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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 1.1. Цель и задачи курса 

Санскрит – древний индоевропейский язык синтетического типа со сложной 

грамматикой и очень долгой историей. Первые памятники на санскрите, дошедшие до нас, 

были составлены три с половиной тысячелетия назад, но и сегодня ученые филологи в Индии 

слагают стихи на этом древнем языке. Открытие санскрита в XVIII и XIX вв. сыграло 

решающую роль в появлении сранительно-исторического языкознания. В настоящее время 

сравнительное изучение индоевропейских языков нельзя представить без знания основ 

санскритской грамматики, лексики и фонетики. 

Немалое значение для современной лингвистики имеет санскритская грамматическая 

традиция. Многие принципы описания языка, используемые древним грамматистом Панини, 

и ряд терминов, которые он употреблял, прочно вошли в обиход современной науки о языке. 

Работа с оригинальным санскритским текстом и знакомство с грамматикой этого 

языка способствует развитию навыков аналитического чтения, умения внимательно и 

осознанно относиться к каждой словоформе, к переводу и интерпретации каждого слова. 

Если изучение современных иностранных языков ориентировано преимущественно на 

коммуникативный метод, на использование знаний о ситуации, то при изучении древнего 

языка формируется навык самостоятельной работы над текстом с помощью словарей и 

справочников с целью достижения полного понимания прочитанного.  

Кроме того, в процессе реального и исторического комментирования санскритских 

текстов студенты расширяют общекультурный кругозор за счет сведений из индийской 

мифологии, истории Индии, истории санскритской словесности. Опыт в чтении 

санскритских произведений разного жанра, с различными стилистическими особенностями, 

дает возможность получить ценные навыки и знания, которые значительно облегчают 

изучение многих индоевропейских языков, в том числе языков античной культуры и языков 

современной Европы.  

 

Итак, цель курса «Санскрит» – дать студентам представление о грамматике санскрита 

как о единой системе на всех основных уровнях (фонетика, морфология, синтаксис), сделать 

древнеиндийский материал доступным при изучении индоевропеистики, компаративистики, 

типологии, развить навыки аналитического чтения. 

 

В рамках курса предполагается решить следующие учебные задачи: 
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● ознакомить студентов с историей, периодизацией и разновидностями санскрита; 

● ознакомить студентов с основными уровнями санскрита как системы (фонетикой, 

морфологией, синтаксисом); 

● сформировать навык с помощью словаря и грамматических таблиц самостоятельно 

читать оригинальные санскритские тексты; 

● дать представление об основных особенностях среднеиндийских языков; 

● освоить лексику в объеме лексического минимума; 

● ознакомить с учебной, научной и справочной литературой по предмету. 

 

 1.2. Формируемые компетенции и ожидаемые результаты обучения 

 

Курс нацелен на формирование  

ПК-1 – владение основными методами фонологического, морфологического, 

синтаксического, дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов; 

ПК – 7 – владение параметрами разнообразия естественных языков и их ареальной, 

типологической и генеалогической классификации 

 

По завершении обучения студент должен знать:  

 

● основные этапы истории санскрита; 

● основные уровни санскрита (фонетику, морфологию, синтаксис); 

● основные особенности различных разновидностей санскрита; 

● лексику в объеме лексического минимума; 

● учебную и справочную литературу по курсу. 

 

и уметь:  

 

● с помощью словаря, грамматических таблиц и грамматических справочников 

переводить оригинальный санскритский текст; 

● проводить полный грамматический анализ каждой словоформы из текста; 

● анализировать синтаксические структуры предложения; 

● сопоставлять особенности санскрита с типологически схожими особенностями других 

языков; 
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а также владеть: 

 

● навыками работы со словарем и грамматическими таблицами; 

● техникой работы со справочной литературой, в том числе с интернет-справочниками. 

 

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы 

компетенций 

(код и 

наименование) 

Результаты обучения 

ПК-1. Владеет основными 

методами фонологического, 

морфологического, 

синтаксического, дискурсивного 

и семантического анализа с 

учетом языковых и 

экстралингвистических факторов 

ПК-1.1 Знает: основные понятия и категории 

современной лингвистики; основные 

методы научно-исследовательской 

деятельности в области 

фонологического, морфологического, 

синтаксического, дискурсивного и 

семантического анализа и правила их 

применения. Имеет представление об 

уровневой структуре естественного 

языка; основных параметрах 

разнообразия естественных языков; 

генетической, ареальной и 

типологической классификации 

языков; структуре лингвистической 

науки и ее основных направлениях; 

основных классических трудах по 

лингвистике. 

ПК-1.2 Умеет: применять полученные знания в 

области теории языка для 

лингвистического анализа с учетом 

языковых и экстралингвистических 

факторов; различать основные типы 

формальных моделей описания 

естественного языка, формальных 

грамматик; структурировать и 

моделировать базовые явления языка. 

ПК-1.3 Имеет практический опыт научно-

исследовательской деятельности в 

области лингвистики; создания 

моделей различных аспектов языка. 

ПК-7. Владеет параметрами 

разнообразия естественных 

языков и их ареальной, 

типологической и 

генеалогической классификации 

ПК-7.1 Знает: базовые принципы языкового 

варьирования; основные параметры 

языкового разнообразия; базы данных, 

посвящённые лингвистической 

типологии; генеалогическую 

классификацию языков мира; 

географическое расположение языков 

мира; основные типологические 

параметры языков крупнейших 
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языковых семей; основные методы 

математической статистики, 

применяемые в ареальной лингвистике, 

типологии и сравнительно-

исторических исследованиях. 

ПК-7.2 Умеет: определить генеалогическую 

принадлежность заданного языка и 

ареал его распространения; определить 

базовые типологические 

характеристики неизвестного языка; 

работать с лингвистическими базами 

данных. 

 

 

 1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Санскрит» входит в вариативную часть учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» и является дисциплиной 

по выбору. Курс читается на 3-м курсе в 5-м и 6-м семестрах. Успешному освоению 

дисциплины «Санскрит» способствуют компетенции, сформированные в рамках следующих 

курсов: «Введение в теорию языка», «Языки мира и языковые ареалы», «Типология языков», 

«Введение в теорию языка», «Общая фонетика», «Общая морфология», «Общий синтаксис», 

«Общая семантика и лексикология», «Латинский язык», а также компетенции, 

сформированные при изучении любого иностранного языка. В свою очередь, компетенции, 

сформированные в рамках курса «Санскрит», востребованы при изучении следующих 

дисциплин: «Компаративистика», «Типология языков», «Методы лингвистического анализа 

мертвых языков», «Морфологическая типология», «Синтаксическая типология», 

«Сравнительно-историческая грамматика славянских языков», а также при изучении любого 

иностранного языка. 

