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О Т Р Е Д А К Ц И И

Предлагаемая читателю работа Л. В. Савельевой «Язык 
гуджарати» входит в серию очерков по языкам народов Азии 
и Афртеи, публикуемую Институтом народов Азии Академии 
Наук СССР.

Отдельные очерки посвящены характеристике языковых 
групп, как например: «Языки Индии, Пакистана, Цейлона и 
Непала», «Иранские языки», «Языки Юго-Восточной Азии», 
«Монгольские языки и диалекты Китая», «Дравидийские язы
ки», «Арабские диалекты Магриба» и др.

В большей части очерков описываются конкретные языки 
стран Азии и Африки: арабский, амхарский, турецкий, мон
гольский, уйгурский, персидский, пушту (афганский), фарси- 
кабули, белуджский, курдский, хинди, урду, маратхи, ассам
ский, орня, телугу, каннада, малаялам, китайский, чжуанский, 
тибетский, тайский (сиамский), бирманский, вьетнамский, кхмер- 
ский, индонезийский, яванский, мальгашский, тагальский (на 
Филиппинах), японский, корейский, зулу, суахили, луганда, 
хмуса, малинке (мандинго) и ряд других, а также языки прош
лого, сыгравшие большую культурно-историческую роль в жиз
ни народов Азии и Африки: египетский, финикийский, аккад
ский, санскрит, пали, авестийский, древнеперсидский, древне
уйгурский, хеттский, древнеяванский (кави) и -др.

Конечно, в построении каждого очерка имеются свои 
особенности и отступления от общей схемы, объясняемые 
спецификой описываемого языка и степенью его изученности. 
Очерки, в которых дается описание языковых групп, компо
зиционно и по объему материала несколько отличаются от 
очерков, посвященных конкретным языкам.

Очерки предназначены для широкого круга языковедов и 
историков — научны i работников и аспирантов, преподавате
лей и студентов b j c t o -ш ы х , филологииеских и исторических 
факультетов вы сш и  уиеолок заведений.
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Учитывая возможное переиздание и тематическое расши
рение очерков, редакция обращается к читателям с просьбой 
присылать свои пожелания и замечания по адресу: Москва, 
Армянский пер., 2, Главная редакция восточной литературы 
издательства «Наука», редакция серии «Языки народов Азии 
и Африки».



ВВЕДЕНИЕ

Гуджарати входит в число важнейших языков современной 
Индии. Он распространен на всей территории штата Гуджарат 
(Западная Индия) и в прилежащих районах штата Махараштра. 
Носители гуджарати проживают во многих крупных городах 
Индии (Бомбей, Пуна, Бангалор, М адрас, Калькутта и др.) и 
за ее пределами — в Пакистане (Карачи), Бирме (Рангун), 
Сингапуре и в Южной Африке. Число говорящих на гуджарати 
приближается к 20 млн. человек.

Генеалогически гуджарати принадлежит к индоарийской 
группе языков индоевропейской семьи (современные индоаряй- 
ские. языки известны также под названием новоиндийских). 
По своему строю гуджарати занимает промежуточное поло
жение между хинди и маратхи.

В диалектальном отношении гуджарати более однороден, 
чем соседние родственные языки, — на основной территории 
его распространения не отмечается столь существенных 
диалектных различий, какие имеются, например, в области 
распространения хинди или маратхи. В качестве диалектных 
форм гуджарати могут быть названы группы распространен
ных в пограничных с Гуджаратом районах Раджастхана и М а
хараштры диалектов бхили и кхандешд, которые рядом иссле
дователей (Дж. Грирсон и др.) рассматриваются как само
стоятельные языки.

Формирование гуджарати началось с XII в. на базе позд
них среднеиндийских языков — апабхранша. На территории 
Гуджарата в конце I — начале II тысячелетия н. э. имели 
распространение гурджара и нагара апабхранша. Эти и другие 
местные разновидности апабхранша нашли отражение в извест
ной грамматике Хемачандры (XI—XII вв.). Первоначально гуд
жарати тесно смыкался с диалектами раджастхани; оконча
тельное разграничение обеих форм языка завершалось к се
редине XIV—XV вв. История развития гуджарати прослежи
вается по письменным памятникам по крайней мере с XV в. 
Современный литературный стандарт языка формируется со 
второй лэловины XIX в. Изучению гуджарати как в самой Ин
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дии, так и за ее пределами уделялось меньше внимания, чем его~ 
соседям—хинди и маратхи. Первые грамматики гуджарати поя
вились к середине XIX в.; они создавались и позднее, но число их 
невелико, и они имеют по преимуществу учебный характер 
Обобщающих трудов, дающих подробную характеристику гу
джарати, на европейских языках до настоящего времени нет. 
Из числа исследований по истории языка выделяется моногра
фия Т. Н. Д а в е 2.

Литература на гуджарати развивается с середины XIII в.
Средневековая литература носит религиозный характер, 

в ней господствуют идеи, образы и формы, почерпнутые из 
санскритской и пракритской литературы. Первым большим 
поэтом, творившим на гуджарати, считается Нарсинх Мехта 
(1414—1480). Его поэмы «Говинда-гамана», «Сурата-санграма», 
«Судама-чарита» и песни о жизни Кришны и Радхи популярны 
до сих пор. Крупным представителем гуджаратской лирики был 
Премананд (1636—1734). Обладая красивым голосом, он сам 
исполнял свои песни, и память о нем поныне живет в Гуджа
рате. Большой славой пользовался Даярам (1777—1852). Его 
произведения «Бхактипошана», «Расикаваллабха», «Аджами- 
лакхьяна» стали классическими образцами кришнаитской лирики.

После утверждения в Гуджарате власти англичан (1818) 
в ходе становления капиталистических отношений начинается 
новый период истории гуджаратской литературы. Большую 
роль в дальнейшем ее развитии сыграло создание просвети
тельских обществ «Махава Дхарма» (1844) и «Прартхана Са- 
мадж» (1872). Среди первых представителей нового направ
ления можно назвать ряд лиц, выделявшихся своей литера
турной и патриотической деятельностью. Далпатрам Кави 
(1820—1898) прославился элегической поэмой «Форбс-вирах» и 
романом «Веначаритра». Крупным общественным и литератур
ным деятелем был Нармадашанкар (1833—1886), основатель 
новой гуджаратской прозы, поэзии, драматургии и литератур
ной критики. Его статьи о культуре и литературе и в особен
ности составленный им словарь («Наркоша») внесли огромный 
вклад в дело пробуждения национального самосознания гу
джаратцев. Выдающимся представителем нового направления 
был критик, поэт и прозаик Говардханрам (1855—1907), роман 
которого «Сарасватичандра» стал классическим произведением 
гуджаратской литературы. Создателем жанра исторического 
романа на гуджарати явился Нандашанкар Мехта (1835 —1906).

1 W. Forbes, A gram m ar o f  the Goozrattee language, 2nd ed ., Bom
bay, 1845; Т. C. Hope, G ujarati bha$anQ. vyakaran, Bombay, 1858; W. St. 
Clair Tisdall, A s im p li f ie d  gram m ar o f  the G ujarati language, London, 
1892; K. P. Trivedi, G ujarati bha$anU m adhya vyakaran, Bombay, 1922.

- T. N. Dave, A study o f  the G ujarati language in the 16th centu
ry ,  London, 1935.
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Национально-освободительная борьба индийского народа 
против английских империалистов, развернувшаяся с начала 
XX в., наполнила новым содержанием творчество гуджарат
ских писателей. Создание в 1905 г. литературного общества 
«Гуджарат Сахитья Паришад» и национального университета 
«Гуджарат Видьяпитх» в значительной мере^ способствовало 
дальнейшему развитию гуджаратской литературы и литера
турного языка. Большое значение имела патриотическая дея
тельность М. К. Ганди. Он писал публицистические статьи 
для журнала «Новая жизнь», его перу принадлежат книги 
«История ненасильственного сопротивления в Южной Африке», 
«Моя жизнь» и др. С начала нынешнего столетия в гуджарат
ской литературе окончательно утвердились и значительно раз
вились такие жанры, как роман, короткий рассказ, драма. 
Большого расцвета достигла гуджаратская поэзия.

Выдающимися романистами современной эпохи являются 
Раманлал Десаи, Дхумкету, Чунилал Шах. В своем твор
честве они поднимают важные проблемы современности, ожи
вляют славные страницы исторического прошлого Гуджарата.

Успешно развивается жанр короткого рассказа. Дхумкету 
и Рамнараян Патхак обращаются к жизни простого народа 
Гуджарата. Глубокая человечность и поэтичность их рассказов 
содействовали тому, что эти авторы вошли в число лучших 
писателей современной Индии. Целый ряд юмористических 
рассказов создали Мунши и Дхансукхлал, Мехта.

Одним из первых гуджаратских драматургов был Ранчход- 
бхаи Удайрам (1838—1923), пьесы которого «Джаякумари» и 
«Лалита-дукхадаршана» имели большой успех. Крупными со
временными драматургами являются Башубхаи Ушарвада и Чан- 
дравадан Мехта.

По красоте стиха и глубине содержания гуджаратская поэзия 
не уступает поэзии на любом другом из новоиндийских язы
ков. Поэт романтического направления Б. X. Тхакор (1869—
1952) выступал против гнета английских империалистов. Со
здателем многих патриотических стихотворений и поэм «Кам- 
ма» и «Даршаника» был Ардешир Фарамджи Кхабардар (1882—
1953). Видными представителями современной гуджаратской 
поэзии являются Сундаррам, Умашанкар Джоши, Сундарджи 
Бетай и др.

ФОНЕТИКА

ГЛАСНЫЕ

В современном гуджарати различаются восемь гласных 
фонем (см. таблицу 1).



Г л а с н ы е  г у д ж а р а т и

Таблица I

Неогубленные Огубленные

Передний
ряд

Средний
ряд

Задний
ряд

Высокий подъем [•] [V]

Верхне-средний
подъем [е] [о]

Нижне-средний 
под ье м N М [э]

Низкий подъем [а]

[i] — близок русскому безударному «и»: d i k r i 3 'дочь’;
[ej — близок русскому «э» в слове «эти»: deS 'страна’, ke- 
'как’;
[е]— напоминает русское «э» в слове «этот», хотя может 

быть несколько шире: beso 'садитесь’;
[э] — приближается к так называемому нейтральному глас

ному, сходен с русским безударным «а»: am al 'власть’;
[а] — сходен с русским ударенным «а», но. отличается 

несколько большей шлротой: Ы т  'дело’, b&lak 'дитя’;
м  — близок русскому безударному «у»: kuppo  'кожаная 

бутыль’, р й п  'лепешка’;
[о] — произносится с большим округлением губ и менее 

широким раствором полости рта, чем русское «о»: topi 'шапка’;
[э] — шире русского «о» и приближается к английскому 

открытому |э]: Sokh 'любовь’.
Каждая из перечисленных фонем имеет четыре варианта, 

различающихся качественно (местом образования) и количест
венно (длительностью произношения). Появление того или дру
гого из них обусловливается позицией гласного в слове. 
Основная артикуляция свойственна гласным, выступающим 
в открытом слоге. В закрытом слоге [i] и [v] выступают 
в суженных вариантах; [е], [г], [о] и [э] — в расширенных; (aj 
и [а] — в продвинутых назад вариантах. Каждый из двух на
званных вариантов фонемы выступает в краткой и долгой раз
новидностях. Последняя (долгая) является большей частью 
в конечном слоге, лежащем на границе слова.

8 Используемый в работе способ передачи гуджаратских слов латин
ской графикой (курсивом) представляет собой их транслитерацию, т. е. 
отражает не звучание, а написание. Соотношение принятой транслитерации 
с графикой гуджарати показано в разделе «Письмо». В табл. 1 и в описа
нии гласных использованы знаки фонетической транскрипции (прямой ла
тинский шрифт).
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Нисходящие дифтонги [ai] и [sv] встречаются преимущест
венно в санскритских словах, например, sa in ik  'воин’, аира- 
cdrik  'формальный’; они проявляют тенденцию к переходу, 
соответственно, в [в] и [э]. Каждому чистому (неназализо- 
ванному) гласному соответствует носовой (назализованный):
1>1. |6], I*], [5], [a], [v], [б], [5], [П ], [av].

В связи с тем, что в современном гуджарати долгота 
гласных утратила смыслоразличительную роль и представляет 
собой позиционное явление, соответствие между фонетикой и 
графикой, выработанной применительно к древнеиндийскому 
языку, здесь оказалось нарушенным4. С одной стороны, для 
фонем [i] и [v] имеются по две графемы (г, г и и, и), и в то 
же время существуют две пары фонем, графически не разли
чающихся: [е] — [е] (передаются через е) и [о] — [э] (пере
даются через о).

Открытые [е] и [э] в словах собственно гуджарати восхо
дят к среднеиндийским дифтонгам a i и аи, соответствуя [9i] 
и |ov] хинди, например, гудж. beso — хинди baitho-, гудж. 
dodo  — хинди dauro. Ими же передаются ai и аи  в заим
ствованных словах, например, g er  (ар. gair), §okh (ар. Sauq). 
Противопоставление [е] — [ej и [о] — [э]‘ наблюдается в одно
сложных словах и в начальных слогах многосложных. В ко
нечной позиции это противопоставление нейтрализуется (со
храняются [е] и [о]).-1

СОГЛАСНЫЕ

Состав согласных гуджарати и их классификация по месту 
и способу образования показаны в таблице 2.

Согласные р, b, t, d, k , g, m, ti, r, s в произношении 
близки соответствующим звукам русского языка.

Глухая среднеязычная аффриката с произносится следую
щим образом: средняя часть языка соприкасается с твердым 
пОбом, а кончик языка опущен и касается нижних альвеол. 
Нй соответствует звонкая аффриката у.

Щелевой $ звучит мягче, чем русский звук «ш»; в обыч
ном произношении часто взаимозаменяется с s.

Звонкий фарингальный спирант h в произношении сходен 
с украинским «г».

Боковой апикальный сонант I по звучанию занимает сред
нее положение между русскими «л» и «ль».

4 Согласно индийской грамматической традиции, кратким гласным а ,
I, и противопоставляются долгие й, Т, й, е , о, a i, аи, причем считается, 
что длительность вторых вдвое превышает длительность первых. Это про
тивопоставление сохраняет важную роль в традиционных системах стихо
сложения. Кроме того различение i —I и и—й по долготе возможно в ре
чи лиц, знакомых с санскритом.
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Согласные гудж арати
Таблица 2

По способу 
образова

ния

По месту образования

губные

передне
дорсаль

ные и 
апикаль

ные

зычные
какуми
нальные
(цереб

ральные) ср
ед

не


яз
ы

чн
ы

е

за
дн

ея
зы

ч
ны

е

ф
ар

ин
га

ль
-

ны
е

Ш
ум

ны
е 

|

смычные Р ph  
b bh

t th  
d dh

t th  
4  dh

k kh  
g  g h

одно-
удармый or
аффрика
ты

с ch
J jh

щелевые ( / )
V s (5) '

h

3Н
2
о
и

смычные
носовые т mh n nh n nh (Я) (Л)
щелевые (w ) I Ih I У
дрожа
щие r  rh

* В скобках приводятся варианты фонем.

Звук v  произносится как звонкий губно-губной плоскоще
левой шумный согласный. Имеется и другой вариант его 
произношения — губно-губной сонант [w\.

Носовые tl и п  представляют собой позиционные варианты 
фонемы п, выступающие, соответственно, в сочетании со 
среднеязычными и заднеязычными согласными.

Какуминальные (церебральные) согласные /, 4, ]f], Н ,
I не имеют соответствий в русском языке. При их произне
сении кончик языка выгибается вверх и смыкается с передней 
частью твердого нёба позади альвеол; в спинке языка при 
этом образуется впадина.

Звонкий церебральный смычный d  имеет одноударный ва
риант — [;]. Смычный 4  всегда выступает: а) в начальной 
позиции; б) перед гласным, за которым следуют г, I, /г или г; 
в) перед /; г) после назализованных гласных и носовых согласных. 
В остальных случаях появляется [г]. Артикуляция [г] отли
чается тем, что кончик языка продвигается несколько дальше 
по направлению к мягкому нёбу и смычка не сопровождается 
напряженностью— язык быстро посылается вперед, как бы 
ударяя тупым концом по твердому нёбу позади альвеол, и 
производит характерный «щелчок».
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«Твердый» |#J может произноситься только в санскритских 
словах лицами, знакомыми с санскритом. В обычной норме 
произношения он замещается звуком 5 (или 5).

Церебральные я и /  (исторически соответствует древнеин
дийскому интервокальному /) никогда не появляются в на* 
ч4лы(ой позиции. Артикуляция #  сходна с артикуляцией (г), 
но Ыягкое нёбо опущено и носовая полость открыла.

Аспираты ph, bh, ih, dh, fh, (Ih, ch, Jh, kn, gh, mh, ah, 
q/i, Ih, Ih, rh образуются так же, как соответствующие не
придыхательные звуки, но при их произнесении смычка сопро
вождается сильным шумным выдохом. Придыхательные в ко
нечной позиции имеют тенденцию утрачивать аспирацию.

Придыхательный ph имеет весьма распространенный ва
риант произношения — глухой губно-губной щелевой (/].

Согласным гуджарати не свойственна палатализация перед 
гласными переднего ряда и сонантом у.

В полной норме произношения гуджарати конечные соглас
ные не оглушаются и не ассимилируются последующими 
согласными, однако в беглом стиле речи такая ассимиляция 
представляет довольно обычное явление, например: dkt't 
« a g th i)  'огнем’, асс'ег « Л /А  5ег) 'полсера’.

СЛОГОДЕЛЕНИЕ И УДАРЕНИЕ

Граница слога в гуджарати лежит после гласного, если 
за этим гласным не следует группа согласных или долгий 
(удвоенный) согласный; в последнем случае слогораздел про
ходит между согласными; d-peli-ti ’несчастье’, kt-tjl 'муравей’, 
кШ-го ’пес’. Два соседних гласных всегда принадлежат раз
ным слогам: bha-t ’брат’.

Словесное ударение в гуджарати силовое, но выражено 
оно значительно менее отчетливо, чем в русском языке. Не
четкость ударения приводит к тому, что разные исследова
тели определяют его по-разному. Смыслоразличительной роли 
ударение в гуджарати не играет.

ГРАФИКА
Для гуджаратского языка используется алфавит, сходный 

с североиндийской скорописью кайтхи. Гуджаратский алфавит 
родствен деванагари и, как и последний, восходит к древне
му индийскому письму брахми. Письмо гуджарати является 
слоговым, т. е. каждый простой или сложный знак в нем 
обозначает целый слог. Простыми (исходными) знаками обо̂  
значаются: а) гласные, б) согласные в сочетании со следую
щим за ними кратким а.

Алфавит гуджарати насчитывает 11 знаков гласных и 34 
знака согласных.
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Гласные:

^  ®U, аН1л, tf 6а, § U  *4 Л e, аЧа/, 5Uo, 
» l l  ou.

Согласные:

£  Ла, ''H ЛЛа, Э1 ga, И  gha, Ла;
2Ц са, & сАа, «V /а , /Ла, э (  Ял;
£, /а , 4 /Ла, J <*а,. 6  <*Ла, Щ. #а;
(X ta, М /Ла, t  da, Ц  </Ла, да;
Ц  pa, £  pha, V i ba, <М bha, *{ та;

Ц уа, Я га, Н  1а, й . va; <1 5а, Ц $а, sa, t t  
Ла; <Я /а.

