», например:

3? „страдание"— „прискорбный"
„ужас" — „ужасный".

Суффикс $, например: „иранский", „кровавый",
„деревенский", „цвета хаки", <HM4N) „небесный".

Суффикс f^ , например: „крашеный", „соленый ,
STtafrr „желающий"; „камень" — #rft4 „каменный"; 'TftrT „кожа"— 
qtecfcr „кожаный".

Суффикс ч?, например: „умный", „богатый";
„знание" — „знающий".

Суффикс щт, например: s3wfl<«tl< „надеющийся" (хинди —
ЗЙ 44К „надеющийся"), „ежемесячный", <<!мЛ?гагс „подроб
ный", m r t ^ n  „датированный".

Суффикс^Т, например: зпччт „животное", ЧТОЧЧ! „знаменитый", 
ЯкМ«К „сильный", fgwidcK „отважный".

Суффикс f^T, например:

ЧТО „мало" — Ч>*Пн1 „убогий"
ЧЩ „луна" — ч^тп „месяц"
чт  „шерсть" — R^ffhn „шерстяная ткань".

Суффикс „рожденный", например: „принц", ёРГТОЯТЗТ
„незаконнорожденный".

§ 438. При присоединении некоторых отглагольных образований 
к существительным образуются другие существительные и прилага
тельные. В действительности они являются сложными словами, но 
Для удобства приводятся здесь.
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sttrt „мечущий", „бросающий", например:

„молния" — „часовой"
„стрела1* — „стрелок** (из лука)

»ft?TT „пуля“ (слово хинди) — „солдат**
„вмешивающийся

ЗП^Г „подвешивающийнапример: „подпись
„ дела ющийна приме р:  „ д е я т е л ь „ с о в е т 

чик1'.
^ftT „едок**, например: ^ n w h :  „м етел ьщ и к fTTWtT „взяточник**, 

„ростовщик“, „клеветник“.
Ф : „хватающий“, например: TT^ftT „путник“, зцнПч „владыка 

мира**, „помощник**.
ЗИ „знаток**, например: ФК4М „квалифицированный работник**, 

„ценитель", fgUHMH „математик**.
[П р  и м е ч а н и е .  Конечное я  часто произносится как ануна* 

сика (носовой гласный), например: „ценитель**. ]
ЗТТ „держащий“, например: чгчТ<*К „ п о м е щ и к „ д е р ж а 

щий дубинку**, „привратник**, „командующий“,
„лавочник**, „франт**, „богач“.

[П р  и м е ч а н и е .  Этот суффикс присоединяется также к 
словам собственно хинди, например: т|ЧФ<ж „сверкающий",

„родственник", „начальник полицейского участка",
„ПЛОДОНОСЯЩИЙ", ТН5ПГС „сочный".]

В слове „покупатель" конечный звук корня
„покупка" исчезает, однако отдельные авторы ошибочно пишут 
это слово как „покупатель".

„показывающий", например: „компас",
„компас", frodiHHi „подобный форме судна".

„пишущий", например: „ходатай по судебным
делам", „счетовод", „счетовод",
„писарь".

Ц&Ц „сидящий", например: „сидящий на престоле",
„царствующий", „сидящая за пардой".

«ГС „связывающий": „кузнец", <ЬЧ<4ъ „пояс для пижа
мы", „постельный сверток".
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[ П р и м е ч а н и е .  Этот суффикс присоединяется также и к 
словам собственно хинди, например: „вооруженный

„шарф“, „блокада “. ]

«fftl „одевающий", „скрывающий", например: зПф Пы „попона", 
Ч1ЧЪ( „туфель", *нчЪ1 „крышка кастрюли", „одетый в бе
лое", „цивилизованный".

т ъ  „делающий", например: „интриган", sfcmrsr „седель
щик", „часовщик".

[ П р и м е ч а н и е .  В последнем примере слово snft „часы" 
является словом собственно хинди. ]

WC „берущий", например: ЧФТ „весть"— „пророк",  fo r  
„сердце" — (<и«К „пленительный".

Ч̂'<*ГС „поднимающий", например: р^Т  „трубка" — g.<H>T4T<JK 
„слуга, подающий трубку", „телохранитель" и т. д.

„играющий", „любящий", например: 4313 И  „обманщик", 
„предатель", чячга „пьяница", „шахматист".

[ П р и м е ч а н и е .  Этот суффикс часто присоединяется и к 
словам собственно хинди, например: зтезгег „шутник", 
„обманщик", Ч1Ч«(М „обманщик".]

gfa „смотрящий", „видящий", например: „маленький" —
<ЙГ<ЫЫ „микроскоп", „бинокль", „зритель".

„протирающий", „чистящий", например: „лицо",
„носовой платок", „полотенце".

§ 439. При присоединении к существительным слов и суффиксов, 
приводимых ниже, образуются существительные, обозначающие 
место:

ятагс „город", например: „Хайдерабад" (букв, „город
льва"), „Аллахабад" (букв, „город аллаха"),
„Ахмедабад" (букв, „город Ахмеда"), 5n^3^T4TW „Шахджаханабад" 
(букв, „город Ш ахджахана").

ШЧТ „место", например: ФК<=Ж1 „фабрика", TTrrt̂ rnTT „гараж", 
„дворец", „аптека", „тюрьма".

Суффикс например: „место праздника", „мес
то охоты", „порт", „пастбище", „храм".
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Суффикс например: чкКктМН „Аравия“, „Хин
дустан", „Афганистан", Ф й м и  „кладбище", ^Г+W R
„Турция".

( П р и м е ч а н и е .  Так как персидский суффикс по
форме и по значению близок санскритскому слову „место",
со словами хинди часто употребляется суффикс p t r , например: 

„Хиндустан", „Раджастхан".]
Суффикс 5И, например: „сад".
Суффикс «пт, например: *г*пт „цветник" (в хинди слово *рГ5ПТ 

обычно употребляется в значении „красивый", „очаровательный"), 
З Ш  „базар" (?тщ „еда").

Суффикс апт, например: „царский двор", «нм к  „поле
битвы".

Суффикс ш т, например: 5РТНТС „пристыженный", зп<мк „ни
чтожный ".

[ П р и м е ч а н и е .  Примеры персидских сложных слов приво
дятся ниже, в главе о сложных словах. ]

2. Арабские суффиксы

А. Арабские отглагольные образования

§ 440. Как правило, все арабские слова образованы от какого- 
либо корня, причем большинство корней состоят из трех слогов. 
Существуют также четырехсложные и даже пятисложные корни. 
Звуки корней сохраняются во всех образованиях и называются 
корневыми звуками. Помимо корневых звуков, в составе глагольных 
образований участвуют также и некоторые другие звуки, называе
мые дополнительными звуками. Дополнительных звуков семь: я , сТ, 
*т, ч, ч, з;, ц. Д ля того чтобы запомнить их, из них образовали 
целое слово: щрячъч. Не все глагольные образования, происхо
дящие от одного корня, употребляются в хинди: те же, которые 
употребляются, часто изменяются ради удобства произношения.

В арабском языке все формы глаголов и отглагольные образова
ния распределяются по породам, т. е. по образцам; звуки ъ  и sr
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принимаются за основные и из них образуют всевозможные формы. 
Если приходится иметь дело с четырьмя или пятью основными зву
ками, ъ  повторяют два или три раза.

а) Из корневой формы трехсложного корня образуются отдель
ные отглагольные существительные. Ниже приводятся породы и 
примеры тех слов, которые употребляются в хинди:

Номер Порода Пример

1 “убийство”
2 fasffir “знание”

“приказание”
4 "поиски”
5 ялтягГ TfW  "милосердие”
6 f4i*Hd fWTcT “служба”
7 f5rT "сила”, “природа”
8 "движение”
9 “воровство”

10 датщ “притязание,” “право”
11 ;ЕШТЧ' “приветствие”
12 Г^ГПТ "стояние”
13 ГОТТ̂Г "вопрос”
14 “согласие”
15 я*55Г "форма”
16 ЛЧНМ' "движение”
17 ^?гг?гсг ггщЗсГ “восстание”
18 %5TFRT farmer “писание”
19 "необходимость”
20 4’Tf'TcT “милосердие”

[П р и м е ч а н и е .  1. Не из каждого корня могут быть образованы 
все приведенные выше слова всех двадцати образцов. Из одних обра
зуется два, из других — три, а из третьих — всего лишь одно слово.

2. Отглагольные существительные, которые оканчиваются на 
<Т, часто образуются путем присоединения этого суффикса к другим 
отглагольным существительным, например: „м и л осерди е"-^
+ щт „милосердие".]
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О т г л а г о л ь н ы е  о б р а з о в а н и я - п р и л а г а т е л ь н ы е

§ 441. Другой основной производной группой слов являются 
отглагольные образования-прилагательные. Породы, или образцы, 
большинства употребляющихся слов приводятся ниже.

1. Порода Образует причастие несовершенного вида или 
имя деятеля, например: M\U\4 „учёный“ (от w w  „знать44), 
„правитель“ (от „править“), щ {'ън „забывчивый “ (от „за
бывать “).

2. Порода чям ъ. От нее образуются причастия прошедшего 
времени страдательного залога, например: чмъч „узнанный “ (от 
ЪЪЧ „знать“), „угодный “, „одобренный “ (от „видеть “), 
ЧЩК „прославленный “ (от „прославлять “).

3. Порода sif?r. Эта форма обозначает устойчивость или изоби
лие качества, например: ц& ц  „мудрец“, „врач“ (^ щ  „быть спра
ведливым “), „милосердный “ (от „делать добро “).

[ П р и м е ч а н и е .  Слова трех приведенных выше пород обычно 
употребляются как имена существительные. ]

4. Порода Ее значение совпадает со значением третьей 
породы, например: тот „прощающий44 (от „прощать“), 
„необходимый “ (от чгт „мучить44).

5. Порода здмш. По этому образцу от трехсложных отгла
гольных прилагательных образуются прилагательные превосход
ной степени, например: „величайший“ (от „великий44),
ЩЧЪ „славнейший “ (от „славный “).

6. Порода яяш ш . По данному образцу образуются имена дея
теля по профессии, например: гт? „палач44 (от щъъ „бить кну
том44), „меняла44 (от ътя „менять44— хинди ятта), „тор
говец тканями“ (от слова хинди ^згпзт), торговец4'.

§ 442. Из трехсложных корней образуются также и другие фор
мы отглагольных существительных, в которые входят два или более 
вспомогательных звука. Из этих отглагольных существительных, 
так же как и из корневых отглагольных существительных, обра-
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зуются как прилагательные, обозначающие деятеля, так и прилага
тельные, обозначающие объект. Далее приводятся основные образцы 
обоих типов.

я) Д р у г и е  ф о р м ы  о т г л а г о л ь н ы х  с у щ е с т в и т е л ь н ы х

1. Порода Например: „обучение" (хинди—
„обучение"; от ш ч  „знать"), „получение" (от „полу
чать").

2. Порода *r<tiT4Hd. Например: „противоположность" (от
„предшествующий"), цщ ц щ  „дело" (от ъщъ „делать").

3. Порода Например: щъ\< „отказ" (от чы: „не знать"),
„справедливость" (от ЧШ „справедливо поступать").

4. Порода Например: „связь" (от „под
держивать связь"), „псевдоним" (от щ ш  „быть защищае
мым"), „церемония" (от ЧЫЬ „уважать").

5. Порода Например: „экзамен" (от ч^ч  „экза
меновать"), ц̂ <ТчГ „протест" (от „заявлять"), „вера" (от
Ш*; „верить").

6. Порода ffifd^TH. Например: „употребление" (от
Г „употреблять"), s*rfd4<K „устойчивость" (от ЯТ „пребывать").

б) Д р у г и е  ф о р м ы  о т г л а г о л ь н ы х  п р и л а 
г а т е л ь н ы х

Ниже приводятся образцы прилагательных, обозначающих дея
теля, и прилагательных, обозначающих объект. Различия между 
ними заключаются в том, что имена деятеля имеют в последнем 
слоге ?, а слова, обозначающие объект, имеют щ (см. стр. 268).

С у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  о б о з н а ч а ю щ и е  м е с т о
и в р е м я

§ 443. Существительные, обозначающие место и время, обычно 
образуются пс образцам или чщ%?г с обязательным ч  в нача
ле, например: ЧЪЧЧ „школа" (от „писать"), ччТсТ̂Г „бойня"
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Породы прилага- П°гательныхЛа"
тельных, обозна- Примеры обозначающих Примеры
чающих деятеля объект

1. Т̂?Г̂ ГЧ'о > •  ̂ 'О чэ чэ
“учитель” “ученик”

(от “знание”)
2. ’T flfer iTfTW

“защитник” “защищае-
(от ffgrsr “защищать”) мый”

3. т о р г  *mfTO ч»гатк>Э о  -\ 'О чэ

“судья” “подсудимый”
(от т е  “справедли

вость”)
4. ■Нач>^ч ■На«ц?Г

"изменяющий” "изменяемый”
(от “изменяться”)

5. ■НН̂Рч'Ч
ЧЭ V  ^  < 0 *4  O N  -О -\

"правитель” "управляе-
(от Г̂Т*Т “править”) мый”

6. 4t o t w  ч-^TfcR ч т о т ш
'О ^  о  >  >э чо *\

“непрерывный” “беспрепят-
(от ц ы  “быть после- ственный”

довательным”)
7. H^avt^T

>0 *4 *4 40 *\ -О -ч ЧЭ *ч

"будущее” “портрет”
(от “передний”,
"предшествующий”)

(от ЧкТН „убивать“), „собрание" (от „сидеть"),
„мечеть" (от „молиться"), „остановка" (от „опус
каться “).

[П р  и м е ч а н и е .  К существительным, обозначающим место, 
иногда присоединяется звук например: „мавзолей",

„школа".]
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Б. Арабские отыменные образования

Суффикс STRt Посредством этого суффикса образуются при
лагательные, например: „тело“ — „телесный", ^  „ду
ша “ — „душевный

Суффикс Образует имена существительные отвлеченные, 
например:

ftfFT „человек" — „человечество"
„как?" — „положение"

*П „что?" — 41 Hwd „сущность".

Суффикс f . С помощью данного суффикса образуются прилага
тельные, например:

„учение" — „ученый"
Ж«Г „араб" — „арабский"
|ш  „Христос" — „христианский"
5ШН „человек" — „человеческий".

Суффикс С помощью этого суффикса (тюркского происхожде
ния) образуются существительные, обозначающие профессию, на
пример: „фонарщик" (хинди — чыНгиО, „барабан
щик", „казначей", т о  „доверие" — „повар".

Суффикс ц. При помощи этого суффикса (тюрскского проис
хождения) образуются некоторые существительные женского рода, 
например: „бек" — „знатная дама", ФИ „хан" — УМЧ
„госпожа".

§ 444. В арабском языке для образования сложных слов между 
Двумя существительными ставится определенный член а опре
деляемое ставится перед определением, например: «нт<?Г „величие" 
+  ̂  +  „религия "=*ММ4^Т „величие религии, религиозное ве
личие". В этом примере конечное ?г определенного члена ЗсТ, асси
милируясь, превращается в ?  и присоединяется к начальному ? 
слова «И „религия". Таким же образом построены слова ЗТТ „дом" 
+  +  ё̂гПТсТ „государство" „столица"; „друг"
+  ̂  +  „аллах" =  „друг аллаха", „пра
витель государства".

а) Слово „сын" (от „сын") употребляется в хинди 
между двумя именами собственными для обозначения родственных 
отношений между отцом и сыном, например: wtifpT „Мохан,
сын Сохана". Это пример из канцелярского языка.
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Г л а в а  VI 

СЛОЖНЫЕ СЛОВА

§ 445. Сложным словом (япиКто называется самостоя
тельное слово, состоящее из двух или нескольких слов, которые 
утратили падежные показатели или слова, указывающие на их вза
имную связь. Слова же, составляющие сложное слово, называ
ются компонентами (*пш), например: „океан любви". В
этом примере в результате исчезновения показателя родительного 
падежа ?̂т для слов яч  „любовь" и шчт „океан" образовалось само
стоятельное слово ЯЧШЛТ „океан любви". Таким образом, оно яв
ляется сложным словом, состоящим из двух слов: яч  „любовь" и 

„океан"; такое сочетание называется композицией (инш). При
ведем примеры композиций или сложных слов: „кухня",
<М$'ЧК „царевич", „черный перец", frontal „льстец".

[ П р и м е ч а н и е .  Хотя основное значение слова ЧЧШ именно 
то, которое указано выше, тем не менее оно употребляется также 
и в значении „сложное слово"; в настоящей книге также в отдель
ных случаях данное слово употребляется в этом, втором значении. ]

§ 446. Когда два или несколько слов соединяются описанным об
разом, к ним применяются правила сандхи (см. §59). В санскрит
ских словах правила сандхи соблюдаются строго; однако в словах 
собственно хинди и в словах, заимствованных из других языков, 
применение этих правил не является обязательным.

Примеры: ТЩ „Рама" +  „воплощение" =  ТГСТ̂ ТТТ „во
площение Рамы", чъ „письмо" +  „ответ" =  „ответ на
письмо", ч щ  „душа" +  ц>т „соединение" =  „сосредоточен
ность", ц щ  „возраст" +  wg „старый" =  ццЪ ц  „старик". Однако в 
нижеприведенных примерах правила сандхи не применяются: ЦТ 
„дом" +  ътчч „двор" =  цт-*гЬтч „двор дома", ТГЧ „Рама" +  щф: 
„в надежде" =  „в надежде на Раму",# „без" +  f4T4
„доверие" =  „бесчестный".



[П р  и м е ч а н и е .  Если сложные слова образуются из корот
ких компонентов, они, как правило, пишутся слитно. Но при соеди
нении длинных компонентов применяется соединительный знак, по
добный английскому дефису, напр, (короткие компоненты): <\ч^К 
„Рампур“ (букв, „город Рамы“), чччф  „солнечные часы“, 
„женское образование", тнч\ц  „вокруг", „кухня“,
„ т юр ь ма ( д л инные  компоненты): „живопись“,
„театр“, „проводник“, НШ-чдт „свекровь и свекр
ЧНТ-Фп „целый и невредимый “. Иногда и санскритские слож
ные слова, которые могут быть соединены по правилам сандхи, 
соединяются лишь посредством дефиса, например: ъкц-шччщ  „на- 
ряды“, „единодушие“, „желание Х ари‘\  В поэзии
подобные сочетания встречаются особенно часто, например:

|  ; ЧТ-^%  ^  Ф б Ч |  (
„Бедный лотос стал безрадостным, как угнетенный. Видя восход 
другого (солнца), он утопает в горе" (Сар.).]

§ 447. Метод обнаружения типа связи в сложном слове называ
ется разложением Разложением сложного слова
„богатый“ является сочетание s r  % w m  „наделённый богатством", 
из чего следует, что с л о в а м  „богатство“ и ччъг „наделенный" сое
динены посредством творительного падежа. Таким же образом 
разложениями слов „кастовые различия “, ЪЪЧЩ „луноли
кий “ и „треугольник " соответственно являются г̂г
^различия по касте", % ЧЧТЧ ЧЩ „лицо, подобное луне" и cfrr 

„состоящий из трех углов
§ 448. Если к сложному слову необходимо присоединить падеж

ный показатель, то он присоединяется лишь к последнему слову, 
например: ЧШЧ ^  „от родителей“, <м$<н ч  „в царственном роду", 

„братьям и сестрам“.
[ П р и м е ч а н и е .  1 . В санскрите нет исключений из этого пра

вила, но в некоторых сложных словах хинди типа двандва предпо
следний элемент, оканчивающийся на щ 1, выступает в косвенной 
форме, например: % „из-за добра и зл а“, ч „малень
кие и большие“, „отрокам и детям Более подробно
этот вопрос будет рассмотрен в разделе о сложных словах типа 
двандва.

1 См. § 310 и далее. — Прим. автора.
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2. Наличие в хинди санскритских композитов было обычным 
явлением всегда, но в настоящее время их число возрастает. Сан
скритские сложные слова облегчают в языке хинди выражение по
нятий, заимствованных из других языков, главным образом из ан
глийского; в результате в настоящее время сложные слова стали 
употребляться в хинди в большом количестве. Сложных слов собст
венно хинди встречается немного, и они обычно состоят из двух ком
понентов. Санскритские сложные слова, напротив, состоят из 
ряда компонентов, причем некоторые писатели считают признаком 
искусства употребление многочленных композиций. Приведем 
одно из наиболее многочисленных сложных слов, употребляющих
ся в хинди: н „ ( Г а н г а )  смывающая грязь с зер
кала прекрасной человеческой души" (Рам.).

Однако употребление в хинди такого рода композиций не явля
ется естественным. В нашем языке уместными считаются сложные 
слова, состоящие из двух, самое большее из трех компонентов. ]

§ 449. Сложные слова подразделяются на четыре основные 
категории. У композиций, состоящих из двух компонентов, эти 
категории определяются по принципу главенства и подчинения.

Сложное слово, в котором главным является первый компонент, 
называется авьяибхава (дочЬт14). Композит, в котором главным 
является второй компонент, называется татпуруша (dcg^). 
Сложное слово, в котором оба компонента являются главными, на
зывается двандва (is). Сложное слово, в котором ни один из компо
нентов не является главным, называется бахуврихи (Sf^tf^).

Эти четыре основные категории сложных слов имеют также не
сколько подвидов, значительных в большей или меньшей степени. 
Рассмотрим по порядку все сложные слова.

Авьяибхава

§ 450. Сложное слово, в котором главным является первый ком
понент и которое в целом образует наречие, называется авьяибхава, 
например: sranfafa „по правилам", srfafisr „ежедневно", ЖЯФ' „по 
мере сил".

[ П р и м е ч а н и е .  В санскрите первый компонент сложного 
слова типа авьяибхава является неизменяемым словом, а второй —
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—существительным или прилагательным. В хинди же в примерах 
сложных слов этого типа часто первым компонентом вместо неизме
няемого слова выступает существительное. Это положение будет 
разъяснено в § 452.]

§ 451. а) В хинди часто употребляются санскритские сложные 
слова типа авьяибхава, в начале которых стоят слова цщ  „в 
соответствии", щ  „до", „каждый", чщч „до", fa „без", напри
мер: srarfafa „по правилам", чч\цц\ч „по местам", ччтъч „по поряд
ку", ЧЧГФЪЧ „по возможности", „по мере сил", цзпщщ
„по мере сил", щщ?ч „пожизненно", „до самой смерти",
цщъsfoR „всю жизнь", srfafcr „ежедневно", „ежемесячно",
щ ч  „напрасно".

б) Слово stfsT „глаз", выступая в качестве конечного компонен
та сложного слова типа авьяибхава, имеет форму зягет, например: 
ЧЩЯ „воочию", ч ч я  „перед", qftsr „тайно".

§ 452. В хинди встречается очень мало сложных слов типа авья
ибхава, построенных по санскритскому образцу, но из несанскрит
ских компонентов. Эти слова делятся в хинди на три группы:

а) Слова собственно хинди: Тч^Г „бесстрашно", f44&$ „беспре
пятственно", „досыта", ЧТ5Ы „старательно", *м*1Й „неиз
вестно".

б) Слова урду, т. е. слова персидского или арабского происхож
дения, например: „ежедневно", „ежегодно", згеге» „не
сомненно", „бесполезно", „совершенно также", ъшъЬ
„прекрасно", ЧЩЪ „неправильно".

в) Смешанные сложные слова, т. е. образованные путем соеди
нения слов из различных языков, например: „ежечасно",
ЩТ$кч „ежедневно", чщ ч  „бесполезно", „непоколебимо".

[ П р и м е ч а н и е .  Употребленное в приведенных выше приме
рах слово frr „каждый" в действительности является прилагатель
ным, поэтому слова, образованные путем соединения с этим словом, 
можно ошибочно принять за сложные слова типа кармадхарая. 
Но эти сложные слова употребляются как наречия, ввиду чего их 
следует считать композициями типа авьяибхава.]

§ 453. Если задуматься над разложением санскритских сложных 
слов типа авьяибхава, например, яГггГ̂ Ч „ежедневно", „еже
годно" (т.е. fH  fe4 „день изо дня"), то становится ясно,
что, несмотря на то, что слово означает „каждый", тем не ме-
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нее оно употребляется во избежание повторения одного и того же 
существительного. В несанскритских же сложных словах типа 
двандва слово „каждый" не употребляется, в результате чего 
эти сложные слова образуются путем повторения одного и того же 
слова. В этих композициях первое слово часто представлено кос
венной формой, например: „по домам", „из рук в ру
ки", „ежеминутно", „ежедневно", тТсЙЧш „из ночи в
ночь", ejrt&ptS „по комнатам" и т. д.

а) В словах „из поколения в поколение",
„из года в год" и др. употребляются неизменяемые слова зт  „в" 
(персидское) и ш  „по", „за" (скр. sft). Эти слова также представ
ляют собой примеры композиций типа авьяибхава.

б) Иногда между удвоенными словами вставляются эмфатичес
кие частицы ф, ф  или же ят, например: чщЪ-чъ „в душе", „про 
себя", „по домам", „самостоятельно", „из
уст в уста", я т т т  „ п о л н о с т ь ю " , цфщф „неожиданно".

[ П р и м е ч а н и е .  Слова, приведенные выше, употребляются 
также и как существительные или прилагательные, например: 
aptftoNt „собирая по копейке", ч ъ ф  ТО-ТО ч Ч7Т |  „каж
дая его жилка полна недостатков", fro -fro  ЧГОТ 4f*T «far % 
spT й „Незначительные части индийской земли находятся в руках 
греков" (Сар.). Эти слова являются композициями типа карма- 
д харая .]

§ 454. Сложные слова типа авьяибхава образуются как путем 
удвоения существительных, так и путем удвоения неизменяемых 
слов, например: „как раз посредине", чщтчц „без задержки",

„прежде всего", 37RT „беспрерывно", „мало-пома
лу".

Татпуруша

§ 455. Сложное слово, у которого главным является второй ком
понент, называется татпуруша. В такой композиции первое слово 
обычно является существительным или прилагательным, а при раз
ложении этого сложного слова к первому компоненту присоединя
ется падежный показатель любого падежа, кроме именительного и 
родительного.

§ 456. Сложные слова типа татпуруша имеют два подвида: тат
пуруша с разными падежами и татпуруша с одинаковыми падежами.
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Композиции типа татпуруша, при разложении которых к их ком
понентам присоединяются различные падежные показатели, 
называют разнопадежной татпурушей. Композиции, обычно 
рассматриваемые в грамматиках под названием „татпурущаи, являют
ся сложными словами этого типа. При разложении сложного слова 
типа „однопадежная татпуруша“ к обоим его компонентам присо
единяется один и тот же падежный показатель. Композиция типа 
„однопадежная татпуруша“ обычно называется кармадхарая, но 
кармадхарая не является особой категорией сложных слов, а 
лишь разновидностью типа татпуруша.

§ 457. Сложные слова типа „разнопадежная татпуруша“ обычно 
принимают название1 падежа первого компонента по исчезнувшему 
падежному показателю. Таким образом, они подразделяются на 
нижеприведенные группы:

Аккузативная татпуруша (^ч-сТ^сг). Примеры санскритских 
слов: „приобретший рай", „жаждущий воды",
sraUrfta „превзошедший все ожидания", „разорение страны".

Инструментальная татпуруша (чяж-адщ), например:
Санскритские слова: gstfifcT „созданный Тулси“, vrfomr

„охваченный верой“, чъщ  „ослепленный опьянением“, фвдлзд 
„с трудом исполнимый“, „достоинствами недостаточный",
ЯЯЦсТ „раненный стрелой", m iw lfe d  „пострадавший от неурожая" 
и т. д.

Слова собственно хинди: „лелеемый душой", „желанный",
„наполненный патокой", „убитый судьбой", „несчаст

ный", „процеживание через материю", „устами (выс
казанная) просьба", чздмт „побежденный хмелем (пьяный)" и т, д.

Слова урду: тегшУ „ремесло" („делание рукой"), ч к ч м  „мат 
пешкой", „обитаемый львом".

Дативная татпуруша (OTCTT-dcyTO ), например:
Санскритские слова: „жертвоприношение Кришне",

„любовь к родине", „скот для жертвоприношения",
Хтц-Тччыц „вызов к бою", f^TRfr „дом для науки", учебное заве
дение".

1 В санскрите дается название падежа по порядку, например: fedW l 
„вторая т а т п у р у ш а „ ч е т в е р т а я  татпуруша 

„шестая татпуруша*1 и т. д.
18*
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Слова собственно хинди: „комната для приготовления
пищи“, „кухня", „корм для лошади11, „приятное
для хозяина11, „лесть“, „наручники", „браслет",
„книга для записи приходов и расходов".

Слова урду: <1^-4 „расходы на дорогу", „укрепления
для города", „городские укрепления", „дом для путеше
ственников", „каравансарай".

Аблативная татпуруша (учтпч-я?дщ), например:
Санскритские слова: „слепой от рождения", „ос

вобожденный от долга", „уволенный", „лишенный должно
сти", «nfavt*? „осквернивший касту", „отвернувшийся от
религии", „восхождение от мира (бытия)" и т. д.

Слова хинди: far-fawtT „изгнание из страны", „один
из учеников гуру", ф н н Ы „лентяй" („крадущий [свое сердце] 
у работы"), »ТТ*Т-НШ „именное свидетельство", „свидетельство от 
имени" и т. д.

Слова урду: „порожденный от царя", „царевич".
Генетивная татпуруша (йФт-Нс^Ч), например:
Санскритские слова: „сын царя", язпч% „владыка

народа", „обитель богов", „небо", „владыка людей",
„царь", qrpfhr „зависимый от других", „приобретение
знаний", *ЫМ1*И> „вождь войска", „полководец", „супруг
Лакшми" (Вишну), „дом родителей жены" и т. д.

Слова хинди: „лесной человек", „дикарь", „орангу
танг", „бега лошадей", „скачки", «ИМ 1̂ 1 „телега, запряжен
ная волами", „телега волов", TR^rT „раджпут" (букв, „сын царя"), 

„хозяин сотен тысяч", „богач", Ч'Н'НП „водяная мельница", 
„мельница воды", „история Рамы", ЧЖЙЧТ „детеныш
антилопы", 7Г5ПГТЩТ „царский двор", „двор царя", „песоч
ные часы“ („часы из песка"), ?гчч< „очистка плодов манго" и т. д. 

Слова урду: рФТТЧТ „приказ письменный" („письмо приказа"), 
„Нурджахан" („мир блеска"), 41+<чк( „лакомство", „пе

ченье" („кусок сахара").
[ П р и м е ч а н и е .  Примеры генетивной татпуруши встреча

ются в большом количестве во всех языках. Большинство имен соб
ственных образуется из этих композит. ]

Локативная татпуруша например:
Санскритские слова: я т ч ш  „жизнь в деревне", „хозяин
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дома“ („стоящий во главе дома“), „бродящий в ночи“, „де
мон", „способный в искусстве", ФЙчьб „лучший среди
поэтов", „вход в дом", „искусность в речах", „кра
сноречие", 5i?rsi „рожденный вводе", „лотос", <м«П< „герой в пожер
твованиях", „благотворитель", „лягушка в колодце", „ко
лодезная лягушка", „ходящая по небу", „птица", i«u<M „поезд
ка по стране", 5ПТ-»Р»Т „погруженный в любовь", „влюбленный".

Слова хинди: vnfbflf „восторженный" („радостный в душе"), 
STTT-̂ trft „событие в личной жизни", „нашептывание на
ухо" и т. д.

Слова урду: „мастер на все руки".''
[ П р и м е ч а н и е .  При рассмотрении этих примеров возмож

ны расхождения во взглядах на падежные отношения, но это не осо
бенно важно. Поскольку нет сомнения в том, что все примеры, при
веденные выше, представляют собой сложные слова типа татпу
руша, постольку неважно, какое падежное отношение представлено 
в данном сложном слове (татпуруше). Так, слово „крас
норечие" приведено как пример локативной татпуруши, но если кто- 
либо разложит слово „красноречие" на „искусность ре
чей" и определит его как генетивную татпурушу, то при таком 
разложении это слово можно будет считать генетивной татпуру- 
шей. Определение того, к какому падежу принадлежит та или иная 
татпуруша, зависит от логичности ее разложения-. ]

§ 458. Разнопадежная татпуруша, у которой первый компонент 
не лишается падежного показателя, называется алук ( я ^ ,  букв, 
„нескрытая"), например: „рожденный в душе", „стой
кий в бою", „ходящая в небе", „планета", graFrfw „владыка 
речи", 4>т$Г<цч1ч „употребление в субъекте", *М1сЧНЧ4 [глагольный] 
„залог для себя".

Слова хинди: зячгтп „беспорядочный" (это слово обычно упот
ребляется как сложное слово типа бахуврихи), „мыше
ловка".

а) Слово зИтчтчг „покровитель" с точки зрения грамматики 
достойно рассмотрения. В действительности это слово должно 
иметь вид т. е. „покровитель бедных", но в конце слова

„бедный" принято произносить (а также и писать) (долгое). 
Причина появления долгого ?ит неизвестна. Предполагается, что 
из-за трудности произношения вместе двух согласных звуков ч
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после первого из них появился долгий гласный. Слово 
„покровитель", вне всякого сомнения, является сложным словом, 
и единственно правильным будет отнести его к категории генетив- 
ных татпуруш. По мнению отдельных грамматистов, это слово об
разовано путем соединения слов^тт „бедная" и чщ  „покровитель".

§ 459. Когда вторым компонентом сложного слова типа „татпу
руша" является глагольное образование, которое не может упот
ребляться самостоятельно, то такое сложное слово называют упа- 
пада ( ш ) ,  например: „писатель", ъ&щ „находящийся на
берегу", „дающий воду", „облако44, „идущий грудью", 
„змея", „неблагодарный", «рла1 „благодарный", то „царь".
Слова ЩгПТТ „держащий воду", „облако", ЧЩХ „уничтожающий 
грехи", ЗГТОТ „идущий по воде", „корабль" и др. не являются 
сложными словами типа упапада, ибо те глагольные образования, 
которые содержатся в них, т. е. ЦТ „захватывание", „уничто
жающий" и тгг „движущийся", могут употребляться и самостоя
тельно. Поэтому они являются примерами просто татпуруша.

Примеры сложных слов типа упапада:
Слова собственно хинди: „дровосек", „таракан",

си+гг „безухий", „с отрезанными ушами", „головорез", щъчтк
„разбойник", foibTTT „птицелов", „подводная лодка", щт-
ТОТ „домосед", „всадник".

Примеры слов урду: *Rte-fTOT3T „покровитель бедных", 
„перочинный нож", „сторож", „купец".

[ П р и м е ч а н и е .  Вследствие того что в хинди число акку- 
зативных и других татпуруш незначительно, к ним обычно присое
диняют сложные слова типа упапада. ]

§ 460. Д ля выражения недостаточности или отрицания к началу 
слова присоединяется щ „не", „без" или ън  „не", „без". Образуе
мые таким путем татпуруши называются (ТО „отрицательная
татпуруша", например:

Санскритские слова: ъщч „беззаконие", VFQW „несправедли
вость", яцУщ „неподходящий", цнтаге „безнравстзенность", 
„нежелательный".

Слова хинди: *н«И „раздор", „зло", „нежелатель
ный", „незаконченный", „неизвестный", щ г  „неру
шимый", WWZT „бесформенный", „безработный", WFI „отдель
ный", siFrftfa „невежливый", „невозможность".
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Слова урду1: чт<ш? „ н е п р и я т н ы й „ н е д о с т о й н ы й ”, qrerfcHl 
„несовершеннолетний“, „отсутствующий „непра
вильный

а) В некоторых случаях употребляется отрицательная частица »т, 
например: „созвездие1*, „атеист11, „немужествен
ный

[П р  и м е ч а н и е ,  Отрицание имеет следующие значения:
1) Отличия: «гжфщ „не брахман", т. е. какая-либо каста, от

личная от брахманской, как, например, вайшья, шудра и др.
2) Недостаточности: ш ш  „незнание", т. е. „недостаток знания".
3) Непригодности: „неподходящее время".
4) Противоположности: „несправедливость", т. е. про

тивоположность справедливости. ]
§ 461. Сложные слова типа татпуруша, первым компонентом 

которых является префикс, в санскритской грамматике называются 
пради (snfe), например: „отзвук", „эхо", „превы
шение", srfafsfa „отражение", srfhffe: „ливень", ъчкъ „Упаведа", 
swfa „прогресс", „недостаток".

а) Санскритские сложные слова, образованные путем присоеди
нения f ,  также являются особым видом татпуруш, например: 

„покорение", „плодотворный", vrzfamai „объясне
ние", „невинность", „чистота".

Однопадежная татпуруша, или кармадхарая

§ 462. Татпуруша, при разложении которой с обеими частями 
ставится один и тот же падежный показатель (именительного па
дежа), называется однопадежной татпурушей 
или кармадхарая (фчугкч). Сложные слова типа „кармадхарая" 
бывают двух видов:

1) Сложное слово, заключающее в себе определение и определяе
мое, называется кармадхарая, обозначающая определение; а 2) сло
жное слово, включающее в себя сравниваемое и то, с чем сравни
вают, называют кармадхарая, обозначающая сравнение.

1 К словам урду вместо Щ и ЯНГ „без“, „не“ присоединяются Щ „не“ или
А

„не . — Прим. перев.
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§ 463. Сложные слова типа „обозначающая определение карма
дхарая" могут подразделяться на семь групп, приводимых ниже:

1) Кармадхарая, где первый член — определение — ^4ч<0,
например:

Санскритские слова: „великий человек'1, „богач“,
„минувшие времена", „желтая шелковая одежда", 5T4TWT
„благополучное прибытие", „голубой лотос", „хоро
шее качество", „полная луна", чччнЧ „высшее блаженство".

Слова хинди: чЬ=ППЦ „антилопа-нильгау" („букв, „синяя ко
рова"), „черный перец", „середина реки" („средний
поток"), „погреб" („нижний дом"), „разговорная
речь" (букв, „простой говор"), „красивый юноша", ^ч^гтПТТ
„комета" („хвостатая звезда"), ЧЧЖРШ „честный человек", 
„каторга" („черная вода"), «<;чч1 „младший брат", шМЬт „три с 
половиной".

Слова урду: „аромат" („приятный запах"), „вонь“
(„дурной запах“), „юноша*’ („молодой человек"),
„праздник" (букв, „новый день*’).

[П р и м е ч а н и е .  В отношении сложных слов типа кармад
харая, у которых определение является первым членом, необхо
димо сказать следующее. В хинди встречаются весьма немногочис
ленные примеры сложных слов этого типа. Причина этого заключа
ется в том, что в хинди, подобно санскриту, к определению, 
выступающему с определяемым, не присоединяется падежный по
казатель, а определяемое с таким определением не теряет при этом 
свой падежный показатель. Поэтому в хинди сложные слова типа 
кармадхарая образуются лишь с такими определениями, которые 
претерпевают некоторые изменения или благодаря присоединению 
которых изменяется значение определяемого, например: 
„младший брат“, sflFTtfMr „черный перец“, „тюрьма“.]

2) Кармадхарая, в которой определение — второй член 
ЧТ). Например:

Санскритские слова: „другое рождение", „загробная
жизнь “, 5^sftrT4 „превосходный человек“, w tvw  „плохой человек 
чТцщх „лучший мудрец“. При разложении последних трех слов 
другим способом они становятся словами типа татпуруша, на
пример: ЧЗтТЧ „лучший среди л ю д е й „ п р е в о с х о д н ы й
человек".
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Примеры слов хинди: SPJ44H „милостивый государь11, 
„страждущий Шива“, „радостный Рам а“.

3) Кармадхарая, в которой оба компонента — определения
например:

Санскритские слова: „желто-голубой“, „ни ж ар
кий, ни холодный," „умеренный", 5ЧТЯЯ4Т „черный и красивый", 
5Т5 ТЩ5  „чистый-пречистый“, „добрый и тихий

Слова хинди: нмчЧн! „красно-желтый“, ?И1«КТ „и хороший, и 
дурной," „средний", „ и  высокий, и низкий," „средний",

„кисло-сладкий", afTi^tor „и большой, и маленький", сред
ний", fltaidMI „упитанный".

Слова урду: „и крепкий, и слабый", „средний",
„и хороший, и дурной", „так себе",^лт-5гет „и маленький, и боль
шой", „средний".

4) Кармадхарая, в которой первый компонент выражает основное 
значение (й чч^4т?), например: „религиозный ум", far'wr-4%
„Виндхья-гора".

5) Кармадхарая, в которой первый компонент — неизменяемое 
слово (’Н«чч^4ч<*), например:

Санскритские слова: „ругательство", П к ш  „безнадеж
ность", „благоприятный момент", „плохая одежда".

Слова хинди: яччтт „полумертвый", „голод".
6) Кармадхарая, в которой первый компонент — числительное 

(нфп^Фгс). Это сложное слово обозначает совокупность чего-либо. 
В грамматиках санскритского языка такие сложные слова носят 
название двигу (flrn), например:

Санскритские слова: „три мира" (т. е. небо, земля и ад),
„три мира" (это слово также выступает в форме fk̂ VtVT „три 

мира"), ч^ьч<Л „четверостишие", „пятерка деревьев", f w m
„три времени" (настоящее, прошедшее и будущее), „содер
жащая восемь глав" (грамматика Панини).

Слова хинди: „гиря весом в пять сер", „два пахара"
(полдень)1, „чаубола" (название стихотворного размера),

„сезон дождей" („четыре месяца" — асарх, саван, бхадон и 
куар), „семьсот строф", ЯгПШ „семь различных кушаний",

„четыре дороги", „перекресток", „восьмидневка",

1 П ахар  — промежуток времени в 3 часа (1/8 суток).
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„четвертая часть пайсы", цЫщт „чаугхара" (коробка, состоящая из 
четырех отделений, в каждом из которых хранятся различные 
вещества, применяемые при приготовлении бетеля), „монета
достоинством в две аны“, |Ч|Т „покрывало".

Слова урду: Тъщф (или „три месяца", „четыре
стены", „огороженное место", тгагсП1 (или ^ п ^ )  „шесть меся
цев".

7) Кармадхарая, в которой отсутствует компонент, выражающий 
связь первого компонента со вторым Другое название
этого типа — лупт пада „у которого отсутствует компо
нент"). При разложении такого сложного слова необходимо назы
вать отсутствующее слово для выражения связи между обоими 
компонентами. В противном случае разложение невозможно. Отсут
ствующее слово обычно находится в середине композиции, ввиду 
чего такое сложное слово и названо „у которого отсутствует 
средний член", например:

Санскритские слова: п*Г „кушанье (приготовленное) на топле
ном масле", qoUlMl „шалаш (сделанный) из листьев", „тень
дающее дерево", „бога (чтящий) брахман".

Слова хинди: „лепешка (опущенная) в простоквашу",
„манговые плоды (сваренные) в патоке", „рис (сва

ренный) в патоке", „кунжут (сваренный) с рисом", iftaTTTTO
„безобразный" (букв, „помет Ганеша"), Цццф „карман(ные) часы", 
f^T^TT „пятнистый", ф т ф „ в о д а - т к а н ь ” — „влажная повязка" (на 
рану), „угроза ш акала".’

§ 464. Сравнительные кармадхарая имеют четыре категории:
1) Упаманапурвапада (чЗЧНМ-^Фте) — сложное слово, в начале 

которого стоит слово, обозначающее предмет, с которым сравни
вают (букв, „сравнение — первый член"), например: „луна- 
лицо"— „лицо, подобное луне", ЗРгещч „как туча, черный",
„как молния, тело", „любимый, как жизнь".

2) Упаманоттарапада (^ччрйтгсте) — „сравнение — второй 
член", например: „ноги-лотосы", „царь-мудрец",
ЧТ^ГЧ?^ „руки, как молодые побеги".

3) Авадхаранапурвапада —„основной —первый ком
понент"— сложное слово, в котором значение второго компонента 
определяется первым компонентом, например: „бог-настав
ник" (бог в виде наставника), ъч-цщ „судьба-узы", „муж-
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сокровище", ФТ-йд „религия— мост“ (мост, форма которого — рели
гия), „знание—сила".

4) Авадхараноттарапада (щцчгкщ\т{тчъ) — „основной — второй 
компонент" — сложное слово, в котором значение первого компо
нента определяется вторым компонентом, например: ЯЩ-ЯЧМ-ЯЦЩ 
„Праяг — общество аскетов". В этом примере значение первого 
компонента „общество аскетов" уточняется вторым ком
понентом ЧЧТЧ „Праяг".

[ П р и м е ч а н и е .  К сложным словам типа кармадхарая 
принадлежат также прилагательные, обозначающие цвета, к кото
рым в целях усиления их значения присоединяются синонимичные 
им прилагательные или существительные, например: „очень
красный", ^т^гт-чФт „черный, как смоль", „белый-белый"
<см. § 344 з).]

Двандва

§ 465. Если все компоненты сложного слова (или их сочетания) 
являются главными, то сложное слово называется двандва. Сущест
вует три категории сложных слов этого типа:

1) Итаретар-двандва (?^rc-£g* — „равночленная двандва") — 
сложное слово, компоненты которого как бы соединены союзом 
„и", например: „Радха и Кришна", „мудрецы и
аскеты", щъ-ч?г-ч^г „съедобный корень и плод".

Слова хинди: „корова и бык", iteT-irst „сын и дочь", чт|-
„брат и сестра", „счастье и несчастье", „ма

ленькая и большая", „нос и ухо", чг-щ\ч „мать и отец", ^ т -
ЧТЧ „похлёбка и рис", „молоко и хлеб", feraft-'TTrft „письмо и
письмо" („переписка”), ЧЧ-ЧЧ-ЧЧ „тело, душа и богатство", 
„тридцать один" („один и тридцать"), ЧЧ1Ъ\Ч „сорок три" („три и 
сорок").

а) В этом типе сложных слов все существительные хинди, обозна
чающие предметы, обычно употребляются в единственном числе. 
Если сочетание обоих компонентов обозначает единичный предмет, 
они выступают в единственном числе, например: „топленое
масло и патока", SFT-ffcft „горох и хлеб", „молоко и рис",

„соль и перец", „мяч и палка", Щ}Ч-Ч\Ч „еда и
питье", fpre>T-4Fft „дружба" („курение и питье").
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Остальные сложные слова типа „двандва“ употребляются обыч
но во множественном числе.

б) Сложные слова, образованные из слов одного и того же рода, 
имеют этот же самый род, а образованные из слов различных родов 
обычно употребляются в мужском роде. Иногда же род сложного 
слова определяется родом либо первого, либо последнего слова, 
например: „корова и бык“ (м. р.), чта-грн „нос и ухо“ (м. р.),

„топленое масло и сахар*' (м. р.), „молоко и хлеб“
(ж. p.), fasst-qrat „письмо и письмо“ (ж. p.), „брат и сес
тра” (м. р.), щ-чтч „мать и отец“ (м. р.).

1Пр и м е ч а н и е .  Такие слова урду, как „вода и воз-
дух“ (климат), „признак и след“, „перевозка11 и
др., не могут быть названы сложными словами, так как они не 
утратили союз wt „и“. В хинди этот союз может исчезать, в резуль
тате чего данные слова превращаются в сложные, например: ятн- 
Ртуи  „признак-след“, згта-ёрт „климат", smrc-тча „перевозка". ]

2) Самахара-двандва (cwigK-SI— „двандва-совокупность “) — 
сложное слово, обозначающее, помимо значения, заложенного в 
его компонентах, еще другое, общее (причем близкое компонен
там) значение, например: „свойственное живым су
ществам" (букв, „еда, сон и страх"), ^5-трП Т „богачи" („купец и 
банкир"), „заблуждения" („ошибки и промахи"),
„рабочие части тела" („руки и ноги"), „еда" („горох и
хлеб"), w n -чш „деньги" („рупия и пайса"), „предки" („бог
и отец") и т. д.

В хинди количество слов, относящихся к категории самахара- 
двандва, очень велико. Они могут быть подразделены на следующие 
группы:

а) Образованные путем соединения слов, одинаковых по значению: 
„одежда" „разговор"
„избиение" „кухонная посуда"
„светильники" ЯЛТ-ЩТ „опустошение"
„сверкание" *пп->т „овощи"

щвг-дсг „здоровый" w r -Фп „целый и невреди
мый" („здоровый") 

„мусор" ^ т - ^ т т  „хлам"
va-srer „нечистая сила" (,;дух ч^гт-гтглт „дородный"

и призрак")

284 Морфология. Словообразование



„Дети" „промысловая снасть “
(„крюки и крючки") 

^-|ЧН1Ч „единение и дружба" „деятельность" („дела
и занятия “)

чт-тат „чепуха" „насекомые".
Фт-Фт „колдовство" („заклина

ния и магические 
орудия")

[ П р и м е ч а н и е .  В таких сложных словах иногда слова 
хинди сочетаются со словами урду, например: «н-зЬга „богат
ство", «гИти „души", тйгнттзп „дородный", „вещи",
„тела", Г̂Г5Г-Ч̂  „бумаги", ftfa-чжч „обычаи", „враги",
ЭП$-Г«КИ’< „братья".]

б) Сложные слова, образованные путем соединения близких 
по значению компонентов:

Я5Г-31Н „пища" („еда и вода") „гады" („змея и
скорпион")

«ТГТ-̂ Г „скромный подарок" цт-SK „хозяйство"
(„цветок и вода") („дом и двор")

iffa-rTfa „стоимость" „танцы"
Фтн-Ш?* „лес и родник" ч и -wwrf „бетель и табак"

„заурядный" („такой- „день"
сякой")

WHK-fipm  „нравы" („хорошее и тИ - ^ l  „вкусная еда"
дурное поведение") („соль и масло")

nten-чтез „боеприпасы" „дележ" („три-
(„ядра и порох") тринадцать").

isCHT-qtaT „пища" („еда и питье")
в) Сложные слова, образованные путем сочетания антонимов: 

STFTT-'fteT „нерешительность" „колебание" („подъ-
(„вперед-назад") ем и падение")
„сделки" „перебранка"
(„взять и дать") („наговоры-слухи").

[ П р и м е ч а н и е .  В некоторых из этих сложных слов оба 
компонента являются прилагательными. Выступая в качестве 
существительного, эти сложные слова относятся к категории дван- 
два, а выступая в качестве прилагательных, они являются слож-
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ными словами типа кармадхарая. Примеры: „хромой
и безрукий" („изувеченный"), чш -пщ п „голодный и жаждущий", 

„заурядный", Фп-з'аггет „нагой“, „высокий и полный"
(„мощный"), ЧТТ-^Т „полный".]

г) Сложные слова, у которых один из компонентов имеет само
стоятельное значение, а другой не имеет его, неупотребителен или 
выступает в качестве тавтологического повтора, например:

ШЧЧ-НТЧН „лицом к лицу“, ягш-«тт „вокруг", „окрест
ность", „разговор", „надзор", ste-qra „беготня", vftf-
чт? „толпа", „изменение", тп^г-sth „поведение",
„резня".

[ П р и м е ч а н и е .  1. В тавтологических повторах началь
ный звук главного слова опускается и эта усеченная часть упо
требляется в качестве повтора, например: „палатки", sftfT-
WtfT „кони", «рчт-ячт „одежды". Иногда в дополнительном компо
ненте на месте первого звука основного компонента выступает 
звук н, например: з?ггт-д?гет „опрокинутый", пщ т-нтт „деревен
ский", ftreif-ftiSTf „сладости". В урду обычно в качестве повтора 
употребляется звук например: „бетель", „письма",
>̂РГ5т-фтпя „бумаги". В диалекте бунделькханди в повторах часто 

употребляется звук ч , например: ЧТ̂ Т-ЩЧ „бетель", fcresfr-frest 
„письма", «пто-злто „безумный", *rhr-*rN „деревни".

2. Иногда слово повторяется в своей обычной форме, иногда 
же в конце первого слова ставится ш , а в конце второго компонен
т а — f ,  например: „работа", „дела", ЭТПП-ЧПТ „паника",

„лицезрение", aflcTft „треск", „присмотр", £|>Ц(<н{
„поиски ". ]

3) Вайкальпика-двандва ( g ^ q ^ - f f ) — „разделительная двандва". 
Когда два слова соединены разделительным союзом дт, 
„или", а этот союз исчезает, то композицию, составленную из 
указанных двух слов, называют вайкальпика-двандва. В этом типе 
сложных слов обычно соединяются антонимы, например 
„хорошего или плохого происхождения", „грех или доб
рое дело", „закон или беззаконие", 375ПГ-ч̂ Т „высокий
или низкий", ч>¥т-э^т „много или мало", ч^П-fTT „хороший или 
плохой".

[ П р и м е ч а н и е .  Сочетания ч’ИтН „два-три", „де
вять-десять", sta-treta „двадцать— двадцать пять" и другие соче-
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тания, образованные из числительных, иногда употребляются как 
существительные, например: щ ^  яф  ЧЧ5ШТ „Для меня
два-четыре (несколько людей) ничего не значат".

Бахуврихи

§ 466. Сложное слово, ни один из компонентов которого не 
является главным и которое в целом служит определением какого- 
либо существительного, называется сложным словом типа бахуври
хи. Например: = ^ 4 ^  „луноликий“ (эпитет Шивы), „беско
нечный “ (т. е. бог), „преуспевший“, „добившийся успеха".

[П р  и м е ч а н и е .  Почти все типы сложных слов, рассмот
ренных выше, выступая в качестве определения к другому сущест
вительному, являются сложными словами типа бахуврихи, напри* 
мер: Фъ-чТгГ „глупый“ (кармадхарая в значении определения яв
ляется бахуврихи). В первом значении -значит лишь „сла
бый ум", но в последнем значении это слово будет разложено еле- 
дующим образом: „человек, ум которого является слабым", т. е. 
„глупый“. Если слово RfaraT разложить на „желтая" и ,,одежда“> 
то оно будет относиться к типу кармадхарая, но если его разложить 
иначе, т. е. на „облаченный в желтую одежду“ (эпитет Вишну), 
то оно будет относиться к типу бахуврихи.]

§ 467. Сложные слова рассматриваемого типа классифици
руются по тому падежу (за исключением именительного и зватель
ного), показатели которого присоединяются к относительным 
местоимениям при разложении данной композиции, например: 

Аккузативное бахуврихи. Санскритские сложные слова этой 
категории в хинди не употребляются. В хинди не встречается ни 
одного примера такого композита. Санскритские же примеры еле-- 
дующие: 5,г^гр„тот, у кого есть вода" („деревня“), ятеетн т  
„то, на что взобралась обезьяна" („дерево").

Инструментальное бахуврихи, например: „добившийся;:
успеха делами", „ п р е у с п е в ш и й „ р а з у м н ы й "  („наделенный 
умом"), чящ ч  „тот, у кого в руке л ук“, „охваченный лю
бовным влечением".

Дативное бахуврихи. Сложные слова этого типа также обычно 
в хинди не употребляются. Приведем примеры из санскрита: ЗтГЦЧ 
„тот, кому дано богатство", >ЗЧ̂ Т-Ч̂ Т „тот, кому дан в подарок скот‘\
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Аблативное бахуврихи, например: „необитаемый” („из
которого ушли люди”), „безупречный”, fa+н „незапят
нанный”, „тот, в котором выпало слово”.

Генетивное бахуврихи, например: „десятиликий” („тот,
у кого десять лиц”), „тысячерукий” („тот, у кого тысяча
рук”), «ftafaT „облаченный в желтую одежду” („тот, у которого 
желтая одежда”), „четырехрукий”, „с голубой ше
ей”, „павлин”, „в руке у которого круг”, a'TftR „аскет”
(„у которого богатство аскетизм”), „луноликий” (эпитет
Шивы), „верная супругу”.

Примеры, встречающиеся в языке хинди: „с разорван
ным ухом”, „грудной” (о ребенке), (ч<мЫ| „сладкоречи
вый”, щщгБпп „олень” („двенадцатирогий”), чнчЫ „бесценный”, 

„веселый” („тот, у кого улыбающееся лицо”), „с
отрезанной головой”, ^чГичг „обладающий небольшим капита
лом”, „счастливый” („обладающий большой судьбой”),
g |^(qq( „принимающий разные виды”, чн-*ИТ „неугомонный”, „ре
шительный”, sreijfn' „с лошадиным лицом”.

Слова из урду: „тот, у кого малая сила”, „слабый”,
„злосчастный”, „веселый”, НФН1Ч „тот, о ком до

брая слава”, „знаменитый”.
Локативное бахуврихи, например: „покрытый рас

цветшими лотосами” „(пруд), в котором распустились лотосы”, 
„(боги), начиная с Индры” (с Индрой во главе), „(слово) 

оканчивающееся на гласный”.
Собственно хинди: „треугольник” („в котором три

угла”), „семиглавая (книга)”, ЧЯЯЗ „листопад”, „(оже
релье), в котором четыре нитки”.

[ П р и м е ч а н и е .  Названия большинства книг и периоди
ческих изданий относятся к композитам этого типа.]

§ 468. Сложное слово типа бахуврихи, при расчленении ко
торого оба его компонента выступают в одном и том же падеже, 
называют однопадежным бахуврихи, а бахуврихи, при расчлене
нии которого компоненты его употребляются в разных падежах, 
называется разнопадежным бахуврихи. В примерах, приведенных 
выше, слова '„удовлетворенный”, ?5ТНЧ „десятиликий”,

„с голубой шеей” и ftu+di „безголовый”, „с отрезанной 
головой” являются однопадежными бахуврихи, а слова
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„луноликий", „(боги) с Индрой во главе" и ЧсПёгет „семи
главая" являются примерами разнопадежных бахуврихи. В сло
ве „с голубой шеей" слова „голубой" и „шея"
стоят в одном и том же именительном падеже, в слове же 
„луноликий" слова Фг „луна" и „лицо" стоят в различ
ных падежах — именительном и предложном.

§ 469. Сложные слова типа бахуврихи делятся на следующие 
подвиды, соответственно месту или особенности значений их ком
понентов:

1) Бахуврихи с определением в первом компоненте 
например:

Санскритские слова: чУсГгат „в желтом одеянии", „глу
пый", „вислоухий", „длиннорукий".

Слова хинди: :т „пузатый" („с большим животом"), щ?т-|Гтт!
„в красной рубашке", „длинноногий", *HlldK „непрерыв
ный", „сладкоречивый”.

Слова урду: „чистосердечный" („чистый сердцем"),
„могущественный" („с сильной рукой"), „некраси

вый" („некрасивого цвета").
2) Бахуврихи с определением в последнем компоненте ( Тцш- 

ФгГТ-те), например:
Санскритские слова: STT̂ ftrcr „любящий овощи", „теат

рал" („любящий театральные представления").
Слова хинди: фнч»<м „с разорванным ухом", f*K+a( „безголо

вый" („с отрезанной головой"), ЧЧ^?П „неугомонный".
3) Бахуврихи (зччтч-^Фге), первый член которого — сравне

ние, например: „тот, у кого глаза как лотосы",
„луноликий", „с каменным сердцем", „подоб
ный молнии".

4) Бахуврихи, первый компонент которого определяет зна
чение например: filers? „благоречивый“, 5T54f44T4
„гордец" („гордящийся собой").

5) Бахуврихи, в котором главенствует первый компонент (щц- 
ЧТСЩТ-'рч?), например: „слава — его богатство" („тот, чье
богатство — слава"), „подвиг — его сила" („тот, сила ко
торого в подвиге аскетизма"), „познания— его богатство"
(„у которого богатство — знания").

6) Бахуврихи, в котором исчез средний компонент (я«ЧЧ-
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например: „с горлом (как у) кукушки",
„с глазами (как у) газели W R 4  „с лицом (как у) слона ", 
s rfw rc -^ l^H l „[книга] О Шакунтале (обладающей) признаком 
[-кольцом]", чгттгста „[книга] о Ракшасе (обладающем) пе
чатью".

Примеры слов урду: ЧЫ$Ч „конусообразный", sftsrn „с но
гами (как у) слона" (о слоновой болезни).

Слова хинди: „с лицом (как у ) лошади", „коль
цо, которое вращается" (украшение для носа), „нарыв"
(„то, где порваны волоски на теле"), „с ногами (как у)
слона" (о слоновой болезни).

7) Отрицательное бахуврихи {щ)> например: ш к  „су
хой" („то, в чем нет сока"), ssrfecfta »нет такого второго", „беспо
добный", ъ&чч „неизменный", ъттч „беззащитный", зЦФНф „не
переходный", „рай" („то, где нет страданий").

Слова хинди: SFFTfcr „бесценный", ш  „незнающий", 
„бездонный", я%<=т „беззаботный", „неисчислимый".

8) Бахуврихи, в котором первым компонентом является число 
(н^Щ^Фгс), например: „одинаковый", „треугольник",

„четвероногий", ЧЪТЧЧ „пятиликий", ъычщ „десятиликий".
Слова хинди: „целеустремленный" („обладающий одним

желанием"), jgTFft „двустволка", „четырехугольник",
„трехэтажный", ш щ ф  „состоящий из семи нитей", „состоя
щий из двух нитей".

Слова урду: ftRK „ситар" (трехструнный музыкальный инстру
мент), чщщ „пятиречье", „Двуречье".

9) Бахуврихи, в котором последним компонентом является 
число тГСте), например: 44Z5Т „около десяти" (т. е. девять 
или одиннадцать), „в котором три (раза) семь" (т. е. „два
дцать один").

10) Бахуврихи, первым компонентом которого является ч  „с", 
„вместе с", например: щщ  „имеющий сына" („вместе с сыном"),

„переходный" („с дополнением"), „живой" („с телом"), 
STR̂ TR „внимательный" („со вниманием"), „семейный"
(„с семьей"), „успешный" („с плодом"), „имеющий
смысл" („со смыслом").

Слова хинди: „раннее утро" (букв, „со временем"),
„сознательный", чт? „с половиной".
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11) Бахуврихи направления (ПшсКТО) , например: чПнч)тК 
„северо-запад", „юго-восток".

12) Бахуврихи, обозначающее борьбу двух сторон («чГ^ТТ). 
Сложные слова этого типа обозначают борьбу двух сторон, сред
ства борьбы, или удар и контрудар, например:

Санскритские слова: „кулачный бой", „руко
пашная", „бой на палках". В санскрите эти слова употреб
ляются в неизменной форме среднего рода единственного числа.

Слова хинди: егбмЛ „бой на палках", 4Kl4Tft „избиение", 
«WW& „пари", „перебранка", ф т о ф н ) „толкотня",
„кулачный бой".

[ П р и м е ч а н и е ,  а) В хинди такие сложные слова упо
требляются в качестве существительных, которые выступают в един
ственном числе женского рода. Первый компонент этих компо
зит обычно оканчивается на ш , а второй — на f . Иногда первый 
компонент оканчивается на *г, а второй — на щ , например:
„бой на палках", „толкотня", „борьба",

„кулачный бой". Такие слова употребляются как су
ществительные мужского рода, они выступают в единственном 
числе.

б) Иногда второй компонент отличается от первого значением, 
либо вообще лишен самостоятельного значения, либо является 
тавтологическим повтором, например: ЧК1+Л „избиение", 
„перебранка", „борьба", „борьба", „из*
биение". Такие слова обычно образуются путем соединения двух 
отглагольных образований.]

13) Бахуврихи с неизменяемым словом, выступающим в каче
стве первого компонента (snfe или например:

Санскритские слова: „безжалостный", „бесплодный",
fasRT „вдова" („без мужа"), ърт „безобразный", йФ т „неимущий".

Слова хинди: „хорошо сложенный", „безобраз
ный", „разноцветный". Последнее слово является повто
ром существительного.

Некоторые особые правила, касающиеся санскритских сложных слов

§ 470. Некоторые сложные слова типа бахуврихи употреб
ляются как композиты типа авьяибхава, например: 
„любовно", „с любовью", „кротко", „скромно", т зх
19*
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„с уважением", „почтительно", „скромно", ЪЯЧ „с лю
бовью ", „любовно".

§471 . Сложные слова типа татпуруша подчиняются следую
щим особым правилам:

а) В конце некоторых сложных слов слово „день" пишется 
как например: „утро", „время до полудня", „вре
мя после полудня", Чецщ  „полдень".

б) Конечный согласный у слова ттзрт „царь" исчезает, напри
мер: „правительственный чиновник", яцгтзт „импера
тор" („великий царь"), „принц" („царственный юноша"),

„царство Джанака".
в) Если первым компонентом татпуруши является местоимение, 

то употребляются санскритские косвенные формы различных мес
тоимений:
Прямая форма Косвенная форма Примеры
щ ц  „я" ЯгГ „меня" ЯсдрС „мой сын"

„мы" ШЧЯ „нас" яг?Ч^ЧШ„наш отец"
„ты" гЩ „тебя" »тв°й Д°м“

ццщ „вы" „вас" „ваша семья"
„вы" чцгТ „вас" „ваш обман"
„то" щ  „то" „то время"

ЩЧ „эта форма"
„это" „это" „местный", „относя

щийся к этой стра
не"

Щ  „которое" Щ  Исф'ЧГ „милость которого".

г) Иногда главный компонент сложного слова типа татпуруша 
находится в начале слова, например: „передняя часть
тела", ЧЩЩ „полдень", „царь лебедей".

д) Когда первый компонент сложного слова типа татпуруша 
оканчивается на эдч или конечное Я исчезает, например:.

„сила души", щщщц „знания брахмана", „бивень
слона", „царь отшельников", „почитающий
хозяина".