 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов): 

3 зачетные единицы (108 часов) в 5-м семестре и 3 зачетные единицы (108 часов) – в 6-м 

семестре. Учебным планом предусмотрены 144 часа аудиторных практических занятий (72 в 

5-м семестре и 72 – в 6-м) и 72 часа самостоятельной работы студента (36 в 5-м семестре и 36 

– в 6-м). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

подготовленности к практическому занятию (выполнение грамматических упражнений, 
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чтение, анализ и перевод текста, устный опрос по лексике и словарные диктанты, 

обсуждение теоретических тем в форме коллоквиума), 2 письменные контрольные работы по 

грамматике и лексике в семестр и семестровая аттестация (зачет) в комбинированной форме: 

обобщающая письменная работа по грамматике и лексике санскрита, устный перевод и 

анализ санскритского текста.  

 

Тематический календарный план курса 

 

№ 

разд

. 

Раздел курса Сем. Нед. Виды учебной 

работы и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

успеваемости 

Практ. 

заняти

я 

СРС 

1 Основные этапы 

истории санскрита. 

Система вокализма. 

Система 

консонантизма. 

Ударение в ведийском 

санскрите. 

5 1 2 1 Коллоквиум. Проверка 

устного упражнения на 

чтение и письменного 

задания на графику и 

ударение. 

 

2 Письменность. 

Древние системы 

письма: кхароштхи и 

брахми. Алфавит 

деванагари. 

5 1 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

3 Морфология. 

Морфология имени. 

Значение падежей. 

5 2 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

4 Общие сведения о 

грамматических 

категориях глагола – 

лице, числе, 

наклонении, времени, 

залоге 

5 2 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

5 Таблица подъема 

гласных. Правила 

сандхи. Сандхи 

конечного –а. 

5 2 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

6 Основа презенса 

санскритского глагола. 

Тематические и 

атематические глаголы. 

Классы глагола. 

Образование основ 

презенса первого 

класса. 

5 3 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 
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7 Существительные 

мужского и среднего 

рода на –а краткий. 

5 3 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

8 Образование основ 

презенса шестого 

класса. 

5 4 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

9 Существительные 

мужского и среднего 

рода на –i краткий. 

Существительные 

мужского рода на –u 

краткое. 

5 4 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

10 Сандхи висарги. 5 5 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

11 Существительные 

мужского рода на –u 

краткое. 

5 5 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

12 Порядок слов в 

санскритском 

предложении. 

5 5 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

 Контрольная работа     Проверка контрольной 

работы. 

13 Образование основ 

презенса четвертого 

класса. 

5 6 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

14 Образование основ 

презенса десятого 

класса. 

5 6 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

15 Медиальный залог 

санскритского глагола. 

Формы медиального 

залога настоящего 

времени. 

5 7 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

16 Существительные 

женского рода на -ā. 
5 7 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

17 Сандхи гласных. 5 7 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

18 Образование и 

употребление 

страдательного залога 

в санскрите. 

5 8 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

19 Разновидности 

прошедшего времени в 

санскрите. 

5 8 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 
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Образование 

имперфекта. 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

20 Существительные 

женского рода на –ī и –

ū. 

5 9 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

21 Существительные 

женского рода на –i и –

u. 

5 9 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

22 Сандхи согласных. 

Сандхи конечного –t, 

сандхи конечного –n. 

5 9 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

23 Повелительное 

наклонение в 

санскрите. 

5 10 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

24 Образование имен 

деятеля. 

Падежные формы имен 

деятеля. 

5 10 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

 Контрольная работа     Проверка контрольной 

работы. 

25 Термины родства в 

санскрите. Падежные 

формы терминов 

родства. 

5 11 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

26 Значение и 

образование оптатива. 
5 11 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

27 Система местоимений 

в санскрите 
5 12 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

28 Общая характеристика 

существительных, 

оканчивающихся на 

согласный 

5 12 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

29 Существительные, 

имеющие две основы 
5 12 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

30 Причастия настоящего 

времени 
5 13 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

31 Существительные, 

имеющие три основы 
5 13 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

32 Неправильное 

склонение 
5 14 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 
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33 Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

5 14 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

34 Деепричастия в 

санскрите 
5 15 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

35 Инфинитив 5 15 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

36 Причастия 

долженствования 
5 15 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

 Зачет     Проверка письменной 

аттестационной работы 

по грамматике и лексике, 

устный опрос по тексту: 

чтение, перевод, анализ. 

37 Количественные и 

порядковые 

числительные 

6 1 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

38 Сложные слова: 

dvandva, tatpurusha, 

karmadharaya и dvigu 

6 1 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

39 Сложные слова: 

bahuvrihi и avyayibhava 
6 2 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

40 Атематическое 

спряжение. 
6 2 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

41 Будущее время в 

санскрите 
6 2 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

42 Система перфекта в 

санскрите 
6 3 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

43 Система аориста в 

санскрите 
6 3 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

44 Дезидератив 6 4 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 



12 

 

45 Деноминатив 

Интенсив 

Бенедиктив 

6 4 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

46 Фонология эпического 

санскрита 
6 4 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

47 Морфология 

эпического санскрита. 

Имя. 

6 5 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

48 Морфология 

эпического санскрита. 

Глагол. 

6 5 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

 Контрольная работа     Проверка контрольной 

работы. 

49 Язык «Рамаяны» 6 6 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

50 Язык «Махабхараты» 6 6 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

51 Синтаксис эпического 

санскрита 
6 7 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

52 Философские тексты 

«Махабхараты». 

«Бхагавадгита». 

6 7 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

53 Санскритская проза. 

Санскритские 

обрамленные 

сборники. 

6 7 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

54 Поэзия Ашвагхоши и 

формирование стиля 

кавьи. 

6 8 2 1 Проверка грамматических 

упражнений, чтение, 

перевод, анализ текста, 

словарный диктант. 

55 Древнеиндийская 

драматургия. 

6 8 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. Коллоквиум по 

грамматике. 

56 Поэзия гуптского 

времени. 

«Рагхуванша» (Род 

Рагху) Калидасы 

6 9 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. Коллоквиум по 

грамматике. 

57 Поэзия гуптского 

времени. 

«Кумарасамбхава» 

(Рождение Кумары) 

Калидасы 

6 9 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. Коллоквиум по 

грамматике. 
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58 Поэзия гуптского 

времени. 

«Мегхадута» (Облако-

вестник) Калидасы 

6 9 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. Коллоквиум по 

грамматике. 

59 Драматургия Калидасы 6 10 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. Коллоквиум по 

грамматике. 

60 Поэзия Бхартрихари 6 10 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. Коллоквиум по 

грамматике. 

 Контрольная работа     Проверка контрольной 

работы. 

62 Поэзия малых форм в 

древности и 

средневековье. 

6 11 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. 

63 Средневековая 

драматургия. 

6 11 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. 

64 Средневековый 

санскритский роман. 

6 12 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста.  

65 Санскритский 

придворный эпос. 

