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Урок 3. Словообразование существительных
На этом занятии мы изучим общие принципы образования существи-

тельных санскрита

Что такое дхату

Все слова санскрита образуются от ограниченного количества корней,
так называемых дхату. Это слово имеет значение элемент, компонент, сущ-
ность. Вы, наверное, слышали о семи дхату аюрведы. Это слово означает
тип тканей, из которых состоит тело человека. 

Тело языка тоже состоит их дхату, но оно чуть сложнее человеческого —
дхату в санскрите около 2300. Они собраны в особый список — дхату-пат-
ха.  

• Дхату-патха — буквально, чтение корней, книга в которой перечис-
лены все глагольные корни (дхату) санскрита с указанием их свойств
и значений. Значение каждого корня дано на санскрите. 

Для каждого корня указан класс и особенности изменения. Всего в Дха-
ту-патхе примерно 2300 корней. Из них около 500  часто используются в
классическом санскрите.  Многие  корни  образуют глагольные  основы,  а
другие только существительные.

Любое слово создается в санскрите следующим способом. Берем дхату
и добавляем к нему суффиксы. Суффиксов имеется ограниченное количе-
ство.  Каждый имеет свои особенности,  в  частности влияет на значение
слова и может по определённым законам менять свойства дхату, например
делать краткие гласные долгими. Суффиксы могут присоединятся после-
довательно. Русское словообразование в этой части походит на санскрит. 

Суффиксы добавляясь к корню дают новые значение. Сравните слова —
красный, краснота, краснеть, красноватый. Дхату может присоединять и
приставки. Как и в русском — красный, краснеть, покраснеть, покрасне-
ние. Приставок меньше чем суффиксов, и также как суффиксы они могут
присоединятся последовательно. 

В  санскрите  широко  распространены  многообразные  сложные  слова,
так называемые композиты. В этом случае основы слов соединяются друг
с другом и образуют длинное сложное слово. 
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Классики поэзии на санскрите очень любили этот метод словообразова-
ния.  В  некоторых  произведениях  можно  найти  слова,  состоящие  из  25
основ!

• Дхату присоединяет приставки и суффиксы. Таким образом фор-
мируется основа существительного. Это именно то, что мы ищем в
словаре.

Род существительного

Существительные в санскрите, как и в русском и немецком языках име-
ют категорию рода.

• В санскрите, как и в русском существительные бывают  трех родов
мужского, среднего или женского. 

Род — категория исключительно грамматическая. Рода слов в русском
языке и санскрите часто не совпадают. Например, слово «рыба», на санc-
крите —  matsya,  мужского рода. К мужскому роду относятся и названия
планет. Луна, Солнце и Венера — мужского рода. А вот абстрактные су-
ществительные — например, знание, женского. 

• Род всегда указывается в словаре. 

Существительные изменяются по падежам в зависимости от рода. Забе-
гая вперед, скажем, что склонения мужского и среднего рода в санскрите
очень похожи.

Числа

Итак, мы разобрали, как из дхату формируется основа слова. Основа —
это словарная форма, которая, перед тем как попасть в реальное предложе-
ние, должна пройти стадию упаковки. 

• Для существительных  обязательными атрибутами в  предложении
являются число и падеж.
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Поговорим о числах. С точки зрения грамматики в русском и многих
других языках счет ведется так:  один, много. Если у нас есть один слон.
Мы так и говорим — слон. А есть больше — слоны. Слоны, это значит как
минимум два. На санскрите считают по-другому:  один, два, много. Один
слон — это слон. На санскрите gajaḥ. А вот если слона два, об этом нужно
обязательно указать,  gajau  — два слона.  А есть слона три и больше —
gajāḥ, слоны. 

• В  санскрите  существует  особая  грамматическая  форма  —  двой-
ственное число.  Оно используется для  сообщения,  что предметов
два. 

Использование двойственного числа строго обязательно. Если имеются
ввиду два предмета, то применение множественного числа является гру-
бейшей ошибкой.

Падежи

Указать  количество  слонов  мало,  каждый  слон  должен  обрести  свое
предназначение — падеж. О падежах мы детально поговорим в следую-
щий уроках. Всего в санскрите их семь. Плюс еще один — звательный.
Однако,  формы этого падежа практически во всех случаях совпадают с
именительным. 

Падежи санскрита похожи на русские. В традиционной грамматике их
названивают по номерам — первый,  второй и так  далее.  А в  западной
грамматической традиции приняты латинские названия.

• Чтобы попасть в предложение существительное обязательно должно
получить два атрибута — число  и падеж.

За это отвечает окончание, которое прибавляется к основе слова. Набо-
ры окончаний зависят  от рода существительного.  Склонений существи-
тельных довольно много. Так в известном справочнике  Bucknell'а можно
найти 73 таблицы склонений. Но не пугайтесь — в склонениях есть стро-
гая система, которую мы будем изучать постепенно.

А теперь,  хорошая  новость.  Отдельного  склонения  прилагательных  в
санскрите нет. Все прилагательные и причастия морфологически сходны с
существительными.
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Контрольная работа

1. Запишите слова в латинской транслитерации 

रराम वरामन नराभ नराथ जरान बक
2. Запишите слова письмо деванагари

bhaya racana nagara nātha khāna rava

3. Запишите в аудио-файл чтение следующих слов

śiva śivā vṛtti bala bāla bālā aśva chāyā phala jhālā ghāta devī
itihāsa hanumat duḥkha nṛpa kriyā 
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