е) Слова ^£ТЯ „ученый", ЧЯ̂ ТЯ „всевышний", «ЙЯТЯ „почтен
нейший" и др. в качестве компонентов сложных слов выступают 
в форме падежной основы, например: „ученый",
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„образованный человек", „верующий", „поклоняющийся
богу“.

ж) Слова, являющиеся исключением из правил: arw t̂rfH 
„владыка речи“ (эпитет Брихаспати), „носитель воды“
(,,туча“), f w R  „едящий мясо“ (,,дьявол“), „владыка
созидания, творения1' (,,Брихаспати“), snqf»-^T „покаяние" и т. д.

§ 472. При образовании сложных слов типа кармадхарая 
соблюдаются следующие правила:

а) Слово „великий" в сложных словах приобретает фор
му „великий", например: *ЩТТТ5Г „великий царь",
„великое положение", „великий бог", „великая по
эма", „великая Лакшми", Ч̂ГГСТЧТ „великое собрание".

Исключение: ч р я т  „большое различие", „великая
поддержка", „великое дело".

б) У слов, выступающих в качестве второго компонента и окан
чивающихся на яч , конечный согласный утрачивается, напри
мер: „великий царь", „великий бык“.

в) Слово ТТ̂ Г „ночь", выступая в качестве конечного компо
нента композита, принимает форму ттзт, например: ^4«.|зТ „нача
ло ночи", зготтга „следующая ночь“, чьттзг „полночь",
„новая ночь".

г) Вместо f  „плохой" в начале некоторых композит встреча
ются ЧкТ, ^  или *̂т, например: „плохая пища", пло
хое лето", „плохое лето", „плохой человек".

§ 473. Д ля композит типа бахуврихи можно привести сле
дующие особые правила:

а) Вместо „вместе" и *HTFT „подобный" обычно употребля
ется н, например: нтет „с уважением", „с удивлением",

„одинакового цвета", Ч̂ ПгГ „соплеменник", „подобный".
б) Слова srfsr „глаз", „друг", 4Tf>r „пупок" и некоторые 

другие, оканчивающиеся на f ,  в конце сложных слов приобре
тают окончание Я, например: « jartara „лотосоокий", „друг 
ветра", «RHPT „с пупком, подобным лотосу" (эпитет Вишну).

в) К концу некоторых сложных слов присоединяется 
например: „вместе с супругой", ЙТ$и1яччФ „педагог", ’иемя-
ЩЩ* „малолетний", „обладающий группой служителей
господина", «фчф „переходный" (глагол с дополнением), 'цщчъ
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„непереходный (глагол)“ (глагол без дополнения), „бес
смысленный".

г) Исключения из правил: sfta „остров“ („окруженный с обеих 
сторон водой"), ш тЬт „мыс“, нч№ „близкий к воде, близлежа
щий", „Шатдханва" („обладающий сотней луков"),
„вторая жена „духи4* („обладающий хорошим запахом44),

„(женщина) с красивыми зубами
§ 474. Несколько особых правил, относящихся к сложным 

словам типа двандва:
а) Иногда к концу первого компонента присоединяется долгое 

ЯП, например: fiMMOT „Митра и Варуна44.
б) Исключения из правил: т о т  „супруга44 + q fa  „супруг44 =  

ФтБт „супружеская чета“ = щч& „супружеская чета44=щцтЧсЙГ „суп
ружеская чета44; „Другой44 +  ЯРЦ „другой44 =  „другие44
(„другой и другой44); чк „другой44 +  чт „другой44 =  4TFTT 
„взаимный44; щ ц  „день44 +  ТТ̂ Г „ночь44 =  „день и ночь44,
„сутки44.

§ 475. Если в конце сложного слова стоит щ  или f  (суффиксы 
женского рода) и значение сложного слова отличается от значений 
его компонентов, то суффиксы сокращаются, например: 
„бесстыдный44, „сострадательный44, „прославлен
ный”, „верный своему слову44. Примеров на f  в хинди нет.

Особые правила для сложных слов хинди

§ 476. Если первый гласный начального компонента сложного 
слова типа татпуруша является долгим, он обычно сокращается; 
если слово, выступающее в качестве первого компонента, оканчи
вается на щ  или f ,  то они переходят в щ, например: „скач
ки44, ЧН'+UT „наполненный водой44, „с порезанным лицом44,
ЧНФ£1 „безухий44, „индийское княжество44, чтут „очистки
плодов манго44, фч^«Н „процеживание через материю44.

Исключение: „повозка, запряженная лошадью44,
„повесть о Раме44, <тм«4\< „царский двор44, sffaroreft „слиток 

золота44.
§ 477. Слова „маленький44, щт „большой44, „длин

ный44, т „кислый44, „половинный44 и др. прилагательные,
оканчивающиеся на ш , выступая в качестве первого компонента
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сложного слова типа кармадхарая, обычно утрачивают свой ко
нечный и первый гласные звуки, например: „младший брат",
щ щ ц  „большая деревня“, „длинный шнур", „кисло-
сладкий ", „недоваренный".

Исключение: ч Ы т ч 1 „бесхитростный государь", чттъ  „ко
ричневая грязь".

[ П р и м е ч а н и е .  При сочетании со словом ч ш  „мальчик" 
конечное яг у прилагательных ЯТТ „светлый “, „русый ", „ма
ленький “, Фтг „ р у с ы й „ к р о х о т н ы й ", Фят „смелый“ и др. 
переходит в ц, например: „русый мальчик", aldVHH „ма
ленький мальчик", „смелый мальчик", „крохотный
мальчик". Слово щ щ  „черный" в композитах выступает в форме 

„черный" или „черный", например: „черный Ра-
ма", „черный лев".]

§ 478. У существительных и«ци прилагательных, оканчиваю
щихся н а ш и  употребляемых в качестве первого компонента слож
ного слова типа бахуврихи, конечный гласный утрачивается, 
а к концу второго компонента обычно присоединяется щ . Первые 
долгие гласные обоих компонентов обычно исчезают, например: 
fsnpTT „грудной" (о ребенке), „с большим животом", „пуза
тый", НГЯФН1 „длинноухий", „безносый", „с прорван
ным ухом", „обладающий небольшим капиталом",
„с закрученными усами".

Исключение: „краснорубашечник", „счастли
вый" („обладающий большой судьбой"), „многокрасоч
ный ", „разноцветный".

[ П р и м е ч а н и е .  Сложные слова типа бахуврихи часто 
употребляются в качестве прилагательных и оканчиваются в муж
ском роде на щ , а в женском роде приобретают окончание f  или 
5Т>, например: „грудная (девочка)", „безносая",
„с большим животом", „пузатая", „обладающая неболь
шим капиталом".]

§ 479. Числительные, входящие в состав бахуврихи и других 
типов сложных слов, часто изменяют свою форму. Ниже при
водятся примеры таких измененных форм:

Прямая форма Измененная форма Примеры
„Два" 5 „гирлянда из двух

нитей "
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jfcwT „колеблющийся" 
„двойной" 

g?T5T „двоевластие" 
„покрывало"

cfrr „три" fir, far fin rf „стул на трех нож
ках"

ftnsrc „шестьдесят три" 
(деля) „кушанье, пригото

вленное третье
го дня" 

„треугольник"
=*17 „четыре" „четырехугольник"
tN  ,,пять“ Чтг̂ т „состоящий из смеси

нескольких веществ" 
„состоящий из пяти 

районов" 
„состоящий из солей 
пяти видов"

4rFTft „ожерелье, состоя
щее из пяти нитей" 

„шесть" ^  „чхаппай" (название
метрического раз
мера, состоящего 
из шести полу
стиший)

„чхадам“ , „четверть 
пайсы" (букв, „со
стоящая из шести 
дамов"; д ам -м ел 
кая старинная мо
нета)

Wfrit „состоящий из шес
ти частей"

*ПсГ „семь" Ш  „смесь из семи видов
зерна"

ШЧШТ „родившийся семи
месячным" (о ре
бенке)
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„состоящий из семи 
частей“

ЧсГСТЩ „состоящий из семи 
постелей“

т ъ  „восемь “ Ш  „веселье“ („восьми-
игровая“) 

srevft „атханни“ (монета в 
восемь ана, поло
вина рупии)

„на восемь больше“

§ 480. В сложных словах слова мужского рода выступают 
обычно в качестве первого компонента, а слова женского рода — 
в качестве второго компонента, например: „брат и сестра

„молоко и хлеб“, „топлёное масло и сахар щтнггУ
„сын и дочь“, ^тт-^sft „лицезрение*1, „куртка и шапка**,

„котелок и тарелка**.
И с к л ю ч е н и е :  чт-зтт „мать и отец“, „родители 

„колокольчик и к о л о к о л „ с в е к р о в ь  и свёкор".

Общие правила сложных слов

§ 481. В языке хинди широко употребительны сложные слова, 
которые образовались издавна. Кроме них, образованные авторы 
в случае необходимости могут создавать и новые сложные слова.

§ 482. Компоненты сложного слова должны принадлежать 
к одному и тому же языку. Это общее правило, но и оно имеет 
исключение, например: tvnnft „поезд“ (англ. +  хинди)1, 
„ежедневно" (перс.+санскрит), „восторженный“ (хинди
+  арабск.), „Имамбара“ (место, где хранится тазия —
макет могилы Хасана и Хусейна) (арабск. +  хинди), Шах-
пур“ („город шаха“) (перс. +  санскрит), „богатство“ (сан
скрит. +  арабск.)

§ 483. Иногда одно и то же сложное слово при анализе можно 
отнести к разным типам сложных слов, например: f при зна
чении „три глаза“ является сложным словом типа двигу, а при 
значении „трехглазый “ (всевышний) относится к композитам типа

1 Пояснения, приведенные в скобках, внесены переводчиком.—Прим. ред.
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бахуврихи. Слово может относиться к еще большему
числу типов. Так, оно может означать:

„истина и обет“ — двандва
„лишь истинный обет"1

о  ̂ \ — кармадхарая„истинныи обет J
„обет истины“ — татпуруша
„дающий обет верности“ — бахуврихи.

Поэтому значение и тип сложного слова могут быть определены 
лишь в контексте.

а) Иногда без какого бы то ни было различия в значении одно 
и то же сложное слово может быть отнесено к различным типам. 
Так, например, слово может выступать и как татпуру
ша, и как бахуврихи. В первом случае оно разлагается на 
„супруг Лакшми“, а во втором — на „тот, у кого жена Лакшми“. 
При обоих этих разложениях смысл слова остается од
ним и тем же, благодаря чему оно может быть разобрано двояким 
образом, и соответственно анализу может быть определен тип сло
жного слова.

§ 484. Некоторые из слов тадбхава, исторически являющиеся 
сложными словами, претерпели столь значительные фонетические 
изменения, что людям, не знающим санскрита, трудно определить 
их первоначальную форму. Поэтому правильнее считать такие 
слова не сложными, а производными или даже простыми словами. 
Так, например, слово щ п ъ  „дом свекра" восходит к скр. ^ж т^тц 
„дом свёкра", но слово м ы ч  „дом" превратилось в и поэтому 
стало выступать лишь в качестве суффикса. Таким же образом 
слово „соседство“ восходит к санскритскому композиту

„соседство “, но в нем не осталось и следа от его компо
нентов.

а) Компоненты некоторых из сложных слов народного хинди 
настолько слились друг с другом, что распознать их чрезвычайно 
трудно. Например, слово. „горшок для простокваши“ пер
воначально имело форму „горшок для простокваши", но
от слова „горшок“ осталось лишь . Таким же образом 
слово ф { \ „полотенце“ восходит к композиту хинди 
„полотенце“, однако слово ' ч̂ Гш „вытирание“ превратилось в 
ФШ. Считать такие слова композитами не представляется пра
вильным.
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§ 485. В орфографии сложных слов в языке хинди наблюдается 
большая путаница. Слова, которые следует писать слитно, соеди
няют посредством дефиса, а слова, которые следовало бы соединять 
дефисом, пишутся слитно. Некоторые же сложные слова, которые 
следовало бы писать слитно, пишутся раздельно.

[ П р и м е ч а н и е .  В грамматиках языка хинди о проис
хождении слов сказано крайне мало, так как этому вопросу отво
дится место соответственно размеру данных грамматик. Не ка
саясь других книг, мы рассмотрим здесь, как некоторые стороны 
этого вопроса освещены в труде „Правешика хинди вьякаран", 
ибо в нем интересующий нас вопрос представлен несколько шире, 
чем в других грамматиках. Вследствие недостатка места мы оста
новимся лишь на нескольких примерах сложных слов, приведен
ных в указанной книге. К числу сложных слов типа татпуруша 
ав’тбр причисляет фразеологические сочетания с глаголами, на
пример: ъч „гордиться", эщ (?) ЧТЧ\ „умирать с голоду"1, 
ъ’ЦРт „размышлять", зтит „идти в дело", „употребля
ться" и др. Правила о них, видимо, взяты из грамматики языка 
хинди, автором которой является Бхатт. В санскрите такие 
сложные глагольные образования, как „собирание в кучу",
„нагромождение", цф ццч  „кривизна" и другие, считаются сло
жными словами, ибо они утратили окончание и изменили первый 
компонент, хотя в приведенных выше глагольных сочетаниях 
хинди не утратился ни суффикс, ни форма не изменилась. Соче
тание ЩЧ „идти в дело" может встречаться в форме ътч

ШТГ „идти в дело". Далее, в отличие от сложных слов между 
словами этих сочетаний могут выступать также и другие слова, 
например: щ ч  ч  згптт „не идти в дело", щ и  fft „твердо
помнить", ъч ЧТЧТ „расхвастаться" и т. д. В санскрите ком
позиты такого рода образуются только от глаголов „делать", ч  
„быть" и еще от нескольких глагольных корней. В хинди же эти 
сочетания могут быть весьма разнообразными и могут содержать 
самые разнообразные глаголы. Кроме того, если считать слож
ным словом сочетание ЩЧ ^тчт „работать", то придется причис
лить к сложным словам и сочетание щ ч  типи „двигаться вперед",

1 В действительности употребительно сочетание ЧТЧТ „умирать с
гол оду “.
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ибо и за словом ?пп „вперед" может иногда следовать падеж
ный показатель. В таком случае нужно считать композитами 
также и слова, в которых, несмотря на исчезновение падежного 
показателя, наблюдается свободная грамматическая связь. По 
причинам, изложенным выше, эти глагольные словосочетания, 
приведенные в труде „Правешика хинди вьякаран“, не могут 
считаться также сложными глаголами (см. § 420, прим.). Поэтому 
причисление всех примеров такого рода к сложным словам явля
ется ошибочным.]
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ПОВТОРЫ

§ 486. Повторы являются одной из разновидностей производ
ных слов и многие из них относятся к категории сложных слов. 
Повторы подробно рассмотрены в различных разделах книги. 
В разговорной речи они употребляются приблизительно так же, 
как и сложные слова, но по своему происхождению значительно 
отличаются от последних. Поэтому повторы надо рассматривать 
отдельно, распределяя их по группам. Повторы обычно не обра
зуются путем исчезновения падежного показателя или соединяю
щего их слова.

§ 487. Повторы бывают трех видов: 1) полные повторы, 2) не
полные повторы и 3) звукоподражательные повторы.

§ 488. Когда какое-либо слово образовано из сочетания повто
ряющегося два или три раза слова, то его называют полным повто
ром (чрт- g ^ w ) , например: ^Т-^Т „разные страны",
„большие-большие", „идя-идя“, щц-ъщ-щц „да здрав
ствует! “

§ 489. Когда с каким-либо словом употребляется слово, обла
дающее или не обладающее самостоятельным значением, то это 
сочетание называют неполным повтором (^Ч-^Н'^гт), например: 
ЯШ-Чта „О К О Л О “, „Л И Ц О М  К лицу“, „присмотр “
и т. д.

§ 490. Слово, образуемое путем воспроизведения действитель
ного или воображаемого звука, издаваемого тем или иным пред
метом, называется звукоподражательным (*НФ<4|ММФ) , напри
мер: 4)£4>d „ б о л т о в н я „ г р о х о т " ,  snfaT „грохот".

Полные повторы

§ 491. Эти слова бывают нескольких видов. Иногда они обра
зуются лишь путем повторения отдельных слов, а иногда между 
Двумя словами вставляется несколько звуков.
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[ П р и м е ч а н и е .  Обозначать повторы путем написания 
после первого слова цифры ^ „2“ считается неправильным, на
пример: „ т и х о - т и х о тщ ^ „Рама, Рам а“ (форма привет
ствия).]

§ 492. Повторы существительных употребляются в следующих 
значениях:

1) При указании на раздельность предметов, обозначаемых су
ществительным, например: ЦТ-ЭГТ ^ГсТ 5R-5FT щщъ щ ц  „Па
домам бродит нищий, нужно проверять каждого человека
щ щ  „Из грошей составляется богатство 5РЯГ5Г

„Каждый волосок на моем теле обрадовался
[П р  и м е ч а н и е . ч Если такие повторы употребляются в ка

честве существительного или прилагательного, их следует при
числять к сложным словам типа кармадхарая, если же они упо
требляются в качестве наречий, они относятся к сложным словам 
типа авьяибхава. В примерах, приведенных выше, слова 3R-3FT 
„каждый человек „каждый грош“ и „ка
ждый волосок на теле“ являются сложными словами типа карма
дхарая, а слово чт-дт „по домам“ — авьяибхава.]

2) В значении обилия, множества, неоднократности, например: 
д#Т jft *тат „Посуда разбилась на мелкие куски“ ; TW-TW
^  „Неоднократно говори: «Рама, Рама»"; ч я  5ТЯ-
ЗТЧ чй «Р7 „Он лишил меня даже крупицы зерна“;
*г vffrl 4 ft „Подсмеивались, подсмеивались (в смехе, в сме
хе), и драка случилась" и т. д.

3) В значении взаимности, взаимной связи, например: 4lf-4Tf
sNr „любовь брата к брату"; ^  „разговор

между сестрами"; fastfinT Wl „дела между друзьями";
53^-53^ „око за око, зуб за зуб“.

4) В значении однородности, например: ^  4v?r
„Положи отдельно цветы"; ЗГЩГЧНГ̂ ГО' ^  >йфи<. „угощение 
только для брахманов"; ц^т „Здесь сели только
мальчики".

5) Д ля передачи различия, отличия, например: щзгчУ-тзрА 
sirfT „Между людьми существует разница"; ^Т-^5Т % ЧТ̂ П 
„У каждой страны отдельный царь"; щт̂ -WTcT ч  Ч? |  „Каждое 
дело различается"; Т»Т-ТП % „Цветы разнообразной окра
ски" и т. д.
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6) Д ля характеристики образа действия, например: 
тИ'ТГ „Идти пешком ЩЪ ЧТЯТ „Обжигай , горшок
за горшком".

[ П р и м е ч а н и е .  1. Падежный показатель присоединяется 
к конечному слову полных повторов, однако оба слова употребля
ются перед ним в косвенной форме, например: ^
„Борьба между мальчиками «й ТЩ „Отложи
цветы отдельно".

Эта косвенная форма выступает в обоих числах только у 
слов, оканчивающихся на ш , а у остальных слов — лишь во 
множественном числе.

2. Иногда падежный показатель исчезает, а косвенную форму 
сохраняет только первое слово, редко — оба слова, например: 

„из рук в руки", „ИЗ ночи в ночь", „как
раз посредине", „изо дня в день", „по лесам“
и т. д.]

§ 493. Местоимения повторяются так же, как и существитель
ные. Повторы местоимений были рассмотрены в главе о местоиме
ниях.

§ 494. Повторы прилагательных также рассмотрены в главе 
о прилагательных. Здесь приводятся лишь некоторые особые зна
чения повторов качественных прилагательных.

1) Передают различие, например: fd-epft Ч
„(Радха) зовет: «О Хари, Хари», — (ища его) в зеленых лиа
нах"; цц^щ  цщ „Совершенно новое счастье"; ф т  „Не
обыкновенные игры".

2) Выражают однородность, например: И  
*Tf, 3jt£-3St£ 5FTC fasra „Почтенным людям были поданы 
стулья, а все маленькие мальчики были усажены отдельно".

3) Обозначают повышенное качество, например: ЪПЧ
„сладкие-пресладкие манго", sfrorf „очень хорошие пла
тья", етт „очень высокие дома", „черные-пре-
черные волосы", „Собрал самые распустившиеся
цветы" (Кабир.).

4) Употребляются для ослабления значения, например: 
qfcFT ФСК „довольно невкусный"; f  „Овощи
кажутся кисловатыми"; „довольно маленькие гла
за" и т. д.
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§ 495. Повторы глаголов имеют следующие значения:
1) Упорство, настойчивость, например: ц  >̂Т*Т

sfk  fa r  тФтт „Я эту работу непременно сделаю11 („Я эту ра
боту сделаю, сделаю и еще раз сделаю“); ^  ШЦЧТ, ШЧЧТ 
fa r  шатт „Он непременно придет1'; smrtfr, я к  Pr  smfln
„Вы обязательно придете'1.

2) Неуверенность, сомнение, например: ЗПЧ1 зпФт
ЧТ „Вы всё говорите, что придёте, а сами не приходите";

ПЧТ, *Т *щт I *Т ччт „То ли он ушел, то ли не ушел". Пос
леднее предложение может быть истолковано и по-другому: 
(sit) щ  чщ (eft) *тат ( я к )  я  пчт (<fr) ч  w  „(Если) он ушел, 
(то) ушел, (а) не ушел, (так) не ушел".

3) Повторы в повелительном наклонении могут обозначать 
уважение, нетерпение, настойчивость или неуважение, например:

, зггзт ! „Проходите, проходите, пожалуй
ста, где это вы сегодня пропали!"; ^sft, ^  4FT
„Смотрите, смотрите же, этот человек убегает!"; *nsft, «mrt „Да 
идите же!"

§ 496. Повторяются также и глагольные формы, выполняющие 
функцию вспомогательного глагола. Их значения приводятся ниже:

1) Регулярность, повторность действия, например:
5 „Листья всё плывут, плывут (по воде) и приплывают";

5ft *Ш |  „Он часто приходит ко мне и сидит"; щт Я
„Какие девочки в доме будут тон

ко и долго раскатывать (тесто)?"; *т д*ёПТТ ЧТ 
щ щ  |  „Я дошел досюда, спрашивая о твоем доме".

2) Длительность действия, например: ?ЦФ1 ЩГГ
„Мальчик шел-шел и устал"; ?г ?ПТТ „Индра, про
должая рыдать, заговорил"; ЧШ-ЧШ |  „Он бесцельно
бродит".

3) Непрерывность, например: ЧЧ7 „Что бы нам
делать, сидя здесь?"; aNHNr ф  gfe „Пока
шри Кришну привязывали, он вспомнил о предыдущем рожде
нии"; ?тщ «йн *т| „Жизнь прошла в непрерывном
чтении книг"; <?и+'1 Т?Т „Мальчик спал, спал и
вдруг вздрогнул".

4) Период, время, срок, например: тНн ТГ*Г-Ч^Т
Я ЗП й < м  „Шел, шел таким образом и пришел в царский
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дворец”; ШЧ% »Ti „Пока вы шли, собра
ние закончилось"; ТТсТ snmft „Пока вы туда
прибудете, наступит ночь".

5) Повтор обозначает „медленно", „очень медленно".
6) Иногда между причастиями несовершенного вида вставляется 

частица ц  „не", например: ч  ЗГЙ ЧПЧ ^  з»га*и „При
дет он или нет, работа будет сделана".

§ 497. Иногда в значении категоричности с глаголом, обозна
чающим отрицание, употребляется причастие прошедшего вре
мени или же деепричастие предшествующего действия, образован
ное от каузативной формы этого же глагола, например:
4Tfw ц  „Они ни в коем случае не погибнут" („не погиб
нут, даже будучи уничтоженными"); ззта „Этот
человек ни в коем случае не встанет" („не встанет, даже будучи 
подымаемым"); (ччвг) гг  Я г ш  „Лук совершенно не согнется";

ЧЯ «М1Ч1 я  „Он ни в коем случае не спасется".
§ 498. Повторы наречий употребляются для передачи усиле

ния, повторности действия и т. д., например: „очень мед
ленно", „иногда", «та'-зщ „всякий раз", „низко
низко", з ж - з ж  „высоко-высоко", чтенш  „совсем рядом", шп- 
*П*Т „совсем впереди", „совсем позади", „совмес
тно", ^гМчГГ „где... где", „кое-где", ч^г-ч^Г „прежде
всего", „сразу же".

[ П р и м е ч а н и е .  Повтор значит и „впервые", „в
первый раз".]

а) Повторы наречий, употребляемые в качестве послелогов, 
выражают усиление, например: % ЧШ-'ТШ „совсем рядом с
улицей", HfafT % „вместе со слугой", чпг? % 5Ж-35ЧТ „на
самом верху платья", «TRt % „гораздо ниже воды".

§ 499. Повторы междометий употребляются для выражения 
избытка чувств или возбуждения, например: T̂-fjT „Ох-ох!",

„Ах-ах!", „Фу-фу!", „Эй-эй!“, тт-ттч  „О бо
же!"

а) Некоторые междометия повторяются трижды, например: 
чщ-»рт зщ Pwfttf „Да здравствует дочь владыки гор (Пар-
вати)!"; Tt *тт, Tt ЧТ, Ыг far* зп ц ! члз % 3* гч> faa*, ё?то

„О, посмотри, мать, о, посмотри, мать, о, посмотри же! Он 
разорвал на две части, ой-ой-ой!“ .
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§ 500. Повторов союзов не существует.
§ 501. Для того чтобы выразить усиление, иногда между повто

рами вставляется эмфатическая частица например: чъ ЧЧ ч  
„в глубине души", Ч „слово за слово", 5ГПТ-̂ -Ш*Т
„совсем впереди", ЯРТ-еСЙТРТ „совсем вместе", „совсем
черный", „чистейшее молоко". Таким образом иногда
обозначается также и определенность.

§ 502. Иногда между повторами вставляется падежный пока
затель родительного падежа. Такого рода повторы встречаются 
главным образом среди существительных, поэтому они будут рас
смотрены в главе о падежах. Здесь же приводятся лишь значения 
повторов неизменяемых слов.

1) Выражение общего значения неизменяемого или обстоятель
ственного слова, например: Ъчт чУ# „Войско как
было, так и осталось позади"; ЪТ ЧШ „Слуга
(дошел до дома и), не заходя, вернулся"; ъчц tftar % чУсТТ
ЧЦ „Одежды затерялись в доме"; snft snft cj^r *тт?
„Куда это делся мальчик?"

2) Изменение направления, например: чтф ^  !
„Откуда-то прибыл поезд!"; %ЧЧ Щ ^  ^  И  „Вы
куда-то заложили ту книгу"; щ  ^  ^  „Когда эта
работа была начата и когда закончена!"

[ П р и м е ч а н и е .  Иногда второе слово повтора выступает 
в эмфатической форме, например: щ  ф  „Как был внизу,
так и есть внизу"; ц^т 3F>T 4 $  „Как был, так и есть здесь"; щт

^  „Как был, так и есть там".]

Частичные повторы

§ 503. Эти повторы были подробно рассмотрены в разделе о 
сложных словах типа двандва. Здесь рассматриваются их формы. 
Частичные повторы образуются следующим способом:

а) Путем соединения двух, наделенных самостоятельным зна
чением слов, из которых второе слово созвучно с первым словом, 
например:

Существительные: „вмешательство", „дети“ ,
TR-зГнт „пища", 5РГ?Т-5ТШТ „драка", ЪТЧ-ЩЩ „деятельность", 
sffar-згч „суетливость", „беспорядок".
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Прилагательные: „безрукий и хромой", „искалечен
ный", ч н и т т  „заурядный", „обыкновенный", „совер
шенно черный", „черный, как смоль", тат-ггт „разбитый на мел
кие куски", тгЫт-^гт „просторный", эт-^тг „полный".

Глаголы: „понимать", Фп-Ьтт „совершать",
„ссориться", ^FTT-ЩЧЧГ „говорить", „болтать", 

„размышлять".
Наречия: ц^т-сг^т „здесь и там", „повсюду", 1Ж-^ГТ „здесь и 

там", „повсюду", „там и сям", „повсюду", „слева
и справа", щг-ЧТТ „по ту сторону", „утром и вечером",

„от времени до времени", „постоянно",
„кое-как".

[ П р и м е ч а н и е .  В примерах наречий, приведенных выше, 
значение всего повтора, как правило, отличается от значения его 
компонентов, например: „повсюду" („здесь и там"), зге-cR
„всегда" („когда — тогда"), „кое-как" („как — так"). ]

б) Путем соединения слова, наделенного самостоятельным зна
чением, со словом, лишенным самостоятельного значения, причем 
второй компонент обычно созвучен с первым, например:

Существительные: „отговорка", „расспросы",
щ -ъц  „розыски", „заросли колючего кустарника",
„хлам", „перебранка", „разговор",
„поведение", чЫ-чт? „толчея".

Прилагательные: г?т-^т „кривой", tfterKTTOT „простой", r̂t̂ TT- 
чшт „простодушный", „правильный", staT-SFTT „простор
ный", „запутанный".

Глаголы: ^гп-'ЧШНТ „наблюдать", «гН т-̂ гртт „мыть", „чистить", 
„вытягивать", ^TT-^RT „существовать", ^ я г т -т ^ п  

„расспрашивать ".
Наречия: згН-чН „более или менее", „лицом к ли-

цу", 5ШТ-ЧШ „около".
[ П р и м е ч а н и е .  Повторы, один из компонентов которых 

лишен самостоятельного значения, употребляются таким же об
разом, как и повторы, которые были приведены при обзоре слож
ных слов типа двандва, например: „вода",
„письмо". ]

в) Путем соединения двух, лишенных самостоятельного зна
чения слов, созвучных друг с другом, например: „бесто- 
20*
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лочь“, „сплетня“ , „болтовня “, £ „велико
лепие", ннт-тет ничтожный 5JT-^£T „дородный".

[ П р и м е ч а н и е .  Частичные повторы особенно широко упо
требляются в разговорном языке; ученые и образованные люди 
также используют их. Употребление этих слов в романах и дра
матических произведениях, в которых обычно используется жи
вой разговорный язык, придает им своеобразную естественность 
и красоту.]

Звукоподражательные слова

§ 504. Определение звукоподражательных слов было дано вы
ше (см. § 490). Здесь приводятся различные примеры звукоподра
жательных слов.

а) Существительные: „болтовня“, „жужжание“ (о
насекомых), ш щ е „стук“, „щебетание", frefre „бессмысли
ца", „грохот", 3R5R „звяканье44, чэтг „подражание звуку
падения легкого предмета", „болтовня" и т. д.

[П р  и м е ч а н и е .  Некоторые слова, оканчивающиеся на 
суффикс зтщг, также являются звукоподражательными, напри
мер: цжлжщг „грохот“, чтчтщ г „клокотанье", 4М4Н1(№ „свист", 

„бульканье". ]
б) Прилагательные: Звукоподражательные прилагательные об

разуются путем присоединения суффикса к некоторым звуко
подражательным существительным, например: „беспоря
дочный", <sU4(d4| „шумный", „клокочущий".

в) Глаголы: f|prf^TT4T „ржать", нтгачпт „шуметь", дчрзгспчт
„болтать", чгчгтчт „падать" (о легком предмете), IT43R14T „зве
неть", „греметь", „жужжать" (о насекомых),
„грохотать", „шуметь".

г) Наречия: Эти слова широко употребительны. Примеры: 
ягчг „быстро", „стремительно", дздз' „с треском", 'тгчг— подра
жание звуку падения легкого предмета, «ЧУЧ „шумно", «ттчт 
„с дрожью", >Т<пг<11— подражание звуку глотания, НЧЯЧ „быстро",

„с шипением" (о поджариваемой пище), — звук при беге 
слона, толстого человека, яжяж „со свистом" (о звуках, издавае
мых при ударах розги), ЗЧГСЧ „беспрерывно", HfPTS „шумно", 

„драчливо", „с шумом", „с грохотом",
„со звоном".
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§ 505. Помимо производных слов, рассмотренных выше, есть 
еще одна группа слов, которые не имеют ясного смысла и могут 
образовываться совершенно произвольно. Такие слова называются 
произвольнообразованными букв, „своевольный").

Примеры: гтц-гтц-Ргат „Одна болтовня, а дела никакого",
„болтун", щ чЫ  „глупец", „завистник", бч’Мж*

„пустомеля", wijcHri „болтовня".
[ П р и м е ч а н и е  1. В действительности такие слова яв

ляются разновидностью звукоподражательных слов, поэтому нет 
необходимости относить их в отдельную категорию. Так же, как 
частичные повторы и звукоподражательные слова, они употреб
ляются по большей части в разговорном языке; употребление же 
их в литературном языке является своего рода недостатком.

П р и м е ч а н и е  2. В большинстве грамматик языка хинди 
повторам уделяется очень мало внимания. Причина этого в том, 
что слова-повторы кажутся авторам очень простыми, ввиду чего 
они не считают целесообразным применять к ним „высокие" пра
вила грамматики. Другая причина такого безразличия происте
кает из того, что авторы грамматик, для которых хинди является 
родным языком, также не считают эти слова настолько сложными, 
чтобы сопровождать их грамматическими пояснениями. Однако 
слова-повторы заслуживают того, чтобы быть собранными и рас
смотренными в грамматике: повторы являются характерной осо
бенностью языка хинди, и эта особенность прослеживается также 
и в других языках Индии, принадлежащих к арийской группе. 
Произведенное нами рассмотрение этих слов страдает неполнотой, 
отдельными противоречиями и прочими недостатками, тем не ме
нее с уверенностью можно сказать, что здесь была сделана попытка 
дать всестороннее обозрение повторов, в то время как в других 
грамматиках языка хинди таких попыток не наблюдается.

При рассмотрении повторов может зародиться сомнение: если 
некоторые повторы являются также и сложными словами, то сле
дует ли считать их отдельной категорией. Сомнение это разрешено 
в начале настоящей главы. Здесь можно добавить лишь то, что 
не все повторы являются одновременно сложными словами, по
этому их и следует выделять в особую категорию. ]
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Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я  

С И Н Т А К С И С

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

С Т Р О Й  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

Г л а в а  I 
ВВЕДЕНИЕ

§ 506. Основная задача грамматики — произвести анализ пред
ложения. Для этого необходимо знать не только правила изме
нения отдельных членов предложения и их употребление, но и их 
взаимосвязь. Последний вопрос рассматривается в разделе грам
матики, называемом синтаксисом.

На основании взаимной связи слов в синтаксисе рассматри
вается порядок употребления слов и правила построения из слов 
предложения.

Определение предложения было дано ранее (см. § 89).
По своему значению предложения делятся на восемь типов:
1) Повествовательные (^тятФ р). Это предложения, сообщаю

щие о каком-нибудь факте, например: qsp щщ щ  „Индор 
раньше был деревней"; ч ^ ц  ш  |  „Человек ест вареный 
рис".

2) Отрицательные — предложения, которые обо
значают невозможность чего-либо, например: f^TT чнУ %

„Ни одно живое существо не может существовать без 
воды"; ЪТЧЪТ 5TRT |  „Вам уходить неуместно".

3) Повелительные (читать) — предложения, передающие прика
зание, просьбу или наставление, например: „Иди сюда!";

*TRT „Туда не ходить!"; ЧШТ-РгсТТ *THf „Слушайся
родителей!"

4) Вопросительные (я«?пФр) — предложения, заключающие в 
себе вопрос, например: 4% | ?  „Кто этот мальчик?"; Щ 
ЦЯЧ ^  f%m ччщмт? „Как будет сделана эта работа?"

5) Восклицательные — предложения, выражающие



удивление, недоумение и другие эмоции, например: щ  щт ЧЩ | !  
„Какой он д у р а к ! q „Ой!"; цгт ЧЩ ЧЧ1! „Час пробил!"

6) Пожелательные — предложения, передающие же
лание или благословение, например: f ЧЧЪТ ЧЩ ^  „Да нис
пошлет господь на всех благополучие!"; eft „Да будет
вам успех!"

7) Предположительные — предложения, обозначаю
щие сомнение или предположение, например: 5ТЖ ЧНУ 
„Возможно, сегодня пойдет дождь"; щ  Ч f w
„Возможно, что эту работу сделал тот мальчик";
„Поезд, возможно, придет".

8) Условные — предложения, выражающие условие,
например: щ ч  ^  eft ч  „Если вы скажете, то я уйду"; ЧГЧ\ 
Ч <K«dT eft ЩЧ ^  ЩШТ „Если бы не пошел дождь, то необмоло
ченный рис высох бы".

§ 507. Для определения правильной связи слов в предложении 
необходимо знать согласование слов, их подчинение и порядок 
слов в предложении. Поэтому в синтаксисе рассматриваются все 
эти данные.

а) Соответствие в роде, числе, лице, падеже или во времени 
между двумя словами называется согласованием например:

„Маленький мальчик плачет". В этом предложении 
слово „маленький" согласуется в роде и числе со словом 
„мальчик", а слово ТЙП |  „плачет" согласуется в роде, числе и 
лице также со словом ягз̂ гг „мальчик".

б) Подчинением называется такая связь, при которой
одно слово влияет на падеж другого слова — существительного 
или местоимения, например: ^  |  „Мальчик боится
обезьяны". В этом предложении глагол ЗТЧТ „бояться" требует 
постановки слова ЧТК „обезьяна" в отделительном падеже.

в) Расположение слов в предложении соответственно их значе
нию и роли во взаимосвязи называется порядком слов (^>4).

[В настоящей книге полностью не проведено самостоятельное 
изложение правил согласования, подчинения и порядка слов, 
ибо в этом случае пришлось бы по нескольку раз говорить о каж 
дой части речи, посвящая каждому правилу .синтаксиса отдель
ную главу. Поэтому синтаксические вопросы излагаются в гла
вах, посвященных основным частям речи. ]
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§ 508. Взаимную связь между словами в предложении можно 
анализировать двумя способами: 1) путем соединения слов в пред
ложение согласно их значению и употреблению и 2) путем расчле
нения предложения на составные части согласно их значению и 
употреблению. Первый способ называется составлением предло
жения , а второй— разложением предложения (щ^ц-

Последний заимствован из грамматики английского 
языка. Он удобен для определения значения предложения. [В 
этой книге описываются оба способа.]

§ 509. В предложении имеется два главных члена предложе
ния — подлежащее и сказуемое. Слово, обозначающее предмет, 
о действии или состоянии которого сообщается в предложении, 
называется подлежащим слово, обозначающее действие
или состояние подлежащего, называется сказуемым , на
пример: „Прошел дождь"; в этом предложении слово
„дождь" — подлежащее, а слово fa n  „прошел " — сказуемое. Когда 
предложение состоит лишь из двух слов, то подлежащее выража
ется существительным или местоимением, а сказуемое — глаголом. 
Существительное, выступая в качестве подлежащего, обычно стоит 
в именительном падеже, а глагол употребляется в каком-либо 
определенном времени, лице, роде, числе, залоге и конструкции. 
Если глагол переходный, то при нем есть дополнение (^т), напри
мер: f̂ 5T |  „Мальчик рисует картину". В этом пред
ложении слово „картина" — дополнение. Существуют и другие 
члены предложения, но они не подчиняются двум главным членам 
предложения. Без главных членов предложения (т. е. без под
лежащего и сказуемого) не может быть построено предложение. В 
любом предложении обязательно имеются подлежащее и сказуемое.

[П р и м е ч а н и е .  Подлежащее и сказуемое будут рас
смотрены особо во втором разделе третьей части книги. ]
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Г л а в а  II 

ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАДЕЖЕЙ

§ 510. Для определения правильной связи существительных 
(или местоимений) с другими словами необходимо знать различ- 
ные значения и употребления падежей.

1. Именительный падеж

§ 511. В хинди существует две формы именительного падежа:
1) без падежного показателя (основная) и 2) с падежным показа
телем (неосновная).

Именительный падеж без падежного показателя (зЩсЦЦ 
употребляется в следующих случаях:

а) При назывании предметов, например: „добродетель", 
4W „грех", „мальчик", ^  „веда", Ч̂ ЧЧ „хорошая компания", 
Щ*Ы „бумага".

[ П р и м е ч а н и е .  В словарях и в заголовках статей суще
ствительные употребляются именно в этой форме. Примеры от
дельных слов и названий букв, которые представлены в настоящей 
книге, употреблены в именительном падеже в данном значении".]

б) Когда слово является подлежащим, например: 4Fft f*RT „Про
шел дождь11; *щч ЧТ ЩЦЩ „Слуга будет послан по делу"; 
ёрт f  ,М ы  вас^зовем".

в) В значении восполнения подлежащего, например: ЧШ ЦЩ 
ЩТЧЧТ |  „Лошадь (есть) животное" \ ч?ft ц щ  ^  ЧЧ\ „Министр стал 
царем"; Ч1Ч „Аскет оказался вором"; ЧЧ\ЦТ
ЧЧ1 „Солдат был сделан полководцем".

г) В значении „независимого деятеля" [при обособлении], 
например: %Ч ЧЧЧЧ\ $ЧТ й ЧЧ $ЧЧЩ fT f fe  Тчч?Г f f  „По 
милости этой богини все заботы исчезли и ум прояснился" 
(Шив.); и ч  4\ЧЪ< ЪЧФЧЧ % ЧТ sftf ч\ „Ночь прошла,



и края неба порозовели" (Гутка); ЪЩТИ Ч-tFfH ЗТ* ^  *ПЧТ 
|  „Благодаря этому пища переварилась и животу стало легче";

п 4 f  TFsT „Сгорел уголь, осталась зола"; чУ 4*W>< ?ч f44^ 
цт I' „Десять минут десятого" (букв. „Пробив девять, десять 
минут есть"); ^ЧТ  ̂ f44, *ft Ч 7 ^  |  , 34% |  „У
нашего друга, что живет в Каши, сын женится"; ЧТЧ̂ Т5ГСТНЧ % 
ЧТЧЧ f Ш^чУ ??ГЗПЧ Ч Ч^г ЧЧ „Дело было доведено до
суда — осуждено несколько человек" (Сар.).

[ П р и м е ч а н и е .  Существительное или местоимение, не 
связанное ни с каким другим словом в предложении, либо связан
ное только с деепричастием или причастием несовершенного вида 
и стоящее в именительном падеже, называется „независимым дея- 
телеми. В хинди независимый деятель употребляется очень 
редко. Иногда независимый деятель встречается также с отгла
гольным существительным, например: 4FT% ЧГС ЧЗКкМнЧ F̂T 
^t4T |  „Власть гуджаратцев распространилась на Мальву" 
(Сар.).]

д) В качестве самостоятельного восполнения к подлежащему, 
например: чч^ ТЩТ ёйчт Ч̂ Т ^ЧТ „Всем не понравилось, что 
министр стал царем“\ ?гз% г̂г Ч?ТЧТ 4^f S| „Нехорошо, когда 
мальчик превращается в женщину".

§ 512. Некоторые существительные, обозначающие время, 
употребляются в именительном падеже лишь в косвенной форме 
множественного числа, например: Ч5Т ЧТ^Т Ч 4T4f 4fa ЧЧ „Многие 
годы были проведены мною на чужбине"; ?Ч ЪТЧ Ч 4 ^ 4 f f  „На 
эту работу требуются месяцы".

§ 513. За исключением времен, образованных с причастием 
прошедшего времени от глаголов Чё?ТЧТ „обливаться потом", &INHT 
„чихать", ЩЧЧТ „кашлять" и др., обозначающих действия орга
низма, при всех остальных временах непереходных глаголов, а 
также глаголов з^ЧТ „болтать", Ч̂ ТЧГ „забывать" и некоторых 
других переходных глаголов употребляется именительный падеж 
без падежного показателя, например: Ч *ПЧТ g „Я ухожу"; 
щ щ  „Мальчик пришел"; 4tcft „Женщина спала"; 4^f
Ч^Т „Он ничего не сказал". [Об употреблении этого падежа со 
сложными глаголами см. § 638.]

§ 514. Именительный падеж с падежным показателем приме
няется в предложении только в значении подлежащего, например:
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ч faraV ftRft „Мальчик написал письмо"; чч 4ft ЧЧТЧТ
„Д позвал слугу“; snft |  только что вымы
лись".

§ 515. За исключением переходных глаголов 4t44т „говорить", 
ЧЧЧТ „забывать", 34>ЧТ „болтать", ЧТЧГ „приносить", ЧЧ5ТЧТ „пони
мать", ЧЧЧТ „рожать" и др., при временах, образованных с при
частием прошедшего времени от остальных переходных гла
голов и непереходных глаголов Ч̂ ТЧТ „мыться", 1̂N>4T „чи
хать", „кашлять" и т. д., употребляется именительный
падеж с падежным показателем, например: ччч 44f „Почему 
вы чихнули?"; ч ШЩЩ 4ft „Царица дала брахману
награду за совершение религиозного обряда"; чН>т ч 4ft5T 5TTfT 
iftm „Слуга, вероятно, подмел дом"; чч з% fftm eft 3% 
**1с(5ц «Tfl'ldl „Если бы я его увидел, то обязательно позвал бы его".

§ 516. Именительный падеж с падежным показателем встре
чается при временах, образованных с причастием прошедшего 
времени, только со следующими сложными глаголами:

а) С глаголами, обозначающими разрешение на действие: ЗЧЧ 
Ч?т чЪтч Ч fo n  чйт ч Т̂ Ч fe n  „Он не позволил мне говорить 
и не разрешил остаться там".

б) С глаголами, обозначающими желание: ^ЧЧ ё̂ГТ (^4ЧТ) 
ЧТ̂ Т „Мы захотели увидеть его"; ТТЧТ Ч ФЧ1 Spft 4T*ft „Царь захо
тел взять девушку".

в) С глаголами, обозначающими благоприятную возможность 
совершения действия (факультативно), когда они образованы 
путем соединения с деепричастием, например: чч 34% Щ ЧТЧ Ч ^  
4Tf „Мне не удалось поговорить с ним об этом" или ч  34% Щ ЧТЧ Ч

ЧТЧТ „Мне не удалось ему сказать об этом” (см. § 637).
г) С интенсивными глаголами, когда образующий глагол являет

ся переходным, например: ч ЧТБ foPTT „Мальчик прочел
урок"; зч ч  5R44 ЧТЧ* 4ft ЧТТ fkm „Он ударил своего товарища"; 
4fa>T ч ЧХЦ iT f̂t „Слуга разорвал письмо"; 34ч *ft f̂ PTT „Мы
заснули" и т. д.

§ 517. В древней поэзии хинди, а также по большей части 
и в прозе формы именительного падежа с падежным показателем 
встречаются очень редко, например: fЧЧ ЧЧ ЧТЧТ „Пос
мотрев на Ситу, Прабху сказал"; ЧЧТ%ЧЧ 5ft Ч ЧЧ ЧЧ 4nrf?
f44> „Отшельники вытащили все богатство из моей норы" (Радж.).
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2. Винительный падеж
§ 518. Формы винительного падежа употребляются в сочета

нии с переходными глаголами. Подобно именительному, винитель
ный падеж имеет две формы: 1) без падежного показателя и 2) с па
дежным показателем.

Винительный падеж без падежного показателя выступает в сле
дующих значениях:

а) Прямого дополнения, например: т м  я  4ft «ПТ fe n  „Рад
жа дал брахману денег"; spt чзгат |  „Учитель пре
подает ученику математику те  #  rfrlf ф=т „Артист
показал людям представление

б) Восполнения к дополнению, например: я Фпчт
9ЧТЦТ „Ахалья сделала Гангадхара министром
ftnn „Я принял вора за честного человека*; ТШТ ^  ЧНЯ1 
|  „Раджа считает брахмана своим наставником*.

в) Тавтологического дополнения (употребляется преимущест
венно с непереходными глаголами), например: ^ЖТЩТ 
?TfT „Солдат сражался в нескольких с р а ж е н и я х g*!r-fHfen,

„Спи, счастливого сна, любимое дитя“ (Нил.); Г^шч #  
ЧТТ ЧТТУ „Крестьянин хорошенько избил вора“; ^  qj? 

ЧТ* „Именно они танцуют этот танец" (Вичитра.).
г) Дополнения, обозначающего какой-либо ранее не упоминав

шийся предмет, например: ж  |  „Я видел льва"; »rrct srrsft
„Принеси воды"; 5Tf+i fa f t  f ^ n  |  „Мальчик пишет письмо
^  f  „Мы ищем слугу".

§ 519. Вспомогательное слово, являющееся именной частью 
отыменных глаголов, употребляется в винительном падеже без 
падежного показателя, например: „соглашаться", чщ
Ч7ТЧТ „губить", гитпг „оставлять“, Г<КЦif Ь п  „показываться",
g4rf „слышаться".

§ 520. Винительный падеж с падежным показателем употреб
ляется обычно в следующих случаях:

а) Если дополнение обозначает определенный предмет, упомя
нутый ранее, например: Я *ТГО „Вор ударил (этого)
м а л ь ч и к а 5ТТ «fit |  „Мы увидели (этого) льва1'; fa re t 
4ft „Мальчик читает (это) письмо"; ч  fa+ м  f e n
„Хозяин уволил (этого) слугу"; fast 4ft «HhWt „Напиши (эту) кар
т ину".

316 Синтаксис. Строй предложения



б) Если дополнение обозначает имя человека, его профессию 
или родственные отношения, например: ^ „Мы
знаем Мохана"-, ТТЗП Я ^  „Раджа увидел брахмана

*rN % ’jffRT #31% ч „Разбойники искали старосту де
ревни"; ч ячч 4Tf f e n  „Богач отделил своего
брата“\ fsrrar ^  „Учитель позовет ученика".

в) Если дополнение выражено местоимением, обозначающим 
человека, например: тгат Н f e n  „Раджа выгнал его";

„Солдат схватит вас“;
|  „Мальчик кого-то видит”; щщ f  ? „Кого вы

ищете? “
г) При глаголах ^ТТТ „ Д е л а т ь „ д е л а т ь с я " ,  НЧЗПП 

„считать", „понимать", 4R4T „почитать" и др., когда с ними 
употребляется восполняющее дополнение, например: fswr ТГ$

ч̂ 5Т «РТсП |  „Бог возвеличил" (букв, „превращает зернышко
в гору"); Я Фпчт s N r  «4*4(41 „Ахалья сделала Гангад-
хара министром".

д) При логическом подлежащем, стоящем в нейтральной [или 
эргативной] конструкции с формами страдательного залога, напри
мер: fait чт fadini злят „Затем его кладут на доро
гое покрывало" (Сар.); ЧТСТ % Я*Фт Ч ^  ЗЯЧП1 fa r

fsrcfcj «MUU *ГСТ 11 „На индийской
выставке юноша Кришнамурти был сделан её главой, а миссис 
Эни Бисент — его помощником" (Нагари.); +<НЖ щаг ^
eft ЯЧТ ^  sftr % Pwfcw f^IT «ТПП ^  „Желательно, чтобы доктор 
Кайлас Бабу регулярно приглашался обществом" (Шив.) (см. 
§ 368).

§ 521. Прилагательное, употребляющееся в качестве существи
тельного, ставится в винительном падеже с падежным показателем, 
например: *ТгТ „Не мучай бедного'1 \ ?FTT4f ят̂ ГГ
„Защищай беззащитных' '; *н«(й «Ft „Все любят бо
гатого

§ 522. Когда в предложении не хотят употребить отделитель
ный, родительный или предложный падеж, то вместо них употреб
ляют винительный, например: ц  тщт gjpn jf „Я выдаиваю корову“ 
(т. е. „выдаиваю молоко из коровы"); =4T?ft „Угости тарел
кой(“ (т. е. „едой на тарелке"); „Слуга откроет
дом“ (т. е. „дверь дома").
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§ 523. С глаголами <МНМ1 „звать“, „звать", +Hh i „про
клинать", 5HWI „убаюкивать", зппчт „будить" и некоторыми дру
гими корневыми и производными глаголами употребляется ви
нительный падеж с падежным показателем, например: ^

|  „Он зовет с о б а к у ^  Ч’Й' „Женщина убаю
кивала р е б е н к а 4fa>T Я 5ППЧТ „Слуга разбудил хо
зяина".

§ 524. С глаголом Ч7ТШ „бить" винительный падеж употреб
ляется в двух формах, но в их значениях часто наблюдается 
различие, например: ^ 7  Ч WT7T „Вор ударил (какого-то)
мальчика" — ъЙТ Ч ^  ЧШ „Вор ударил этого мальчика" —

Ч ЧсЧТ ЧШ „Вор ударил мальчика камнем".
§ 525. Часто существительные, обозначающие определенное 

время или направление движения, в сочетании с глаголом, обозна
чающим действие, имея значение предложного падежа, стоят в 
форме винительного падежа с падежным показателем, например: 
TTcT ^  ятИ> f*m „Ночью прошел дождь"; нЬгатт *птт „В 
понедельник состоится собрание"; чЛ чт Ч ^  „Мы в
полдень были дома"; TW ЧЧ ^  „Рама ушел в лес“; ^ЧЧТ^Т 
apt чГнч „Отправляйтесь, пожалуйста, в Хастинапур“\

Ч̂ Г ШЧТ „Он не явился в суд“.
[П р  и м е ч а н и е .  Иногда в этом значении падежный пока

затель винительного падежа исчезает, например: цт ФТ „Мы
пошли домой“; щ  qfa 4  тш  Т̂ Т „Он остался на ночь в деревне"; 
*RT ъц щц | f  „В прошлом году были сильные дожди"; % щц 
£Ч<ЪI „Именно поэтому мы пошлем вас в рай“ (Сатья.).]

§ 526. В поэзии вышеизложенные правила часто не соблюдают
ся, например: ЩЦт\Т „Нарад увидел страдающего
Дж аянт у“\ ТщЩ sn^ft чЩ  „Вы не знаете
Хари  (бога), который породил весь м ир“ (Сат.); Тщ  г̂ц\\ ^

^  ЯШТ f  „Но несчастный никогда не получает счастья".

3. Творительный падеж

§ 527. Творительный падеж выражает нижеприведенные зна
чения:

а) Орудие действия, например: % ШЯ %% f  „Носом
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дышат"; qff % f  „Ногами ходят"; ч  she %
ЛТТТ „Охотник убил льва ружьем" и т. д.

б) Причину, например: % STR р п  „Благодаря
встрече с Вами произошло благо"; чч  й Ч%Ч\ |  „Благо
даря богатству возрастает почет"; щ  fasft чтч ^ *П „Он
из-за какого-то гредга превратился в чудовище".

[ П р и м е ч а н и е .  В этом же значении употребляются так
же слова ччтщ „причина", „причина", „желание", farrrc
„мнение" и др., например: ^  „по этой причине", f ч  %
„по этой причине".]

в) Образ действия, например: й f  „Мальчики
сели по порядку"; Ч\Ч „Слушайте меня внима
тельно" ; „Он гневно посмотрел
на них"; |  „Слуга работает настойчиво".

[ П р и м е ч а н и е .  1 ) В  этом значении в творительном па
деже часто употребляются слова т№т „способ", „порядок" ЧЪК 
„способ", fafa „манера", чт^ч „способ", crq? „способ" и др.
2) Звукоподражательные слова, выступая в этом падеже, образуют 
наречия, например: ч ч Ъ  „с шумом", „шумно", % „с грохотом", 

% „с шумом".]
г) Связь, сочетание, например: Тччщ ЧЧ % |рит „Свадьба про

шла с шумом"; зтгс щтч й ЧЧЧ Щ Тччч % „Что за работа 
— есть манго или считать деревья"; ^  Тчзчч §5П „Ре
шение принято единодушно"; яшт)Г тшУ ЧЧ „Живи в любви 
со всеми"; ЧЧЧ |  „Я поддерживаю с ним связь"; цУ ^
Tfcft ЩТЧ1 „Кушать лепешки с топлёным маслом"; *пт Щ ЧТЧ 4$ ^

^ „Мы говорим об этом с верой".
д) Изменение состояния, например: ЩЧ ЩП ^  ЧЧ\ ЧЧ „Во 

что мы превратились!" („из чего чем мы стали"); щ  т ъч\ 5Т5Г ^
ЧЧ ЧЧ\ „Этот человек превратился из шудры в кшатрия"; ЧЧЩ 

4TW  % ч& f  „Человек из ребенка превращается в старика".
е) Состояние, например: % ^-«FgT „Телом крепкий, силь

ный"; ъччтч % „Характером сердитый, злой"; щ^ч % ФЩ
„Сердцем сострадательный".

[ П р и м е ч а н и е .  В этом значении в творительном падеже 
обычно употребляются прилагательные.]

ж) Цену и обмен, например: 'Ч1Ч ^  Тчъч\ |  „По какой
цене продается пшеница"; ^ЧЧ ЩЩ %ТТЧ ^  f^RT „С какой
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суммы вы получили проценты?"; % *мм % sft j£ „Они обме
нивают зерно на топлёное масло".

з) Деятеля при глаголах, находящихся в страдательном и без
личном залогах и при каузативных глаголах, например:
^ГТ ^  ЩТШ „Я не могу ходить" („Мною не идется"); щ  щ ц  

% ?rf^rr ЩЩЩ „Эта работа никем не будет сделана"; и щ  4 
^  цщ фч̂ ГСТ „Раджа совершил жертвоприношение через (при 

посредстве) брахмана"\ зяЬс ЗЯТЦ 4 „Рабыней не
было найдено никакого другого средства".

§ 528. С глаголами „говорить", сртт ^спрашивать", 
„говорить", „болтать", я£тт  „обещать", щтя ЧЯУП „раз
говаривать" и др. творительный падеж употребляется при косвен
ном дополнении, например: 4 % ЧЩ „Царица обо
всем рассказала рабыне“\ „Я спросил
у  него о причине ссоры"; шч % ^  jj
„Мы обещаем Вам это"; шФ Л ь  ^  ЪЩ suffer
„Ваши друзья до сих пор неучтиво говорят со мной" (Хи. Гран.).

[ П р и м е ч а н и е .  С глаголом 3RTHT „говорить", „объяснять" 
употребляется как творительный, так и дательный падеж, напри
мер: ц  (^ЯФ1) Щ ч ?  «WMI 5„Я объяснк) вам это различие".] 

§ 529. В древней поэзии с этими глаголами обычно употреблял
ся дательный падеж, например: ЩТ „Что ска
зал мне Рагхунатха" (Рам.); ЦЖ ^ Фг „Нанд пугает Яилоду“ 
(Брадж.).

§ 530. Ввиду того что падежный показатель творительного 
падежа может исчезать, в качестве послелогов могут употреблять
ся слова „сила", „в надежде", „при помощи", §ТТТ
„посредством", Т̂Т*Т „по причине целью“ и др. (см. § 239),
например: ^fT |  „Мальчик стоит, опираясь (букв.
„при помощи11) на дерево11; ТПР % 5Ш „Посредством почты11, „по 
почте1*, % чгттчт „по закону".

§ 531. Слова w  „голод“, «что „жажда“, ^TfT „холод“, 
„рука“, „глаз“, ЧПЧ „ухо“ и др. употребляются в этом па
деже обычно в форме множественного числа, а падежный пока
затель после них исчезает, например: ЧТЧТ „умирать с голо-
д у “; nrff Я77ТТ „умирать от холода“\ ЧЧ % jpff WTT #sjt „Я
послал деньги через (букв. „руки“) слугу“; *т ятп̂ Г д»П
„Ни глазами не увидел, ни ушами не услышал".
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4. Дательный падеж

§ 532. Дательный падеж употребляется в следующих значе
ниях:

а) Косвенного дополнения при двухобъектных глаголах, на
пример: ТЩТ Я чт* s r  fe n  „Раджа дал брахману деньги";

fit сЧ1+<«1 ^ШЧТ f  „Учитель преподает ученику грамматику*'; 
strf Ф п 'TRf <т fw 4T  „Скотине не следует давать гряз
ную воду“; нТРт ЧЧ «пяУ „Лучший из Рагху вручил
мне заклад".

б) Главного дополнения при неполностью переходном глаголе, 
например: Н ч'птчгт <0<4Ы <М!Ч1 „Ахалья сделала Гангад-
хара министром"; ц  ШЧ НЧШ „Я принял вора за аскета";
ТПТ яНя? WTT vrrf дгПгТТ I  „Рама называет Говинду своим
братом"; % чтзт f  „Они называют вас дураком"; щц

„Мы не считаем живое существо божеством";
„Радже слуга, слуге раджа".

[ П р и м е ч а н и е .  Глагол „говорить", „называть" иног
да бывает двухобъектным, а иногда — неполностью переходным 
глаголом. В обоих случаях он, как и другие двузалоговые глаголы, 
имеет два дополнения, например: Я +14 М К |  „Я тебе
рассказываю новости"; ц  (^Ч+l) g „Я называю
тебя братом". В этих значениях, там, где с данным глаголом 
употребляется дательный падеж, факультативно может быть упот
реблен и творительный, что видно из данных выше примеров. 
Приведем пример на то и другое употребление этого глагола: 
^гТТ Щ g r  ЩК Я „Бога называют сур (свет), а
дьявола—* асур (тьма)“; ?rf f  „Няню
называют няней, а листья — листьями".]

в)Для обозначения результата или цели, например: Я д яя
«PH fo l f  „Бог дал два уха, чтобы слушать“;

„Мальчики пошли на прогулку" ;тт*П 5г1чт % ЧМс1 „Цари
Держат его ради великолепия“; ^  фт % firq чтт «ПЯТ f  „Он 
изводится из-за денег“; % ЗЗТЯ «Ft f  „Мы теперь
идем на осмотр обители"; Нй+1 Й4И ^  чг?П 11 „Маль
чик учится для того, чтобы стать учёным".

[П р и м е ч а н и е .  В значении результата или цели часто 
употребляется дательный падеж отглагольных существительных,
21 К. Г уру
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например: зл f  % faq  „Герои уходят на битвул
(Хит.); 4>jff ТёГЧ ^  зН  «1Ш?ч „Назовите, пожалуйста, место 
моей остановки“ (Прем.); р  ш  ч я  чттн ?пц |Tf „Вы 
принесли, чтобы убить меня?“ (Чандра.). С глаголом jjftaT „быть“ 
отглагольное существительное в дательном падеже выражает го
товность или законченность действия, например: *TT?fr ^
„Поезд вот-вот должен прибыть"-, цттгГ f t  „Свадебная
процессия только что отправилась"; ssnft |  „Сей
час будет много работы". ]

г) Когда нужно обозначить получение чего-либо: 4ST ЧПГС
|  „У меня много работы"; 3% ЯТЗТ fa?TT |  „Он достоин уваже
ния"; ЩЧТ !ЯШТ |  „Мальчик научился петь"; ЙУЧТ ЧЯ Я ?ттт
„Я не научился писать" (Сар.).

д) Обозначает обмен или цену, например: ^4+1 дч
„Вы для нас — один, мы для Вас — несколько"; Ф  ЧШ 

„Что заслужил, то и получил"; ч% фЧЬ ШЧ ^  |  „Эта
книга стоит четыре аны“.

[ П р и м е ч а н и е .  В значении цены может употребляться 
также и предложный падеж, например: щ  ЧК ЩЧ Ч
|  „Эта книга стоит четыре аны" (см. § 546г и прим.).]

е) Носителя чувства, например: ччФ  ^  g«r Ч „Оя не 
чувствует тела"; Ч Ч\Ч чъ  „У тебя нет забот благо
даря мужу"; Ф  „Сострадательный почув
ствовал сострадание"; ЧТЧ Ч 5Т̂ Т Ч „В этом ни у
кого не будет сомнения".

ж) Отношения, касательства, например: чзт ^  4 $  ĵpTT 
|  „Мне с ним не о чем говорить"; ^  ЪТЧ 4 $  „Ему
нет никакой выгоды от этого"; ЩЩ |?  „Что вам
надо делать с ним?"

з) Обязанности, необходимости и приличия, например: щт Чф 
'ЗГГТТ „Мне нужно туда идти"; щ  ЧГЧ ЪрФ щч 4t*4 |  „Когда 
это будет приемлемым для вас?" (Шак.); ^гт ЪТЧ\ ЧЧ*Ч ^  Ъ$ЧЧ 
^  |  „Так поступать — недостойно человека"; ччФ  Чф 
3TRT чт „Он должен был туда идти".

и) При смысловом выделении отглагольное существительное* 
образованное от главного глагола, стоит в дательном падеже»
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например: *TR4?t eft Ч *П ЧЩ̂ЧТ £ „Если нужно уйти , то я могу 
уйти“; eft Щ f ^ s t  5jpft farat srnFTt „Если нужно пи
сать, то это письмо будет немедленно написано".

§ 533. Некоторые авторы употребляют дательный падеж в зна
чении родительного, например: ттзтт ^ t  „У раджи было
девять сыновей" (Мудра.); Ч<*К(Ч §4 „У Джамадагни
родился Парашурам" (Сатья.). Такие сочетания обычно употреб
ляют писатели, живущие в Каши и Бихаре. По-видимому, впервые 
они были введены Бхаратендой. Такие сочетания широко рас
пространены в маратхи, например: ЧТБ Щ^ч „У него
было два брата". В хинди подобного рода сочетания являются 
неправильными, ибо они не употребляются в древнем хинди, и 
современные выдающиеся авторы не-применяют их. Вместо та
ких сочетаний в хинди применяют самостоятельный родитель
ный падеж, например: ЦЪ ЩТ W^f4 W*Т ЧТ$ \ Ч§ *fft gcf ЧЩЪ
„Однажды сердце царя пронзила боль — у меня нет сына" (Рам.); 
Ч Ш  5ЩГ % %ЧЧ ЧЦ f ЯК „У царя Мадхур Шаха было много 
детей" (Кави.); ЧЩЪТТ % ЧЧТЧ eft Ч fft „Было бы у рос
товщика потомство или нет..." (Шак.); %ч Ш  Ч ъч% sftr

ЩЪТ tft fft щгг „За это время у них родились девочка и мальчик" 
(Гутка); ЧЧЧ ЦЧ> ФЧТ |  „В настоящее время у них
есть только одна дочь" (Хи. Ко.).