6 12 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. 

66 Буддийский гибридный 

санскрит. Теории 

происхождения 

6 13 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. 

67 Буддийский гибридный 

санскрит и 

санскритская метрика 

6 13 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. 

68 Стиль и 

грамматические 

особенности языка 

«Махавасту» 

6 13 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста. 

69 Ведийский язык. 

Просодика. Система 

ударения 

6 14 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. 

70 Особенности 

морфологии 

ведийского языка 

6 14 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. 

71 Язык и стиль гимнов 

Ригведы 

6 15 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. 

72 Поэтика гимнов 

Ригведы 

6 15 2 1 Чтение, перевод, анализ 

текста, комментирование 

текста. 

 Зачет     Проверка письменной 

аттестационной работы по 

грамматике и лексике, 

устный опрос по тексту: 

чтение, перевод, анализ. 

 Итого:   144 72  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Место санскрита в индоевропейской семье языков. 

Арийское вторжение и распространение санскрита по Северной Индии. Ведийский язык и 

классический санскрит – история и диалектные особенности. Разновидности санскрита – 

ведийский санскрит, классический санскрит, эпический санскрит, буддийский гибридный 

санскрит. Язык пали и другие среднеиндийские языки. Грамматика Панини и ее роли в 

формировании классического санскрита. 

Типы и жанры памятников словесности, составленных на санскрите. 

Санскритское письмо 

Устное бытование санскритских памятников и его влияние на форму санскритских 

произведений. Разновидности письма, использовавшиеся в Древности. Первые письменные 

памятники. Носители для письменных текстов. Дэванагари и издание санскритских 

памятников в наши дни. Графические особенности дэванагари, лигатуры, пунктуационные 

знаки. 

Фонетика 

Фонетическая структура санскрита. Анунасика и анусвара – традиционные и современные 

реконструкции их звучания. Церебральные звуки в санскритской фонологии. Изменение 

фонетической системы от ведийского к классическому санскриту, и от ведийского и 

классического санскрита к среднеиндийским языкам. Сандхи внутренние и внешние. 

Различия в правилах сандхи для ведийского и классического санскрита. Особенности сандхи 

в буддийском гибридном санскрите. Основные правила сандхи. Изменения в правилах 

сандхи от ведийского и классического санскрита к среднеиндийским языкам. 

Морфология 

Грамматика Панини о морфологии санскрита. Система склонений и спряжений. Система 

глагольных и именных суффиксов.  

Имя существительное 

Категория числа и рода. Падежная система. Основные типы склонений. Основные способы 

образования. Существительное в санскритских композитах. 

Имя прилагательное 

Особенности склонения прилагательных. Основные способы их образования. 

Прилагательное versus существительное. Прилагательное в санскритских композитах. 

Композит типа «бахуврихи». 

Местоимение. 
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Местоимения первого и второго лица. Местоимения третьего лица. Местоименное склонение 

в других частях речи. Местоимение в структуре санскритского предложения. Местоимения в 

функции союза. Местоимение в санскритских композитах. 

Имя числительное.  

Система санскритских числительных. Суффиксы в именах числительных. Особенности 

склонения. Синтаксическая позиция числительных в словосочетаниях. Большие и «круглые» 

числа в санскритских текстах – их значение и особенности употребления. 

Глагол.  

Морфемный состав глагола. Глагольный корень и его ступени. Основные глагольные 

суффиксы. Десять классов глагольного спряжения. Времена и наклонения. Активный и 

медиальный залог в санскритском глаголе. Индикатив. Имперфект. Оптатив. Императив. 

Система аориста. Система перфекта. Аугмент в санскритском глаголе. 

Субъюнктив/конъюнктив. Инъюнктив. Сильная и слабая презентная основа. Презентная, 

перфектная и аористная основы в системе спряжения. Основа дизедератива. Интенсив. 

Глагольные приставки и их синтаксические особенности в ведийском и классическом 

санскрите 

Наречие 

Способы образования наречий. Наречия и санскритская падежная система. Композиты в 

функции наречия.  

Предлоги 

Основные предлоги в классическом санскрите. Предлоги versus приставки в ведийском 

санскрите. Падежные управления предлогов. 

Союзы 

Союзы и местоимения. Союзы и структура сложного предложения в санскрите. Союзы в 

стихотворных санскритских произведениях. Союзы и склонение местоимений. 

Частицы 

Основные санскритские частицы и их функции. Позиция частицы в предложении в 

прозаическом и стихотворном тексте. Частица iti и прямая и косвенная речь в санскрите. 

Альтернативные формы образования косвенной речи в санскрите. 

Лексика 

Синонимы в санскрите. Жреческая терминология. Анатомическая терминология. 

Семантические группы глаголов. Глаголы движения. Глаголы со значением «сиять», 

«говорить» и их семантические особенности. Многозначность в санскрите. Грамматическая 

полисемия. Конверсивные лексические значения. 

Синтаксис 
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Синтаксические структуры. Подчинительная связь (управление, примыкание, согласование). 

Сочинительная связь. Роль частиц и союзов в санскритском предложении. Вопросительные 

предложения. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Прямая и косвенная речь. Абсолютный локатив. Абсолютный генетив. 

Инфинитив в санскритском предложении. 

Просодия и метрика 

Ведийская метрика. Основные размеры ведийского гимна. Акцентная система и 

стихотворная метрика в ведийских гимнах. Проблема системы ударения в ведийском и 

классическом санскрите. Традиционные формы обозначения ударения в ведийском. 

Метрика классической санскритской кавьи. 

Метрика буддийских гатх. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для данного курса предусмотрены следующие образовательные технологии: 

практические занятия, самостоятельная работа студентов. На практических занятиях 

центральное место отводится переводу, грамматическому анализу и комментированию текста, 

также осуществляется проверка грамматических заданий, проводятся устные и письменные 

опросы по лексике, обобщающие коллоквиумы по важнейшим грамматическим темам. 

 

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 5.1. Система оценивания 

 

Оценка знаний студента производится по 100-балльной шкале и учитывает результаты 

текущего контроля успеваемости (до 60 балов) и результаты промежуточной аттестации (до 

40 баллов). 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент набрал в сумме е менее 50 баллов. При 

выставлении оценки в ведомость и в зачетную книжку преподаватель должен указать 

результат в соответствии с традиционной шкалой и со шкалой оценок Европейской системы 

переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в 

соответствии с таблицей: 

 

100-балльная 

шкала 

Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 отлично  A  
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83 – 94  

зачтено 

B  

68 – 82 хорошо C  

56 – 67 удовлетворительно D 

50 – 55 E 

20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX 

0 – 19 F 

 

Итоговая оценка складывается из трех оценок по следующим видам работы: 

 1). текущая работа на практических занятиях – оценивается качество выполнения 

грамматических заданий, усвоения лексического материала, правильность и полнота перевода 

и анализа текста, активность участия в коллоквиумах; максимальная оценка – 40 баллов; 

 2). 2 письменные контрольные работы в семестр; максимальная оценка за каждую 

работу – 10 баллов, за обе работы – 20 баллов; 

 3). зачет – оценивается итоговая письменная работа по лексике и грамматике (до 10 

баллов) и качество устного ответа по тексту (до 30 баллов); максимальная суммарная оценка 

– 40 баллов. 