Знаки *Н г  (читается примерно как «ры») и Ч. у встре
чаются только в словах, заимствованных из санскрита, на
пример: зЦ cj Г*и 'сезон’, ГУ* 'мудрец’, * 4 Г£ 'долг*.

Для обозначения гласного (кроме а), следующего за со
гласным, существуют добавочные (сокращенные) значки глас
ных: I а, С I, O r , „  и, *  й, с Г,** * ,*  <ЧГ\о, *1ои, ко
торые ставятся рядом со знаком согласного (справа или
слева), под ним или над ним, например: 41 ЛЛ, (d ki, Si kt, 
J  ки, £  кй, $ Л/% % ke, % kai, Jrl ko, 7 l  kau. Особое 
написание имеют слоги j l  — *£ и га — 5 -

Отсутствие гласного при согласном передается подстроч
ным значком * «вирам»: рипаг ’снова’.

Знак (:) «висарга* обозначает придыхательный звук Л, вы
ступающий на конце санскритских слов и морфем: аН*с1:ДЯ12| 
antafykaraif. ’сердце’.

Надстрочный знак (*) «анусвара» обозначает: 1) носовой 
согласный, соответствующий по месту образования следую
щему за ним шумному: Ь aAfc 'знак*, * (’ V  «Ч afljan
’сурьма’, t ’J da.rf.tf 'наказание’, °4 ’Cl ant ’конец’, М 
pratibimb 'отражение’; 2) назализацию гласного: &lcl dtU 
*зуб\ *н1 bija  ’другое’.

Сочетания согласных передаются при помощи лигатур (со
ставных знаков), состоящих из полного знака одного из со
гласных и характерных элементов других входящих в лигату
ру согласных, например: э4  goa, Xl tta, Г*Ч tna, К  Р*а> 
Я’Ч  sma, dya, 4 4  Sma, tH  ghma, g fhtha, 4U lya и
14



т. п. Согласный 3. г  в лигатурах выступает в особой ф оде: 
перед согласными в виде надстрочного полукружия ($rfta,af 
гта и т. п.), после согласных в виде наклонного шгриха вни
зу ( ir kra, U  pra, 3*1 stra. и т. п.). Сочетания согласных 
могут передаваться и полными знаками; в этом случае под 
первым знаком ставится значок «вирам».

Для двух сочетаний согласных имеются особые знаки: t i  
к$а и jOa.

ОРФОГРАФИЯ

До недавнего времени орфография гуджарати отличалась 
неустойчивостью: широко допускалось различное написание 
одних и тех же слов, как собственно гуджаратских, так и 
заимствованных из других языков. Одинаково правомерным 
признавалось написание ЭЧН1Я1 атйгй и (АН13Л hamdrd 
'наш’, 4гЭ(14Э(\ kac&kct и kacdkci 'крепкий’, kat}4u

kcuytu. 'ход’, 4 l9l^  kagajh и > P IV  kagaj 'бумага’, 
£ 4 4  fatthar  и ^ i Я. (jtaththar 'бесчувственный’ и т. д.

в 30-х годах нашего века, по инициативе М. К. Ганди, 
гуджаратскими учеными были составлены грамматические спра
вочники и словари, в которых нашли отражение новые прави
ла правописания гуджарати5. Среди этих правил можно отме
тить следующие:

1. Персидское (арабское) и английское г  в заимствован
ных словах передается через V  У (а не через jh, как де
лалось прежде), например: ’взгляд’.

2. Для передачи звуков ( н о в  заимствованных англий- 
СЮ1Х уловах вводится особый надстрочный значок ч*, например:

plefphorm ’платформа’, 2  P i41 fenis 'теннис’, 
fcophl ’кофе’.

3. Долгие (удвоенные) придыхательные согласные в сло
вах тадбхава передаются лигатурой, состояний двух зна
ков придыхательного согласного, например: cokhkho
’чистый’, Гч £1 cifhfht ’письмо’, U ttW  paththar ’камень’,

sabhbhar ’полный’, ^^ClsudhdM, ’вместе’ *. Исклю-
* См. например: К. P. Trlvedl, Gujarati Ькй$йпа madhya vyakaran, 

Mumbai, 1948, стр. 263—268; «Sartha gujaratl jotfanl koS*, Amadavid, 1949, 
стр 30—35.

* В реальном произношении таких слов долготу (удвоение) получает 
только затворный элемент аспират (читается kkh, ffh  и т. д.).
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чение составляет долгая придыхательная аффриката ch, пере
даваемая сочетанием знака непридыхательного с с придыха
тельным ch, например: рас с ham 'пятый*,
accho 'хороший’. Санскритские слова сохраняют традиционное 
написание, например: Suddh 'чистый*.

4. Все носовые согласные в сочетании со следующими за 
ними шумными согласными передаются знаком «анусвара» (*).

5. Выбор краткого или долгого i — l  и и — й определяет
ся рядом правил:

а) на конце односложных слов всегда пишутся долгие С 
и и, например: i l l  ghc 'топленое масло’, (Н ЬНй 'вода’;

б) на конце многосложных слов рекомендуется писать дол
гое Г (Г), но краткое и (А), например: mote 'жемчуг’,

аМ 'здесь*, но judU 'отдельный’, ladu 'пи
рожное’;

в) в середине дву- и трехсложных слов перед группой 
согласных или перед слогом, содержащим долгий гласный, 
пишутся краткие ( и в ,  например: fiU rd  Sist 'правильный’,

sust 'ленивый’, kindro 'берег*, bhur
lav 'ошибка’; перед слогом, содержащим краткий гласный, 
пишутся долгие Г и й ,  например: »tl Ь nikal 'уход’,»М1«1 
mtilav 'плата’;

г) в словах, имеющих четыре слога и более, в первом 
слоге всегда пишутся краткие i и и, например:
kilakilat 'воркование*, bhuldmanH 'ошибка’.

6. Сочетание eh на письме передается в виде ahe, напри
мер: Я raheva 'оставаться’ (читается reh*vti).

7. Разделительный у, появляющийся после I (0  перед сле
дующим гласным (например, £ & U 1  dariyo 'море’), не пи
шется педед именными и глагольными аффиксами, например:
Ш <4*1*41 chokrto 'девочки’, Ч nadie 'рекой*, 

karte chte 'делаем’ и т. п.
8. Допускается факультативно написание 4  к]и г  (в гла

гольных основах, например, < 4 3 ( 1 4 besdtfvd и
besdroa 'усаживать’), а также S или s (например: <Ч1ЗД 6р- 
raS и #U VK baras 'сезон дождей’, “НИН. mdSt и "М1Ш 
mdse 'тетка по матери’).

В современном гуджарати используется европейская пунк
туация.

ЛЕКСИКА

Лексика гуджарати разнообразие по своему составу. Она 
пополнялась и пополняется из разных источников.

Главное место в словаре гуджарати занимают собственно
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гуджаратские слова, прошедшие естественный путь развития 
из древнеиндийских корней и основ. Слова этой группы со
поставимы с санскритскими словами и носят традиционное 
наименование «тадбхава» («бывшее таким, как то», т. е. как 
санскритское слово). Эта группа включает в себя важней
шую общеупотребительную лексику, например: rd t  'ночь’,
kdl 'время’, dkh  'гл а з ’, dUdk 'молоко’, kathan  'трудный’, га- 
sr 'веревка’, m itho  'сладкий’, Sialo  'зима’, та  'мать’, bhdi 
•браг’, bahen 'сестра’, sasro  'свекор’ и т. п.

Вторую по величине и значению группу в словарном со
ставе современного гуджарати представляют заимствования 
in  санскрита. Эти слова, сохраняющие санскритскую орфо
графию, по традиции именуются «татсама» («такое же, как 
то», т. е. как санскритское слово). Это лексика более возвы
шенного стиля, чем слова «тадбхава». Она имеет преимуще
ственно литературное употребление. Примеры: m ati 'мнение’, 
g u ru  'учитель’, v id ya rth 'm l  'ученица’, k a r ta  'деятель’, sthd- 
рак  'основатель’, labh  'польза’, p a ti  'владыка’, d a sl  'рабы
ня’, m dld  'гирлянда’, d h ir ta  'стойкость’, vdcan  'чтение’, 
g a u ra v  'слава’, Saurya  'геройство’ и т. п.

В гуджарати встречаются и такие слова, источник кото
рых не поддается определению. Их называют «дешья» («ме
стное»): d h ig li  'кукла’, car%othi 'лиана’.

Некоторое количество слов заимствовано из хинди, ма
ратхи и других живых индийских языков.

Многочисленную лексическую группу составляют слова 
персидского и арабского происхождения. В гуджарати они 
проникали как непосредственно из персидского, несколько 
исков служившего в Индии литературным языком мусульман
ских феодальных дворов, так и через посредство хинди и 
урду. Многие из таких слов в гуджарати сильно изменили 
свой первоначальный фонетический облик. Примеры: akh taro  
'опыт’ (араб, ix tira ') , arj,saro 'намек’ (араб. iSara), a d d la t  
'су д ’ (араб, a d d la t), pheslo  'решение’ (араб. fa i$ la ) ,  a n g u r  
'виноград’ (перс, angtir), abru  'бровь’ (перс. аЬгй), jam ano  
'время’ (араб, zam anq) и т. п.

Заимствования из европейских языков проникали и прони
кают в гуджарати главным образом через английский: esp- 
helf 'асфальт’, klab  'клуб’, soSya lijham  'социализм’, album  
'альбом’, buk 'книга’ и многие другие. Имеется небольшое 
число заимствований из португальского, например, агт йг  
♦военно-морской флот’.

СЛОВОО БРА ЗО ВА Н ИЕ

В гуджарати выделяются два основных грамматических 
способа образования слов: аффиксация (суффиксация и пре
фиксация) и словосложение.
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Аффиксация
Поскольку лексика гуджарати генетически неоднородна, 

различаются по происхождению и словообразовательные аф
фиксы. В зависимости от принадлежности к той или иной 
группе лексики они обладают различной степенью продук
тивности. Наибольшая продуктивность свойственна аффиксам 
(суффиксам и в меньшей степени префиксам) собственно гуд
жаратским («тадбхава»). Аффиксы персидского и арабского 
происхождения продуктивны главным образом в сфере одно
родной им заимствованной лексики, но некоторые из них 
вполне ассимилировались и свободно сочетаются с собствен
но гуджаратскими основами. Санскритские аффиксы, наиболее 
многочисленные, сочетаются с санскритскими же основами; 
продуктивность их невелика и обнаруживается главным об
разом в области нового словотворчества на базе санскрит
ского этимологического материала, что выливается в созда
ние «неосанскритизмов».

Основные продуктивные суффиксы собственно гуджарати 
и ассимилированные заимствованные

1. Суффиксы названий лиц мужского пола:
-г — образует названия лиц по профессии, национальной 

принадлежности, месту рождения или проживания: jh a v e r i  
'ювелир’, g u ja ra ti  'гудж аратец’;

-dar (перс.), -valo  — образуют названия лиц по отношению' 
к предмету: dhatidhadar  'торговец’, cokldar  'сторож’, tap- 
pavalo  'кучер’.

2. Суффиксы названий лиц женского пола и самок жи
вотных:

-ащ: p a tla til  'жена пателя’ (от p a te l  'патель’);
-an., -еп: katibatj,, kanben  'крестьянка’ (от kanbi 'крестья

нин’), dhobatj. 'жена дхоби’ (от dhobi 'дхсби’), sinhaij. 'львлца’ 
(от s in k  'лев’).

3. Суффиксы названий действий и состояний:
-a k : bethak  'сидение’, avak  'приход’;
-at), (м.), -an l  (ж.), -апй  (ср.): calatj. 'поведение’, tapastj.1 

'расследование’, пат пй  'поклон’;
-at: ram at 'игра’, gam at 'развлечение’;
-а(: gabhrat 'беспокойство’, g u lg u la t  'воркование’;
-ар: m elap  'встреча’;
-amati (м.), -атщ  (ж.): Sikhamari 'совет’, padhramtjLU 

'о тъ езд ’;
-av: cadhav  'подъем’, dholav  'спуск’;
-tj.uk: varti).uk 'поведение’;
-tar: bhaijtar  'обучение’, ghad tar  'выделывание’.
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Л. Суффиксы, придающие словам значение отвлеченных 
понятий:

-art.: Heat), 'высота’;
-dS: m ithaS  'сладость’, khataS  'кислота’;
-pat,г, -рапй, -р (усеченная форма): nanpatj. 'детство’, udar- 

рапй  'щ едрость’, urtap 'недостаток’;
-viic.1: mandvad. 'болезнь’, ethvad  'загрязненность’;
•I (перс.): nek i  'доброта’, cabrdki 'живость’.
Г). Суффикс названий места: -khanti (перс.) — обозначает 

помещение: kabHtarkhdnH  'голубятня’.
G. Суффиксы, вносящие эмоциональную окраску: 
а) уменьшительно-ласкательные: -ко (м.), -ki (ж.), -ka  (ср.): 

!о(ко, lo tk i, lo tka  'горшочек’, canki, catiku, 'маленькая ле
пешка’; -do (м.), -d i (ж.), -dii (ср.): carudo  'кувшинчик’, sej- 
ф  'кронатка’, p a n kh id a  'пташка’;

С)) упеличительные: -го (м.), -rl (ж.), -га  (ср.), например, 
rnofcro 'великан’.

7. Суффиксы имен прилагательных:
-ап: veca.ii 'продажный’, кат ай  'заработанный’;
-<//, -ial, -iyal: kharca l 'дорогой’, Sarm al 'застенчивый’, , 

n im tiya l  'игривый’;
■ilo: ra ng llo  'веселый’, h a th ilo  'упрямый’;
-katjto: markatjio 'драчливый’, bolkaij.o 'болтливый’;
-vdlo: gunva lo  'достойный’, bhagyavalo  'счастливый’;
-dar (перс.): cavdar  'искусный’, v a ja n d a r  'тяжелый’;
-i (гудж. и перс.): ja n g l i  'лесной’, k im tl  'ценный’, lokhatj.- 

<// 'железный’.

Санскритские суффиксы

1. Суффиксы названий лиц: -ak (м.), -'tka (ж.): $ik?afc 
'учитель’, g a n ika  'гетера’; -ik: dhatiik  'богач’, p a th ik  'пут
ник';

2. Суффиксы названий лиц женского пола и самок живот
ных: -ini, -i: ka p o tin i, kapo ti 'голубка’.

3. Суффикс названий действий: -an: vdcan  'речь’, gayan  
'пение’.

4. Суффиксы отвлеченных понятий:
-td\ -tva: s th ir ta  'стойкость’, mUrkhtd 'глупость’, laghu t-  

va  'легкость’;
-ya: lavanya  'красота’, drogya  'здоровье’;
-vdd: buddhivad  'рационализм’.
5. Суффикс эмоциональной оценки: -ak: p u tra k  'сынок’» 

kupotak  'голубок’.
6. Суффиксы имен прилагательных:
•ik: Sdrir ik  'телесный’, d a in ik  'дневной’, vyavaharik  

'употребительный’:
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•la: k fp a lu  'милосердный’;
-may: kastham ay  'затруднительный’;
-man, -van: buddhim an  'умный’, bhagvan  'счастливый’; 
-vi: te ja s v i  'блестящий’;
-kdrak: aparodhkarak  'препятствующий’.

Префиксы собственно гуджарати 
и ассимилированные заимствованные

Префиксальный способ словообразования мало характерен 
для современных индоарийских языков и в том числе для 
гуджарати. Здесь выделяется лишь небольшая группа про
дуктивных префиксов как собственно гуджаратских, так и 
заимствованных персидско-арабских, причем все они облада
ют значением отрицания.

-a, at},-: adharayo  'неудовлетворенный’, asabhyapatj.il 'не
вежливость’, atjkhiit 'неисчерпаемый’, a tjsam a j 'невежество’;

па-: nagham o  'неудачный’, naphak.ro 'беззаботный’, па- 
savatj. 'нездоровый’ (этот префикс служит продуктивным сред
ством образования имен прилагательных);

bin-: b inrad iava lo  'ненаходчивый’, b in ro jg a r i  'безрабо
тица’;

be- (перс.): beadab  'невоспитанный’, bek&yde 'противоза
конно’, berat 'несвоевременный’, bevacni 'вероломный’;

ger-  (араб.): gerkhuS i 'неудовольствие’, gerphaydo  'убы
ток’, g e rr it  'неправильный’, g e r s a m ju ti  'непонимание’.

Санскритские префиксы

Санскритские префиксы весьма многочисленны; среди них 
имеются префиксы, обладающие отрицательным и усилитель
ным значением, префиксы эмоциональной оценки, префиксы 
пространственной характеристики и др. Однако все они соче
таются только с санскритскими же основами и в большинстве 
своем совершенно непроизводительны. В числе более или ме
нее отчетливо выраженных санскритских префиксов можно 
назвать следующие:

ара- 'под-’, 'суб-’: upagaru  'младший учитель’, ирариг 
'пригород’, upabha$a  'диалект’;

ka-, ka- выражает отрицательную оценку: kwvasncL 'дур
ное желание’. k a ja t  'безнравственный’;

das- (dur -, daS-, das-, da/j-) имеет отрицательное значе
ние’: d tis ta r  'непреодолимый’, darbal 'бессильный’, du$pra- 
рапс  'злодеяние’, duiiM san  'плохое управление’;

n is~ (n irn 't§ ~ , n'f}-, nik-) со значениями 'не-’, 'без-’, 'вне-’: 
n irg a t  'вышедший наружу’, nirgatj, 'лишенный качеств’, n l?• 
karat), 'беспричинный’, ni/jsar  'бесцельный’;
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su- выражает положительную оценку: suSobhit 'элегант
ный’, supdtra  'достойный.

С л о в о с л о ж е н и е

Словосложение представляет собою очень употребитель
ный в гуджарати способ образования имен существительных 
и прилагательных. Сложные слова гуджарати состоят боль
шей частью из двух компонентов. Встречаются образования, 
иключшощие три и более компонентов, но и они но традиции 
рассматриваются как сочетания двух компонентов, один из 
которых (иногда оба) в свою очередь является сложным.

11аряду с самим типом словосложения важным критерием 
грамматической характеристики сложного слова служит его 
второй (т. е. конечный) компонент. Грамматический род слож
ного существительного соответствует грамматическому роду 
второго компонента. Характер словоизменения сложных суще
ствительных и прилагательных также определяется вторым 
компонентом.

В сложных словах сочетаются, как правило, генетически 
однородные компоненты, например: mabap 'родители’ (гудж. 
т а  'мать’ и гудж. bap 'отец’), sam ajSastra  'социология’ 
(пер. sa m a j  'общество’ и скр. Sastra  'Наука’), akharm osam  
’конец сезона’ (араб, a x ir  'конец’ и араб, m ausim  'сезон’).. 
Однако встречаются и гибридные образования, например: sa- 
/u sa fu  'правильное решение’ (араб, safiifi 'правильный’ и 
гудж. satu  'решение’), sam udrakinaro  'берег моря’ (скр. sa- 
m udra  'море’ и перс, k inara  'берег’).