§ 534. Слова в дательном падеже в сочетании с приведенными 
ниже словами обычно употребляются:

а) С непереходными глаголами ЪЧЧТ „казаться", ^ r t  „быть 
приятным", f444l „встречаться", fe®4l „показываться", ЧТЧ\ „нра
виться", 5ГИТ „приходить", цщч\ „выпадать", „быть" и др.
Например: щщ g*T4?t ЭТТ ЧЩ „Вам не понравилось?"; чет ч $
HTeft „Мне не нравится кислое"; ёрт |  „Нам так ка
жется"; тгзтт ч ь е  ЧЩТ „Царь попал в беду"; щщ
|  „Что случилось с вами?"; 4tf^ ч  щ ч  ЯЧЧ „Мне очень не
нравится ложь показного" (Рам.).

б) С существительными ЧЩТЧ „поклон", „поклон", чщ
слава!", „благодарность", ЧЧТ̂  „поздравление",

„проклятие" и др., например: 4?t 5RJTT4 f  „Учителю пок
лон!"; ЩЧ̂ ЪЧИ 4?t 4*4 |  „Джагдишвару слава!"; %ч $ЧТ % 
stTWt Ч*ЧЧТ% |  „Благодарю Вас за эту милость"; 4f44 ^ t

ЧТК „Тулси, этому великому грешнику, проклятия
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и проклятия!11 Санскритский пример: «Л*г»Г5ТЩ НЧ: „Поклон Шри 
Ганеше“ [т.е. „Начнем, с богом“].

в) С прилагательными „нужный“, „достойный", iftnj
„надлежащий", „необходимый", щгзт „легкий", „труд
ный" и др., например: ?T4ff «Н«И  ̂ „В конце концов, царю
подобает стать отшельником"; ЧЯ „Мне не нужны
наставления"; ^  fir? «ГС f  „Моему другу  нужно
немного денег"; „Всем полезен".

§ 535. С приведенными ниже сложными глаголами субъект 
часто выступает в дательном падеже:

а) С глаголами, обозначающими необходимость действия, на
пример: «ГРП TfT „Мне пришлось пойти туда";
ЧТО *̂ТТ „Вы должны будете сделать эту работу"; ЦЯТ

ЧТ I „Ему не нужно было говорить так".
[П р  и м е ч а н и е .  Если с этими глаголами употребляется 

субъект, выраженный неодушевленным именем существительным, 
то он стоит в именительном падеже без падежного показателя, на
пример: цгт ФЧЧТ ^nf^r „Должен пробить гонг“\ щтч |  „Сей
час должно быть много работы"; fz v s t  згиУ ч \ „Письмо
должно было быть послано".]

б) С некоторыми интенсивными глаголами, образованными пу
тем соединения с глаголами ЧЩЧ1 „падать" и шчт „приходить", 
например: чЩч, ^  цжч\ ш д й  т ч  „Сестра, и вы также
заметите всё это впоследствии" (Cap.); tWV ч ЧЦТ
„Больной ничего не услышал"; ъчъ \ ът  ЧЙ Tt Щ Т „Уви
дев его состояние, я зарыдал".

в) С отыменными глаголами, образованными путем соединения с 
глаголами Ь ч  „давать" или чщч\ „падать", например: чй  $?TTf 
ЧЩТ „Мне послышалась речь"; и ч  fosTTf 4 $  ^ТТ „Он не 
видит ночью".

§ 536. Когда действие, выраженное глаголом, ограничено не
которым промежутком времени, субъект этого глагола выступает 
в дательном падеже, например: ч я  чтЛ ИЧ 4t4t „Я провел
всю ночь в беспокойстве"; Щ ЧЩ „Прошел год с тех
пор, как он уехал"; ТШ ЩЩЧ\ „Когда вернется
слуга, наступит ночь"; ц^т ъчч for цт „Прошло несколько 
дней с момента вашего прибытия сюда"; ч^Т<М ^  Ч$\Ч\

ЧЩ |  „Вот уже месяц, как прибыл махараджа!".

324 Синтаксис. Строй предложения



5. Отделительный падеж

§ 537. Значения и употребление отделительного падежа:
а) Обозначает начало во времени или место, например: щ  

^  Ш  |  „Он приехал из Л акнау"; ч  ^  |  „Я
взволнован со вчерашнего дня"; Фп % firerflcft |  „Ганга
появляется с Гималаев".

б) Происхождение, например: ^ гт  % цщ % ^ F T  f
„Брахманы произошли из головы Брахмы“; ЗЯШ |  „Из
молока образуется простокваша"; % fa^FTr^mT |  „Уголь
добывается из шахты"; зет % ЩЧЩ ЪНТЦ |  „Яз шерсти изго
товляется ткань"; ^  я т е ,  „От свечи
рождается копоть, из грязи — лотос".

в) Обозначает разницу во времени и расстояние между местами, 
например: „От Атак до Катак‘а ; „С
утра до вечера“ .

[ П р и м е ч а н и е .  В этом же значении иногда употребляется 
деепричастие (%) „взяв", например: ^  Щ зЫ-

„От Гималаев до Сетубандх-Рамешвара";
«п| „От мала до велика". ]

г) Различие, отличие, например: щ  ^гзгт Я?ГС |  „Эта ткань 
отличается от той (ткани)"; Wf4T % f*FT| „Душа отлична от 
тела"; % ЩГТТ „Матхура отличается от Гокуля".

д) Сравнение, например: ЩЪТ чтчУ „Кто грешен
более меня>"; «gfareT ^  ^£tK „Громовая стре
ла Индры гораздо сильнее кости, а железо сильнее камня"; чттУ ^  
ЧТТУ „Самый тяжелый груз"; RFft „Самое ма
ленькое существо".

е) Разделение, отделение, например: щ  щтй ЪЪЧ Т̂ ТТ |  „Он 
живет отдельно от меня“ ; f  „С дерева падают листья";
^  ^  «rsV „Трость выпала из моих рук“.

ж) Уточняющее определение, например: f?r Ч % ЯПЧ ЧтЬт 
ИТ ^ „Какую из этих тканей вы берете? “; f^pff Я % frf ?тН 
fe«U<4d *RT |  „Некоторые из хинду уехали за границу

[ П р и м е ч а н и е .  В значении уточняющего определения 
часто употребляется также и местный падеж, например:

1 Т. е. „от края и до края“, ибо Атак находится около Пешавара, а Катак 
в Ориссе. — Прим перев.
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5ЙЧ ^  Ч̂Г „Который же ты из трех великих богов?“; % 
ч  §^4tel4 «its i| „Тулси Дас — величайший поэт среди поэ

тов х и н д и И н о гд а  при сочетании падежных показателей местного 
и отделительного падежей образуется значение „из“, например: 
4T4t Ч % |  „Вода течет из водосточной трубы";
зтч?г ч  % чт „Дорога вела из леса“\ чт % а ч ш  |
„Женщина смотрит представление с верхнего этажа“; sjtf ЧТ ^  
„С коня“. ]

з) Место действия или причину действия глаголов ЧИМ1 „тре- 
бовать“, %ЧТ „брать“, Г̂ПТГ „приносить1*, щччг „спасаться**, чгчт 
„танцевать**, 0ЧН1 „запрещать“, дгчт „освобождаться“, ^ТЧТ „бо- 
яться“, fe44T „скрываться**, „прятаться11 и др., например: чщ тчч

ЧТО ТГ5Ц ЧТЧ fsrn „Брахман потребовал от меня всё царст- 
во“; 4Tft % „Иди, оберегаясь п о е з д а ч  %гТТ
g „Я беру воду из котелка“\ дч ч я  зпч % ^ff jjt? „По
чему вы запрещаете мне идти туда?“; <Т5Ч>Т fawft % ЗТЩ |  „Маль
чик боится кошки“.

[ П р и м е ч а н и е .  Слово, обозначающее причину глагола 
ЗТЧТ „бояться “, может, по желанию, ставиться и в винительном 
падеже, например: ч  5ГТ 4*ff ST4T „Я не боюсь льва**; ?тчч 
eft §4f^ „Даже бесстрашный и тот боится тебя**.]

и) Употребляется с неизменяемыми словами: ч^ „вдали**, 
„вне**, „далеко**, зпч „перед**, „в стороне от“ и др., напри
мер: snfa ^  „вне касты“, % ч^ „вдали от Д ели“, ЧТ ^
агп|Т „далеко от дома“, чгч % ?пч „перед д е р е в н е й „в 
стороне от дороги“.

[ П р и м е ч а н и е .  Со словами ч^ „ в д а л и ч щ т  „вне** и 
*ПЧ „перед** употребляется также родительный падеж, например: 
*ПЧ % Щ К  „вне д е р е в н и % ЗПЧ „перед д о р о г о й ]

6. Родительный падеж

§ 538. Родительный падеж имеет очень много значений; пере
числить все значения довольно трудно. Поэтому укажем здесь 
только основные значения.

а) Выражает принадлежность, например: ТТЗП „царь
страны“, ТШТ ЧП З̂Т „страна царя**, Ч|Гн+ ЧЧ ЧТ „Дом хозяина
ЧТ ЧПГ Ч|Гн+ „хозяин дома**, i>TT ^5Т „моя комната“.
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б) Выражает отношение части к целому или целого к части, на
пример: чи „рука мальчика", % %?т „волосы жен
щины", 4ft sPTfcnrf „пальцы руки “, з я  4ft „книга из
десяти страниц", rffa ^  Ч*Т Ч+М „дом из трех комнат".

в) Передает отношения порождающего и порожденного", напри
мер: ТПП t s r  „сын раджи", 9ГТ „отец мальчика",

„ваша мать", qft g f e  „творение бога", 3PRT ЧИ „соз
датель мира".

г) Устанавливает отношения между создателем и творением, 
например: 4ft „«Рамаяна» Тулси Даса", %

„картины Равивармы", ЧИ „автор книги", »пгч>
ЧП „автор драмы", 4ft „семьсот двустиший Бихар и “
(Лала).

д) Отношение материала к предмету, например: 4ft SPT5V
„кольцо из золота", xn?t 4И „кровать из серебра", ЧН 
ЯгЧТ „камень статуи", Рм1^ 4ft vRrft „дерево двери", m rft 4П

„деревянная дверь", its 4ft 4T9tf „серебро рукоятки меча".
е) Отношение вместилища к содержимому, например: ЯПТ % 

„люди города", ящ тЧ 4>Т дтт „квартал брахманов", |(sr 4^ 4^(П 
„чашка молока", 4 ^ ft 4>Т „молоко из чаш ки", 4Я ЧгЛ „вода
(из) канала", qpft 4ft „канал (для) воды".

ж) Отношение обслуживаемого к обслуживающему, например: 
ТПП 4ft „войско раджи", 4>Т ЧЧД „почитатель всевышне
го", irN1 4ГТ „аскет деревни", щщ я к  4* f a s  „Святой (подвиж
ник) из другой деревни".

з) Отношение качества к его носителю, например: ЯЯсц 
„величие человека", 5ГТН 4ft „кислота манго", H tar 4Н 
„верность слуги", ЧП якгт „верный слуга", 4>Т 4ПЧ „по
четный труд".

и) Отношения везущего и везомого, например: sit# 4ft ЯТ?У „ло
шадиная повозка", »TTft 4>Т „лошадь повозки", 4ft?|J 4>Т
1„бык (приводящий в движение) пресс для выжимания сока из 
сахарного тростника" (перен. „человек, который много работа
ет")], 4>Т 34>fT „буйволиная арба", 4П „вьюк осла",

4П „ездовой верблюд".
к) Отношение родства, например: ТГ*П4>Т vnf „брат раджи", 

ЧП'РЧВТ „дядя мальчика", *sft 4ГГ 'Tfa „супруг женщины", %ТТ 4П4>Т 
„мой дядя", 5^КТ 4>1я | ?  „Кем он вам приходится?"
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л) С его помощью выражается цель, назначение, например: #5# 
„помещение для сидения", г̂г qpft „питьевая вода",

^TR ^  зрщ „место для купания", ътъ  „горшок для масла",
for sjft „фитиль свечи", Щ „пахотный бык".

м) Цена, стоимость или товар, например: чй п̂г „патока 
на одну пайсу", Щ ЧШ „пайса за патоку", т ъ щ  „семь 
серов очищенного риса", % т я  тп«и „семь серов очищен
ного риса за рупию", Ф  „дрова на рупию“; Фрф ЪТ ЪЧЦТ 
„рупия за дрова", 

н) Мера, например: ф  щ£\ „дубинка в два локтя",
^  „поле для одного плуга", ъя ЦЧ WI ЩЪ „поле в десять 

бигхов", ф  ш<\щц „стена небольшой высоты", тггс:
ТГТ „весом в четыре сера".

[ П р и м е ч а н и е .  В предложениях ятгт „десять серов
муки", cftanr нНт „одна тола золота", ттгр тщ ФТЩТ „один газ 
ткани" и т. д. некоторые грамматисты, полагая, что слова япгт 
„мука", *гНт „золото", щцщ „ткань" и др. стоят в родительном па
деже, считают, что если между словами есть отношение меры, то 
обязательно должен выступать родительный падеж, например:
% ЪЯ „десять серов муки", >̂Т srtaT „одна тола золота", 
грт? ^  *Г*Т „один газ ткани". Однако эти слова могут стоять 
и в каком-либо другом падеже, например: W  Ч йт

„Положите в десять серов муки два сера топленого масла“. 
Здесь слово w z \  „мука" стоит в местном падеже, а слово „то
пленое масло" — в винительном падеже без падежного показате
ля. Поэтому ошибочно всегда приписывать им формы родительно
го падежа. В действительности эти слова являются примером 
однозначности (см. § 144).]

о) Время и возраст, например: цъ  ццц  ^  „дело одного 
времени", ёГШТ ЪЧ ЪТ „история двух тысяч лет", ъя эгсзг
^  ъщф „девочка десяти лет", ът цып  „шестимесячный ре
бенок", ЪК for Ф  „четырехдневный лунный свет" (перен.
„мимолетное счастье").

п) Сорт, вид, например: ъъщ щ  п „месяц асарх",
^  „финиковое дерево", щц ф  чшт „ловушка судьбы", ф
Wftii „сандаловая трость", ^  «ОикТ1 „чумная болезнь",

^  „сторупиевый капитал", тг$ £& *FcTH „по
томство одного сына", щц ^  „звук победы", *TTTt ” Ч>Т
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„слова «убей, убей»“, *nf4 Ж  „по касте шудра“, зтчдт ъг ттзч 
„Джайпурское государство“, 5Ц[Т „город Дели“.

р) Обозначение целого. В этом значении после формы родитель
ного падежа какого-либо слова повторяется это же слово, напри
мер: тпч срт щц „целиком вся деревня“, чт *FT ЧТ „целиком весь 
дом“, Ч^?ЧТ ЪТ 4$?*П „весь квартал “, эйзт >̂Т „вся комната 
Щ 4Tf#P ЧТТТ ЧТТТ, ЧЗПсЧ^| „Этот комментарий, весь целиком, 
стихотворный“ (Сар.).

с) Неизменность. В этом значении выступает та же конструк
ция,что и в предыдущем значении, например: ч*# 4 #  „дурак
д у р ако м „н аб и ты й  дурак“, |Ч  |Ч  „молоко молоком“, Щ
qpft „вода водой “, <ччт *РТ ЧЧТ „неизменившийся“, „тот же самый 
ЩХ cTff „там ж е“, „в том же месте“, ssff c4f „по-прежне
му", „без перемен", щцщ ^  ч  *Р>ТТ *FT ^tTT ЧЧТ т |  „Человек в кон
це концов остается глупец глупцом“ (Сар.); Ч<Н«М ЩЪ w ft Ч?,
4 ta  чНг „Вода, силой труб поднятая вверх, в конце концов упа
дет вниз“.

т) Определенность, установление, например: ш ч  % 5ПЧ ^vsfwH 
5ТЧ „Манго-то манго, а плати за косточки“; чн^>тчч sftr ътщ 
„И бык быком, и дубина д у б и н о й ч ч  *РТ ЧЧ ЧЧТ sftr ЭТТТ % 4?4T4t 
g f  „Всё богатство ушло, а остался позор“; ЧТ % ЧТ Ч ^T?Tf ёЙЧ 
w ft  „Во всем доме завязалась драка“; чтч ^  ЧГЧ Ч „немедленно".

[ П р и м е ч а н и е .  В трех типах вышеприведенных конструк
ций имена существительные, оканчивающиеся в прямой форме на 
Ш, при присоединении к ним падежного показателя остаются без 
изменения, однако во множественном числе и после словосочета
ний у них щ  при присоединении падежных показателей, согласно 
правилам, переходит в it. Например: % ?rt4 ^rf % Т^ ЧЧ „Эти 
люди так и остались стоять"; ч  4% ЧЧ „Маль
чики разошлись по комнатам“; ЧЧГЧ % ЧЧЩ чтч f  „Во 
всех обществах находятся такие“; ЧТ̂  % ЧТ̂  ЧЧТЙБТ „Все пассажи
ры “ (Сар.).

Словосочетания зщт ^гтччт „неизменившийся“, „тот же самый “ 
и щ  ЧЧТ „Каково действие, таков результат44 имеют опре
деленное различие как по форме, так и по значению. Если первое 
из них выражает неизменность, то второе передает единство по
рожденного и порождающего, т. е. причины и следствия.]

у) Регулярность. В этом значении также встречается указан-
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ная выше конструкция, но она обычно употребляется в косвенных 
падежах, причем слова, оканчивающиеся на щ, приобретают окон
чание ц, например: RtWTC % Ц\Ч4\< ЧТгП |  „По понедельникам 
бывает ярмарка"; чфя % чё^ч |  „Из месяца в месяц
получается зарплата"; „каждый полдень";
„каждый праздник Холи“\ П ии) % „от Дивали к Дивали“,
„каждый Дивали1', „каждый праздник Дашахраи.

ф) Изменение в состоянии, например: Trf 4>Т чФт „из зёрнышка 
гора"; Фй 4П1 ТЩТ фчт „министру быть царем"; for 4ft Ш 4 f  
„день превратился в ночь"; зтёГ 4ГГ 3 <Т44^  „из мухи (делать) слона";

4>Т „совсем другой"; for TRT 4П1 *ЙЧТ рП „Тогда и полу
чилось золото из олова" (Сар.).

х) Определяет содержание, например: 4ПЧ 4>Т 4^*Т „слабый на 
ухо“ („легковерный"); 4П1 35Г«П „слепой яа оЗ^я глаз"; щз 4>Т 
■JTT „с полным кошельком'1 \ 4>Т Ч44ГГ „верный своему слову“;
цч 4ft „желание богатства"; , ЧТсТ ^ 5ПЧТ „Кля
нусь тобой, что Бхарат — другое дело"; ччт 4ft *ТЧ„Да здравст
вует Ганга\“\ ЧТЧ 4ft чщ „Жажда славыи.

§ 539. В значении пригодности или уверенности родительный 
падеж отглагольных существительных употребляется обычно с от
рицанием 4 |ff „нет", „не", например: щ щщ 4ft „Этого не
должно быть" (Вичитра.); ч *пч 4>Т 4 *{f f  „Я не собираюсь ухо
дить"; щ цщ  55Щ fe4>4 44 4e(f |  „Это государство теперь уж не 
выстоит"; Tfrft ЧТЧ 4>Т 4*ff „Больной не умрет"; %ТТ Г<ТЗК *ПЧ 4>Т 4ff 
ЧТ „Я и не думал об уходе".

§ 540. Обычно при соединении отглагольного существитель
ного и причастия прошедшего времени с прилагательным употреб
ляется родительный падеж, значения же этот падеж приобретает от 
других падежей, например, от:

Именительного падежа: зпч чт„После моего ухода" („Когда
я ушел"); 4>fa 4ft ftrcft f f  д*Ч4> „Книга, которую написал поэт“\ 
Ш И  4>Т fkm  „Всё, что дал бог“.

Винительного падежа, например: ЧТЧ 4ft „ограбление дерев- 
ни“> 4>ЧТ 44 „слушание рассказа", ч ^ т  44 Ч*тт *ПЧТ „отпра
вление слуги“, 4ft „кража верблюда11.

Творительного падежа, например: 4>?ГЧ 44 Й?4ЧТ „писание 
пером“у 44 ЧТО „убитый голодсш", „умерший о т  голода", 4Г?Г 
44 ft̂ TT рГГ „сшитый машиной", 4 to 4ft „за деньги взял",
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=44 ^  ШЧ „пятно (сделанное) известкой", ^  щ  щы  „обжегшийся
МОЛОКОМ" .

Отделительного падежа, например: TFT г̂г ггт „отломившийся 
от ветки", Фт 4UTT „бежавший из тюрьмы",

„уехавший из Бомбея", Ш  „приехавший из-
за границы".

а) С некоторыми глаголами и другими словами существитель
ные, обозначающие время, выступают в родительном падеже, 
но в значении отделительного падежа, например:

„Сын, с каких пор я зову тебя!”; щ  ш  „Он с каких
..еще пор (очень давно) пришел “; ч  #зт f  „Я здесь сижу с
утра“\ „Бедный с рождения".

Местного падежа, например: Ч>Т „сидение на тонге“,
„подъем на гору", ЦТ ^TfT рГГ „в доме ссора", 

f ^ n m  „грудной ребенок" („ребенок, вскармливаемый
на груди"), ^  Г згста „хлеб, выросший на поле".

§ 541. С деепричастиями в значении субъекта или объекта 
обычно употребляется падежный показатель родительного па
дежа %, например: ^  т ^  ШЧЩ 4 $  |  „В моем присутствии
никто не может ничего сделать"; ^fr „Едва
услышав обо всем этом, Хари сказал"; TRT % Щ 44 5П4
4Ц „Едва раджа сказал это, все успокоились".

§ 542. В сочетании с большинством послелогов употребляется 
^показатель родительного падежа (см. § 233).

§ 543. В значении родства (см. § 533), права собственности и 
.дара с глаголом связаны формы родительного падежа с падежным 
.показателем %, например: ъщ 34% Ч4ТЧ 4 $  |  „Сейчас у них 
лет детей"; ^  ^  ц  g f иу  меня не было ни одной сестры" 
(Гутка); щ ЦЧ |  „У ростовщика много денег";

ч щщ зпч? „Что знает тот, у кого нет глаз?"; ЧТЧ, ЦЪ
Ч? Ч5ТЧ 4 f t „Владыка, у меня большое сомнение" (Рам.); ЪЩЩ 
ЧЫНМЧ % TPsftsrfa^ 5 „Брахман привязывает верующим священный 
шнурок"; ч  *i)fdT g „Я складываю (ради) Вас руки" („Я
умоляю Вас"); ЩЩ* % ЧЧТЧТ ?Ч ^ftr ^  WU „Негр получил такую 
сильную пощечину" (Сар.).

[ П р и м е ч а н и е .  В подобных конструкциях для большей 
выразительности после падежного показателя % могут употреб
ляться слова чт  „около", щ т „здесь" и др. Некоторые грамма
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тисты полагают, что в этих примерах % является не падежным 
показателем родительного падежа, а независимым послелогом, ко
торый не изменяется соответственно роду и числу определяемого.}

§ 544. Иногда показатель родительного падежа считают фор
мой существительного, оканчивающейся на ш , вследствие чего 
к нему присоединяют падежные показатели (см. § 307а), напри
мер: ^  „Дайте поболтать этому сыну вдовы\“
(Шак.); qsfj э к  ^  ^ТТ g^ft „Однажды все до
машние слушали сказание «Махабхарата»“.

а) 7Т5П „Раджа был обворован" ^
„Кража богатства раджи".

б) згз g^t ^  чъчЪ „Пятый день светлой поло
вины лунного месяца джетха".

[ П р и м е ч а н и е .  О случаях опущения отдельных слов в 
предложении см. гл. X II.]

7. Местный падеж

§ 545. Местный падеж имеет два основных падежных показа
теля — ч  „в" и cr: „на". Значение и употребление этих показа
телей различно, поэтому они будут рассмотрены отдельно.

§ 546. Падежный показатель ч  „в" имеет следующие значения:
а) Обозначает всеобъемлющий местный падеж или напри

мер: ^ ц ч Т ч з т  „В молоке сладость"; 4*fcr „В кунжуте масло";
„В цветах аромат"; ШсЧТЧЗЧ „Душа (проникает)

во все".
[ П р и м е ч а н и е .  Термином змчк (первоначальное значе

ние — „основа") в грамматике называют местный падеж, который 
обычно бывает трех видов. Всеобъемлющим (ъfa^TN^) местным па
дежом называется такой местный падеж, который обозначает, что 
весь предмет целиком является носителем данного качества или 
предмета. Его также называют местным падежом проникновения 
(сщ^т-^ггетт). Контактным, сопредельным местным падежом 
(5ЙЧ^ГЧ+) называют такой падеж, который обозначает, что дан
ное качество или предмет находятся в тесном контакте с самим 
называемым предметом, например: ч  |  „Слуга спит
в комнате"; sftf ЧТ #ЗТ |  „Мальчик сел на лошадь". Его 
также называют падежом нахождения в одном месте (^5я«ПТТ)»
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Третий вид — местный падеж сферы, области (йцадчк или <ЗчГмч>')> 
который обозначает вопрос, проблему, сферу чего-нибудь, напри
мер: ЧЧ ч  „склонность к религии'1, ГЧЭТЧЯЧ „любовь к зна
нию ]

б) Контактный, сопредельный местный падеж, например: 
ЧЧЧТёТЧТ |  „Он живет в лесу"; fa4T4 ч̂ У ч  Чё[ТЧТ |  „Крестьянин 
купается в реке"; ч«Гн<41 ЧЧ? ч  Tjpft f  „Рыбы живут в море";

ч  TWt |  „Книга лежит в комнате".
в) Местный падеж сферы, области, например: 4ГПТ ч  |

„Слуга на работе"; fefiT я  34*flt |  „У него есть склон
ность к науке"; ?ч  ч  ЧЧ-Ч* |  „По этому вопросу 
нет никаких разногласий11; ч  3>ЧТ „Красивый на вид“ ; ч 3?ЧТ 
„Высокий ростом"; ЧЧ Ч 'JfTT „Полный достоинств".

г) Цены, например: ЧТТ *ПЧ Ч f4rft „Книга куплена за
четыре аны“; зч ч  чУч ^чч Ч ЧТЧ ?гУ „Он купил корову за двадцать 
рупий“ ; Ч5| 4>4fT §44 f%44 Ч ЧЧТ ? „Почем вы продали эту ткань? “

[ П р и м е ч а н и е .  В значении цены, стоимости употребляются 
дательный, родительный и местный падежи. Разница между этими 
тремя значениями заключается в том, что дательным падежом 
обозначается несколько большая цена, местным — несколько 
меньшая, а родительным падежом — точная, например: ЧЧ чУч 
w r  грУ ЧТЧ чУ „Я купил корову, которая стоит двадцать рупий“; 
ЧЧ чУч Ч 4145ft „Я купил корову за двадцать рупий “ (а на 
самом деле ее цена немного выше); ч ч  чУч W* Ч?У ЧТЧ чУ „Я отдал 
за корову целых двадцать рупий “ (а в действительности она стоит 
немного меньше). ]

д) Сходства и различия, например: ^ЧЧ^ЧЧ 4rff 45 „Между 
нами и вами нет никакой разницы"; чт|-чт$ Ч sftfa |  „Братья лю
бят друг друга“ ; 34 ?УчУ Ч чн«М |  „Они в ссоре друг с другом".

е) Причины, например: оЧ1ЧК ч  гУгт ч^Т „Он потерпел убы
ток в торговле"; ^Уч ч  5ГСУт |  „В гневе человек стареет (тело
ветшает)“; ЧТггУ Ч Т?ТЧТ „отделываться"; 44т ЧГГГ £»ТЧЧ (или f3T4%) 
SWl'*W f4 ^  ё>"У *пч „Делай так, чтобы цель была достигнута".

ж) Выделения (среди многих), например: Ч̂ЧГСГГ Ч ^ Ч  srf44>
|  ? „Кто из божеств наиболее почитаем?"; ччУ fe rf t Ч чРичУ

|„Падмини знаменита среди верных жен"; чччэУгт ,.изо всех 
меньший, наименьший"; ячУ ч  ЧГГЧ ТРП „Среди слепых и кри
вой — раджа"; *чч ч^ ТТЧ*5 5РЧЧ 5 4 ? ЧЧ Ч^ f*T4 % ёГУ$
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„О Раван, который же ты из трех, перед кем склоняется земля?1* 
(см. § 537ж).

з) Состояния, например: Iw if t  faWT ч  |  „Солдат в беспокой
стве" ; ч т | ч г  я  ЧТТТ ЧЧТ „Его брат убит на войне*'; тИУ fter 
Ч 4ff I  „Больной находится в бессознательном состоянии 
4t a r  ч я  Ч  Й Ш  „В  п у т и  мне встретился с л у г а Ф т  Ч

„Мальчики ни отдыхе“.
и) Положения, состояния в определенное время, например:

чг Ч ?T5ST ртт „Он стал хорошим в течение одного часа“; 
f a  feff Ч ?Лгт „Посланный вернулся через несколько дней"; 
ЧЗ<Т Н К? я  «П „в 1953 году был голодЯ ГЧ>Т ЧЧЧ
Ч яапЛ тпп щтт |  „В древние времена был
мужественный раджа, по имени Бходж“.

§ 547. С глаголами ЧТ^ТТ.,наполнять", ЯЧТЯТ „заполнять11, ЩТЧТ 
„проникать*1, f434T „быть проткнутым", Гчнн! „смешиваться" и с 
некоторыми другими местный падеж в значении проникновения 
употребляется с показателем ч , например: ч  чтчУ >тд „Напол
ни кувшин водой"; ч  4tar Т Ч  f4H зпчт f  I „К красному цвету
примешивается синий"; * r r f t  Ч  ЧЧ Т ЧЧТ „Вода впиталась в 
землю" .

§ 548. С глаголами, обозначающими движение, местный падеж 
существительных, обозначающих определенное место, передается 
падежным показателем ч ,  например: vTSVT ч  ЧЧТ „Мальчик 
ушел в комнату"; ц т  Ч  Ш Т  „Слуга не входит в дож";
% ТТЧ % Ч Ч Ч  Ч Щ  Ч  „Они прибыли в деревню ночью"; *сч?Г
Ч 5ПЧЧТ „Вор уйдет в лес".

[ П р и м е ч а н и е .  В значении местного падежа от существи
тельных, обозначающих определенное место и выступающих с гла
голами, обозначающими движение, может употребляться также и 
винительный падеж (см. § 525): ч т  ЧЧТ „Он пошел домой"
и щ  я т  Ч ЧЧТ „Он пошел в дом“. В приведенных предложениях 
благодаря этому различию падежей имеет место некоторое семан
тическое различие. Первое предложение обозначает движение к 
дому, а второе — движение внутрь  дома. ]

§ 549. С падежным показателем чгт „на" местный падеж выра
жает следующие значения:

а) Нахождение в том же месте, например: ЧТ Ч5Т ^
„Солдат сидит верхом на лошади"; чт Ч̂ ЧТ |  „Мальчик
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спит на кровати“; m ft ЧТ *П Te?t |  „Повозка движется по 
д о р о г е чт M w  Tft 5 „Птицы щебечут на деревьях11.

[ П р и м е ч а н и е .  Падежный показатель н „в“ имеет то же 
значение. Различие между значениями падежных показателей ч  
„в“ и 47 „на“ состоит в том, что первый обозначает нахождение 
внутри, а второй — соприкосновение, близость. Эта же особенность 
наблюдается и в других значениях данных падежных показателей.}

б) Близость, например: ^ТТ ЕГТ ?Г?Ч> ЧТ |  „Мой дом при доро
ге“; ?>ЗЧ>Т 5»ТТ ЧТ ^ „Мальчик стоит у двери11-, dWN ЧТ 
n fer ЩЩ |  „Возле пруда построен храм“; чпгч> чт fH4Tjft Tĵ TT |  
„У ворот стоит солдат”.

в) Расстояние, например: 4far ЧТ „на (расстоянии) од
ного к о с а тт̂ г тт^ % зтнт чт „с промежутками в один ло
коть", WHT ЗТН ЧТ „немного впереди (немного пройдя вперед) 
тт̂ г 4ft fTt ЧТ „на один кос дальше".

г) Сфера, область, например: ЧТ ЗЧТ 4>ft „Будь милос
тив к 4слугам"; ТГЯТ Ч̂ ТТ ЧТ „Раджа очарован
той д е в у ш к о й щ ч ЧТ %ТТ |  „Я верю вам1'; «TRT ЧТ

f^T ? |?п  „По этому вопросу произошел ожесточенный спор 
ЗПЧ>Т ЧТ ЯсЧ „Кто кого истинно любит зпБт-ЧЗ ЧТ

^тш  „Никто не чтит (невзирая на) кастовые различия''.
д) Причина, например: ^  ЧТ ^  5TW4 jft *ПП „Он не

доволен моими словами"-, ЩгТ ЧТ 5ПГ?Т fro  »ПЧЧ1 „По этому 
случаю весь раздор прекратится11; чт 4 f  „При зак
лючении сделки произошла перебранка"; ?Tw3 ЧПЧ ЧТ 1*ПН Гч̂ Гг11 f  
„За хорошую работу дается премия1*; 4Rt % s t s  ЧТ ТПП чй
«И «ТЫ 4?t *ПЗ „Маленькие капли воды напомнили радже о се
менах фигового дерева“.

е) Обилие, множество. В этом значении существительное повто
ряется, например: *гт ^  fafgtiTt ЧТ fafobill s n a t f  „Из дома при
ходят письма за письмами“ (Cap.); fe r  ЧТ fer ЭПЧ’ xlf ТёП |  „Изо 
дня в день цена возрастает11; rinTt ЧТ НЧТСТ Ч»П «П Т?П |  „Посы
лается одно требование за другим*1; sr?rf Ч («4lf^4f чт 4>г 
Т^ f  „На войне погибает множество солдат**.

ж) Определенное время, например: чт | f  „Дождя
не было вовремя''; q fa r sfa  ЧТ »ЩТ „Солдат ушел вовремя";

1 Кос — мера длины, около 4 км. — Прим . перев.
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m ft  «ft ъщ «рт qwFftH f4 re  чт WTrft |  „Поезд приходит в девять 
часов сорок пять минут“ ; «ГС ЧТ „Лекарство
следует делать через каждый час“.

з) Соблюдение правила, закона, например: #5f 4ft
ЧТ ЪЪгП |  „Он идет по стопам старших"; ЧТ-5ТЧ % ^ T R  ЧТ 

„Характеры детей бывают сходны с характерами родителей"; 
ЗПТ чг *44*ft ЧТ ЧЧТ „В конце концов он последовал за своей 
кастой"; g w w f t  зтн чт „Вы не соблюдаете своего слова".

и) Непрерывность, например: vfRR ЧТ ЧН ШЧТ „Сразу же 
после еды ешьте бетель"; Щ?Т ЧТ Т̂гТ ЙФНгП |  „Факт раскрыва
ется за фактом"; ятччп Ч?Т чт Ш  ЯФ* *ft «тип „Все будет 
организовано, как только придет ваше письмо".

к) Противоположение или неуважение. В этом значении после 
падежного показателя чт „на" обычно ставится *ft „и", „даже", 
например: sffafa зга Т*Ч чт 4*Rft |  „Даже после этого лекар
ства болезнь продолжается"; щ%чт 4hT ЧЛТЧТ „Рваную рану посы
пать солью"; Star ЧТ *ft Ч§Т |  „Мальчик умен, хоть и
маленький"; ЧТ 4 t 4ftf fai-'W ч р п  „Несмотря на всё
это, никакой уверенности не было"; ч>$ ЭТТ *ГЧ?ПЧ ЧТ ?ft 
^ь+Ч ylddl „Несмотря на мои неоднократные наставления, он 
продолжает недостойно вести себя".

§ 550. С наречием места „где", ч̂ ГГ „где", qjfr „здесь",
„там", 35% „сверху", „внизу" и др. факультативно употребля
ется падежный показатель чт „на", например: ч^% щ х  чт *tvertt |ft 
sigfTW „Где, когда-то давно зародившись, расцвела куль
тура" (Бхарат.); soft щ з  |  чт ъчч щ*т щ  „Там , 
где сейчас море, некогда был лес" (Сар.); Ч̂ ЧТ Ro ч>г %
srfsw ЧТ „Верхний камень был на высоте более 20 футов" 
(Вичитра.).

§ 551. Падежный показатель чт „на" часто употребляется в 
сочетаниях со словами „взбираться", *гт*П „страстно лю
бить", „уменьшаться", ’Sjt̂ TT „оставлять", цтты „жертвовать", 
frei«K „жертва", fa^T „зависимый44 и др., например: Чё>Т? ЧТ. тгетт 
„Взбираться на гору“; ТГС ЧТ ЧТЩ „Влюбляться до безумия^; щщ 
44 444 ч ъ  чт чъ  „Сегодняшнее дело не оставляй на завтра"; 
^ТТ T̂RT ШЧ% зггс чт £п*Т |  „Мой уход зависит от вашего при
хода"; f̂t-чт ^ f f  ЗЧ«ГЕЙГ „Ради тебя я покину (пожертвую) Урваши“ .

§ 552. В брадже падежный показатель чт „на" выступает в форме
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q „на" и иногда, применяясь как синоним падежного показателя 
й  (с инструментальным значением), употребляется в творитель
ном падеже, например: ч\ч чЩ  „Я не могу идти“ (букв. 
„Мною не идется"). Иногда этот падежный показатель употребляет
ся в значении чтч „у“, „к", например: Тт  чтЬ Ч 4tf^ зпч
„Сейчас мне нужно идти к человеку, который мне нравится" (Джа- 
гат.); vft ччт 4iff |  „У нас нет ни одной пайсы". Такое употреб
ление этого падежного показателя часто встречается в поэзии.

§ 553. Иногда падежные показатели ч  „в" и ЧК „на" могут взаи- 
мозаменяться, например: ЗПЧЦТЧТ (или эгтч) „Вас можно
будет застать дома?"; чН к ЧТ (или Ч) #г>т |  „Слуга
сидит в магазине"; 3 4 ^  Ч (или ^  чг) Ч̂ )Г |  „На его теле
нет никакой одежды"; щщ ч(или ЩЪЧТ) 4Tft ЧТ, ЧЪ чгф( ЧИЧЩ 
„На воде — повозка на лодке, на суше — лодка на повозке“.

§ 554. Иногда вместе с падежным показателем местного падежа 
употребляются падежные показатели отделительного и родитель
ного падежей1, и слова, с которыми употребляются эти оба пока
зателя, приобретают значение обоих падежей, например: ^  sftf чт 
% f*TC Ч?Т „Он свалился с лошади"; ЧТ%ЦТfaiff Ч STR3 ЧЧТЩ 
„Пассажиры парохода обрадовались"; %ц ч ч к ч  т ъч\ дч^й

I „Знает ли вас кто-либо из жителей этого города?1*; Ч
й „Некоторые из хинду уехали за границу4*;

ЧТ >̂т ЧТЧ Ч5Т fft ЧТЩ „Мне очень понравились пляски 
на канате" (Вичитра.) (см. § 537ж).

§ 555. У некоторых наречий времени и места, а особенно у 
существительных, оканчивающихся на щ , показатель местного 
падежа исчезает, например: |  „В эти дни
каждая вещь очень дорога"; ъч ЧЧЧ sft „В то
время мой ум не был в покое"; ч  ^4% ч^! ЧЩ „Я ни
когда не ходил в его дверь44; |  „В шесть часов
всходит солнце"; ^ч  „В том месте была большая
толпа"; ^ч ШЧ% 4fa ЯГЗЙ 5 „Мы падаем к Вашим ногам".

1 Присоединение одного падежного показателя к другому является осо
бенностью языка хинди, вследствие чего многие грамматисты считают падеж
ные показатели-суффиксы этого языка самостоятельными неизменяемыми сло
вами, выступающими либо в первоначальной, либо в измененной форме. 
В санскрите иногда после падежных окончаний может ставиться второй суф
фикс (например, в словах ЪЩШТТ „эгоизм44, ЧЧ*Ц „себялюбие44 и др.), но к окон
чанию никогда не может присоединиться другое окончание.
22 К. Г уру
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а) В древней поэзии эти падежные показатели исчезают довольГ 
но часто, например: gfa, РвГтч 94 „Дочь, бродить по лесу
очень страшно*1 (Рам.); 5T?t sjfar ireiter Tpft „Царица Яшо/а оста
лась в покоях“ (Брадж.); «it fa r  srfr ТЗП \
япг<т згаш япфЛ , i j f ?  g  ч^тгг чта i „Когда цари возлагают коро
ну на голову, их прославляют; они ж глупцы, когда к ногам ее 
слагают** (Сат.).

§ 556. Вследствие постоянного отсутствия показателей мест
ного падежа у некоторых существительных они употребляются 
как послелоги, например: чзт „в силу**, „в стороне**, ЧТО
„по имени “, focnr „в отношении“, „по чьему-либо мнению", 
ЧЬЕ „в обмен" (см. § 239).

§ 557. Отдельные грамматисты причисляют к показателям мест
ного падежа некоторые из неизменяемых слов: чъ  „до", ЧТ „полный", 
«гЫ „внутри", чЩ „под" и др. Но данные слова употребляются 
как послелоги или наречия, поэтому причислять их к падежным 
показателям будет неправильно. Они были уже рассмотрены в 
соответствующем месте.

8. Звательный падеж

§ 558. Этот падеж употребляется при предостережении кого- 
либо или при зове, например: ч т | дч ЧЧ ч  ? „Брат, куда 
вы уходили?"; Тчч\, цчтОИ „Друзья, скорее помогите
нам" (Сар.).

§ 559. Часто со звательным падежом (перед ним или после него) 
употребляются междометия, которые иногда ошибочно считаются 
показателями звательного падежа, например: ЧЧ,

ЧЧ „О душа, оставь того, кто отвернулся от бога Хари!" (Сур.); 
I  sn j, TSTT Stfft epTRV „о боже, защити нас!"; ъш !
„Эй, братец, иди сюда!"

а) У поэтов считается традиционным обращаться к самим себе. 
В таких случаях их имена употребляются в звательном падеже, 
например: f*R чч  Ф  *44Т „О Рахим , страданье собствен
ной души..."; цтът, ?чтч\ ЪЪ'ЧТЧЧ „О Сурдас, бог милосерд
ный..." Эти имена сообразно конструкции употребляются и в дру
гих падежах, например: ^готщ  „Гиридхар, царь поэтов,
сказал..."; g*mt % Т1Ч ЧЧЩ ЪЪЯ „Кто поста
вит перед Рамой в век Кали такого грешника, как Тулси?“
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Г л а в а  III 

ОДНОПАДЕЖНЫЕ РЕЧЕНИЯ [ПРИЛОЖЕНИЯ]

§ 560. Слова или словосочетания, которые употребляются в пред
ложении для уточнения значения какого-либо синонимичного им 
слова, называются однопадежными, например: ЪШЧ % g^t, ТТЧ 
ЧЧ 4 f t  ЧЧ „Сын Дашаратхи, Рама, ушел в лес“; Тччт ĝ T ^=ff 

„Отец и сын, оба, там сидят"; 4% §sff 4ft ФТ fe^FTT,
4>Щ «ТТ „Указывать путь заблудившимся— это  был наш долг* 
(Бхарат.).

В данных предложениях слова ТТЧ „Рама", „оба" и „это" 
являются последовательно однопадежными словами по отношению 
к словам „сын", „отец и сын" и чч „указывать
путь*4.

§ 561. В хинди однопадежные слова или словосочетания обо
значают:

а) Имя, звание, положение или касту, например:
„великий раджа Пратапсинх‘\  4TTS чТч „отшельник Нарада", 

„праведник Тулси Дас‘\  чхчяъгг f44&  „Рамшанкар 
[из касты] Tpunam xu“, ЧТЧ 4>Т „мальчик по имени
Гопал", щт 4ft S’F R  % Тщ  „для предотвращения меня-
беды".

б) Меру, например: ЯШ „два сера муки", Фчт чЪчт „одна
тола золота", sft ч\ч „два бигха земли", 4̂> ЧЪ 4>4fT „один газ 
материи", „два локтя ширины".

в) Уточнение, например: ъ&ф % ЧЩЧТ „Хорошо [говоря о 
манере] читать"; щ t r ^  щ тг |  „Это —  д о с т о и н с т в о " ;  цзг c fr f f  f  

„Сыновья, оба, с и д я т " ;  4ft Щ „Кто это идет, как
Рудра?и (Сатья.).

г) Обобщение, объединение, например: Ч\ЧТ
«пд 4чП^ f  „Золото, серебро, медь и другие называются метал- 

' ламии; 7Ш чтг, ЧЧ ЧТЧ Ч* t t T  „Всё оставил: царский трон, 
богатство и дом" (Сатья.); # ЧЧ ЧТЧ ЧЧ „Они — все без ис- 
22*



ключения — бежали" (Вичитра.); «пт *тач>Т ДЯ fT*T fa+H ФТГ 
«Земля и деньги— все, как есть, ускользнуло из рук“ (Гутка).

д) Разделение, например: qWt «ПТТ, ЧТ5, *тч-ё(^т-5ГО,
я  ЯШТ „Ничто не помогло: ни книги, ни молитвы, ни ми

лостыня, ни жертвы, ни повторение имени бога“ (Сатья.); feqftT Ч 
ч т | «Ьт, *згУ-дэг, f^ -q f^ T T  *тг*Л „В несчастье никто
не бывает товарищем: ни брат или друг, ни жена или сын, ни 
род или семья

е) Пояснение значения слова, например: (5Щ7ФЩ)
«РТ ТО fT «П „Откуда ворота городского форта (крепости)
были на расстоянии ста газов" (Вичитра.); (?ПТ ??°^)
щ „В 1163 году Викрамадитьи (1106 г. н. э .)“ (Нагари.);
*  Ц ,  *ПТТ*Т % ЗЧТЦ §4 fqpra ST̂ fcT ^  ЧРПТТ
^TTfrrar ?Г*ШТ чГПТПТ ? „При каких обстоятельствах в таком случае 
созданные обществом нормы, то есть законы, будут считаться обя
зательными для каждого человека?1* (Сва.)

ж) Исправление ошибки, например: ?*ге>Т ЗЧЩ (^фЛ»Т?) flfar % 
?jt зттат |  „Его средства (их употребление?) переходят грани

цы" (Cap,); w ЗЯ зтегГС Т̂ Т «П „Я в то вре
мя шел в суд, нет, на базар“ .

з) Выделение, например: 34%  -  ЗПрТ Я<гГтТ ЧРТ STfsnPTT*
^ТТ „Чандрахас станет хозяином моего богатства, бесценного богат
ства" (Чандра.); f%TQTT ЧТО Я*Г<ЧЧИ t fk  f|pf tf-fa sN
ЧЯ̂ ПТРТ ч>к*0 % 5T«̂ f *5Tf«T4> srtitn |  „Хорошо образован
ные мусульмане, а также хинду, особенно же мусульмане, упот
ребляют большое количество персидских слов*1 (Сар.).

§ 562. Слова *п? „все“, 4̂ f  „какой-то“, ^  „что-то“, sH f „оба" 
и Щ  „это“ часто употребляются в качестве однопадежных слов, 
слова же ,,и другие**, „по имени“, snrfa „то есть**, 
„подобный “ и 5ТН „как“ обычно ставятся между двумя однопадеж
ными словами. Примеры были даны выше.

§ 563. Главное слово стоит в том же падеже, что и однопадеж
ное слово, например: ТИП зил? % f^Tijf % faq
Ч̂ТТ *ГОТ „Для выдачи замуж Ситы — дочери раджи Джанака — был 
устроен смотр и выбор жениха“. В этом предложении главные 
слова ттзтт „раджа “ и jsft „дочь“ стоятв родительном падеже и оба 
однопадежные с лов а — „Джанак“ и „Сита“ — употреб
лены тоже в родительном падеже.
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а) Значение и падеж однопадежного слова не должны отличаться 
от значения и падежа главного слова. Следующие предложения 
являются неправильными, так как они противоречат этому пра
вилу: яш) цц % jjfi „Когда
принцу Сиддхартху (первое имя будды Гаутама) было 26 лет..." 
(Сар.); ПЯ цц (*Н Ш * )  „Счет прошлого года (год 1914)",

б) Иногда бывает однопадежным и целое предложение, например: 
щ  дра |  fa  «сч ът ч я  ф  „Он в полной
уверенности, что плоды моего труда достанутся лишь мнеи. В 
этом предложении придаточное, начинающееся с союза fa  „что", 
является однопадежным по отношению к слову чтйп „уверен
ность".

[ П р и м е ч а н и е .  Различные типы предложений будут рас
смотрены в последующих главах этой части. ]
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СОГЛАСОВАНИЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО, ДОПОЛНЕНИЯ И СКАЗУЕМОГО

1. Согласование подлежащего и сказуемого

§ 564. Если в предложении подлежащее стоит в именительном 
падеже без падежного показателя, то сказуемое согласуется с ним 
в роде, числе и лице, например: з л т  |  „Мальчик уходит";
§ч ЪЪ „Когда вы придете?"; faraf «far *ff „Женщины
пели песню"; чНрт ЧТЦ ЧЩ щ цщ  „Слуга будет послан в дерев
ню"; Фй „Прозвенел колокольчик" (см. § 366, 367).

[ П р и м е ч а н и е .  Сказуемое не изменяется по родам в буду
щем времени сослагательного наклонения и в повелительном накло
нении. По родам не изменяется также и выражающий устойчивость 
глагол fftaT „быть" в простом настоящем времени, например: НЭТПГ 

„Если бы мальчик пошел"; *far ЩЩ „Если бы женщины 
вапели песню"; 5 „Мы здесь (находимся)"; g зп
.Девочка, ты иди".

§ 565. В почтительной форме с подлежащим, стоящим в един
ственном числе, сказуемое употребляется во множественном чис
ле, например: ^  grf ч т | ШЦ |  „Пришел [пришли] мой старший 
брат"; ТТЧ ЩЧ 4T4t „Рама сказал [сказали], сложив руки“;

fbnrf ЧТ sff „Махарани оказывает [оказывают]
благодеяние бедным женщинам"; ТТ*Т$ЧК НЧТ Ч ЧЦ „Принц
был позван [были позваны] на совет".

а) Иногда в поэзии с подлежащим, стоящим в третьем лице, 
сказуемое в повелительном наклонении или в будущем времени 
сослагательного наклонения употребляется во втором лице, напри
мер: щгщ sft ЧЧ ЦТЧ, snft „Посели он (милость)
в сердце моем, и я сожгу свое богатство, дом и счастье".

§ 566. Когда вместо одушевленного существительного употре
бляется собирательное имя существительное в единственном чис
ле, то род и число сказуемого соответствуют роду и числу под
лежащего, выраженного собирательным существительным, напри
мер: ЦЪ 5TS Щ Т̂ Т |  „Идет группа солдат";
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ЪЯТЧ ч $  gf „У него не было потомства"; ЧЧТ ч  Ч§Ч «ft „На соб
рании была большая толпа".

§ 567. Если дополнение подлежащего отличается от подлежащего 
по роду, числу и лицу, то сказуемое обычно согласуется с подле
жащим в роде, числе и лице, например: щ  этэдт?! ч  згт%лт 
„Он не будет считаться монетным двором" (Сатья.); srcft f%*ft 
ЧТЩ ЧТ 44 eft |  „Девушка когда-нибудь становится достоя
нием чужого дома" (Шак.); щч чт % щщ $  ЧЧ „Во что мы пре- 
вратились“\ 44% 4пт| щр* 44 f  „Черная материя
считается признаком скорби"; JT Ч ЧЧЧ ЧТ?ft *ТТ?Ч ЩТ %

4RH 44 44ТЩ gf „Народ, живущий в далекой стра
не, явился причиной гибели коренного тамошнего населения" (Сар.).

И с к л ю ч е н и е .  Если дополнение несет главную смысловую 
нагрузку или же если подлежащее представлено местоимением 
первого или второго лица, то сказуемое согласуется в роде, числе 
и лице с дополнением, а предшествующее ему окончание родитель
ного падежа тоже часто согласуется с ним в роде, например: 
sftr ^4icK 44 ЧЧЩ I  „В орфографии и изменении форм
хинди может быть примером" (Сар.); ччъЪ t*4> 744<Л Ц4>
Йсп^п Г̂оГТ „Его чашка— один мой глоток" (Вичитра %ч ЧЧ 4 4 w i  
44 4W  щ ъч ч  чт „Главной целью всех собраний был именно я"; 
^R4ft ЯТ5П fft „Его надеждой являетесь только вы“; щъ ч^чт  
ЪЧФ( 'ЧТЪЧ fft ч§ |  „У него сложилась привычка лгать"; %ч 
44 44^5 ЧЩ 4ft ЧЧ$Ч чЪ „Причиной этой ужасной войны было 
богатство подданных".

[ П р и м е ч а н и е .  Образованные авторы часто придержива
ются того мнения, что род, число и лицо дополнения к подлежащему 
по возможности должны соответствовать роду, числу и лицу под
лежащего, например: sfteft f̂ rfq 4^ft sfft ?ft 444ft |  „Шрифт мори — 
тетя шрифта Кайтхи" (Cap.); >ЗЯ44 4>fa ЩЧ 44 ч% |  
„Ее поэт тоже является жизнью для нас" (Сатья.); %ч ^ft«й ^  ЧЧ 
Ч^Ч Ч^ТПЧ f̂t ч  „Человеком, жившим до нас, был и маха
раджа Харишчандраи (Татха.); ^ f t  3R4ft Ч& ЧЧ&Т | f
„Эта ваша подруга каким образом сделалась его дочерью?" (Шак.); 
ЩШЪ ЩТЧ % fisFrft «Г „Махараджа был игрушкой в его руках".

§ 568. Если два или несколько одушевленных существительных, 
принадлежащих к одному и тому же роду и соединенных сочини
тельными союзами, являются подлежащим, стоящим в именитель-
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ном падеже без падежного показателя, и встречаются в форме един
ственного числа в одном и том же лице, то сказуемое, относящееся 
к ним, ставится во множественном числе того же лица и рода, на
пример: fartft чч ч  „В одном лесу жили олень
и ворон"; 35Й7 ЧК Ф г |  „Мохан и Сохан игра
ют на улице"; sftr ЪТЧ 5 „Жена и дочь работают";

% это q  чч  Ф к щ ц  5 „Религия и истина образуют
одежду чандала" (Сатья.); чт§ sftr #5Г ЧЧ „Были
посланы брадобрей и брахман с кастовыми знаками";

ч\ч  «Пс!’ Ч „Лошадь и собаку привязывали в одном
месте"; fkcT̂ ft sfk  чщ\ &Ч 4 $  тф „Бабочка и птица высоко не
взлетели".

И с к л ю ч е н и е .  При необходимости обособления подлежащих 
сказуемое употребляется в единственном числе, например: чъ  sftr 
sftel snft 4§4J I  „Только что прибыл вол и конь"; ^  ч т  ЧТЧ 
чЛт ЦЪ ЧЧ |  „У меня есть корова и буйволица"; Я ТГ*ГГ
5Й7 Ч?Ч\ ЩЧТ |  „В столице живет раджа и его министр"; зят

ъТъщ snf „Туда пришла старуха и девочка";
?рт цщ ь чтт  я к  ч& чш  *FT щтчт |  „Каждый юноша и 
старик в этом роду трудится над одним делом" (Сар.).

§ 569. Если сочинительными союзами соединены два или более 
неодушевленных или абстрактных существительных, относящихся 
к одному и тому же лицу и роду, и при этом существительные стоят 
в единственном числе, то и глагол обычно выступает в единствен
ном числе, например: ^  я  Htg я к  чтч чщ  „В
теле мальчика осталась только кровь да мясо"; ччФ  ЧЪ
я к  ТГ5Т Тччч цъ ътч й цщ ц  fft ят%щ „Сила его ума
и хороший порядок в Государстве проявится именно в этом деле" 
(Гутка); ЭТЙ фНЪ ЩRFft 5ц 44} Ъ\Ы\Ц §ЯТ „Услышав
мои слова, махарани обрадовалась и удивилась (у махарани воз
никла радость и удивление)"; Ч Ъ зЪп я к  ъЪя Тч^ъГГ „Из 
колодца появился горшок и кувшин"; *гек ггеУФп ч  чч\ ч щ ф  

чтчЪпъ ч^г, f̂ TT firerfa як: ^rfbr |  „В су
ровой скудости разве может быть у юношей рост ума, широта мыс
ли и сила характера?" (Сар.)

а) В следующих случаях некоторые авторы употребляют сказуе
мое во множественном числе, например: чч  я к  5ГСк Ч&Ч№
5 „Погибают душа и тело" (Сар.); ЧТШ % Ш?Т-ЧТЯ ЧТ ч \  ^
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sftfbim Ф* фщъ 5 „Жизнь и здоровье ребенка зависят и от
питания матери" (Татха.).

§ 570. Если в предложении имеется два или несколько подлежа
щих, выраженных одушевленными существительными разного рода, 
то глагол обычно встречается в форме мужского рода множествен- 
ного числа, например: ТГЫ Фъ TRV ^  *ТЦ „Раджа и рани
остолбенели44 (Сар.); ттзррг яН  Ф  |  „Сын
раджи и Малаявати идут в сад“ (Татха.); ЪЪЧЧ Ф* srfefa 
f ц f ^ n f  ft*  „Показались беседующие Кашьяпа и Адити44 (Шак.); 
ЩТКт Ф к  сцтт «г „Махараджа и махарани очень
любили друг друга44 (Вичитра.); щъ ф ц  щц 5 „Бык и коро
ва пасутся “.

а) Некоторые сложные слова типа двандва употребляются таким 
же образом, например: ф  ъчп ^  7^  „У него не оста
лось ни жены, ни сына44 (Гутка)44; цгт-tafV ЦТ ^  „В каж
дом доме есть дети (сыновья и дочери)44; Щ-ЩЩ *TTfa ч  „Его 
родители (мать и отец) были бедны44.

[ П р и м е ч а н и е .  Принцип этого правила заключается в том, 
что множественным числом глагола мужского рода обозна
чается лишь количество различных подлежащих, а не их род. 
Если бы глагол стоял во множественном числе женского рода, то 
это означало бы, что речь идет о двух существах женского рода, 
чего не наблюдается в таких случаях.]

§571. Если в предложении встречается два или несколько су
ществительных разного рода и числа и все они стоят в именитель
ном падеже без падежного показателя, то глагол согласуется 
в роде и числе с последним из них, например: Ф к
Щ ф  *ПТТ *f>> ч Ф  HtfcT 3TRcft I  „Махараджа и всё соб
рание прекрасно знает о его проступках44 (Вичитра.); *mf Ф и  
ЩЪТ % srefft Фт Ф  Ф ы  ^  ч  „Жара и порывы ветра еще более 
увеличивали страдания44 (Хит.); Фк ФРГ ЯГ

„В реках есть песок, в полях — цветы и плоды44 (Тхетх.);
Фч ЦЪ Ф х  ш т ЧГЯЩ Ф  „У него было три глаза и четыре ру
ки44; fm  ф ф щ ф  ц  щшт <гапг sm rt * „В жиз
неописании Иисуса не встретятся ни даты, ни дневник44 (Сар.);

Ц , т ъ Фи Ф® ъ Ф  f f  5 „В смехе чувствуются
лицо, щека и расцветшие глаза44 (Нагари.).

§ 572. Если среди подлежащих, стоящих в разных лицах, ветре-
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чается подлежащее первого лица, то сказуемое будет стоять в пер
вом лице, если же подлежащие стоят во втором и третьем лице, 
то сказуемое ставится во втором лице, например: sffc §4
„Мы и вы туда п о й д е м Щ ЧЪ ЯГНТ „Приходи завтра ты 
и он"; дч sfh  % ЧЩ smfW? „Когда придете вы и они?"; щ  Ф г  
Ч 4W  „Он и я вместе читали щч sftr ЧТЧ %

^  |  „Мы и цивилизованные страны Европы убереглись от
этого порока" (Вичитра.).

§ 573. Когда несколько существительных, стоящих в именитель
ном падеже, обозначают один и тот же предмет, то глагол употре
бляется в единственном числе, например: Ч1&Ч> ягНс
ЯЯ f о я  ЧТ̂ Ч> f trem  „Этот знаменитый моряк и пересе
ленец скончался в 1506 году"; Ч v tf  Ф г  ЧТН^Т

щт „В его роду не было никакого наследника и продолжателя 
жертвенных возлияний".

а) Это же правило относится и к названиям книг и других пред
метов, например: “чгёсЛзгк ^rafter” “Ц кчч ita” ч  |  „«Парвати
и Яшода» напечатана в «Индиан Пресс»"; Ф г  ’ ТЧЪЧЯ
f*T<4T |  „Кем написана «Яшода и шри Кришна»?"

§ 574. Если несколько подлежащих соединены разделительным 
союзом, то сказуемое согласуется с ближайшим подлежащим, напри
мер: %ч чхч ч  щгТч 55TW ^  р п  „В этом деле не было 
ни убытка, ни прибыли"; ч  цт ч т | ШЧЩ „Пойду я или 
мой брат"; ц\щ  ч ТГС „В:третился призрак (иллюзия), а не
Рама“;ч№гот щ  fafeTT Щ Ч\Ч |  „Книги или литера
т у р а — что эго значит?" (Вичитра.); % ЪЧ Ъ%Т ЗГГСТ
„Они или вы останьтерь там".

§ 575. Если при одном или нескольких подлежащих есть одно
падежное слово [приложение], то сказуемое согласуется с ним, 
например: , TOfcfc ъ\т , шйг f[
„Пришли восемь больших Успехов, десять Сокровищ, двенадцать 
Средств и другие божества" (Сатья.); ч й , «rha ЧЧ\

„Мужчина, женщина — все с квадратными лицами“ (Сар.); 
s r ,  «TTrft % Отчгет nrn „Богатство, земля — все ушло
из рук“ (Гутка); злит „Ни жена, ни сын —
никто не идет вместе“; qfasfHT F=ft, ЦНТ 54

p n  «Rt «15т я к  farfa cfrff щ  „Такая
преданная жена, такой послушный сын и такой вы сами — это
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такой союз, словно объединились т рое— вера, богатство и за
кон" (Шак); дтт sftr rft snfijnff ЧТЧЪ ЧЪТЧ

„Вино и красота— лишь эти д?е вещи способны свести лю
дей с ума" (Тило.).

[ П р и м е ч а н и е .  В книге „Вичитра-вичаран" встречается 
предложение: f ЧТЧ Ф к  „Вера и душ а— обе спас
лись". Здесь сказуемое должно стоять в мужском роде, ибо подлежа
щие этого предложения относятся к разным родам (см. прим. 
к § 570), а собирательное слово относится и к тому и к другому. 
Возможно, слово чъ t „спаслась" является опечаткой.]

2. Согласование дополнения и сказуемого

§ 576. Когда со сказуемым, образованным от причастия про
шедшего времени переходных глаголов, употребляется дополнение в 
именительном падеже с падежным показателем или в винительном 
падеже без падежного показателя, то сказуемое согласуется в 
роде, числе и лице с этим допо>нениям (см. § 518), например: 

Ч чф  „Мальчик прочел книгу"; *|ЧЧ |  „Мы по
смотрели игру"; 4 Тщщ ччщ Ч „Женщина написала каптины";

3 Щ $ЧТ „Должно быть, это написали пандиты".
§ 577. Многие правила согласования дополнения и сказуемого

сходны с правилами согласования подлежащего и сказуемого. 
Поэтому мы даем их здесь сокращенно, поясняя примерами.

а) Если несколько дополнений, выраженных одушевленными 
существительными одного и того же рода, употребляются в вини
тельном падеже единственного числа (без падежных показателей), 
то сказуемое будет стоять в том же роде множественного числа, 
например: ч ч  ЧТЧ Ф х ч\Ъ sff „Я купил корову и буйволицу";

4 'чТъчт Ф к  „Охотник увидел волка и леопарда";
ЩШЧ Ч 4%Т ЪЩЧЧ Ф к  „Ростовщик послал туда сына
и племянника44; 54З ЧТ& Ф к Ч\Ч1 „Мы увидели внука (от 
дочери) и внука (от сына)“‘.

[ П р и м е ч а н и е .  В винительном падеже без падежного пока
зателя первое и второе лицо не употребляются.]