 

 5.2. Критерии выставления оценок 

 

 При выставлении оценки преподаватель ориентируется на следующие критерии: 

 

Количество баллов Критерии оценки 

 

 

 

 

95 – 100 (A) 

Грамматический и лексический материал усвоен полностью, оценки, 

полученные за текущие и итоговую письменные работы (словарные 

диктанты, контрольные работы, аттестационная работа) близки к 

максимальным, студент регулярно и активно участвует во всех видах 

работы на текущих практических занятиях, перевод и анализ текста 

отличается полнотой и точностью, студент безошибочно определяет 

грамматические характеристики отдельных словоформ, способен 

построить санскритскую словоформу по заданным грамматическим 

характеристикам, находит, называет и точно характеризует 

синтаксические конструкции в анализируемом тексте. 

 

 

 

 

83 – 94 (B) 

Грамматический и лексический материал усвоен полностью, оценки, 

полученные за текущие и итоговую письменные работы (словарные 

диктанты, контрольные работы, аттестационная работа) близки к 

максимальным, студент регулярно и активно участвует во всех видах 

работы на текущих практических занятиях, перевод и анализ текста 

отличается полнотой и точностью, студент безошибочно определяет 

грамматические характеристики отдельных словоформ, способен 

построить санскритскую словоформу по заданным грамматическим 

характеристикам, находит, называет и точно характеризует 

синтаксические конструкции в анализируемом тексте. 

 

 

 

 

68 – 82 (C) 

Грамматический и лексический материал усвоен с минимальными 

пробелами, оценки, полученные за текущие и итоговую письменные 

работы (словарные диктанты, контрольные работы, аттестационная 

работа) соответствуют хорошему уровню знаний, студент активно 

участвует в работе на текущих практических занятиях, в переводе и 
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анализе текста допускает незначительные ошибки и недочеты, 

способен определить грамматические характеристики заданной 

словоформы, понимает синтаксическую структуру предложения и 

находит в тексте основные синтаксические конструкции. 

 

 

 

 

56 – 67 (D) 

Грамматический и лексический материал усвоен частично, качество 

выполнения текущих и итоговой письменных работ (словарные 

диктанты, контрольные работы, аттестационная работа) оценивается 

как удовлетворительное, студент не всегда участвует в работе на 

текущих практических занятиях, в переводе и анализе текста 

допускает ошибки и недочеты, недостаточно уверенно определяет 

грамматические характеристики заданной словоформы, однако в 

целом понимает синтаксическую структуру предложения и способен 

выделить в тексте основные синтаксические конструкции. 

 

 

 

 

50 – 55 (E) 

Грамматический и лексический материал усвоен с существенными 

пробелами, качество выполнения текущих и итоговой письменных 

работ (словарные диктанты, контрольные работы, аттестационная 

работа) оценивается как удовлетворительное, а в ряде случаев близко 

к минимальному, студент не всегда участвует в работе на текущих 

практических занятиях, в переводе и анализе текста допускает 

значительные ошибки, испытывает явные трудности при 

определении грамматических характеристик заданной словоформы, 

однако способен установить синтаксические связи между словами в 

предложении и выявить основные синтаксические конструкции – в 

ряде случаев с помощью наводящих вопросов. 

 

 

20 – 54 (FX) 

Грамматический и лексический материал усвоен фрагментарно, 

письменные работы (словарные диктанты, контрольные работы, 

аттестационная работа) выполнены не все, полученные оценки 

близки к минимальным, студент редко принимает участие в работе 

на текущих практических занятиях, в переводе и анализе текста 

допускает грубые ошибки, не способен охарактеризовать заданную 

словоформу, не понимает синтаксической структуры предложения. 

 

 

0 – 19 (F) 

Грамматический и лексический материал не усвоен, большая часть 

письменных работ не выполнена, остальные выполнены на оценку, 

близкую к минимальной, студент, как правило, регулярно пропускает 

аудиторные занятия и не участвует в работе группы, не способен 

определить заданную словоформу и понять синтаксическую 

структуру предложения. 
 

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите и охарактеризуйте грамматические категории санскритского глагола. 

2. По какому признаку противопоставлены глагольные формы индикатива, оптатив и 

имперфекта, образованные от основы презенса, с одной стороны, и от основы аориста – с 

другой? 

3. Какая словоформа санскритского глагола используется в качестве словарной записи? 

Приведите пример дизедератива и интенсива. 
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4. На какие спряжения, классы, типы делятся санскритские глаголы? Дайте краткую 

характеристику каждого типа. Какие глаголы составляют наиболее многочисленную группу? 

Каких глаголов меньше всего? 

5. Расскажите о всех основных формах санскритского глагола. Приведите пример записи в 

всех основных формах регулярного глагола 1 класса спряжения. 

6. Расскажите о соотношении презентной и глагольной (первичной) основ. У каких глаголов 

основа презенса совпадает с глагольной основой? Перечислите типы глаголов, у которых 

основа презенса не совпадает с глагольной основой. 

7. Сформулируйте правила сандхи для слов, оканчивающихся на -а и на -ā. 

8. Перечислите все типы будущего времени, приведите примеры. 

9. Охарактеризуйте систему аориста. Перечислите все типы аориста, приведите примеры. 

10. Охарактеризуйте систему перфекта. Расскажите об образовании активного и медиального 

перфекта глаголов с разными основами. 

11. Дайте общую характеристику глаголов атематического спряжения.  

12. Перечислите и охарактеризуйте грамматические категории санскритского 

существительного. Какие изменения претерпела в среднеиндийских санскритская падежная 

система?  

13. Из каких частей состоит словарная запись санскритского существительного?  

14. На какие классы (склонения) делятся санскритские существительные? Охарактеризуйте 

каждый класс: характер основы и взаимодействия окончаний с основой, род слов, 

относящихся к каждому классу, способ образования номинатива. 

15. Сформулируйте правила склонения слов среднего рода. 

16. Охарактеризуйте конструкции «абсолютный локатив» и «абсолютный генетив» Как 

принято переводить такие конструкции на русский язык?  

 

  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 6.1. Список источников и литературы 

 

Основная литература 

Бюлер Г.И. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Пер. с нем. яз. 

П.В. Эрнштедт и А. А. Сталь-Гольстейн. М.: АБВ, 2016 
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Кочергина В.А. Санскрит: учебник для вузов. МГУ, М., Акад. Проект. 2007. 