В гуджарати выделяются три основных типа сложных 
слои:

1. Сочинительные сложные слова (по индийской, тради
ции, д в а н  д в а )  представляют собой сочетание двух или 
большего числа синтаксически равноправных компонентов (при 
разложении сложного слова они были бы связаны сочинитель
ным союзом). Примеры: Sakbhaji 'зелень’ (Sak 'зелень’ и 
bha ji 'овощи’), a v ja  'хождение’ (av  'приход’ и j a  'уход’).

2. Подчинительные сложные слова (по индийской тради^ 
ции — т а т пу ру  ш а). Первый коьг’омент таких слов синтак
сически подчинен второму (при разложении сложного слова 
первый компонент явился бы управляемым словом, второй — 
управляющим). Примеры: sam ajsudharari 'общественный прбт 
i pecc’ {sam aj 'общ ество’ и sudharaij. 'прогресс’), dhanprap- 
l i  'обогащение’ (dhan  'богатство и p ra p ti  'дриобретение’), 
prcriiiabal 'побудительная сила’ {ргегпй  'побуждение’ и ЬсЦ 
’сила’).

Разновидностью этого типа сложных слов является т(зкое 
сочетание, где второй компонент представлен существитель-
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ньш, а первый — прилагательным, определяющим это сущ ест
вительное (по индийской традиции, к а р м а д х а р а я ) ,  напри
мер: m ithydbhim an  'тщ еславие’ (m ith yd  'ложный’ и abhitnan  
'гордость’), s a jja n  'честный человек’ (sotf 'истинный’ и ja n  
'человек’).

3. Сложные прилагательные (по индийской традиции, б а- 
-х у в р и х и) имеют вторым компонентом имя существительное, 
но выступают всегда в роли определения со значением обла
дания определенным качеством, например: mahabahu 'могу
чий’ (букв, '[тот, у кого] мощная длань’ — mafia 'очень боль
шой’ и bahu 'длань’), kcLmtakat 'слабый’ (букв, '[тот, у кого] 
малая сила’ — kam  'малый’ и ta ka t 'сила’), hasmukho  'радо
стны й’ (букв, '[тот, у кого] смеющееся лицо’ — has 'смех’ и 
mukh  'лицо’), sacd.il 'праведный’ (букв, '[тот, у кого] чистое 
сердце’ — sac  'правда’ и d il  'сердце’).

МОРФОЛОГИЯ

Ч А С Т И  Р Е Ч И  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Род

В гуджарати различаются три грамматических рода: муж
ской, женский и средний.

Род значительной группы имен существительных может 
быть определен по родовому окончанию слова.

Имена существительные с окончанием -о относятся к муж
скому роду, например: bho 'страх’, ro tlo  'хлеб’, ka laS io  'ча
ша’. Исключения: Ьо 'запах’, pa tlagho  'ящерица’, ja lo  'пияв
ка’, cho 'пластырь’ — все женского рода.

Большинство имен существительных с окончаниями -I и 
-а относится к женскому роду, например: chdbi 'фотография’, 
sa rd i  'холод’, k e n  'манго’, havcL 'воздух’, hoha 'шум’, тиг- 
d h a  'голова’, m ala  'гирлянда’. Исключения: hd th i (м.) 'слон’, 
а также многочисленные имена существительные с окончани
ем -г, обозначающие название профессии, национальную, ре
лигиозную и др. принадлежность человека — они относятся 
к мужскому роду, например: karjbl 'крестьянин’, dhobi 'муж- 
чина-прачка’, r a h  'русский’.

Имена существительные с окончанием -й относятся к 
среднему рэду, например: ра гй  'пригород’, chapra  'крыша’, 
m iidhd  'труп’. Исключение ghaH (м.) пшеница’.

Остальные имена существительные не имеют формальных 
признаков грамматического рода. Для некоторых из них, в
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частности для многих имен одушевленных, грамматический 
род может быть определен по семантическому признаку — 
принадлежности обозначаемого существа к тому или иному 
полу. Так, названия лиц мужского пола и животных-самцов 
относятся к мужскому роду, названия лиц женского пола и 
жинотпых-самок — к женскому, названия лиц и живых су
ществ, принадлежность которых к определенному полу не 
шлражена или несущественна, — к среднему, например: тй- 
/шу (м.) 'мужчина’, orat (ж.) 'женщина’, marias (ср.) 'чело- 
iu'k’. Род подавляющей массы имен существительных опре
деляется по словарю7.

Прямая и косвенная основы

.V имен существительных гуджарати различаются две ос- 
iioiii.i — прямая и косвенная.

11рнмая основа является словарной формой имени сущест-
Ш П Ч 'Л Ь Н О Г О .

Косвенная основа служит для образования всех производ
ных форм имен существительных. У большинства существи
тельных косвенная основа совпадает с прямой. Только имена 
мужского рода на -о и имена среднего рода на -й имеют 
особую форму косвенной основы, отличающуюся окончаниями 
•а (м.) и -а, реже -а (ср.), например:

balak (м.) 'мальчик' — balak-
k id i (ж.) 'муравей’ — k ld l-
batak  (ср.) 'утка’ — batak-
ghodo (м.) 'лош адь’ — ghoda-
gamdU  (ср.) 'деревуш ка’ — gam da- (gam da -).

Ч исло

В гуджарати различаются два числа — единственное и 
множественное.

Формы основы единственного числа приведены выше.
Форма множественного числа образуется при помощи аф

фикса -о , присоединяемого к косвенной основе единственного 
числа имени. Косвенная основа множественного числа не от
личается от прямой. Примеры:

7 Заимствованные из санскрита имена существительные (татсама) со
храняют в гуджарати свой первоначальный грамматический род, например: 
pati (м.) 'господин’, dhirts, (ж .) 'стойкость’, gaurav  (ср.) 'слава’, va- 

■сап (ср .) 'речь’.
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Ед. число Мн. число Коев, основа

balak  (м.) 'мальчик’ — balako — balako-
— hath io  — hathio-
— k ld lo  — kiclio-

ha th i (м.) 'слон’ 
k ld l  (ж.) 'муравей’ 
pakh  (ж.) 'крыло’ 
batak  (ср.) 'утка’ 
bakro (м.) 'козел’

— pakho — pakho-
— bixtako — batako-
— bakrao  — bakrao-

badhadnu, (ср.) 'препятствие’ — badhadtido— badhadttdo-

Изменяемые существительные мужского рода на -о и сред
него рода на -й могут образовывать форму множественного 
числа и без присоединения аффикса -о. В этом случае форма 
множественного числа совпадает с косвенной основой един
ственного числа, например: bakra  'козлы’, bcidhadna 'препят* 
ствия’.

В системе склонения имен существительных гуджарати 
можно выделить шесть падежей. Прямому падежу, выражен
ному прямой основой; противостоят косвенные падежи, обра
зуемые присоединением к косвенной основе агглютинативных 
аффиксов, одинаковых для единственного и множественного 
числа. Падежные аффиксы образовались из некогда знамена
тельных слов8, впоследствии утративших лексическое значе
ние и сократившихся до размера одного слога.. Они пишутся 
всегда слитно с именем и не отделяются от него эмфатиче
скими частицами.

Аффиксы эти следующие:
1. Прямой падеж выражается отсутствием аффикса (имеет 

родовые окончания -о, -г, -й или нулевое окончание, во мно
жественном числе — показатель -о).

2. Притяжательный падеж обозначается аффиксом -пй, 
изменяющим свою форму в соответствии с родом, числом и: 
падежом определяемого слова: мужской род — по (косв. и 
мн. -па), женский род — nl, средний род — пй  (косв. -пй, 
или -па, мн. -пй).

3. Объект, падеж — -пе.
4. Оруд. падеж — е.
5. Отделит, падеж — th i.
6. Местн. ладеж  — тй.

8 Исключение составляет аффикс орудийного падежа -е, восходящи11: 
к древнеиндийским флективным окончаниям местного (-е) и творительног0 
падежей (-епа), которые в процессе исторического развития слились в 
один показатель -е.

Падеж
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Парадигма склонения

Мужской род — kutro  'собака’

Прямой
Притяж.
Объект.
Оруд.
Отделит.
Местн.

Ед. число

kutro
kiitranQ.
ku trane
kiitrae
kUtratlii
kiitram d

Мн. ч и с л о

kUtrao, kutra-
kutraonH
kiitraone
kiitraoe
kU traothl
kiitraom d

Средний род — chapii 'га зета ’

Ед. число Мн. число

Прямой chapii chapao, chapd
Притяж. chapdnil chapdonH
Объект. chapdtie chapdotie
Оруд. chapae chapdoe
Отделит. chapdth l chapdothi
Местн. chapdmd chapaomS,

Женский род — d ik r i  'дочь’9

Ед. число Мн. число

Прямой d ik r i d lkr lo
Притяж. dikrinU dikrionH
Объект. d ik r ln e d ikrio tie
Оруд. d ik r ie d ikr lo e
Отделит. d lk r i th i d lk r lo th l
Местн. dckrim a d ikrlo m d

Функции падежных форм

И п р я м о м  п а д е ж е  имена существительные употребля
ются к предложении в функции: (1) подлежащего, (2) прямого 
дополнения, выражающего неконкретный неодушевленный 
объект, (3) именной части сказуемого, (4) обстоятельства 
(мери, премени, расстояния, веса, объема, длины, места) и
(б) обращения. Примеры: (1) pasena  gam dam d pan. janardan-  
iii avarjavar ra h e ti  'Хождение Джанардана в соседнюю 
дгреипю продолжалось’; (2) ek g fh a s th e  kagajo p h a r l se r i
al Л phBkva т&фуа 'Один домохозяин разорвал письма и вы

" 11о этому типу склоняются также все неизменяемые существитель
ный мужского и среднего рода.
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бросил их на улицу’; (3) d ilh l sundar  Saher che 'Дели — 
красивый город’; (4) tene Okho dahSdo UghyO, karyO, 'Он весь 
дель продремал’; р&с §ег sakar  'П ять серов сахара’; h& 
gam ja il  'Я иду в деревню’; (5) Л егат! т аги rak§at}. kar\ 
'О Рама, защити меня!’

В п р и т я ж а т е л ь н о м  п а д е ж е  имя существительное 
служит определением к следующему за ним слову, от рода, 
числа и падежа которого зависит форма падежного аффикса. 
Этот падеж передает широкий круг отношений и логических 
связей между лицами, предметами и явлениями, например: 
yw vakni ka v ita  'поэма юноши’, katino kcico 'глухой на [одно] 
ухо’, ja th o  g u ja r a t l  'гуджаратец по национальности’, g har
riI o rd l  'комната дома’, dukkh.no т агуо  'убитый горем’.

В о б ъ е к т н о м  п а д е ж е  имена существительные вы
ступают в предложении в роли: (1) прямого дополнения, вы
ражающего одушевленный или конкретизованный неодушев
ленный объект; (2) косвенного дополнения; (3) дополнения, 
обозначающего логический субъект при глаголах долженст
вования, восприятия, внутреннего состояния. Примеры: (1) тё 
chokrane bolavyo 'Я  позвал мальчика’; Sekspiyare pota.nO, 
k av itvane  mahan ban.avyH 'Шекспир сделал свою поэзию ; 
великой’; (2) tene  m itrane p a tra  lakhyo  'Он написал письмо j 
другу’; (3) a j  s l j e  maheSne gam  ja v i ic h e  'Сегодня вечером' 
Махешу надо идти в деревню’; chokrTne bahu anand th a y o ! 
’Девочка очень обрадовалась’.

В о р у д и й н о м  п а д е ж е  имя существительное служит 
в предложении: (1) подлежащим при объектной конструкции 
предложения; (2) косвенным дополнением, обозначающим 
орудие или средство, при помощи которого совершается дей
ствие, а также причину происходящего действия или насту
пившего состояния; (3) обстоятельством, выражающим способ 
и образ действия, а также время, потребное для совершения 
действия, и направление движения; (4) относительным опреде
лением. Примеры: (1—2) ra jae  Satrune  ta lva re  ka p i ndkhyo 
'Царь ударял врага мечом’; (2) garmTe т аги m athu  dukhe 
che 'От жары у меня разболелась голова’; (3) ek ywvake m i- 
thd buland  svare  gdva  тафуй 'Один юноша запел прият
ным высоким голосом’; ghane var§e tend  kam  p a r  рафуй 
'На его работу ушел целый год ’ (букв. 'За целый год его 
работа достигла конца’); te  ghare  ja y  che 'Он идет домой’;
(4) Skhe adhlo  'Слепой на [один] глаз’; bar Зле Ser bada- 
тпо m a g a j m ale  'Миндальное печенье стоит двенадцать  
ана за сер’.

В о т д е л и т е л ь н о м  п а д е ж е  имя существительное вы
ступает в роли: (1) дополнения, обозначающего логический субъ
ект действия при страдательных оборотах; (2) косвенного 
дополнения, выражающего причину происходящего действия
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или средство, с помощью которого действие совершается; 
(,Ч) обстоятельства места или времени, обозначающего исход
ный пункт движения, действия, исчисления расстояния или 
премсни. Примеры: (1) bapthl a jek a rn  nahi thay  'Работа от
цом сегодня не сделана’; (2) ta<jhthl ten d  Sarir  k%pe che 
'On дрожит от холода’; sahlthl tetj,e k a g a l c i tr l  m aryo  'Он 
пшшсил письмо чернилами’; (3) mumbalthl ha car va g e  nl- 
ftnlyo 'Из Бомбея я выехал в четыре часа’; ta lab  gam thl 
<lur d ie  'Озеро далеко от деревни’.

11 м е с т н о м  п а д е ж е  имя существительное выступает 
'м роли обстоятельства места и обозначает: (1) место, где 
кто-либо или что-либо находится или где совершается дейст- 
ние; (2) связь с какой-либо областью деятельности, кругом 
пилений или предметов; (3) кроме того, форма местного па- 
цежа употребляется в конструкции, выражающей превосход
ную степень качества. Примеры: (1) ghatj.a loka a  nagarma 
■пи sc che 'В этом городе живет много народу’; khJtarmS 
tut/гI иге che 'На поле растет просо’; (2) sa rka r i  пэкгГшЗ 
Ictu- sthdn m elavva baha phapha m arya  'Его усилия посту
пить на государственную службу не имели успеха’; te  ри- 
ги$ kalam l p ra v in  che 'Этот человек разбирается в искус- 
стт*’; (3) й nagarm Z te  gh a r  flcamS flcu che 'В этом горо
де тот дом самый высокий’.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

По своему значению прилагательные гуджарати делятся 
но качественные (lilo  'зеленый’, juno  'старый’, g a rlb  'бед
ный’) н относительные (so tierl 'золотой’). Притяжательным 
прилагательным русского языка в гуджарати соответствуют 
имена существительные в притяжательном падеже (например, 
Ы)рпй bichanU 'отцова кровать’),

Изменение имен прилагательных

Имена прилагательные гуджарати могут быть разделены 
пи н меняемые (saro  'хороший’, sa r i  'хорошая’, sa rd  'хоро
ш ее’; sdra  [м.], sa r i  [ж.], sard  [ср.] 'хорошие’) и неизменяе
мые (khardb  'плохой’, 'плохая’, 'плохое’, 'плохие’; v a i l i  'го- 
.'ivfiofi’, 'голубая’, 'голубое’, 'голубые’).

1C изменяемым относятся имена прилагательные, имеющие 
окончание среднего рода -й (словарная форма), которому в 
мужском роде соответствует окончание -о, в женском — Г. 
Но множественном числе изменения родовых окончаний те 
же, что и у соответствующих типов существительных: -а 
(м.), -С (ж.), -8, (ср.); аффикса множественного числа -о при
лагательные (за исключением субстантивированных) не прини
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мают. Изменяемые прилагательные согласуются с определяе
мым ими существительным в роде и числе, например: mofo  
balad  (м.) 'большой вол’ — m ota balado  'большие волы’; то- 
t i  r o tl i  (ж.) 'большая лепешка’ — m oti ro tlio  'большие ле
пешки’; m ota  patrU  (ср.) ’большой лист’ — m ofd patrdo  
'большие листья’.

Согласуясь с именами существительными мужского и сред
него рода, стоящими в косвенных падежах единственного 
числа или оформленными послелогами, изменяемые имена при
лагательные принимают окончание косвенной основы -а (для 
мужского рода) и -й (для среднего рода), например: йса ра- 
h a in i  top  'вершина высокой горы’, g le ld  svapnom d  'в бредо
вых снах’, dhold jh a d  n ice  'под старым деревом’ |0.

Все остальные имена прилагательные относятся к группе 
неизменяемых. Они сохраняют одну и ту же форму независи
мо от рода, числа и падежа определяемого слова, например: 
sundar chokro  'красивый мальчик’, sundar chokri 'красивая 
девочка’, sundar chokrvL 'красивое дитя’, prem a l v3.ij.lthi 
'нежным голосом’ и т. п.

Выражение степени качества

Прилагательные качественные могут выражать различную 
степень признака. Однако в гуджарати отсутствуют синте
тические формы степеней сравнения. Значения сравнительной 
и превосходной степени передаются с помощью различных 
словосочетаний.

В конструкции сравнения имя прилагательное выступает 
в своей обычной форме, согласуясь с именем, обозначающим 
сравниваемый предмет или явление. Объект, с которым про
водится сравнение, либо ставится в отделительном падеже, 
либо принимает послелог k a r td  'чем’, например: Лй te th i bud- 
dhiman. chU 'Я умнее его ’; a p o th i k a r td  p e l i  po th i sari 
che 'Эта книга лучше той’.

Превосходная степень выражается сочетанием прилага
тельного с местоимениями badho , sau  (sahu,) 'весь’, 'целый’, 
стоящими в отделительном падеже, или сочетанием прилага
тельного с ним же самим в форме местного падежа, напри
мер: to  rah sahu th i Idbo che 'Эта дорога самая длинная’; 
е p a v itra m d  p a v itra  Sabd che 'Это самое чистое слово’.

Большая или меньшая степень признака может быть так
же выражена сочетанием прилагательного со словами: ghario 
'многий’, 'очень’, thodo  'небольшой’, 'немного’ (оба изме-

10 Встречается также согласование имени прилагательного с опреде
ляемым словом в орудийном падеже единственного числа, например, dhole 
dahage 'средь бела дня’.
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иш’мм и в предложении согласуются в роде, числе и падеже 
<■ именем, к которому относится прилагательное), atiSay  
*ч|>етычайный’, 'чрезвычайно’, a tyan t 'очень большой’, 'очень’, 
t'tullt'i, vadhdre  'большой’, 'больше’, 'более’, например: sa- 
n iky a /шо arth ik  bojh gharLO m oto haSe 'Экономическая тя- 
mecri. обороны будет очень велика’; atiSay iidar  'очень доб- 
1»м1Г; atyant suSobhit paherveS  'очень красивая одеж да’; vad- 
Iniri’ m i а  'более приятный’; v a d h i  sa ra  g a vayan i talaSm d  
куй Javd  'Куда пойду в поисках лучшего певца?’.

С у б с т а н т и ва ц и я  п р и л а г а т е л ь н ы х

Ими прилагательное может перейти в существительное
II употребляться в любом из трах родов. Субстантивирован- 
ш.|е прилагательные в мужском и женском роде обозначают 
.шин, мапример: c ir a f ij lv i  (м., ж.) 'сын’, 'дочь’ (букв, 'долго- 
(Иниущи:!, -ая’), d h a n a ih ya  (м.) 'богатый’, 'богач’. В сред
нем роае субстантивированные прилагательные обозначают 
■ тиече.пиые понятия, например: ш ей  (ср.) 'правда’ ('правди- 
пое’), bhalu (ср.) 'благо’ ('хорошее’).