б) Если в нескольких дополнениях выражена обособленность, 
разобщенность, то сказуемое употребляется в единственном числе: 
ЧЧ тф sftfT sfh; чн  sNt „Я продал одну лошадь и одного
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вола“ ; Ч̂ ТЩЧ я  яфтт sftr 4 b tm  Ч*П „Ростовщик послал
и своего сына, и п л е м я н н и к а foflH я  щц 5ЙТ яЪт
„Крестьянин купил одну корову и одну буйволицу"; чтчЬ зй? 
Фш З̂ГГ „Мы увидели и внука (от дочери), и внука (отсына)‘\

в) Если неодушевленные или абстрактные существительные 
единственного числа одного и того же рода являются дополнениями, 
то сказуемое стоит в единственном числе, например: чч  ^тт ч  % 
ЦЗТ sftr ?fteT й ф и т  „Я вытащил из колодца горшок и кувшин";

g f  Ч И  „Он спрятал в сундук иглу и гре-
бень“; ^тчтф’ Ч 4$ Ч т%4 чЛт цк*Г fe®W\ „Солдат проявил в 
сражении мужество и стойкость".

г) Если несколько дополнений, выраженных одушевленными 
существительными разного рода, стоят в единственном числе, то 
сказуемое обычно ставится во множественном числе мужского 
рода, например: щчч I sftr „Мы увидели мальчика
и девочкуи; ттат 3 ЪШ sffc 3T*ft ^  „Царь послал раба и рабыню"; 
$ЯШЧ 3 ЦН згк ЩЦ Ц% ^  „Крестьянин продал быка и корову*4.

д) Если одно или несколько дополнений, относящихся к 
разным родам и числам, стоят в винительном падеже без падеж
ного показателя, то сказуемое согласуется с последним допол
нением, например: ^  ШъЬ ЪЧNr я к  fsfщ sf
„Он приготовил для меня семь рубашек и несколько платьев“ (Ви
читра.); ЧЧ Я tTcp ЩЪ, cffa w k  ®\ч-ч\ч % far?
ftfc ri sftr Ш1Щ ^  Ф  „Я погрузил на корабль сотню
бычьих туш, триста овец и для еды хлеб и вино“ (Татха.);
Чф яН  я щ  fam  „Он создал там наблюдение и управ-
ление“.

е) Если несколько существительных, стоящих в винительном 
падеже без падежного показателя, обозначают один и тот же пред
мет, то сказуемое употребляется в единственном числе, например: 
ЧЧ ЦЪ 5Г5Ш sfh: ЧТЩ |  „У меня появился хороший
сосед и друг“; ъщф ч  “ ч т  яН  ^ ц т ” чф  „Девочка прочла 
«Мать и дочь»“.

ж) Если несколько дополнений связаны разделительными союза
ми, то сказуемое согласуется с последним дополнением, например:

cffcft цт Тъч\ „Вы, должно быть, взяли шапку или 
рубашку “; ^  g*cFS, щ чъ  чт| 4t „Мальчик получил
книгу, бумагу или карандаш".
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з) Если у дополнений есть однопадежное слово [приложение], 
то сказуемое согласуется с ним, например: v r , Ш Я,

ЧТЩ „Он достиг полного счастья — богатства, потом
ства, здоровья1; jfasbZ ц  TR-ЧИ, ЧЩ *цт
fern „Харишчандра отказался от всего: от престола, от семьи, 
от дома".

и) Если восполняющее слово (см. § 194) при не полностью пе
реходных глаголах отличается по роду и числу от дополнения, 
то сказуемое согласуется с дополнением в роде, числе и лице, на
пример: STCRF 5TCtr faazt ЧЪ fam  „Он совершенно истощил 
свое т е л о w f t  ЗЯсЛ 4WT ?ft „Мы взяли на себя тяжелый 
труд"; щщ f fR  ^ТГ ЪТ w rit цч\ъ\ frnJT „Считаете ли вы мой 
дом наследством, полученным от своего отца?“

к) Если восполняющее слово по своему значению является ос
новным, главным, то сказуемое иногда согласуется в роде и числе 
с этим восполняющим словом, например: ?ft Ч ФТТ |ft
ЦЩ ^тт | |  „А сердце — что за вещь создал бог!“ (Сатья,)

§ 578. Сказуемое выступает в третьем лице единственного числа 
мужского рода (см. § 368).

а) Если подлежащее в предложении с непереходным глаголом 
имеет падежный показатель, например: ЪфЩ „Я не выку-
пался“\ ЭЙ *TRT ЧТ „Девочке надо было уйт и“\ ft*ft % #31

щтът „Больной не может сидеть"\ щ  щъ ^  f t  ШЦТ
„Едва услышав это, он зарыдал

б) Если в предложении с переходным глаголом подлежащее и 
главное дополнение имеют падежные показатели, например: цц

^ГТ „Я увидел девочку"; ^  ЧТ ЗТШ
„Их положили на дорогую скатерть" (Cap.); ф й  щёъ 4?t^T4>T

ЦТ *ТЩ |  „Миссис Эни Бесенд была сделана его хранитель
ницей “ (Нагари.); TPft 4 4?t ^ГТЩ „Рани позвала подруг";
ЙТОТ Я TTCft Я̂ТЦТ „Бог сделал её рабыней" (Сатья.); щц Я 

4?t TPft НЧЗТТ „Аскет принял (простую) женщину за царицу"; 
*ftr Я f(t 4?t WPTt TRHTRt SFTRT „Мир Касим сделал
Мунгер своей столицей" (Сар.).

в) Когда подлежащее выражено предложением или отглаголь
ным существительным, образованным от непереходного глагола, 
например: ч щ ц  fttfT |  f% ШЩ ЧРft ТчЬтт „Кажется, что сегодня 
пойдет дождь “; ^t |  fa  ёПТ Щ \ % ЯГО „Возможно, что
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мы и вернулись бы оттуда44; ёЙШ |  „Вставать
рано утром полезно44.

г) Когда с подлежащим, имеющим падежный показатель, упо
требляется предложение или отглагольное существительное, на
пример: ^  ^гг fo ц  „Мальчик сказал: «Я приду»“\
TOf Щ щт чт 4TtRT „Мы видели танец акробатов на бамбуке44;

Я „Вы не научились разговаривать44.
§ 579. Если два или несколько равноправных предложений 

соединены сочинительным союзом sftT „и“ и в них употреблены 
различные формы именительного падежа (с падежным показате
лем и без падежного показателя), то последняя форма именитель
ного падежа обычно лишь подразумевается. Однако род, число 
и лицо глагсла изменяются по вышеизложенным правилам (соот
ветственно подлежащему или дополнению по смыслу фразы), на
пример: ц  щ я  ч  ягч ъът g чт ( ) srrereV

„Я побывал во многих странах, ( ) но такого города нигде не 
видел44 (Вичитра.); ЧЧ Щ 43 сЩЧ ^  Ч

«ПТ-ФЛ w\T „Я оставил этот пост и, отправив
шись в другое место, ( ) начал изучать религиозные кни
ги44 (Сар.).

[ П р и м е ч а н и е .  Из приведенных примеров следует, что 
в хинди переходный глагол при именительном падеже с падежным 
показателем не является глаголом страдательного залога, а име
нительный падеж, имеющий падежный показатель, не является 
творительным падежом, как полагают некоторые грамматисты. ]
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МЕСТОИМЕНИЕ

§ 580. О большинстве значений, а также об употреблении и 
классификации местоимений было уже сказано в морфологии. Здесь 
рассматривается употребление местоимений во взаимосвязи их с 
другими словами.

§ 581. Личные, указательные и относительные местоимения, за 
меняющие то или иное существительное, принимают его род и 
число, при этом падеж существительного во внимание не прини
мается, например: ?Г¥% ^ fa  Ч ЗТТШ f  „Мальчик сказал: «Я 
ухожу»“; fqm * чръф st fa  54 fafl% чтщ Ъ ът !  „Отец 
спросил дочерей: «По чьей милости вы кормитесь?»"; sft 4  чр  
5>Т Кто не слышит, зачем с ним говорить44; 5 ;

Мальчики стоят снаружи. Позови их (вовнутрь)“.
а) Если неосновные личные местоимения употребляются в широ

ком значении в качестве подлежащего или дополнения, то глагол 
обычно стоит в мужском роде, например: 5^
„Один говорит одно, другой — д р у г о е чч  f  „Все
хотят себе величия41; gw? „Уто случилось?“; ъчч  aft fam  
sfa  fa*n „Что он сделал, то правильно сделал“.

§ 582. Когда кто-либо в письме или при чтении цитирует чьё- 
либо высказывание, то местоимения в цитируемом высказывании 
претерпевают следующие изменения:

а) Если выступающий повторяет сам свою прежнюю речь или 
если он присутствует при её повторении кем-либо другим, то по 
отношению к нему употребляется местоимение 3-го липа как ука
зывающее на предмет, находящийся вблизи, например: (%Щ Ч ЪЩТ 
fa )  (Jft Тццц ч ) щ  fa  щ  (д о г )  щът тг^г |  „(Криш
на сказал, что) Гопал (обо мне) говорил, что он (Кришна) очень 
л о в о к (frfr Я ТПТ ^  fa )  ntqm fa ra  * ) m  fa
Щ (ття) *?Т ЩК |  „(Хари сказал Раме, что) Гопал (о тебе) гово
рил, что он (Рама) очень ловок“.
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б) Значение местоимения 1-го лица, употребляемого при цити
ровании, узнается лишь по контексту и употребляется в примене
нии к тому индивидууму, который является ведущим (главным) 
в предыдущем предложении, например: я  fa
4411 ^  зл̂ ТсП fa  Ч ^  g ? „Вишвамитра спросил у Хариш-
чандры: «Разве ты (меня) не знаешь, кто я?»и; Я ЛЧ %
fa  3*^ * )  ^  ^  (сгт) *  ^  §q
Ĥ -ejicTT |  „Валмики сказал Раме: «Вы спросили у меня (о себе), 
где бы мне остаться? — (но) я стесняюсь с вами говорить»14.

в) При передаче сообщения, поступившего со стороны, передаю
щий может факультативно употреблять соответственно третье и 
второе лицо, например: ч  я я й  з т й  Щ % Тщ
щ  fa  щч (щ*г шщщ) чъ „Бабу
сахаб просил меня написать Вам, что мы (бабу сахаб) ответим на 
его (Ваше) письмо с некоторой задержкой'1 или: щэг Я
чзт% шфй fa<sR % Тщ щт *тт fa % чщъ) чч 
Щ „Бабу сахаб просил меня написать Вам,
что он (бабу сахаб) ответит на Ваше письмо с некоторой 
задержкой

[ П р и м е ч а н и е .  Если не ясно, кого именно обозначает 
данное местоимение, то неясность исчезает при кратком пояснении, 
например: щщ дгт ( ift fa щц ч )  ччяЪ  fa  я  jf ? „Высчита
ете (меня), что я глуп?“ чт  дя fa** Ч) fa  ч  Щ т ч
g ?  „Вы думаете (о себе): «Я ученый?»"; ч\чтщ ч т\Ч fa  Ч

?rfaft^*TT? „Гопал сказал Раме: «Буду ли я служить тебг?»“. ]
§ 583. Если подлежащим в предложении является почтительное 

местоимение щ ч  „Вы“, тсь глагол ставится в 3-м лице множест
венного числа, а форма скрытого повеления оканчивается на *ТТ, 
например: ъгч |  ? „Что Вы изволите желать?а; ъпч
ЪЩЗЧ „Вы туда обязательно пожалуйте“.

И с к л ю ч е н и е .  См. § 123г.
§ 584. Если в предложении должна быть представлена форма 

родительного падежа местоимения, которое относится к подлежа
щему и заменяет существительное в любом падеже, кроме имени
тельного, то вместо нее употребляется форма родительного падежа 
от возвратного местоимения: ч  яч*  ягт й W  g „Я иду из 
своего дома“; ш ч ЪЧЧ ^  mii 4 $  ? „Почему Вы
не зовете слугу своего брата?u; sfti я  Ч® ^  „Ло
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шадь согнала мух своим х в о с т о м ^
„Никто свою простоквашу не называет кислойа; ^  зяч̂ тт ЪТЧ 

ЩШ „Мальчик не может сделать свою работу44.
а) Если в предложении представлены два подлежащих и форма 

родительного падежа первого подлежащего определяет второе, то 
форма родительного падежа возвратного местоимения не употреб
ляется, а употребляется форма родительного падежа от личного 
местоимения, например: цъ  «геБТ чъщ  ф *  ЧЫЯ ЩЪТ ЗТ1ПГС

«т „Старик и его сын шли на б а з а р цъ тщтщц щчт яН  
4t® ЗНЧЛ „Пришел ростовщик, а за ним пришел его слуга44.

б) Если нужно упомянуть о каком-либо существительном, свя
занном с другим существительным (или местоимением), стоящем 
в любом падеже, кроме именительного, то по желанию может упо
требляться форма родительного падежа либо от возвратного, либо 
от личного местоимения, например: цц

„Я послал мальчика в свой (или ,,егои) доми; дн fosft й WFU 
(зв^Т) этс „Вы не спрашивайте ни у кого о своей (его)
тайне"; mfrrc? ЧТШ % т ч  ^  ^  „Хозя
ин не разрешает слуге жить со своей (т. е. „с его“) матерью“.

в) Если местоимение WHI „свой44 относится не к подлежащему- 
субъекту, а к его качеству, содержанию, то это местоимение может 
употребляться с существительным*' выступающим в именитель
ном падеже, например: W Rt |  ,.Собственное вели
чие всем нравится14 (Шак.); ЭТЧЯТ sta  fraft чй ^ f ^ n f  ^ГТ „Своего 
порока никто не замечает44.

г) В собирательном значении местоимение ячят „свой44 употреб
ляется самостоятельно, например: 5ГФТТ щщ „Своя рука [у
каждого] владыка“; ЯГФТТ-ЗГО?ТТ Т\Ч „У каждого буб
на свой наигрыш14; w m \ р г  W R  |  „У каждого свое горе“.

д) В разговорной речи местоимение stort „свой44 иногда отно
сится к говорящему, например: щ  5ПТ?ТГ (^ТТ)

w  „Когда я увидел это, своя (моя) душа пришла в 
волнение11; fcR Ч ТО >3 это время пришли
свои (наши) слуги44.

е) В Бунделькханде (где вместо щц „мы“ в подражание 
маратскому тцщ „свой44 употребляется форма WW ,,свой“) место- 
имение ?ячят „свой44 встречается в значении „наш44, например: щ

т ц  Я^ттгзп ЧП1 |  „Это портрет нашего махараджи44; щ  цщ
23 К. Гуру

Глава V. Местоимение 353



ячя  ч  фш  „Всего этого нет в нашей с т р а н е srmN згк 
ъц\ц w f t  ЪЦ тат STRTf̂ J |  „Должно быть рассмотрено всё наше 
положение — древнее и современное" (Бхарат.).

[ П р и м е ч а н и е .  Не стоит придерживаться правил, при
веденных выше в пунктах д и е, поскольку они относятся лишь 
к определенной территории. Такое употребление часто затрудняет 
понимание значения фразы, например: щ  ч к
„Враг поразил всех собственных (т. е. наших) солдат44.]

ж) Иногда в значении особого почтения вместо местоимения ягтч^т 
„ваш“ употребляют местоимение „свой44, например: ч% пт ,
згоят ^7 ^ 5Т 5 ? „Махараджа, где Ваш дом?“ Такое употребле
ние является диалектным и поэтому не достойно подражания.

з) Иногда в значении усиления к существительному или место
имению в родительном падеже присоединяется местоимение 
„свой (личный)44, например: щ  spjrft |  „Это моё соб
ственнее (личное) мнение44.
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Г л а в а  VI 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

§ 585. Если определяемое стоит в падежной форме (см. § 339), 
то определение, оканчивающееся на щ , согласуется с ним в роде, 
числе и падеже, например: згё „маленькие мальчики",
35% ЧТ Ц „в высоком доме41, „маленькая девочкаи.

§ 586. Определение и определяемое согласуются согласно сле
дующим правилам:

1) Если одно определение относится к нескольким определяе
мым, то оно согласуется в роде и числе с первым определяемым, 
например: ^  МЪт щ  зпнгт, cftf-цтат, $Ч-*Щ „Какие
это молитвы, паломничество, жертвоприношения и покаяние44 
(Гутка); я т  Ш  f*4 „Вы поставили
маленькие тарелочки и чашки44 (Вичитра.); „Его
жена и сыновья“.

2) Если одно определяемое имеет несколько определений, то все 
определения согласуются с определяемым, например: ^
sffc ?mft „Принесите длинную , толстую и круглую палку44;
ЧН sfl? „Острые и кривые колючки

3) Когда числительное-определение стоит перед существитель
ными, обозначающими время, расстояние, меру, имущество, направ
ление и способ, а эти существительные не обозначают группу пред
метов, то они даже в косвенных падежах употребляются обычна 
в единственном числе, например: cfta fk4 Ч „в три дня‘\  Щ
ЯЯТ „расстояние в два коса“, ът* ЧЧ ч\ч  „мешок [весом] в 4
манаu, й „двумя способами44, s ta  sftT & „с трех сторон",

ч  „за две тысячи рупий“.
а) Сочетания cfcr Тъч *Г „в три дня“, cffa ч  „за три дня“  ̂

\ЪЧ Ч „в продолжение трех дней“, ч  „в течение
трех дней“ имеют незначительные семантические различия: первое 
обозначает простой счёт, второе — выделение, а третье и четвер
тое —собирательное представление.
23*



4) Прилагательное часто является определением существитель
ного, осложненного суффиксом, и согласуется с этим существи
тельным, например: 9U44*ftclMl „большой доходополучательи,

„повозка с упряжкой вороных лошадей 
§ 587. В родительном падеже изменение происходит, как у при

лагательных, оканчивающихся на щ . Форму родительного падежа 
[определения] называют еще отделительной, а связанное с ним 
слово [определяемое] — отделенным (см. § 306 4). Если отделен
ное стоит в косвенной форме, соответственно изменяется и отдели
тельная форма , например: ч  „во дворце раджи“,
% ъчщ „одежды с о л д а т „палка мальчика44.

§ 588. Если одна отделительная форма относится к нескольким 
отделенным, то она согласуется с первым отделенным, например: 

-ЧЧ*Ч «FT *lf^r
„Должны состояться браки между достойнымиюношами и девушка
ми одной касты“ (Сар.); Тщчч % Я?, ЪЧФП Ф* ЧЧЧ

„в котором было бы описание различий, возраста и происхож
дения слов44.

§ 589. Если определяемое слово выражает лишь категорию пред
мета, то и при форме отделительного падежа множественного числа 
„отделенное41 употребляется в единственном числе, например: чтчФ 

faxT Ф ч?Г |  „У аскетов душа нежная“; TT*rmf
„Политика царей о с о б е н н а 4%K4mi % % ЩЧ Ф ч

5ГФТТ f  „Благодаря наставлениям праведников
мы можем совершенствовать свое поведение“.

а) Несмотря на то, что определение в родительном падеже имеет 
свой род и число, оно принимает род и число определяемого, на
пример: ч  fa  Sfrt ч% „Мальчик сказал: «Мои
книги потерялись»44. В этом предложении слово „моя44 соотно
сится с существительным т „мальчик“ в форме мужского рода и 
единственного числа, однако согласуется с существительным 
„книги44 в форме женского рода множественного числа.

§ 590. Если определение, являющееся именной частью сказуе
мого, оканчивается на ш , то оно при подлежащем без падежного 
показателя согласуется с этим подлежащим, например: 
фчг |  „Золото желтое44; ч т  ^  |  „Трава зеленая";

t  „Девочка выглядит маленькой'1; чт  чъИ  ёй *Tf „Дело
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плохо обернулось11; зга |  „Исполнить моё
дело трудно".

а) Если подлежащее выражено отглагольным существительным 
или причастием и стоит в родительном падеже, то определение- 
сказуемое может изменяться в соответствии с родом и числом под
лежащего, например: (fsfim *рт) sftfT tftal «ft агЩгТ |
„Даже маленькое его (Дурвасы) достижение является большим1’ 
(Шак.); *>т sfcn I  „Нехорошо, когда
косят глаза"; 1ТТЯТ % (?qrft) ЧТО ?ПТТ „Едва
лишь отделились от матери, как все дела стали портиться"; «шТг % 
<т1нт (ф%) <г?сГ eft «fit t r \ „Когда начнут желтеть
листья, растение следует полить водой".

§ 591. Другие слова, выступающие в качестве сказуемого в роди
тельном падеже, изменяются как сказуемое-определение (см. § 590)j 
например: |  „Похоже, что эта палка ваша";
% sftf тгят % „Оказалось, что это лошади царя“; ттзп qft язп % 
ФТ f>T ifftT I  „Царю надлежит быть законом для поддан
ных"; т а г  srfsw-§<Tf>T (Щ «гГзгог-fcT %) I  „Неправиль
но, что вы причисляете себя к роду кшатриев"; fsft зпз

„Эта женщина не уйдет отсюда".
а) Если существительное, выражающее именную часть сказуе? 

мого, имеет иной род, чем подлежащее, то относящаяся к нему 
форма родительного падежа согласуется по роду с подлежащим, 
например: чГгТЭRTT f&Wf чй ф  „Царица была короной
верных жен“; цц  ^  ^т) „Вы — ожерелье моей
шеи“; ц  зля (щщ щт) щщщ f  „Я стала заботой
твоей жизни11 (см. § 567).

И с к л ю ч е н и е :  tfcTR ЯГТ зрт ЧЩШТ |  „Дети — свет дома“; 
^  ^  «rf чй rihTT |  „Этот мальчик является украшением
моего рода“.

§ 592. Определение-сказуемое, оканчивающееся на 5Щ, согла
суется в роде и числе с дополнением без падежного показателя, 
стоящим перед сказуемым, например: ч ф  „Останови
повозкуи; ъчяЬ Щ ^ r f  *RW „Портной сделал платья широ
кими"; ц  ЗТсТ f  „Я верю вашим словам".

а) Если дополнение имеет падежный показатель, то определе
ние-сказуемое может либо согласовываться, либо не согласовы
ваться с ним в роде и числе, например: cff'TCTT
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5ST jppfit „Отпусти нас сейчас же, мы дрожим от холода" (Хи. Вья.); 
Tjft ЧШ 9f t  дч „Делайте своё дело как большое"
(Татха.); «ПГГ #3 чтат «П „Где были обнаружены
сидящими отшельники, мудрецы и божества" (Прем.); 94 *Т 

„Не оставляйте их одних в лесу" (Татха.); ята?*? 
STpft „Можете ли вы сделать эту девоч
ку хорошей?"

б) При сочетании сказуемого-определения с глаголом, стоящим 
в нейтральной [эргативной ] конструкции действительного залога, 
образуются конструкции трех типов:

1) ч я  зйто ч  s t f t  „Вы оставили меня, рабы
ню, одну в лесу" (Гутка).

2) зглтя ЧЯ згант зпЫЫп^ТЧГ ®tfT „Вы меня, женщину, одну 
оставили в лесу" (Гутка.).

3) (<т*) ( щ ф  ^ t) ?ячгт srfT ^ТТЩ „(Я) её (дочь) сделал 
такой великой".

Другие примеры:
1) ЯЯ 9ЧГ Ч „Вы меня в лесу оставили одну"

(Прем.).
2) те  я  «Pt ш  ?<?ГТ „Рагху увидел перед собой 

стоящую Нандини" (Рагху.).
3) ч*  (?;^ ) 5® „Я их немного расправил" (Шак.).
4) зч ч  Я9 „Он остановил все повозки".
Одинаковое изменение в данных конструкциях олределения-

сказуемого и глагольного сказуемого кажется приятным на слух, 
например: те  Ч 'Tfoft ЯЧЯ l«sft „Рагху увидэл перед
собой стоящую Нандйни" или: т е  Ч этч  ЯТЧЯ
„Рагху увидел перед собой стоящую Нандини". Таким образом, 
для употребления форм, различающихся по роду, нет никаких 
теоретических оснований.

( П р и м е ч а н и е .  Отдельные грамматисты считают такого 
рода определения наречиями (см. § 427г), поскольку иногда они 
выражают образ действия. В том случае, когда это действительно 
так, будет вполне правильным считать их наречиями, например: 

„Сажайте растения прямо". ]
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Г л а в а  VII 

ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ВРЕМЕН

1) Будущее время сослагательного наклонения

§ 593. Будущее время сослагательного наклонения употребля
ется в следующих значениях:

а) В значении предположения, например: щзг (зтщ?) ЩТЧ 
„Сегодня, вероятно, пойдет дождь“; ^  Я „Если
бы он не вернулся11; ^  ч „Несомненно1-; ТТЧ „Рама (бог)
знает“.

В этом значении с будущим временем сослагательного накло
нения часто выступают слова 5ТШ? „вероятно14, frsrfafl „когда-ни
будь „как бы“ и др.

б) Неуверенности или сомнения, например: Ч 4>ЧТ
„Что мне теперь делать?1*; ?Tf4ft fiwreft 3 ?  „Кому бы нам
отдать эту девочку?*1

Этот оттенок наблюдается обычно в вопросительных предложе
ниях.

в) В значении пожелания, благословения, проклятия, например: 
Ч «гга чтат «Ft фПЗ? „Я бы рассказал об этом царю"; sim rt WRT

„Да будет Вам благо!1*; шччй „Да возвысит Вас
бог!“; ч  |  fa  4ftf чч fft «щ? „Я хочу, чтобы кто-ни
будь узнал мою душу** (Гутка); щзт «тт 34 vf№r ^ „Да поразит их 
молния! “

г) Долга, необходимости, например: ^  4t«T |  щц щ
„Когда вам будет нужно поселиться в лесу**; г̂т«т %
ям ад' f%4T „Для этого дела необходимо что-нибудь пред-

принять**.
д) Цели, побуждения, например: f3RT4 чта зпч

„Делайте так, чтобы дело вышло**; щи 4ft *ГЧЧ f « f ^ 4 f t |  
ft* ^T*ft fT «П«Т „Мы говорили об этом для того, чтобы ис
чезли все сомнения**.

е) Противопоставления, например: §ч  jj4 Я ??ч 
%ЧГТ „Смотрите на нас или не смотрите, а мы на вас будем поема-



тривать“; ?ft ?flf „Что бы кто ни говорил"; «ft f t  „Что
бы ни случилось"; s j^ a r fo*f sifra „Почему бы
не встревожило человека чувство этой разлуки".

ж) У подавления, например: 54 фЛ SI?} *R5t f t  *TRt % тпзп 
ftert „Вы поступаете так, словно вы какой-то раджа"; sfcvij ч §*fl^

*rt w f t  т-ягт чзг |  ^  *pt$ ^rtr % чш ячпт ц* 
431 f  „Мудрец, забыв ваш проступок, послал (к вам) свсю дочь, 
и это подобно тому, как если бы кто-нибудь послал вору свсё богат
ство"; fotft ЩТ^Г % f£«P? ?4^ft <ТТ ЯП #*t f* §*Т
qft fowf «й ?*r n^Rt <гс ятгчя ЦТ f t  „Как если бы кто-нибудь 
полюбил вместо фиников плоды тамаринда, так и' вы, покинув 
женщин царского дворца, полюбили деревенскую девушку" (Шак.).

з) Неопределенности, например: зга Ч ^Ыг, Я9 §ТЯ ч ш  
„Чуть я скажу, тут вы сразу же бегите"; «ft «rtf qff
„Кто бы ни пришел сюда, впустите его".

В этом значении с глаголом часто употребляется относительное 
местоимение или наречие.

и) В значении обозначенного условия: 4Tft ?ft srvft fa?
«nq1 „Если только вы захотите, то ссора сразу же прекратится"; 
Ш5ГТ f t  eft f*T etc згтч „Если разрешите (если будет разрешение), 
то мы пойдем домой"; «ft f  тф ЧХ ^ w t  cftfarc qwt Ч „Если
бы ты увидел её хоть раз, то тогда не говорил бы так" (Шак.).

В этом значении встречаются предложения с союзной парой
„если" 0я*!7 „если", *тГ? „если")— eft „то“, „тогда".
§ 594. В поэзии, а также в пословицах и поговорках будущее 

время сослагательного наклонения обычно употребляется в значе
нии простого настоящего времени. Иногда оно обозначает также 
и прошедшее время. Примеры: arf?

„Чем больше прибывает (изобилие) воды, тем больше рас
цветает и душа-лотос“ (Сат.); ЗгГС Тчч „Если ответишь,
отпущу, не убив“ (Рам.); ЭЧ» т а  Ч Щ  „Раху не
может схватить изогнутый (ущербный) месяц“ (Татха); ^  ч  sfftf 
*Т% щъц\%чяыт: й „(Вы) так стоите, что никто не может увидеть“ 
(К- К ); чщ fj^4  m ? „Новый слуга бьет антилопу“ (посло
вица); цъ чт  Тщ ^ ’ПТ цгё „Убегает на месяц вперед сезона14 (по
словица); graft щ  ч  Tto „Я встал счастливым сегодня утром“ 
(Хи. Гран.); чщ хщ tffer’T for ^  „Меня всегда окружают подруги“ 
(Татха.); чщ % З̂ ТЯТ „Во всех домах читают пураны“.
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2) Простое будущее время

§ 595. Кроме не начавшегося дела или состояния, это время вы
ражает:

а) Чувство уверенности, например: qST цх sfhr ч  fa^TT
„Таксй супруг больше нигде не встретится"; Щ 1 дч щm tq щт ц  
tft зтт£*тт „Куда вы пойдете, туда и я пойду“; чч  щ д  «г?т

„Сердце этого мудреца будет очень суровым".
б) Просьбу. Этот оттенок значения наблюдается в вопроситель

ных предложениях, например: гщт ЪТЧ ъИч? „Не пойдете
ли вы завтра туда?"; щц} „Не сделаете ли
вы для меня эту (столько) работу?"; гр*т % *Н*Г? „Они по
слушают мои слова?"

в) Возможность: ч  fa^TT „Он когда-нибудь мне
попадется"; fotft fatft щътч  fft зпцщ „Каким-нибудь образом
это дело выйдет"; % 5Т ^  qi*it ЪТЧ „Когда-нибудь
достигнет ушей бога (этот) звон".

г) Условие: sfe tWV «pV йщ ^>ft eft ?r^5T *ft Ъ\ЧЧ\ „Если за
больным будет уход, то он поправится"; WTK rft*TC4t ЪЧ
| t  „Если подует ветер, то жара спадёт".

д) Сомнение, безразличие. В этом значении часто выступает про
стое будущее время от глагола ^ гт  „быть", например: чЪчш
ч т | 5>ЛТ „Кришна — брат Гопала"; ччч  щ^гтт ц  ̂ >тт
„Слуга, должно быть, сейчас на базаре"; | ?
„«У него есть дочь?»— «Пожалуй»"; щц\ srR^ft чищ  | ?  
„«Этот человек — безумный?» — «Вероятно»"; „Кто знает!";
ЯЛТ зттцщ eft at ч  зтштт „Если он пойдет, так пусть
идет, не то я пойду".

3) Повелительная форма

§ 596. Эта форма передает следующие значения:
а) Разрешение вопроса. Она употребляется в обоих чис

лах первого лица, когда у кого-либо просят разрешения или со
вета, например: щцт ч  *пз5? „Я пойду?"; %ч #5? „Мож
но нам здесь сесть?"

б) Одобрения, согласия. При этом глагол, выступающий в первом 
лице обоих чисел, обозначает согласие слушающего [2-голиц а], 
например: ^Г , З’яг Tt*ft ^ t Г ^  „Пойдем осмотрим того
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б о л ь н о г о „ М ы  позовем сюда Мохана“ . 
В таком употреблении глагол „смотреть" иногда обозначает 
угрозу, например: дч ЩЦТ { t ! „Посмотрим, что вы делае
те!" щщт | !  „Посмотрим, куда он идет!"

в) Приказания и совета, например: ц^т „Садитесь сюда!"; 
fa*ft grt „Никого не оскорбляйте!"; asft ^ ЧЧ ^fr-fw sR
Ф  Ч Ч  „Оставь, о душа, того, кто отвернулся от Хари (бога)“ (Сар.); 
4faT ЩТ й „Чтобы слуга сейчас же ушел отсюда!"

г) В значении просьбы, например: щц Ч5Т ФС ??ЧТ ^  „Сми
луйтесь, пожалуйста, надо мной"; ч щ , fa ra t 4lf44
„О владыка! Исполни эту мою просьбу!" (Сатья.); ЧТЧ
ЧТ „О боже, будь милостив к детям" (Рам.).

д) Настояния, например: яга efrcft |  „Теперь идите, уже
поздно"; 33t ,  *rf4 tftacr „Вставай, вставай, не смей
спать".

[ П р и м е ч а н и е .  При значении настояния часто выступает 
адвербиальное сочетание a t чф  „ну же", например: ^ r t  eft 4 $  
„Идите, ну же!"; шч eft 4<ft „Да садитесь же Вы, пожалуй
ста!"; щ  rft чф  „Уж пришел бы он!"

§ 597. С оттенком уважения это время употребляется в третьем 
лице множественного числа с окончанием %ц> например: Ч ё5Ш *т ?ч 
ЧПТ ^  „Господин, благоволите идти этим путем!"; щ ч  ц ^ т  
t f a r  „Будьте любезны, сядьте сюда"; ч \ч , irft чтШ  „О
владыка! Исполни эту мою просьбу!" Из этих двух конструкций 
первая обозначает большую вежливость.

а) Вежливая форма повелительного наклонения иногда упо
требляется в значении будущего времени сослагательного наклоне
ния, например: ч ч  ч  |  f a  чзг Щf 45 Х^Ц „Хочет
ся (приходит на ум), всех покинув, остаться здесь" (Шак.); ццщ- 
ЩтТч Ф  f a f i  ч  f^prt ЪЧЬ Щ1 ЧТ%Ц „Где найдется такая блистаю
щая среди женщин рода человеческого" (Татха.); 34 
ФП ^tc!T|? „Посмотрели бы, что является результатом этого"; щртк 
fkv %  я т ч ч т н  Фк  f a ^ r t  И Ш , rft f(t чЩ fern  
Ч ЩЧЧ\ „Если насыпать около светильника серу и ква'сцы, то (ка
кой бы ни дул ветер) светильник не погаснет" (см. § 386, Зг).

В приведенных примерах глагол TfjjPJ „остаться" стоит в безлич
ном залоге, а глаголы „найдется", „посмотрится" и 3tf*T4 
„дастся" — в страдательном залоге.
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б) Слово ^Tf^tr „желательно" выступает в значении будущего 
времени сослагательного наклонения страдательного залога (хотя 
под ним следует понимать настоящее время), так как это слово 
никогда не употребляется в значении вежливой фэрмы повелитель
ного наклонения (см. § 405).

в) Формы повелительного наклонения от глаголэв „брать" и 
таягт „идти" часто употребляются в значении сожаления, как меж
дометие, например: ц щгт g „Ну, я иду"; ц „Ну, я
пошел"; 41  |  „Тут я сказал: «О! Сейчас
еще не поздно»"; щ  WK farm „Увы, Вы сделали свое
дело".

4) Скрытое повеление

§ 598. В скрытом повелении наряду со значением повеления, 
наставления, просьбы и т. д. обнаруживается значение будущего 
времени, например: 8ft ЩТ *п*п „Приходите, пожалуйста,
завтра ко мне"; „Вспомните, пожалуйста,
нас поскорее" (Бхарат.); ятг ягщ % ЧсТ
„Всегда управляй справедливо, не отнимай прав у подданных" 
(Сар.).

§ 599. С местоимением шч „Вы“ при скрытом повелении упот
ребляется вежливая форма повеления, оканчивающаяся на щ, на
пример: шч ЩТ *П55*П „Благоволите завтра пойти туда". Со
четание ЯТЧ ЩТЩЧЪ „Вы идите" не является правильным.

§ 600. Д ля выражения отрицания во временах, выражающих 
повеление, употребляются три неизменяемых слова: ц „не", „нет", 

„нет" и „не"; однако с местоимением ягтч „ВьГ‘ при повеле
нии, а также в первом и третьем лице отрицание ЧгТ „не", „нет" не 
употребляется. Отрицание ц  „нет" обозначает обычное отрица
ние, отрицание ЧсТ „не" — несколько более сильное отрицание, а 
слово „нет, нет" — еще более категоричное отрицание. Н а
пример: ц дзг „Сын, не ходи туда" (Экант.);
?TR ЩТ „Дочь, теперь не надо так смущаться" (Шак.); sfTfgjjT

„О брахман, бог, не гневай
тесь из-за проступков детей" (Сатья.); ц  зп?ФТТ „Пожа
луйста, не ходите туда“ (см. § 642).
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5) Простая форма условного наклонения

§ 601. Эта форма выражает следующие значения:
а) Реальное у но не осуществившееся условие (в трех временах), 

например: ^  цъ  tft чтf  ffteTT, eft чй  ЪЦ} fa^eTT „Если бы у ме
ня был хоть один брат, то я была бы очень счастлива" (прошед
шее время); *ft чъъг ъ т  я ^tm  eft щ  snrt я  зятётт „Если бы у 
него не было дела, то он сейчас не пришел бы" (настоящее вре
мя); qfe *пч eft щ  ЪТЧ fft зттётт „Если бы
Вы завтра со мной пошли, то это дело обязательно вышло бы" (бу
дущее время).

[ П р и м е ч а н и е .  Простые формы условного наклонения обычно 
встречаются в двух предложениях, соединенных ссюзной парой 
nfe — eft „если — то", причем глагол в обоих предложениях вы
ражает одно и то же время. Иногда же глагол главного предложения 
стоит в простом прошедшем времени или в прошедшем совершен
ном времени, например: sft g*T <ТГСТ eft щ  „Если
бы вы к нему пошли, то было бы хорошо"; trf? *tTT Ч 5ТТёТТ, 
a t ътч fft *гот «ГТ „Если бы мой слуга не пришел, то моя ра
бота была бы сделана". J

б) Невыполнимое желание, например: дч
щ\[зв fftst „О Джагмохансинх, если бы ты сегодня был ж ив“; 5 ® 
for % чтЕГГёГ ъЪ? tft^ „Если б через несколько дней за
снуть своим последним сном!" (умереть).

§ 602. Иногда простая условная форма, употребляясь в значении 
будущего времени сослагательного наклонения, обозначает жела
ние, например: ц  тгг̂ ёп f  fa  ^  wpfo fanm  [=fa%] „Я хочу, чтобы 
он встретился мне"; qfe ъпч [ = 4»f] rft ч  3% щщш „Если
вы скажете, то я позову его"; Тщ  zq(t чщц  |
„Для этого надо, чтобы Вы быстро пришли".

§ 603. В том случае, когда на вопрос, касающийся прошедшего 
события, дается не вполне уверенный ответ, глагол, выступаю
щий в простой условной форме, обычно стоит в вопросительном 
или отрицательном предложении, например: яФг ^  ът ътчщ «ft 
fo 5**Tft v t % зпётт? „Было ли у Арджуна право забрать 
нашу сестру?"; щ рт w f Ъ Hfaeft ? „Почему бы мне было
не полить этот куст?"

364 Синтаксис. Строй предложения



6) Простое настоящее время

§ 604. Это время передает следующие значения:
а) Оно обозначает событие, которое совершается в то время, 

когда о нем говорят, например: spft 4Rt |  „Сейчас идет
д о ж д ь |  „Подъезжает п о в о з к а Щ ЦТчФ |  „Они 
зовут Вас“.

б) Историческое настоящее, т. е. действие, совершившееся в 
прошлом и описываемое как настоящее, например: гтщ
^  f  „Так говорит Тулси Д ас“; ТТЫТ чЪч$ чЩъ f
„Прибывает раджа Харишчандра вместе с министрами";

^tqf^ TRt „Плачут все царицы, объятые печалью" (Рам.).
в) Непреложную истину. В этом значении употребляется в том 

случае^когда речь идет об установленном правиле, т. е. когда пере
дается общепризнанная истина, например: ц  |
„Солнце всходит на востоке"; ft s it  ^  „Птицы кладут яйца"; 
HtaT чЫт ф'сТТ |  „Золото желтое"; щ щ  ъчк  |  „Душа бессмерт
на"; Нат % 43  Щ5ТТ тМУ Тчщ |  „Больной, беспокоясь,
теряет всякую надежду на [продление] своей жизни" (Сар.); 
frq^rt ёйй 5 „Негры черные".

г) Незаконченное настоящее время, например: qfea *ft
jj | )  „Пандит совершает омовение"; ц  w ft  ftnsTcTT jf „Я
сейчас пишу".

д) Обычное [постоянно повторяющееся] действие, например:
q f  сГ?% 5 „Мы встаем на заре"; тта *fft |

„Солдат ночью стоит на часах"; *rnft stq^T ^  snat |  „Поезд при
бывает в полдень"; «рцг Ц НТО „Святой не Станет
пересчитывать несчастья, недостатки и достоинства" (Рам.).

е) Настоящее совершенное, например: щ ф й  ?ШТ ЧЧТ f  
„Раджа зовет Вас на собрание"; ч  згоН’Щ % Ш  |  „Я сейчас 
иду из Айёдхьи" (Сатья.); щч bxt *TTfcf -  ЧТТА |  ? „Разве мы 
спрашиваем о твоем происхождении?" (Шак.).

ж) Несомненное будущее, например: ц  g*fjr snrt |  „Сейчас 
я вас увижу"; си Щ ЧТШ |  „Сейчас он умрет!"; eft, *TTft 
sRTrft |  „Вот сейчас придет поезд".

з) В условных предложениях также употребляется простое насто
ящее время, например: f̂lfst ^ t  at ФГ fa+SKt „Если
муравьи умирают, то вылезают их крылья"; *ft Ч f
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rft щ  s to h r  ъ ш  |  „Если я ему что-нибудь говорю, то он 
становится недовольным".

и) В народной поэзии иногда после глагола, стоящего в будущем 
времени сослагательного наклонения, употребляется простое нас
тоящее время от глагола „быть“, например: |
„Где загорится тот огонь (пожар)“ (Экант.).

Такая конструкция в настоящее время выходит из употребления 
(см. § 388, 36).

7) Прошедшее несовершенное время

§ 605. Это время выступает в следующих значениях:
а) В значении незавершенности действия, начавшегося в прош

лом, например: „Где-то происходил разговор
„Она кричала, рыдая“.

б) Повторности действия в определенный период прошедшего 
времени, например: гтчъяъ\ зпй щ, ягетэт ч  ^

ъхЬ «т „Куда бы ни шел Рамачандра, там, на небе, сгущались 
тучи“; ЪЪЪТ ЗтТТ Ч Щ\ „Я отвечал на
все, что бы он ни говорил

в) Обычности действия в прошлом, например: sftcTT
«П >,Прежде он много спал“; ч  зй  facRT 4T?ft fq r̂raT чт, ^
qtaT «гг „Сколько я его ни поил водой, он все пил“.

г) В сочетании со словом чяг ,,/согда “ это время обозначает 
невозможность, нереальность, например: ^  *тт ?
„Разве он там ж ил?“; ъ Ъ ът  %ч ЦТ щщ щ *  sff ? „Разве 
могли на нем остановиться глаза раджи?“; щ
«ТТ? „Разве тот раджпут покинул его?“

д) Задуманное в прошлом, например: ч  ЧШ ЯШТ «гг „Я 
шел к Вам“; ^ q f  q f^ m  „Только он
решил одеться, как слуга позвал его“.

[ П р и м е ч а н и е .  В этом значении с глаголом часто употреб
ляется эмфатическая частица ]

е) Это. время употребляется и в том случае, когда повторяют 
что-либо относящееся к настоящему времени, например: %ч
$  [чйт fa>T | ]  ятч ^  нта „Мы хотели (и теперь
хотим), чтобы Вы пошли со мной“; ятч «г fo % *?’
„Вы говорили, что они должны прийти".
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8) Настоящее время сослагательного наклонения

§ 606. Это время имеет следующие значения:
а) Обозначает возможность действия, в настоящее время еще 

несове ршившегося, например: Я Hlf ъшт 
„Возможно, на этом поезде приедет мой брат"; чет з т  |  fa

ц fft „Я боюсь, как бы кто-нибудь не увидел ".
[П р и м е ч а н и е .  При выражении опасения с этим временем 

обычно употребляется отрицание ч „не“. ]
б) С помощью его обозначается характерная черта, например: 

цчт sfteT snsrt 5ft цг Ц «nm^t „Приведи такую лошадь, ко
торая проходила бы в час десять миль"; щч цт
ЧЧ WTcft ф^,Мы хотим такой дом, в который проникал бы сол
нечный свет".

в) Выражает возможность незаконченного действия в прошлом 
или будущем, например: а«г ц  vffarc чъы  „Если
бы Вы пришли, то я приготовил бы угощение"; яч т  щ f^ rm  5t3K at 
Ч5Т ч  3?ПЧТ „Если я буду писать, то меня не звать".

г) Обозначает сравнение, например: *ггг цй «rfa# % 4T?ft чщ ^
STfit fff „Вы говорите так, словно изо рта сыплются цветы";

fip 4T3RTT „Звук был таким, словно
туча загрохотала".

д) Это время также часто употребляется в условных предложе
ниях, например: smr Щ rft я  Тщ  T^tf чг#
„Если они придут, то я устрою для них угощение".

[ П р и м е ч а н и е .  В предложениях, приведенных выше, вспо
могательный глагол „быть" употребляется иногда в прошед
шем времени, например: ътт Щ ЯТгГТ |?П , eft ТОТ ёЙ*П ? „Если 
бы он и пришел, то что ж  такого?"]

9) Настоящее время наклонения сомнения

§ 607. Это время употребляется в следующих значениях:
а) В значении сомнения в достоверности действия в настоящему 

например: m il  «reft ffrft „Поезд, кажется, подходит"; % itft ЪЦ 
^тт „Они, возможно, знают всю мою историю"; ^  Тщ

iljH ldt ffWt „Вероятно, Гаутами беспокоится за тебя".
б) В значении предположения, например: щ ц  4fduf ^  ^feft^Wt
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„Чай, вероятно, приготовляется из листьев"; ЩХТЧ ^
^>гп „Эта нефть, надо думать, выходит из скважин"; щ ц т ч

„Вы, вероятно, со всеми так поступаете".
в) Вероятность незаконченности действия в прошлом, например: 

ч ч  ччч  ч  щ  ^ п т  „В то время я, наверное, был за
нят тем делом"; щщ щ<Т ч\Ч ЧЧ, э т  % fass t f ъщЪ flNT „Когда 
Вы пришли к нему, он, вероятно, писал письмо".

г) Безразличия или осуждения, например: щ т qfect *ft ?? 
$ ч  „«Пандит джи идет сюда?» — «Идет, наверно»".

10) Несовершенная форма условного наклонения

§ 608. Это время имеет следующие значения:
а) Обозначает нереальность незаконченного действия, например: 

W K щ  Щ\ч 5>сТТ, <ft т  гПР f t  ЪШ „Если бы он рабо
тал, то к этому времени приобрел бы умение"; щчъ ЩЧ
eft Ч ътЗ ЧЩft „Если бы мы зарабатывали, то разве приш
лось бы нам слушать эги слова".

б) Выражает какое-либо неосуществленное желание, относяще
еся к настоящему или прошедшему времени, например: ч
f  fa> 4% Ч?агт фщ  „Я хочу, чтобы этот мальчик учился";

«ft fa  *ГТТ ШЧ ЪТЧ Т̂сТТ ffcTT „Он хотел, чтобы мой
брат работал вместе со мной".

в) Иногда исчезает первая часть сложного предложения, и произ
носится только его вторая часть, например: %ч ЧЧЧ 4% ЩЪТЧЩЯ1 
ftaT „Учился бы сейчас тот мальчик!" („Если бы он был жив, то 
учился бы с большим интересом").

1 1 )  Простое прошедшег время

§ 609. Простое прошедшее время имеет следующие значения:
а) Выражает независимость действия от устного или письмен

ного сообщения о нем, например: Тчччт Я %Ч р г  ЯТ
„Господь вдобавок к этому горю послал разлуку"; ч\ф  snf 
„Поезд пришел утром".

б) Обозначает ближайшее будущее, например: шч , ч  snft 
„Идите, пожалуйста, я сейчас приду“\ ъщ щ  ibftcT 4TJ „Сейчас

этот бессмертный умрет“.

368 Синтаксис. Строй предложения



в) В условных или в относительных предложениях это время 
^обозначает простое или определенное будущее, например: 54

vft щъч щ  [ч?>ч] Ч> чтт ft*TT „Если вы продвинетесь
хотя бы на один шаг, то вам плохо придется"; «rnft W f [^%чт] 

ЩЧ vrnT [чтч<:т] „Как только вода остановится, так мы и убе
жим"; зщт ЧЧ § 3  ^Т,Ч?ГГ Щ §ТЧ 354Г* „Как я что-нибудь
скажу, так он сразу же уходит".

г) Это время употребляется и как простое настоящее время для 
обозначения обычности действия, а также для изложения общепри
нятых (устойчивых) истин, например: t?5T [зз=П | ]
ЗЧЧ 4T4t ЧТЧТ [ЧТЧЧТ „Как только он встает, он требует воды";

, Ц „Ну, я пошел"; fsRR Ч «ft ЧТО «fit (ч> 4ff «fan | )
„Кто не пьет гашиша, тот не пьет"; f a ^ 4  ®?-5ПТ14>Т, ЧЧЧТ §4 

„Каждый, кто читает „Чханд-прабхакар", тот перерождается, 
о Падмакар!"

[ П р и м е ч а н и е .  1. Прошедшее совершенное время от гла
гола jsfrn „быть" с отрицанием обозначает пожелание, относящееся 
к настоящему времени, например: ятзт ^  4f54 4 g f , 4§f eft зпзг
ч  чУ шчт „Нет у меня сейчас сестры, не то бы я
сейчас пошел к ней в дом поесть" (Гутка); ^  чш Н*МК Ч f f , 
4jff rft ^  «FT ?ЧТ? ^ЧТ „Нет у меня меча, не то бы я
показал ему, как совершать несправедливость".

2. Прошедшее совершенное время от глаголов t̂4T „быть", 
5j|T4T „стоять", „оставаться" и ^Н И 1 „называться" обозначает 
категоричность в настоящем времгни, например: ?ПЧ иН  ЧТЧ 
[5^  чт ятччй sftf 4>чУ 4ff ^  *прчУ „Раз вы являетесь
(считаетесь или 'называетесь) праведными, у вас не может быть 
никакого недостатка".]

д) Прошедшее совершенное время от глагола зпчт „поиходить" 
иногда выражает осуждение, относящееся к настоящему времени, 
например: ff44T ЧТ % jftf5l4TT „Ишь, какие нашлись, ум
ней всех на свете!"; чтт #TfT, ШЧ f434Tf44 Ч? „Эх
ты, великий Вишвамитра, продал благодетеля!" (Сар.)

е) При вопросе простое прошедшее время от глаголов „пони
мать", ^ ч т  „видеть"' и др. обозначает настоящее время, напри
мер: 43RTT |- Ч Ч Я ?  „Он Вас посылает туда. Пони
маете?"; , *F*ff ЧТЧ *Pf4T f  „Видите, что он говорит?"

[ П р и м е ч а н и е .  При предположении форма прошедшего
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времени от глагола ЧТЧЧТ „признавать" обозначает настоящее 
время, например: ЧТЧТ fa  з% *зч ч ф  „Предположим,
что он не хочет попасть в рай".]

ж) В условных предложениях это время часто выражает настоя
щее время сослагательного наклонения, например: qfe ч  Щ1 44T4 t ,  
eft ЪТЧ |  „Если бы я туда и пошел, то (в этом) нет никакой 
пользы"; Щ ЪТЧ ^  ЗЧЧ fa^T, ЧТ| 34% ^rrf Ч fa m , ЧТ Щ 
ч ф щ  „Кто бы ни делал это дело, он или его брат, всё равно оно не 
будет выполнено".

12) Настоящее совершенное время

§ 610. Это время имеет следующие значения:
а) Действие, начатое в прошлом и законченное в настоящем, 

например: ЧЧТ ч  ЧТЧ ЯТЧ 5 „В город пришел аскет"; зч ч  snft 
Чё?ТЧТ |  „Он только что выкупался".

б) Действие, законченное в прошлом, но результат которого 
сказывается в настоящее время, например: ferret Ч 444#

„Поэт Бихари написал «Сатсаи»"; Ч ЩЩЪ *РТ
яччт? fam  |  „Даянанд Сарасвати перевел «Ригведу»"; ЧГСЧЧЧ ч 
ЯЧ̂ > ЗПРЙ1 ЯШТ ЧЧ f  „В Индии было немало щедрых царей".

в) Настоящее совершенное время от глаголов Ч5ЧТ „сидеть", 
%гчт „лежать", чНт „спать", ч^ЧТ „падать", ззчт „вставать", 43RT 
„уставать", ЧТЧТ „умирать" и других глаголов, обозначающих 
действие или состояние, выражает обычно настоящее состоя
ние, например: vm i 45 f  [#§ |тт | ‘] „Царь сидит"; ЧТТ Ч>?Т #4  Ч 
^  t  I] „Павшая лошадь лежит в поле"; Ч^Т |
„Мальчик устал".

[ П р и м е ч а н и е .  В действительности, в примерах, приведен
ных выше, причастие прошедшего времени является определением 
и употребляется как составная часть именного сказуемого. В таком 
случае не следует смешивать его с глаголами, стоящими в настоя
щем совершенном времени. Правильными примерами с глаголами, 
стоящими в настоящем совершенном времени, являются следующие: 
ЧТЧТ soft 45 5 „Царь только что сел"; щ цн ъ ч \ ч\ЦТ |  „Мальчик 
только что заснул".]

г) Для обозначения повторности действия в прошлом часто упот
ребляется настоящее совгршенное время, например:
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f f  WtTb ЧЩТ |  „Всегда, когда случалась засуха, бывал
голод"; щц-щц щ  ч я  Тчы | , ъъ-ъщ ъяц чШ  fe n  |  „Когдч бы я 
его ни встречал, он обманывал меня".

д) Выражает обычность действия, например: ъчч f  >̂т ЧЧЧ 
Тчы |  „Он работал плотником"; ъгчч ^  „Вы написали
несколько книг".

13) Прошедшее совершенное время

§ 611. Это время употребляется в следующих значениях:
а) Обозначает действие, совершившееся задолго до того, как о нем 

сообщили, например: firefcr 3 fffsaFT ЧТ sft „Александр
вторгся в Индию"; <?TfsfT4R Ч tftert «ft „Мы изучили ан
глийский язык в детстве"; tfo if ч  ЧЩТ «ГГ
„В 1956 году (летоисчисление от Викрамадитьи. — П. Б.) в этой 
стране случился голод"; ч  5пя% Ч%Х ЧЧ1 ЧТ „Сегодня
утром я заходил к Вам".

[ П р и м е ч а н и е .  Давность действия в прошедшем совершен* 
ном времени относительна. С точки зрения говорящего одно и то 
же время может быть в одном случае близким, а в другом случае — 
далеким. Человеку, пришедшему в восемь часов утра, другое лицо, 
пришедшее в 12 часов, считая этот промежуток времени долгим, 
может сказать: дч ЯГГС> щ ц «1 „Вы пришли еще в восемь ча
сов у тр а"— или, считая этот промежуток времени коротким, мо
жет также сказать: дрт щ з ^  т ч  f t  „Вы пришли только в во
семь часов утра". ]

б) Обозначает одновременность двух действий в прошлому на
пример: Щ sftft f t  ЧЧ ч  fa  цъ  ЩШЧ „Не успели они 
отойти, как встретили еще одного господина"; ъ ч \  g[Tt Ч f t#  4 \ f  
«ft fa  Ъ\Ч ЧЧ „Рассказ еще не был окончен, как все разо
шлись".

в) В условных предложениях это время выражает следствие, 
вытекающее из нереализованного условия, например: trfe
ЩТЧ згк ЧПЪ1, eft ЧТ f t  ЧЧТ ЧТ „Если бы слуга еще разок его. 
ударил, то вор бы, конечно, умер"; sft Jtft ЩТЧгП Ч 4ft ftcft, 
rft ЧХЧ Тччщ ЪЪТ ЧТ „Если бы вы не помогли мне, то мне бы 
пришлось плохо".

г) Это время иногда употребляется также в значении настоящего 
совершенного времени, например: snft ч  ШЧ§ Щ ЩЧ ШИТ ЧТ f a  
24*
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Ц ЦТ „Я пришел сейчас сказать Вам, что останусь дома";
ipR  зчГяц «п fa  *пч чзч 4>т ТгТТ „Я позвал
Вас, чтобы Вы ответили на мой вопрос".

14) Прошедшее время сослагательного наклонения

§ 612. Это время употребляется в следующих случаях:
а) При возможности завершения действия в прошлом, например: 

!["t ЧЧ>ёП |  fa  зч ч  ЧТЧ дчУ 5* „Возможно, что он слышал об 
этом"; 5ft §4# ч>чт ^t ЧТЖ-ЧГТ» „Всё, что бы вы ни ду
мали, скажите ему начистоту".

б) Когда нужно выразить сомнение или опасение, например:
ч ЧК Ч ЗТЧТ ^t „Как бы не убили его воры!“; f44T*[ 

ЧТЧ 4 #  ч Ч Ч ^ t  fit „А не сказала ли подруга о свадьбе в 
шутку чз^т 4lfH чч ЧШ „Как бы не стало худо на душе, 
если отошлешь Бали“ .

в) В придаточных предложениях сравнения, действие которых 
относится к прошедшему времени, например: ^  ч я  ЗЧТёп| 4T4t 
4#  4 lft з т т ч  fa4T „Он меня так преследует, словно я совер
шил какой-то тяжкий проступок"; ч*[ qtft чТгГЧЧТёП |  4T4t ?̂ЧЧ
sft ч jft „Он так сочиняет, будто бы и не видел ничего".

г) Это время употребляется также в условных предложениях, 
например: ч& 4fT*t *>tf s ta  р п  ?ft eft ШЧ з й  «ТЧТ «FtfswTT „Если я 
совершил какой-либо проступок, то Вы простите (его), пожа
луйста ЯЧТ §44 iKt factT4 ?ft *?t eft ЧЧ-ЧЧ «pff 4j[f ^  ^  „Если 
аы взяли мою книгу, то почему же не признаетесь честно?"

15) Прошедшее время наклонения сомнения

§ 613. Это время имеет следующие значения:
а) Выражает сомнение относительно действия в прошлом, на

пример: fa js t  f*Rt jfWt „Возможно, он получил наше
письмо"; g ^ R t  4 f t  чйг* ч 5t ^ f t  „Быть может, слуга по
ложил куда-нибудь ваши часы“ .

б) Выражает предположение, например: qsjff4T4t ЧТЧТ t̂*TT, 44ffa 
s i t  5«гт ч?т T^t |  „Вероятно, где-то прошел дождь, ибо подул 
прохладный ветер"; Ttf^4R4 чУ ЯЧ ?ЧЧТ чзгт р п  jrt4T „Вероятно, 
и Рохиташва теперь так же вырос"; *ттг чщч з^чдт ч|% jfffi 
„Должно быть, господин губернатор вчера прибыл в Удайпур".
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в) Желание узнать, например: sftfsor ч 35ПП 
„Каким образом шри Кришна поднял Говардхана?“; wfa ^  
ЧЧТ ?г̂ 5П Ч5П ёГГШ ? „Что за весть послал отшельник Канва?"

Такое употребление этой формы обычно в вопросительных пред
ложениях.

г) Пренебрежение, например: qfen 3 ^  f a #  |  ? f?r#  
„«Пандит джи написал книгу» — «Написал, должно быть!»“

д) В условных предложениях это время обозначает некоторую 
степень возможности, например: trf? чч  чтт| f̂it eft

ЧЙ ^  ^чт „Если я сделал Вам зло, то бог накажет меня“; 
зпгс зч ч  чет эг̂ гтщ ^ т т , eft четй ч ъ ы  *§& f[t4T „Раз он
позвал меня, то уж обязательно у него есть какое-то дело ко мне“.

16) Совершенная форма условного наклонения

§ 614. Это время, употребляясь преимущественно в условных 
предложениях, выражает следующие значения:

а) Неосуществленное условие, связанное с законченным действием, 
например: *ft чч s m t  ч 4TTt fftcft, 4 tsr^T4T  „Если бы я не 
избил свою дочь, то было бы х о р о ш о 4f? дч ЧЧЧТЧ ?ч Ч^Т Ч 
fasmT ffteTT, eft щ  щ з  ?4i „Если бы ты поместил всевыш
него в этот храм, то разве это было бы неблагочестиво?*4

[ П р и м е ч а н и е .  Иногда это время мы находим в обеих 
частях сложноподчиненного предложения с придаточным условия, 
иногда — только в одной. ]

б) Неосуществившееся желание, относящееся к прошедшему вре
мени, например: щщ щ  3*1 ^  чтн ш ч ч ,  чч дчч
eft effeTT „Хоть бы вы его усадили, когда он приходил квам “ ;д ч ч  
ЯЧЧТ ^ТЧ ЦЪ ЧТТ eft fa4T 5tm „Вы бы хоть один раз сделали 
своё дело!“

[ П р и м е ч а н и е .  При передаче этого оттенка значения обыч
но употребляется усилительное наречие „eft то“. ]
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ОТГЛАГОЛЬНОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

§ 615. Обычно отглагольное существительное употребляется 
как абстрактное существительное, ввиду чего оно не выступает 
во множественном числе, например: чт Ф&Т
|  „Сказать {говорение) — легко, но трудно сделать (делание)".

а) Отглагольное существительное изменяется как существи
тельные, оканчивающиеся на ягт, а когда оно употребляется в ка
честве прилагательного, оно может изменяться также по роду и 
числу. Отглагольное существительное обычно не употребляется 
в звательном падеже (см. § 372а и § 616).

б) Деятель (или объект) при отглагольном существительном 
стоит в родительном падеже, но падежный показатель при неоду
шевленном деятеле, как правило, исчезает: ёг?% Щ щтчт s ta
|  „Уход мальчика неправилен"; щц  *рт щтт ЩТЩ Щ*
4 $  effaT „Хинду не выносят убийства коров“\ ш  ^  4Fft ШЧЧ1 
^  | VJ „Ночью начался дождь". В последнем предложении 
можно сказать также и 4T«ft (букв, „дождение воды").

[ П р и м е ч а н и е .  Если нужно выразить одновременность 
двух действий, имевших место в прошлом, то первое действие вы
ражается отглагольным существительным в сочетании со словом 
41 „был", например: ЪЧЫ чрРП Щ fa  fa f t  ЯТ „Он 
прибыл туда в то же время, когда пришло письмо".]

в) Перед отглагольным существительным, как и перед любым 
существительным, может встречаться прилагательное, а после 
него — послелог, например: fcnsR % Тщ  3% Тч?ГГ „За
красивьй почерк (писание) он получил награду".

г) С отглагольным существительным, образованным от пере
ходного глагола, может употребляться дополнение, а с существи
тельным, представляющим собой частично непереходный глагол,— 
восполняющее слово, точно так же как с отглагольными существи
тельными, образованными от любых глаголов, может употреблять
ся наречие или же формы других падежей, например: щ  щич
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4FT4 4  W 4  |  „Есть польза — делать скорее эту работу 
1ТН % Ч тщфщ 4 4  ijf „В стране воз

никли беспорядки, вследствие того что министр внезапно стал ца- 
рем“\ 5Т5 ^  ^  ^  Г<ЯЦМ1 ёртй фщ ЪТЧ „Научился бы кто- 
нибудь из нас выдавать ложь за правду"; 4Z4t чТъ % 4Т4 f ^ n  
Ч 4*4 ft4T fffsff Я «РГ?Г й тат  4Ш  |  „С давних пор в Ин
дии установился (обычай) сожжения жены вместе с [телом ] му
жа на погребальном костре".

д) Некоторые из отглагольных существительных употребляются 
как имена существительные нарицательные, например: чщт „пе
ние", „песня", щтцТ „кушание" (действие), „еда" (употребляется 
среди мусульман), 5R4T „течение", „ручей".

е) Когда отглагольное существительное употребляется в составе 
сказуемого, то одушевленный объект ставится в дательном паде
же, а неодушевленный — в именительном падеже, например: ЧЗТ 
щ цт |  „Мне нужно идти"; ЯЧЧТ *РТЧ 41 „Мальчику
надо было работать"; ЧЧЯ й ЧЩ ft4T | ?  „Какой должен 
быть плод (награда) от этой добродетели?"; *ft ft4T 41 4 t f t  fcnrr 
„Что должно было случиться, то случилось".

§ 616. Когда отглагольное существительное употребляется фа
культативно в качестве прилагательного, его род и число изменя
ются либо соответственно подлежащему, либо соответственно до
полнению, например: Ч5Т ^ r f  *fHt ft „Мне придется выпить 
лекарство"; *ft 413 f t f t  4t 4t f t  <rt „Что должно было быть, то 
и случилось" (букв. „Дело, которое долженствующим было, оно 
случилось"); чй  Ч«Г% 4Т4 Тъщъ ff*T „Я должен записать имена 
всех" (букв. „У меня должны быть написанными имена всех"). В 
этих примерах можно также употребить и формы мужского рода 
единственного числа, т. е. qfaт „долженствующий быть выпитым", 
ft4T „долженствующий быть случившимся" и Тъщщ „долженству
ющий быть написанным".

§617. Дательный падеж отглагольного существительного упот
ребляется обычно в значении намерения или цели, при этом падеж
ный показатель дательного падежа иногда исчезает, например: 
% W  ЛЦ f  „Они пошли, чтобы забрать тех"; 4  ?Ht щ Ф  
% ЧКЧ *f?t ШЦТ jf „Я принес меч, чтобы убить эту самую
девушку" (Гутка); ^  ЧТ*ТЧ щ ц f  „Пришли, чтобы кое-что
попросить у Вас".
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а) Часто в разговорном языке дательный падеж отглагольного 
существительного, образованного от главного глагола предложе
ния, обозначает желание или выделение, например: зпч <ft 
Ц f  „(Что касается того, чтобы) пойти, так я смогу
туда п о й т и ^  сft Щ Щ frpsr |  „Что касается
того, чтобы написать, так он сможет написать эту статью".