Кнауэр Ф.И. Учебник санскритского языка. Грамматика, хрестоматия, словарь. М.: АБВ, 

2015. 

Барроу Т. Санскрит. М.: Прогресс, 1976. 

 

Дополнительная литература 

Захарьин Б.А. Санскритская грамматика Варадараджи. М.: Издатель Степаненко, 2007. 

Языки мира: Индоарийские языки древнего и среднего периодов. М.: Наука, 2004. 

Словари и справочники 

Apte V.S. Student’s Sanskrit-English Dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass, 2004. 

Grassman H.G. Worterbuch zum Rig-Veda. Wiesbaden, 1873. 

Monier-Williams M. Sanskrit-English Dictionary. 2 vols. Varanasi: Indica Books, 2008. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

Ancient Sanskrit Online 

https://lrc.la.utexas.edu/eieol/vedol 

Sanskrit Texts, Cambridge Digital Library 

http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/sanskrit/1 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины определяется п.7 ФГОС ВПО и 

предполагает наличие академической аудитории для проведения практических занятий.  

 

 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

● для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

https://lrc.la.utexas.edu/eieol/vedol
http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/sanskrit/1
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- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

● для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

● для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

● для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

● для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

● для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

● для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
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 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

   

 

9. Методические материалы 

 

 9.1. План практических занятий 

 

  Курс «Санскрит» предусматривает аудиторную нагрузку в форме практических 

занятий, однако содержит и теоретический компонент, который реализуется в лекционно-

семинарской форме. Поскольку лекционно-семинарская часть занятия по времени 

значительно уступает собственно практической части и неразрывно с ней связана, для нее не 

предусмотрены отдельные часы. Занятия проводятся по учебнику:  

 

Занятие 1. Вводное занятие. Общие сведения о санскрите. 

Основные сведения о санскрите, о его месте в индоевропейской семье языков, этапах его 

развития и типологических особенностях. 

Носители санскрита и области распространения языка во второй половине второго 

тысячелетия до нашей эры. Индоевропейская языковая семья. Генетическая близость 

санскрита, латинского и греческого. Периодизация истории развития индоевропейских 

языков в Индии: древнеиндийские, среднеиндийские и новоиндийские языки. Первые 

памятники на санскрите. Формы существования санскрита – ведийский, эпический, 

классический санскрит. Отличительные лингвистические признаки каждой формы. 

Грамматика Панини как этап нормализации и кодификации языка. Превращение санскрита в  

язык  письменной учености и распространение среднеиндийских разговорных диалектов. 

Вводный фонетический курс: фонетика и фонология. Вокализм, консонантизм, структура 

слога, сочетаемость звуков. 

Вокализм. Гласные, не встречающиеся в русском языке. Долгота гласных. Ступени подъема 

гласных. Консонантизм. Противопоставление фонем по наличию/отсутствию придыхания, 

по звонкости/глухости, а также по способу образования. Сочетаемость звуков.  

Структура слога. Место ударения. 

Наиболее употребительные системы транслитерации санскритских слов. 

Занятие 2. Письменность. Древние системы письма: кхароштхи и брахми. Алфавит 

деванагари. 

История появления и развития письма в Индии – древние алфавиты кхароштхи и брахми. 

Изучение санскритского алфавита – деванагари. Буквы, используемые для обозначения 

гласных и согласных. Технические символы, используемые в  деванагари – аваграха, 
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анусвара, вирама, висарга, данда. Порядок знаков в алфавите, соответствующий  строгой 

классификации фонем по месту и способу образования. 

Занятие 3. Морфология. Морфология имени. Значение падежей. 

Восемь падежей санскрита. Функции отложительного, местного и звательного падежа. 

Использование форм двойственного числа. 

Занятие 4. Общие сведения о грамматических категориях глагола – лице, числе, наклонении, 

времени, залоге. 

Грамматические категории глагола – лицо, число, наклонение, время, залог. Наклонения 

глагола – индикатив, императив, оптатив, прекатив, кондиционалис, инъюнктив. Значения, 

для выражения которых наклонения используются. Время глагола – настоящее, прошедшее 

(три разновидности: имперфект, аорист, перфект), будущее (две разновидности: простое 

будущее, будущее описательное).  

Занятие 5. Таблица подъема гласных. Правила сандхи. Сандхи конечного –а. 

Фундаментальная система чередований для санскрита – трехступеньчатые морфологические 

чередования гласных фонем. Чередования основного типа. Особые типы чередований. 

Сампрасарана. 

Сандхи как ограничения на сочетания фонем. Внешние сандхи и внутренние сандхи в 

пределах слова. 

Сандхи конечного –а. 

Занятие 6. Основа презенса санскритского глагола. Тематические и атематические глаголы. 

Классы глагола. Образование основ презенса первого класса. 

Тематический гласный –а. Глаголы, у которых основа презенса оканчивается на 

тематический гласный – I, IV, VI, X классы. Глаголы, у которых основа презенса 

оканчивается на иной звук – II, III, V, VII, VIII, IX классы. 

I класс – ступень корня гуна+а. 

Занятие 7. Существительные мужского и среднего рода на –а краткий. 

Парадигма существительных мужского рода на –а краткий. Отличия существительных 

среднего рода в Именительном и винительном падежах. 

Занятие 8. Образование основ презенса шестого класса. 

VI класс – слабая ступень корня+а. 

Занятие 9. Существительные мужского и среднего рода на –i краткий. Существительные 

мужского рода на –u краткое. 

Падежные парадигмы существительных мужского и среднего рода на –i и среднего рода на –

u. Отличия и сходства с существительными на –а. 

Занятие 10. Сандхи висарги. 
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Висарга, восходящая к s и r. Висагра перед гласными, перед звонкими и глухими 

согласными. 

Занятие 11. Существительные мужского рода на –u краткое. 

Падежная парадигма существительных мужского рода на –u. Отличия от существительных 

среднего рода на –u. 

Занятие 12. Порядок слов в санскритском предложении. Общее представление о синтаксисе 

санскрита. Способы выражения предиката. 

Значительная часть санскритской литературы имеет стихотворную форму, а для нее 

характерен весьма свободный порядок слов.  

Занятие 13. Образование основ презенса четвертого класса. 

Слабая ступень корня и суффикс ya. Особый тип чередования в глаголах на –am. Особая 

основа презенса глагола jan «рождаться». 

Занятие 14. Образование основ презенса десятого класса. 

Корень в ступени гуна и суффикс aya. Важнейшие глаголы десятого класса. 

Занятие 15. Медиальный залог санскритского глагола. Формы медиального залога 

настоящего времени. 

Противопоставление активной и медиальной форм глагола. Медиальные флексии парадигмы 

настоящего времени. 

Занятие 16. Существительные женского рода на -ā. 

Падежная парадигма существительных на -ā. 

Занятие 17. Сандхи гласных. 