Субстантивированные прилагательные изменяются так же, 
к ;iк существительные соответствующего типа, например: е bi- 
iiir i niScetan tha ine  tyd,-j d h a li p a d i  'Она, бедняжка, ли- 
iiiiininiicb сознания, там же и упала’; sahu tene ийаипй  т - 
Qcsai.i lagad ta  'Все называли его расточителем’.

ИМЯ Ч И СЛ И Т Е Л ЬН О Е

К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е

I lo сво,ей структуре числительные гуджарати делятся на 
простые, сложные и составные.

Простыми, т. е. однокоренными, числительными являются 
пи «шипя единиц и целых десятков (например, ek 'один’, be 
'/ina', das  'д есять’, v is  'двадцать’ и т. д.), а также чи
слительные so 'сто’, h a ja r  'ты сяча’, lakh  'сто тысяч’ и ka- 
ri>ij ' десять миллионов’.

Сложные числительные образованы сочетанием двух 
компонентов, объединяемых в одно слово. Это числи
тельные от одиннадцати до девяноста девяти (за исклю
чением круглых десятков). Названия единиц в них пред- 
iiiecntyioT названиям десятков. Особенностью сложных числи
тельные типа 'девятнадцать’, 'двадцать девять’ и т. п. (кро
ме К!) и 99) является то, что первым компонентом в них 
ииетупает элемент ogan  (со значением „без одного"), сочетаю- 
щпнся с названием следующего по порядку десятка, напри
мер, ogatjLcalis 'тридцать д евять’. Компоненты сложных чи

29



слительных, особенно первые, вступая в различные сочетания,, 
меняют свою форму, поэтому в образовании числительных 
первой сотни нет строгой последовательности и их приходится' 
давать списком (см. табл. 3).

Названия чисел от ста одного и выше представлены со
ставными числительными. Компоненты таких числительных 
располагаются в убывающем порядке — от высших разрядов 
к низшим’ например: tra n  so 'триста’, trarj so tran  'триста 
три’, sa t so paticasi 'семьсот восемьдесят пять’ и т. д.

Количественные числительные от ek  'один’ до n eva si 'во
семьдесят девять’ и so 'сто’ (а также соответствующие 
составные) по форме являются неизменяемыми, а от nevii 
'девяносто’ до navaij.il 'девяносто девять’ — изменяемыми; 
они согласуются в роде с исчисляемым именем, например: 
sattana  рШо (м.) 'девяносто семь мостов’, Ьапат акйпо  (ср.) 
'девяносто два дома’, pancani dukano  (ж.) 'девяносто пять 
лавок’.

Существительное в сочетании с любым числительным от 
двух и выше принимает форму множественного числа, напри-' 
мер, be kUdalaomd  'в двух кружках’.

П р и б л и ж е н н о е  к о л и ч е с т в о  передается присоеди
нением к числительному частицы ek 'один’, например: sa tek  
'около семи’, soek 'около ста’.

Д р о б н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е

Особыми словами обозначаются следующие дробные числа: 
ра  'четверть’, addhii 'половина’, pdtj.il 'три четверти’, dodh  
'полтора’, a dh i 'два с половиной’.

Числительные addh ii и ропй  изменяемы и согласуются 
с существительным, например, a d d h i ra te  'среди ночи’.

В сочетании с другими числительными ропй  выражает по
нятие «без четверти», так, например, potjo tratj. означает 'два 
и три четверти’ (букв, 'три без четверти’). Следует иметь 
в виду, что so 'сотня’, lakh  'сто тысяч’ и karod  'десять 
миллионов’ рассматриваются в таких сочетаниях как цельная 
величина, от которой и ведется исчисление доли, например: 
potjo so 'семьдесят пять’ (букв, 'сотня без четверти’), potjo 
tra n  la kh  'двести семьдесят пять тысяч’ (букв, 'три без чет
верти лакха’), potjo karod  'семь с половиной миллионов’.

Неизменяемыми словами sa va  и sad& обозначаются по
нятия, соответственно, 'с четвертью’ и 'с половиной’, напри
мер: sava  be 'два с четвертью’, sava  so 'сто двадцать пять’, 
sada  рас  'пять с половиной’.
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Таблица 3
Числительные от 1 до 100

N. Единицы 

Десятки N^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
•

ek be tran сйг рйс cha sa t clth nav das

И (Ю-fn) a g ia r bar ter caud pandar sol satar aradh oganXs v is

III (20 f n ) ekvts bavXs trevls covls pacts chavTs sa tta v ls a th thavls ogantXs trXs

IV (30 + n) ektrXs ba tr ls te tr is co tris p a n tris chatris sa d tr is a d tr ts ogancalTs calXs

V (40-)—n) ektalXs beta lls tS ta lis cUtalis p is ta lis с he ta ils su d ta lis adtalXs oganpacas pacas

VI (50-f-n) ekavan bavan trepan со pan pancavan chappan sattavan aththavan ogansath sa th

VII (6 0 + n ) eksath biisath tresa th cosath pansa th chasath sadsath adsath oganoter s iter

VIII (70-fn) ikoter bhoter to ter cUmoter pancoter choter sa tto ter a fh tho ter oganyaSsX Sst

IX (80-f-n) ekasi bast tyasT corasX pan cast chasT sa tta si a th th a  sX nevasX neva

X (90+ n) ekanu Ьапй tr a m corana рапсйпй channU sattanii aththanU navanu so



Собирательные числительные

Собирательные числительные употребительны для первого 
десятка. Они образуются присоединением к соответствующе
му количественному числительному суффикса -е, например: 
ira q e  'втроем’, р&се 'впятером.

Множительные числительные

Множительные числительные со значенигм «увеличенный во 
столько-то раз» образуются присоединением к количественному 
числительному слов-аффиксов -gatjLO '-кратный’ и -v a io  'боль
ший’, например: dasgatj.0 'в десять раз больший’, 'десятикрат
ный’. Основы числительных'три’и 'четыре’при этом сокращаются: 
tregai).o, trevado  'тройной’, 'трехкратный’; cogatj.o, covadio 
'четверной’, 'четырехкратный’, 'увеличенный в четыре р аза ’. 
Множительные числительные согласуются с существительным 
аналогично изменяемым прилагательным, например: ten l m it-  
ha.s hajargatj.i vadh i ja y  che 'Его аромат усилился в тыся
чу раз’.

Порядковые числительные

1 Порядковые числительные образуются при помощи суф
фикса -тй {-то, -mi:), присоединяемого к количественным 
числительным (у составных числительных — к последнему 
компоненту), и являются изменяемыми прилагательными, на
пример: р&сто 'пятый’, p&cmi 'пятая’, рйст й  'пятое’, р&стй 
(м.), p lc m i  (ж.), рйстЗ. (ср.) 'пятые’.

Порядковые числительные от 'первого’ по 'четвертый’ и 
'ш естой’ образуются с отступлением от общего правила и 
имеют форму: pahelo  'первый’, b ljo  'второй’, t r i jo  'третий’, 
cotho 'четвертый’, chaththo  'шестой’. Изменяются они как и 
остальные порядковые числительные.

МЕСТОИМЕНИЕ

В гуджарати выделяются две основные группы местоиме
ний:

1) личные, куда входят местоимения 1-го и 2-го лица 
и тесно связанные с ними лично-притяжательные и возврат
ные местоимения;

2) неличные, включающие местоимения указательные (их 
формы используются также в роли местримений 3-го л.), от
носительные, вопросительные и неопределенные.
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Личные местоимения

1-е лицо: Лй V ,  ат е  'мы1, dptj.e 'мы [с,вами]’ (инклю
зивное).

2-е лицо: Ш 'ты ’, Ште 'вы’, ар  'Вы’ (вежливая форма).
3-е лицо: в качестве местоимений 3-го лица употребляют

ся указательные местоимения te  'то т’, 'он’, 'она’, 'оно’ и а 
'этот’, 'он’, 'она’, 'оно’.

Местоимением ат е  обозначается группа лиц, включающая 
говорящего, но адресат в нее не входит. Инклюзивное 
местоимение apij,e подразумевает помимо говорящего такж е 
и адресата, например: арпе k a h le  chle ke s tr l  e s v a m in l
Sakti che 'Мы ]c вами] и говорим, что жена — это сила мужа’.

Местоимение Ш употребляется при обращении к близким. 
В других случаях оно вносит оттенок уничижения. При обыч
ном (нейтральном) обращении к равному или нижестоящему 
лицу употребляется местоимение tame. Оно может указывать 
также и на несколько лиц. Местоимение ар  употребляется 
как при нейтрально-вежливом обращении, так и для выраже
ния повышенного уважения или почтения по отношению к стар
шим или вышестоящим.

Личные местоимения не имеют категории рода.
Склонение личных местоимений отличается от склонения 

существительных следующими чертами:
1) местоимения 1-го и 2-го лица (за исключением место

имения ар) в косвенных падежах изменяют форму основы;
2) форма притяжательного падежа у местоимений 1-го и 

2-го лица отсутствует; функции этой формы исполняют соот
ветствующие притяжательные местоимения.

1-е лицо
Ед. число Мн. число

Прямой Лй 'я ’ ат е  'мы’ dpari, dptj.e 'мы [с вами]’
Объектн. т апе  “ атпе dpatj.ne
Оруд. тё атё dprie
Отделит. m drd th l am drath l aptidthi
Местн. m dram d ат агйт й dptiamd

2-е лицо

Ед. число Мн. число „Форма вежливости

Прямой Ш 'ты ’ tam e  'вы dp  'Вы1
Объектн. t a n e 11 tam ne dpne
Оруд. ts tamB dpe
Отделит, tara th i tam ard th i ap th i
Местн. tarO.mll tamdrdmSi dprnd

11 Встречается также форма косвенного дополнения т&ге и изредка 
Hire, например: т йге Java che 'Мне надо идти’.
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Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я :  тйго'
'мой’, атаго  'наш’, арпо 'наш [с вами]’, taro  'твой’, tam aro  
'ваш ’, арпо 'Ваш’, — выражают принадлежность первому 
или второму лицу. Принадлежность третьему лицу выра
жается формами притяжательного падежа указательных ме
стоимений te  и а. Притяжательные местоимения по форме 
являются изменяемыми прилагательными, например: т йгй
gadhed ii 'мой осел’, tam aro upakar  'ваш дар’, aptia deSmd  
'в нашей [с вами] стране’.

В о з в р а т н о е  м е с т о и м е н и е  pote  'сам’ имеет косвен
ную форму pota, к которой присоединяются падежные аф
фиксы:

Прямой pote  
Притяжат. роШ пй (-по, -Ш)
Объекта. potane  
Оруд. pote  
Отделит, potathi 
Местн. potam a

По родам и числам местоимение pote  не изменяется.
Местоимение pote  сочетается со всеми личными место 

имениями, например: me pote a  kam  karyH che 'Я сам сдела/ 
эту работу’; tame pote tem ne m a lva  g a y  а 'Вы сами 
пошли встретить их’; tene thelo potane khabhe lld h o  'Он 
взвалил мешок к себе на плечо’. Оно может употребляться 
и самостоятельно, когда из контекста ясно, о ком идет речь: 
pote gharm a n a th i , te bahar gaya  che 'Самого не было до
ма, он вышел’.

Формы притяжательного падежа местоимения pote  обра
зуют возвратно-притяжательное местоимение potano  'свой’, 
'собственный’: m aheta jlno  po tano-j dakhalo sa h u n l n a za r  
sam e hato  'Д а  и собственный пример учителя был у всех 
перед глазами’.

В гуджарати употребляется также и санскритское возврат
ное местоимение sva tah  'сам’.

Неличные местоимения
Неличные местоимения делятся на указательные (ближне 

го и дальнего плана), относительные, вопросительные и нео- 
пределенные. По грамматическим признакам они могут быть 
разделены на местоимения-существительные, прилагательные 
и наречия (см. таблицу 4).

Неличные местоимения, обозначающие лицо и предмет, 
выполняют в предложении функции существительных и при
лагательных, являясь подлежащими, дополнениями и опреде
лениями. За исключением вопросительных местоимений kyo  
и So, эти местоимения не имеют категории рода. Множест-
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Н еличны е м естои м ен ия

Таблица 4

Указат

ближнего
плана

зльные

дальнего
плана

Относи
тельные

Вопроси
тельные

Неопреде
ленные

Лицо,
предмет

Я, е 
'этот’

te  'т о т ’ je  'кото
рый’

kort 'кто?’ 
kyo, so 
'что?’

kol 'кто- 
нибудь’, 
'ка^ой-ни- 
будь’, k o ik  
'некто’, 
'кое-кто’, 
ka .i(kii) ka- 
ik (k lik )  
'что-то’, 
'нечто’

Признак avo, evo 
'такой’

tevo
'такой’

jevo
'какой’?

kevo
'какой?’

kaso
'какой-то’

Количе
ство, ме
ра, сте
пень

a flo , etlo  
'столько’

te flo
'столько’

je tlo
'сколько’

ke flo
'сколько?’

Размер
avdo, evtlo 

'столь 
большой’

tevdo
'столь
большой’

jevdo
'сколь
большой’

kevdo
'сколь
большой?’

Место,
направ
ление

ahX (куй) 
'зд есь ’, 
'сю да’

ty& 'там’, 
'туда’

jy a
'куда’

kyd
'куда?’

Время a tyare
'теперь’

tya re
'тогда’

jy a re
'когда’

kyare
'когда?’

Образ
дейст
вия

am, ет 
'так’

tern
'так’

jem
'как’

кет
'как?’

венное число неличных местоимений-существительных обра
зуется с помощью суффикса -о; косвенная основа множест
венного числа указательных и относительных местоимений 
принимает согласный т: am-, tem-, jem -. Вопросительное 
местоимение kotj. форм множественного числа не имеет. Неопре
деленные местоимения неизменяемы.

Склонение неличных местоимений, обозначающих лицо и 
предмет, приводится в таблице 5.
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С клонение неличны х м естои м ен ий

Таблица 5

Щ деж

У к а з а т е л ь н ы e Относительные
б лижнего плана дальнего плана

ед . ч. MH. 4.
ед .; ч. | мн. ч. ед . ч. MH. 4.

Прямой а ао te teo /в jeo
Притяж.’ <.Цпй атпи tenti. temnu jena jem na
Объект. 1 апе атпе tene temne jen e jem ne
Оруд. , afie йт пе tene temne jene jem ne
Отделит-. a th l am nathl te th l tem nath l je th l jem nath i
Местн. атй атпатй te /пй temnamU jem S )ет пат й

.с- Вопросительные kon  и kyo
ед . ч. мн. ч.

С , }
м. р. ж. р. ср. p. м. р. ж. р. ср. р.

Пряда^
Цритда.
Ооъёкт.
Оруд.
Отделит.
Местн.

kon
копй
kone
копе
kpnathi
копатй

куо
куйпа
kycine
kyae
kyath i
куатй

ka i 
каХпй 
каТпе 
kale 
k i i th l  
kai m CL

kya
куйпй
куйпе
куйе
kyd th l
куйтй

kyao
kya(o)na
куй(о)пе
kycL(o)e
k y a (o )M
куй(о)тй

каТо
каТ(о)пй
каТ(о)пе
kai(o)e
kai(o)th l
каТ(о)тй

куйо
kya(o)na
kyd(o)ne
куй(о)е
куй(о)Ш
kyd(o)m i

Вопросительное So
ед . ч. мн. 4.

м. р. ж. p. ср. p. м. p. ж . p. ср. p.

Прядай
Притяж.
Объект.
Оруд.
Отделит.
Местн.

So
Sana
Sane
Sane
SaihT
Зйтй

Si
sina
Sine
ST(n)e
S lth l
5Ттй

sa
Sena
Sene
Sene
Sethi
5етй

sa
Sana
Sdne
Sane
Sath i
ййтй

Slo
Siona
Slone
Sloe
Slothl
$Ютй

Sd
5йпй
$йпе
Sdne
SM hl
Зйт й

Неличные местоимения, указывающие на признак, коли
чество и размер, являются изменяемыми прилагательными и, 
выполняя в предложении функцию определения, согласуются 
с определяемым словом в роде, числе и падеже, например: 
е m arg  te tlo  d u rg a m  hoy tamtie h a ji  etlH  gyan n a th i thayH 
'Ты еще не знаешь, сколь труден этот путь’; je v o  poSak  
avanvo, tevo dekhav avanvo  'Как странна одежда, так стра
нен и вид’.

Неличные местоимения, указывающие на место, время и 
образ действия, являются местоименными наречиями, выпол
няющими в пр1едложении функции различных обстоятельств, 
напрлмер: te  sidho  tyU pahdcyo  'Он пошел прямо туд а’; atyare  
de§ii) uday  thdy che  'Теперь страна переживает подъем’.
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ГЛАГОЛ

Глаголу гуджарати свойственны грамматические категории 
лица, числа, рода, времени, наклонения и залога. Морфологи
ческие показатели категории вида отсутствуют; видовое,зна
чения могут быть переданы некоторыми временными формами, 
а также сложными глагольными сочетаниями.

Глагол имеет три лица и два числа. В системе спряжения 
выделяются пять наклонений (изъявительное, повелительное, 
предположительное, сослагательное и условное) и два- залога 
(действительный и страдательный). Особенностью гуджарати 
является образование форм страдательного залога от непе
реходных глаголов наряду с переходными.

Глагольные формы можно разделить на неспрягаемые 
(инфинитив, имя деятеля, причастие, деепричастие) и спряга
емые. Спрягаемые формы образуются двояко: 1) синте
тически — с помощью личных окончаний, присоединяемых 
к основе глагола (простое настоящее и будущее время из'ъя- 
вительного наклонения, повелительное наклонение); 2) анали
тически — использованием причастий как самостоятельно (про
стое прошедшее время изъявительного наклонения, простая 
форма условного наклонения), так и в сочетании с вспомога
тельными глаголами chU и hovH 'быть’, причем причастие 
изменяется по родам и числам, а вспомогательный глагол по 
лицам (так образуется подавляющее большинство форм изъя
вительного, сослагательного, предположительного и услсвне- 
го наклонений)

Н е с п р я га е м ы е  ф о р м ы  г л а г о л а  

Инфинитив

Инфинитив — принимаемая за исходную и приводимая как 
таковая в словарях форма глагола. Показателем инфинитива 
служит аффикс -vU, например: karvU  'делать’, 'делание’, bol- 
vU 'говорить’, 'говорение’.

Инфинитив совмещает в себе признаки как глагола, так 
и имени.