б) Дательный падеж отглагольного существительного sflfpn 
„говорение*4 употребляется в значении очевидности или примера, 
например: a t чш  ЩЪ ЯТ tft |  „Что
уж тут говорить — у него богатства очень много, но и долгов 
много“; Ф  ЪТЧ fem „Они, например, сделали
мою работу

в) Дательный падеж отглагольного существительного, входя
щего в состав сказуемого вместе с глаголом t̂*TT „быть“, обозна
чает готовность, например: 5TR чй |  „Слуга готов прийти“
(вот-вот придет); р п  „Он готов уйти“.

§ 618. В значении уверенности отглагольное существительное 
употребляется в составе сказуемого в родительном падеже вместе 
с отрицанием „нета, например: sfit 4 $  „Она не пой
дет туда!“; ц щ 1 §  „Я не поднимусь отсюда!“

[ П р и м е ч а н и е .  В этих примерах главный глагол часто 
исчезает, а род и число отглагольного существительного соответ
ствуют роду и числу подлежащего. ]

§ 619. Отглагольное существительное употребляется в некото
рых сложных глаголах, что было рассмотрено в соответствующем 
месте (см. § 405—406).

а) Отглагольное существительное употребляется также в зна
чении скрытого повеления (см. § 3^6, 4).

б) Для обозначения состояния или свойства часто применяется 
отглагольное существительное, выступающее в предложении вме
сте с отрицанием, например: ĝ w<*ft ^
Я ШёТТ „Что сказать мне о несравненной красоте невесты? 
Нечего сказать!“ (Нет слов!); ц  ш ,  Ч 'ffaT, Ъ ^
Ъ „Ни есть, ни пить, ни говорить ни с кем, никого не слу
шать “. Можно считать, что в этом, последнем, предложении отгла
гольные существительные стоят в именительном падеже, причем к 
ним можно мысленно прибавить и сказуемое WRX % „счи
тается хорошим “.
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Г л а в а  IX 

ГЛАГОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

§ 620. Глагольные образования, встречающиеся в хинди по
мимо отглагольных существительных, делятся по форме на два 
вида: 1) изменяемые и 2) неизменяемые. По значению они также 
делятся на несколько категорий, а именно:

т, 1. Причастие настоящего времени
Изменяемые глагольные^ 2. Причастие прошедшего времениобразования п т/

3. Имя деятеля

1. Причастие несовершенного вида
2. Причастие совершенного вида 

Неизменяемые глаголь- 3. Деепричастие одновременного дей-
ные образования ствия.

4. Деепричастие предшествующего 
действия.

1 . Причастие настоящего времени

§621. Это причастие употребляется подобно существительному 
или прилагательному и изменяется как слова, оканчивающиеся 
на например: „Увидев движущуюся мель
ницу"; ЯНУ „Текущая вода"; % ЯТ*Т, 4Tmi % Ч\Ц „Впе
реди побеждающих, позади бегущих"; чй ЩТП
„Утопающий хватается за соломинку" (букв. „Тонущему и соло
минка — помощь").

а) Причастие настоящего времени, употребляясь в качестве ска
зуемого, определяет состояние деятеля или дополнения, например: 

TO *ПЦ щтат рП  Ш Т |  „Приближается шудра, бьющий 
корову"; „Солдат увидел нескольких
убегающих воров"; щ щ  „Вернулась вто
рая, оставшаяся в живых лошадь"; Тщщ g f  Щ „Ушли



поющие песню женщины"; ЧТ ЯШ Р*<нт{
^ „На улице показался идущий человек"; ц  ф  З^ТсП ёГШП 
„Я приведу, подгоняя, мальчика".

б) В примерах ччч „во время ухода", „во время
возвращения", 47<ft ЗГСТ „вс время агонии", *ft „живая душа", 
far*eft ЪТ* „следующий раз" и др. причастие настоящего времени 
употреблено как прилагательное. Конечно щ  у причастия заме
няется it вследствие того, что их определяемые стоят в косвенной 
форме. В этих примерах слова ЧЧЧ „время", ц ъ Т „время", зла 
„время", sft „душа" и другие существительные не являются оп
ределяемыми, так как лишь в одном из разных своих значений 
[ёгещт]1 они могут считаться таковыми: „уходящего" =3TR%
„ухода", „возвращающегося44 — „возвращения". С этой
точки зрения „уходящего", „возвращающегося" и др.
стоят в родительном падеже, а родительный падеж соответствует 
определению.

в) Иногда причастие настоящего времени, несмотря на наличие 
связи определяемого и определения, определяет глагол, например:

ЧТШ f̂ TT 4 FTT „Лань убежала вскачь"; 5ТЧШ рП  
I  „Слон идет покачиваясь"; g f qfacft |  „Де

вочка говорит запинаясь". В этом значении причастие насто
ящего времени часто удваивается, например: m^ft Ч
ЦЧШ ЗЧШ srteT „Путешественник вернулся, побывав (путешес- 
твуя-путешествуя) в нескольких странах"; Тщщ 
ЧЩ 4# „Женщины, готовя (делая делая) обед, усталии.

2. Причастие прошедшего времени

§ 622. Причастие прошедшего времени, образованное от непе
реходного глагола, является причастием действительного залога, 
а причастие, образованное от переходного глагола, представляет 
собой причастие страдательного залога; и оба причастия употреб
ляются в обоих случаях в качестве прилагательного, например: 
Ч7Т р п  Ч ЧЩТ |  „Павшая лошадь лежит в поле";

1 Термин Г̂ОТГТ обозначает способность слова принимать одно какое- 
либо значение, например: УИФ! Чс̂ ГС ^  „Его сердце — камень**.
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f f  swfsqi %£\<ЧТ ЧТ „Какой-то человек собирал обго
ревшие полке н ь я % ЪТЧТ „Пришедший издалека
путник".

а) Причастие прошедшего времени употребляется также в ка
честве определения к сказуемому, например: щ  чч Ч 4ff 
ЧЧТёТТ .„Он (в душе) был вне себя от радости"; цъ  чъч Тч®Г 
jgm ЧТ „Там была постелена постель"; WT eft чзтй чУ ЧЧ Ч\Ь f  
„Вы провели время, идя со мною"; %чщт ЧЭГ% &ЧТ ЧТЧ Ч5Т ЧЪ й

ЩЧТ |  „Её вершина всегда покрыта снегом"; ^  ^  ^
Ч Ч̂ Т ЪЧ в д  „Мальчик увидел на дереве несколько вися
щих плодов"; я«ктчт ЧТЧТ „Вор в замешательстве (обеспо
коившись) убежал ".

б) Иногда причастие прошедшего времени, образованное от пе
реходного глагола, употребляется в действительном залоге, и 
тогда его определяемым является не дополнение, а деятель 
или какое-либо другое слово. Дополнение, стоящее перед опре
делением, дополняет смысл определения, например: эетч ФЩТ

„слуга, изучивший (свою) работу", ?ЧТЧ ЯГПТТ fpffT Т 
„получивший награду мальчик", qr ЪЫ р п  Тч& „ястреб с отре
занным крылом", ЧТЧ „книги с приведенными
ниже названиями". Это последнее употребление широкого распро
странения не получило.

[ П р и м е ч а н и е .  По мнению некоторых ученых, подобные 
сочетания являются сложными словами, и их следует писать сли
тно, например: %ЧТЧ ЧТЩ рст „получивший награду", ЧТЧ
gf „имеющая данное название". ]

в) Причастие прошедшего времени также часто употребляется 
и в качестве существительного и иногда с ним встречается пос
лелог Тччт „без", например: for} щп „результат сделанного"; 
51% ЧТ Ф ч  „соль на горящем"; ч^ ^  ЧКЧТ „бить мертвого"; 
f^4T Тччтк «ft 4 R , 4t ЧЪЧТЧ „О сделанном без размышления 
впоследствии раскаиваются"; Тччт Ч „Маль
чики не отпускают его без того, чтобы не прикоснуться".

г) Причастие прошедшего времени часто соединяется с сущест
вительным посредством родительного падежа, например: ^  
fcnsft JFc# „написанные мною (мои) книги", ъчт  ЩТ ЧЧТ ФЩТ 
„хлопчатобумажная ткань" („ткань, сделанная из хлопка"), чк  
ЪТ gjTcTT „куртка, сшитая дома" (см. § 540).
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3. Имя деятеля

§ 623. Имя деятеля употребляется либо как существительное, 
либо как прилагательное, причем в последнем случае оно иногда 
обозначает простое будущее время, например:

„Позовите кого-либо из п и ш у щ и х sre ЗЖГ ЧЪЩ ШЗТ 
ЧТНТ „Лживый (говорящий ложь) человек не пользуется ува

жением |  „Поезд вот-вот прибывает".
а) Подобно другим причастиям, имя деятеля, образованное от 

переходного глагола, употребляется с дополнением, а имя деятеля, 
образованное от частично непереходного глагола, имеет при себе 
восполняющее слово, например: w it 4ЧН4МГ „часовщик" („де
лающий часы"), SJ3 *FT ЗсТНЭШТ „обманщик" („выдающий ложь
за правду"), «г?т „растущий".

4. Причастие несовершенного вида

§ 624. Причастие несовершенного вида выступает всегда в неиз
менной форме (с окончанием ц) и употребляется как наречие, 
например: ч )  Ч$ц  ^  ЧЧ „Прошло два
месяца, как он живет там"; чщ m xt тта sfoft „Я провел
всю ночь в беспокойстве (беспокоясь)"; щ  я й  ^  fftm |  
„Говоря это, я испытываю большую радость".

а) Причастие несовершенного вида часто употребляется в том 
случае, когда причастие и главный глагол относятся к различным 
субъектам, причем субъект причастия иногда исчезает, например: 
for 7 ^  Щ ЪТЧ$ ЩЦЩ „Через день (пройдя день) эта работа бу
дет завершена"; ^  „Пока я живу, ни
кто ничего не может сделать й ТТсТ ^  ЩТЧФ „Когда
вернутся оттуда (вернувшись оттуда), настанет ночь“; ЩсТ

5 „Пока разговаривают (разговаривая), проходят дни".
б) Если в предложении подлежащее и дополнение имеют падеж

ные показатели, то причастие настоящего времени, стоящее после 
них, не изменяется, выполняя обычно функцию наречия, напри
мер: ft* щтй щ  щт щ  „Он на ходу (идя) говорил со
мной об этом“; чъ ъч  §тт „Я увидел, что те
женщины возвращаются"; ч  чй ЧЦ® ^  щ
„Я слушал брюзжащего слугу".
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в) Причастие несовершенного вида часто удваивается, причем 
это удвоение обозначает длительность действия, например: чтч

Ч? ’if  „Говорил он, говорил, и речь его пре
кратилась"; ч  ЧТО ЧЧТ „Боялся я, боялся и пошел
к нему"; ^Ч^-^Ч^Г ЯЧ^ЧЧТ^Ч  ̂ ^ЧЧТ % 53TTtyft Я ЗГТЧ ЧТ̂  5^  ^  
qfa?T4 ^ЧТ ^  ЧТЧ ЧЧ |  „Высшим подвигом религии будет смеясь- 
-смеясь принести все свое счастье к стопам блаженного божества 
как жертву"; щ  ЧТ^-ЧТ^ ЧЧТ „Он спасся от верной смерти" 
(„умирая-ум и рая ").

г) Для обозначения противопоставления к причастию несовер
шенного вида присоединяется частица чУ „даже", например: 
ЧЧёТЧТЧЧ 4t 5Г> ТъчТъ ЯТЧ ч |  гГГ ЧсЙЧ „Если
несчастье случится и при совершении благого дела, то следует 
радоваться"; щ  ЧЧ ft* ч'У, ЗЧЧ>Т ЧЧёЙЧ ЧЧТ „Он, 
даже соблюдая законы, волею судеб разорился” ; 4t^T ЧТ&

ЧЧ Ч 4taT „Слуга, даже умирояу не сказал правды44.
д) Субъект причастия несовершенного вида иногда употреб

ляется в именительном падеже или в нейтральной [эргативной ] 
конструкции, иногда в датгльном, а иногда в родительно.1 падеже, 
например: ч й  Щ |  „Я счастлив, говоря это";
fe4 Щ ®FT4 зчччт „Еще будет день (до захола со ш ц а\ 
как эта работа будет выполнена44; шч% 5Й vVf ^Гзчт| Ч ffrft 
„(Будучи) с Вами никакой трудности не случится"; отч
Чё> ЩТ „Он, идя, сказал об этом".

е) Субъект удвоенного причастия несовершенного вида иногда 
исчезает, в этом случае причастие находится в свободном положе
нии, например: ^  *ЯЧЧ ЯЧЧ чЬ ЧЧЧ „Понемногу все
открыли (назвали) свои адреса"; ч?г^ цщ ч!ч f44T „.Шли
они ш ли , и встретилась им деревня".

ж) Причастие настоящего времени и причастие несовершенного 
вида иногда используются в одинаковом значении, например: 
4T4cft ЧЩЬ ^4% Ч ШЧ ЧЧ 4f  „Он, увидев
Парвати читающей книгу, сильно разгневался" (Сар.); §4 
ЧЧ̂ ЧЧ! ^  ^ЧТ-Ч^Ч «*мФ ^4t f<4+dl 4^f
ЧТ  ̂? „Почему ваше сердце не разрывается на части, когда вы 
видите, как продают достойную жену и сына Чакраварти?" (Сатья.)

[ П р и м е ч а н и е .  Форма мужского рода множественного 
числа причастия настоящего времени совпадает с формой причас-
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тия несовершенного вида, но значение и употребление их раз
личны, например: ЧТ ft* П?<$1Тf  5 „На
улице показались гуляющие Шайвья и мальчик" (причастие на
стоящего времени); ЧЧ ЗсШё? fc<sU«t<lT Щ Ф чч  „Коль ты жив, 
жизнь покажет радости" (причастие несовершенного вида). ]

5. Причастие совершенного вида

§ 625. Это причастие также представлено неизменяемой формой 
и употребляется в качестве наречия, например: ЦЩ ф  
ЧЧ f t  ЧЧ „Прошло два года, как умер царь"; ччг
ftm  f ?  „Что от того, что он сказал?"; фцт зпРтч ЩТъФ 
щфтч зй  „Золото узнается по пробе, а человек по совместной 
жизни".

а) Это причастие применяется также в том случае, когда его 
субъект и субъект главного глагола различны, например: Щ

Ф ч  ЗТёГТ Тчщ̂ Г „Мы вышли, когда день уже был в разгаре"; 
$ЯЧЧ fe r 3t& ТЩТ ЧЧ Ф  „Сколько прошло дней и 
дней, пока раджа снова отправился в лес".

б) Причастие совершенного вида, образованное от переходного 
глагола, выражает состояние глагола и подлежащего, например:

*35 Я Ttst Щ ЧЪЧ ЩТ ЩТ ЧТ „Шла собака, за
жав во рту кусок хлеба"; g^TTt ъ ъ ф  ШШ Тъч *TRTt «ft „Ваша 
дочь шла с (взяв) зонтиком"; щ  Ф ч ЩТ ЧЧЧ̂ Т 'ЧЧ f Фт Ч ЧЧЧ 
4t*t, 4 f t , Щ£Т Ъ&ЯТЧ fasm ЦЧТШ ЧЪТ ЯТсП f  „Это кто идет в ужас
ном одеянии, обмазавшись золой, свесив волосы до пят и потрясая 
трезубцем?" (Сатья.); Щ тф t  „Он держит одного слу
гу"; ШЧ *55 *¥ ЧФв ^ТЦ ЧТ „Змея сжимала (была сжав) в пасти 
лягушку".'

в) В значении длительности или повторности действия это при
частие удваивается, например: щ  ч $  щчт „Звали его,
звали, а он не идет"; ъщф ЧЬЧТ Ч§ „Девочка сидела-сидела
и забеспокоилась"; ts-fasTЧ Щ ^  ? „Откуда это
ни с того ни с сего это несчастье свалилось?"; fa r  ЧТ Ф ъ

4% Ч§Ч *4*4 ТОТ „Погрузив (нагрузив-нагрузив) груз 
на голову, он очень далеко ушел".

г) Причастия совершенного и несовершенного вида обычно свя
заны с подлежащим, но иногда они относятся также и к дополне-
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нию, что определяется их значением и местом в предложении, 
например: gtr ^гг „Я увидел играющего маль
чика"; Ч ЧШ Ьщ ЦЦ чьът „Солдат поймал (схва
тил) вора с поличным (взявшего товар)". В данных предложениях 
причастия относятся к дополнению. ъъЬ  «ртгцт
„Он подозвал идущего слугу"; ч* fa r  WSJЦ ЩЦ ТШ1 qft ЯЩТЧ f w  
„Я, склонив голову, приветствовал царя". Несмотря на то что при
веденные предложения кажутся имеющими два смысла, всё же 
причастие в них относится к подлежащему.

д) Субъект причастия совершенного вида, так же как и субъект 
причастия несовершенного вида, может выступать в различных 
падежах, например: ч  „Не плачьте из-за того,
что они умерли"; тщ цт цщ цц  «far тщт „Целый век прошел, 
как я покинул свой дом"; ЗН „В десять часов (про
било десять, как) пришел поезд".

е) Иногда рассматриваемое причастие употребляется с после
логом f^T  „без", например: f9RT ъпч §т* ЩЪТЧ Ч ^ПТ „Без 
Вашего прихода дело не пойдет".

ж) Причастия совершенного и несовершенного вида в страда
тельном залоге обычно не употребляются. В случае необходимости 
значение страдательного залога передается посредством форм дей
ствительного залога, например: щ  чъщ  Тъчт ц^т Ч ШФП »Он
не придет сюда, если его не позовут“ ; ^  4 $  Щ „Пели
их, пели и не могли кончить" (Экант.).

6. Деепричастие одновременного действия

§ 626. Деепричастие одновременности обозначает действие, со
вершающееся одновременно с действием главного глагола, и обра
зуется путем присоединения к причастию несовершенного вида 
эмфатической частицы fft, например: ЧТЧ % ^  эпв
VRZ4 tfterlf „Едва отец умер, сыновья усвоили дурные привычки";

% *ft*T ЧТО „Как только появилось солнце, они 
убежали"; %ЧЧ1 4% ятт-ЭГ^ГГ ЧЩ „Едва услышав это,
он вспыхнул"; ЧЙ ЩШ |  „Мальчик прячется,
едва увидев меня".

а) Удваиваясь, это деепричастие обозначает протяженность во 
времени, например: щ  цЩ „Смотрели-
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смотрели на статую, и она исчезла"; ш ф й  ^
W\ 5 „У Вас только на писание уходит по нескольку 
часов".

б) Субъект данного деепричастия иногда совпадает с деятелем 
главного глагола, а иногда не совпадает, например: о та  *ЯТс̂  

*нтит „Едва он пришел, как поднял скандал"; от%
ОТЭТ ЧЪ тщт „Едва он пришел, как случился скандал".

7. Деепричастие предшествующего действия

§ 627. Деепричастие обычно связано с подлежащим главного 
глагола, которое стоит в именительном падеже, например:

Щ ФТГ „Увидев меня, он ушел"; й sptf q f  qfecf
I' „Какой-то крупный ученый, приехав из Каши, 

остановился здесь"; ОТ ftoT % cfrff
^ i f  „Бог, обрадовавшись правдивости этого чело

века, отдал ему те три топора".
а) Иногда деепричастие относится и к субъекту, стоящему не в 

именительном, а в каком-либо другом падеже, например: WR
WZ4i Тчы „Когда он прошел дальше, ему встретился 

один человек"; OT̂ FT ЧЧ 5ТШ рП  „Когда он увидел
брата, его душа успокоилась".

б) Если главный глагол употребляется в страдательном залоге, 
то и деепричастие должно стоять в страдательном залоге, но обыч
но оно употребляется в действительном залоге, например: «TTcft

„Земля, будучи вскопанной (букв, „вско
пав") , была выровнена"; от^РТ ЧЩХ ЧЪЩЪЪ Ч

ЧШ „Его брат, будучи схвачен Мансуром, был доставлен 
ко двору Акбара" (Сар.).

[ П р и м е ч а н и е .  В книге „Кавита-калап" имеется следую
щий пример с деепричастием в страдательном залоге:

far* Тчщ ч к ъ ц  щщъ 
чч чf от% тъх

„Когда они познакомились,
то Яма обратился к нему почтительно".

В этом предложении употребление глагола „будучи
спросив" в определенном значении, а именно „заботиться", может
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считаться грамматически правильным, но употребление с ним 
слова чТтъц „ознакомление" неправильно, ибо сочетание цГс^Ч

„ознакомившись" не является ни сложным глаголом, ни 
сложным словом. Кроме того, приведенная фраза противоречит 
правилам употребления страдательного залога (см. § 356).]

в) Иногда вместе с деепричастием употребляется имя самостоя
тельного деятеля, который не имеет никакой связи с главным гла
голом, например: тГТТ 34 Тчч^ §4 „Пробив четыре, про
шло десять минут" („Десять минут пятого"); щщ ЩЩЪ ЧЩ

ffrft „Когда будут произведены расходы („произведя расходы"), 
сохранятся пять рупий"; Щ ЩЧ „Сего
дня, когда было представлено прошение (будучи представленным), 
состоялось следующее решение"; ТТЧ % 4ftsnft Щ Тчгщх 
farT ЧЩ Ш *ЩТ |  „Благодаря этой мелодии печаль изму
ченного исчезла и душа словно обновилась" (Шак.);

^ЧТКЬ §35ТТ „Несмотря на такой убыток, мы не ис
пытываем тяжелого состояния" (Бхарат.) (см. § 5 11 г).

г) Иногда субъект деепричастия исчезает, и деепричастие ста
новится самостоятельным, например: ЩЧ fzoi
„Далее (букв. „пройдя дальше") показалась деревня"; ЧЧЧ 4FFT 
^  „Через определенное время (букв. „получив время")
она забеременела"; ЧЩ ГЧ<Н1$Ч Ч sfitf 4*3 5 „В
общей сложности (соединив всех) в этой книге имеется около 
двухсот страниц".

д) Иногда глагол, названный вначале, повторяется в деепричас
тии, например: щ  чът sftr ЧЧ\ „Он встал и, встав,
вышел"; Ш  ЪЪЧ Ч ЩЧТ с̂ГТ |  ЧЙТ Г̂ЧТ ЩЧ ЩШ1 |
„Экстракт течет (вытекая) и набирается в сосуде, а набравшись, 
загустевает".

е) Деепричастия, образованные от глаголов щ ч \  „расти“ , 
„делать", „отступать" и „быть" употребляются

также и в особых значениях, например: ^  ^
Ф Тщ  „Уважайте живописца более, чем живопись“ (Сар.) 

(„более” — определение); ^  |  „Крепость на
ходится в отдалении от дороги“ („отдаленно" — определение); 
% 5 „Он известен благодаря званию Шастри"; дч
irfguT „Несмотря на то что вы брахман (или
„даже будучи брахманом"), вы не знаете санскрит"; (%) tr^
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Ф т  Ч ч  „Однажды (они) шли из лесу в
какую-то деревню11.

ж) Деепричастие „взяв“ обозначает начало во времени,
числе, положении и месте, например: ^  „С
утра до вечера"; чт^ й Ч^Ш „С пяти до пятидесяти"; 
П£ЧНЧ % ^ggsr-TT*t54T ач? „От Гималаев до Сетубандх-Ра- 
мешвара“; чтат ^  ЯЧ» „О т раджи до нищего". Во всех
этих значениях данное деепричастие употребляется самостоя
тельно.

[ П р и м е ч а н и е .  Иногда в языке хинди в подражание бен
гальскому слово обозначает причину спора, напри
мер: «NWT f  „В настоящее время из-за
религии происходят ссоры". Такое употребление с точки зрения 
норм литературного хинди является неправильным. ]
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Г л а в а  X 

СЛОЖНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 628. С интенсивными глаголами, среди которых основными 
являются глаголы „говорить", тИт „плакать",
„смеяться" и др., а образующим глаголом— щ щ  „приходить", 
привносящий значение внезапности действия, обычно употребля
ется имя деятеля, стоящее в дательном падеже и обозначающее 
одушевленный предмет, например: т а  f t  ЯГШ
„Услышав об этом, я зарыдал"; Ч ЧЪЩ ^ t  ЧП Щ  5ПсП 
^ „Чего только не скажет человек в гневе!"

§ 629. Имя деятеля, выраженное одушевленным существитель
ным, при сказуемом, представляющем собой глагол, обозначающий 
необходимость действия, употребляется в дательном падеже, а 
имя деятеля, выраженное неодушевленным существительным,— 
в именительном падеже, например: ijSRftft f  „Мне нужно
идти"; 5Rmt ЧЩЩ „Вам придется сидеть"; 54 щ  ЧХЧ Ч̂ УП 

„Нам нужно делать эту работу"; smt 3§гТ ЧТЧ fffaT |  „Сей
час должно быть много работы"; егст щщщ „Должен про
бить гонг“. С глаголом ч р П „падать" обычно употребляется 
одушевленное имя существительное.

§ 630. Глагол ътТцц „нужно", „следует" никогда не изменяется 
по лицу или роду подлежащего либо дополнения, но может изме
няться иногда по числу дополнения, например: 54 ЧЯЯ

„Нам следует выполнить все дела" (Пари.). Такое употре
бление не является повсеместным.

§ 630а. В простом прошедшем времени со слсвэм Щц „нужно" 
употребляется глагол «п „был", факультативно изменяющийся в 
соответствии с дополнением, например: ЧФТТ
чгт или ЧФП «ft „Мне нужно было оказать ему услугу".
Здесь может изменяться и отглагольное существительное ЧКЪ1 
„делание" (см. § 405).

§ 631. Деятель, употребляемый с отыменным глаголом, обра
зованным с глаголом $гп „давать" или чрП  „случаться", высту- 
25*



пает в дательном падеже, например: т а  g^rrf услы
шал слово"; ф  „Мальчик не показывается";
3% ЪЧ 'TfcTT |  „Он плохо слышит" („Ему мало приходится
слышать") (см. § 535).

§ 632. Непереходный глагол, используемый в качестве вспомо
гательного глагола в составе переходного интенсивного глагола, 
употребляется, как правило, (в действительном залоге) в субъект
ной конструкции, например: % ТОТ „Мальчик забрал
с собой книгу"; хйт ЧТТ tsT „Солдат ударил вора";
5T*ft 4T*ft Ш ^  |  „Служанка несет (сюда) воду".

а) Переходные глаголы, с которыми для привнесения значения 
внезапности употребляется глагол 5TRT „приходить", выступают 
в объектной конструкции, если они сопровождаются дополнением 
без падежного показателя, и в нейтральной конструкции, если 
с ними представлено дополнение с падежным показателем, напри
мер: т а  Щ ЩсТ Щ  „Я решился сказать это";
щ щ  „Вызвали того слугу"; ъщ! ^  eft ^  ш!г „Хотел 
сказать одно, а вырвалось другое" (Джагат.).

б) Глагол STRT „приходить", употребляясь в вышеуказанном 
значении с непереходным глаголом, всегда выступает в нейтраль
ной конструкции, например: щщ чй Ф  Ш*ТГ
„Увидев старика, мальчик рассмеялся"; Ч Ш Т |
„Девочка во время разговора вдруг расплакалась".

§ 633. Простые непереходные глаголы, с которыми употребля
ется переходный вспомогательный глагол, требуют постановки субъ
екта в именительном падеже с падежным показателем, а сами вы
ступают в нейтральной [эргативной ] конструкции, например:
Я firm „Мальчик заснул"; ^  fem „Служанка рассмея
лась"; Jfft sffr qfepr 3 ч щ и  fem „Моя
жена и сестра улыбнулись, увидев друг друга" (Сар.).

И с к л ю ч е н и е .  1)С глаголом fffaT „быть" глагол %5=П „брать" 
всегда употребляется в субъектной конструкции, напримэр: % щ ц  

„Он стал аскетом"; *ft efhft sft *ft eft ?ft „Случилось то,
что должно было случиться". Здесь глагол „брать" имеет 
значение окончания действия: „случилось" =  ъ ф  „слу
чилось".

2) С глаголом xFRT „ и д т и ", „двигаться" глагол ^ТГ „давать" 
может употребляться по желанию — либо в субъектной, либо
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в нейтральной [эргативной] конструкции, например: дг^ЧЧЗД
й fem „Тот человек немедленно ушел оттуда" (Пари.); 

яшт ^  тч  чт ч«гтт fffar?; f e n  „Они, сев по его 
приказу в колесницу, уехали" (Рагху.).

§ 633а. С неодушевленным деятелем обычно встречается только 
субъектная конструкция, например: Ч4Г eft „Повозка трону
лась".

§ 634. Переходные глаголы, обозначающие необходимость дей
ствия, употребляются (в действительном залоге) по желанию — 
либо в субъектной, либо в нейтральной конструкции, например: 
чет Ц 3R  ^  ^Ч 5 „Мне нужно дать эти подарки брахма
нам “ (Шак.); ЪЯЯЫФ Ч̂ТЧТ „Насколько следует
вмешиваться" (Сва.); foeTR 4RT ЧрП или (^Tpft
чщф) „Вам придется принести книгу".

§ 635. Если при непереходном глаголе, обозначающем необхо
димость действия, деятелем является одушевленный предмет, то 
глагол употребляется в нейтральной конструкции, если же дея
телем является неодушевленный предмет, то глагол выступает в 
субъектной конструкции, например: чзчт Ч?ЧТ „Вам при
дется с и д е т ь цЦ  чУ „Колокольчик должен был прозве
неть".

§ 636. Глаголы, обозначающие разрешение на действие, бывают 
всегда переходными, и если образующий глагол также переход
ный, то сложный глагол имеет два дополнения, например: 
чзч Л  „Разрешите ему сесть здесь"; ЩТЧ 4 «й Ч
щтч fem „Отец не разрешил мальчику есть неспелые фрукты"; 
544 3% ч f ^ R  „Мы не разрешили ему писать письмо".

Если у сложного глагола, выражающего разрешение, главный 
глагол требует двух дополнений, то, кроме этих двух дополнений, 
в предложении может быть представлена также форма дательного 
падежа, относящаяся к вспомогательному глаголу, например: чет 
VH'bi Щ ЧТЧ 3RTR „Разрешите мне рассказать им об этом";

ч т | „Разрешите мальчику помочь
своему брату44.

§ 637. Глаголы, обозначающие благоприятную возможность и 
образованные от отглагольных существительных, обычно встре
чаются в субъектной конструкции, например: чгё? Ч ё^Ч ЯГТ? „Дела 
не удались"; % ЧТ  ̂ Ч fro f t  ч fosR  ЧЩТ „Из-за спешки мне
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не удалось написать письмо“; ёТШ ц ЧТЧЪ „Дорогой, мне 
;не удается увидеть тебя“ (Рам.).

а) Переходные глаголы, обозначающие благоприятную возмож
ность и образованные путем соединения с деепричастием, обычно 
употребляются либо в объектной, либо в нейтральной конструк
ции, например: т а #  ЯФП ФЧЧ Ч ФИ ЧТЩ «ТТ „Он не имел 
возможности окончить свой рассказ" (Cap.); sffrff я  щф
% sfoTH ЧГОТ „Некоторые люди с большим трудом
получили возможность бросить один взгляд на светлейшего

б) Если бы глагол, о котором сказано выше (в пункте „а"), 
^5ыл непереходным, он выступал бы в субъектной конструкции, 
например: ЗШ 5f t  Ч чт| «ЙГ „Дело бабу Байкунтха 
н е  смогло завершиться44 (Сар.).

§ 638. Сложные глаголы, перечисленные ниже (как переходные, 
так и непереходные), в действительном залоге обычно употребля
ются в субъектной конструкции во временах, образованных от 
причастия прошедшего времени:

1) Глагол, обозначающий начало действия, например:
чет WU „Мальчик начал ч и т а т ь srffarcri ЩТЧ Wit „Девочки 
принялись за дело“.

2) Глагол длительного вида, например: %Ч „Мы
все время р а з г о в а р и в а л и щ  т а  |  „Он зовет меня“.

3) Глагол многократного вида, например: cff Щ
зп?ГГ TtaT ?pV ЦёГ Ч т а  ТШ „Так эта несчастная девушка в горе 
плакала ночью“ (Хи. Гран); э та  ЧТ 4Tf ЯШ
Т^ц „Прожили двенадцать лет в Дели, а потратили время впус
тую" (Бхарат.).

4) Потенциальный глагол, например: ъ 47Т sreft ,Д е 
вочка не смогла работать “; щц т а ^  ^  я т а  «С „Мы
с трудом могли понять его речь“.

5) Комплетивный глагол, например: STTf „Слу
га подмел (закончил подметать) комнату“; ^  THtf етт ъ Ф  |  
^Женщина приготовила (закончила готовить) еду“.

6) Отыменные глаголы, образованные путем присоединения к 
имени глаголов ^ТГ „давать" и четТ „падатьнапример:  sftft
fT fasnf fkm  „Невдалеке показался вор“; s ta  ц

4fT „Он не разобрал (букв, „не расслышал правильно“) ни 
одного слова “.
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НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ СЛОВА

§ 639. Относительные наречия могут не только уточнять зна
чение глагола, но и соединять предложения, например: щт ч  ЩТЧ

, ЩГГ ЪХЧ „Куда не проникнет солнце, туда проникнет
позт“; щщ ЧЪ t чЧ ЧЬ Фчг „Пока жить, всё шить да 
шить“.

§ 640. Наречие щщ сГС> „пока“ часто употребляется с форма
ми будущего времени сослагательного наклонения, а также и с 
другими временами. В этих случаях перед глаголом ставится от
рицание, например: щч ЧЪ Ч Ч ш з;, ЧЧ ЧЪ дч ЩТ з^^тст „Вы 
оставайтесь здесь до тех пор, пока я не приду ЧЧ
WT ^  ЧТЧ , ЧЧ ЧЯ> % ^  ЧЩ\ „Он заходил ко
мне до тех пор, пока я не заговорил о его деньгах

§ 641. Когда наречие щ х  „где“ употребляется в значении вре
мени или состояния, с ним, как правило, употребляется прошед
шее несовершенное время, например: %ч ЪПЧ Ч 
Ч , ЧЩ\ 5ПТ т е  ^ „В то время как раньше на эту работу ухо
дили дни, сейчас достаточно часов“; щ  чяЪ  Ч , Чф
5Rq Я5Г fw a ti  5 „В то время как раньше они учились у меня, 
теперь они обучают меня“.

§ 642. Отрицания ч  „не“, ч $  „нет44 и ЧЧ „не“. Отрицание ч  
„не“ обычно употребляется со всеми временами, за исключением 
простого настоящего времени, прошедшего несовершенного и нас
тоящего совершенного времени. Отрицание „нет“ не употреб
ляется с формами будущего времени сослагательного наклонения, 
с отглагольными существительными и другими отглагольными об
разованиями, а также с временами повелительного и условного 
наклонения. Отрицание ЧЧ „не“ встречается только в повелитель
ном наклонении. Примеры: т ЧЦ1 ч  ТОТ „Мальчик не пошел
туда“: Tffar ФЧЪ Ч „Слуга никогда не придет“; ^  чтч
Ч „Со мной бы никто не о с т а л с я щч Щ}f 4 $  ЧЧ& „Мы
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нигде не можем о с т а н о в и т ь с я 4Z41 ч  ^  ЪЧЧ | !
„Не брать контрибуции с неприятеля — какая вопиющая бессмыс- 
лица!“ (К. К.); ЧЧ щт Sprmt „Не отнимай у него веры“
(Сатья.).

§ 643. Сочинительные союзы соединяют одинаковые категории 
слов: существительные, стоящие в одном и том же падеже, а так
же формы глагольных времен с одинаковым значением, например: 
ЪЧЧ I *ft?ft *ЙТ ЧЧЧ Ф  ЗЙТ „Картофель, капуста,
и зелень байгана, и похлебка, и рис“; ЧЪЧЧ Ч , %

ч  ^  чщт ф  ъ\х ЪТЧ Тчъ 4»TR ЧТЧ1 |  „Поисти-
не, забастовка есть мощное и действенное средство рабочих 
чч  ъ ч  фпчч ftan eftm зйт чщ ч ч  й for щ г

,.Они, вероятно, прекрасно приняли его и очень спокойно 
провели день“.

а) Если в предложении глаголы стоят в различных временах, 
то они также могут соединяться посредством сочинительных сою
зов, например: ч  ЧК Ч Te?T g ,  ТёрП ^ sftr TfFTT „В этом доме 
я жил, живу и буду жить“; щ  ътщ sftr щтч ЧЩ ЩТЧЧ1 
„Он утром пришел и вечером уйдет“.

§ 644. Условные союзы обычно употребляются с формами сосла
гательного и условного наклонений, например: 5ft ч  Ч ятз;, sft 

Ч§ ътщ „Если я не приду, то вы уходите“; Ц^*ПТЦ ЧТ 4T4t 
ЧТШ1, eft W 4  Ч*г 4  *fteft „Если бы дождь прошел вовремя, то 
урожай не погиб бы“.

§ 645. Союз ч ^  „то ли... то л и “ обычно употребляется
с будущим временем сослагательного наклонения, а союз 4\4t 
„словно“, „как будто “ — с настоящим временем сослагательного 
наклонения, например: Я1Ч ЧТ  ̂ ТТЭДТ Ч т | ,  41^ ЧЧЧТЧ1 ФЧ %4ГТ 

ЧТЫ ЧТЧ „То ли жили бы Вы при дворе, то ли взяли 
бы необходимые запасы и отправились бы в п а л о м н и ч е с т в о чщ\ 

*TRt ЪТЪЪ чт*^ „Там внезапно раздалось 
такое слово, словно гром загремел

§ 646. Когда союз ч  ... Ч „ни... ни“ имеет условное значение, 
он употребляется либо с простым условным временем, либо с прос
тым будущим временем, например: ч  ШЧ Щ ЧТЧ , Ч Ч ЯГТ 
^  Я5ЖН ё̂ТТ „Если бы Вы не сказали этого, и я бы не был не
доволен Вами“; ч  ЧЯ ЧЧЧ Тч^Щ Ч Я fЧЧ ЧЪЧТ „Если' » с\
времени у меня не будет, то я не смогу с Вами встретиться
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§ 647. Когда союз far „как“ обозначает соотношение во времени, 
ему обычно предшествуют формы прошедшего совершенного вре
мени, обозначающие ранее совершившееся действие, например: 
^  iift ТО 4  fa> „Не успел он еще далеко
отойти, как встретил какого-то господина*1; >ft яг 4l f
«ft fa> sfar 331 „Не была еще речь закончена,_как он восклик
нул".

а) В этом значении иногда перед союзом fa? „как“ ставится 
также отглагольное существительное с глаголом щ  „был“, на
пример: У«зр| чЫш «п far ч ^  fam  „Он вот-вот дол
жен был говорить, как его схватили"; faqt^O 3FI *ПЧ1 41 fa> sftn 
ЧПТ „Должен был прийти солдат, как все люди убежали".

§ 648. Вместо союза . . .  a«nfa „хотя... тем не менее"
иногда используют слова fa>?PH „сколько" или „какой" с эм
фатической частицей *ft. При этом перед глаголом ставится адвер
биальное сочетание ч  „почему не", а глагол выступает в одном 
из времен сослагательного наклонения, например: f+cHI Я*#

«1 ^ ^  «rfe т  3llrft I  „Каким бы
дураком кто ни был, он всё же немного станет умнее от приобре
тения знаний"; ^Tf% ^  jft ЧТ *ШТ faHl ftlSH

„Как бы ни были умны дети, всё же родители обучают их".
§ 649. Если два слова, относящиеся к различным частям речи, 

соединяются в предложении сочинительным или разделительным 
союзом, то он ставится между этими двумя словами; если же число 
соединяемых слов более двух, то союз ставится либо перед послед
ним елевом, либо между всеми соединяемыми словами, например: 
Ц4Ч> яЧт ц^гй %Ц?Т qft sftr ч  цщ  ^  „Юноша и деву
шка не отрываясь смотрели друг на друга"; ц  
ztfanft щ чисОц m ? m if fasrTf^cff Ф к
3R4T3FTT „Я построю «Дома Индии» для индийских туристов, 
студентов и промышленников в Лондоне, Нью-Йорке и Токио";

тгъ *mft цт цъ $  чй чтъ it цт itfi цтт*т*гд, 
Щ writ, rfHf „Пойте песню оба, или один, или оба мол
чите, либо будем петь все трое".

§ 650. Между существительным и его падежным показателем 
или послелогом не должно быть ни предложения, ни адвербиаль
ного словосочетания, ибо это нарушает связь слов в предложении 
и вносит путаницу, например: sifcft % 4ТЦ цФг
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я  fom чпфи) ^  чТчъ щщ |  „Унося с собой
господина Фаули сада (который будет описан в какой-либо другой 
статье) яркий образ, путник идет вперед" (т.е. путник уходит, 
унося с собой яркий образ сада господина Фаули. — П. Б.).

SfHNft ciisftwr (*Tcfta faщ SFT ?\Э*о ^ гТ̂ ) я згезтщ 1 
„Храм Баладжи Ваджирао (третий правитель маратхов, 1740— 
1761 гг.) соорудил“.

1 В этих предложениях заключенные в скобки словосочетания отделяют 
слова ЗПП, 4 М Ы И  от их послелогов и Ц. —Прим . перев.
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ОПУЩЕНИЕ СЛОВ

§ 651. Иногда в предложении для его сокращения или из сообра
жений стиля опускаются некоторые слова, которые легко можно 
восстановить по смыслу предложения. Такой прием в языке назы
вается опущением слов (^г-цт^гс). Примеры: Ч sKVqsp ( ) я  дФп 
„Я не буду слушать ни одного твоего (слова)44;
( ) „Звук дальних барабанов (кажется) приятным44;

f , зтй ( ) „Некоторые живые существа пла
вают, как рыбы (плавают)44.

§ 652. Опущение слов бывает двух видов: 1) полное и 2) непол
ное.

1) При полном опущении опущенное слово ранее не называлось, 
например: fFTKt Ф к ( ) УГёФ fatft „У меня с ними под
держивалась хорошая (дружба)44; *ftfr ( ) gcrrcfK *ft ЪЩ ЧШУ
„Для всестороннего улучшения моего (положения)44 (Рам.).

2) При неполном опущении опускаемое слово ранее было наз
вано, например: л ц  fcRT ^  |  facFn ?ЩЧ ( ) „Рама не
такой умный, как (есть) Ш ьяма44; чкФ  ^  ЧИУ* <Б?ГсП( ) Ф к  ( )

|  „От тепла вода расширяется [букв, „расширяющаяся 
(есть) I и (она) становится легкой44.

§ 653. Полное опущение наблюдается в следующих случаях:
а) Когда исчезает подлежащее у глаголов т „смотреть", 

„говорить44 и g?HT „слушать44, употребленных в простом на
стоящем или настоящем совершенном времени, например: ( )

5 ft? fe r  for ЩШТ |  „(Мы) видим, что война день ото 
дня разрастается44; ( ) ^  „(Он) ска
зал: «Каково дело, таков и результат»44 ^ % щщ  ЗПФТ „(Мы)
слышим, что они сегодня уйдут44.

б) Подлежащее часто опускается в повелительном наклонении, 
например: ( ) „(Вы) приходите, пожалуйста44; ( ) чъ
*TRT „(Вы) туда не смейте ходить!44
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в) Если смысл ясен по контексту, то часто опускаются формы 
именительного и родительного падежей [местоимения], например:

з п  « т  «ппгч ч т , ( ) ц т  % ятп етзт srm гетт чт, ( ) 
«пт % ч* 3  tr - fa r ta  т^тт «тт, ( ) чта чтн
qrr % ЦТ *ШТ „Его отец был очень богат. Перед (его) домом 
всегда расхаживал слон. (Он) со всеми враждовал из-за того, что 
кичился богатством. (Он) умер, оставив Вирасинха в возрасте 
пяти лет“ (Гутка).

г) Подлежащее опускается при глаголах „быть", ^  я*М1
„мочь быть“, 5ЧЧТ „делаться “ и *Т̂ ТТ „мочь“, „делаться “, если
они связаны с относительными наречиями или условными сою
зами, например: зщ! „Пока (он) будет,
приходи скорей11; зй ( ) яг ЯЧкП ?ft ЗТсТ sflff
Гн+Mdl „Если со мной (этого) не может случиться, то зачем же 
об этом говорить"; ^  ( ) ЩЧТ, ^  SRF4 T<sR ЧП ЯЧгЧ *ПЧ
ЯЗЧ Че> „С тех пор как (это) случилось, Вы всегда ста
рались поддерживать их радостное состояние".

д) При форме будущего времени сослагательного наклонения 
от глагола 3IFRT „знать“ деятель, выступающий в третьем лице, 
опускается, например: ч  ( ) н  ЩЙ Ч̂Т sffa |  „Как
знать [букв. „(Кто) мог бы узнать"] , что творится у вас на
душе“; ч я  «пн % ЧЧ Ч |  „Как знать [букв. „(Кто) мог
бы узнать" ], что у кого на уме“.

е) В коротких вопросительных и других предложениях деятель 
опускается в том случае, если он может быть узнан по форме гла
гола, например: адт( ) *>>? „(Вы) туда идете?"; ^т , (  )
51ШТ g „Да, (я) иду“; щъ a t ( ) 47^ „Теперь-то (они) уми-.
рают“.

ж) Опускается дополнение при переходных глаголах, обладаю
щих широким значением, например: ( ) STTf |
„Ваша сестра убирает ( ) “; ?Tf ч>Т ( ) ч? ЯЧШ ЧТ ( ) f̂ PsT
4iff нарш „Мальчик может читать ( ), но не может писать( )“ ;

„Глухой услышит ( ), немой
снова заговорит ( ) “.

з) После определения или же после формы родительного падежа 
исчезают такие определяемые слова, как щщ „слово", „поло
жение", tfrrfa „компания" и др., например: Ф  ЩШ ( )
^ e irf , TRT ЩЪ ЯЧкТТ „Что за польза в (действиях)
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других, если с этим и сам царь ничего не может поделать 
4TTf ffTOt чгг ( ) ЧЧТ Sfifpn „Где четверо объединились,
что скажешь о таком (положении)11; дят* ( ) fo r t  Щтщ\, forrV
( ) Я „Хорошее (положение) легко испортить, а ис
порченное (положение) трудно исправить"; £ЯтО ч ч ф  ( )
фоф  fo f t  „Нашу с ним (дружбу) мы хорошо оберегали

и) Формы настоящего времени от глагола ^ЯТ „быть“ обычно 
опускаются в пословицах, предложениях с отрицанием и в выска
зываниях, например: ( ) „Далекие барабаны
приятны (суть)а; я  Я̂ Т ЩТЯ Ч^Г( ) „Я туда не пойду “; Яё?т*Г 

щц ( ) „Да зравствует махарадж!“; ъчч ч т ч  „Привет
Вам!“

к) Иногда факультативно исчезает изъяснительный союз, напри
мер: 5ГТЯ f  „Слуга сказал (что):
«Махарадж, пришел главный жрец»“; 5ПЯ ( ) % ЯЯ я
ТОТ Я7Т |  „Кто знает (что), что у кого на д у ш е В  поэзии такой 
союз обычно опускается, например: ?гяя ЧТ
„Лакшман увидел, (что) сегодня произошла большая неприятность".

л) Иногда исчезают союзы „если“ и цзгРт „хотя“ или их 
соотносительные союзы, например: ( ) ш ч ЯТТ Я ЧТ# eft тф
ЧШ „(Если) Вы не сочтете дурным, то я скажу кое-что“;
5ft Я f  ( ) ЩЧ ?£?ТЯ Я Т ^  „Раз мы находимся
в такой беде, (то) нам нужен кто-нибудь, кто бы выручил нас“.

м) Иногда опускаются союзы Ф и  „и“, „поэтому" и дру
гие, например: ЯТЯТ % ЙЧНЯ! ?Я4Я ТЯ ЭТЯ фят |  „Медь 
добывается из рудника, она красного цвета“; 4*mi ЧК Ч\Щ чф
| , Ш  ЯЯЯ JfeT ЯТ^Я „На моих почитателей на
пала толпа, сейчас надо пойти и рассеять их беспокойство“.

§ 654. Неполное опущение наблюдается в следующих случаях:
а) Вели субъект действия упомянут в одном предложении, то 

в другом он обычно опускается, например: ^я  ?ЙЯ ТЯЯ^Л ФЧ\
Яё?! чшй* ( ) m b  % ят%-нд^ Я̂ Й „Мы не вос
питывали девушку из рода Рагху, и (мы) никогда не назывались 
чьими-либо свекром или свекровью“; щцЪЧЧ-ЪЧЧ щ Ф  )
«ЯЯ safe foeTT Я ^  „Вы бы послали своих детей и (вы) не
беспокойтесь о расходах и прочем

б) Если в одном предложении употреблена форма именительного 
падежа с падежным показателем, а в другом — без падежного
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показателя, то последняя форма именительного падежа опускается, 
например: Я  Я  Я Я  ЯЭРТ g , 4 7  ( )

„Я побывал во многих странах, но (я) нигде не видел та
кого города“ (Вичитра.); яя Щ  Ч? сЦТЯ fTOT 
FTR Я  «ГГСГ* Я Я  ФН *РТ Я ^ Т О Я  *РТЯ НЯТ „Я оставил этот пост и 
(я), придя в другое место, стал изучать священные книги" (Сар.).

в) Если несколько определений имеют одно и то же определяе
мое в единственном числе, то оно называется только один раз, на
пример: Ф к  яЫУ ФИф „Черные и синие чернила"; Я^Т 
ЯЗТ „Круглое и красивое лицо".

г) Если один и тот же глагол связан с несколькими подлежащими, 
он приводится лишь один раз, например: ттзп, TRt Ф к  ТП5Г£ЯТС 
ТТЗГЯГЯУ эй Ф е  ятя „Царь, царица и царевич вернулись в столи
цу"; ЯЧ*Г*к ЧЯГ ^  f  „На кусте видны плоды и цветы".

д) Если несколько главных глаголов имеют один и тот же вспо
могательный глагол, то он употребляется лишь один раз с послед
ним глаголом, например: fro^T ^ЯТ  ̂ ЩТ& ЗЙТ W  spt
ягтяУ |  „Дружба увеличивает наше счастье и уменьшает горе"; 
Чф Тчг£\ % ЩЯТЯ Ф к jjf „Здесь делаются и про
даются глиняные игрушки".

е) В сложноподчиненных предложениях могут исчезать все слова 
сравнительного придаточного предложения, за исключением под
лежащего, например: ТТ*1Т 4% зТчтятя |  ЯТЯ Щ „Царь
так блистает, словно граненый бриллиант"; srg
5 , Я^ИТГ „Некоторые живые существа плавают, как рыбы".

ж) Если, задавая вопрос, употребляют для обозначения проти
воположной мысли вместе с союзом щ  „или" еще и отрицание 
„нет", то после этого отрицания всё предложение опускается, на
пример: д я  Я̂ гг зпзЙЯ Щ „Вы туда пойдете или нет?"; зя я
g*ff ЩЪТЧХ ЯТ Щ „Он вас позвал или нет?"

з) В ответ на вопросительное предложение обычно употребляют 
лишь одно слово, к которому непосредственно относится вопрос, 
например: щ  3*Я*Р f^npV | ?  „«Это чья книга?» — «Моя»"; 
ТОТ Щ 5ПЯТ | ?  Щ1, ЯТЯТ |  „«Он идет?» — «Да, идет»".

и) При вопросе вопросительная частица тот „разве" часто 
опускается. В таком случае вопрос на письме выражается вопро
сительным знаком, а в речи — интонацией, например: д я  зггяйя? 
„Вы пойдете?"; я^тт Я Т  Я  „Слуга дома?"
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§ 655. Подобно словам, в хинди часто опускаются также и суф
фиксы, причем чаще всего опускаются падежные показатели.

а) Если несколько существительных имеют один и тот же падеж
ный показатель, то он употребляется лишь с последним словом, 
а предыдущие слова стоят либо в прямой, либо в косвенной форме1, 
например: sffa ЧЩ Ч 43 ^ГГ „В его цвете, форме 
и качестве наметились различия" (Нагари.); Щ
ЧТ „Они сидят на ковре, на стуле и в креслах" (Ви-
Д Ь Я .); 4 П Й , 4 4 f ,  э т ф п й ,  4 f f  SITfe 444Г д«ПТ4Т „Улучшить по
роду коров, буйволиц, коз, овец и др." (Сар.)

б) Часто опускается показатель винительного, творительного 
и местного падежей, например: ЧТЧ\ ?ГП5Й „Принесите воды“ ;

Щ1 iff ЧЩ „Путник поднялся, опираясь на дерево"; 
for 55ГТЦ4Т? „В какой день придет мальчик?"

в) Суффикс простого будущего времени часто присоединяется 
лишь ко второму из двух рядом стоящих глаголов, например:
%Ч „Там мы что-нибудь поедим и попьем"; чт

„Не придет ли сюда кто-нибудь?4* (букв.
„придет-уйдет").

г) Иногда опускаются такие суффиксы, как грт, цщт, ЧЧ,
и др., например: ^  sftr ЦрЪ* „увидев и услышав", щтц sftr

„приходящие и уходящие", япег ФЧЩ ЧЪЧЧ „область с во
дой или безводная", чТщя сИП 5ПТ „с почитанием и любовью".

[ П р и м е ч а н и е .  Другие примеры опущения слов приво
дятся в соответствующих местах книги вместе с правилами, отно
сящимися к этому вопросу.]

1 Точнее — предыдущие слова всегда выступают в основе косвенных 
форм, которая в отдельных случаях может совпадать с прямой формой. — 
Прим. перев.
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Г л а в а  X III 

ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

§ 656. Во флективных языках на порядок слов в предложении 
не обращают особого внимания, поскольку значение и связь слов 
в таких языках узнается по их формам. В синтетических языках, 
напротив, порядок слов в предложении приобретает особое значе
ние. Санскрит относится к языкам первого типа, английский — 
к языкам второго типа. Язык хинди восходит к санскриту, поэтому 
в нем порядок слов не играет столь важную роль, как в английском 
языке. Тем не менее и в хинди он является то своеобразным, то 
определенным. Своеобразный порядок слов можно наблюдать 
в речи или в поэзии; он зависит от желания говорящего или пишу
щего и называется художественным порядком слов. В отличие от 
него другой порядок слов называется обычным (щэгттит), или 
грамматическим порядком слов.

Правила художественного порядка слов установить довольно 
трудно, и это не предмет грамматики. Здесь будут изложены лишь 
принципы обычного порядка слов в предложении.

§ 657. Самым простым правилом порядка слов в предложении 
является следующий: на первое место ставится деятель или подле
жащее, затем следует дополнение или восполняющее слово и 
последнее место занимает сказуемое, например: п |
„Мальчик читает книгу"1; щгг „Солдат был
произведен в капитаны"; ЧЩЪТ |  „Мохан кажется
умным"; щщ „Подул ветер".

§ 658. При глаголах с двумя дополнениями сначала ставится 
второстепенное дополнение, а затем — главное, например:
5ФТЯ Рт5С ^  „Мы послали своему другу письмо"; щ т
Я 4ft ф кгс  „Царь произвел солдата в капитаны".

§ 659. Кроме того, слова, выступающие в других падежах, 
ставятся перед теми словами, к которым они относятся, например:

fwz «ft for я  „Письмо от моего друга пришло

1 Далеко не все переводы на русский иллюстрируют порядок слов, приня
тый в хинди. — Прим. ред.



за несколько дней“; щ  щ ф  <Ff? |  „Этот поезд
идет от Бомбея до Калькутты".

§ 660. Прилагательное ставится обычно перед существительным, 
а наречие (или адвербиальное словосочетание) — перед глаголом, 
например: ч^гцт Ч , ЗЖ  ^  Ч\ „Волк
пил воду в верхнем течении реки“; ттщ Ч *ГЩ f  „Раджа се
годня прибыл в город44.

§ 661. При экспрессии указанный выше порядок слов довольно 
часто нарушается, а именно:

а) Меняется место подлежащего или дополнения, например: 
^  ^  ^$п „Мальчика я не в и д е л q f i  S3T % тот „Часы

кто-то унес“.
б) Меняется местонахождение форм дательного падежа, напри- 

мер: 54 щ  f ч ф  Ь п  „Вы отдайте это письмо министру
WJT ЧТЧ щгегГ ^  ЩЩЩ „Он свое имя мне не назвал 
дччй Ц Щ „Говорить так было недостойно Вас“.

в) Меняется место сказуемого, например: ЩЪ\Щ 5ЙТ
ЯТЦ „Я звал одного, а пришло д е с я т ь |  'Ф*
4W |  „У вас добродетели много, а грехов мало44; |

„Проклятие такой жизни44; |  STRTT f ЧК Ч ^ т | 
„Материя-то дешевая, но грубая44.

г) Меняется место наречия, например: щщ snft qpft f*m „Се
годня утром прошел д о ж д ь f^fft ъчц ШЧ ШЧ Ч
„Некогда два путника шли вместе44.

§ 662. Однопадежное слово выступает после главного слова, 
причем падежный показатель присоединяется лишь к последнему 
слову, например: 4T# Ф511 „Каллу, твой брат, стоит
снаружи44; w f t  дчтт ^  щъ\м\ Позовите ювелира Бхавани“.

§ 663. При экспрессии между субъектом и предикатом могут 
наличествовать определение, выраженное существительным, и на
речие, например: ц  „Почему бы мне надеяться
на тебя?44; faenm vft дч ЧТ Ч ^ Т Т  „Даже бог над
тобою не будет властен44.

а) Если предикатом является отглагольное существительное, 
то слово, которое с ним согласуется, ставится между ним и преди
катом, например: ттц  т̂т цч *TRT f^TT ртт „Уход Рамы в лес 
был решен41; чпчто ^ТНГ „Совершение Вами
таких дел неправильно44.
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§ 664. Соотносительные местоимения, выступающие в вини
тельном и других падежах, обычно ставятся в начале предложения, 
например: чт  |  ft „У него есть
книга, в которой имеются изображения божеств"; щ  j|
fsnt т чя  ^  чш ч т  ЧТ „Где тот слуга, которого Вы послали 
ко мне?"; fsrcrit ШЧ этот |  з*ТЧ< яч  |  „7Ъго, к
которому Вы питаете отвращение, другие любят“.

§ 665. В целях экспрессии вопросительные наречия и местоиме
ния могут стоять между главным и вспомогательным глаголом,
например: щ  ЩТЪТ ? „Он когда уходил^11; Щ ^

? „Как мы сможем пойти туда?"; ЩЧ1 TOt ^Т^Ц? „За
чем так говорить?11; g | ?  „Кто ты такой?"; ^
WT |  ? ,;Чего он хочет: “

а) Вопросительная частица тот „что“, „разве“, „ли“ обычно 
встречается в начале предложения, иногда — в середине, а кое- 
когда — в конце его, например: щЦТ *TTft Ш ? „Что, поезд 
пришел?11; щ ф  ТОТ Ш ? „Поезд разве пришел?“, *TTft ЯПГ 
ТОТ? „Поезд пришел, а?“

б) Вопросительная частица ц „не так ли?“ ставится в конце 
предложения, например: шч ^ т  ^ИТ Ч? „Вы туда пойдете, не 
так ли?1'; тпад^г eft *t f  Ч „Царевич-то здоров, не так ли?“;
?RT, ?Т? „Ладно, вы посмотрите, не так ли?“ (Сатья). ч

§ 666. Эмфатические частицы eft „то“, «ft „также”, „лишь“, 
ЧТ „целый“, гтзр „даже“ и щщ „только" следуют в предложении 
после тех слов, которые они выделяют. Изменение места этих час
тиц влечет за собой изменение смысла предложения, например:
«ft ^  щт§ |  „Мы тоже идем в деревнкГ; ЩЧ eft *Pt Щ 
„Мы-то идем в деревню"; ЩЧ чге *rt ?it |  „Мы в деревню-то идем“.'

а) За исключением частицы цщ  „только11, все остальные эмфа
тические частицы могут также находиться между главным и вспо
могательным глаголом; за исключением частиц «ft „также11 и eft 
„то‘\  остальные частицы могут стоять между существительным 
и его падежным показателем. Частица ^t „лишь" может также 
выступать перед суффиксами имени деятеля и простого будущего 
времени, например: %ч Цф згг  ̂ «ft ^  „Мы туда тоже идем"; щщп 
ЯЧЯ сПР ^ t ЗТёТ 5=r̂ f тягТТ .Мальчик не слушается даже сво
его друга"; ъц ЩЩТЦ1 чт |  „Теперь их еще звать надо"; Щ 
ЪТЧ ЗПЧ ^t ^ (или т чч  ф') fâ TT |  „Вы же сами сделали это“;

402 Синтаксис. Строй предложения



ЦШ Щ „Это-то и будет"; щщ ^  Я „Мы и на
правлялись туда".

б) Слово „только", „лишь" ставится только перед словом, к 
которому оно относится.

§ 667. Относительные наречия Щ} ...щгг „где... там", щщ ...гГЗ 
„когда... тогда", зтй ,.л& „как... так" и другие обычно встреча
ются в начале предложения, например: щщ я  gfar ъц дя  §ТсТ чъы 
ЯтГфЙ „Как я скажу, так вы сразу вскакивайте и бегите11; ^  
я!я яящ  ЩТ Щ „Докуда твои рога войдут, дотуда иди".

§ 668. Отрицательные частицы Я „не", „нет“ и яя  „не" обыч
но ставятся перед глаголом, например: я  ц зпзэтт „Я не пойду"; щ  
Я ё^  ФТТ „Он не пошел"; § Я  Я Я  „Вы не уходите".

а) Слова я ^  „не" и Я Я  „не" могут следовать также и за глаго
лом, например: ЗЯЯ 4 $  „Он Вас не увидел"; Щ 5ГГЯ ЧП
^  „Он не собирается уходить11; арП ЯТ Я Я  „Не зовите его".

б) Если глагол сложный сам по себе или же если он выступает 
в сложном времени, отрицательные частицы ставятся между глав
ным и вспомогательным глаголом, например: я ЯёОг Я+'flI „Я 
не могу писать"; й Я^ТЯТЯЯТ „Там никто ни с кем не
разговаривал"; ЪЪ дя  Ш ЯЯ ?ГЯТ „До тех пор вы не ешьте".

§ 669. Неизменяемые частицы-послелоги следуют за тем су
ществительным, к которому они относятся. Но послелоги ЯТ̂  
„из-за", ^ ят „без", „кроме" и некоторые другие ставятся так
же и перед существительным, например: Я^Я ЯТ fft

цщ  „Портной вымок вместе с одеждой"; ^  я й  Гяят % Я7^
«ft „Она умирала от (из-за) беспокойства".

§ 670. Союзы, соединяющие слова или предложения, ставятся 
между ними, например: щц ^  5Я, Тщ щщт
ЯЧ Й>ДТ |  „Мы осчастливим его, так как он пожертвовал ради нас. 
многим"; щ  Фъ ЧЧЩ gЯ % ШЯ-'ПЯ ЯЯ% |  „Небесные тела враща^ 
ются около солнца".

а) Если сочинительный союз соединяет несколько слов или пред
ложений, то он ставится перед последним словом или предложением, 
например: ъ т  | |  ЯТЯ § „Кажется,,,
что при смехе расцвело его лицо, щеки и глаза11 (Нагари.); я Н  
я к  яч я дтя ^ ? я  я к  т о т  я>яя я* ятя

5 „Птенцы различных птиц подвижны, немедленно начина- 
ют бегать и сами ищут себе пищу".
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б) Условные союзные пары ...at „если... то“ и чзйч ..лщ рт 
„хотя... тем не менее“ обычно встречаются в начале предложения, 
например: зй 5гспт tĴ TT , Ч' tfV дЧсП „Если бы об этом гово
рилось, я бы тоже слышал"; q f t s s  «Т , cit

|  „Если бы не стало холодно, то этот ветер пронесся бы очень 
далеко";

Ч«|(Ч ^  *ft% I
<rcf4 tjfcr ч(Ч<0ч Ч 3ft %l
„Хотя я хорошо понимаю это,
Тем не менее душа не радуется".

§ 671. Междометия и форма звательного падежа обычно стоят 
в начале предложения, например: ччт р п ?  „Эй! Что
случилось?"; fa s t! дрт ^  q ?  „Друг! Где вы были?"

§ 672. Каков бы ни был смысл предложения (см. § 506), в хинди 
обычно соблюдается один и тот же порядок слов, например:

1) Повествовательное предложение: тгзгг ЧЧТ Ч ш ч „Раджа при
был в город".

2) Отрицательное предложение: тгзп ч  „Раджа не 
прибыл в город".

3) Повелительное предложение: тт*пт ЧЛТ ч  „О раджа!
Благоволите прибыть в город".

4) Вопросительное предложение: ттзп Ч WR ? „Раджа прибыл 
в город?"

5) Восклицательное предложение: ттзп ЯЧТ Ч ш ч ! „Ражда 
прибыл в город!"

6) Пожелательное предложение: ТПП ЧЧТ Я „Да прибу
дет раджа в город!"