Сочетания двух одинаковых гласных. Сочетания гласных разного качества. Понятие о 

внутренних и внешних сандхи. 

Занятие 18. Образование и употребление страдательного залога в санскрите. 

Корень в нулевой ступени, суффикс ya и окончания медиального залога. 

Сфера употребления страдательного залога в санскрите. Страдательный залог от 

непереходных глаголов.  

Занятие 19. Разновидности прошедшего времени в санскрите. Образование имперфекта. 

Общее представление о системах презенса, перфекта и аориста. Имперфект как часть 

системы презенса. Образование имперфекта: аугмент и вторичные окончания. 

Присоединение аугмента к корню с начальным гласным. Аугмент и глагольные приставки. 

Занятие 20. Существительные женского рода на –ī и –ū. 

Падежные парадигмы существительных на –ī и –ū. 

Занятие 21. Существительные женского рода на –i и –u. 

Падежные парадигмы существительных на –i и –u. 
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Занятие 22. Сандхи согласных. 

Сандхи конечного –t, сандхи конечного –n.  

Занятие 23. Повелительное наклонение в санскрите. 

Окончания императива действительного и медиального залогов. Особенности употребления 

императива страдательного залога. 

Занятие 24. Образование имен деятеля. 

Падежные формы имен деятеля. Употребление имен деятеля в санскрите. 

Занятие 25. Термины родства в санскрите. 

Падежные формы терминов родства. Основные термины родства мужского и женского рода. 

Различия в терминах родства по отцовской и материнской линии. 

Занятие 26. Значение и образование оптатива. 

Модальные значения оптатива – желание, предписание, возможность, вероятность. Оптатив 

и императив. Оптатив и будущее время. Окончания оптатива действительного и медиального 

залогов. 

Занятие 27. Система местоимений в санскрите. 

Падежная парадигма местоимений. Личные и указательные местоимения. Вопросительные, 

относительные и неопределенные местоимения. Категория рода у местоимений.  

Занятие 28. Общая характеристика существительных, оканчивающихся на согласный. 

Корневые основы. Суффиксы существительных на согласную. Парадигма склонения 

существительных на согласную. Внутренние сандхи на границе корня и флексии. 

Занятие 29. Существительные, имеющие две основы. 

Связь структуры именной основы с особенностями ее склонения. Сильные и слабые формы 

основы в падежной парадигме.  

Занятие 30. Причастия настоящего времени. 

Образование причастий настоящего времени. Формы действительного, медиального и 

страдательного залогов причастий настоящего времени. Функции причастий настоящего 

времени. Падежная парадигма причастий настоящего времени. 

Занятие 31. Существительные, имеющие три основы. 

Слабые, средние и сильные формы пажежной парадигмы.Перфектные причастия. Их 

образование, использование и особенности склонения. 

Занятие 32. Неправильное склонение. 

Особенности парадигмы наиболее употребительных слов неправильного склонения. 

Занятие 33. Страдательные причастие прошедшего времени. Действительные причастия 

прошедшего времени. 
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Образование страдательных причастий прошедшего времени (суффиксы ta и na). Внутренние 

сандхи при образовании причастий. Функции страдательных причастий прошедшего 

времени. Образование действительных причастий прошедшего времени. 

Занятие 34. Деепричастия в санскрите. 

Суффиксы деепричастий. Внутренние сандхи с суффиксом tvā. Черты глагола и наречия у 

санскритского деепричастия. Значение деепричастий – побочное действие, предшествующее 

действию, выраженному сказуемым. Деепричастия на –am, выражающие побочное действие, 

протекающее одновременно с действием сказуемого. 

Занятие 35. Инфинитив. 

Образование инфинитива в санскрите. Внутренние сандхи с суффиксом –tum. Использование 

инфинитива. Инфинитив с модальными глаголами, с прилагательными и наречиями. 

Инфинитив со значением страдательного залога. Образование инфинитива от каузатива и 

глаголов X класса.  

Занятие 36. Причастия долженствования. 

Способы образования причастий долженствования (страдательных причастий будущего 

времени). Суффиксы –tavya, –anīya, -ya. Использование причастий долженствования. 

Субстантивация причастий долженствования. 

Занятие 37. Количественные и порядковые числительные. 

Количественные числительные, являющиеся прилагательными (1-10). Подкласс 

числительных, изменяющихся по родам (1-4). Числительные, являющиеся 

существительными со значением собирательности. Категория падежа у количественных 

числительных. Образование порядковых числительных. 

Занятие 38. Сложные слова: dvandva, tatpurusha, karmadharaya и dvigu. 

Словосложение в санскрите. Dvandva – сочетание членов, находящихся в отношении 

сочинительной связи. Tatpurusha – сложноподчиненные слова, в которых составляющие их 

члены находятся в подчинительной связи. Karmadharaya – сложноподчиненные слова, в 

которых составляющие их члены находятся в отношении согласования и примыкания. Dvigu 

– первый компонент является числительным. 

Занятие 39. Сложные слова: bahuvrihi и avyayibhava. 

Bahuvrihi – тип сложных слов, характеризуемый внешним отношением с другим словом. 

Синтаксические функции композитов bahuvrihi. Avyayibhava – сложные слова в функции 

наречий. Понятие «ложных» композитов. 

Занятие 40. Атематические глаголы. 

Сильная и слабая форма атематических глаголов. Общие особенности личных окончаний 

атематических глаголов. Основы презенса глаголов II, III, V, VII, VIII и IX классов. 



27 

 

Занятие 41. Будущее время в санскрите. 

Образование простого будущего времени. Образование описательного будущего времени. 

Использование будущего времени в санскрите. 

Образование и значение кондицианалиса. 

Занятие 42. Система перфекта в санскрите. 

Перфект с удвоением. Правила удвоения в перфекте. Личные окончания в перфекте и 

способы их присоединения. Сильные и слабые формы в перфекте. Описательный перфект. 

Использование перфекта в санскрите. Образование перфектных причастий. 

Занятие 43. Система аориста в санскрите. 

Образование аориста. Асигматический аорист (Корневой аорист, удвоительный аорист). 

Сигматический аорист. Аорист страдательного залога. Употребление аориста в санскрите. 

Занятие 44. Дезидератив. 

Значение дезидератива. Образование дезидератива (удвоение + суффикс sa). Используемые 

личные формы дезидератива. Образование прилагательных и существительных от основы 

дезидератива. 

Занятие 45. Деноминатив. Интенсив. Бенедиктив. 

Образование отыменных глаголов в санскрите. Использование деноминативов. 

Значение интенсива. Интенсив, образуемый с помощью удвоения, и интенсив с суффиксом -

ya. Причастия от интенсива. 

Значение и образование бенедиктива. Спряжение глаголов в бенедиктиве. 

Занятие 46. Фонология эпического санскрита. 