Как глагольная форма инфинитив называет действие или 
состояние предмета. Он может иметь значения переходности 
или непереходности действия (ccLlvO, 'двигаться’, -дви 
гать’), активности и пассивности (sam ajvH  'понимать’, sam- 
ja v a  'быть понятым’), понудительное™ \g a va  'петь’, gavacjLvQ, 
'заставлять петь’). Инфинитив распространяется дополнениями 
и обстоятельственными словами: culo  banavvU  'соорудить 
очаг’. . , ■

Обладая признаками имени, инфинитив может выполнять
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функции существительного и прилагательного, выступая 
в предложении в роли подлежащего, дополнения и определе
ния. Инфинитив склоняется как имя существительное сред
него рода на -Я, вступает в сочетания с послелогами и мо
ж ет иметь при себе определения 12. Примеры: kahevH sahelU  
,che, pat), karvH gha/jH m uSkel che 'Говорить легко, а делать 
куда труднее’; е v ic d r  k a rva n l va t che 'Это дело, над ко
торым стоит поразмыслить’; е p iva n e  рй.п.1 che 'Это вода для 
литья (или питьевая вода)’; teo dUbla hova th l l&ba la g ta  
hotO. 'От худобы он казался высоким’ (букв, 'от бытия ху
дым...’); yuvakon i sa t he bhalvam d patг tene sankocno antib- 
hav na tha to  'Она не испытывала смущения, общаясь (букв, 
в общении) с молодыми людьми’; ja n a rd a n  tene a ca lva lm d  
па padva, m ate  p h a rl va r  sam javva  bolave che 'Джанардан 
вновь позвал его, чтобы просить не вмешиваться в это д е 
ло’; kf$t).ak0.nt т аги  kahevU s a m jl  Sakya n a ih l  'Кришна- 
кант не мог понять того, что я говорил (букв, моего гово
рения)’.

В составе глагольно-именных сочетаний инфинитив в гу
дж арати всегда согласуется в роде и числе с именем: gha- 
4 i  g h a i l  hisa,b tapasva , nokro v iru d d h n i c a d lc a g ll sdbhal- 

actatidom d aviSvas rakhvo, k a r ig a ro  upar sa ta t coki- 
pehero miikvd: e badhti v e p a ri dahapati tene n ira r th a k  ane  
sa jja n ta n U  v iro d h i lagtH  hatii 'Ежеминутная сверка счетов, 
выслушивание жалоб на служащих, недоверие к агентам, по
стоянный присмотр за рабочими — вся эта деловая премуд
рость казалась ему никчемной и недостойной’. Выступая са
мостоятельно (вне сочетаний с именем), инфинитив принимает 
нейтральную форму, т. е. оформляется как существительное 
среднего рода: tene javH  che 'Ему надо идти’. Отбросив 
аффикс инфинитива -vH, можно получить основу глагола, от 
которой образуется большинство спрягаемых и неспрягаемых 
форм. Примеры: karvH  'делать’ — kar-, bolvil 'говорить’ — 
bol-.

Причастия

Причастие несовершенного вида образуется присоедине
нием к однове глагола суффикса -t-. Оно выступает в двух 
формах: краткой и полной. К р а т к о е  п р и ч а с т и е  не име
е т  родовых окончаний и служит исключительно для образо
вания личных форм условного наклонения. Полное причастие 
принимает окончания изменяемого прилагательного: -о (м.), 
-I {ж.), -й (ср.). Оно участвует в образовании ряда личных

12 Косвенная основа инфинитива имеет окончание -й\ karvu  'делать’—  
fcarva.
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форм, а также выступает в роли согласованного определения, 
например: uka lto  praSna  'волнующий вопрос’, ro d tl  baheji 
'плачущая сестра’.

Причастия совершенного вида в гуджарати образуются 
по двум типам.

П е р в о е  п р и ч а с т и е  с о в е р ш е н н о г о  в и д а  обра
зуется присоединением к основе глагола изменяемого окон
чания: -уо (м.), -I (ж.), -уй  (ср.), например, JovH  'гляд еть’— 
joyo  'увиденный’. Повтор его обозначает длительное дейст
вие, протекающее одновременно с действием, выраженным 
личной формой глагола, например: margrrid bethi bethi ek bat 
rove che 'Сидевшая на дороге женщина плакала’.

В т о р о е  п р и ч а с т и е  с о в е р ш е н н о г о  в и д а  обра
зуется при помощи суффикса -el-. Оно имеет две формы: крат
кую и полную. К р а т к а я  ф о р м а  не имеет родовых оконча
ний (rahel 'оставшийся, -аяся, -ееся, -иеся’) и употребляется 
почти исключительно для образования личных форм глагола. 
П о л н а я  ф о р м а  имеет окончания изменяемого прилагатель
ного: -о (м.), -I (ж.), -й (ср.)— и в предложении выполняет функ
цию согласованного определения, например: khar.celo paiso  
'потраченное богатство’, s a j j  th a e li y u v a ti  'наряженная де
вушка’, ca lu  karelQ, cakra  'вращающееся колесо’.

Некоторые причастия совершенного вида образуются не
правильно. Важнейшие из них: javU  'уходить’ — gayo, gayel, 
gayelo  'ушедший’, devil 'д а в а т ь — d idho , d id h e l , d id h e lo  
'данный’, leva  'брать’ — lld h o , l id h e l, lid h e lo  'взятый’, kha- 
vU 'есть ’ — kha.dho, khadhel, khadhelo  'съеденный’, pivH  
'пить’ - p id h o , p id h e l , p id h e lo  'выпитый’.

Причастие намерении,, или перспективное причастие, 
образуется от косвенной основы инфинитива с помощью аф
фиксов притяжательного падежа -пй  (-по , -ni) и по форме 
является изменяемым прилагательным, например: java.no  'на
меревающийся уйти’, hasva.ni 'собирающаяся рассмеяться’. 
Это причастие употребляется в сочетании со связками сНй, 
hovii, thavH  и выражает намерение совершить действие или 
же обозначает действие, осуществление которого ожидается 
или ожидалось, например: savare  hii ja va n i chU 'Утром я 
намереваюсь уйти’; 8-mi ja n y u a r ie  hH a w a n o  hato, pan  na  
a v i  Sakyo '8-го января я собирался приехать, но не смог’.

Имя деятеля

Имя деятеля образуется присоединением к основе глаго
ла суффикса -паг-. Оно имеет две формы: краткую и полную. 
К р а т к а я  ф о р м а  не имеет родовых окончаний, например: 
Jakhnar  'писатель’, 'пишущий (-ая, -ее, -ие)’, v a tc it  karnarne  
^оратору’, 'говорящему’. Имя деятеля в краткой форме упот
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ребляется субстантивно и адъективно. На русский язык он» 
переводится именем существительным или причастием дейст
вительного залога несовершенного или совершенного вида: 
potane т йгпйгпй  paij. bhalU icchan&r е dhedm d v a d h a r e . 
brahm aqatva, ke  ek and  ha vj^ddha ane ek balakne m ar m ar-  
п й г  brOhmarimd vadhare  brahm anatva  ? 'Так в ком же боль
ше брахманского: в этом неприкасаемом, желающем добра 
•даже тому, кто его избил (букв, избившему его), или в брах
мане, избившем слепого старика и ребенка?’

И м я  д е я т е л я  в п о л н о й  ф о р м е  имеет окончанию 
изменяемого прилагательного: -о (м.), -I (ж.), -й (ср.). Оно 
употребляется большей частью субстантивно: su n d a r  strione~ 
m ohndraoni ja g a tm d  khot n a th i  'В мире нет недостатка,, 
в любителях увлекать красивых женщин’.

Деепричастия

Деепричастие несовершенного вида образуется от осно
вы глагола присоединением суффикса -td, например: p u ch td  
'спрашивая’, bestd  ^садясь’. Это деепричастие обозначает 
действие, происходящее одновременно с основным действием 
в настоящем, прошедшем и будущем времени. Повтор дееприча
стия несовершенного вида означает длительность и непрерыв
ность действия: s ip a io  Щ йгиопе  Sodhtd Sodhtd jhU pd i pd.se  
a v i  рйНдсуй 'Повсюду разыскивая грабителей, солдаты подо
шли к хижине’. В сочетании с частицей -J деепричастие несовер
шенного вида выражает действие, совершившееся непосред
ственно перед главным действием: bahenne jo td - j  ет пй aSdnt 
m an k o i avdrtpaniy Santi a n u b h a w a  lOgyii 'Едва он увидел 
сестру, его беспокойной душой овладело какое-то необъясни
мое спокойствие’.

Деепричастие совершенного вида образуется от основы 
глагола с помощью суффиксов -i, -ine, например: ka h i  'ска
за в ’, dvtne. 'придя’. Это деепричастие обозначает действие,, 
предшествующее главному действию в настоящем, прошед
шем или будущем времени, например: Ovine te  ju e  che 'при
д я , он видит’; Hbha th a i trane  ja ti  n ika ly a  'Поднявшись, все 
трое мужчин вышли’.

С п р я га е м ы е  ф о р м ы  г л а г о л а  

Действительный залог

Изъявительное наклонение

Формы изъявительного наклонения содержат информаций)' 
о реально осуществившихся в прошлом, осуществляющихся
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в настоящем или имеющих быть в будущем действиях. В гу
джарати различаются восемь временных форм изъявительного 
наклонения, с помощью которых передаются различные оттен
ки во времени и способе протекания действия (длительность, 
завершенность, соотношение ряда действий во времени и др.).

Н астоящ ее общее время образуется от основы глагола 
с помощью личных окончаний:

Ед. число Мн. число

-й -1е
-е -о
-е -е

karvH  'д елать’

1-е л. hO, k a ra  •'я делаю ’ ате k a r ie  'мы делаем’
2-е л. ta  kare  'ты делаеш ь’ tam e karo  'вы делаетеv
3-е л. te  ka re  'он (она, оно) teo  kare  'они делаю т’

делает’

Если основа глагола оканчивается на гласный -а, то во 2-м 
и 3-м лицах единственного числа, а также в 3-м лице мно
жественного числа окончание -е заменяется сонантом -у:

khava  'е сть ’

1-е л. ha khaa  'я  ем’ ате kha ie  'мы едим’
2-е л. ta  khay  'ты ешь’ tam e khdo  'вы едите’
3-е л. te  k /гйу 'он (она, оно) е с т ’ teo khay  'они ед ят’

Эта форма настоящего времени, восходящая к старым 
формам настоящего-будущего, ныне употребляется преиму
щественно как общая форма сослагательного наклонения. 
Вместе с тем в гуджарати (главным образом в языке поэзии, 
но отчасти и в прозе) наблюдаются случаи ее использования 

в изъявительном наклонении для обозначения действия или 
состояния, свойственного настоящему вообще без конкретной 
атрибуции во времени, например: ah l teo n irv a s it  ta r ik e  
daycLjanak j iv a n  j i v e  'Они живут здесь жалкой жизнью бе
женцев’; a jn a  sudhrelH  chokrao Sahermd rahe atie bhariell, 
ta p tlp v a ll , so r lsd m a r l bahu, m age  'Нынешняя* передовая 
молодежь живет в городах и ищет себе образованных, хо
рошеньких, обеспеченных жен’.

Настоящ ее несовершенное время образуется сочетанием 
форм настоящего общего времени спрягаемого глагола и 
вспомогательного глагола cha:

1-е л.
2-е л.
3-е л.



Ед. число Мн. число

1-е л. hit karQ. chu
2-е л. Ш kare  che
3-е л. te  kare  che

ате k a r ie  chle  
tam e karo  cho 
teo kare  che

Отрицание в настоящем несовершенном времени выражает
ся сочетанием полного причастия настоящего времени спря
гаемого глагола с отрицательной формой глагола-связки n a t
h i  (неизменяема): A# (Ш, te) ka r to  n a th i  'я  (ты, он) не д е 
лаю (-ешь, -ет)’; ате {tame, teo) karto, na th i  'мы (вы, они) 
не делаем (-ете, -ют)’.

Настоящее несовершенное время выражает: 1) обычное дей
ствие или состояние: v id y a th i j e t l i  p ra ti? th a  m ale che te t-  
l i  d r a v y a th i  m a lt i  n a th i  'Богатство не может принести столь
ко славы, сколько приносит знание’; 2) действие, начатое 
в прошлом и продолжающееся в настоящем: е manas ka lek-  
ta rn i e ja n s im a  kam  k a re  che 'Этот человек работает в кон
торе сборщика налогов’; tam e k e tla  d a h a d a  g u ia ra ti  bhaqo 
cho? 'Сколько времени вы изучаете гуджарати?’; 3) действие, 
которое происходит непосредственно в момент речи: saheb  
арпе bolave che 'Вас зовет господин’; е tane gamtH n a th i? 
’Это тебе не нравится?’; 4) действие, которое должно совер
шиться в ближайшем будущем: te  u th i апе  «bhabhi! hu, ham- 
пй avu  chu.!-» kahi ty a th i  c a li  g a i  'Она встала и со словами: 
«Сестрица! Я сейчас иду!» — ушла оттуда’; 5) «историческое 
настоящее»: chevte ram  krodh k a r i  Sastra  v a le  ravannd  
dase  mathS, kap i ndkhe che. ravati marari. pame che , ane 
sa rva tra  ja y ja y k a r  thay  che 'Тогда Рама в гневе срубает 
мечом десять голов Равана. Раван умирает, и со всех сторон 
раздаю тся победные возгласы’.

Настоящ ее совершенное (результативное) время (перфект) 
образуется двояко: 1) 'сочетанием первого причастия совер
шенного вида с формами настоящего общего времени вспо
могательного глагола chO,\ 2) сочетанием второго причастия 
•совершенного вида (полного или краткого) с тем же вспомо
гательным глаголом. При отрицании в обоих случаях вместо 
chii выступает отрицательная форма глагола-связки na th i  или 
отрицание nahi.

Непереходный глагол avvvi 'приходить’

Ед. число Мн. число

1-е л. М  avyo (avi, avyH) chu
2-е л. til avyo (avi, avyii) che
3-е л. te  avyo (avi, avyii) che

am e avya  (avi, a v y l)  chie  
tam e avya  (avi, avyd) cho 
teo avya  (avi, avyd) che
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или

1-е л. ha avelo  {-li, -Ю) chO
2-е л. to, avelo  (-li, 10,) che
3-е л. te  avelo  (-li, -10) che

ante a ve la  (-li, -Id) ch ie  
tam e a ve la  (-li, -13) cho 
teo a v e la  (-U, -Id) che

или

1-е л. hO ave l chO
2-е л. to  a ve l che 
■3-е л. te  a ve l che

ame a ve l chle  
tam e ave l cho 
teo a ve l che

Переходный глагол karvu  'д елать’ 

Ед. число Мн. число

1-е л. т ё  | атё
2-е л. te  \karyO  che tam e
3-е л. tetje ) temtje

karyu  che

или

1-е л. 
:2-е л. 
3-е л.

тё
te
tene

karelO  che
ат ё  |
tam e  | karelO che 
tem ne J

или

1-е л.
2-е л.
3-е л.

тё
te
tene

k a re l che
атё
tam e
tem ne

karel che

Характер согласования изменяемых причастий совершен
ного вида зависит от их переходности или непереходности. 
Причастия непереходных глаголов согласуются в роде и числе 
с подлежащим, которое в этом случае стоит в прямом падеже. 
Вспомогательный глагол также согласуется с подлежащим 
{в лице и числе). Примеры: p ach l е h a k lka t bahar d v i  che 
'Впоследствии это обстоятельство выплыло наружу’; d a k ta r  
gdm  gaya  che 'Доктор уехал в деревню’.

Причастия переходных глаголов согласуются в роде и 
числе с объектом, который может быть выражен как неоформ
ленным, так и оформленным дополнением. Вспомогательный 
глагол при этом выступает в форме третьего лица, а подле
жащ ее—в форме орудийного падежа, например: тё in d ra n l  
pQ.se p r a t i jn a  k a re ll  che e tle  ta ru  kam  kart Sakay nahi 
'Я уже дал обещание Индре и поэтому не могу выполнить
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твоего поручения’; d je  тё k e fld k  m itrone  khand m dfe  bold  
v y d  che 'Сегодня я пригласил нескольких друзей на обед’,

При отсутствии дополнения причастие переходного глаго
ла принимает форму единственного числа среднего рода, 
а вспомогательный глагол—форму третьего лица: jU nl pothi- 
т й lakhelH che ke e th lk  che 'В старинной книге написано, 
что это верно’.

Настоящее совершенное время обозначает действие, уже 
закончившееся, но результаты которого продолжают ощущать
ся говорящим в момент речи (перфект действия): Seth Sdntip- 
rdsdde  car ayogya  sodao ka rya  che 'Сетх Ш антипрасад за
ключил четыре противозаконные сделки’; v d tc ltn e  yogya  vi- 
$йу tene ja d y o  nahi 'Он не нашел подходящей темы для 
разговора’; kr$tj.akdnt т агй  kahevH s a m ji  Sakyd n a th i  'Криш- 
накант так и не смог понять того, что я ему говорил’. Упот
ребление второго Причастия совершенного вида в полной 
форме подчеркивает ббльшее внимание говорящего к резуль
татам совершившегося действия: j e v l  ka v itd o  khara  иссйгй  
sd the  ndno kf$r?akdnt ke bd laki ra n ja n  bole tyd re  pitdne  
em la g ta  ke a n g r e j  Sik$ak p dcha l kharcelo  p a iso  pram dn  
pade lo  che 'Когда маленький Кришнакант или дочь Ранджан 
с хорошим произношением читали стихи, отцу казалось, что 
деньги на учителя-англичанина потрачены не напрасно’. Фор
ма со вторым кратким причастием обычно обозначает устой
чивое состояние (перфект состояния): е td lu ka m d  carddt 
ndm nd gdm  CLvel che 'В эту талуку входит деревня Чаради’.

Прошедшее обычное время выражается полным причастием 
несовершенного вида, согласующимся в роде и числе с под
лежащим:

karto  (-t i , -tu) tam e  i k a r ta  (-t l , -td)

Эта форма передает обычное, регулярно повторявшееся 
в прошлом действие: dsa lna  r$ io  tap  k a r i e tl i  Sak ti melavtC 
ke devne patj. Sap a p t Saktd  'Древние мудрецы подвижни 
чеством достигали такого могущества, что могли проклинап 
даже богов’; teo ta ln ii te l  ta iy a r  k a r td  ane becta  'Они из
готовляли кунжутное масло и торговали им’; Лй tem ne lagb  
hag  r o j  m a lto  'Я встречал его почти каждый день’.

Прошедшее несовершенное время (имперфект) образуется 
сочетанием полного причастия несовершенного вида с форма 
ми прошедшего обычного времени вспомогательного глаголг 
hovH:

Ед. число Мн. число

teo

ате
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Ед. число Мн. число

Эта форма передает совершавшееся в прошлом действие 
без указания на его окончание и результаты; sam e ek пйпй  
m edan  dekha ta  hate. 'Напротив виднелась небольшая площадь’; 
Ш а1 prakaS v l j l in a  divam & thi a v t о hato  'Холодный свет 
струился от электрической лампочки’.

Прэшедшее совершенное время (претерит) передается:
1) первым причастием совершенного вида; 2) полной формой 
второго причастия совершенного вида. Согласование прича
стий осуществляется так же, как и в настоящем совершен
ном времени, т. е. зависит от их переходности или непере
ходности.

Непереходный глагол:

Переходный глагол: тё, Ьё (и т. д.) karyd  или тё, 1ё 
<(и т. д.) karelO..

Прошедшее совершенное время обычно выражает закончен
ное в прошлом однократное действие, например: ek v iM l  
bdglcam d m otare praveS karyo  'В большой сад въехала ма
шина’; ra n ja n  aru tj sam e jo v a  v a g a r -j aru.ij.ne рискуй... 
'Ранджан, даж е не взглянув на Аруна, спросила его ...’ Реже 
им обозначается ряд завершившихся в прошлом однородных 
действий: var?ovar$ navnava  v id ya r th io n e  tem tje ta iy a r  
karya  'И з года в год он выпускал все новых учеников’. Фор
ма, образованная вторым причастием совершенного вида, ме
нее употребительна. Ею обычно передается действие более 
отдаленное от момента речи: ah l m ane т ага j  т а  m itra  ma
l l  gaya. 1942-nl ra $ tr lya  ca lva fm d  ame sa the  kam  karelU  
ane  je lm d  pa/j. gfiaija m ahind sa the  g a le la  'Мне повстречал

Ед. число Мн. число'
ате
tam e avya  (avt, avyti) 
teo

или
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ся здесь мой старый друг. Мы вместе участвовали в на
циональном движении 1942 года и даж е не один месяц про
сидели вместе в тюрьме’.