7) Предположительное предложение: Т1*П «РТС *Г ШЧ „Раджа, 
должно быть, прибыл в город".

8) Условное предложение: ТПП ФТТ Ч rft „Если 
бы раджа прибыл в город, то было бы хорошо".

[ П р и м е ч а н и е .  В разговорном языке порядок слов сво
бодный, например: |  ?г»Л „Видим сейчас мы вас";
% % щщ sfsTOT „Откуда хочешь бери, но отдай всю
дакшину1" (Сатья.). ]

1 Дакшина— плата брахманам за совершение религиозных обрядов.— 
Прим. перев.
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Г л а в а  XIV 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 673. Грамматика помогает правильно понять смысл предло
жения; она помогает также определить форму слов, составляющих 
предложение, и их взаимную связь. Из этих элементов и состоит 
грамматический разбор предложения. Грамматический разбор пред
ложения именуется в хинди термином чз-чГЪад1. Разбор предло
ж ения— это проверка знаний грамматики и практическое приме
нение ее правил.

§ 674. Ниже приводятся элементы, необходимые при разборе 
каждой категории слов:

1) Существительное: тип, род, число, падеж, связь.
2) Местоимение: тип, какое существительное заменяет, род, 

число, падеж, связь.
3) Прилагательное: тип, его определяемое, род, число, изменя

емость (если таковая имеется), согласование.
4) Глагол: тип, залог, наклонение, время, лицо, род, число, 

конструкция.
5) Наречие: тип., что определяет, изменяемость (если есть), 

связь.

1 Некоторые грамматисты языка хинди называют грамматический анализ 
предложения терминами -ftRRT или Раджа Шивпрасад применяет
по отношению к разбору предложения термин и определяет его по пер
сидскому образцу. Ниже приводится пример подобного грамматического раз
бора: Ц Щ  (Описание второго путешествия
Синдбада-морехода); (Синдбад) — определяемое; (моряк, мо
реход) — определение. Связь определяемого и определения: — знак связи;

(вторая)— определение; ЩЩ (путешествие) — определяемое. Согласова
ние определяемого и определения: 7̂Т— показатель связи.

с(фт (описание) — согласующееся и согласуемое — подлежащее;
(есть) — сказуемое подразумевается.

Основной недостаток такого рода разбора заключается в том, что он не 
содержит надлежащего описания форм слов.



6) Союз: тип, слово, словосочетание или предложение, к кото
рому он относится.

7) Послелог: тип, изменяемость (если есть), связь.
8) Междометие: тип, связь (если есть).
[ П р и м е ч а н и е .  При указании типа данного слова не

обходимо говорить также и о составе самого слова, т. е. является 
ли оно простым, составным или сложным.]

§ 675. Далее приводятся некоторые примеры грамматического 
разбора предложения. Вначале будут рассмотрены простые приме
ры, а затем — более сложные.

А. Примеры легких предложений

1. Предложение: ! тот STR5 ТО ЪЧЦ | !  „О! какое же
радостное время!" („время какой радости").

цщ „О!" — простое междометие, выражающее удивление.
ТОТ $  „какой ж е“ — составное1 слово, прилагательное место

именное, интенсивная форма, служит определением к ягрт? „ра
дость", неизменяемое слово.

згрг? ТО ,,радости“ — составное слово, существительное отвлечен
ное, мужского рода, единственного числа, родительного падежа, 
согласовано со словом ццц  „время".

„время" — простое существительное, отвлеченное, муж
ского рода, единственного числа, главного именительного падежа, 
связано с глаголом |  „есть".

|  „есть" — простой непереходный глагол, обозначающий со
стояние, выступает в действительном залоге, изъявительном накло-. 
нении, простом настоящем времени, третьем лице, мужского рода, 
единственного числа, связан с именительным падежом слова ццц  
„время", представлен субъектной конструкцией.

2. Предложение: 5Й ЦЪЧ ^  ЧТ̂ ёП fk& m  % |  
„Кто не сдерживает своего обещания, тот не достоин доверия".

„кто", „который" — простое относительное местоимение тре
тьего лица, мужского рода, единственного числа, главного имени
тельного падежа, указывает на существительное ччщ  „человек", 
связано с глаголом 4HdI „сдерживает".

1 Здесь и ниже под словом „составное" автор имеет в виду либо производ
ное слово, либо сочетание слова с послелогом или частицей. — Прим . перев.
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ягн  „свсё" — простое возвратное местоимение третьего лица, 
мужского рода, единственного числа, родительного падежа; указы
вает на местоимение „кто"; согласуется со словом ^  „обе
щание"; стоит в косвенной форме, ибо определяемое выступает с 
падежным показателем.

[ П р и м е ч а н и е .  При анализе формы родительного падежа 
существительного или местоимения несколько трудно определить 
их род и число, ибо, помимо того, что они имеют собственные род 
и число, они изменяются по роду и числу определяемого. В связи 
с этим при разборе следует указывать обе формы. См. § 589а. I

цъч ^  „обещание" — составное имя существительное, отвле
ченное, мужского рода, единственного числа, винительного падежа 
с падежным показателем, зависит от переходного глагола ЧШЫ 
„сдерживает".

тф „не" — составное наречие, выражает отрицание; опреде
ляемое — глагол чтНсП „сдерживает".

ЧШсТТ „сдерживает" — простой переходный глагол, действи
тельного залога, изъявительного наклонения, простого настоя
щего времени, третьего лица, мужского рода, единственного числа; 
зависит от деятеля lit „кто"; управляет дополнением цъч  
„обещание"; стоит в субъектной конструкции. Вследствие наличия 
слова „не" вспомогательный глагол |  „есть11 утратился (см. 
§ 653и).

щ  „тот" — простое указательное местоимение третьего лица, 
мужского рода, единственного числа, главного именительного 
падежа; связано с глаголом „есть"; указывает на местоимение

% „доверия" — составное существительное, отвлеченное, 
мужского рода, единственного числа, родительного падежа; согла
совано со словом ц\щ  „достойный". Выступает в косвенной фор
ме вследствие согласования с этим определяемым.

„достойный" — составное прилагательное, качественное, 
мужского рода, единственного числа; определение к сказуемому 
(определяемое — ^  „тот1). Употребляется как послелог (см.
§ 239).

4 $  „не" — составное наречие, выражает отрицание; опреде
ляемое — глагол |  „есть".

|  „есть" — простой частично-непереходный глагол действи
тельного залога, изъявительного наклонения, простого настоящего
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времени, третьего лица, мужского рода, единственного числа; 
обозначает состояние; глагол непереходный; зависит от деятеля щ  
„тот“; стоит в субъектной конструкции.

3. Предложение: |тг fw n  srfr f a r
^  ЧШ 5 ^Г-Фт ^  „Здесь

он вернул свое утерянное царство и затем, позвав к себе Дама- 
янти вместе с детьми, прожил долгое время счастливо и благопо
лучно44.

Щ1 „здесь44 — составное наречие, обозначает место, определяе
мое Фс fcnn „вернул“.

„он“ — простое указательное местоимение; заменяет 
отсутствующее существительное чъ  „Наль“; местоимение пред
ставлено вежливой формой неглавного именительного падежа, 
множественного числа, третьего лица, мужского рода; относится 
к глаголу „вернул“.

W R  „свое44 — простое возвратное местоимение, третьего лица, 
мужского рода, единственного числа, родительного падежа; ука
зывает на местоимение „он44; согласуется со словом ^
„царство44. Стоит в косвенной форме, ибо определяемое выступает 
с падежным показателем.

„утерянное44 — прилагательное-причастие прошедшего 
времени, мужского рода, единственного числа; образовано от 
простого переходного глагола (пассивная форма); определяемое 
— хгт  „царство44; представлено косвенной формой, ибо опре
деляемое выступает с падежным показателем.

ттзц ^„государство44 — составное существительное, имя нари
цательное, мужского рода, единственного числа, винительного 
падежа с падежным показателем; зависит от глагола Фс 
„вернул44.

Фг ftwT „вернул44 — сложный, переходный, интенсивный гла
гол действительного залога, изъявительного наклонения, простого 
прошедшего времени, третьего лица, мужского рода, единственного 
числа; его деятель — „он44. Дополнение — ТГ*Ч ЧЙ „царство44.
Стоит в нейтральной конструкции.

ЯгНс „и44 — простой сочинительный союз, соединяет два пред
ложения:

1) т ъ  HtQ 14 т т  fwxi „Здесь он вернул
свое утерянное царство44.
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2) f a r  ^  ЧШ ^
й „Затем, позвав к себе Дамаянти вместе с детьми, прожил
долгое время счастливо и благополучно".

f a r  „затем" — простое наречие, обозначает время, опреде
ляет глагол „прожил

ЗЧЧгП ЧГС „Дамаянти “ — простое имя существительное соб
ственное, женского рода, единственного числа, винительного па
дежа с падежным показателем; зависит от деепричастия «ЫНК 
„позвав".

„дети“ — сложное слово типа двандва, имя нарица
тельное, мужского рода, множественного числа; неизмененная
форма; связано с послелогом „вместе с“ (см. § 232 Б).

„вместе с “ — составной послелог; следуя за неизмененной 
формой существительного „дети", соединяет его с деепри
частием „позвав

ЧТО „к“ („у“, ,,около“) — простое наречие места; определяет 
деепричастие «1гич>< „позвав".

„позвав*1 — деепричастие, образованное от сложного 
переходного глагола, стоит в действительном залоге, управляет 
дополнением w rcft spt „Дамаянти", служит уточнением (определе
нием) главного глагола „прожил".

sigcT .долгое" — простое прилагательное меры, мужского рода, 
единственного числа; определяемое — ЧТО „время".

ЧТО „время" — простое имя существительное нарицательное, 
мужского рода, единственного числа, без форманта; связано с после
логом сПР „в течение" („до").

ЗЧ> „в течение" („до") — простой послелог; выступая после су
ществительного ЧТО „время" (стоящего без форманта), связыва
ет его с глаголом „прожил".

[ П р и м е ч а н и е .  Сочетание ЧТО ач> „в течение времени" 
может быть разобрано и другим образом. Тогда его можно наз
вать адвербиальным словосочетанием или (по мнению отдельных 
грамматистов) местным падежом, обозначающим время, срок.]

% „счастливо и благополучно" („счастьем и благопо
лучием") — сложное слово типа двандва, имя существительное 
отвлеченное, мужского рода, единственного числа, творительного 
падежа; литературная форма; связано с глаголом „прожил", 

„прожил" — простой непереходный глагол действитель-
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ного залога, изъявительного наклонения, простого прошедшего 
времени, третьего лица, мужского рода; вежливая форма множест
венного числа; его деятель — % „он44; субъектная конструкция.

Б. Примеры сложных предложений

[ П р и м е ч а н и е .  В этих примерах будет рассмотрено не 
каждое слово, а лишь главные слова. При анализе некоторых 
слов будут приводиться только основные сведения о них. ]

1) Тщ for HtcTT |  „Лев днем спит“.
„днем44 — форма винительного падежа с падежным по

казателем в значении местного падежа „днем”= ^ т ч  „днем“.
См. § 525).

2) 3TRT «П „Мне нужно было идти туда“.
ТО „мне44 — простое личное местоимение (имеется в виду гово

рящий) первого лица (форма обоих родов), единственного числа, 
дательного падежа в значении деятеля, связано с глаголом зпгат щ  
„нужно было идти44.

зтнт „нужно было идти44 — сложный глагол, обозначает
необходимость, глагол непереходный в форме действительного за
лога, изъявительного наклонения, простого прошедшего времени, 
третьего лица, мужского рода, единственного числа; деятель ipr 
„мне“; глагол представлен в нейтральной конструкции.

[По мнению отдельных грамматистов, в таких предложениях 
подлежащим является отглагольное существительное згит „уход“, 
которое связано с одиночным глаголом щ  „был44. Согласно этому 
мнению, смысл данного предложения следующий: мне нужно было 
идти туда, а теперь в эгом нет необходимости. Чтобы не было 
такого изменения смысла, сочетание щ щ  ЧТ „нужно было идти44 
должно считаться только сложным глаголом. ]

3) щ щ — fao щ ъщг т я ъ  ЧЩ1 „В 1957 году эры Викра- 
мадитьи был большой голод44.

Фщ „в году44 — форма местного падежа.
„В тысяча девятьсот пятьдесят седьмом44—сложное слово 

типа кармадхарая; порядковое числительное мужского рода, един
ственного числа; определяемое ФгёТ „в году“ .

fko (f^ifft) „Викрамадитьии —составное прилагательное, ка
чественное, определяемое— „в году"; представлено формой 
мужского рода единственного числа.
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4) f^ f t  Ф  fa n  Ч <517̂ 4 „Никого не следует упрекать44.
„следует делать" — сложный глагол, обозначает 

необходимость; глагол переходный, в форме действительного за
лога, будущего времени, сослагательного наклонения (в значении 
простого настоящего времени), третьего лица, мужского рода, 
единственного числа; субъект действия — чцъц ^  „человека14 
(опущено), дополнение — „порицание"; выступает в объектной 
конструкции.

5) ъ ч  ЪЧЧ ЦЪ ъф  >1*4МФ‘ snf „В то время налетел страш
ный ураган44.

„то44 — местоименное указательное прилагательное, муж
ского рода, единственного числа; определяемое — ъчч  „время“; 
вследствие того, что определяемое ЪЧЧ „время14 стоит в косвенном 
падеже, определение употреблено в косвенной форме.

ЧЧЧ „(во) время44 — форма местного падежа, падежный показа
тель опущен (см. § 555).

„очень44 („большая44) — наречие меры; определяемое — 
прилагательное „страшный". В мужском роде оканчива
ется на ?тт ; здесь стоит в измененной форме, т. е. в форме жен
ского рода.

6) щ  щът  чмзтат |  „Этот мальчик — певец“.
а) „певец44 — составное имя деятеля, образовано от

переходного глагола, имя существительное нарицательное, име
ет форму именительного падежа, равноправное слово по отноше
нию к существительному „мальчик14. Вспомогательный гла
гол |  „есть".

б) „(за)поющий44 — глагольное образование (образо
вано от переходного глагола), обозначает будущее время, пред
ставлено прилагательным мужского рода единственного числа; 
определяемое „мальчик^; определение к сказуемому. Такой
разбор привносит в предложение другой смысл. [А именно: „Этот 
мальчик вот-вот должен запеть". ]

7) TT4t 3 wt ЩЩЩ „Царица позвала подруг".
ЦёПЦТ „позвала44 — действительный залог, нейтральная кон

струкция.
8) % ЦТ* Чф ъЪ ЩХЧЧ1 „Как здесь будет сидеться

из-за зловония?"
„из-за44 — составной послелог, употребляясь с формой роди-
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тельного падежа от существительного „зловоние", соединя
ет его с глаголом #зт ЩЩЩ „будет сидеться" (слово является 
косвенной формой причастия прошедшего времени я ш  „убитый").

#ЗТ чИФП „будет сидеться" — непереходный глагол, безличного 
залога, изъявительного наклонения, простого будущего времени, 
третьего лица, мужского рода, единственного числа; его подлежа
щее (#зят „сидение") заключено в глагольной форме; представ
лен нейтральной конструкцией.

9) Ф т  Hterr |Ш  WR4\ ощчк ч  I  „Человек, изучивший
математику, имеет успех в торговле".

qf*RT „математика" — выступает в форме винительного падежа 
без падежного показателя; дополнение к отглагольному определе
нию (причастию прошедшего времени), образованному от пере
ходного глагола tfftsCT |ЯТ „изучивший".

tften „изучивший" — причастие прошедшего времени, об
разованное от переходного глагола, употреблено в форме дейст
вительного залога, определяемое — W&ft „человек".

STRift — составное существительное.
10) ФП # 1  „Обратится ли кто-нибудь к ора

тору?"
„что" — вопросительное местоимение (указывает на ис

чезнувшее существительное ЯП? „имя") третьего лица, мужского 
рода, единственного числа, винительного падежа; восполняющее 
слово к глаголу „обратится", требующему двух дополнений.

„обратится ли" — глагол, требующий двух дополнений; 
представлен формой действительного залога сослагательного нак
лонения, будущего времени, третьего лица (форма обоих родов), 
единственного числа; связано с деятелем „кто-нибудь",
управляет главным дополнением ЩН4 Г& „оратору" и
восполняющим словом щщ „что"; стоит в субъектной 
конструкции.

11) щ ф  щ ц щ  |  „Товар грузится на телегу".
ц щ  „товар" имеет форму именительного падежа; является до

полнением к глаголу зПсП |  „грузится", употреблено как 
подлежащее, ибо глагол выступает в страдательном залоге.

зп Хф |  „грузится" — сложный, интенсивный, непереход
ный глагол в форме страдательного залога, изъявительного на
клонения, настоящего совершенного времени, третьего лица,
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мужского рода, единственного числа; связан с дополнением без 
падежного показателя (подлежащим) ц щ  „товар“, деятель опущен. 
Объектная конструкция.

12) far* ^  Ч |чгц ЩКТ. ЧТ „Потом их уклады
вали на драгоценную скатерть".

„их" — употреблено в винительном падеже; дополнение 
с падежным показателем к глаголу „укладывали(сь)“.
Выступает в качестве подлежащего.

Гн<£|Ц| ЩШ „укладывались" — переходный глагол страдатель
ного залога, изъявительного наклонения, прошедшего несовер
шенного времени; третьего лица, мужского рода, единственного 
числа; вспомогательный глагол щ  „был" опущен; нейтральная 
конструкция.

13) Ш5 fяте  цт „Десять минут девятого" („Восемь 
пробив, десять минут прошло").

ЯПЗ „восемь" — количественное числительное, здесь употре
блено в качестве нарицательного существительного, мужского 
рода, множественного числа, именительного падежа; независимый 
деятель деепричастия „пробив".

„пробив" — деепричастие, образованное от непереход
ного глагола, употреблено в форме действительного залога, его 
независимый деятель — w s  „восемь"; определяет главный глагол 

„прошло".
14) щ  fparc % ЧШ щ ц  „Едва услышав это,

родители побежали (побежавшие пришли) к жениху".
„едва услышав" — составное адвербиальное причастие, 

образованное от переходного глагола, употреблено в форме дей
ствительного залога, управляет дополнением щ  „это", определя
ет главный глагол %цц „пришли".

*Vf „побежавшие" — определение-причастие прошедшего вре
мени, мужского рода, множественного числа, образованное от непе
реходного глагола; определяемое — т-цтч „родители".

„Считая-считая, и прошло девять
месяцев

„считая-считая" — повтор деепричастия несовершен
ного вида, действительного залога (значение — страдательного 'за
лога); подлежащее — „месяцы"; деятель опущен, определяет 
глагол ьч  „истекло".
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1G) <т| „Увидев меня смеющимся, все
рассмеялись .

„смеющимся14 — причастие настоящего времени, образо
ванное от непереходного глагола, определяемое — ч ?тФ „меня", 
причастие стоит в косвенной форме, ибо определяемое выступает 
с падежным показателем.

„все" — составное неопределенное местоимение треть
его лица, мужского рода, множественного числа, именительного 
падежа; указывает на (опущенное) существительное нИ  „люди“; 
относится к глаголу „рассмеялись44.

щц q f „рассмеялись" — сложный непереходный глагол просто
го прошедшего времени; обозначает внезапность действия; стоит в 
субъектной конструкции.

17) fa  ^  „Ученику следует прислу
живать учителю".

„следует44 — переходный глагол действительного за
лога, будущего времени, сослагательного наклонения (в значении 
простого настоящего времени), третьего лица, мужского рода, 
единственного числа; деятель — ф  „ученику41; дополнение — 
второе предложение: ^  йэгс ^  „прислуживать учителю44, ней
тральная конструкция, неизменяемая форма глагола.

18) йтшя sreTfroff |Щ  „А крестьянин-то шел 
с мешком золотых монет".

*  „а, ведь44 — неизменяемое слово, обозначающее усиление. 
Обозначает усиление по отношению к существительному 
„крестьянин44 (его можно считать также и наречием, ибо оно обоз
начает усиление также и для глагола тм л| „шел14).

[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые грамматисты считают его также 
сочинительным союзом, потому что оно соединяет какое-либо 
ранее названное слово с выделенным словом данного предложения. 
Согласно такому мнению, союз sft „а также44 соединяет существи
тельное „крестьянин" с каким-то другим ранее названным
существительным. ]

xHdl „движущийся44 — определение — причастие настоящего 
времени; определяемое — fô TFT „крестьянин44.

|ш  „шел44 — его можно рассматривать и как сложный 
глагол, обозначающий определенность действия (см. § 407д).
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19) eft *  ЗПТ 5RTT ЧТЯ I
ЦТЫ «То! *Pt I \>9

„Если бы не родился в мире Бхарата,
Кто понес бы всю тяжесть закона".

зй „если" — условный союз, соединяет два предложения: *ft я  
|ЙЯ ЯЯ я я я  ЯТЯ ^  „Если бы не родился в мире Бхарата" и я ^  
Я Т Я -Я Т  Я Т ^ Т  Я Т Я  ^  „Кто понес бы всю тяжесть закона".

^Я  „было бы" — непереходный глагол, обозначающий состоя
ние; глагол действительного залога, простой формы условного 
наклонения, третьего лица, мужского рода, единственного числа; 
деятель — я я я  „рождение", субъектная конструкция.

(= ^ т )  — падежный показатель родительного падежа.
Я Т Я  „понес бы" — переходный глагол действительного за

лога, простой формы условного наклонения; деятель — ^  
„кто", дополнение — Я Т Я - Я Т  „тяжесть закона"; субъектная кон
струкция.

„кто" — вопросительное местоимение в форме именительного 
падежа.

20) Зч[1гя я г  язгей ЯТ ЩТ *FT fe n  „Они быстро поставили 
меня на стол".

„быстро" — наречие времени; определяет глагол ^гт fe n  
„сделали".

„стоящий" — определение, составная часть сказуемого; 
определяемое — ЧМ<ъ\ „меня" — восполняющее слово при частично 
непереходном глаголе чгт f e n  „сделали".

21) ття я> Я Я  Я П )  ятЯ Я  5>ЯТ ЯТ „Уж мне-то было всё 
доподлинно известно".

^  ТТЯ ^  „мне“ — составное личное местоимение первого 
лица дательного падежа связано с глаголом ^ Я Т  ЯТ „было".

гй „то" — усилительная частица, придает местоимению 
ТТЯ 4ft „мне" оттенок определенности.

ЯГО „доподлинно" — наречие образа действия, называет осо
бенность глагола >̂ЯТ ЯТ „было".

22) ЯЯ, ятя>, яя  ^т яя  ^тя ЯЯТ „Всё, как есть, ушло
из рук — деньги и земля".

Я Я  ^Т Я Я  „всё, как есть" — местоименное словосочетание; ука
зывает на существительные яя  „деньги" и ятяУ „земля"; пред
ставлено формой именительного падежа, относится к глаголу
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fTO3T ЧЩ „ушло“, равноправное слово по отношению к словам 
ЦЧ „деньги“ и sreft „земля

23) ЪЧЧ % «г| f , зч й  ф Ы чч\ ! „Какое уж (может быть)
зазнайство перед тем, кто намного старше себя“ (т. е. „меня").

SFR % „себя“ — возвратное местоимение, указывает на су
ществительное Ч*\Щ „человек" (опущенное), стоит в отделительном 
падеже, связано с глаголом f  „есть".

ФП „какое уж" — наречие образа действия, определяет глагол 
I  „может быть" (опущенный).

24) фчт ЧЧЩ f^TT Ч5Т |  ? „Разве человек — настоящая ско
тина?"

„разве" — вопросительное неизменяемое слово, определяет 
глагол |  „есть".

f a n  „настоящий" — определение, качественное прилагательное  ̂
мужского рода, единственного числа; определяемое — существи
тельное чц  „скотина".

25) ЧЙ Ш5ТТ fa  WR4 ШЪГП „И Я

также исполнен был надежды на то, что когда-нибудь обязательно 
придет избавление".

Ч ЧяЬ „когда-нибудь" — адвербиальное словосочетание, 
обозначает время.

26) Щ т ц щ  Ч*П ЩТ щщщ „Ну, хорошо, кто же сможет 
вынести этот позор?"

^тт „Ну, хорошо" — междометие, выражает поощрение.
27) ЧТЧ* ^  ^  ЧЩЧ ёй ч |  „Ему словно

заранее было известно, что должно было случиться".
ЧРЙ „словно" (в своей основе — глагол)— сравнительный союз, 

соединяет данное предложение с предыдущим предложением.
Ч^Г фг % „заранее" — адвербиальное словосочетание, обозна

чает время.
ЧИЧ „известный" — составная часть сказуемого, определяет 

слово зга „дело" („что").
28) згцщрт $4  4fV „Теперь троекратно раздался

победный клич".
„теперь" (букв, „теперешний") — наречие.

„троекратно" — адвербиальное сочетание.
[ П р и м е ч а н и е .  Некоторые грамматисты разбирают от

дельно слова „три" и щт „раз". Считая, что после слова щ т
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„раз" опущен послелог „до", они называют его отдельным 
существительным. ]

$4 чф  „раздался" („послышался")— сложный глагол, пере
ходный, интенсивный, действительного залога (в значении стра
дательного залога), изъявительного наклонения, простого про
шедшего времени, третьего лица, женского рода, единственного 
числа; подлежащее — зтоиПт „победный клич"; субъектная кон
струкция.

29) щ W. чч &Ч ЧЪГЧЙТ 41 „Он в шесть газов 
длины и по меньшей мере в три газа толщины".

чщ „в шесть газов" (шестигазовый) — прилагательное меры; 
определяемое — „он".

[ П р и м е ч а н и е .  Слово S3 : „шесть" — числительное, а слово 
ЧЪГ „газ" — имя существительное нарицательное, но оба вместе 
они обозначают меру какого-то существительного, замененного 
местоимением „он". Сочетание чч „в шесть газов" можно 
рассматривать и как наречие меры, ибо в некоторой степени оно 
определяет прилагательное Ф п  „длинный". По мнению некоторых 
грамматистов, слова чч „шесть" и ЧЧ „газ" следует разбирать 
отдельно. В таком случае слово ЧЧ „газ" следует считать либо сто
ящим в родительном падеже ( ^ :  ч*т «РТ ЧЩ „длинный в шесть 
газов, шести газов длины"), либо признать его однопадежным 
словом по отношению к слову щ  „он".]

ЩЩ ^  „по меньшей мере" — адвербиальное словосочета
ние, обозначает меру; определяемое — ч\ч  „три" или Ч\Ч-ЧЧ „в 
три газа".

30) ч vwt g  Ч ! „Я его и сейчас вижу, не так ли?"
Ч „не так ли?" — неизменяемое слово (наречие), обозначающее 

усиление и определенность действия глагола g „вижу".
31) щщ ЧХ Ч, ЧЧ1 ЧЧ Ч , $54* ЧЧ ЧЩ I  „Что дома, что в ле

с у — бог повсюду".
щ щ -цщ  „что... что" — сочинительный союз, соединяет суще

ствительные цт Ч „дома" и чч Ч „в лесу".
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Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я  

С И Н Т А К С И С

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

А Н А Л И З  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

Г л а в а  I 

В В Е Д Е Н И Е

§ 676. Анализ предложения позволяет уяснить
взаимную связь слов и предложений, а также значение конкрет
ного предложения.

[ П р и м е ч а н и е .  Хотя основы этого способа обнаружи
ваются в санскрите, откуда они и были заимствованы рядом грам
матик языка хинди, тем не менее подробное рассмотрение данного 
вопроса почерпнуто из грамматики английского языка, которая 
в свою очередь заимствовала этот вопрос из логики и связала его 
с грамматикой. ]

а) Как с точки зрения формы предложение тесно связано с грам
матикой, так и с точки зрения значения предложение тесно связано 
с логикой. Основной предмет грамматики — предложение, основ
ной же предмет логики — не предложение, а суждениеу которое 
представляет собой рассмотрение логикой слов и предложений 
с точки зрения их смысла. Согласно логике каждое предложение 
должно содержать три элемента: два слова и знак соединения. 
Двумя первыми элементами последовательно являются субъект и 
предикат, а третьим — связка. Слово, о действии или состоянии 
которого сообщается в предложении, называется подлежащим, 
а слово, которое характеризует действие или состояние подлежа
щего, называется сказуемым. Предложение в действительности 
строится в связи с взаимным соответствием или несоответствием,

1 Некоторые грамматисты анализ предложения называют термином



существующим между подлежащим и сказуемым, причем это по
строение предложения осуществляется посредством связки. В обыч
ном разговорном языке указанные три элемента предложения 
часто не бывают отделены или ясно выражены, поэтому предложе
ния, употребляющиеся в языке, в логике даются в своей своеоб
разной форме (т. е. в предложении-суждении всегда налицо ясно 
выраженные подлежащее, сказуемое и связка), например: sfteT 
„Конь убежал “ — это предложение разговорной речи в форме, 
требуемой логикой, будет звучать так: Щ „Конь
убежавший был“. В грамматике такие изменения невозможны, 
так как определение деятеля, дополнения, глагола и т. д. бази
руется в грамматике преимущественно на взаимной связи форм 
слов. В логике связь подлежащего и сказуемого рассматривается 
лишь с точки зрения смысла, поэтому, оставляя грамматическое 
предложение таким, как оно есть, в нем устанавливают субъект и 
предикат логики. Такое объединение грамматики и логики назы
вается анализом предложения. Анализ предложения проводится 
не с точки зрения одной только грамматики или одной логики, 
а с точки зрения и грамматики и логики, вместе взятых.

В предложениях разговорного языка логическая связка часто 
не выступает в форме особого слова, поэтому в грамматике выделять 
её нецелесообразно, ввиду чего при анализе предложения мы 
выделяем лишь два главных члена — подлежащее и сказуемое. 
В грамматике дополнение отделяется от сказуемого, но в логике 
оно считается входящим в предикат. Здесь представляется необхо
димым заметить, что подлежащее и субъект, а также сказуемое и 
предикат не являются синонимами, хотя грамматическое подлежа
щее и сказуемое часто являются логическими субъектом и предика
том.
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Г л а в а  II 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

§ 677. Группа слов, выражающая законченную мысль, назы
вается предложением (см. § 89а).

§ 678. В предложении имеется два главных члена: 1) подлежа
щее и 2) сказуемое.

а) Слово, обозначающее предмет, о котором что-либо сообщает
ся, называется подлежащим (з^ ц ), например: Щ[?ч\ |  „Душа
бессмертна"; sfteT |  „Конь скачет"; TW 3 ЧТТТ

„Рама убил Равана". В этих предложениях слова „душа", 
„конь" и ТШ „Рама" являются подлежащими, ибо о них кое-что со
общается, т. е. указывается либо на их состояние, либо на их 
действие.

б) Слово, которое обозначает действие или состояние подлежа
щего, называется сказуемым (faspr); например, в предложениях, 
приведенных выше, сочетания зщт |  „есть бессмертная",
„скачет", тщщ ^  щтх „убил Равана" последовательно сообщают 
о действии или состоянии слов ШсЯТ „душа", srtfT „конь", ТГЯ 
„Рама"; поэтому приведенные слова называются сказуемыми.

§ 679. Обычно в каждом предложении можно легко выделить 
подлежащее и сказуемое, однако в безличных предложениях под
лежащее обычно бывает заключено в самом глаголе, например: 

^ТГ „Я нё/могу идти" (букв. „Мною не идется"); щЦ:
% ^  Т̂сТТ „Мальчик не может говорить" („Мальчиком не
получается говорить").В этих предложениях подлежащие хг^тт „ид
ти" и г̂ПТТ „говорить" выступают, слившись со значением глагола.

§ 680. По конструкции предложения делятся на три вида:
I) простое, 2) смешанное и 3) сложное.

а) Предложение, в состав которого входит одно подлежащее 
и одно сказуемое, называется простым (*пятт*г) предложением, 
например: щщ щ я  4Wt О ш  „Сегодня прошел сильныл дождь"; 
farsTcft ччфгП |  „Сверкает молния".



б) Предложение, в котором, помимо главного подлежащего 
и главного сказуемого, имеется одно или несколько самостоя
тельных сказуемых, называется смешанным предложением,
например: Щ цОят ЧЪЩ |  faroR ттзп 4t*r чтч ч  дят
^t? „Что это за человек, который не слышал имени великого и 
достойного царя Бходжа?“; *пррт ЧТЪ ЪТ ЪЦ fam ч 
^  Ч?Т% Ч*П „Когда мальчик достиг пяти лет, тогда отец 
послал его в школу"; ъЪч facHT 4 t fcrer, eft 4 t 3̂4%
STSTT Ф*® 4|ff „Как хорошо ни писали люди ведической эпохи, 
тем не менее буквы у них не получались хорошими".

То предложение в составе смешанного предложения, в котором 
выступают главное подлежащее и главное сказуемое, называется 
главным предложением (чщ  ЧЧЩЧЦ), а другие предложения назы
ваются придаточными предложениями (ятФгст ЪЧ Щ ). При
даточное предложение не имеет самостоятельного значения; оно 
приобретает значение в связи с главным предложением. В выше
приведенных предложениях предложения щ  ЧЧ*Ч |  „Что
это за человек", Ршт ч ЧЗТ^ Ф  Ч*п „Тогда отец послал его 
в школу" и ётЫУ зч% STSn: 5П5#  „Тем не менее буквы у
них не получались хорошими" являются главными предложени
ями, а остальные предложения, зависящие от главных, являют
ся придаточными предложениями.

в) Предложение, в котором соединены простые или смешанные 
предложения, называется сложным предложением. Главные пред
ложения сложного предложения называются равноправными пред
ложениями (44RTfa*T4 чцщщц), ибо они не зависят одно от 
другого.

Примеры: щ щ  цщ  ^  Ф<сЛ j| зйт
|  „Все подданные теперь мирно общаются 

друг с другом, и кастовая вражда постепенно уменьшается" (два 
простых предложения); Ч фтч ^ t  5lftcT ^  efcft,
6 ш т  % ЩТ ЩШТ I  ЯЧ Щ т Я  ^  ^  ШсТТ |
„У льва слабо развито чувство обоняния, поэтому когда какая- 
либо добыча находится вне поля его зрения, то он возвраща
ется на свое место" (одно простое и одно смешанное предложение);

ЧТЧ 5ГЧ*Ч % ЧШ S^gt fosTTf tcft |  Ч Ч  3 %  f ^ T T  ^  s f f c  
*ТЧ Щ 4  5^5 ft rR ^  ^  f  „Когда
виднеется сгустившийся около земли пар, его называют туманом,
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а когда он подымается немного вверх в воздух, тогда его назы
вают облаком или тучей“ (два смешанных предложения).

[ П р и м е ч а н и е .  Если в смешанном предложении при
сутствует несколько равноправных придаточных предложений, 
то их называют придаточными равноправными предложениями 
(snfstfT Ч̂«ГГСЦ). В отличие от них равноправные
предложения сложного предложения называются главными равно
правными предложениями (ч^Т 44?IW). ]

§ 681. Между предложением и словосочетанием наблюдается 
различие как по смыслу, так и по форме (см. § 88—Ъ9). Предложение 
содержит полную мысль, в то время как словосочетание — одно 
или несколько представлений. По форме различие между предло
жением и словосочетанием заключается в том, что в предложении 
имеется сказуемое, в то время как в словосочетании обычно высту
пает отглагольное образование или послелог, например:
„работать" (букв, „делать дело"); ЗЭТТ „быстро вставать
утром"; ^  „на берегу реки"; „пришедший
издалека".
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Г л а в а  III 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 682. В простом предложении имеется одно существительное — 
подлежащее и один глагол — сказуемое. Их называют простым 
подлежащим и простым сказуемым. Подлежащее обычно выступает 
в именительном падеже, но иногда оно стоит также и в других 
падежах, например:

1) Главный именительный падеж: щщч |  „Мальчик бе
жит"; „Женщина шьёт платье"; чъи Ъц ЧХ ЧЩ

Ч „Обезьяны взбирались на дерево“.
2) Неглавный именительный падеж: ЧЧ Ч?ПЧ1 „Я поз

вал мальчика"; ТччщЪ Ч ЧЩТ „Солдат схватил вора";
^4# УСЧ\ Ч̂ ТЩ |  „Мы только что выкупались".

3) Винительный падеж без падежного показателя (в страдатель
ном залоге): fb&it f ЩЧЧ\ „Письмо будет написано"; чч\§ 
4% |  „Лекарство приготовлено".

4) Винительный падеж с падежным показателем: чНтт Чф
Щ1ЧЧТ „Слуга будет послан туда"; ЧЧТЧГЧ ^ТШТ ЧЧ1

„Шастри был сделан председателем на собрании" (см. § 520д).
5) Творительный падеж (по мнению некоторых, — в безличном 

залоге): й  ^тт 4 $  ЩТЧТ „Мальчик не может ходить“ („мальчи
ком не идется"); 4 $  ЧЧЧТ „Я не могу говорить" („мною
не говорится11) (см. § 679).

6) Дательный падеж: щ ч ^  Ч Ч>$Ч\ *41^ ЧТ „Вам не следо
вало так говорить"; ч я  Щ} щ\ч\ *rr „Мне надо было идти туда"; 
sflnft чф g w  ^  ЧЧ1 „Судье пришлось отдать это распоряжение"

§ 683. В качестве простого подлежащего используется сущест
вительное или другие слова, употребляемые как существительные, 
например:

а) Существительное: |  „Дует ветер"; НЖ?гг Ш
„.Мальчик пришел".



б) Местоимение: д*т *т „Вы учились"; % щщц „Они пойдут".
в) Прилагательное: fagTH щ ш  |  „Ученый почи

тается повсюду"; ЧТЯ\ ЧШ ЪЪШ „Чего только не делает уми
рающий'. “

г) Наречие (изредка): tnp щ  ^  „(Чьи) внутри и
снаружи одинаковы" (Сатья.).

д) Словосочетание: щ щ  v&m |  „Туда идти нехорошо";
5Т5 зг̂ ПТГ ЧЩ |  „Говорить ложь —  грех"; ^  Щ ЧШ „Всё
поле высохло".

е) Любое слово, применяемое как существительное: 
<JsN>Tfcre> |  „«Пробежав» — деепричастие"; 11 ъцщч |  „«К» — 
согласный".

[ П р  и м е ч а н и е .  Целое предложение также может быть 
подлежащим, но при этом оно употребляется не самостоятельно, 
а как часть смешанного предложения (см. § 702).]

§ 684. Когда при простом подлежащем выступает определение, 
это подлежащее становится распространенным. Таким образом, 
группа подлежащего может развиваться за счет следующих
слов:

а) Прилагательного: зттш ЪЦЪТ 4Tm-fam ЯТЯТ ЧТпсТТ |  ,Х о
роший сын слушается родителей"; ^  чт f  
„Сотни тысяч людей умирают от холеры".

б) Формы родительного падежа: ^  чЫ ЪЪ *Т? „Толпа
зрителей возросла"; vffrR *паг xft# <TTf „Были принесены
все блюда обеда“\ gta Ф  f  „Женщины
этого острова очень легкомысленны"; ЧК % ЧтГЧ*И Ч
ЧЧТШ „Пассажиры парохода обрадовались".

в) Однопадежного [приложения] слова:
„Великий аскет Кришнасвами отправился в Каши";

Щ ЗТсТ ЪщЬ Ч „Его отец, Джаясинг, не
хотел этого".

г) Словосочетания: for Щ ЧЪТ рП  Ш  Ф  |
„Уставший за день человек ночью крепко спит"; s tr t r t  ч  far^rr 
§ЗП ъът  щ  ^  чт  т о т  I  „Бродящая по небу луна похищается 
[бесом] Раху" (лунное затмение); ъЪзт % Тчъщ
|  „Трудно найти слугу, хорошо знающего свое дело".

[ П р и м е ч а н и я .  1. Слова, делающие предложение рас
пространенным, могут сами дополняться определяющими словами,
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например: цзр фгт *П Tfft 4t „Где-то шла очень
красивая девушка"; |  ? „Как имя Вашего
старшего сына?"; ЪТ ЗЖ  fasTTf |
„Сначала показалась самая высокая часть корабля".

2. Подлежащее может распространяться благодаря одному или 
нескольким из вышеприведенных слов, например: cfaft % т ч
s te f t f f , Ч^ПТГ fesTTf „Ясно видне
лись быстро снующие маленькие золотые рыбки"; sitff <грй 

gf ^Tsnr̂ r „Нарастающий звук лоша
диного топота разносился далеко вокруг"; qifrrc-qffgft % ^Т,
% 5RT ртт ^  чцщт ^  |  „Прочное здание, постро
енное из кирпича во времена Ваджид А ли , стоит до сих пор". 1

§ 685. В качестве простого сказуемого употребляется оди
ночный глагол, который может выступать в различных залогах, 
наклонениях, временах, лицах, роде, числах и конструкциях. 
При этом под словом „глагол" понимаются также и сложные гла
голы, например: чщ\ f*RT „Прошел дождь"; згтт |  „Мальчик 
уходит"\ ЧФГ* Ч&Т ЩТЧЩ „Камень будет брошен"; sfft 35И1

ЪЧТ „Постепенно стало светать".
а) Обычно непереходные глаголы сами выражают свое значение, 

но существуют и такие непереходные глаголы, для передачи зна
чения которых вместе с ними приходится употреблять какое-либо 
слово. Эти глаголы следующие: ЩЧЧТ „делаться", т „казаться", 
fa+HHl „появляться", ^H R T  „называться", „останавли
ваться", чщщ „приходиться" и „оставаться".

Для выражения их значения употребляется существительное, 
прилагательное или какое-либо другое определяющее слово, на
пример- ЧЩЩ |  „Этот человек сумасшедший

„Его сын оказался вором"; Ч1ГНФ ФТГ „Слуга
сделался х о з я и н о м х т  „То была книга Рамы".

б) Смысл переходного глагола не ясен без дополнения. При 
глаголах, требующих двух дополнений, употребляются два до
полнения, например: Effort 5 „Птицы вьют гнезда"; щ
sRTRrft ч я  3HMI |  „Этот человек зовет меня"; ТШ1 Ч
fem „Раджа дал дар брахману"; Ц5Т*тТ ^ГтТ ЬЧГСКЧ |
„Ягьядатта обучает грамматике Девадатту".

в) Глаголы „делать", щц\ц\ „делать", ЧЧ5ТЧТ „понимать", 
ЧТЩ „получать", тщщ „ставить" и другие переходные глаголы
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в форме страдательного залога являются частично непереходными 
глаголами, например: «rj? ЧЧТЧТ ЧЧТ „Тот солдат был
произведен в к о м а н д и р ы qm  ?ПЗЧ̂  М1+ ЧЧЗП *ПЧТ |  „Такой 
человек считается х и т р ы м УЯ+Г 5Г5Т ЧТЩ ЧЧТ „Его рассказ 
оказался ложью"; з н  чя ЧТЧ тчш ччт „Этот мальчик был 
наречен Шанкаром".

г) Когда частично непереходный глагол сам выражает свой 
смысл, он один является сказуемым, например: ч%тт „Насту
пило утро"; УлЯЧТ fi№K1l | „Виднеется луна“; ЧЧт|
„Мои часы будут починены“.

д) Форма настоящего времени от глагола ё̂ ЧТ „быть“ иногда 
исчезает, например: чет |ч% ТОТ snft̂ PT [|] „Какое мне до этого дело 
(есть)“; ич ш ч ЧЧ 4jff |  I „Он сейчас не должен прийти“ (букв, 
„не приходящий [есть]").

§ 686. Как и в качестве подлежащего, в качестве дополнения 
употребляются существительные или другие слова, употребленные 
как существительные, например:

а) Существительное: 4T?ft ^  |  „Садовник срывает цве
ты"; нЧзргс я  ч% „Купец продал лошадь".

б) Местоимение: s$TR4 t ЧН ЗгЛтЛ |  „Тот человек зовет меня";
ЧЧ ^гт „Я не видел его".

в) Прилагательное: з?И! r̂f чч Я З Й  „Не мучайте бедных 
ЗЧЧ ^3^ ЧЧТЧТ „Он спас утопающего".

г) Наречие (изредка): щ т̂ягт чгтч Ч | „Он се
годня выплачивает деньги" (букв. „Он в выплате денег делает 
сегодня").

д) Словосочетание: ^  ф т Н1ЧН1 «кцН! |  „Он учится измерять 
поле"-, ц  y i w  5Trf ччтчт 4*ff дччт „Я не буду слушать такие
Ваши речи"; ч+РиЛ Ч Фг Фт ЧТ Т̂ЧТ „Козлы потравили (про
паслись) всё поле целиком".

е) Любое слово, выступающее подобно существительному: 
gvratero Ч ТТЧГС̂  Ч ’ 4j(f fsm t „Тулси Дас не написал в «Рамаяне» 
союза ттог".

[ П р и м е ч а н и е .  Вместо главного дополнения может встре
чаться также и целое предложение, но тогда предложение стано
вится смешанным (см. § 702). ]

§ 687. Приведенные ниже слова употребляются в качестве 
косвенного дополнения:
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а) Существительное: щпгтТ «й «идекч |  „Ягьядатта
обучает Девадатту грамматике".

б) Местоимение: щ  spqfT чГ^П'^ „Оденьте на неё это
платье".

в) Прилагательное: Щ tffanr sffa ФЙ ^  ^  ^  |  „Они
дают голодным еду, а нагим — одежду".

г) Наречие (изредка): щ  щт т чч  Чф (ччъ \)  eft 4 $  sm f ? „Вы 
там [ему] не сказали об этом?"

д) Словосочетание: шч% ЧТЧ „Такие
Ваши разговоры я совершенно не уважаю".

е) Любое слово, выступающее как существительное: ччф[
Ч ЧРТ Т̂Т g „Я верю его «да»“ .
§ 688. Главное дополнение стоит в винительном падеже без 

падежного показателя, а косвенное дополнение представлено обычно 
дательным падежом; однако при таких глаголах, требующих двух 
дополнений, как „говорить", яЪтят „говорить" и „спра
шивать", косвенное дополнение выступает в творительном падеже. 
Примеры: д*т щщ >̂? „Что вы хотите?"; чч gHTf
„Я рассказал ему рассказ"; щч Ф  pHcft f̂ TTcTT |  „Огец учит 
сына счету"; днй Щ f^44  ^  ? „Кто сказал вам это?"

§ 689. В страдательном залоге главное дополнение глаголов, 
которые требуют двух дополнений, становится подлежащим и 
имеет форму именительного падежа, а косвенное дополнение ос
тается без изменений, например: атёдщ1 Ф  5FT f̂ TT 441 „Брахману 
дан дар"; щт й  Щ ЪТчФ „С меня это д о б у д е т  спрошено “.

§ 690. В действительном залоге с переходными глаголами 
„делать", ЩЧТЧТ „делать", ЧЧЯЧ1 „понимать", ЧТЧЧ1 „считать", 

4J41 „получать", „говорить", щ<\41 „останавливать" и др.
вместе с дополнением употребляется еще одно слово; которое 
называется „восполняющим дополнение", например: f ^ T T r f  Ф  ЧЧЪ 

|  „Господь превращает крупинку в гору1'; чч [цж\ ^  4t4l 
ЯЧТЦТ „Я превратил землю в золото".

В качестве восполняющих дополнение употребляются следую
щие слова:

а) Существительное: щ?цт Я Фтгет ОЧТЧ ЗЯТЧТ „Ахалья 
сделала Гангадхара министром".

б) Прилагательное: чч цмци „Я предостерег его**
(„сдел ал осторожным ").

Г лава III.  Простое предлоясение 427



в) Форма родительного падежа: % тщ цц |  „Они 
меня считают домашним".

г) Глагольное образование: ^  |Ч  4WT „Они
поймали его совершающим кражу".

§ 691. С некоторыми непереходными глаголами употребляется 
дополнение, образованное из той же самой основы. Такое дополне
ние называется однородным, например: |  „Он
ходит хорошим ходом"; ц^Т цзт „Воин сел, как лев"
(в позу льва); qrft ^  „Грешник умрет смертью
собаки". Здесь в качестве однородного дополнения выступает 
существительное (см. § 197).

§ 692. Подобно подлежащему, восполняющее слово и допол
нение также могут быть распространенными, но при анализе пред
ложения (а не каждого слова) разбирать их отдельные компоненты 
нет необходимости. Здесь рассматриваются лишь те слова, которые 
делают распространенным главное дополнение:

а) Прилагательное: чч ^  чф  *Tt „Я купил (одни) часы"; 
тщ gf faffHT 4g%lRdT I  „Он распознает летящую птицу";
дч згёГ „Вы оставьте плохие дела".

б) Равноправные слова: ш ц  „Принесите полсера
масла"; ч  STR згш т g „Я зову своего друга Гопалаи.

в) Форма родительного падежа: WFU „Он поднял
свою руку"; ъ щ  ЧТЗ ЧЩ «ft „Прочтите сегодняшний урок";
Ц „Судья вызвал старосту деревни".

г) Словосочетание: цц  цЦ ЪШ ЧТ „Я видел, как
акробаты взбираются на столби (букв, „видел взбирание ак
робатов"); ег>т forTR яя  % 5* „Люди с любовью
читают книги, созданные Каришчандрой“.

[ П р и м е ч а н и е .  Как и к подлежащему, к дополнению
может присоединяться одно или несколько определительных слов, 
которые в свою очередь могут быть распространены относящимися 
уже к ним самим определительными словами. ]

§ 693. Подобно существительному подлежащего, глагол сказуе
мого также может распространяться. Подобно тому как при помощи 
слов, распространяющих подлежащее, оно раскрывается более 
полно, так и сказуемое раскрывается полнее благодаря определяю
щим его словам. Если подлежащее становится распространенным 
главным образом за счет прилагательных, то сказуемое распро
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страняется за счет наречий или за счет слов, выступающих в ка
честве наречий.

§ 694. Следующие слова делают сказуемое распространенным:
а) Существительное или субстантивное словосочетание: ЧТ ЧЧТ 

„Он пошел домой"; чч fer ^ t4 „За целый день прошел
всего два с половиной к о с а trsp ччч щтг „Однажды случился
большой голод"; ЗЧЧ spf щщ ХТ*Ц fa>4T „Он правил несколько лет

б) Прилагательное, употребляемое в качестве наречия: щ
|  „Он хорошо пишет"; ЧЧТ 4Trft |  „Женщина очарователь

но поет"; ч  щ рт #зт |  „Я прекрасно устроился44.
в) Прилагательное, стоящее перед определяемым: ^ЧЦТЗПЭТЧ

4f „Женщины печально сидели"; зч^гг Т ЧШ Ч*П |  „Его 
сын хорошо стоит"; ч  Ч̂̂ ТЯГ Ч?ГТ ЧЩ „Я молча ушел“; ч1^кП 
рП  ЧТЧГ „Собака, лая , убежала"; §4 ЧТ̂  ЧТ̂  f a f t f  „Вы будете 
в затруднительном положении".

г) Причастия совершенного и несовершенного вида: JtTT Ч& 
gtj шчт „Собака подошла, виляя хвостом"; 4f

„Женщина ушла, болтая (языком)"; ч§-ч§ ^рчт ЧЧТ „Мальчик 
сидел-сидел (сидя-сидя) и забеспокоился"; шчт fair

„Ваша дочь проходила, захватив зонтик".
д) Деепричастие предшествующего действия: 35ФТ ЧТЧТ „Он,

вскочив, убежал"; дч iff „Вы бегсш приходите (бежав)",
% ШЧ „Они, искупавшись, вернулись".

е) Деепричастие одновременного действия: ^ЧЧ ёй 
ЧЧТЧТ „£два придя, он поднял скандал"; f4T^ ЧТ 4f  „Жен
щина, как только упала (упав), умерла“; 4t ЧЧТ „Он 
заснул, едва улегшись".

[ П р  и м е ч а н и е .  Употребляются также и словосочетания, 
образованные с участием этих деепричастий.]

ж) Самостоятельное словосочетание: ?чй ч^ггчг
ЧЫ f  „Усталость от этого прошла, и приходит крепкий сон“; 
§4  ТГгГ ЧЧ ф И 5щтт? „Зачем вы пришли, отсутствуя столько
ночей?"; f4^T^ Щ ?Лч ЧТЧ „Едва взошло солнце, как они 
убежали"; for Щ ЪТЧ fft ЗПЧЧТ „.Засветло это дело выйдет"; 

^  ч ф  |  „Поезд приходит в два часа"; 4ST 4TTt ТТсГ 
„// провел всю ночь в беспокойстве"; ЧЧ ^  ЧШ fTt ЧЧТ

„Прошел год, как он уехал"; тег Ч^зт <$fU^ ЛТ? И  4 f  „Когда 
была выкопана яма (выкопав яму)у труп был похоронен".
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з) Наречие или адвербиальное словосочетание: тцЪ
|  „Поезд быстро идет“; 7Т*ТТ я т  ящ  „Царь прибыл с е г о д н я % 
щтй „Они говорили со мной с любовью"; ^  Я
fe 4T |  „Вор где-то п р я ч е т с я * т |  „Книга была 
продана из рук в руки"; згсн зтй-яй fam  „Он кое-как вы
полнил работу

и) Слово, оканчивающееся на послелог: faffm  vfcft ч§
„Птица взлетела вместе с дхоти"; щ  чщ  % ЯТ ФТТ „Он умер 
с голоду": ц  g „Я живу тут у него"; ч  ^ЧН5IT
^  ^Н^Т Йгагт „Англичане преследовали его до Карманаша"';

% fa^T яН  5ПТТ ^ П ?  „Что будет, кроме смерти?"; тщ 
Я̂ ТЦЩ Ш  Я 5>П „Это дело не выйдет без вашей

помои-м".
к) Все падежи, * за исключением именительного, винительного 

и родительного: чя  „Я разрезал плод ножом";
Щ Ф  ФТТ I  „Он отправился к у п а т ь с я ^  Ч>?Г f*TTT „С де
рева упал плод“; ц  зщч fair чт ЧШТШ g „Я раскаиваюсь в сде
ланном мною самим (деле)“.

[ П р и м е ч а н и я .  1 . Звательная форма обычно не имеет ни
какой синтаксической связи с предложением, поэтому она не при
нимается во внимание при рассмотрении предложения.

2. И целое предложение также может распространять сказуе
мое, однако при его присоединении все предложение становится 
смешанным; см. § 706. ]

§ 695. В одном и том же предложении может встречаться и не
сколько распространителей сказуемого, например: 
фСчТ эгс % Ф  чет % f%TTT ^5fT „/7осле
этого он, немедленно переговорив с хозяином, послал мальчика для 
учёбы в школу "; Ц ЯЧЯТ П̂ГЯ $ТГ ; Ч , *г<а«ПТ Т
р п  #зт Щ „<Закончив работу, я сидел в соседней комнате, читая 
газету ".

§ 696. Распространители сказуемого по значению могут цодраз- 
деляться на следующие группы:

1) Выражающие время:
а) Выражающие определенный момент времени, например: й  

„Вчера я пришел щчщ чзт eft fpT w im  |  „Ребе-

1 Карманаш — река в Бихаре. — Прим . перев.
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нок, как только родится, начинает пить молоко"; % щте
H f o r  ЯГГСТ „После Вашего ухода пришел слуга"; 4 T ft ЧТЪ ^  « П Ф Й  
„Поезд отправится в пять часов".

б) Выражающие промежуток времени, например:
Ф ч к  „Он проболел два месяца"; 54 fo r ЧТ ЩЧ |  „Мы 
работаем целый день"; щщ дч т ч  Ч „Вы не дожде
тесь (останетесь до) моего прихода?", ^  ^ТЧ fft ЩТЧЧ1 „Пока
я (здесь) нахожусь, это дело выйдет".

в) Повторение во времени, например: зч ч  ЗТТ-ЦТТ Щ ЩЯ „Он 
говорил об этом несколько раз"; 4 ^  «RT-^ШТГ 9WT |  „Плот
ник делает (делая-делая) сундуки и продает их"; Щ ТТсГ-ТТсТЧТ
I ’ „Они бодрствуют каждую ночь"; qfersft ЧЧЧ Ч
^ 5% I' „Пандит, повествуя сказание, время от времени
вставляет шутки"; Тччтф ЧЦ ЧТ ЧТЩ ft? ШЧ ЧЩ „Солдаты,
занимая одно препятствие за другим , продвигались вперед"; щ ч  

щ ч ч  ЩТЧТ |  „Неоднократно выполняя (делая-делая) рабо
т у , появляется опыт".

2) Обозначающие место:
а) Местоположение, например: чзпц ч  T̂psrcff Щ ЧЧ 4 $  |  „В 

Панджабе нет лесов для слонов (где водятся слоны)";
Т |  „У него есть один сын"; Тц*$*ЧТЧ % Ч ^ЧШЦ ЧЧЧ |

„На севере Индии расположены горы Гималаи"; ЧЧЧ чч\ % f%4T̂  
ЧШ |  „Праяг расположен на берегу Ганги".

б) Место движения или совершения процесса: 1. Место начала, 
например: ч\щщ ЧЩТ % чщ й ЧгЧ̂ Ч ft* „Брахманы произошли из 
головы Брахмы"; ЧЧ1 f^TFR й ЙФНгЛ |  „Ганга берет начало в 
Гималаях"; ч% ч \£  чт й Тчк ЧЩТ „Он упал с лошади"; 2. Место 
окончания, направление движения, например: чтф ЧЧ§ *lf 
„Поезд отправился в Бомбей"; ф\Ы1 Ч грфшп 3WT ч\®\ f%4T 
„Англичане преследовали его до Карманаша"; чШ щ чъ  ^  ЧТЧТ 
„Лошадь побежала в сторону леса"; щ ч  «Tffr ЯЖт| „Затем
пошел вперед Рама".

3) Обозначающие способ действия:
а) Способ сам по себе, например: 4t£t ЭЗТ «ftsT ъ&ф

|  „Толстая палка хорошо поддерживает тяжелый груз"; 
чч % Я’ЗШ |  „Мальчик читает прилежно"; ЧШ ртт

ЧТЧ\ „Лошадь, прихрамывая, побежала"; чттУ ТШ ЧФъЪ ч\ч\ „Про
вел всю ночь в беспокойстве".
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б) Средство (или руководство), например: 4 ^ t % gTTT ТПП ^  ч г  
g f „Посредством министра состоялась встреча с царем“; fH'TTfft 
Ч <Т?ГЧК % ЧТТТ „Солдат мечом убил леопарда щ  я щ

цчт> gpft ^  JTfff ^гагг „Этот замок не открывается никаким 
другим ключом*\ 1чят ТШн! ^  ЧЯТЧ ЧЧ „Божества, притесняемые 
ракшасами“ ; *Tff ЧЧШ „Этим пером не пишется

в) Подбор подходящего материала, орудия, например: 4 l f
Ч>Ч? % ЧЧТ „Мой брат пошел с одной (какой-то) материей

ТТЗП 4 f t  ^ТТ 43 ТОТ „Царь, взяв большое войско, продви
нулся ч  ЧГЧ Tgrn „Я останусь с в а м и fsr̂ TT 4T4t %

4 |f  «ft „Без воды не может жить ни одно живое су
щество

4) Обозначающие результат:
а) Определенность, например: ч  ЧЧ 4fa  „Я прошел десять 

м и л ь чч % fwsrT sfos |  „Образование лучше б о г а т с т в а 4j? 
HffTT ЧТИК *РТЧ 4jff Ч*>ДТ ,Зтот мальчик не может
работать подобно вам“-, ч*[ w s-m s я щ  xtrft |  „Та женщина слезами
заливается11 (букв, „по восемь-восемь слез плачет“); ftrc ^  ЧТ 
*n?*ft H4lf s : ч>г % ?РТЧЧ |teft |  „Длина человека с головы 
до пят  — около шести футов

б) Неопределенность, например: 4j[ 4fcT ЧУЧТТ |  „Он, веро
ятно, болен"; eF̂ rf̂ RT Ч Я згг „Возможно, я не смогу пойти“.

[ П р и м е ч а н и е .  Отрицание „нет“, ч  „не“, ЧЧ „не“ 
следует считать не распространителем сказуемого, а составной 
частью простого сказуемого. ]

5) Выражающие причину действия:
а) Причина действия или состояния, например: ШЧ %

JtTT ЧПЧ ЧЧ>̂  ёЙПТ „От вашего прихода моя работа будет успешной"; 
ЧЧ *ЙЧ % Ч>КЧ % ШЧТ Я ЧЧ „Из-за сильного зноя они
остановились в тени дерева"; ч^ ЧТ̂  з т  % ЧПЧЧ ?ТЧТ „Он задрожал 
от страха“.

6) Действие либо цель, например: «ft# fft 4T*ft HWt „Прине
сите воды для питья“; ^ч чтгч? 1*ИЧ ЧЧ Ч „Мы ходили смот
реть пьесу"; ^  fair *ПЧТ „Он принес для меня кни
гу"; f  „Привет Вам!“

в) Вещество (материал, из которого приготовляется), например: 
ЧТЧ % 44t  % ЧЧТЧ зп% f  „Из кожи коровы изготовляется обувь“; 

% fasif  44tft |  „Сладости делаются из сахара“.
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г) Противоположность, например: arrrf |  „Делаешь
добро, получаешь зло“; spt % *ШТ „На моих
глазах волчица унесла д е т е н ы ш а з я т я  чт ЗЯЯ ЩШ ^Щ Т 
„Несмотря на то, что пришла буря, он продолжал вести ко
рабль ^  Ф  fcRt ШЧЩ |  „Но пока я жив, никто
этого не сделает

§ 697. Ниже приводится изложение того, каким образом сле
дует производить разбор простого предложения в соответствии 
с вышеизложенными принципами.

1. Напишите простое подлежащее предложения.
2. Если подлежащее имеет какие-либо определительные слова, 

то напишите их.
3. Назовите простое сказуемое; если сказуемое состоит из час

тично непереходного глагола, то назовите его восполняющее слово.
4. Если сказуемое — переходный глагол, назовите его допол

нение, а если глагол требует двух дополнений или является непол
ностью переходным, то соответственно определите его косвенное 
дополнение или восполняющее слово.

5. Определительные слова, относящиеся к дополнителям ска
зуемого, пишите вместе с их дополнителями.

6. Назовите распространитель сказуемого.
В соответствии с вышеизложенными положениями можно по

строить две следующие таблицы:

I

Подлежащее Сказуемое

Простое Распростра- Простое Дополнитель Распростра-
подлежащее нитель под- сказуемое сказуемого нитель

лежащего сказуемого
Допол- Воспол
нение няющее 

слово

II
г-. ( Простое п о д л еж ащ ее...................................................Подлежащее { ^

\ Распространитель подлеж ащ его ...........................
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Простое сказуемое  ................................................
„  „  { Дополнение . . . .
Сказуемое { Дополнитель сказуемого { „, \ Восполняющее слово

Распространитель сказуемого ................................
[ П р и м е ч а н и е .  Из этих двух таблиц первая пользуется 

большим распространением. ]
§ 698. Н е с к о л ь к о  п р и м е р о в  д л я  р а з б о р а  

п р е д л о ж е н и й .
1) „Прошел дождь“.
2) «1̂  ЖТ5*Й ф' »щт „Тот человек стал безумным".
3) н яччт ЧТФ»Г qfT „Председатель собрания прочитал

свою речь“.
4) 5*ПТ ТОТ «п? „Что мог поделать в нем тот

несчастный? “
5) ч  зщгл ТТ 5П Ч|ЧТ „По лестнице я поднялся

на корабль“.
6) jftnr „Одного сера топленого масла будет

достаточно“.
7) Фт чгг ^  1ЩТ „Всё поле высохло".
8) что arc {ft тщ „Прошло два года, как я пришел сюда“.
9) <мчТ« % sfar чя грУ чт т̂тг $г зй* |  „В

двадцати футах от царского храма и вокруг него проходит стена 
высотою в два фута“.

Ю) ц щ  % #ЗТ зПгТТ ЧТ „Из-за зловония там нельзя
было сидеть (не сиделось) “.

11) *МЧЧМ, ч^гт, Д̂ Т зпчит? „Хорошо, кто же выне
сет этот позор?“ („кем будет вынесен").

12) ЙЧМ«Й sqpr forf % * т т  ТТТО 431% 4% ЯГЙ щ „Непальцы 
в течение длительного времени непрестанно расширяли границы 
своего государства".

13) ^  «Я #  чт^ц  „Ученому всегда сле
дует думать о долге".

14) ц з н  ^  1ч f  „Мне нужно передать эти дары
брахманам".

15) Tfa: гртбщ Ч #ГГС ^  TRSTRt «нтщ „Мир Касим
сделал своей столицей именно Мунгер".

16) ;ЗЯЧ>Т Ч̂ рТТ 5Р5 *ГЧШ *ШТ „Его рассказ показался лживым 
(ложью) “.
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СМЕШАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 699. Смешанное предложение состоит из одного главного 
предложения и из одного или нескольких придаточных предложе
ний. Придаточные предложения бывают трех видов: придаточное 
дополнительное (субстантивное), придаточное определительное (ат
рибутивное) и придаточное обстоятельственное (адвербиальное).