Рассматриваются лишь те элементы фонологической системы, в которых язык эпоса 

отличается от классического санскрита. Факультативные сандхи гласных. Отсутствие 

сандхи. Специальные или необычные сандхи. Двойные сандхи. 

Занятие 47. Морфология эпического санскрита. Имя. 

Особенности падежной системы в эпосе. Трансформация основ существительных. 

Особенности местоимений затрагивают прежде всего формы первого и второго лица. 

Трансформация основ числительных. Необычные композиты с числительными. Особенности 

склонения числительных. 

Занятие 48. Морфология эпического санскрита. Глагол. 

Смешение активного и медиального залогов, характерное для эпических памятников. 

Особенности использования наклонений и времен. Факультативное использование аугмента 

в имперфекте и аористе. Окончания личных форм глагола, характерные только для эпоса. 

Трансформация основ презенса: переход атематических основ в тематические. Особенности 

перфекта: формы перфекта без удвоения. Аорист, удвоительные формы без каузативного 
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значения. Будущее время: отсутствие суффикса будущего времени в ряде форм. Пассив, 

случаи использования окончаний активного залога с основой в форме пассива. Каузатив, 

использование суффикса –aya- в глаголах с некаузативным значением. Дезитератив: 

атематические формы. Особенности безличных форм глагола в эпосе. Причастия, причастия 

долженствования, деепричастия, инфинитивы. Смешение форм использующих и не 

использующих соединительный гласный –i- при прибавлении суффиксов. 

Занятие 49. Чтение текстов из «Рамаяны». 

Задача состоит в том, чтобы не только познакомить учащихся с особенностями эпического 

санскрита, но и показать все тематическое и стилистическое разнообразие индийского эпоса. 

Для этого выбраны отрывки, представляющие типы эпических текстов: мифологический 

нарратив, батальные сцены, любовные сцены, философские диалоги, вставные сказания. 

Занятие 50. Чтание батальных текстов из «Махабхараты». 

На материале поединка Карны и Арджуны («Карна-парва») рассматриваются лексические и 

стилистические особенности батальных сцен «Махабхараты».  

Занятие 51. Синтаксис эпического санскрита. 

Случаи отсутствия согласования в роде, числе и падеже у прилагательных и причастий. 

Случаи отсутствия согласования в лице и числе у глаголов. «Размытые» значения падежей: 

творительный падеж в значении отложительного, родительный в значении дательного и 

отложительного, местный в значении дательного и творительного. 

Занятие 52. Чтение философских текстов из «Махабхараты». «Бхагавад-гита». 

Чтение фрагметов «Шанти-парвы» и «Бхагавад-гиты». Особенности философских текстов 

эпоса на примере проблемы «эпической санкьи». 

Занятие 53. Чтение рассказов из санскритских обрамленных сборников. 

Проза и стихи обрамленных сборников. Учащиеся знакомятся с простой повествовательной 

литературой на примере отрывков из «Панчатантры». 

Занятие 54. Поэзия Ашвагхоши и формирование стиля кавьи. 

Чтение, перевод и анализ избранных глав из поэм буддийского поэта Ашвагхоши (1-2 вв. н. 

э.) «Буддхачарита» (Жизнь Будды) и «Саундарананда» (О прекрасном Нанде). Анализ 

риторических фигур, как элемента, определяющего строение строфы. Особенности 

санскритского сравнения. Элементы буддийского санскрита в поэзии Ашвагхоши. 

Занятие 55. Древнеиндийская драматургия. 

Чтение, перевод и анализ фрагмента пьесы Бхасы (3-4 вв. н. э.) «Свапнавасавадатта» (О сне и 

Васавадатте). Язык прозаических диалогов. Особенности «разговорного» синтаксиса 

санскрита. Особенности речи персонажей низкого и высокого статуса (санскрит и пракриты). 

Особенности дидактической и описательной поэзии в древней драматургии. 
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Занятие 56. Поэзия гуптского времени.«Рагхуванша» (Род Рагху) Калидасы. 

Чтение, перевод и анализ фрагмента из поэмы Калидасы (4-5 вв. н. э.) «Рагхуванша». «Стиль 

кавья» периода расцвета санскритской литературы, его основные черты: орнаментальность 

(стремление к максимальной концентрации тропов и риторических фигур в каждой строфе 

поэмы), обилие описаний, превалирующих над повествованием, замкнутость и 

самодостаточность строфы, наделенной синтаксической и смысловой завершенностью, 

суггестивность синтаксической структуры (широкое использование композитов, 

обыгрывание многозначных слов).  

Занятие 57. Поэзия гуптского времени. «Кумарасамбхава» (Рождение Кумары) Калидасы. 

Чтение, перевод и анализ фрагмента (описание Гималаев) из первой главы поэмы 

«Кумарасамбхава». Стилистика «неукрашенного» описания. 

Занятие 58. Поэзия гуптского времени. «Мегхадута» (Облако-вестник) Калидасы. 

Чтение, перевод и анализ фрагмента поэмы Калидасы «Мегхадута». Особенности языка 

поэмы-послания. Стилистика лирических описаний.Занятие 6. Драматургия Калидасы. 

Занятие 59. Драматургия Калидасы. 

Чтение, перевод и анализ фрагмента из натаки Калидасы «Абхиджнянашакунтала» (О 

Шакунтале и перстне).  

Занятие 60. Поэзия Бхартрихари. 

Чтение, перевод и анализ стихов из «Нити-шатаки» и «Вайрагья-шатаки» Бхартрихари. 

Особенности древней дидактической и религиозной поэзии. 

Занятие 61. Поэзия малых форм в древности и средневековье. 

Чтение и сравнительный анализ «Шрингарашатаки» (Сто [стихотворений] о любви) 

Бхартрихари (4 в. н. э.) и «Амарушатаки» (Сто [стихотворений] Амару) (7 в. н. э.). Поэзия 

малых форм – жанр, наиболее чуткий к переменам художественных вкусов общества. 

Различия любовной поэзии Бхартрихари и Амару как показатель перехода от древней к 

средневековой поэзии. Влияние пракритской лирики на тематику и строение строфы у 

Амару. Отказ от использования риторических фигур в стихах средневекового поэта. 

Стихотворения, изображающие сценки между влюбленными. Введение в стихи диалогов. 

Занятие 62. Средневековая драматургия. 

Чтение и сравнительный анализ пьесы Харши (7 в. н. э.) «Ратнавали» и фрагментов пьесы 

Бхавабхути (8 в. н. э.) «Уттарарамачарита» (Дальнейшая жизнь Рамы). Стилистические 

различия средневековых жанров натики и натаки. Усложнение языка прозаических диалогов 

и стихов. Влияние упадка и исчезновения городского театра на драматургию. Резкое 

возрастание описаний в «пьесах для чтения». Влияние стилистики других жанров, прежде 

всего, придворного эпоса, на произведения средневековых драматургов. 
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Занятие 63. Средневековый санскритский роман. 