Предпрошедшее время (плюсквамперфект) образуется 
двояко: 1) Сочетанием первого причастия совершенного вида 
с формами прошедшего общего времени глагола hovH или 
2) сочетанием полной формы второго причастия совершенного 
вида с тем же вспомогательным глаголом. Согласование 
осуществляется так же, как в формах настоящего совершен
ного и прошедшего совершенного времени.

Непереходный глагол:

Переходный глагол: тё karyH hatu  и т. д. или т ё ka re -  
Ш hatu  и т. д.

Предпрошедшее время обозначает действие, совершив
шееся ранее другого действия, относящегося к прошлому, 
или ранее какого-либо определенного момента в прошлом. 
Форма, образованная от первого причастия, более употреби
тельна. Примеры: ek evo sodo tem ne karyo hato ke jem a  
kam pan lne  31222 n l  kho t th a t  'Он заключил такую сделку, 
на которой компания потеряла 31222 рупии’; агипе kfsn.akd.nt- 
пь папI bahen г an j  anna пат, sdbhalelU ha tu , pa ra n tu  te  
ran janne  olakhi Sakyo nahi 'Арун слыхал имя Ранджан, 
младшей сестры Кришнаканта, но познакомиться с ней ему 
еще не довелось’; a  p ahe ld  te ene m alyo hatol 'Встречал ли 
он его до этого?’

Будущ ее время образуется присоединением к основе гла
гола личных окончаний:

Ед. число Мн. число

И Л И

Ед. число Мн. число

1-е л. -£§
2-е л. $е
3-е л. -§е

-iSa
-So
-§е



Образец спряжения:

1-е л. hit kariS
2-е л. til karSe
3-е л. te  karSe

ате kariSH  
tam e karSo 
teo karse

Будущее время выражает действие, которое произойдет 
в будущем: teo pacek  d iva se  avSe  'Он придет дней через 
пять’.

Формы повелительного наклонения передают побуждение 
к действию.

Для повелительного наклонения в гуджарати имеются 
только формы 2-го лица. Форма единственного числа имеет 
нулевое окончание и равна основе глагола: bol 'говори’, bes 
'садись’. Форма множественного числа образуется присоеди
нением к основе окончания -о: bolo 'говорите’, beso 'садитесь’.

Вежливые формы повелительного наклонения образуются 
присоединением к основе глагола аффиксов -je  для единствен
ного числа и -jo  для множественного числа, например: yad  
ra k h je  'помни, пожалуйста’, ten d  пат  d e jb  'назовите, пожа
луйста, его имя’. Наиболее употребительны формы множест
венного числа. Они используются при обращении как к одно
му, так и к нескольким лицам.

В функции повелительного наклонения может выступать 
инфинитив, выражающий скорее просьбу, совет, нежели кате
горическое приказание, например: khota  kam па karvii 'не 
поступайте дурно’.

В гуджарати можно выделить особые формы предположи
тельного наклонения, выражающего вполне реальное действие, 
которое с большой вероятностью могло или может иметь место 
в прошлом, настоящем или будущем.

Несовершенная форма предположительного наклонения 
образуется сочетанием полного 1 причастия несовершенного 
вида спрягаемого глагола с формами будущего времени гла
гола hovu  13.

13 Форма будущего времени глагола hovu  (может быть образована 
двояко —  от основы ho- и ha-) сама по себе может содержать оттенок 
предположительности, утрачивая в этом случае свое временное значение: 
sfesanthX gam  lagbhag m ailek dur hase  'Деревня будет (т. e. находится) 
примерно в миле от станции’.

Повелительное наклонение

Предположительное наклонение
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Ед,. число

1-е л. hu avto1 (-ti, -tO)
hoiS  i[haiS)

2-е л. tu avto I-*«ai

hoSe (haSe)
3-е л. te  avto (-ti, -tO)

hoSe (haSe)

ат е avta  (-ti, -td) 
hoi SO. (haiSu) 

tam e avta  (-ti, -td) 
hoSo (haSo) 

teo avta  (-ti, -td) 
hoSe (haSe)

Мн. число

Эта форма передает предполагаемое или допустимое дей
ствие, представленное в процессе протекания: m artd  m a rtd  
е varii pastatii haSe 'Уж умирая-то, этот волк, вероятно, 
раскаивается’.

Совершенная форма предположительного наклонения об
разуется сочетанием первого причастия совершенного вида 
спрягаемого глагола с формами будущ его времени глагола 
hovO. Характер согласования причастия зависит от его пере
ходности или непереходности (как в настоящем совершенном 
времени).

Непереходный глагол:

Ь<Д. 'iriW llr

1-е л. hO avyo (avi, avyO)
hnfv (hnT(\

Ед. число

M u,oyo (avi 
ho is (haiS)

2-е л. to  avyo (avi, avyO)
hoSe (haSe)

3-е л. te  avyo (avi, avyO) 
hoSe (haSe)

Мн. число

ат е Oroya (avi, avyd) 
hoi SO. (haiSu) 

ta m e  avyd (avi, avyd) 
hoSo (haSo) 

teo dvya  (avi, avyd ) 
hoSe (haSe)

Переходный глагол: т ё, te  (и т. д .) karyO hoSe (ha.Se).
Эта форма передает законченное действие, предполагае

мое в прошлом: tam e пат to sdbhalyO-j haSe Имя-то вы, 
должно быть, слышали’.

Сослагательное наклонение

Формы сослагательного наклонения выражают реальную 
возможность или желательность осуществления действия. 
Различаются одна простая и две сложные формы сослага
тельного наклонения.

Простая (общая) форма сослагательного наклонения 
совпадает с формами настоящего общего времени. Ею 
передается пожелание, опасение или отсутствие твердой 
уверенности, что действие совершается в настоящем или со
вершится в будущем: avo, е karyano aram bh ka rie  'Прихо
дите, нам следует начать эту работу’.
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Несовершенная форма сослагательного наклонения o-g'a- 
зуется  сочетанием полного причастия несовершенного вида 
спрягаемого глагола с простой формой сослагательного на
клонения глагола hovu:

Ед. число Мн. число

1-е л. Лй avto  (-t l , -td) hou ате avta  (-tl, -td) hote
:2-е л. Ш avto {-tl, -ta) hoy tam e avta  {-tl, -td) ho
•3-е л. te avto (-tl, -td) hoy teo avta  (-tl, -td) hoy

Эта форма выражает возможность (или невозможность) 
■совершения действия, представленного в процессе его проте
кания: sak$ar ja g ta  hoy ke dgh ta  hoy ta thapi sdk?aratvano  
k o l  anupam op tem na makh apar camakto hoy 'Бодрствует 
ли писатель или дремлет, его чело озарено несравненным сия
нием просвещенности’.

Совершенная форма сослагательного наклонения обра
зуется сочетанием первого причастия совершенного вида 
спрягаемого глагола с простой формой сослагательного на
клонения глагола hovd. Характер согласования причастия оп
ределяется его переходностью или непереходностью (как в 
формах настоящего совершенного времени).

Непереходный глагол:

Ед. число Мн. число

1-е л. Нй avyo (avi, avya) Ной ате avya  (dvi, dvyd) hole
2-е л. Ш avyo (dvi, dvyd) hoy tam e dvyd  (avi, dvyd) ho
-3-е л. te  avyo (dvi, dvyd) hoy teo dvyd (dvi, dvyd) hoy

Переходный глагол: т ё, tg  (и т. д.) karyd  hoy.
Эта форма передает возможность (или невозможность) со

вершения законченного действия: tem nd ndm k o l е silbhalyd  
п а  hoy, avd k a d i bane-j nahi 'He может быть, чтобы никто 
не слыхал его имени’.

Условное наклонение

Формы условного наклонения выражают нереальность дей
ствия, отсутствие практических условий его осуществления. 
Эти формы употребляются для выражения неосуществившейся 
возможности, неисполнимого желания, сожаления о том, че
го не случилось или не могло случиться.

П рзстая (общ ая) форма условного наклонения выражает
ся кратким прячастием несовершенного вида: Нй, td  (и т. д.) 
ava t.

Эта форма передает неосуществимое в настоящем дейСт-

4 Заказ 661 49



вие или состояние tam e m ane m adad ka ra t to  hu, e kam  s a - 1 
r l  r i te  k a r l Sakat 'Если бы ты мне помог, я бы смог выпол
нить это дело как следует’.

Несовершенная форма образуется сочетанием полного 
.причастия несовершенного вида спрягаемого глагола с крат
ким причастием несовершенного вида глагола hovw.

Ед. число Мн. число

1-е л. М  | ат е \
2-е л. ta  1 avto  {-tl, -tu) hot tam e  1 a v ta  (-tl, -td) hot
3-е л. te  J teo  j

Эта форма передает нереальное или неосуществимое дей
ствие, представленное в процессе протекания: te vakh te  te  
g u ja ra tm d  kem raheto hot? 'Как бы он жил в то время в 
Гудж арате?’

Совершенная форма условного наклонения образуется 
сочетанием первого причастия совершенного вида спрягаемо
го глагола с кратким причастием несовершенного вида гла
гола hovu. Характер согласования причастия определяется 
его переходностью или непереходностью.

Непереходный глагол:

Ед. число Мн. число

1-е л. Ай] ате \
2-е л. tu  | avyo (avi, avyu) hot tam e  1 avya  (avi, avya) hot
3-е л. te  J teo  j

Переходный глагол: me, t% (и т. д.) karyu, hot

Эта форма передает относящееся к прошлому нереальное 
или несовершившееся законченное действие: ah insan l p r a t i j -  
па te  sam ay tene yad  d v i hot to te  ja r iir  potana manne  
santo? ava t 'Если бы в тот момент он вспомнил про обет 
ахинсы, то непременно обрел бы душевный покой’.

Страдательный залог

В гуджарати существуют два способа передачи значений 
страдательного залога: синтетический и аналитический.

1. Синтетическая форма страдательного залога может 
быть образована от переходных, каузативных, а также и не
переходных глаголов присоединением к основе суффикса -а-. 
Пассивная форма непереходных глаголов при этом передает 
значение возможности или невозможности (нежелательности) 
совершения действия. В отрицательных конструкциях это зна
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чение (помимо основного — страдательного) может быть при
сущ е и пассивным формам переходных глаголов. Примеры: 
levH  (п.) 'брать’ — levavu. 'быть взятым’, karvu  (п.) 'делать’— 
ka ra va  'быть сделанным’, suvadvH  (кауз.) 'усыплять’ — sH- 
Шфаюй 'быть усыпленным’, 'быть в состоянии усыпить’, Suva 
(нп.) 'спать’ — sHvavQ, 'быть в состоянии спать’, besvu  (нп.) 
"сидеть’ — besavii 'быть в состоянии сесть (сидеть)’.

В образовании пассивных форм глагола наблюдаются сле
дующие особенности:

1) долгий гласный основы может сокращаться: utarvG, 
’спускать’ — u taravu  'спускаться’, vdcvu, 'читать’ — vacavil 
’читаться’;

2) если основа глагола оканчивается на гласный или h, 
то перед суффиксом -а- появляется v: gavu  'петь’ — gavavQ. 
'петься’, dhovu. 'мыть’ — dhovavu. 'мыться’, kahevu, 'гово
рить’ — kahevavii 'говориться’, sahvii 'терпеть’ — sahvavO, 
'терпеться’.

Глаголы страдательного залога спрягаются так же, как и 
глаголы действительного залога. Пассивные формы непере
ходных глаголов употребительны только в третьем лице един
ственного числа. Примеры: a je  em ni janm -Satabdi u jv a i  ra- 
hi che 'Сегодня празднуется столетие со дня его рождения’; 
kam patiio  апе bankona phand b ija  kam panlo kh a r id v a  ane 
te n a  upar kabii m elavva  m ate kharcaya  hota  'Фонды компа
ний и банков были израсходованы на покупку других компа
ний и установление контроля над ними’.

2. Аналитическая форма страдательного залога образует
ся сочетанием местного падежа инфинитива значимого глаго
ла с формами вспомогательного глагола avvH 'приходить’, 
спрягаемого по обычной схеме, например: a va t tapcis kar- 
'vam d a v i  'Это дело подверглось расследованию’.

Менее употребительна конструкция, образуемая сочетанием 
первого причастия совершенного вида смыслового глагола с 
формой прошедшего совершенного времени вспомогательного 
глагола ja v u  'идти’, например: kaga l lakhyo gayo  'Письмо 
было написано’.

Во всех типах страдательной конструкции сказуемое 
согласуется с грамматическим подлежащим (названием объек
та действия), тогда как название исполнителя действия оформ
ляется отделительным падежом, например: chokra th i gussa- 
m d апе rudanm d риги, bolayu nahi 'От обиды и слез маль
чик не мог произнести ни слова’.

Каузативные глаголы

Каузативные (понудительные) глаголы образуются от основ 
непереходных и переходных глаголов с помощью суффиксов
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-av- или -ad-, при этом долгий гласный основы нередко со
кращается. Непереходный глагол приобретает значение пере
ходности, переходный — значение понудительности. Примерыг

karvH  'делать’ 
todvU  'ломать’ 
m arvu  'бить’ 
khavQ. 'есть’ 
besvn  'садиться’ 
gavH  'петь’ 
sUvil 'спать’ 
jo v ii  'смотреть’ 
leva  'брать’ 
bolvii 'говорить’ 
ndkhvH  'тянуть’

• karavvil 'заставить делать’ 
Ьофатй 'заставить ломать’ 
maravvH  'заставить бить’

■ khavadvu  'кормить’
■ besadvH  'саж ать’
• gavadvH  'заставить петь’ 
suvadvii 'усыплять’ 
jovadvH  'показывать’ 
levadvH  'заставить взять’ 
bolavvti 'звать’

■ nakhavvu. 'заставить тянуть’

Ряд  понудительных и переходных глаголов образован ины
ми, ныне непроизводительными, способами:

1) изменением гласного (а иногда и следующего за ним; 
согласного) основы, например:

bhalvH  'быть 'знакомым’ 
dhalvu. 'скатываться’ 
plvH  'пить’ 
phiitvii 'рваться’ 
tUtvU 'ломаться’

— bhelvH  'знакомить’
— dfiolvH  'скатывать’
— pavii 'поить’
— ркофъй. 'рвать’
— todvu, 'ломать’

2) добавлением к основе с измененным гласным суффикса- 
-av-, например: pharvu, 'поворачиваться' — pheravvG, 'повора
чивать’, m alvu  'встречаться’ — melavvu, 'встречать’.

Сложные глаголы

Сложные глаголы представляют собой сочетание имени 
или неспрягаемой глагольной формы со служебным глаголом. 
Основное лексическое значение такому образованию сообщает 
первый член, в то время как личный глагол играет служеб
ную роль — он участвует в словоизменении, кроме того,, 
сообщает значению целого дополнительные смысловые оттенки.

Сложно-отыменные глаголы

Сложно-отыменные глаголы образуются сочетанием имени 
существительного или прилагательного (чаще всего заимст
вованных из санскрита, персидского или других языков) со- 
служебными глаголами thavvi 'быть’, 'становиться’, rahvii
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’оставаться’, karvu, 'делать’, rakhvH  'держ ать’, devQ, ’давать’, 
apvQ, 'д авать’ и др., например: ubhd rahvd  'стоять’, ta ju b  
th a vd  'удивляться’, p ra g a t karvu, 'проявлять’, yad  rakhvQ. 
'помнить’, gal d e v i  'ругать’, agya a p v i  'приказывать’.

Сложные глагольные сочетания

Сложные глагольные сочетания состоят из главного и об
разующего глаголов. Главный глагол (в форме инфинитива, 
причастия или деепричастия) сочетается со служебными гла
голами, образуя перечисленные ниже типы.

Начинательные глаголы образуются сочетанием косвенной 
формы инфинитива главного глагола с формами одного из 
следующих глаголов: lagvH  'начинать’, m id v d  'начинать’, 
a w u . 'приходить’, m a th vu  'стараться’. Примеры: atiek c itro  
te n i  kalpnam a d orava  lagya  'В его воображении начали вста
вать бесчисленные картины’; saue m a li sam udra  v a lo w a  
m&dyo 'Все, объединившись, начали пахтать океан’; p o lisn a  
tratj.ek m dnaso ten a  hathm ath i d h v a j khdcavva m a th ta  hata  
'Несколько полицейских принялись отнимать у него знамя’.

Глаголы длительно-прогрессивного вида состоят из пол
ного причастия несовершенного вида главного глагола и об
разующих глаголов' rahvd  'оставаться’, ja v u  'уходить’, aw u, 
'приходить’, ca lvd  'идти’. Сочетание с образующим глаголом 
rahvil выражает действие, которое длится вплоть до момен
та речи: tam e bharita raho? 'Вы все еще учитесь?’. Сочета
ния с образующими глаголами ja v u , avvil, ca lvd  указывают 
на то, что действие непрерывно развивается: pan, varu,
t o . m art 3, e tld - j  kahetd  gayH 'Но в ол к и  умирая продол
жал твердить все то ж е’; hd bhdijtH karto  avyo  'Я не пере
ставал грешить’; p a tn in d  nam па d eva n i p ra tha  a d fS ya  tha- 
t i  c a ll  che 'Обычай не поминать имени жены нарушался все 
чащ е’.

Многократные глаголы состоят из косвенной формы пер
вого причастия совершенного вида главного глагола в соче
тании с образующим глаголом karvu . Они обозначают повто
ряемость, регулярность, обычность действия: itih a sn d  рипа- 
rava rta n  th aya -j kare che 'История ведь повторяется’.

Длительные глаголы состоят из деепричастия совершен
ного вида главного глагола и образующего глагола rahvd  
'оставаться’. Они указывают на то, что действие продолжает
ся в момент, о котором идет речь: a je  S ri ram akfsria  miSan 
deSmd, ghani upayog i seva  b a ja v i rahyu che 'В наши дни 
Общество Рамакришны служит стране весьма полезную службу’.

Потенциальные глаголы состоят из деепричастия совер
шенного вида главного глагола и образующего глагола Sak- 
*vd 'мочь’. Они указывают на возможность совершения дей

5 £



ствия: m ota ve p a ri Sahermd, ghana steSano hoi Sake 'В большом 
торговом городе может быть много станций’.

Комплетивные глаголы состоят из деепричастия совер
шенного вида главного глагола и образующего глагола cukvii 
'заканчивать’. Они обозначают законченность действия: tama- 
r i  sa the тага, lagn  th a i ciikya che 'Я  помолвлен с тобой’.

Интенсивные глаголы состоят из деепричастия совершен
ного вида главного глагола, сочетающегося с тем или иным 
из образующих глаголов: devu  'д авать’, apvH  'д авать’, leva  
'брать’, n ik h v a  'бросать’, pa ivH  'бросать’, kadhvH  'извлекать’, 
v a lv ii  'сгибать’, ja v ii  'уходить’, avvU  'приходить’ и др. Об
разующие глаголы интенсифицируют значение главного гла
гола, придают ему новые смысловые оттенки или подчерки
вают целевую направленность действия, например: p a vu  'по
ить’ — p a i devu  'напоить’, j i t v i i  'побеждать’ — j i t i  le v a  'з а 
воевывать’, m arvii 'бить’ — m art nakhvH  'убивать’ и т. п.