а) Придаточное предложение, употребленное вместо существи
тельного или субстантивного словосочетания главного предложе
ния, называется придаточным дополнительным, например: днФ)

|  fa  цц ч  щ ф ! „Когда Вы будете иметь такую воз
можность, чтобы поселиться в лесу?“ В этом предложении цч  
Ч „чтобы поселиться в лесу“ является придаточным предло
жением, которое употреблено вместо субстантивного словосочета
ния главного предложения цч ч  щчч\ „поселение в лесу“. Это 
субстантивное словосочетание может быть употреблено в главном 
предложении следующим образом: ЦЧ Ч ЩЧЧ1 ^
„Когда будет приемлемым Ваше поселение в лесу?“ Таким же обра
зом в сложноподчиненном предложении: ЪТ ЧЩ ЩЩ |
f a  «ЧТЧТТ Ф  ^  „Главная цель этой ярмарки заключается в том, 
чтобы было увеличение торговли". Придаточное предложение оЩЧТТ 
Ф  f f e  ^  „чтобы было увеличение торговли“ употреблено вместо су
ществительного главного предложения — зцтчтт Ф  «rfig „увеличение 
торговли “.

б) Предложение, сообщающее об особенности какого-либо су
ществительного главного предложения, называется придаточным 
определительным, например: ЧЧЩ ЧЦЩ фат f
„Кто (который человек) богат, того все л ю б я т В  этом предложе
нии придаточное *ft ЧЧЩ ЦЧЧТЧ |  „который человек богат“ 
употреблено вместо определения ц ч и ч  „богатый“ в главном пред
ложении. В главном предложении это определение будет употре
блено следующим образом: ЧЧЧ\Ч ЧЧЩ spt w ft  f  „Богатого
человека все любят“, и здесь прилагательное „богатый“
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определяет существительное ЧЧЩ „человек". Таким же образом в 
предложении f  f a f f  facTT ^  тай  „Здесь
находится несколько таких людей, которые не беспокоятся о 
других" придаточное предложение *ft Ф  f^TT ^  тай  „ко
торые не беспокоятся о других “ стоит вместо определения ^  
f̂ RTT Ч тал  „не беспокоющиеся о других “, которое определяет 
существительное ччьц „человек".

в) Обстоятельственное придаточное предложение выражает уточ
нение главного глагола главного предложения, например: *Т#ТТ
р П , ?ft*T «ЩГТ ЧЦ „Когда наступило утро, мы вышли“.
В этом сложноподчиненном предложении srsRT р п  „когда на
ступило утро" является адвербиальным придаточным предложени
ем. Оно употреблено вместо наречия „утром". В главном
предложении это наречие может употребляться следующим обра
зом: НИ ЧЦ „Утром мы вышли", и здесь оно уточ
няет глагол чц „пошли". Таким же образом в сложноподчиненном 
предложении ч  чФтт sfijTT таг ЧЩ |  „Я пошлю вас туда,
куда ушел Канса" придаточное предложение таг ЧЧ\ |  „куда 
ушел Канса" употреблено вместо адвербиального словосочетания 
главного предложения таг % *TR % Ч „в место ухода Кансы“, 
которое уточняет глагол чФ п „пошлю".

[ П р и м е ч а н и е .  Из сказанного выше следует, что если 
заменить придаточные предложения соответственно их виду сущест
вительным, прилагательным или наречием того же значения, то 
сложноподчиненное предложение превратится в простое предложе
ние; и наоборот, если вместо какого-либо существительного, при
лагательного или наречия простого предложения поставить соот
ветственно их виду и того же значения придаточное предложение 
дополнительное (субстантивное), определительное (атрибутивное) 
или обстоятельственное (адвербиальное), то простое предложение 
превратится в смешанное предложение. ]

§ 700. Так же как в простом предложении могут употребляться 
равноправные существительные, прилагательные или наречия, в 
смешанном предложении могут употребляться два или более рав
ноправных придаточных предложения. Примеры: ^
fafWt T f % fasTFT „Мы хотим, чтобы мальчики были здоро
вы и чтобы они стали учеными". В этом смешанном предложении 

5 „мы хотим" — главное предложение, а ^
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„чтобы мальчики были здоровы" и Тщтъ „чтобы они стали 
учеными" — придаточные предложения. Оба эти придаточные 
предложения являются дополнениями к глаголу ^ „хотим",
поэтому их можно назвать равноправными придаточными дополни
тельными (субстантивными) предложениями. Если вместо них по
ставить существительные, то они также будут равноправными, на
пример: щц Tfpn” sfh: f
„Мы желаем мальчикам быть здоровыми и стать учеными". 
В этом предложении существительные и имеют одну
и ту же связь — связь дополнения с глаголом 5 „же
лаем", поэтому данные существительные являются равноправ
ными.

а) Между отдельными придаточными предложениями может 
существовать такая же связь, какая бывает между главным и при
даточным предложениями, например: ^  щт fa  ц  farcr
Я щп Щ чъ ч  „Слуга сказал, (что) «В какую лавку
я ходил, в ней не нашлось лекарства»". В этом предложении 
ц  fagr ч  ф п щ  „в какую лавку я ходил" является прида
точным определительным предложением по отношению к при
даточному субстантивному предложению з я ч  „в ней
не нашлось лекарства". Во всем этом предложении есть лишь 
одно главное предложение. Следовательно, всё это предложение 
является смешанным предложением.

§ 701. Придаточные предложения бывают лишь трех видов — 
придаточное дополнительное (субстантивное) определительное (ат
рибутивное) и обстоятельственное (адвербиальное). Других прида
точных предложений не бывает, так как придаточные предложения 
могут выступать вместо существительного, прилагательного или 
наречия, но содержание глагола не может быть передано никаким 
придаточным предложением. Кроме слов указанных категорий, 
в предложении нет больше других слов, которые можно было бы 
заменить придаточными предложениями.

Придаточные предложения дополнительные (субстантивные)

§ 702. Придаточное предложение дополнительное (субстантив
ное) обычно употребляется вместо следующих членов главного 
предложения:
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а) Подлежащего, например: ЩЧ ЧШ1 |  “ fa Ф& >̂Т
^  ЯТТ фёТТ „Из этого ясно, что результат [нахождения в ] дур
ной компании дурен“; ЧШЧ фш  |  “ fa  Ъ\Ч 4t ^
f^PTFT Я ч ” „Надо думать, что индийцы пришли в Индию че
рез этот перевал

б) Дополнения, например: щ “ fa ФТ falU |  ”  
„Она даже не знает, что называют религией44; Фт дят |  “ fa  5ПЧ%

ч  зГоЩ тщ-ЯЦЧ „Я слышал, что в вашей стране хорошее 
государственное устройство

в) Восполняющего слова, например: ^тг f^TT |  fa 4FT
фР „Я думаю, (что) издавать бы еженедельный
журнал44; ччФ  |  fa  чи: ът чт ъзтч
„Он хочет, (чтобы) убив вас, возвести на престол Дилип- 
синха44.

г) Равноправных слов, например: Щ фсТТ |  fa
Ш4К яф  ф я  ЧГстУ „Результат этого таков, что их количество
не может становиться больше44.

[ П р и м е ч а н и е .  Субстантивные придаточные предложения 
могут являться дополнением не только к главному глаголу, 
но и к глагольным образованиям, которые встречаются в глав
ном предложении, например: щ ч щ  ф я fa  ЧЧК
Ч 5ЯЯ srife f  „Вы обрадуетесь, услышав, что в этом городе те
перь спокойно44; тГ>Т *Г щ  fa  % %, |
„Говорить вору, что «вы — честный человек»,— это на- 
смешка44. ]

§ 703. Дополнительное (субстантивное) придаточное предложе
ние обычно начинается с изъяснительного союза fa  „что44, напри
мер: щ  |  f% “ ч  зпзэтт” „Он говорит, (что) «Я завтра
уйду»44; щ чФ  ъц  ц>щ |  “ fa  cR я  „Когда будет вам удобно 
(чтобы) поселиться в лесу44.

а) В древнем, а иногда и в современном языке вместо союза 
fa  „что44 употребляется союз зй „что44, „чтобы44, например: §  
ЯЯЯИК “ щ* % ЧЙ % Н*Т ЧЗТЦ ъ ” „Убеждая господина, 
скажи, чтобы он учил меня вместе с пастухами44 (Прем.); цф  Г 
|  “ Ф  ЧЧ Ф ъчФ  44$Т Ч яф  т ы ” „Именно это причина того, 
что они не понимают самую суть44 (Сва.).

б) Когда придаточное предложение стоит перед главным пред
ложением, союз fa  „что44 исчезает, а в главном предложении упо-
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требляется указательное местоимение тщ „это“, выступающее как 
равноправное слово по отношению к придаточному предложению, 
например: |  ", ЧёТ |  „«Бог един» — это
догмат религии**; "ч  чтт з г а ” Чё> ^  ^  I -  -.«Я
Вас забуду!» — «Как это возможно?»“

в) Перед придаточным предложением, употребленным вместо 
дополнения, союз fa  „что"* обычно опускается, например:
Я „Соседка сказала: «Теперь мне
не нужно лекарства»**; ЧЩ зггс, % ЧЧ Ч |  „Кто знает, 
что у кого на душе**.

г) В поэзии союз fa  „что“ употребляется очень редко, так:

'  с\

чрж 5Р
тпт-нЫ-ч? SRjj> I \

„О Лакшман, смотри, сегодня дурное (дело),
О сын, в результате благих дел (моих) —
(Моей) любви к Раме и Сите".

д) Иногда дополнительное (субстантивное) придаточное пред
ложение бывает вопросительным, при этом в главном предложении 
обычно употребляются местоимения щ  „это", „такой" или ^цт 
„что", например: ч ш  ч  щ  ч  “fa  ч  чт Тф g” „Царь
не знал, что я делаю"; 35Щ ЩЩ “fa  5srrcf

„«Что видит Уша?» — «Что повсюду стала сверкать 
молния?»"; fcT “fa  *££ % ЪЧЧ W R f  ЧЩТ \ ”
„Случился однажды такой день, когда во время войны неожиданно 
произошло затмение?"

Придаточные предложения определительные

§ 704. Придаточное определительное предложение определяет 
какое-либо существительное главного предложения, поэтому опре
делительное придаточное предложение может следовать за сущест
вительным, к которому оно относится, например:

а) С подлежащим: ^ R  WtQl „Кто проспал, тот потерял";
ЗГ?Т ffe*TR ъ т *  щ  ЗГ> TTSRVfcT % ^  ячнт щ

„Был очень ученый доктор, который хорошо понимал суть государ
ственной политики".
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б) С дополнением: «ft fSJ Ч\Щ ЧТ ЧЧ ЧЩ f w n  „Я
видел все, что стоило там п о с м о т р е т ь ч% ЩТ% Ч\
Ч4*Ь\ Т̂Т W141 |  „Он говорит такие слова, которые всем не нра
вятся

в) С восполняющим словом: Щ Sflfa Ш ЧЧЩ |  4^TMdl4t
ТГ*п >ft*T ЧРТ ЧТЧ Ч д*П fft „Что это за человек, который не слышал 
имени могущественного царя Бходжа?“; ТГЗП Щ ШсТФ ^  Т ч щ \' 
Гч^ТТ ч ч ч  ^т% щщ ччщ  Ч „Убийцей царя оказался
солдат, который однажды спас ему жизнь“.

г) С распространителем сказуемого: зпч ?*Г ЧТ ЩИ
4 $  ^  щ щ щ \ % ЩФ1 ЧЧТХ Ч |ft<ft I  „Вы не думаете об 
этом позоре, который несет всему миру убийство детей «ft

f e n  44t % ЩТ ЧХЧ |  „Из-за всего, что они дали я
испытываю огромную радость

[ П р и м е ч а н и е .  Исходя из изложенных выше четырех 
пунктов, не следует полагать, что определительное придаточное 
предложение не употребляется с какими-либо другими существи
тельными главного предложения. В действительности определи
тельное придаточное предложение может определять любое сущест
вительное главного предложения, например: ъпчъ 'цЪЪсЧ
ЧПГ, sft ЪКЧ |ft Т̂Г?Г я  ЧЩ *ft 3TRFTT> |dHi *ft^ * >3ы так  п0' 
любили это бренное тело, которое погибнет в кратчайший срок“. 
В этом предложении определительное придаточное предложение 
^ft 4R4 5jft 4  ЧЩ eft ЩЦЩ „которое погибнет в кратчайший 
срок“ относится к восполняющему подлежащее существительному 
Ж к  „тело".]

§ 705. Определительное придаточное предложение начинается 
с  относительного местоимения «ft „кто“, „который", а в главном 
предложении обычно употребляется его соотносительное местоиме
ние *ft „он“, „тот" или ^  „он", „тот". Иногда встречаются также 
слова ^тт „какой", fsrcRT „сколько", ЧЧ1 „такой" и .^Г П  „столь
ко", образованные от местоимений «ft „который" и sft „тот". Из 
них первые два употребляются в придаточном предложении, а 
два последующих — в главном предложении. Примеры:

ЪчФ  тог „Чей батог, того и буйволица"; топ ТОП ТОГ 
„Какая страна, такая и одежда".

а) В определительном придаточном предложении иногда упо
требляются также и относительные наречия «га „когда", «щт „где",
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„как“ и ^ Я Ч  „сколько", например: ^  Я Ч*Т f ,
snfa ЧГТ Ч^Г ЯТЧ-Щ̂Т Я «ТТ „Они могут плодоносить в тех стра

нах, где раньше не было известно даже их название";
«глт чтт!' I

$Т§ ЦгГТ f a i^  f^TTt I I 
„Постарайтесь поступить обдуманно,
(чтобы) каким-нибудь образом избавиться 
от ошибки и заблуждения".

В этих примерах слово имеет значение „где“, „в каком 
месте", а слово « Г -  „как", „каким-нибудь образом".

[ П р и м е ч а н и е .  К этим союзам иногда присоединяется (по 
образцу персидского синтаксиса) союз fa  „что", например: Тф
НФТТ ^ r r  |  fa  ЩЦ щц Щ ШТГ ЩЪПЧ WT41 ч щ ц  I  „Я 
увидел сон, в сравнении с которым весь этот разлад стал казаться 
сном" (Гутка); ч $  fa  ъц  |  ё[Т?Г Я „Сейчас нет
таких неблагоприятных обстоятельств, какие (были ранее)" (Бха- 
рат.).

б) Иногда в одном определительном придаточном предложении 
используется два или несколько относительных местоимений (или 
прилагательных), а в главном предложении выступают соответст
вующие им соотносительные слова, например: *ft ^

Г ЧТЧ „Кто какой кампании держится, тот такой результат 
и получает"; *ft fa^HT ЧГШ ЗсГСТ fa n  „Кто сколько
просит, тому столько и дается".

в) Иногда исчезают относительное местоимение (или прилага
тельное), либо их соотносительные слова (или словосочетания), 
например: |ЯГТ „(Что) было, то было"; fft „что бы ни бы
ло"; зй *шп „что приказано"; ^  *ft ^  „Будь правда, то
говори".

г) Иногда вместо относительного употребляется вопросительное 
местоимение, но соотносительное слово остается без изменений, 
например: fasm  щщ |  f  „Что теперь за пре
подавание, о том мы вам говорим"; f a r  ЯГГС ЧЩ рТТ *ft fa*ft ^  
Ч 3TR ЧЩ1 „Что случилось затем, этого никто не узнал".

[ П р и м е ч а н и е .  Выше (в § 703д) было отмечено, что 
придаточные дополнительные предложения могут иметь Еопроси- 
тельный характер. Поэтому следует отличать дополнительные 
придаточные вопросительные предложения от определительных
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придаточных вопросительных предложений. Если придаточное 
предложение первого типа стоит после главного, то определение 
его не составляет большой трудности, ибо, во-первых, оно обычно 
начинается с союза fa  „что", а во-вторых, оно является равно
правным по отношению к какому-либо опущенному или наличному 
слову главного предложения, например: ч  зпЧгГТ f? fa  §4  ЧЩ 

ф  „Я знаю, что вы собираетесь с к а з а т ь В  этом сме
шанном предложении придаточное является равноправным по отно
шению к слову „это" (опущенному) главного предложения, а 
также придаточным дополнительным. Теперь если мы поставим 
это придаточное предложение перед главным, т. е. таким образом: 
дя  ЧЩ ф ,  Щ Я ЩТЯсТТ g „Что вы собираетесь сказать,
это я знаю", то и тогда придаточное предложение будет дополни
тельным, ибо оно является равноправным по отношению к слову 
щ  „это" главного предложения. Действительно, слово „это" 
или употребляется в главном предложении, относясь к вопроси
тельному дополнительному придаточному предложению, или под
разумевается. Однако в главном предложении, связанном с 
вопросительным определительным придаточным предложением, 
наличествуют обычно соотносительные слова sit „тот“ или щ  „тот", 
причем они относятся не ко всему предложению, а лишь к тому 
слову, к которому относится вопросительное или относительное 
местоимение, например: f a r  ч ч ф  ЩЩ 55ТТ f t  [Щ] Я яф  *ПЯАТ 
„Каково было его состояние потом, того я не знаю“. В этом пред
ложении местоимение sft „тот" или щ  „тот" связано с существитель
ным придаточного предложения ЗЗТТ „положение", причем это при
даточное является определительным. ]

д) Иногда в главном предложении представлено как существи
тельное, так и обозначающее его местоимение, например: 4R t sft 
srreff St 5ГСШТ Т |  „Вода, которая выливается из
облака, она сладкая"; 4  W , З̂ ТЯ ЩЧ ^ t
ЧФТ ъЧч\ ЯГ г̂ет ^ТЯ т а т  ^ „Первая комната,
куда я вошел, в ней проводилось обучение слепых солдат по нати
ранию или массажу" (Сар.).

[ П р и м е ч а н и е .  Конструкция, где вначале мы находим 
существительное, а в конце как его повторение относительное 
местоимение, а иногда вместо этого же существительного еще и 
указательное местоимение, является, по-видимому, подражанием
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соответствующей конструкции с относительным местоимением в. 
английском языке1.

В настоящее время употребление такой конструкции в хин
ди возрастает, но указательное местоимение встречается 
лишь изредка, например: \\ цг 4Z

1 , 5ЩЧ% ЧЧ Ч Ч\ ЧЧ ЧФЧ Ч р п  „По от
ношению к всевидящему, всесильному богу мира, который жи
вет в каждой душе, в его сердце не возникло никакого страха“ 
(Гутка); щщ&ч ЧЩ Щ Ф&Ч, sft ЧИ ^  ЧШ
зЫ |  „Остров Джамбу, по прозвищу Прадип (светильник), форма 
которого напоминает светильник, является известным местом“ 
(Шьяма.); ч $  ч№  Тщчч ч§ч\ snrta
fasft f , £Ф( |  „Дно реки кое-где покрыто крупным
песком, среди которого попадается также и мелкий песок". ]

е) Иногда определительное придаточное предложение не огра
ничивает (как это делает прилагательное) значения существитель
ного главного предложения, а, наоборот, несколько расширяет 
его, например: цц?п 4fFTT Ч\ f f^ 4  ЧТ ЧЧФ1 ЧЧ Щ
„У него была мангуста, которую он очень полюбил". Смысл этого 
предложения заключается не в том, что „У него была именно та 
мангуста, которую он очень полюбил", а в том, что „У него была 
мангуста, которую он и полюбил". Таким же образом и в следу
ющем предложении определительное придаточное предложение не 
ограничивает значения существительного, а выступает как рав
ноправное ему: ^  sftr m *44 aft щящ

f  ПгИФТ I  „Было слышно много рас
сказов о развлечениях и расточительности этих поэтов, о которых 
нет необходимости упоминать здесь" (Сар.). Такого рода прида
точные определительные предложения ставятся обычно после 
главного предложения, причем вместо относительного местоимения 
употребляется союз „и"; может употребляться также указательное

1 Такая конструкция встречается также в „Прем сагаре“, откуда явствует, 
что эта конструкция либо уже давно бытует в хинди и связана не с англий
ской, а с персидской конструкцией (в санскрите такой конструкции нет), либо 
Лаллу джи Лал также испытал влияние английского языка. Ниже приводится 
пример из „Прем сагара": СПЯ’-̂ ЯГ >
ЧЩЩ ЩТГ ^ Ч Щ  ^  „Эта фигура, безобразной формы, в змеиной ко
же, устрашающая, которая находится перед вами, — это грех“. В древней 
поэзии подобная конструкция встречается редко.
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местоимение. Подобные придаточные предложения следует считать 
не определительными, а придаточными равноправными.

[ П р и м е ч а н и е .  Часто полагают, что и данная конструк
ция употребляется под влиянием английского языка, но в самом 
древнем прозаическом произведении на хинди, т. е. в „Прем са- 
гаре“, мы уже находим эту конструкцию, например: [%] чч
% зтгч чч й  щг w<w\w< чк \ „(Они)
из всех религий высшей назовут ту, благодаря которой ты, минуя 
рождение и смерть, переправишься через океан чувств". В древ
ней поэзии также встречается такая конструкция, например:

ТГЧЧТЧ I
Л чч чтч 3 \ \

„Дерево, исполняющее желания, называется Рамой,
И в век Кали в нем обитель счастья,
Которая превратила благодаря счастливой судьбе 
Траву тулси в Тулси Д ас“.

Из приведенных примеров ясно, что в хинди (как и в английском 
языке) определительное придаточное предложение употребляется 
в двух значениях: в ограничительном и в равноправном, но в послед
нем значении будет неправильным называть его определительным 
придаточным предложением. ]

Обстоятельственные (адвербиальные) придаточные 
предложения

§ 706. Обстоятельственное (адвербиальное) придаточное предло
жение уточняет (определяет) сказуемое главного предложения. 
Как наречие разъясняет глагол, называя время, место, образ, коли
чество, причину или результат действия, так и обстоятельственное 
придаточное предложение в тех же направлениях расширяет значе
ние сказуемого главного предложения. Как и наречие, обстоятель
ственное придаточное предложение определяет также прилагатель
ное или наречие главного предложения, например:

Определение глагола: “ sft ЪПЧ Ш Т , sft *F44f4 ШЧ 
„Если вы прикажете, то мы увидим родину".

Определение прилагательного: >̂Т ?ЧЧТ 35ЧТ
ЗГТЧТ f  f% ч |  Ч? Ш ^ „Вода этих рек поднимается так вы
соко, что случаются большие наводнения".
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Определение наречия: щ ф  fa  ЩХ % for
тт „Повозка двигалась так медленно, что день наступил уже 

за городом".
[ П р и м е ч а н и е .  В смешанных предложениях обстоятель

ственных придаточных гораздо больше, чем других придаточных 
предложений. ]

§ 707. Обстоятельственные придаточные предложения бывают 
пяти видов: 1) придаточное времени, 2) придаточное места, 3) прида
точное образа действия, 4) придаточное меры и 5) придаточное при
чины.

1) Обстоятельственное придаточное предложение времени

§ 707а. Обстоятельственные придаточные предложения времени 
имеют следующие значения:

а) Указывают определенное время: “щц fam b тщ
”, ъц §4 ШЧ ftW *  % ЧТО ЧЩ ТОТ „Когда придет кресть

янин открыть этот силок, ты, затаив дыхание, упади, как мер
твая"; “зцКф ч тчФ ч̂ г ?птт”, ? п т а  ч%г т ч̂ т
„Как только я начал писать Вам письмо, в это же время пришло 
Ваше письмо".

б) Период времени: “щц й j r #  Тш ч  Ф  т ъ
ЪЪ w  щя ф  н э т  Ч «г „Пока книги писались
от руки, они писались в очень ограниченном количестве"; “щщ 
srhft *rf ^  тф  ЪЦ Щ ЦЩ ZT$ Ч* щ
„Когда бушевал сильный шторм, он достиг острова".

в) Повторность дейстзия: “щц-ъщ ч я  чщт”, ЪЩ-ЪЩ т чъ
Ч^ТЦШ „Всякий раз, когда мне приходилось работать, Вы помо
гали мне"; “«RMrcft 34% 5ТТ ЧТ ТОТ”, ЪЦ Щ
3FT „Когда порою какой-либо несчастный подходил
к его двери, он давал ему еду и одежду".

§ 708. Обстоятельственные придаточные предложения времени 
начинаются с относительных наречий „когда", ъЦф „как 
только", щц-щц „когда бы ни", щц-ъь „до тех пор, пока" и 
„когда порою", а в главном предложении всегда наличествуют 
соотносительные наречия сТЗ „тогда“, „тогда же", гТЗ-сЩ „тогда“,
ёТЗ-ёТ̂  „до того момента, пока“ и т. д.
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2) Обстоятельственное придаточное предложение места

§ 709. Обстоятельственные придаточные предложения места мо
гут обозначать следующие ситуации, связанные с главным предло
жением:

а) Положение: |  зйтя «п „Где те
перь океан, там некогда был л е с “зг̂ Т ” щ  ЧИТ „Где
ум, там много различного богатства".

б) Начало пути: ц =̂ft»T ^  WW, “ ЗЩТ ^  Г̂Г»Т STW *т”
„Они тоже пришли оттуда, откуда пришли арьи“; “ зг|т % 5Т«? ?ПДТ 
«п” НЗГТТ Ш Т рП  fom f fe n  „Откуда послышалась
речь, оттуда показался всадник'*.

в) Конец пути: «Г* П*Г5Т Ч* ПЧТ ЧТ „Куда вы
ходили, туда ходил и Ганеш“; ч  чадп “^ !  П*ТТ |  ”
„Я пошлю вас туда, куда ушел Канса".

§ 710. Обстоятельственные придаточные предложения места свя
зываются с главными наречиями „где“, зщт % „откуда**, faerc 
„куда**, а в главном предложении употребляются-соответствующие 
им слова cTft „там" (или гтёГГ „там"), % „оттуда** и „туда**.

[ П р и м е ч а н и е .  1. Слово з^гг „где“ иногда обозначает вре
мя, например: “цтат Ч зщт f^T ч ” зга *тг | ‘
„Где раньше на путешествие тратились дни, там теперь уходят ча
сы

2. Сочетание „докуда** часто обозначает меру, например:
*[> ” г?* nfaqT «П# „Насколько возмож

но, кривые переулки были бы выровнены** (см. § 713). ]

3) Обстоятельственное придаточное предложение образа действия

§ 711. Обстоятельственное придаточное предложение образа дей
ствия привносит значение подобия или различия, например

г г , ад*, % Ч«Г «ТТ гг „Оба героя так набросились,
как набрасываются львы на стадо с л о н о в “ад* ятчт* ?* f  " 
#** <*? 5 I „Как живое существо живет благодаря
пищ?, так дерево растет благодаря удобрениям *; “ ад* sm  3*?ГС* 15” 
ЭД* Ч 4 $  3*Н *Т*>ЯТ „Как Вы говорите, так я не могу сказать1*.

STCT ^  f  5T3* I
Tfa гГСМН ^Tft I I
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„Сказав так, неверная, поднявшись, встала,
Словно в гневе разбушевавшись, вверх пошла река“.

§ 712. Обстоятельственные придаточные предложения образа дей
ствия начинаются с союзов „как“, „как“ (в поэзии) и 
„словно", а в главном предложении им соответствуют слова 3% 
„так“ (или ,,так“), „как“, „так“.

4) Обстоятельственное придаточное предложение меры

§ 713. Обстоятельственное придаточное предложение меры обоз
начает большое, равное или малое количество, соотношение и 
т. д., например: ‘ vtjf-SEff „По мере
того как одеяло намокает, оно становится тяжелее“; 11

|  теят |  „По мере того как возрастает
доход, возрастает и расход44; “ щ \  ^  , ЩЪТЧ ФКЦ ЪТЯТ
„Насколько возможно, необходимо выполнить эту работу44;

’ф и ” „Насколько далеко это ос
танется, настолько же будет выполнена эта работа

§ 714. В обстоятельственном придаточном предложении меры 
употребляются союзы ssff-vtff „по мере того как44, „по мере
того как44, „насколько44, frrcRT „насколько44, а в главном пред
ложении — соотносительные союзы „настолько44
„настолько44) , ^  c*ff „настолько44, „настолько44, ЗсПТТ „столь
ко44, „досюда44.

§ 715. В четырех видах придаточных предложений, о которых го
ворилось выше, иногда может исчезать относительное наречие или 
его соотносительное слово, например: щщ ЧЧ Ч ЩН,

^ „Пока не установлена суть болезни, врач не может дать 
лекарство44; эгетйгст Щ1 «Г, ^  „Где некогда
был материк, теперь океан";

ъЩ  Ьщггц \
чцЩ щц fasn чщ \ \

„Облако, насыщенное водой, клонится к земле,
Так и ученый сгибается под тяжестью знаний44.

§ 716. Иногда вместо относительных наречий употребляются сло
восочетания, образованные из относительного прилагательного и 
существительного, или словосочетания, образованные из указатель
ного прилагательного и существительного. В таком случае подобные
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придаточные предложения следует относить к разряду определи
тельных придаточных предложений, ибо, хотя эти словосочетания и 
синонимичны наречиям, тем не менее главная роль в них принад
лежит существительному (см. § 705), например: ftrcr ЩЪ 
j j f e rn jr  чй ичч 5TtaT „Не описать
блеск того времени, когда шри Кришна отправился в Хастинапур“; 
ftw  «пщ % ^  *ГЕП |  5П5П |  „Он возвращается в
то же место, откуда пришел"; (зга я^лгс чп ЧШ -*Hdl,
gtft sr*tt ггг Tjrcsr „Как нет сведений
о подземельях, так же неведома тайна души человека".

5) Обстоятельственное придаточное предложение причины

§ 717. Обстоятельственное придаточное предложение причины 
выражает следующие значения:

1) П р и ч и н у :^  ftnr ^
I ” „Мы осчастливим их, так как они вынесли много страданий

ради нас“; ^  Ч̂ ШТ “ fa  ?ПП |  ” „Он совершает
омовение потому, что началось затмение*1.

2) Соотношение, обусловленность: qj? sran ” a t 4
дчат „Я слышал, о чем шла речь"; “qfe чя  %
4>{pTT I ” 5Tt % С*ГПТ ^  5 „Если кто-нибудь гово
рит вопреки его мнению, то он не обращает на это внимания".

3) Противопоставление: itrt %?ГСТ-5ТЙ5Т чШгТ
7ft | 4 t % итчн |  „Хотя в это время я
уже терял сознание, тем не менее то видение стоит перед глазами";

щщ Щ !я%% грт w f „Он
один не сможет выполнить всю работу, как бы способен он ни был".

4) Цель, намерение: чш ч?У ^  чй |  “ fa
5ПРТ fT <ЯТ% ” „Мы затеяли этот разговор для того, чтобы его 
опасения исчезли"; “ a#PT-?nfaiff % я  ц  f t "  Sflfanj ТЧ

Ujft Tfera „Чтобы не было помех в деяниях лесных отшель
ников, оставьте повозку здесь".

5) Меру или результат: ?н Hferf «РТ qpft ?гРГГ З^П Ч|рГ
|  “ fti ш  «П% 5? ” „Вода в этих реках поднимается
настолько, что случаются большие наводнения"; ЧЖ ЧТЧТ 
Ц ^ТГ ^  ” „Мне нельзя умирать, если я встану на твою сто
рону".
29*
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§ 718. Обстоятельственное придаточное предложение причины 
начинается с подчинительных союзов; соответствующие им союзы 
употребляются в главном предложении. Перечень таких союзов 
приводится ниже:
Союзы придаточного предложения Союзы главного предложения

„поэтому “
~  u ScRT „СТОЛЬКО44
f a  „ЧТО - „такой 

„досюда “
фЦ fa? „так как“ о
sft „если", щчл „если", eft „то", ёщтрт „тем не ме-

„если" нее", <ft*rt „тем не менее",
„хотя“ „однако"

„какой бы ни“, ) v <v1 Ш ЧТ „тем не менее ,
focHT „сколько \ но„
facRT-TOf „сколько бы ни“ )
^ft „если“, „ о т ч е г о mfo о
„чтобы “

§ 719. Один из этих парных союзов может иногда исчезать, на
пример: згст 4Wt eft щёТ „(Если) не сочтете дурным, то 
скажу кое-что"; щ  $  w  ffcTT, %сП Ш „Сколько бы ни 
'было страданий, он все переносил".

§ 720. Ниже приводятся примеры разбора смешанных предложе
ний. Помимо того что при этом указывается вид взаимосвязи глав
ного и придаточного предложения, в остальном смешанное предло
жение разбирается так же, как и простое предложение, например: 

1) 5Г? tfrfta ^ t щш |  fa  qft ъщъч *r*5Rf % т чъ  
fostR ЪТ |  „Это большая радость, что нам пред
ставился случай сыграть спектакль перед такими благородными 
господами". [См. табл. на стр: 456.]

Это — смешанное предложение. Главное предложение —
Ф  ЩсТ |  „Это большая радость"; вторая часть предложе

ния — придаточное дополнительное. Оно является равноправным 
по отношению к существительному щщ „это (дело)" главного пред
ложения. Оба предложения следует разбирать отдельно и таким 
же образом, как это было сделано с простыми предложениями.
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2) *сггчУ, цщт |  fsm% эгач Ф  ъ\ч чъ
Ч ?ft |  „Господин, кто здесь Ваш враг, разгневавшись на которо
го, (Вы) взяли в руки меч, чтобы убить его?" — смешанное пред
ложение.

(а) ч*гг #Tt |  „Господин, кто здесь Ваш враг" —
главное предложение.

(б) f*m% ццц ф  ът fro*T ЩТЧ Ч ?ft |  „Разгневавшись 
на которого, (Вы) взяли в руки меч, чтобы убить его" — придаточ
ное определительное, относится к предложению (а). См. табл. 
на стр. 457.

3) зго ЯТ ОТ £ч-$5М й f£ t  Ч 4|Nr „Скорее
иди (сюда), чтобы все вместе радостно и благополучно прибыли' 
в хижину" — смешанное предложение.

(а) щц ^ f t  5СТ „Скорее иди (сюда)“ — главное предложение.
(б)^ш% о т  tr^-OT ЙЧ-f̂ T̂ T ^  f£ t  Ч Ч |#  „Чтобы все вместе 

радостно и благополучно прибыли в хижину" — обстоятельственное 
придаточное, относится к предложению (а). См. табл. на стр. 458.

4) 3ft faH ЧЧТЗТ S| 34% тщ ^
STTT ччтзт q r 5t ЧЦЪТI  „Раз человек принадлежит к какому-то 
обществу, то его деятельность обязательно оказывает некоторое 
влияние на это общество" — смешанное предложение.

(а) 34% ^ ФКТ 34% STTT ЧЧТО ЧТ
„То его деятельность обязательно оказывает некоторое влия

ние (посредством него) на это общество" — главное предложение.
(б) 3ft sjn^ft fa4  оттзт ът |  „Раз (букв, „который") человек 

принадлежит к какому-то обществу" — определительное предло
жение, относящееся к предложению (а).

5) 5 ?п f , ?Ч ЦТ* tciff Ч 4 t ЩТ ЗсЧТё? ^  I  „Я слышал, 
что на этот раз и среди демонов распространилась большая ра
дость" — смешанное предложение.

(а) дчт |  „(Я) слышал" — главное предложение.
(б)?ч. *ггс ч  vft *пгт чшщ  I  „На этот раз и среди

демонов распространилась большая радость" — дополнительное 
придаточное предложение к предложению (а). См. табл. на стр. 460.

6) 4stf fa s t ^  ^  ч\ц  % Рмчзпэт | 475 т о  ч?пч 
*?> згачт т н  ^ t щ  Щ чк w u  Тщ ч  „Как кто-
либо приклеивает какую-либо вещь воском, так и ты, желая чтобы
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прославили твою забаву, прилепил на это дерево этот плод“ — 
смешанное предложение. См. табл. на стр. 461.

(а) Я Г?? S F R  Я5ГЯТ *ГН
«ТТ ?ПП fat* *r „Так и ты, желая чтобы прославили твою забаву, 

прилепил на это дерево этот плод“ — главное предложение.
(б)чтй чй *ft*T % Й ч+ldl |  „Как кто-либо при

клеивает какую-либо вещь воском“ — определительное придаточ
ное предложение, относится к предложению (а).
” 7) ЩЗТ
5Й5Т eft snjsii & „Сегодня в душах людей назрела
лишь эта одна мысль, (чтобы) как можно скорее (нам) отомстить 
врагам11 — смешанное предложение. См. табл. на стр. 462.

(а) чшт sfHf % яг *ПТТ |  „Сегодня в душах
людей назрела лишь эта одна мысль“ — главное предложение.

(б) f% sftsr ffV 5Г^Г % „Что следует скорее 
отомстить врагам" — дополнительное придаточное предложение, 
является равноправным по отношению к существительному ЩсТ 
„дело" предложения (а).

(в) зщт cW „Как можно" — обстоятельственное прида
точное предложение меры, относится к предложению (б).

8) щ  gqfcrq щ  fa  щ  qm  ят<т fam  |
sptf ЧТТ НЧ>ЯТ „Враги потому не могут быть убиты, 

что они получили такой дар, благодаря которому никто не может 
убить их“ — смешанное предложение. См. табл. на стр. 463.

(а) з т  ЗГТ „Враги потому не могут быть
убиты" — главное предложение.

(б) fa  ЦЯТ я т а  fa4T I  „Что они получили такой 
дар" — обстоятельственное придаточное причины, относится к 
предложению (а).

(в) fsm% зт|г ЯК  „Благодаря которому никто
не может убить их" — обстоятельственное придаточное меры, 
относится к предложению (б).

9) ЯЧМ ^  Ч 55  % f̂ Ttr ?цщ 45 |  fti ЯЧЯТ
ЧП*Т % fat* Wnnal , cTTfa fafft 4>T
Я „Для сплочения общества справедливость требует, чтобы каж
дый мог свободно трудиться и никто не имел бы повода жало
ваться" — сложноподчиненное предложение. См. табл. на стр. 464.
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(а) « ч м  ^  ^  Я 3 1  чял % fcn* япц |  „Для спло
чения общества справедливость требует41 — главное предложение.

(б) «<4*1 УЧН1 члч % fcrcj ^rf^cTT ftr% „Чтобы каждый 
мог свободно трудиться11 — дополнительное придаточное (отно
сится к предложению ,,а“), равноправное местоимению „это".

(в) гП% faasft fiw w d 4fa>T Ч „Чтобы никто не 
имел повода жаловаться" — обстоятельственное придаточное 
предложение цели, относится к предложению (б).

10) Ц 5ПЧНТ т.чяЧП Ч тШт tTf'flV ЩЧЧ 5Й
«нП+< ’ага »lf „Я не знаю, как среди раджпутов
рода Рагху распространился этот дурной обычай убивать девочек 
и кто (его) завел" — смешанное предложение. См. табл. на 
отр. 465.

( а ) #  4 $  3TFRTT „Я не знаю" — главное предложение.
(б) fa  TSpfsft TT ^ff Щ Щ ^ t  ftfa  4FR 4ft TOfaT

„Как среди раджпутов рода Рагху распространился этот дурной 
обычай убивать девочек"— дополнительное придаточное предло
жение, является дополнением к предложению (а).

(в) „И кто (его) завел “ — дополнительное
придаточное предложение, является дополнением к предложению 
(а), равноправно предложению (б).

11) чяТч Farmteft ът ч я  fa m  *г ч ш ч  ^ , cranfa
SRT «ft |  sfk  «ft tfNff | $t f a w r  g 

„Хотя мне жизнь господина во всех подробностях не известна, тем 
не менее о том именно, что я слышал по слухам и ^то я видел глазами, 
я и пишу“ — смешанное предложение. См. табл. на стр. 466.

(а) crarfq 3% ^t ftw aT |  „Тем не менее именно о том я и 
пишу" — главное предложение.

(б) 5Ш  «ft дят |  „Что слышал по слухам "— определи
тельное придаточное предложение, относится к предложению (а).

(в) згк «ft gB ъЪИ ё̂ГТ |  „И что видел глазами" — определи
тельное придаточное предложение, относится к предложению (а), 
равноправно предложению (б).

(г) srerfq ^m tsft 47Т % ч ш ч  „Хотя мне
жизнь господина во всех подробностях не известна" — обстоятель
ственное придаточное предложение уступительное, относится к 
предложению (а).
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Г л а в а V 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 721. В сложном предложении имеется два или несколько само
стоятельных предложений, которые могут сопровождаться отно
сящимися к ним придаточными предложениями.

[ П р и м е ч а н и е .  Ранее (см. § 680в) говорилось, что самостоя
тельные (равноправные) предложения, которые выступают в слож
ном предложении, не зависят друг от друга, но из этого не следует 
делать вывод о том, что между ними не существует никакой связи. 
Дело в том, что одно самостоятельное предложение не зависит от 
другого самостоятельного предложения настолько, насколько при
даточное предложение зависит от главного предложения. Но если 
оба „самостоятельных" предложения были бы совершенно независи
мы друг от друга, то разве они могли бы объединиться в односложное 
предложение. Таким же образом и главное предложение сложно
подчиненного предложения зависит в некоторой степени от его при
даточных предложений.]

§ 722. В сложных предложениях связь между равноправными 
предложениями бывает четырех типов: соединительная, разделитель- 
ная, противительная и следственная. Эта связь обычно осущест
вляется при помощи сочинительных союзов, например:

1) Соединительные союзы: ц  щ ц  aif Щ ЧЩ
„Я продвинулся вперед, а он остался позади"; fsRJT ^  5ГПТ 
f^TT-5lftRT ягет ^ зйт fi& m  I  „Благодаря науке воз
растает знание, достигается сила мышления и приходит почет";
% «fare Щ 5ИТЧТТ Ф * 4ZW |  «Ос
новой для жизни растений является не только вода, но и другие ве
щества".

2) Разделительные союзы: ч т | ЩЯ ЯГТ%*ТТ Щ Ч ^  ЧШ
„Или мой брат придет сюда, или я сам пойду к нему"; Ч

чЫ «ft, ц чщ-щт  sft „К нему ни сон не шел, ни голод,
30*



ни жажда его не мучил и я я  ^  дт з г  ЗПЯЯТ, rft 
ЧЯ ЧОТ Я%ТТ „Или ты теперь будешь освобожден, или же сдела
ешься пищей для собак и ястребов".

3) Противительные союзы: Я ЯЯ ЯЯЯЯНТ( % ЯЗЯ Г̂ЗТ
Я , 5TW-R^rif Я ЯЯТ for яд „Они постоянно воевали
с новыми поселенцами, но постепенно были изгнаны в леса и го
ры"; ЗЧЯЯГСЧ % ЯЯ?Т ЩТЯ Ш?Я> £<МК Я ^ ЯЯЯГ̂ ЧТ
% {яя?Г *ft *ПЯ % ^ ЯЯТ I' „Человек совершает дурные пос
тупки не из-за силы желаний, но по слабости души“.

4) Следственные союзы: 5гщзщт?я д я я ^ 1 д§я дщнт «гт;
3% ?Я % ЯЯТЯ Ф  4 f t  f f  „Шах Джахан очень любил 
эту жену, поэтому он очень хотел соорудить такую гробницу “; ЯЗТ ?Я 
t# f f  4 5  %ят я т , яУ я  д?гг злгсй дтй дя я  ?рп  „Мне ну
жно было узнать их тайну, поэтому я остался там слушать их раз- 
говоры“.

§ 723. Иногда равноправные предложения соединяются либо со
вершенно без помощи союзов, либо исчезает один из союзов, напри
мер: rft 3f*TT ЗЯ% *П?ГТ vft «р*т-ят ЯШ Я ЯЯЯ „Что гово
рить о слуге, даже его господин всю жизнь не забудет об этом";

w f  ят >ft? <T?t | я я д  f%Rn *йт я т ^
„На моих почитателей напала толпа, нужно сейчас же успокоить 
их“; зля  Ч>Т Я «ПЯ ЧП 5Tfa> „У них ни радости от при
хода, ни горести от ухода".

§ 724. Придаточные предложения сложного предложения могут 
соединяться друг с другом при помощи тех же союзов, которые сое
диняют равноправные предложения смешанного предложения (см. 
§700), например: ЧЯТ ЯЯТС Я  ЯЯ^Я я ^  fo sn f «ft 
?ft f , Я7 П>НЧЯ Я̂ зДТ Я1Я >ft Я ^  |  „Разве в мире нет таких 
людей, которые являются миллионерами, но к ним нет искрен
него уважения“. В этом предложении предложение (*и+1 Я*ЯТ 
ЯТЯ 5®  ^  | „к ним нет искреннего уважения" является
придаточным, а предложение «ft Я* f  „которые являются
миллионерами “ равноправно и противительно по отношению к ра
нее названному придаточному предложению. Тем не менее лишь 
по этой равноправной связи придаточных предложений все пред
ложение в целом не может считаться сложным, ибо в нем имеется 
лишь одно главное предложение.
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Упрощенное сложное предложение

§ 725. Когда в сложном предложении из равноправных предло
жений несколько раз повторяется одно и то же подлежащее, ска
зуемое или какой-либо другой член предложения, то во избежание 
повторения этого слова его пишут только один раз, упрощая 
тем самым сложное предложение ( см. $ 654). Может быть четыре 
вида упрощенных сложных предложений:

1) Соединительные, например: щ  ф *  ч ч щ  "%Ч % ЯТН-ЧШ 34%
„Планеты и спутники вращаются вокруг солнца" =  %

ЯШ-ЧТО 44% f  чч щ  % ШН-ЧШ ЧЧЬ f  „Планеты враща
ются вокруг солнца, и спутники вращаются вокруг солнца".

2) Разделительные, например: ч Ч^ Ч 4*1 Ч „На нем ни
листьев, ни цветов не было" =  ч  ЗЧЧ Ч^ Ч ч Ч&1 Ч „Не было на
нем листьев, не было на нем цветов".

3) Противительные, например: % ЧТЧ % 4$i >
4 $  % ЧГЧ % |щ  „В это время он стал известен не под

именем Гаутамы, а под именем Будды" =  ЦТ ЪЧЧ Щ % ЧЩ
% 4%i §ЯТ, % ЧЩ й |ЯТ „В это время он стал
известен не под именем Гаутамы, а стал известен под именем 
Будды".

4) Следственные, например: ч ^  4t% fesnf ^
„Листья сохнут, поэтому выглядят желтыми" =  ч ^  ^  5

„Листья сохнут, поэтому они выгля
дят желтыми".

§ 726. В упрощенном сложном предложении:
1) У двух или нескольких подлежащих может быть одно и то же 

сказуемое, например: ЧЧЩ ^  ЧЧ ЧПТ |  „Человек 
и собаки находятся повсюду"; W4 4Z4 % fat* Ч ЧЧЧ9 Ч Ч Ч , 
Ч |  «Для дальнейшей учебы нет у него ни времени, ни 
средств, ни желания".

2) Одно подлежащее может иметь при себе два или несколько 
сказуемых, например: 44$ й 45ТЧ jj sftr 35 % f  „От
жары предметы расширяются, а от холода сжимаются".

3) К одному сказуемому может относиться два или несколько 
дополнений, например: 4Fft ЪЧЧ ШЧ \че€\Г ЗЙТ Ч̂ ЧТ
|  „Вода уносит с собой землю и камни".

4) Одно сказуемое может иметь два или несколько восполняю-
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щих слов, например: 4t4l ^\ЧЧ\ f  „Золото явля
ется красивым и ценным44.

5) Одно сказуемое может иметь два или несколько распростра
нителей сказуемого, например: |ТТсЧТ %
srsgpft ^  „Для дурного человека ничего (ника
кой пользы) не бывает от чтения священных книг и изучения 
вед“; Ч1ЦЩ fft srnnfare %, % ^3 ЦЩ
% ЧШ ЧЧ1 „Этот брахман, чрезвычайно обрадовавшись, благос
ловив и поднявшись оттуда, пошел к царю Бхишмаку“.

6) У одного подлежащего может быть несколько распространи
телей подлежащего, например: ^  ^  ЦТ Ч р п
|  „Свадьба моя и брата состоялась в одном и том же доме“.

7) У одного дополнения или восполняющего слова может быть 
несколько определяющих слов, например: cTFcft %
4Pft чгшт |  „Горы Сатпура разделяют воды рек Нармада
и Тапти“; sfh: *\\Н4< |  „Лошадь — полезное и
смелое животное4*.

§ 727. Было бы неправильным причислять все простые предло
жения, полученные благодаря приведенным выше способам упро
щения, к разряду сложных, ибо лишь некоторые члены предложе
ния в них являются главными, а другие — второстепенными. 
Только если в предложении одно подлежащее сопровождается 
несколькими сказуемыми, или несколько подлежащих имеют одно 
сказуемое, или же при нескольких подлежащих имеется несколь
ко сказуемых, то такие предложения следует считать упрощен
ными сложными предложениями. Если налицо несколько других 
[второстепенных] членов предложения и если даже они соединены 

сочинительными союзами, то и тогда простое предложение не счи
тается сложным, ибо в противном случае для одного простого 
предложения придется образовывать несколько придаточных 
предложений, в которых нет никакой необходимости.

Примеры: хГЕЙГ f^T ^  > TRT-f^T, ШБ чф  f
1 , 37ft Ч>Т БЩ»Т f%ЦТ

«ft ЧТЩ Ч\ „С того самого дня Рукмини днем и
ночью, круглые сутки, в течение всех шестидесяти четырех гхари1, 
все время думала лишь о них и восхваляла их — и во сне,

1 Гхари ( Enft ) — индийский час, равен 24 минутам. — Прим. перев.
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и бодрствуя, и сидя, и стоя, уходя и возвращаясь, и за едой, и за 
питьем, и вовремя игр“. В этом предложении одно подлежащее 
имеет два сказуемых, а оба сказуемых вместе имеют восемь рас
пространителей сказуемого. Если употребить сказуемое с каждым 
из данных распространителе^ сказуемого, то вместо двух предло
жений мы получим шестнадцать. Но нет никакой необходимости 
поступать так, ибо, во-первых, все эти распространители сказуе
мого не соединены никакими союзами и, во-вторых, слова или 
словосочетания такого рода являются лишь второстепенными членами 
предложения.

§ 728. Иногда в одном простом предложении употребляются два 
таких существительных, соединенных союзом „и“ , которые не мо
гут быть употреблены в отдельных предложениях или которые обо
значают одно и то же лицо или предмет, например: Щ*
^  f  „Два и два будет четыре"; ТШ sfk  fa*  t  „Рама и Кри
шна — друзья"; „Сегодня он
съел только лепешку и овощи". Такие предложения не могут счи
таться сложными, потому что в них не осуществима раздельная 
связь данных пар слов с глаголом. Эти слова следует считать лишь 
словосочетаниями в простом распространенном предложении.

§ 729. Ниже приводится несколько примеров на разбор сложного 
предложения. Здесь необходимо объяснить взаимосвязь равноправ
ных предложений в составе сложного предложения и полностью 
выявить части упрощенного сложного предложения. Остальной 
разбор производится так же, как у простых или смешанных предло
жений.

1) | г т  ч *ТТ, f ¥ §  Щ %

чНз Ш Т Щ у щ  1 sftr злят

ЩЪТ |  „Служанка видела, как он приходил 
(в течение) нескольких дней, но он приходил поздно вечером, 
поэтому она не смогла узнать его, и она знала, что только слуга 
уходит молча" — сложное предложение.

(а) for snft 14  3 *П „Служанка видела,
как он приходил (в течение) нескольких дней" — главное предло
жение, равноправное по отношению к предложениям „б", „в" и „г".

(б) Щ ^  ^  ^  он приходил поздно вече
ром" — главное предложение, равноправно по отношению к пред
ложениям „в" и „г", противительное по отношению к „а".

Глава V. Сложное предложение 471



(в) Ч$ЩЧ Ч „поэтому она не смогла узнать
его“ — главное предложение, равноправное по отношению к пред
ложению „г“, следственное по отношению к „б“.

(г) sftr ЗЯЧ Щ( ЗГГСТ „И она знала“ — главное предложение, 
соединяет предложения „д“ и „в“.

(д) f r  iftor щтт I  „что только слуга уходит
молча“ — дополнительное придаточное предложение, является 
дополнением к предложению „г“.

2) ч1|Г^Ц| % ЯТтЙЧ Ч fa-я \ ЯпФ
Ч̂ ТгЧТ *ТТ ЩТЧ ЦТ 5TFT Ч щщц ЧЧ t ч и ч  Щ ЩЦ-̂ ГТ̂ Т
4ГГ *Й<Я|(«М ffafjTST j|
Ht, ^  44% f^TR % facR ^  W t Ч 5Д^ПТ sffc
ftrar g w  ЧТЧЧ Ч 5ГСТ *RRnMl ^  4ft \ „в древней истории 
других народов многие великие люди сажались на кол или сжи
гались на костре за свободомыслие, но вот величественная древняя 
история арьев, в которой нет ни малейшего пренебрежения к почи
танию свободомыслящих людей (хотя бы их мысли и противо
речили общественному мнению), [принимаемых] за божественное 
воплощение или великих мужей“ — сокращенное сложное пред
ложение.

(а) W4 snfdtff % ЯГЕгИ f fd%W Ч ЯГТО
Ч̂ ТсЩ ЧТ ЪЦТЧ ЧЧ „В древней истории других народов
многие великие люди сажались на кол за свободомыслие “ — глав
ное предложение, равноправное по отношению к предложениям 
„б“ и „в“.

(б) ЦТ (5F4 % ЯТ^Ч Ч (я^К-*яа\я % Фкч 55R4>

Ч ^Щ  ШЧ Ч ЩЪЩ ЧЧ или „(в древней истории других
народов многие великие люди за свободомыслие) сжигались на 
костре“ — главное предложение, является равноправным по от
ношению к предложению „в“, разделяет предложение „а“.

[ П р и м е ч а н и е .  В этом предложении опущены распро
странитель сказуемого и подлежащее. ]

(в) ЧЩ 4% ШЧ 'Jilld Щ ч К я ^ я п  ff^RT S| „но вот вели
чественная древняя история арьев“ — главное предложение по 
отношению к предложению „г“, цротивительное по отношению к 
предложениям „а“ и „б“.

(г) f̂ RT4 *яа^ f«wK gw f г̂г яцщ т fag  
Ч\ЧЧ Ч ^RT я и и и !  4 $  4ft *т| „в которой нет ни малейшего
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пренебрежения к почитанию свободомыслящих людей, [принима
емых] за божественное воплощение или великих мужей“ — 
определительное придаточное предложение по отношению к 
предложению „в“.

[ П р и м е ч а н и е .  В этом предложении распространитель 
сказуемого выражен сложным восполнителем отглагольного суще
ствительного, образованного от переходного глагола, но из-за 
этого нет необходимости повторять распространитель сказуемого 
для разъяснения данного предложения, так как обоими словами 
восполнителя выражается одна и та же мысль. Если бы мы повто
рили распространитель сказуемого, то и тогда это не помогло 
бы построить предложение, поскольку распространитель не явля
ется главным членом предложения. ]

(д) ^гт| % Ргпч „хотя бы
их мысли и противоречили общественному мнению" — обстоя
тельственное придаточное предложение, противительное по отно
шению к предложению „г“.
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Г л а в а  VI 

СОКРАЩЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 730. Часто ради сокращения или из соображений стиля в пред
ложениях опускаются такие слова, без которых можно легко по
нять их смысл. Предложения такого типа называют сокращенными 
(см. § 651—654). Примеры: ( ) |  „(я) слышал44; ( ) ^
„говорят44; ( ) „Звук дальних барабанов при
ятен щ  ^  ЧПГ |  „Это дело людей, подобных
Вам“ =  щ  ЩЧ ч  5 „Это дело таких людей,
как Вы44. Несмотря на необходимость присутствия опущенных 
слов с точки зрения синтаксиса, отсутствие их в этих примерах 
не создает никаких трудностей для понимания значения пред
ложения.

[П р и м е ч а н и е .  Сокращенное сложное предложение также 
является своеобразным „упрощенным предложением44, но ввиду 
своей специфичности оно было рассмотрено отдельно. В категорию 
сокращенных предложений входят лишь предложения простые 
либо смешанные, в которых обычно опускаются слова, не упомя
нутые в предложении ранее, причем их отсутствие не затрудняет 
понимания связи членов предложения.

Несколько примеров такого типа предложений было приве
дено в главе „Опущение слов“, поэтому здесь нет необходимости 
приводить и х . ]

§ 731. Иногда перед определительными придаточными предло
жениями полностью исчезает главное предложение, например: 
fft „Как бы то нибыло“; з й я ш  „Какой приказ“ („Что прикаже
те “); 5щч ъ ч ё  „Как Вы решите44.

§ 732. При грамматическом разборе сокращенных предложений 
необходимо устанавливать опущенные слова, но при этом не сле
дует вносить никаких изменений в определение типа пред
ложения.



[ П р и м е ч а н и е .  Детальная разработка разбора предложе
ний перенесена в хинди из грамматики английского языка, поэто
му большинство грамматистов языка хинди не затрагивают этого 
вопроса. Некоторые из ученых дают краткое описание разбора, 
другие же упоминают о нем лишь в нескольких словах. При таком 
положении нет необходимости подвергать здесь критическому раз
бору разработку данного вопроса в других грамматиках. ]
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Г л а в а  VII 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОСОБОГО ТИПА

§ 733. Из восьми типов предложений, которые установлены сог
ласно семантической характеристике предложений “(см. §506), за 
исключением условных предложений, все остальные могут быть 
трех видов. Условные предложения являются смешанными. При
меры:

1 . П о в е с т в о в а т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я

Простое предложение: Ч ята „Раджа прибыл в го
род". Смешанное предложение: «та ТТЗП ЯТЧ гТД
«НЛП *ЩТ „Когда раджа прибыл в город, был устроен праздник". 
Сложное предложение: ттят ящ  s fk  ЧЧШ
*ЩТ „Раджа прибыл в город, и в его честь был устроен праздник".

2 . О т р и ц а т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я

Простое предложение: Ч srpif „Раджа не прибыл
в город". Смешанное предложение: fan  5̂1 ЧГ тт*П

snn Ф  ГчЯгП „В стране, где нет раджи, там нет спо
койствия для подданных". Сложное предложение: ТГ*ГГ ЧЧТЯГ 
smr; ЯН? ЧЧТОТ *ГОТ „Раджа не прибыл в город, поэтому
праздник не был устроен".

3. П о в е л и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я

Простое предложение: *1ЧН1 ! „Следи за своей рабо
той!" Смешанное предложение: «й f e n  ФТТ |  ^
„Следи за работой, которая тебе поручена!" Сложное предложе
ние: Чйй sffa: 5ИЧДТ *f>UT „Перестань разговаривать
и следи за своей работой!"

4. В о п р о с и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я

Простое предложение: ЗПЩ „Тот человек при
шел?" Смешанное предложение: «гст дч f t  Рр

v



5ТЩТ? „Не знаете ли вы, когда пришел тот человек? 11 Сложное 
предложение: ^  ^  ПЧТ ? „Когда он пришел и когда
ушел?“

5. В о с к л и ц а т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я

Простое предложение: дчч eft ЧПЧ fan n ! „А ведь
вы очень хорошо сделали дело!" Смешанное предложение: «ft

Щ ?ft | !  „Работа, которую вы сделали,
она очень хороша!“ Сложное предложение: §4# 
sftr ^  3*R>t ^  Я ? t ! „Вы так хорошо сделали работу,
а меня даже не известили об этом!“

6. П о ж е л а т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я

Простое предложение: ^  „Да пошлет вам
бог долгие лета“. Смешанное предложение: ^  «щт %
7̂  „Где бы он ни жил, пусть живет счастливо". Сложное предло
жение: , Ч g #  yf ^  4 t g*sft „Господи,
пусть я живу счастливо, и другие тоже пусть живут так же счаст
ливо, как я “.

7. П р е д п о л о ж и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я

Простое предложение: щ  fass t ?Tf% я  (ft»ft „Это письмо, 
вероятно, написал мальчик11. Смешанное предложение: eft
f ^ s t  fa?ft |  Щ ?Г?% ^  fasrt jftft „Письмо, которое получено, 
написал, вероятно, тот мальчик". Сложное предложение:
% ^t*n зтк ч |^т  ^ТТ „Видимо, слуга оттуда ушел,
а солдат, по-видимому, прибыл туда“.

8. У с л о в н ы е  п р е д л о ж е н и я

Смешанное предложение: sft ^  *п%, wt f t
„Если бы он сегодня пришел, то было бы очень хорошо11; 5ft Ч 
STTC'Ft t̂ ?ft ШЧЧ>Т Ч Фг.а( „Если бы я узнал
Вас раньше, то не поверил бы Вам“.

[ П р и м е ч а н и е .  Значение приведенных выше предложений 
наглядно показывает, что совсем не обязательно, чтобы придаточ
ные смешанных предложений выражали то же значение, какое обоз
начает главное предложение. Простые же предложения, входящие 
в состав сложного, должны иметь равнозначный смысл. ]
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§ 734. Различные виды семантических предложений разбира
ются по тому же принципу, который был описан ранее для пред
ложений трех категорий.

а) Подлежащим повелительного предложения является обычно 
местоимение 2-го лица, но оно, как правило, опускается. Иногда 
в качестве подлежащего в повелительном предложении выступает 
местоимение 3-го лица, например: щ  зщ % ч  „Пусть он с
завтрашнего дня не приходит сюда"; ^ 1? % чш Ч
„Пусть мальчики не подходят к колодцу".

б) Если в вопросительном предложении вопрос касается лишь 
глагола, то употребляется вопросительная частица ццт „раз
ве", „ли". Обычно она ставится либо в начале, либо в конце пред
ложения, но не считается членом предложения.
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Г л а в а  VIII 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

§ 735. Знаки, употребляющиеся на письме для передачи вза
имной связи слов и предложений, для разделения на отдельные 
части какого-либо повествования и для остановки при чтении, на
зываются знаками препинания (farcrefsrf).

[ П р и м е ч а н и е .  В большинстве грамматик английского язы
ка приводится толкование знаков препинания. В грамматику хин
ди они проникли из грамматики английского языка. Система пун
ктуации, сходная с английской, в настоящее время настолько во
шла в наш язык, что не может быть никаких колебаний относи
тельно целесообразности ее применения. Однако при этом неизбе
жно возникает вопрос, являются ли знаки препинания предметом 
собственно грамматики или же предметом стилистики. Мы счита
ем, что это предмет стилистики. Подобно тому как пишущий или 
говорящий для ясного выражения своих мыслей усваивает бла
годаря практике и изучению разные значения слов, связь мыслей, 
разграничение различных вопросов и т. д. (что не может быть ус
воено посредством грамматических правил), таким же образом 
употребление знаков препинания может быть подсказано пишу
щему только самим языком. Знаки препинания связаны с грамма
тикой лишь тем, что их правила часто могут быть установлены на 
основе разбора предложения, однако в большинстве случаев приме
нение знаков препинания зависит только от смысла предложения. 
Применение знаков препинания никак не влияет на языковое упо
требление, поэтому представляется затруднительным считать, что 
знаки препинания составляют раздел грамматики. Действительно, 
связь знаков препинания с грамматикой несущественна, но ввиду 
их применения на письме им отведено место в грамматике. Тем не 
менее следует помнить, что относительно употребления отдельных 
знаков препинания существует много различных мнений и что 
правила, которым подчиняются знаки препинания в английском 
языке, в хинди не считаются обязательными. ]



§ 736. Основными знаками препинания являются следующие:
1) Запятая (,)
2) Точка с запятой (зи^-|дтто) (;)
3) Точка
4) Знак вопроса (srh - (?)
5) Восклицательный знак ( ш я ч  - ЙГ^) (!)
6) Тире (fMfcrc?) (—)
7) Скобки (*fftc53>) ( )
8) Кавычки (y=)d<«l-f^) („ “)
[ П р и м е ч а н и е .  У англичан есть еще один знак — двоето

чие (:), но в хинди он не употребляется во избежание смешения 
■его с висаргой. Точка в хинди обозначается знаком „Г, форма же 
остальных знаков препинания совпадает с их формой в английских 
текстах. ]

1 . Запятая

§ 737. Этот знак употребляется обычно в следующих случаях:
а) Когда между двумя словами, относящимися к одной и той 

же части речи, отсутствует союз, например: R<3Tf 
^  д  „Там виднелись желтые, зеленые поля“; %
<ПТ „Они пришли, переправившись через реки, каналы11.

б) При необходимости обособить два слова, соединенных сою
зом, например: , ЯсЩД зчгёч |  „Эта книга по
лезна, поэтому она подходящая*1.

, в) После каждого слова, за исключением последнего из трех 
или более слов, относящихся к одной и той же части речи, напри
мер: ч>Т |  „Клюв кукушки, пер
ламутровая шкатулка и моя душа наполняются11.

г) Когда некоторые слова даны попарно, то запятая ставится 
после каждой из пар, например: Д p r  sflT ’П'Т
fe r  sftr Ч ЯД ДДТД I  „Несчастье и счастье, грех и доброе
дело, день и ночь — все это сотворил Брахма“.

д) Между однопадежными словами, например: f rH  %
Н fewft ЧТ 4ft „Надиршах, падишах Ирана, напал 

на Д ели“.
е) Если подлежащее является распространенным, то после него 

ставится запятая, например: ДТСГ ЯТЯ» % sftff Ф
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gf ШЩчГ т е  «ft „Мощное ржание коней движу
щихся со всех сторон всадников разносилось очень далеко".

ж) Для выделения адвербиальных словосочетаний, например: 
ЧЦТгЧ1ъИ 4 f ЧЧЦ^ЦЦ ЧТ, Щ ЗЧ̂ 5Т fe n  t  „Великие люди,

время от времени, дают такое наставление"; ?̂*>т*гзгагст Tf*ft
чгг fa ro  чятт ч ч  ,
4Zt Ч ^  чтг „Негритянский мальчик, обвязавшись одним кон
цом крепкой веревки вокруг пояса, привязав другой конец к 
большому колу, прыгнул в реку".