Чтение, перевод и анализ нескольких глав из романа Баны (7 в. н. э.) «Харшачарита» (Жизнь 

Харши). Стилистика «украшенных» описаний, стремящихся к максимальной концентрации 

риторических фигур в пределах фразы. Группировка риторических фигур в длинных фразах. 

Использование шлеши (обыгрывание многозначных слов). Стилистика «бытовых» описаний, 

не использующих риторические фигуры. Стилистика нарратива. 

Занятие 64. Санскритский придворный эпос. 

Чтение и сравнительный анализ глав из поэм Магхи (8 в. н. э.) «Шишупалавадха» (Убийство 

Шишупалы) и Шрихарши (12 в. н. э.) «Найшадхиячарита» (Жизнь Нишадхи). Особенности 

«стиля кавья» в средневековый период. Сочетания нескольких фигур в пределах одной 

строфы. Поэтические украшения особой сложности (фигурные стихи, палиндромы и т.д.). 

Использование редкой лексики и малоупотребительных грамматических форм. Навыки 

работы со средневековыми санскритскими комментариями (необходимое дополнение к 

тексту, который в ряде случаев не может быть понят самостоятельно). Комментарий 

Маллинатхи (14 в.) к поэмам Магхи и Шрихарши. 

Занятие 65. Чтение, разбор и обсуждение фрагментов поэмы Магхи «Шишупалавадха» 

(Убийство Шишупалы). 

Особенности «стиля кавья» в средневековый период. Сочетания нескольких фигур в 

пределах одной строфы. Поэтические украшения особой сложности (фигурные стихи, 

палиндромы и т.д.). Использование редкой лексики и малоупотребительных грамматических 

форм. 

Занятие 66. Чтение, разбор, обсуждение фрагментов поэмы Шрихарши «Найшадхиячарита» 

(Жизнь Нишадхи). 

Навыки работы со средневековыми санскритскими комментариями (необходимое 

дополнение к тексту, который в ряде случаев не может быть понят самостоятельно). 

Комментарий Маллинатхи (14 в.) к поэмам Магхи и Шрихарши. 

Занятие 67. Чтение, перевод и анализ фрагментов из трактата Дандина «Кавьядарша» 

(Зеркало поэзии). 

Особенности филологических текстов на санскрите. Основная терминология теоретической 

поэтики. Лингвистическая терминология в поэтологических текстах. 

Занятие 68. Чтение, перевод и анализ фрагментов из трактата Рудраты (9 в. н.э.) «Кавья-

аланкара» (Украшения поэзии). 

Поэтологическая терминология Рудраты. Классификация аланкар в трактате Рудраты. 

Учение о «расе». Санскритский комментарий к трактату Рудраты. 



31 

 

Занятие 69. Ведийский язык. Просодика. Система ударения. Основные стихотворные 

размеры ведийских гимнов. О долгих и кратких гласных. Тоновое ударение. Традиционные 

способы обозначения ударения. Удатта, анудатта, сварита. Независимая сварита. Ударение и 

сандхи. Ударения в композитах. Ударения в различных частях речи. 

Занятие 70. Особенности морфологии ведийского языка, его отличие от классического 

санскрита. Локатив с нулевым окончанием. Варианты флексий для номинатива 

двойственного и множественного числа в различных типах склонений. Спряжение в 

ведийском. Субъюнктив/конъюнктив. Основы презенса, перфекта и аориста в различных 

временах и залогах. Активный и медиальный залог, их значение в ведийском языке. 

Занятие 71. Язык и стиль гимнов Ригведы. Сложные предложения. Эллипсис и повторы. 

Структура среднего гимна. Аорист versus перфект. Формульность гимнов Ригведы. 

Анаграмма в Ригведе. Метафора в Ригведе. Имя божество и его роль в структуре ведийского 

гимна. 

Занятие 72. Поэтика гимнов Ригведы. История формирования пантеона Ригведы. Функции 

гимнов в ритуале. Время и пространства. «Слова и вещи в Ригведе». Категория лица в 

ведийских гимнах. «Странные» и «философские» гимны Ригведы. 

 

По завершении грамматического курса основным видом работы на занятиях становится 

чтение, перевод, анализ и комментирование оригинальных санскритских текстов. 

Одновременно происходит повторение и систематизация изученного ранее грамматического 

и лексического материала. В процессе чтения текстов студенты знакомятся с разными 

стихотворными и прозаическими жанрами санскритской литературы, стилистическими 

особенностями отдельных авторов, углубляют и закрепляют грамматические знания, 

совершенствуют практические навыки разбора предложения и текста, расширяют словарный 

запас. 

Следует учитывать, что в тематическом плане указан примерный набор предлагаемых для 

чтения авторов и текстов. По соображениям целесообразности и в зависимости от 

индивидуальных предпочтений студентов в каждом конкретном случае этот набор может 

меняться. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Санскрит» входит в вариативную часть учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» и является дисциплиной 

по выбору. Курс читается на 3-м курсе в 5-м и 6-м семестрах преподавателями кафедры 

древних языков ИЛ РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с грамматикой, 

лексикой, особенностями фонетики и письменности санскрита в той его форме, в которой он 

представлен в древней и средневековой индийской словесности. Дисциплина направлена на 

формирование компетенций:  

ПК-1 – владение основными методами фонологического, морфологического, 

синтаксического, дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов; 

ПК-7 – владение параметрами разнообразия естественных языков и их ареальной, 

типологической и генеалогической классификации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

подготовленности к практическому занятию, 2 письменные контрольные работы по 

грамматике и лексике в семестр и семестровая аттестация (зачет) в комбинированной форме: 

обобщающая письменная работа по грамматике и лексике санскрита, устный перевод и 

анализ санскритского текста.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов): 

3 зачетные единицы (108 часов) в 5-м семестре и 3 зачетные единицы (108 часов) – в 6-м 

семестре. Учебным планом предусмотрены 144 часа аудиторных практических занятий (72 в 

5-м семестре и 72 – в 6-м) и 72 часа самостоятельной работы студента (36 в 5-м семестре и 36 

– в 6-м). 
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      Приложение 2 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Приложение №1 29.06.2016 г. 3 

2 Приложение №2 20.06.2017 г. 5 

3 Приложение №3 20.06.2018 г 1 

4 Скорректирован список компетенций и оглавление 25.06.2019  2 
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Приложение к листу изменений №1   

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 

(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2016 г.) 

 

1. Перечень ПО*  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 18 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2016 г.  

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2016 г. 

Журналы Oxford University Press 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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Приложение к листу изменений №2  

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 

(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 19 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10  ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт 

СПО 

лицензионное 

11 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2017 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2017 г. 

Журналы Oxford University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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Приложение к листу изменений №3   

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 

(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10  ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт 

СПО 

лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 