По своей функции интенсивные глаголы гуджарати сходны 
с приставочными глаголами русского языка.

НАРЕЧИЕ

По лексическому значению наречия гуджарати подразде
ляются на:

1. Обстоятельственные наречяя, среди которых различаются:
а) наречия времени: a je  'сегодня’, ka le  'завтра’, savare  

'утром’, have , hamij.3. 'теперь’ и др.;
б) наречия места: diir  'далеко’, pa.se 'близко’, a g a l 'впе

реди’, pachal 'позади’, йсе 'высоко’, n ice  'низко’ и др.;
в) наречия образа действия: p h a ri 'снова’, ekdam  'сразу’ 

и до.
2. Качественные наречия, содержащие качественную харак

теристику действия или признака. Они весьма многочисленны 
и в большинстве своем являются производными от прилага
тельных и существительных, например: sa.ro 'хорошо’, catu- 
r a i th i  'умело’.

3. Количественные наречия, характеризующие действие или 
признак с точки зрения их интенсивности и указывающие 
определенную меру или степень, например: ghatj.0 'очень’, 
thodo  'мало’, bevado  'вдвое’, treva d o  'втрое’.

Образование наречий

По типу образования наречия гуджарати делятся на про
стые (первообразные) и производные.

Простые наречия немногочисленны. К ним относятся: have  
'теперь’, la g a r  'чуть’ и др., а также наречия, заимствован
ные из санскрита и персидского языка (первоначальная струк
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тура их может не приниматься по ипимпппе, т м м м м л  и iV'i 
жарати они воспринимаются как неразложимые е шинны) tn| i  
kadac  'вероятно’, скр. ta tk a l  'ср азу ’, перс. hnntt'S ' т г м н Г  
и т. п. Сюда же обычно относят и местоименные ниргчнн ",

Производные наречия соотносятся с различными ч т  тм и 
речи: существительными, прилагательными, числительными 
Они могут быть образованы на основе целых слоиосоче ninnll 
В гуджарати выделяются следующие типы образовании, функ 
ционирующие в качестве производных наречий:

1. Имена существительные в косвенных падежах (орудий
ном, отделительном, местном), например: dahade  'днем’, Ыш- 
gye  'вряд ли’, pram aije  'соответственно’, ca tu ra lth i 'умело’, 
ekdntm d  'наедине’.

2. Изменяемые и неизменяемые прилагательные, например: 
khUb 'хороший’ и 'хорошо’, th ik  'правильный’ и 'правильно’, 
bahti 'многий’ и 'очень’, риг о 'полный’ и 'вполне’, thodo  'ма
лый’ и 'немного’, ghano  'многий’ и 'очень’. Характерно, что 
в гуджарати изменяемые прилагательные, даже будучи ад- 
вербиализованными, сохраняют способность к изменению и в 
предложении согласуются с подлежащим или дополнением: 
a chokro saro v3.ce che, pan  te n l bahen sa r i v a c ti  na th l 
'Этот мальчик учится хорошо, а его сестра учится плохо 
(букв, хорошо не учится)’.

3. Производные от числительных: bevado 'вдвое’, trevado  
'втрое’.

4. Сочетания существительного в косвенном падеже с при
лагательным: pram ukh ta r lk e  'главным образом’, spasta  r ite  
'ясно’.

5. Деепричастия в сочетании с другими частями речи: 
ghaij.il ka r ln e  'часто’, k fp a  ka r in e  'пожалуйста’.

ПОСЛЕЛОГИ

Послелоги гуджарати соответствуют предлогам русского 
языка. Они указывают на синтаксическую связь слов в пред
ложении, уточняя и дополняя значения падежей: te  ek varsa  
su d h i ah l rahevana che 'Он намерен оставаться здесь год 
(букв, в течение одного года)’; m otar jh a d a p th i tena  mahel 
ta raph  do d l  'Машина быстро поехала к его дому (букв, в 
сторону дома )'\ .chokrlna  mukh upar a j  ап рапа  sp a sta  dek- 
hai avyii 'На лице девушки отразилась растерянность’; ta re  
h asva  s iva y  b ijo  dhadho So che? 'Ты способен на что-нибудь 
другое кроме смеха?’; sahue yuvak sam e joH 'Все посмотре
ли на юношу’.

14 Хотя в этих наречиях отчетливо выделима местоименная основа, они 
построены по совершенно непродуктивным словообразовательным типам, 
а потому рассматриваются в гуджарати как неразложимые.
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Сдедуя за управляемыми именами, послелоги связаны с 
ними значительно свободнее, чем падежные аффиксы. Имя и 
послелог пишутся всегда раздельно, между ними может на
ходиться усилительная частица: tene  ara tj.il patj. sa the hath  
m elavvtl potano hath lam bavyo  'Он и Аруну протянул руку, 
для рукопожатия’.

В сочетании с послелогами имя выступает либо в форме 
косвенной основы, либо в одном из косвенных падежей (при
тяжательном, объектном, изредкя орудийном).

С косвенной оснэвэй имени сочетаются следующие после
логи: anttsar  'по’, 'согласно’, ираг  'н ад ’, 'на’, 'сверху’, k a r 
td  'чем’, ta r lk e  'в качестве’, 'по’, p a r  'на’, 'на поверхности’, 
раНеШ 'прежде’, 'раньше’, 'д о ’, pram atje  'по’, 'согласно’, 
va d e  'с ’, 'через’, 'благодаря’, v iru d d h  'против’, v ise  'o ’, 'от
носительно’, s iva y  'кроме’, sudh i (p a ry a n t , la g l, lagatj) 'д о ’. 
Примеры: dhaniko ane dharm lo banne ja g a t upar ju la m  gu- 
ja rn a r a  che 'Богачи и церковники — творцы насилия над обои
ми мирами (земным и потусторонним)’; baso kh a rsl p a r  'Са
дитесь на стул’; te  p a h e l l  badha tene gher bhega th a t gaya  
ha ta  'Перед тем все собрались у него дома и отправились’; 
pachi a n ty a j lokoni ja g  f t  i v ise  ja n a rd a n n e  piich-parach 
k a r l  'Затем [он] расспросил Джанардана о волнении неприка
саемых’.

С формой притяжательного падеж а в женском роде 
(аффикс -т) или же с косвенной основой имени сочетаются 
послелоги: a ga l 'перед’, 'д о ’, aspas  'вокруг’, 'у ’, j o i e  'с ’, 
'вместе с ’, ta raph  'по’, 'к ’, 'на’, 'по отношению к’, nice  'под’, 
pdcha l 'з а ’, 'позади’, 'н а’, poise 'у ’, 'около’, 'близ’, bahar 'и з ’, 
'вне’, maphak 'подобно’, 'по’, vacce  'меж ду’, sath , sa the  
'вместе с ’, 'с ’. Примеры: ek sc idh lran  gharn i ag a l teij.e tno- 
ta r  ubhi rakhi 'Он остановил маинну перед ничем не приме
чательным домом’; bahen m in i j o i e  p a t upar best g a l  'Сес
тра вместе с матерью села на кровать’; a balakni taraph  
sahu  jo l  rahya  'Все посмотрел! на этого мальчика’; ek jan -  
пе tetj,e p o ta n l pase  bolavyo  '0 ;i по позвал к себе одного че
ловека’; sva rth a  ra h ito  vaha l bhdi bahen vacce-j hoi Sake  
’Бескорыстная любовь может существовать лишь между сес
трой и братом’.

С формой объектного падеж а (или с косвенной основой 
имени) сочетаются послелоги: t y i  'у ’, 'около’, badle  'вместо’, 
m ate  'д л я’, 'на’, 'o ’, lid h e  'благодаря’, 'радл’; 'из-за’, 'вслед
ствие’. Прчмеры: tene bfiavisyaae m a te  sam m ati m elav i lid -  
h i  'Он заручился [его] согласуем на будущ ее’; suSiidnH  
h fd a y  sa m a j па ava  ачуауне lid h e  te  v id y a r th i p ra ty e  
'vadhare m fd u  Ьачуй  'Из-за такой несправедливости об
щества сердце Суш мы прэнлклэсь симпатией к тому сту
денту’.
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Послелог karine  сочетается с формой орудийного нпдожа:  
ra te  ka r in e  'ночью’.

Послелог va g a r  'б ез’, 'кроме’ сочетается с косвенной ос
новой имени, если следует за управляемым словом, и с фор
мой орудийного падежа, если предшествует управляемому 
слову, например: mot v a g a r  b ijo  саго n a th i 'Нет иного сред
ства, кроме смерти’; ja r i ir  hoy to  с ha m as sudh l v a g a r  pa- 
g a re  kam  karva  kam daroe kabiil karyH  'Понадобится, так 
рабочие согласятся и полгода работать без жалованья’. ' ^ 

Послелог v in a  'б е з ’ обычно предшествует управляемому 
слову, которое оформляется орудийным падежом: v in a  karaije  
'без причины’.

ЧАСТИЦЫ

Утвердительной частицей в гуджарати служит ha 'д а ’. 
В функции утвердительных частиц употребляются также на
речия: th ik  'точно’, 'верно’, bhale  'хорошо’, 'ладно’, vara  'хо
рошо’, 'очень хорошо’. Утвердительная частица и выступаю
щие в ее роли наречия ставятся в начале утвердительного 
ответа: ha, teo avya  che 'Д а, они уже пришли’.

Отрицательные частицы: па  'нет’ обычно начинает отри
цательный ответ: па, teo bim ar na th i 'Нет, он не болен’;

па  и nahi 'не’ употребляются при личных формах глагола, 
причем па ставится перед глаголом, a nahi — после глагола, 
например: teij.e sankocno anubhav па  thato  '(Эла не испытыва
ла смущения’; mukh upar aSaktin l pan  chap dekha i nahi 'Ha 
лице не было заметно и следа слабости’;

т а  'не’ — запретительная частица; она сочетается с фор
мами повелительного наклонения: d a rv a jo  band т а karo  'Не 
закрывайте двери!’

Вопросительная частица khard  может помещаться либо 
в начале, либо в конце вопросительного предложения.

Выделительно-ограничительные частицы: -j, -у 'именно’, 
'только’, pan  'д аж е’ — ставятся после выделяемого слова: hit 
ta m a r l- j  rah joQ, chti 'Тебя-то я и ж ду’.

Сравнительные частицы: je v d , sarakha  'подобно’, 'словно’, 
'как’, 'чем’ — ставятся после слова, выражающего мерило 
сравнения, например: pelo  phiil je v o  k isan ... 'Этот Кисан, по
добный цветку...’; bhai bahenna vahal sarakho n ird o s  sam- 
bandh jaga tm d  b ljo  na th i  'В мире нет других таких чистых 
уз, как любовь брата и сестры’.

сою зы

По синтаксической функции союзы гуджарати делятся на 
сочинительные и подчинительные.

57



Сочинительные союзы подразделяются на:
1) соединительные: апе, пе 'и ’, ta th a  'такж е’, 'и ’;
2) противительные: pat}, 'но’, p a ra n tu  'однако’, 'но’, n a h i 

to  'не то’, 'в противном случае’;
3) разделительные: ke, kato, va , a thava, kim va, a g a r  'или’.
Подчинительными являются союзы:
1) причины: kern ke , karan ke  'потому что’;
2) цели: ke, m a te  'чтобы’;
3) следствия: еЦе  'поэтому’;
4) условные: jo ... to  'если... то’;
5) уступительные: yadyapi, jo k e  'хотя’, topatj., с hat а 'все 

ж е’;
6) временные: jy a re ... tyare  'когда... тогд а’;
7) изъяснительный союз: ke  'что’, 'чтобы’.

МЕЖДОМЕТИЯ

Междометия, употребляемые при обращении: he!, el, о!у 
are!, alya!, j l \  'эй!’, 'о!’.

Эмоциональные междометия: vah!, vahva!, Sabas!, has! — 
выражают радость, удивление; arere!, S iv  Siv!, hay hay re!r 
a re  rat!, о bap re!, о т а re! — выражают печаль, горе, изум
ление и т. п.; chi chi!, tha  tha!, dhik!, chat ch it!, pha t!  — 
выражают упрек, порицание, неудовольствие.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СИНТАКСИСА 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Т ипы  п р е д л о ж е н и й

По целевой направленности в гуджарати различаются сле
дующие типы предложений:

1) повествовательные: ghodo care che 'Лошадь пасется’;
2) вопросительные: Su am ara senapa tie  ta ra  d h a n in i ka- 

ta l  ka r i ndkhi?  'Что, наш полководец убил твоего мужа?’;
3) побудительные: utho, bapmaue nam askar karo! 'Встань

те, приветствуйте родителей!’;
4) восклицательные: a bCLlak kevo ram ya пе svaccha che! 

'Как красив и здоров этот ребенок!’

С ост ав п р е д ло ж е н и й

В гуджарати наблюдаются как двусоставные, так и одно
составные предложения. Опущен может быть любой член 
предложения, если общ м  смысл явствует из контекста. Рас



пространены безличные предложения, в которых главный член 
выражен в форме третьего лица единственного числа (в про
шедшем времени — среднего рода) страдательного залога, 
например: ja tja ve  che... 'известно, что...’, bolay che... 'слыш
но (букв, говорится), что...’

П о р я д о к  с л о в

Порядок слов простого повествовательного предложения 
фиксирован: предложение обычно начинается подлежащим, а 
на последнем месте всегда стоит сказуемое: тё bet ran  vak- 
hat tane va t k a r i hoti 'Я несколько раз тебе говорил’.

Дополнение ставится перед сказуемым, причем косвенное 
дополнение обычно предшествует прямому: Siksak Sisyane 
dakhlo sa m jh a ve  che 'Учитель объясняет ученику урок’.

Определение ставится перед определяемым словом, пре
дикативное определение — перед глагольной частью сказуе
мого: apria а папа m astar-saheb to  koi chokrl k a r ta  e vad- 
hare Sarm al che 'Этот-то наш младший учитель застенчив, 
как девушка’; tenH gayan mane m adhur IdgyH  'Его пение 
показалось мне приятным’.

Обстоятельства образа действия стоят между дополнени
ем и сказуемым в непосредственной близости к глаголу: te 
ne potanu kam  bahu ca la k ith i kdryti che 'Он выполнил свою 
работу с большим мастерством’.

Обстоятельства места и времени могут стоять перед ска
зуемым, но чаще выносятся в начало предложения: ka le  to  
tam e m arl sa the  pharvd  avvanii va t kahetd ha ta  'Вчера ты 
обещал пойти со мной гулять’; a nagarm d ghatia loko va se  
che 'В этом городе живет много народу’. Обстоятельство 
времени обычно предшествует обстоятельству места, напри
мер: ka lek tare  m ane a j  daph tarm d bolavyo che 'Сборщик 
налогов позвал меня сегодня в контору’.

Такой порядок слов сохраняется в основных чертах также 
в вопросительном, побудительном и восклицательном предло
жениях. Отступления от него обычно служат целям эмфати
ческого выделения того или иного члена предложения. Сло
во, на которое падает логическое ударение, выносится на 
первое место: е gh a r to  k a le -j end m alike  v e c l ndkhyu, che 
Этот дом-то хозяин еще вчера продал’.

П о д леж а щ ее

Подлежащее может быть выражено именем существитель
ным, местоимением, субстантивированным прилагательным, 
причастием, именем деятеля, инфинитивом, например: balcek 
p u s ta k  vdce che 'Мальчик читает книгу’; te  kam  kare che
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'Он работает’; sacii sarvane  game che 'Правда (букв, прав
дивое) всем нравится’; ten d  bolyii sa ru  che 'Сказанное 
им — прекрасно’; • kar haknar kya, besaSe? 'Куда сядет во 
дитель?’.

Подлежащее в гуджарати имеет форму прямого падежа 
или же оформляется аффиксом орудийного падежа. Выбор 
формы подлежащего зависит от формы сказуемого.

Сказуемое

Сказуемое в гуджарати может быть глагольным и имен
ным.

Сказуемое, выраженное одним спрягаемым глаголом в лю
бой временной форме (синтетической или аналитической), 
является простым, например; /ш ja il  chii 'Я ухожу’; tene  
sa pha lta  m ale  'Пусть он добьется успеха’. Составное гла
гольное сказуемое представлено сочетанием деепричастия, 
причастия или инфинитива главного глагола с личной формой 
вспомогательного (образующего) глагола (см. стр. 53—54).

Именное сказуемое состоит из именной части и связки. 
Связкой обычно служат глаголы chu, и hovu  'быть’. Кроме 
того, в функции связки употребляются глаголы th avd  'ста
новиться’, dekhavil 'вы глядеть’, janavB, 'слыть’, 'быть из
вестным’, banvu 'становиться’, 'делаться’ и др. Именная 
часть сказуемого чаще всего выражена существительным 
или прилагательным, например: е ha th i moto che 'Этот слон 
велик’; d iva se -d iva se  te  vadhare h o iiy a r  thayo  'День ото 
дня он становился все более умелым"; te  ek sundar puruS  
dekhay che 'Он выглядит красивым мужчиной’; k in a ra th i  
Saher ghanu ram aniy ja n a y  che 'С берега город кажется 
прекрасным.

Согласование подлежащего и сказуемого

В гуджарати, как и в других новоиндийских языках, на
блюдается несколько конструкций согласования сказуемого, 
выраженного глаголом в формах действительного залога, с 
подлежащим (субъектом) или дополнением (объектом).

Субъектная конструкция, при которой сказуемое согла
суется в роде, числе и лице с подлежащим, имеющим фор
му прямого падежа, употребляется во всех случаях, когда 
в состав сказуемого не входит причастие совершенного вида 
переходного глагола, например:Siksak kaga l lakhe che 'Учи
тель пишет письмо’; hil ta m a ri Sikham ati yOd rakhiS  'Я бу
ду помнить ваш совет’.

Объектная конструкция, для которой характерно согла
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сование сказуемого в роде и числе с прямым дополнением, 
употребительна тогда, когда в состав сказуемого нходит 
причастие совершенного вида переходного глагола и екпзуе- 
мое имеет при себе прямое дополнение. Подлежащее (субъ
ект действия) в этом случае принимает форму орудийиого 
падежа. Особенность гуджарати но сравнению с родственными 
языками заключается в том, что сказуемое в объектной кон
струкции согласуется не только с неоформленным, но и с 
оформленным аффиксом объектного падежа прямым дополне
нием. Примеры: bape dhari dharine  pustako  jo v a  m ddyd  
'Отец принялся внимательно рассматривать книги’; r a n )апе 
t ifs lh la ln e  v ica rm d th l j a g f t  ka rya  'Ранджан вывела Нри- 
синхлала из задумчивости’; т ё chokrane тагуо  'Я побил[-а{ 
сына’.

Нейтральная конструкция, характеризующаяся отсутст
вием согласования сказуемого, в состав которого входит 
причастие совершенного вида переходного глагола, употре
бительна, когда прямое дополнение отсутствует. В этом слу
чае сказуемое принимает форму третьего лица единственного 
числа среднего рода. Подлежащее, как и в объектной кон
струкции, оформлено аффиксом орудийного падежа. Пример: 
teij.e kahyu pan  те т апуй nahi 'Он сказал, но я не послу
шался’.