з) После существительного, стоящего в звательном падеже, или 
после слов, выражающих обращение, например: ц^тсцтя, fqsr *ft 
% ЗТУ ^Гггт |  „О Гханашьям, вновь исполняешь ты 
желание всех“; vft, Ч Щ „Ну, я пошел".

и) В поэзии, часто на месте цезуры, например:
^T-Tf^T, ЧЩ ЦЩ „Говорят, самое большое достоин
ство, (когда человек говорит) что у меня нет достоинств".

к) Запятая ставится после слов „как, например", цщ  
„как" и др.

л) Запятая ставится перед тысячью после однозначных или дву
значных цифр и далее перед каждыми двумя числами, например: 

„одна тысяча, двести тридцать четыре", „трид
цать трилакха,  пятьдесят четыре тысячи, двести двенадцать" 
(33, 54, 212).

м) Между главным и всеми придаточными предложениями, за 
исключением придаточного дополнительного, например: щч

#«Т w¥Pp I  ”Мы осчастливим их,
так как они ради нас претерпели мучения"; 5СТЧ ЦЩ* ЧЧЩ 
4ft ^  4  gm ?ft „Отыщите, пожа
луйста, такого человека, который никогда даже не слышал бы 
о горе".

н) Когда дополнительное првдаточное предложение не соедине
но с главным предложением союзом, например: ^  , Ч snft
Ш  g „Мальчик сказал, я сейчас иду".

о) Между главными предложениями сложного предложения, 
если они тесно связаны друг с другом, например: ч^% 4% ^ft^T 

f4)T ч  цъ  чт щ  ч щ , Ф к  ^  ъът
ЯТОТ „Вначале я увидел сад, затем я взобрался на холм и, спустив
шись с него, направился прямо сюда".
31 К . Г у р у
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п) Между краткими равноправными главными предложениями, 
когда они не соединены союзами, например: ЧХЧ\ ЦТШ,

f*TC „Пошел дождь, подул ветер, выпал град“; ^ з т  Тчъъг, рП  
STOTT, 5 „Выглянуло солнце, наступило утро, пти
цы подымают шум".

2. Точка с запятой

§ 738. Точка с запятой ставится в следующих случаях:
а) Если между главными предложениями сложного предложе

ния отсутствует тесная взаимная связь, они отделяются точкой с 
запятой, например: течтц 4>Т Ф

й щ т чгт; чк ^ > ff  щ Ф п  чк ъ ъ ш  ч  %ч ч г ч т  *>>
folT „Снеся гору Нандганва, он разгневал праведных от

шельников, но правитель по просьбе людей не дал ходу этому со
бытию

б) Между полными предложениями, между которыми при ж е
лании может быть поставлен и союз , например: ?РТ 5TRT ;

; цхщ q t a r f  %  чъът егчч ^ п т ; ч > т  я ч ч  -щч %  s n f f  
ч т  su  # §  ; щТтщ ч т  ч > ч  т ; ч т с И т й  ^ r ^ f f  * > т
ЪЩ t Ф* ЩЧЪ Ч чгач П̂ТТ „Солнце село; небо стало
красным; кабаны, выбравшись из луж, стали прогуливаться; 
павлины ушли и уселись на своих жилищах-кустарниках; антило
пы расположились спать на траве; птицы, распевая, полетели к 
гнездам; и лес понемногу стала окутывать темнота".

в) Когда главное предложение не имеет тесной связи с обстоя
тельственным придаточным предложением причины, например:
% * ч тч  % щцц цъ  ч ч ^ ? п  ч \ т*ц ; 44tfa 
Щ ?чтч ёГЧТ % 5ЧТЧ % Ч& ЩШТ I  „Мыльный пузырь не
может быть раздавлен давлением воздуха; потому что давление 
внешнего воздуха уравновешивается давлением внутреннего воз
духа".

г) После какого-либо правила, перед словом „например".
д) Точка с запятой ставится иногда между придаточными пред

ложениями, относящимися к одному и тому же главному предло
жению, например: зга ^ЧТ^ %  q t-frn #  *Tt4 Ч  5ТТЧЧ
нФт fa  %5т ч цщ-цщ т̂ т ; т̂тчч ч 4ЦТ-4Щ ^ f%4

fa4  T̂cff 4fV 'ящщъът дчтт fa$  зпч % Тщ
Ч  4>тч ЪЧЧ; Ч Ч  ^  ?5ТТ д^П Ч Т 3 § Ч  ъТъч „Очень

482 Синтаксис. Анализ предложения



трудно улучшить положение страны до тех пор, пока образованные 
люди нашей страны не узнают всего, что происходит в стране; 
каковы недостатки в управлении; и в чем существует необходи
мость; и не начнут движения за необходимые преобразования".

3. Точка

§ 739. Точка 1 употребляется в следующих случаях:
а) В конце каждого законченного предложения, например:

Ч& й ^  I  \ „Эта река делит Индию на
две равные части."

б) Обычно после заглавий или же после краткого отрывка, на
пример: т т -Ф Т -Ф т  „Уход Рамы в лес."; «шФт рГ  ЧЩ$ I 
„Угнетенному даже во сне нет счастья." (Тулси).

в) После цезуры в древней поэзии, например:
ТПТ Ощ 5ЩТ I

ЧЧ Sjsrfa ЧТЪ и
„Царь, доставляющий несчастье своим подданым.
Должен быть отправлен в ад."

[ П р и м е ч а н и е .  В конце строфы ставятся две черточки.]
г) В конце законченного предложения, за которым следует 

предложение, начинающееся с союзов я к  „и", чт§ „но",
„или", „поэтому" и других, применяемых для передачи
большей полноты смысла, например: 1тщ ЦЪ ЧЧЩ чц! зй ЧШХ 
Ч f ® Ч J & ЩТЧ Ч ЪТ Н^ТТ gt I я к  ЧЧЩ 4 $

Тщ  ЧЧТТ Ч ЦЪ Ч ЦЪ ъТчч *ЩЧ Ч „В мире нет ни одного 
человека, который не смог бы заниматься тем или иным полезным 
делом. Нет и такого человека, для которого не нашлось бы в 
мире одного или другого подходящего места".

4. Вопросительный знак

§ 740. Вопросительный знак употребляется в конце вопроси
тельных предложений, например: цщ щ  sfcг ^  |  ? „Разве
этот бык ваш?"; цтЦ щ ч !  *ТТ fa  ЩЧ ЩТ Ч ЩЧ*Т? „Почему
он говорил, (что) мы не пойдем туда?"

* 1 Нашей точке (.) в хинди соответствует вертикальная черточка (I). — 
Прим. перев.
31*
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а) Вопросительный знак не ставится в предложениях, где воп
рос употреблен в форме повеления, например: Фгщ ^
ът Ф  „Назовите столицу Бенгалии!"

б) Вопросительный знак не встречается в тех предложениях, 
где вопросительное слово по своему значению совпадает со зна
чением союза, например: я г т  4W ЩТ, ЧЧ „Я не
расслышал того, что Вы сказали" („Что Вы сказали, я не рас
слышал"); щ  зтнш f% щ щцт f  „Он не знает, чего
я хочу".

5. Восклицательный знак

§ 741. Восклицательный знак ставится после междометий, а 
также после слов, словосочетаний или предложений, выража
ющих эмоции, например: цщ  ! eft «ЙШ f e n !  „Ай-
-ай-ай! Здорово он вас надул!"; 7ТЧ-ТТЧ ! ъъ Ч s ta  Ф  ЧТТ 
^Тш 1 „Господи! Тот мальчик убил несчастную птицу!"

а) После обращений, выражающих сильные эмоции, также ста
вится восклицательный знак, например: й ЧТЦЩ!

„О Мадхава! Ты обратишь на меня свой милости
вый взгляд?"

б) Если при выражении эмоций употребляется вопросительное 
слово, то и в этом случае ставится восклицательный знак, например:

g srNff % snft | !  „Как! Разве ты слепая!"
в) При выражении усиливающихся эмоций употребляются по

следовательно один, два и три восклицательных знака, например: 
5fa>! Jiitsp!! Wjpsifa»!!! „Горе! Горе!! Великое горе!!!“

[ П р и м е ч а н и е .  Если в конце предложения стоит вопроси
тельный или восклицательный знак, то точка не ставится. ]

6. Тире

§ 742. Тире употребляется в следующих случаях:
а) Между равноправными словами, словосочетаниями или пред

ложениями, например: §ГФП Ч «ft
f4JTrft {ft „Новизна в мире — это такая вещь, кото

рая шагает по всякой улице"; Ч

fa  ъ я щ  чк! ч т - ъ я ы  s*t fatT? w  i „Где она
не имгет связи с этими вещами, ее мэжнэ принять лишь за
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пустую забаву — и в  таких случаях надо считать, что ее назна
чение не оправдано, а сама она испорчена".

б) В каком-либо предложении после внезапной перемены чув
ства, например: g f ^ТТ ^  ЪТЧТ,
я к - я к  ТОТ? „Подбодрить всех, собрать рассеянное войско, 
а — а дальше что?“

в) При выражении какого-либо положения, тесно связанного 
с предыдущим, например: ц  яэтт ЧЧ1 fa>

Ч ЯТ*Т ЩЙ, Ч ъ\4 чфщ\ „Утро застало
(меня) в размышлениях о том, что — увы! — разве я спасусь в этом 
безлюдном месте — не известно, какой смертью умру я “;
% ЩЪК „Есть две партии
английских политиков: одна — либералов, другая — консерва
торов

г) Перед цитированием чьих-либо слов, например: Ч -  ЗГЗДТ 
щт % ъч\ч fЪЧЧ* чгт ? ЪЧПЧ -ЪЧ Ъ щ?4 4t4 Яfft ч\ъ чт
„Я — Ну, как далеко отсюда земля? Капитан — Не меньше чем 
в трехстах милях"; *cWf ^  д?п-д^тт щ  sroFft ч  чьч  
^ПП-§Я *iWf чй qte ^  4te чтчъх ЧЧЗ Ч \Щ  „Поговорив о 
нас, он перешел на свой жаргон — Я привяжу вас спинами друг 
к другу и утоплю в море“; |  -  ШЧ ЧЧ 4 $ ,  ST5
ЧТЧ „Сказал—Нет подвига, равного правде, нет греха, равного лжи".

[ П р и м е ч а н и е .  В последнем примере некоторые авторы 
ставят двоеточие и тире, но в хинди двоеточие неупотребительно. ]

д) Перед именем автора или названием книги, стоящими ниже 
отрывка или цитаты, например: fab  ч  я \чч  ЩЧЪХ)Ч§ ЧЧ ЗТТ I

t
„Сколько бы мир ни делал зла, новое время приходит".

— Бихари.
е) При сокращении предложения путем написания нескольких 

взаимосвязанных слов или цифр, например: ячч  ЪЩЩ- ЧТО? 
„Первая глава — Введение"; ч ч - „ман — сер — чха- 
танк"1, »6— 11— 1918“ (т. е. „шестого ноября 1918 
года". — П. Б.)

1 М ану сер и чхатанк — индийские меры веса. Ман — около 40 кгу сер —
около 1 кг и чхатанк — около 60 г. Сочетание ман — сер — чхатанк употреб
ляется при обозначении веса какого-либо предмета, например 3 мана — 2 сера —
4 чхатанка. — Прим. перев.

Глава VIII.  Знаки препинания 485



ж) Для обозначения прерывистости (пауз) речи, например:
„Я... сейчас... не могу... идти".

з) Перед такими словами или словосочетаниями, на которые 
падает логическое ударение, например: f a r  щщ чт- w i  fa r
бчтгч ! „Что потом было — все стало валиться на мою го
лову!"; 5*34? Щ *ЩЧТ*ТсП „Название книги — «Мрак»".

и) Перед определениями, которые не стоят на своем обычном
месте (т. е. перед определяемым. — Я . £. ) ;

— ЦНУ 1̂У j| згУ ЪРЧЩ 5 >3 этой библио
теке есть даже такие книги — рукописные, — которых нет нигде 
в другом месте".

7. Скобки

§ 743. Скобки употребляются в следующих случаях:
а) При перечислении чего-либо буквы или цифры, обозначающие 

последовательность отдельных групп или разделов, заключаются 
в скобки, например: (гр) ЪТЪ, (^г) , (ч ) тУ^Ь (ц) чРштч
„(а) время, (б) место, (в) образ, (г) мера". (? )  (^ )
STMhVk, (? )  ^RFR>TT„(l) шабдаланкары, (2) артхаланкары, 
(3) убхайаланкары"1.

б) В скобки заключаются [поясняющие] синонимичные слова 
или словосочетания, например: % яУ*У г̂Уч
Зч£У Ч?У |  „Африканские негры (хабши) являются в боль
шинстве случаев их потомками"; |нУ ц  t^>
(srt чГяТ̂ ГС) Ч>Т Ч&П „В этом же колледже учился сын
богатого крестьянина (заминдара)".

в) Предложения, употребляемые вместе с основным предложе
нием, но никак не связанные с его конструкцией, например: тнУ 
%тУ щ  н Ш  trfsata щ  (ФтУ щ  д^чт *#У #нУ $У f w  чУ) 
„Королева Мэри была несравненной красоты (насколько она была 
красива, настолько же безобразна была Елизавета)".

г) Слова, вносимые в какую-либо цитату для разъяснения её 
смысла, например: «гегёН (Ф ) Ъ4%  р г  *Щ?У ( | )  „Угнетенному 
и во сне нет счастья"-

1 Под шабдаланкарами индийская поэтика понимает „звуковые украше
ния", под артхаланкарами—„смысловые у к р а ш е н и я а  под убхайаланкарами— 
поэтические изобразительные средства, основанные как на звучании, так и 
на значениях используемых слов. — Прим. перев.

486 Синтаксис. Анализ предложения



д) В текстах драматических произведений в скобки заключа
ются ремарки автора, например: й) tffajRT
f t  ? „Индра (радостно): «Итак, войско богов вооружено?»"

е) Скобки употребляются при исправлении ошибки или при 
сомнении, например: гщ т о к  (^>т ? ) *РТ |  
„Этот знак — несомненная форма звука (буквы?) щ ".

8. Кавычки

§ 744. Кавычки употребляются в следующих случаях:
а) При цитировании чьего-либо мудрого изречения или посло

вицы, например: !pjft ЯЧ % яРш f f a t  чтч
ч т  РтЧк'П 4 T - ‘<!SH4t *Rt«rat” „Мудрецы, вдох
новленные любовью, произнесли такую священную фразу: «Мать 
и родина дороже рая»"; з я  щщ sftn qjft
Ч fa  % jjtH ч ш ” „Увидев у этого мальчика
счастливые приметы, все говорили: «В будущем он, наверное, 
станет героем»".

б) При приведении примеров в грамматиках, в трудах по ло
гике, поэтике, в учебниках литературы и т. д., например: “jftiMsft 
ТТЗГГСЙ %  ЯЧЧ 5RT щ* 4 K tPn(wrt itt ИЧЧ 5ТН «п
ЧТО* |  „«И во время царей из рода Маурия жители Индии зна
ли свою страну» — это простое предложение".

Пример на метафору:
‘W f  ЪЪ SfT f|pj I 
fa fa  TT%5T ЪЩЦ ЧЦ 5П  ̂ II ”

„Увидя бога (Раму), все цари поблекли,
Как блекнут звезды, когда всходит луна".

в) Иногда в кавычки заключается дополнительное придаточное 
предложение, если оно стоит перед главным, например: “тщх

Ч>Т ЧЧЯТ |  5ТгТ I  „«Из чего делается
резина» — это многим неизвестно".

г) Когда нужно выделить какую-либо букву, слово или же 
словосочетание, например: ff?t Я «^» ч>Т ftcTT „В хинди
«^» не употребляется"; “ f5I«T ” «ТТЧ̂ > 5Т«? |  „«Обучение» —
очень многозначительное слово"; sftr % ‘*4Rt 4TTt'' ^ t  WT3T
д чт | «ft „Отовсюду слышались крики: «Бейте, бейте!»“
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д) Когда надо выделить некоторые малоупотребительные ино
странные слова, слова, употребляющиеся в особом значении, сло
ва, нежелательные для употребления, а также слова, у которых 
следует выделить значение корня, например: цо ^

wit т ч  “ ч т ” Ф  „Он блестяще сдал экзамен на
«диплом» би. е .“ (бакалавра искусств); ЯТЧ ЧНФтН

„Он был «коллегой» из Калькуттского университета“;
Wft ЪЪ % „Арабы до сих пор говорят

«хиндаса»“; “ н т ” Ч |  „Удар обрушился на его
«голову»“.

е) Названия книг, газет, статей, картин, статуй и титулов, 
а также псевдонимов авторов или личных имен неодушевленных 
предметов ставятся в кавычках, например: й *ТЫТг ЪЩ
щ «гт, 4w$t ч т  гтч> «чин fam
„Еженедельник «Самрат», который издавался Калаканкаром, он 
редактировал в течение двух месяцев"; д тн  Ч
ЧТЧ % цъ  ^  ч  „В старых номе
рах его были очень удачные юмористические статьи автора, по 
имени «Парсан»“; И ЧТЧ ЦЪ *Г?Т fasnfo  ф? |
„В Бомбее есть большой дом отдыха «Сардар-грих»“.

[ П р и м е ч а н и е .  1. Если буква, слово, словосочетание 
или предложение не являются главными или же кавычки нужно 
употребить внутри предложения, уже заключенного в кавычки, 
то вторые кавычки даются одинарными, например:
Ч>Т ЧТЧ Ч ‘ 9 ЗЧЯТ „Название этой книги на
хинди печатается как 1 щ ц й т ч н и :1 “А; ^ 5% 41 w f t 'm '  ЧИ\

'чт' t* „(Индийские) дети зовут мать «ма», а воду
«па»“ и т. д.

2. Если статья содержит несколько частей, то кавычки ставятся 
в начале каждой части, а также в начале и конце каждого парагра
фа. ]

§ 745. Помимо перечисленных выше знаков препинания, на 
письме употребляются еще следующие знаки:

1) Квадратные скобки (unfair v tw p ) — [ ]
2) Фигурные скобки (нч^ТТ чйтор)— \ [
3) Черта (Ъзт)— ---------------

1 Арийские новости. —  Прим. перев.
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4) Знак пропуска ( w ^ M I - f ^ ) — X X X
5) Птичка (гя-Ч?) — Л (
6) Знак сноски ( г ^ т - ^ п г ) -  *, + , Т ,  II ,
7) Знак сокращения
8) Знак повторения — „
9) Знак равенства (д^ЦсТТ-^г^)— =
10) Знак, обозначающий [оставленное ] место ) ............
11) Знак, обозначающий конец  о-------

1. Квадратные скобки

§ 746. В квадратные скобки заключаются исправления ошибок 
и восполнение пробела, например: адчЭ|Г<М Фт „Пере
водная [переведенная] книга“, ц [я] зг-W^T „Вридж [Врадж] 
Мохан [Т] „хижина “ [т. е. f i t  или (факультативный
вариант) ].

а) Иногда в квадратные скобки заключаются круглые скобки, 
например: sfa [* (щ)] „смотри [§ 4 ( a ) ] [44^1
(4>)] % 5 „Заявления должны соответствовать
[образцу (а)]“.

б) Квадратные скобки употребляются для отличия от других 
скобок, например: (^ )  ЯШ-чГч -

»0) Образ матери (стихотворение) [автор— господин
Майтхилишаран Гупта]“.

2. Фигурные скобки

§ 747. Фигурные скобки применяются для объединения таких 
слов одного предложения, которые написаны на разных строках, 
но объединены друг с другом по какому-либо принципу, например:

н и ч я  > ( Щ к  * к
„Чандрашекхар Мишра, j

„влажность" 1 _  „ учитель; правительственная {
„мокрота11 J -  „сырость ШК0Ла, Дарбханга |

(Бихар и Уриса)" )
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3. Черта

§ 748. Слова, на которые необходимо обратить особое внима
ние, обычно подчеркиваются одной чертой, например: sft

ч щчт зггцщ, чъч 4гг ъчщ ^  чтет чъ
Щъ Ч fam  ъщ щ  „Каждая рупия, из тех, которые будут 

собраны во время войны, будут израсходованы в самой Индии"; 
ШЧ 5*5 Ч WTT 3RT те% f , Щ «TtfT sftr ЪЧЦ &

5^  Ч ЪТЧ Г̂сТТ |  „Вы хоть сколько-то денег можете
сохранить, пусть это будет даже немного, но и с одной рупией 
можно кое-что сделать".

а) Черта употребляется в конце отдельных статей или разделов, 
излагающих различные вопросы, например:

щщчУ сц^рпте *птт фк«Г1 & Отот fM^r чт ч
$  ч%ч\, ъчъ  sftr-sfk ч  sfarfacT
^тт |

„Предстоящая сессия большого законодательного собрания не 
может состояться в назначенный срок по нескольким причинам, 
например потому, что многим членам надо участвовать на других 
собраниях".

[ П р и м е ч а н и е .  В конце статей этот знак встречается, 
например, в газетах или в ежемесячных журналах. ]

4. Знак незаконченности

§ 749. Когда из той или иной статьи опускаются какие-либо 
места, которые нет необходимости приводить, вместо них ставится 
знакХ X X , например:

X X X  

чтг̂ Ьч *H«ig ЧЩ1

X X X

„Угнетенному нет счастья и во сне", 
а) Когда опускается какая-либо часть предложения, ставится 

знак например: Щ Ош щ т е  ЧТ.*.
„Вы считаете, что это единственный ребенок, но..."
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5. Птичка

§ 750. Когда при письме случайно пропускается какое-либо 
слово, то его пишут над строкой или же на полях, а на место, куда 
это слово относится, ставят птичку, например: и т т  чПг Т^ЧТ-

сила
A ^T4Tfk4> |  „Характерной (своеобразной) является Л

поэзии Рамдаса“; fasft for ЯГТ% Л щ цц  „Когда-нибудь
и мы С1°Да к Вам придем“.

Л
6. Сноска

§ 751. Д ля объяснения какого-либо слова после него ставят 
какой-нибудь значок, букву или цифру. Ее же ставят и внизу 
страницы или на полях, где приводится объяснение этого слова, 
например: ч ч  ЧЧЦ ч  ТИТ „В то
время в Меваре правил раджа Удайсинх“*.

7. Сокращение

§ 752. Иногда, чтобы сберечь время или во избежание повторе
ния, сокращают какое-либо существительное, употребляя при 
этом знак о, например: зт о ц о  „Да. гха.“ гу fa  о „Зи.“ 2, НТО 
„Сар.“ 3, «ft о „шри.“ 4.

а) Некоторые сокращенные английские названия употребляются 
в хинди с такими сокращениями; полная же их форма в хинди 
вообще не употребляется, например: «ft о ц о  „би. е .“ б, о
„Си. П и.“ в.

8. Знак, обозначающий повторение
§ 753. Во избежание написания на каждой строке какого-либо 

одного и того же слова или нескольких слов употребляется знак, 
приводимый в представленном ниже примере:

* Ч 5ГГ*Г-Т§ТТ 4 v n r rf  ^  |  „Это был тот Удайсинх,
которого спас от смерти Паннадаи“.

1 „Почта
2 „Район41.
3 „Сэр“ .
4 „Почтенный
6 „Бакалавр искусств
6 „Центральные провинции44.
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чтччЫ Ч о , яцрт
„ „ ЗТЗГ О о Й'гПЯЙ
«Уважаемый господин пандит Маданмохан Малавия, Праяг

бабу С. В. Чинтамани, „ ».

9. Знак равенства

§ 754. Знак равенства употребляется для обозначения одина
ковых значений слов или же при обозначении математического 
равенства, например: „образованный“= 4fT-fcnar „образо-
ванный“, = *  „два и два=четы ре“, „ а = в “.

10. Знак, обозначающий место

§ 755. Этот знак употребляется для заполнения промежуточ
ного места в оглавлении, например:
Фт ( )   . . . . . .
„Игра (поэм а) бабуМайтхилишаран Гупта“  стр. 176

1 1 .  Знак, обозначающий конец

§ 756. Этот знак обычно употребляется в конце статьи или же 
книги, например:
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П р и л о ж е  н и е  А  

язык поэзии

§ 1. Поэзия хинди использует обычно три диалекта хинди: 
брадж, авадхи и кхари боли. Большая часть нашей древней поэзии 
написана на брадже, который оказал сильное влияние на два других 
диалекта. И в самом брадже довольно часто могут встречаться 
элементы диалектов бунделькханди, авадхи и кхари боли, поэтому 
можно сказать, что чистый брадж употребляется редко. Тулси 
Дас и несколько других лучших поэтов писали на авадхи, осталь
ные же древние и некоторые современные поэты употребляют 
смешанный брадж. В последние годы в качестве языка поэзии 
начал использоваться и кхари боли, т. е. разговорный язык. Обыч
но на нем развивается только проза.

§ 2. В приложении делается попытка дать в сбкращенном виде1 
несколько правил, касающихся морфологии древних языков поэзии 
хинди. В связи с этим основное внимание будет уделено браджу, 
в то же время наряду с формами браджа по возможности будут 
приведены и формы других древних диалектов, применявшихся 
в поэзии хинди. Однако довольно трудно объяснять каждую форму 
по ее принадлежности к тому или иному определенному диалекту, 
в связи с чем различные формы, относящиеся к одной и той же 
категории, будут описаны вместе. Здесь следует также отметить, 
что, помимо форм, описываемых в данном приложении, в поэзии 
хинди может встречаться значительное количество и других форм.

1 Этот вопрос освещается кратко вследствие того, что грамматические 
^правила выводятся лишь на основе прозаического языка, слова же, употребляю
щиеся в поэзии, рассматриваются в грамматике попутно. Несмотря на то, что 
‘Современный хинди тесно связан с браджем, их грамматики значительно раз
личаются. Если бы мы попытались полностью осветить хотя бы только эти 
различия, то пришлось бы обязательно написать более или менее обширную 
■грамматику браджа, что выходит за пределы основной цели нашей грамматики. 
В настоящей книге в соответствующих местах были уже рассмотрены отдельные 
примеры из языка поэзии, здесь же это будет сделано в несколько более упоря
доченном, но сокращенном виде. Для полного исследования языка поэзии 
хинди необходим труд, специально посвященный этому вопросу.



§ 3. Фонетические различия в словах поэзии и прозы обычно 
состоят в том, что если в прозе встречаются звуки ц, Ъ , Ц , 5Т 
и зт, то в поэзии им последовательно соответствуют т ,  *Т , Т , 

ч  и & (или щ)\ если в прозе выступают лигатуры, то в поэ
зии им соответствуют те или иные простые буквы, например: чггг 
„упал“ =  « т  „упал",. *та „жертва11 =  зш „жертва11, „пи-
пал" (священное фиговое дерево) =  «йчт „пипал", ФТ „лес" =  54 
„лес", зт^Г „поведение" =  „поведение", ТЗП „защита" =
„защита", *n$ft „свидетель" == „свидетель", ЦгЧ „усилие" =  
аднч „усилие", чч „религия" =  цтчг „религия".

§ 4. Одно из простых различий в форме слов языка прозы и 
языка поэзии состоит в том, что большинство слов мужского рода, 
встречающихся в прозе, оканчивается на ят ; в поэзии те же сло
ва оканчиваются на s it, например:

С у щ е с т в и т е л ь н ы е :  нИт „золото" „ЗОЛОТО

„ученик" =  %ft „ученик", ff4T „сердце" =  ffnt „сердце", 
„родство" =  HTWt „родство", „ночлег" =  „ночлег",
„сон" =  * m t „сон", „течение" =  g jpft „течение", Ч1М+1
„дом родителей жены" =  Ч1Ч+1 „дом родителей жены".

М е с т о и м е н и я :  „мой" =  ^ f t  „мой", T O I „свой" =
s m t  „свой", ТШТ „чужой" =  ЧТРЙ „чужой", „какой" =  ф й  
„КаКОЙ", fSRFTT „сколько" =  f«fiPTt „сколько".‘

П р и л а г а т е л ь н ы е :  „черный" =  ^ n t  „черный",
«ft^n „желтый" =  <ftrt „желтый", зкт  „высокий" =  aNt „высокий", 
ЧЩ „НОВЫЙ" =  !flit „новый", агзт „большой" =  9 ft „большой", 
tftm  „прямой" =  tftsit „прямой", farST „кривой" =  fa rs t  „кри
вой".

Г л а г о л ы :  »ЩТ „пошел" =  ФЙ „пошел", „увидел" =
^sit „увидел", аддон „пойду" =  зпэтй „пойду", „делающий" =

„делающий", зпчт „идти" =  «nraft „идти".

Р О Д

§ 5. При рассмотрении категории рода между языком прозы 
и языком поэзии особых различий не обнаружено. При образова
нии женского рода чаще всего употребляются суффиксы f  H ffa , 
например: „Жених и невеста смущаются"; fH ft
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faЦ ОТТ „Сита — красивая невеста"; ijfrr |  4ft^
„Госпожа, заблуждаясь, не следует так упрямиться";
&ЦЧ ЩЪ „Словно бхилини 1 хочет бросить".

Ч И С Л О

§ 6. При обозначении множественности в языке поэзии по срав
нению с языком прозы наблюдается мало различий; множествен
ность выражается чаще словами, чем суффиксами. В „Рамачарита- 
манасе" особенно употребительны следующие имена собирательного 
значения: „толпа", „множество", ц ъ  „группа", „множество",
ц*Т „группа", „множество" и др., например: щотт-сгс |рзт
% ЧЩ ^  fiat „На берегу Джамны заросли кадамба,
а под ними струится свежая вода";

f*K „Лианы обнялись с деревьями, а с цветов
стекает мед".

В этих примерах выделены слова, имеющие значение множест
венного числа, но не переданные соответствующей формой.

а) Существительное множественного числа прямого падежа 
обычно не меняет своей формы, но иногда и оно выступает в форме 
косвенных падежей, Во множественном числе слов женского рода, 
оканчивающихся на Ш , вместо ц  обычно употребляется q.

Примеры: ^гкт Ц f^T f  „О пчела, эти дни трудны";
^  эйт 4ft „Едва увидел какой-то рой пчел"; fOT^

f<R 5 ЦТ# „Эти разговоры хороши, пусть они ведутся
целые дни".

б) Во множественном числе косвенных падежей обычно употреб
ляются суффиксы ц ,  ч? или От, например: *(#0т srtiFfT 4гг̂  
„Спросил у людей, почему п р а з д н и к ? я т р ё п т  ОТ ^ЩЦ „как 
все люди смотрят глазами"; ^ ФпсУ 4HR*T Ч „Заткни 
оба уха пальцами".

П А Д Е Ж

§ 7. В поэзии с существительными в различных падежах упо
требляются приводимые ниже падежные показатели:

Именительный падеж— я (изредка). В „Рамачаритаманасе" он 
не встречается.

1 Бхилини  — женщина горного племени бхил. — Прим . перев.
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Винительный падеж f^r,
Творительный падеж ятг
Дательный падеж чр|,
Отделительный падеж Я , я!
Родительный падеж тт, %тт, %Tt и %тт и
В показателях могут происходить изменения в соответствии 

с родом и числом определяемого.
Местный падеж — Я , ЧТ, 4Tf  ̂, ЧТ5Т,

СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ

§ 8. По сравнению с существительными в склонении местоиме
ний наблюдаются гораздо большие изменения, поэтому мы приводим 
здесь формы некоторых падежей местоимений.

Местоимение 1-го лица 

Падеж Единственное число Множественное число
Именительный ^  „я“ j?4 „мы“
Косвенная 

форма
Винительный „меня“, „ме- ч̂*Р% f4fjj „нас“

ня“ (авадхи)
Родительный TfTt, Ч*Т, Ч̂ ТТ „мой", ё[ЧТТ>, fRTT „наш“
(притяжат.) ч ч  „мои“ (сан

скрит)

Местоимение 2-го лица

Именительный ^ , я  „ты“ §ч „вы“
Косвенная форма д> 54
Винительный „тебя“ g w f , § 4 f f , §4<f4? „вас“
Родительный rftT, rttTT „твой“ 1 ваш1<

(скр. ЯД „твой") fe rre t, fHjTTC J ш

Местоимение 3-го лица 

(указывающее на близлежащий предмет)

Именительный гщ , qff „этот“ д Иэти“
Косвенная форма дт , ^  %Д
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Винительный „этого" 3 ^ ,  „этих"
Родительный tjf^ T  „этого" ?ччгс „этих"

(указывающее на предмет, находящийся вдали)

Именительный ^ , s it , „тот“ %, % „те“
Косвенная форма дт, WT, , f?FT
Винительный <ТТ%, d(+^ „того11 „тех“

Родительный гП^, гПд „того“ fcH+<, „тех“
(скр. а*ч 
ш ,  Щ *ъ)

Возвратное местоимение

Именительный sng „сам“ ЧТ15 „сами“
Косвенная форма sn j т̂тд
Винительный *пд*р\г „себя“ „себя“
Родительный ?п^т, „свой" *ПЗ*Т, sngjft „свои"
(притяжательный)

Относительное местоимение 
Именительный sft, «ffa „который" ^  „которые"
Косвенная форма згт f«R
Винительный 3rre?f , ^ , „которого" frnreft, fePTff „которых"

Родительный «П ^, 3TRTT \
(скр. ч^ц) [„которого" ГЗН^Ч,fjH+<„которых"

, зпд J

Вопросительное местоимение 

„ кто"
Именительный ,^ГЯ „кто" „кто"
Косвенная форма Г^т
Винительный „кого" f ^ T ^ , „кого"
Родительный „кого“ РрччПг, „кого"

щщ „что“
Именительный щ ,  „что“ ч>Т, „что“
Косвенная форма 4>т|
Винительный ^  „что“ 4>1г „что“
Родительный ^>т| чй „чего“ „чего“
32 к .  Г уру
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Неопределенное местоимение 

„кто-нибудь “
Именительный ч>Ъ;, ffol „кто-нибудь11 „кто-нибудь"
Косвенная форма
Винительный w  Ф ,  * « W  ^ Л’ „кого-нибудь11 ^  „кого-нибудь11

Родительный ^  „кого-нибудь11 ^  „кого-нибудь11
„что-нибудь11

Именительный „что-нибудь11 грз „что-нибудь11
Косвенная форма чяз
Винительный 1„  „ } эти формы не встречаютсяРодительныи J ^

СПРЯЖЕНИЕ  ГЛАГОЛА1 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Й ЗАЛОГ

§ 9. Приводить лишь одни окончания не представляется целе
сообразным, поэтому здесь будут приведены некоторые времена, 
образованные от отдельных глаголов.

Глагол фчт „быть11 (выражающий устойчивость) 
Отглагольное суще

ствительное „бытие “
Имя деятеля QlHgKl „существующий“
Причастие настоящего времени „существующий “
Причастие прошедшего времени wft „существовавший“ 
Деепричастие предшеств. д. „существовав"
Деепричастие одновремен. д. „существуя"

Простое настоящее время 
Подлежащее — мужского или женского рода 

Единственное число Множественное число
1-е лицо „ (я ) есть" f , ssif „(мы) есть"
2-е лицо | „ ( т ы )  есть11 „(вы) есть"
3-е лицо | „ ( о н )  есть" „(они) есть11

1 Ввиду коренного отличия нашей системы спряжения от индийской
совершенно точный перевод глагольных парадигм невозможен; дается лишь 
„относительный" перевод.— Прим. ред.
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Простое прошедшее время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо „(я) был" ^  „(мы) были"
2-е лицо „(ты) был" 5̂  „(вы) были"
3-е лицо „(он) был" ^  „(они) были"

и л и

? = 2 :  5 - “ ' ок) h 1 они)3-е лицо , тЩт ) )

Подлежащее — женского рода

1.е О-p З-е л и т ю 1  ̂  , ^  (я, ты, \ ^ > #  (мы, вы, они)
е, е, е лицо  ̂ она) ;)была“ } „были“

[ П р и м е ч а н и е .  Остальные времена этого глагола совпа
дают с формами глагола фчт „быть“, выражающего изменение.]

Глагол jitHT „быть“ (выражающий изменение)

Будущее время сослагательного наклонения (или простое на
стоящее)

Подлежащее — мужского или женского рода

1-е лицо jfte» |  ” ^ ыла) „(мы) были бы“

2-е лицо f t a , |  -(ты)^ был (была) ^  ^(вы) были бы“

3-е лицо ф ц , ^  |М  -(они) были бы»

Повелительная форма 

Подлежащее — мужского или женского рода

1-е лицо „будь (я)“ „пусть будем (мы)“
2 -е лицо „будь (ты)“ „будьте (вы)“
3-е лицо „будь (он)“ „пусть будут(они)“

„будь (она);‘
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Скрытая повелительная форма 
Подлежащее — мужского или женского рода 

2-е лицо „Да будь ты“ „дабы либы вы “

Простое будущее время 
Подлежащее — мужского или женского рода

1-е лицо „я буду" Щ  „мы будем"
2-е лицо „ты будешь" »вы будете“
3-е лицо 3 * 1  »35 t „он, она, будет" 3*1» M l  „они будут“

и л и

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо „я буду" jfrfri „мы будем"
2-е лицо „ты будешь" „вы будете “
3-е лицо „он будет “ „они будут“

Подлежащее — женского рода

1-е лицо фзет* „я буду" „мы будем"
2-е лицо „ты будешь" „вы будете"
3-е лицо „она будет" „они будут"

Простая условная форма 

Подлежащее — мужского рода

1 -е л ицо fffat, „если бы я был “ „если бы мыбыли“
2-е лицо „если бы ты был“ „если бы вы были“
3-е лицо ^  „если бы он бы л “ ̂  „если бы онибыли“

Подлежащее — женского рода

1-е лицо „если бы я была“ е м  „если бы мы были"
2-е лицо ^frT, „если бы ты была" „если бы вы были"
3-е лиЦо „если бы она была" „если бы они были“

Простое настоящее время 

Подлежащее — мужского или женского рода
1-е лицо ё Й Я „ я  есть" 3 * 1 3 ,3 ^ 3  »мы есть“
2-е лицо „ты есть" „вы есть"
3-е лицо 5I5 I ,  |  „он, она есть" 3*3 3 » З^1 3 »они есть“
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Прошедшее несовершенное время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо jffcT „я был“ „мы были“
2-е лицо f ta  Tfft „ты был“ ftrT „вы были“
3-е лицо Tfit „он был“ jfta „они были“

Подлежащее — женского рода 

.  о  о   .  „(я, ТЫ, она) ____~ „(МЫ, ВЫ, ОНИ)
1-е, 2 ^ ,3 -е  лицо ,1а  ' 6ш и .  ^  'былИ«

Простое прошедшее 

Подлежащее — мужского рода
1-е лицо ччз; „я был“ ЧЧ „мы были“
2-е лицо „ты был“ ч*т „вы были11
3-е лицо „он был“ ЧЦ „они были“

Подлежащее — женского рода

1-е, 2-е, З-е лицо vrf „(я, ты, она) была" ч ?  „(мы, вы, они) были“

Настоящее совершенное время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо „я есмь“ wrt f  „мы есмы“
2-е лицо „ты еси“ „вы есте“
3-е лицо |  „он есть“ ”они СУТЬ“

Подлежащее — женского рода

1-е лицо „я есмь „мы есмы“
2-е лицо vrf |  „ты еси“ ч ?  „вы есте“
3-е лицо |  „она еоть“ ч ?  f  „они суть11

[ П р и м е ч а н и е .  Остальные формы употребляются очень
редко; они могут быть образованы при помощи перечисленных 
выше форм. ]

Глаголы с корнями, оканчивающимися на согласный 

Непереходный глагол т*<?М1 „идти"
Отглагольное существительное — „ход"
Имя деятеля — „ходок“
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Причастие настоящего времени— „идущий"
Причастие прошедшего времени— „шедший"
Деепричастие предшеств. д. —  „ и д я "

Деепричастие одновремен. д. — „едва пой
дя"

Причастие несовершенного вида — „идущий"
Причастие совершенного вида — „прошед

ший"

Будущее время сослагательного наклонения (или простое настоящее)

Подлежащее — мужского или женского рода 
Единственное число Множественное число

1-е лицо „пойди я" „пойди мы"
2-е лицо ^ , ти(« „пойди ты" „пойди вы"
3-е лицо „пойдион (она)" „пойди они"

Повелительная форма 

Подлежащее — мужского или женского рода
1-е лицо , тПТЗ? „мне нужно пойти" , „нам нужно

пойти"
2-е лицо ^ „ т е б е  нужно пойти" „им нужно

пойти"

Скрытая повелительная форма 

Подлежащее — мужского или женского рода

2-е лицо „ты бы пошел" „вы бы пошли"

Почтительная повелительная форма

2-е лицо xjfoir „ты благоволи „вы благоволите пойти11
пойти"

3-е лицо „пусть он бла- gfay „пусть они благоволят
говолит пойти" пойти"

Простое будущее время 

Подлежащее — мужского или женского рода
1-е лицо „я пойду“ „мы пойдемu
2-е лицо „ты пойдешь“ „вы пойдете“
3-е лицо „он (она) пойдет “ „они пойдут“
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ИЛ и

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо „я пойду11 „мы пойдем1*
2-е лицо „ты пойдешь" „вы пойдете"
3-е лицо „он пойдет" „они пойдут"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо „я пойду" „мы пойдем"
2-е лицо „ты пойдешь" „вы пойдете"
3-е лицо „она пойдет" „они пойдут"

Простая условная форма 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо „если бы я „если бы мы шли"
шел"

2-е лицо ■'Hdl, , „если бы ты „если бы вы шли"
шел"

3-е лицо „если бы он „если бы они шли"
шел"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо ^Т%з; „если бы я шла" „если бы мы шли"
2-е лицо 'sfrt'V, „если бы ты шла" чня! „если бы вы шли"
3-е лицо „если бы она шла" чня! „если бы они шли"

Простое настоящее время 

Подлежащее — мужского или женского рода

1-е лицо щъъ jfr „я иду" f  „мы идем"
2-е лицо ^ТсТ |  „ты идешь" jrt „вы идете"
3-е лицо ш  |  „он (она) идет" ^ТсТ f  „они идут"

и л и

Подлежащее — женского рода

1-е лицо gsrfw jfr „я иду" f  „мы идем"
2-е лицо |  „ты идешь" jft „вы идете"
3-е лицо |  „она идет" f  „они идут"
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Прошедшее несовершенное время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо „я шел“ „мы шли“
2-е лицо „ты шел“ „вы шли“
3-е лицо т я  т ф  „он Шел“ ..они шли“

Подлежащее — женского рода

1-е лицо „я ш ла“ Tjff „мы шли“
2-е лицо ъ ш  T*(t, grft „ты ш ла“ ^ гГ  Tff „вы шли“
3-е Лицо „она ш ла“ „они шли“

Простое прошедшее время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо „я пошел“ 1аг% „мы пошли“
2-е лицо „ты пошел “ 4% „вы пошли“
3-е лицо „он пошел“ 4% „они пошли"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо =^ft „я пошла“ „мы пошли“
2-е лицо „ты пошла" „вы пошли“
3-е лицо „она пошла" „ОНИ пошли“

Настоящее совершенное время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо „я пришел“ ^  ̂  „мы пришли44
2-е лицо |  „ты пришел“ „вы пришли44
3-е лицо |  „он пришел44 „они пришли44

Подлежащее — женского рода

1-е лицо „я пришла" „мы пришли"
2-е лицо f  „ты пришла" „вы пришли44
3-е лицо |  „она пришла44 5 „они пришли44
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Прошедшее совершенное время 
Подлежащее — мужского рода

1-е лицо „я уже ш ел“ „мыуже шли"
2-е лицо „ты уже шел" |  „вы уже шли"
3-е лицо „он уже шел“ ^  „ониужешли“

Подлежащее — женского рода

1-е лицо „я уже ш ла“ „мы уже шли“
2-е лицо ^  „ты уже шла" ф1 „вы уже шли“
3-е лицо , ф 1 „она уже шла" „они ужеш ли“

Глаголы, у которых корень оканчивается на гласный 
Переходный глагол ЧНТ „получать“

Отглагольное существительное — ЧШТ, 4T**ff ,
4T?«rf „получение41

Имя деятеля — „получатель"
Причастие настоящего времени — ЧТ*?Т „получающийu
Причастие прошедшего времени — чт*Й „получавший"
Деепричастие предшеств. д. — чщ , ЧТ?,

ЧТЦЧГ, ЧТ?# „получив" 
Деепричастие одновремен. д. — ЧТсКТё̂  „едва получив£С
Причастие несовершенного вида— чт*сГ „получая"

Причастие совершенного вида — чщ  „получивший“

Будущее время сослагательного наклонения 
(или простое настоящее)

Подлежащее — мужского или женского рода
1-е лицо чт*Ь ЧТ*з1 „если я получу" чщЩ, ЧЩ „если мы по-

лучим"
2-е лицо чщ, 4T*ftr „если ты полу- 4 T * t, ЧЩ  „если вы по-

чишь“ лучите"
3-е лицо чт#, ЧЩЩ, чщ(^ „если он (она) ЧГ*(^, ЧТ* „если они по-

получит" лучат"

Повелительная форма
Подлежащее — мужского или женского рода

1-е лицо чтзТ, ЧТ*3? „пусть я получу" ЧТ# , 4T3ff[ „пусть мы по
лучим"
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2-е лицо ЧТ?, 4T#, Ч Т ^  „пусть ты полу- ЧГЙ, 4T3f „вы получите14
чишь“ 4T#, 4mff „пусть они по

лучат"

Скрытая повелительная форма

2 -е лицо чц*Й „ты получил(а) бы“ Ч13Ч1 „вы получили бы“ 

Форма оптатива (выражающая почтение)

2 -е лицо чт?Ц „ты благоволи получить" ЧТЖЧ „вы благоволите
получить*1

3-е лицо чт?Ц „он да благоволит получить** чт?Ц „они да благово
лят получить**

Простое будущее время

1-е лицо 4T5f f  „я получу** 4T?f „мы получим**
2-е лицо Ч1? |  „ты получишь** 4Tfjft „вы получите**
3-е лицо ЧТ?| „он (она) получит** 4T5f „они получат**

и л и

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ЧНП1 , 4Wg*ft „я получу** чтап,ЧнГ$«1 „мы получим**
2-е лицо 4T44t, 4raff»ft „ты получишь “ 4mtn, ЧЩ§*Т „вы пол учите “
3-е лицо 4TWf, ЧМГ^П „он получит** ЧТФТ, ЧТ^Ч „они получат**

Подлежащее — женского рода

1-е лицо чш Ь , 4T#ft „я получу** 4lf»ft „мы получим**
2-е лицо „ты получишь** чтэШ „вы получите**
3-е лицо чтФт* „она получит" „они получат"

Простая условная форма 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ЧЩeft „если бы я получил" 4R% „если бы мы получили"
2-е лицо 4W’A  „если бы ты получил" „если бы вы получили"
3-е лицо ЧТЗ<ft „если бы он получил" „если бы они получили"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо чтЗсгУ „если бы я получила" чмн( „если бы мы получили"
2-е лицо 4Rrft „если бы ты получила" чт«ш7 „если бы вы получили"
3-е лицо 4T^ft ,,еслибыонаполучила“ 4T^ff „если бы они получили"
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Простое настоящее время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ЧТ^Т^Г „я получаю“ ЧЩсГ „мы получаем4'
2-е лицо чтя |  „ты получаешь" ^  „вы получаете44
3-е лицо ЧТ̂ Т |  „он получает" 4T3RT jj „они получают"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо чтаОт „я получаю “ ЧТ̂ Ог f  „мы получаем"
2-е лицо ЧЩ% |  „ты получаешь „вы получаете “
3-е лицо 4Mfd |  „она получает" ЧМЙ f  „они получают11

Простое несовершенное время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ЧЩД „я получал11 чтасТ „мы получали11
2-е лицо ЧТ̂ Т „ты получал11 ЧТ̂ гТ „вы получали11
3-е лицо чтан „он получал11 ят=ГгГ „они получали11

Подлежащее — женского рода

1-е лицо чгея Tft „я получала11 4T4W „мы получали1'
2-е лицо ч̂ ГСТ ^  „ты получала11 чт^Г Tjff „вы получали11
3-е лицо чга?Т „она получала" 4T3RT Tjff „они получали11

Простое прошедшее время 

Подлежащее — мужского рода

1-е лицо ЧЧЙ „я получил11 ЧТО „мы получили"
2-е лицо ЧТСЙ „ты получил" ЧЩ ,‘,вы получили"
3-е лицо 4Fft „он получил" ЧЩ „они получили"

Подлежащее — женского рода

1-е лицо чт| „я получила" чт? „мы получили"
2-е лицо q if „ты получила" ЧТ? „вы получили"
3-е лицо „она получила" ЧТ? „они получили"

[ П р и м е ч а н и е .  В простом прошедшем времени и в других
временах этой категории спряжение переходных глаголов подобно 
спряжению непереходных глаголов. Остальные времена строятся 
по образцу, указанному выше. ]
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НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ СЛОВА

§ 10. Между прозаическим и поэтическим языком нет особого 
различия в отношении синтаксического положения неизменяемых 
слов. Однако в поэтическом языке употребительны также и диалект
ные формы, некоторые из них приводятся ниже:

Н а р е ч и я

Наречия места: „здесь11, ?а  здесь11, ?а  „здесь11, ^ щ
„здесь “, „там11, far! „там11, faa „там11, „там11, a f  „там11,
а^ЯТ „там11, „где11, fara „где“, f%a „где11, ^  „где11, чфгт
„где11, зщт „где11, faa  „где11, fsra „где11, ^  „где11, зф п  „где11.

Наречия времени: *га „теперь11, ?га „теперь11, „только
что11, „тогда11, a t  „тогда11, aaf^r „тогда ж е“, *га „когда11,

„когда11, „иногда11, зга „когда11, зга „когда11, «raff „в то
самое время".

Наречия образа действия: „так11, чш „так11, iff „так11,
„так11, ай  „так11, а*Т „так11, „так11, ай  „так11, fafa „так11,

„как11, „как11, fqf „каким образом11, fafa  „как11, «Rlr
„как11, 3R? „как11, «iff „как", „как11.

Наречия меры: srga „много11, эг? „много11, „только11, faT£ 
„только11, srfa5W „чрезвычайно11, ?rfa „очень11.

П о с л е л о г и

1ач>г „близ11, а^ „близ11, fea „близ11, f«ra „без11, *тец „В сере
дине11, flwpr „перед11, а^ „под“, sjftt „в сторону11, faa „без11, sflf 
„до“, ?rfa „до11, ат? „подобно11, яа^Т  „подобно11, аята „подобно11, 
чНт „для11, зла „для11, „для11, a fa r  „подобно11, ?а  „подоб
но11, спа „(вместе) с “, af^a „(вместе) с“ и т. д.

С о ю з ы

Соединительные: sft „и11, „и11, f a r  „снова11, „снова11,
<гагт „и11, „где... где11.

Разделительные: яа^ „не то“, атГ^а „не то11, а-Я „ни...ни11, 
„что... что11, ЯЗ „а“, a j  „а“ (Рам.), sff „или11, ф  „или11, 

■*ГОЯТ „или11, faNT „или11, „или... или“ , ^т-^гт „что...
что11.
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Противительные: ч „но“, „тем не менее11,
„хотя... тем не менее“.

Результативные: ЩгГ „поэтому11, чгаК „поэтому", „по
этой причине**, 5ПсГ „поэтому**.

Изъяснительные: #  „что**, gft „что**.
Условные: «ft—eft „если... то“, „если... то“.

М е ж д о м е т и я

|  „о!“, ^  „эй!“, „ох!“, „ох“, ё[Т-ёГТ „ох-ох!“,
„ой!“ (радость), fsrcj „фу!“, W* „ура!“, ^  „великолепно! о1 о!“, 
ЧТ% „ясно!**, „эй!“
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П р и л о ж е н и е  Б 

СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭЗИИ

§ 11 . Оба языка поэзии хинди имеют свои, присущие каждому 
из них особенности, поэтому оба языка будут рассматриваться 
отдельно.

I. ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНЕГО ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

§ 12. Исчезновение падежных показателей:
а) В именительном падеже: ^  ЙЧШ „Они не ис

портили ни одного дела“; зщщ „Нарада увидел
печального Дж аянту“ (Рам.); знтцУ ЪФЪ „Который (бог) 
объяснил весь мир“ (Сат.).

б) В винительном падеже: чч чТгТ gfa Отч „Раджа снова 
велел позвать Бхарату“ (Рам.); 4T4t ЧТК farcft „Очистил греш
ного Аджамила“ (Джагат.).

в) В творительном падеже: ssff ’RTftR ЧЩ ^ЩЦ „Так, все вещи 
видят глазами" (Сат.); щОт Т О  5Пч0т $ „От собственной тру
сости (это) кажется трудным" (Рам.).

г) В дательном падеже: щщцъ ц\ч№  ЧЩ, ТФПЧ „Рагху-
натх одел всех — Джамаванту, Нила и других" (Рам.); дтл

щ  цщ „Распространение необычайного героизма
дало уверенность богам" (К- К-)-

д) В отделительном падеже: т̂От Ч>ЧЧ ЧЩ \ fafcr
ЧЩ „От плохой компании — вред, от хорошей компании — 
польза. В мире это известно всем из Вед" (Рам.); ЧЧЧГТ % 
ЗТЧ facT „Сердце дрожит от страха при виде ужас
ного “ (Джагат.).

е) В родительном падеже: ч ч ^ ч ,  TW „Тогда Рама
снял царскую одежду “ (Рам.); ЧЩЧ ФТ Ч „Во мраке туч
дождливого сезона" (Сат.).

ж) В местном падеже: Ч ЧЧ „В солнечной династии
было много царей" (Рам.); ЧЩ чЪт Т ЧТО „Одну



ногу (поставил Хануман) на стену, другую — на плечо друга“ 
(Джагат.).

§ 13. Исчезновение основного или вспомогательного глагола:
а) ъц  зтУ НУ ?тзУ „Что бы ты теперь ни сказал — все ложь" 

(Кабир.); srfa 7^  % <гУ*Т „Рахим (говорит)— они богачи" (Рахим.).
б) feflTFT Ч *ПсТ ( ) ЗсТШУ „Так страшен, что невозможно 

( ) рассказать" (Брадж.); Щ  ( ) rftrt I „О обезьяна,
где (есть) твоя религия!"; дчУ ^  слышал, что ты
похитил чужую жену" (Рам.).

§ 14. Перестановка или исчезновение одного из двух связанных 
слов:

згУ щчяН I
( ) И

„Если бы я знал, что в лесу расстанусь с братом (другом), (то) 
Я бы не послушался отца" (Рам.);

f̂yfir 'лач 4?Уз> , ЧТ Ц I
( ) щъ з̂ гУ щ , ът чЪг ^  Hfar м
„Каких бы не достигал санов (рангов),
Природу свою он не изменит.
(Так) Вода, поднятая силой труб,
В конце концов падает вниз" (Сат.);
*1Т̂ У TR# Ш%Щ у  ( ) 4jfT Ц Ф д
„Кого бог хранит, (того) никто не может убить" (Кабир.);
rft цт Щ  щ г  I
Отте fere  зт г̂Тг sre, щ Щ  ц  щ ч г - ъ ч т г  \ I
„До тех пор, пока ужасная дверь лжи открыта,
Как сможет войти в дом сердца Хари?" (Сат.);
<Т«Г ?rf*T цЩ  4Tf \

X X X

^Рт ^ 1я§ чУсТ̂  ^фУ ( I
„Пока, о брат, испытай меня.

X X X

В то время как он подходит, увидев Ситу" (Рам.),
§ 15. Изменение формы употребительных слов:

„дело"— щщт „дело" (Рам.);
НЧЧТ „сон" — ЧТФТТ „сон" (Джагат.);

„украшенный" — „украшенный" (Кабир.).
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§ 16. Обилие глаголов, у которых корни — имена.
МЧ1Ч „доказательство" — 5ГЯ1ЙЧД „доказывается"; 

„противоречащий"— Г<4*гПйЯ „противься" (Кунд.);
ЯЯЯ „ход“ — яяя$ „ушел" (Рам.);
*«Н<ТП „любовь" — „любит" (Нити.).
§ 17. Замена имен их синонимами:
itedK „Мегханад" („голос тучи“) — UddK „Гхананад" („голос 

тучи") (Рам.);
„Хиранякша" („золотоглазый") (Рам.) — |п г ^ й я я  

„Хатаклочан" („золотоглазый") (Татрайва.);
Згчзт „Кумбхадж" („рожденный в кувшине") — цгзг „Гхатадж" 

(„рожденный в кувшине") (Татрайва.).

II. СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭЗИИ НА КХАРИ БОЛИ

§ 18. Хотя в поэтическом языке на кхари боли нет такого обилия 
необычных для современной прозы слов, как в поэзии на древних 
языках, тем не менее и в поэзии на кхари боли поэты используют 
формы, необычные для языка прозы. В языке поэзии на кхари 
боли наблюдаются следующие особенности:

А. НЕПРАВИЛЬНЫЕ ФОРМЫ СЛОВ

§ 19. Употребление в некоторых случаях слов, устаревших 
в языке прозы:

ЯЧ> Я зт^я-Ч>Ш fed Ml „Даже немного не порти дней жизни" 
(Сар.); чзг-чт Я 5ГЯ% ЯЯЯТ ЯЯ „В одно мгновение любовь отбросив" 
(Хи. Гра.); д еяй я  f44> зг> mfevr «П ЯЯТЯТ „Который, подобно 
кукушке, наполнял красивыми звуками сад" (Прия.).

§ 20. Частое употребление трудных санскритских слов: ЧТЯТ |  
sft 3jft ё̂ ЯТ ЯрТО „Какая внешность нравится самому,
та и есть самая лучшая" (Прия.); ЧЯ |  *ft
„Который способствовал цветению своего лотоса-рода" (Прия.).

§ 2 1. Изменение форм санскритских слов:
Я1Я „путь" — ЯТТЯ „путь" (Сар.);

„Харишчандра" — jrfbfe „Харичандра" (К- К ) ;
Я?НЯ „хотя" — xRfq- „хотя" (Хи. Гран.);
4<4l4 „высшая цель" — Ч<ЧКЧ „высшая цель" (Сар.).
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§ 22. Употребление отыменных глаголов:
Ч 4t 4 t ?ft4 Ч*ЧИ^ I' „Тем не менее люди не уважают 

меня“ (Сар.); ^  ччт f>T 4 t ЧЧ #ЧТ „Увидев (это), душа юноши 
(стала) алчной" (К- К-)-

§ 23. Многочленные композиты:
5РТ Ч|ТТТ ^ГГ |  „Как помочь утонувшему в океа

не-горе" (Прия.); „Пруд, наполненный бес
численными лотосами и чистой (водой)“ (К- К-); 5t%-4fc-4 f<4T-5re 
„Вода реки у подножья Гималаев" (Сар.).

§ 24. Несовместимое употребление персидских и арабских 
слов:

*М*МП«! ЯЧ ЧЧ> 4 t ЧЧ f  ЧТЧ 3ft ЧёПЧ % „Увы! Они до сих пор ос
таются вместилищем несчастья!" (Cap.); ЧЯ ЯЧ: ^  for f?T4
у^мт „Поэтому однажды (возможна) отговорка болезнью головы" 
(Татрайва.).

§ 25. Искажение обычной формы слов:
ИТЧТТ „основа“= я ч т  „основа" (Прия.);

„лишь ты „лишь ты" (Сар.);
„желающий“=Ч^ЧТ „желающий" (Татрайва.);

4 ff „нет“= ч ^  „нет" (Экант.).
§ 26. Удлинение (в произношении) некоторых кратких звуков 

в санскритских словах:
f¥§ «f4t 5ft4 34 t ЧЧ^ „Но рабочие в это же утро..." (Хи. гран.); 

ЧЯ ЧТ ЧЧ ?ПЧТ ?t4 frtf +<|(ч „Никто никогда не смеет обвинять 
меня" (Cap.); «5ft4T-fiff4hr ч  ^44t4 ?ТЧ 4 t f%4T „Царь Ушинара отдал 
в качестве подаяния даже собственное мясо" (Сар.).

§ 27. Слова, восполняющие стихотворный размер:
|  g  +II+H ЧЧ1Ч „Сладкоголосый, как кукушка" (Сар.); ч

jjWt дег „Пока не будет свой язык сильным"
(Татрайва.).

§ 28. Нечетная рифма:
f4jTI44-3?TT «ft ЧЗЧ Ч I

44-4$dlf % дчч  ЧЙЧ ЧI
„Раджа, который сидит всегда на инкрустированном драгоцен

ностями троне
И которого украшает пыльца с цветов на короне (других) рад

жей" (Сар.);
514 Ч^ дч ЧЧ ЧТЧ 4><Vl , f44 4trt4-5irtr Тё^Ч1
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j дэг T<vft ян -я1 ф<н1 i
i,Пока будете пить молоко, тело всегда будет здоровым
И постоянно будет заново расцветать; сын, никогда не пей 

вина" (Сукти.).

Б. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ

§ 29. Смешанные (генетически различные. — Я. Б.) композиты:
щтг-щтт »лес и саА“ (Сар.) (скр. +  арабск.)1;

„поле битвы“ (Татрайва.) (скр. +  хинди);
„глаза вселенной" (Татрайва.) (скр. +  брадж);

sfa-foFT „хорошее сердце" (Татрайва.) (скр. +  персидск.);
ЧТОТ-ЩзЛ „индийская игра" (Татрайва.) (скр. +  персидск.).
§ 30. Устаревшие формы слов:
stffsщ „сделайте, пожалуйста" =  „сделайте, пожалуйста" 

(Сар.);
„будьте, пожалуйста" =  „будьте, пожалуйста" (Тат

райва.);
%5И>Т „(вы) дадите" =  „(вы) дадите" (Татрайва.);

ft |  „(она) горит" =  зтн |  „горит" (Экант.);
4КНЧН „простота" =  ш ф т т  „простота" (Прия.).
§ 31. Различия в употреблении некоторых категорий слов:
а) Употребление непереходного глагола подобно переходному, 

а переходного глагола подобно непереходному:
1) ч  фт 4?Г щт i
„Скорей омой своих людей в реке любви" (Сар.);
2) 5цтфр ч цъ чщт Ф: i
„Другого, более распространенного языка здесь не видно" 

(Сар.).
б) Превращение прилагательного в наречие: ^  

„Жизнь проводили счастливо" (Сар.).
§ 32. Употребление послелогов с дополнением, обозначающим 

неодушевленный предмет, что в прозе не является необходимым: 
'dtM чф-s Отт |

„Он вдруг схватил руку Кришны" (Сар.);

1 В целях большей наглядности в переводе в круглых скобках приводятся 
данные об этимологии компонентов сложных слов. — Прим. перев.

514 Приложение Б



чтят чТъъ Ф  \
„Получив заслуженное уважение44 (Татрайва.).
§ 33. Употребление отрицания ч „нет44 вместо отрицания 4ff: 

ч ^  ^ f f  й  % чыЪ т ч т  f  I 
„О Шук! Из-за своих плодов они никогда не станут манго44 (Сар.);

Ч5Т Ч  Ш Т  j |  I 
„Я не умею писать44 (Татрайва.).
§ 34. Употребление древних форм прошедшего времени: 
tRt I
„Увидев которую, даже Рати смутилась44 (К. К-)*»
Ч^-Н$КМ ЧЧТ4Ч |  I
„Развевалось знамя светлейшего махараджи44 (Татрайва.).
§ 35. Неправильное употребление объектной конструкции: 

T 4 - % f a  Щ Ч  f 4 4 ^  I 
„Вы решили вести с ним любовную игру44 (Сар.);
^чте- w  Тщцщ ^ч 1
„Который удалил нас с нашего поста44 (К- КО- 
§ 36. Исчезновение падежных показателей:
( s f t )  цц  Ч 5 Ч  ^ 4 4 - 4 5 T p F f t  ЧТ
„(Если бы) в моем доме текла небесная река44 (Прия.);
g rg r  g f
„Уселась в храме бога44 (Сар.).
§ 37. Исчезновение вспомогательного глагола: 
farg Ч Я? (
,*Но на высоком посту живет гордость44 (Сар.);

! щщ щщ ч  , *i\M\ дч  ЧТЧУ % rflT I
„О! Зачем вы бродите сейчас по Браджу1, идите на берег реки44

(Татрайва.).
§ 38. Исчезновение или изменение места одного из союзов: 
я ^ г  дчч  з ъчщ ^
( ) д?гч *йч д * |  ч чзтч efti
„Если бы в вас было много мужества,
(то) какие бы блага легко достались вам44 (Падья.);

44 44 3J4 
( ЩЧ ЩЧТ* [
„Уж если бог смерти наказал так,

1 Брадж — место, где, по преданиям, Кришна пас коров. — Прим. перев.
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(то) подумай о дальнейшем" (Сар.);
strV t ( ^ ^тчтч

„Уж если стал знатоком, не говори мне, (что) жизнь подобна 
сну" (Дживан.);

§4  ЧЧЧИ I ( ) fo r
„Пока вы будете пить молоко, ( ) тело всегда останется здоро

вым" (Сукти.);
ЧЩ ЧЩ Тъш п ц  ЯГТО

*T*T-flTTT ^ ?
„Где он, мое сердце и зрачок моего глаза,
Увидев которого, я смогла прожить до сих пор?" (Прия.).
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