В случае, если при одном подлежащем имеется несколько 
сказуемых, причем в их состав входят причастия совершен
ного вида как от переходных, так и от непереходных глаго
лов, происходит так называемая ломка конструкции. Подле
жащ ее выступает в прямом или орудийном падеже — в зави
симости от типа ближайшего к нему сказуемого. Каждое из 
сказуемых оформляется в соответствии с переходностью или 
непереходностью входящего в него причастия совершенного 
вида так, словно подлежащее имеет соответствующую дан
ному типу сказуемого форму, например: т ага m itra n e  сор- 
41 la kh i апе m um balm d gayo  'Мой друг написал книгу и 
уехал в Бомбей’.

Сказуемое при нескольких подлежащих в субъектной кон
струкции или при нескольких прямых дополнениях в объект
ной конструкции согласуется с подлежащими (или дополне
ниями) следующим образом:

1) если подлежащее (или дополнение) имеет один грам
матический род, то сказуемое ставится во множественном 
числе того же рода: am aro bap апе teno m itra  avya che 
'Пришли наш отец и его друг’;

2) если несколько подлежащих (или дополнений) при* 
надлежат к разному грамматическому роду, то сказуемое 
ставится во множественном числе среднего рода: ЫЩ1 апе 
bahen ek ld  padyd  'Брат и сестра остались одни’.

61



В случае, когда подлежащие или дополнения связаны раз
делительными союзами (ke , va, athava), сказуемое согласу
ется в роде и числе с ближайшим из них: teno ghodo ke te 
n t  gay  m arl g a l? 'У него пал конь или корова?’

При подлежащем, обозначающем лицо и стоящем в фор
ме единственного числа, сказуемое может принимать форму 
множественного числа. Это служит средством выражения по
чтительности по отношению к лицу, обозначенному подлежа
щим: p o llsn a  ek gora d a k ta r  tamaSo jo ta  hata  'Полицейский 
врач-европеец любовался зрелищем’. Характерно, что при 
подлежащем женского рода сказуемое принимает форму мно
жественного числа среднего рода, например: ha ah l avyo, 
io  ratijan-gauri ra d td  bethd hatd  'Когда я пришел сюда, 
Ранджан сидела и плакала’.

Второстепенные члены предложения
Определения в гуджарати могут быть выражены как изме- 

няемыми, так и неизменяемыми словами. Определения, пред
ставленные изменяемыми прилагательными, местоименными 
прилагательными и числительными, а также причастиями, име
нами деятеля в полной форме, существительными и другими 
частями речи в притяжательном падеже, согласуются с оп
ределяемым в роде, числе и падеже (т. е. в косвенных па
дежах принимают форму косвенной основы). Примеры: balako  
m lth d  bor kha i gayd  'Д ети съели сладкие плоды ююбы’; chokri 
te t ld  пйпй pusta kn e  vd c ti che 'Девочка читает такую ма
ленькую книжечку’; ra ja n o  mahel ghaijo ram ya che 'Царский 
дворец очень красив’; g a e ll tak  p h a r l a v t l  n a th i 'Упущенный 
случай вновь не представится. В роли неизменяемых опреде
лений выступают неизменяемые прилагательные, местоимения 
и числительные, краткие причастия, имя деятеля в краткой 
форме.

Дополнения могут быть выражены именами существи
тельными, местоимениями, субстантивированными прилагатель
ными, причастиями, именем деятеля, инфинитивом, например: 
te  kalam ghade che 'Он чинит перо’; tene  mane praSna рй- 
с/гуо 'Он спросил меня’.

Прямое дополнение может иметь форму либо объектного 
падежа (оформленное дополнение), либо прямого падежа (не
оформленное дополнение). В форме объектного падежа всег
да выступают дополнения, обозначающие лицо, например: 
т йго bhai dhobine bolave che 'Мой брат зовет цхоби’; ha 
4епе m aro m itra  sa m a ju  cha  'Я считаю его своим другом’. 
Названия неодушевленных предметов и животных обычно вы
ступают в виде неоформленных дополнений, если объект не 
конкретизуется. Конкретный объект подобного типа переда
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ется оформленным дополнением, например: hU p a n l p iil chu 
’Я пью воду’, но te  m a ri va tne  sdbhalto nath i 'Он не слы
шит [этих] моих слов’.

Косвенные дополнения в гуджарати передаются формами 
объектного, орудийного и отделительного падежей.

Обстоятельства в гуджарати могут быть выражены на
речиями, именами существительными в косвенных падежах, 
именами с послелогами, адвербиализованными прилагательны
ми, причастиями и деепричастиями, например: avaSya te  have 
harSe-j 'Конечно же он теперь потерпит поражение’; vanmd, 
тог bole che 'В лесу кричат павлины’.

Обстоятельства, выраженные адвербиализованными изме
няемыми прилагательными, в предложении согласуются с под
лежащим, дополнением или именной частью сказуемого: te  
s ip a i dhim o h ilto  hato 'Тот солдат шел медленно’; rifsih la le  
chokrlne p a h e li b e s a il  апе etil sa the pote best gaya  'Нри- 
синхлал сперва усадил девушку и сел рядом с ней’.

Это показывает, что в гуджарати нет четких границ меж
ду обстоятельствами и определениями.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Различаются два основных типа сложных предложений: 
сложносочиненные и сложноподчиненные. Части сложного 
предложения связываются сочинительными и подчинительны
ми союзами, относительными местоимениями и другими отно
сительными словами. Сложные предложения могут быть так
же и бессоюзными.

Сложносочиненные предложения
Сложносочиненные предложения состоят из двух или бо

лее простых предложений, объединяемых посредством со
единительных, противительных и разделительных союзов: то- 
ta r  a ta k l апе bapni v icarm ala  tiitl  'Машина остановилась, 
и нить мыслей отца прервалась’; tetje hastU mukh rakhva  
p ra ya tn a  karyo, paran tu  e p raya tna  bahit saplia l thayo na- 
hi 'Ол попытался сделать веселое лицо, но эта попытка не 
увенчалась успехом’.

Сложноподчиненные предложения

Сложноподчиненные предложения по типам своего построе
ния могут быть разделены на три группы: предложения с 
придаточными относительными, предложения с придаточными 
изъяснительными и предложения с придаточными присоеди
нительными.
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Относительные придаточные предложения присоединяются 
к главному предложению при помощи союза jo , а также от
носительных местоимений и наречий: j e , jevo , je tlo , jevdio, 
jyBL, jy a re , jem . В главном предложении им соответствуют 
соотносительные слова: to, te, tevo, te t lo , te v d o , tya , tya re , 
tern. Придаточные предложения этого типа всегда предшест
вуют главному предложению. Относительные слова в них 
могут быть опущены. В гуджарати наблюдаются следующие 
виды относительных придаточных предложений:

Придаточные лица, предмета: va tm fi j e  m ale tene e рй- 
chta  ja y  'Кто встретится на дороге, у того он и спрашива
ет’; bhai m ate т ага p ita e  je  rakam apatine sop i che, teno  
hal upayog karo  'Расходуй сейчас те деньги, которые отец 
дал нам для брата’; ta ra  dada kahe che te  tane gamtH n a t
hi, k h a ra i  'Тебе не нравится то, что говорит дедушка, да? 
(букв. Дедушка говорит, это тебе не нравится, да?)’;

Придаточные качества: je v o  niyam  т апа hoy che, tevo  
niyam  m anvina  u tp a ttik a lth i calto  avelo  che 'Обычай, кото
рый [ныне] запрещается, возник еще на заре человечества’;

Придаточные количества, меры, степени: v id y a th i j e t l i  
p ra tis th a  m ale  che te t l i  d ra vya th i m a lt i  na th i  'Богатство 
не принесет столько славы, сколько приносит знание’;

Придаточные размера: je v d a  m ota m akan che tevd a  mo
tel tem dna khando cha  'Насколько велик сам дом, настолько 
велики и комнаты в нем’;

Придаточные места: te  jy& ja y  che, tyd  samm an p a te  
che 'Куда он идет, там его встречают с почетом’; тагатпа- 
П  c a lti h a ti tyfi te  s id h o -j a v i pahocyo  'Он направился пря
мо туда, [где] шла драка’;

Придаточные времени: jya re  mum bai ja o  tyare m are m a
te  a  be p u s ta k  la va  jo  'Когда поедете в Бомбей, тогда при
везите мне эти две книги’; vepar abad hato tya re  Saherni 
s th i t i  g han i sa r i h a ti  '[Когда] процветала торговля, тогда 
и город процветал’;

Придаточные образа действия: la g tjin i m ithasbhari ke l-  
va iji je m  sa h g itm a  Sakya hoy che tem  citrakalam o, sakya  
hoy che 'Как музыка может способствовать сладостному про
буждению чувств, так это может сделать и живопись’;

Придаточные условные: jo  k fsiiakan tne  basedvam a avSe, 
to  ат е hatftal padSH 'Если устранят Кришнаканта, то мы 
забастуем’; tam e mane m adad karo to hH e kam s a r i  r i te  
k a r i  sakii '[Если] ты мне поможешь, то я хорошо выполню 
эту работу’.

Предложения с придаточными относительными
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Предложения с  придаточными изъяснитслиы м и

Изъяснительные придаточные предложения могут нгрпТк 
роль придаточных подлежащих, придаточных дополнительным 
и определительных. Они соотносятся с указательными место* 
имениями и наречиями ближнего плана: а, е, йя)о, c tb , fl/lo, 
etlo , avdo, evclo, am , em, выполняющими в главном предло
жении функцию подлежащего, дополнения или определения. 
Изъяснительные придаточные предложения могут предшест
вовать главному предложению или следовать за ним.

Если изъяснительные придаточные предложения стоят пе
ред главным предложением, то связь между обеими частями 
сложного предложения осуществляется без союзов. Такой 
тип придаточного предложения наиболее характерен для гуд
жарати. Примеры: te n t v iru d d h  k o ith i bolay em nahotu  'Так 
не бывает, чтобы кто-нибудь говорил против него’; tam drd  
badha upar p h a r iy a d  th a va n l che em khabar p a d l che 'Ста
ло известно, что всех вас собираются арестовать’; g u sse  
th ayd  v a g a r  marvdnU bal a v ta  n a th i e bat khari che 'Вер
но, что гнев придает нападающему силу’; aSram vdsio  таг- 
па bhaythi рйсНа phar§e e v t p o lis e  й§а vya rth a  g a t  'На
прасно полиция, питала надежду, что обитатели ашрама ис
пугаются и отступят’; m aro m itro  a vakh te  gher haSe ke 
nahi te  ha ja n to  n a th i  'Я не знаю, будет ли мой друг в это 
время дома’.

Придаточные предложения, вводимые изъяснительным сою
зом ke, всегда следуют за главным. Примеры: a d h v a j sa- 
m aksa  е p r a tig y d  1ай chu ke hU ek varsa  sudh i ahinsanQ, 
sam purna palatj. ka riS  'Перед этим знаменем я обещаю, что 
целый год буду соблюдать обет ахинсы’; tend  mdnvH evil 
hate, ke te  р и ги ? v ija y  pdmSe  'Его мнение было таково, что 
победит тот мужчина’; tam are e tlil bhulvu nahi ke satyano  
hameS ja y  chel 'Вам не следует забывать, что правда всег
да побеждает!’.

По последнему типу изъяснительного придаточного пред
ложения может вводиться прямая речь. При этом союз ke  
может быть опущен: tene kahyH, a vu  kam m a ra th i ka d i  
bannar n a th i 'Он сказал: «Эту работу мне никогда не сде
лать»’.

Предложения с придаточными присоединительными

Присоединительные придаточные предложения всегда сле
дуют за главным и сочетаются с ним при помощи союзных 
слов e tle  'так что’, chatd  'все-таки’. Придаточные предло
жения этого типа продолжают и развивают мысль, высказан
ную в главном предложении, акцентируя вытекающие из нее
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следствия: bhagatn i dkho to  g a l che , e tle  e ko ine  dekh to  
na th i  'Бхагат слеп, поэтому он никого не видит’; sahue tho- 
do vadh to  dgrah  karyo etle  ran ja n e  g a vdnu  kabiil karyu  
'Все продолжали настаивать, поэтому Ранджан согласилась 
спеть’; .bapne vacce bolvano hak nahoto chatd  te  vacce boll 
Uthya 'Отец не должен был вмешиваться, и все-таки он вм е 
шалея’.



П Р И Л О Ж Е Н И Е
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Транскрипция

siksakna jXvanmS sahas kyUthi hoy? ane te sik$ak pap. valX gam da- 
no! g ir ija sa n k a r  m astar th ik  thxk bhanya hata. bhantarna labh sam ajta  
p a n  hata, ane mofa kutumbnu. temne posan karvanH hovathi temne tat- 
k a i ik  mall gay ell siksakni nokrT po tana-j gam dam d sm ka.fi lidhX hati. 
m ata, p ita , bhat, bh idu, putra , parivar, e sarvano adhar temm nokrT 
u p a ra -j hato. m a ta -p ita  tem nl satat seva. m age evT p a ris th itim d  hovat
hi g ir i ja sa rk a r th l gam  chodXne bahar n lk lay  em ha td -j nahi e tle  gam - 
mO. ne gammd. temne mastargirX karl, sarkari pra tham ik sa la  lamba 
sam ay sadh.1 calavX ane var?ovar$ navnava vidyarthXone tem ne ta iyar  
karya .

1S R. V. Desal, GramsevaknH gaurav, Mumbai, 1959.
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Перевод

Что может быть вдохновляющего в жизни учителя? К тому же учи
теля из маленькой деревушки! Образование Гириджашанкар получил хоро
шее. Он, конечно, понимал, какие возможности открывало перед ним его  
образование, но необходимость содержать самому большую семью выну
дила его принять подвернувшуюся ему в ту пору должность учителя в 
своей же деревушке. Ведь его служба была опорой для всех: матери 
и отца, братьев и сестер, жены и детишек. Родители постоянно нужда
лись в его поддержке, и при таких обстоятельствах Гириджашанкару не
возможно было покинуть деревню и уехать. Так он, учительствуя все в 
деревне и в деревне, в течение долгого времени возглавлял государст
венную начальную школу и год за годом выпускал все новых и новых уче
ников.

СЛОВАРЬ И КОММЕНТАРИЙ

Сокращения, используемые в словаре:

м. — мужской род
ж. — женский род
ср. — средний род
ед. ч.— единственное число 
мн. ч.— множественное число 
косв. — косвенная основа 
нп. — непереходный глагол 
п. —  переходный глагол

s ik sa k  (м.) 'учитель’; па  — аффикс притяжательного падежа в косвенной 
форме ед . ч. ср. р. (согласуется с jtva n ). 

jtv a n  (ср .) 'жизнь’; т й — аффикс местного падежа. 
sahas  (ср .) 'предприимчивость’, 'смелость’, 'отвага’ . 
к у й — местоименное наречие 'куда’; kydthl 'откуда?’. 
hoy — простая форма сослагательного наклонения глагола hovu 'быть’, 

3-е л. ед . ч. 
апе 'и ’. 
te 'тот’.
pan  'и ’, 'даж е’ (усилительная частица). 
valt 'также’, 'к тому ж е’.
gam do  (м.) 'деревушка’; по — аффикс притяжательного падежа, ед. ч. 

м. р.
g ir i ja sa n k a r  (м. имя собственное) 'Гириджашанкар’. 
m astar  (м.) 'школьный учитель’. 
th lk  'хороший’, 'подходящий’.
bhanvU (п.) 'учиться’, 'изучать’, 'получать образование’; bhanya h a ta —  

предпрошедшее время изъявительного наклонения, мн. ч. м. р. 
bhantar (ср.) 'образование’; па  — аффикс притяжательного падежа в фор

ме мн. ч. м. р. (согласуется с labh.). 
labh  (м.) 'польза , 'выгода’; здесь — мн. ч. 'выгоды’. 
samajvU  (п.) 'понимать’; sam ajta  hata  — прошедшее несовершенное вре

мя изъявительного наклонения, мн. ч. м. р. 
moto  'большой’; mota  — косвенный падеж ед . ч. ср. р. (согласуется с  

kutumbnU). 
kutumb  (ср.) 'семья’.
te 'он’; temne — дательный падеж мн. ч.; tem ne—орудийный падеж мн. ч.

(в обоих случаях „множественное почтительное"). 
ро?ап (ср .) 'попечение’, 'содержание’; ро?ап karvu. 'воспитывать’, 'со  

держать’.
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ta tk a l ik  'тогдашний’.
malvU 'встречаться’, 'получаться’; т ак javU — интенсивный глагол 

’ 'встретиться’, 'подвернуться’; т а р  g a yeh  — причастие совершенного 
вида, ед. ч. ж. р. 

nokrt (ж .) 'служба’.
potano  'свой’; p o ta n a — косвенный падеж, ед . ч. м. р. 
j  'и ’, 'ж е’, 'ведь’ (усилительная частица).
svTkart (ж .) 'согласие’; svTkarl leva  'соглашаться’, 'принимать’. 
mata  (ж .) 'мать’. 
p ita  (м.) 'отец’. 
bhai (м.) 'брат’.
bh.Mu (ср ,) 'брат’ , 'сестра’, 'родственник’. 
pu tra  (м.) 'сын’, 'ребенок’. 
p a riv a r  (м.) 'семья’. 
е 'этот’.
adhar  (м.) 'поддержка’, 'опора’. 
upar  'на’ (послелог).
hato  — простое прошедшее время изъявительного наклонения глагола ho- 

vti 'быть’, ед . ч. м. р. 
sa ta t 'постоянный’. 
seva. (ж .) 'служение’.
m ag  (м.) 'требование’, 'нужда’; mage  — орудийный падеж. 
evo  'такой’,
p a r is th iti  (ж .) 'условие’.
chodvii 'оставлять’, 'уезж ать’; chodlne 'оставив’.
bahar 'вне’, 'снаружи’; bahar niklavU  'быть в состоянии уехать’; bahar 

ritklay  — простая форма сослагательного наклонения, 3-е л. ед. ч. 
ет  'так’. 
nahi 'не’.
е(1о 'такой’; e tle  'так’. 
пе 'и ’.
m astarg iri (ж .) 'преподавание’, mastargTrl karvH 'преподавать’; mastar- 

g ir l  ka r i—прошедшее совершенное время изъявительного наклонения, 
ед . ч. ж. р.

sarkart 'правительственный’, 'государственный’. 
p ra tham ik  'начальный’ . 
sa la  (ж) 'школа’.
lambo 'долгий’, 'длительный’; lamba — косвенный падеж ед . ч. м. р.

(согласуется с samay). 
samay  (м.) 'время’ . 
sudhi 'д о ’ (послелог).
calavvu  'вести’; sa la  calavvii 'вести уроки в школе’, 'руководить шко

лой’; calcLvl — прошедшее совершенное время изъявительного накло
нения, ед. ч. ж. р. 

varsovars  'ежегодно’, 'из года в год’.
navnava  'все новые’ (усилительный повтор прилагательного nava\ форма 

мн. ч. м. р. согласуется с vidya.rth.To). 
v id ya rth l 'готовый’; ta iya r karvU 'приготовлять’; ta iyar karya  — про

шедшее совершенное время изъявительного наклонения, 3-е л. мн. ч. 
м. р.
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