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Деривация, как морфемная, так и семантическая, представляется  
уникальным по своей ценности сп особом  подпитки ж изненны х сил лю бого  
языка. П орож дение изначально вторичны х языковых единиц, связанных  
отнош ениями словообразовательной л и бо  сем антической производности  
с исходны м и, сопровож дает историю  слов исконны х и заимствованны х, 
давних и совсем  «м олоды х», принадлеж ащ их стихиям стандарта и субстан 
дарта, обслуж иваю щ их разные сферы коммуникации.

В  данном  исследовании объектом наш его внимания становятся лексемы  
индийского происхож дения, закрепленны е в русскоязы чной лексикогра
фической традиции, т.е. кодифицированны е авторитетными словарями. 
П редм ет исследования -  возм ож ности сем антической деривации заданны х  
лексем , которые получили признание в соврем енной лексикографии.

Сводный корпус лексем  индийского происхож дения, самостоятельно  
отобранны х нами из различны х лингвистических словарей (толковых, орф о
графических, акцентологических и т.п .), насчитывает 102 единицы: асана, 
Будда, Веды, деванагари, джут, йог, йога, Кришна, мантра, пижама, 
пракрит, рупия, санскрит, сари, свастика, урду, хинди, чакра/чакры и т.п.

В озм ож ности  сем антической деривации указанны х лексем , заф иксиро
ванных в словарях, на первый взгляд, весьма ограничены. Да и сам инвентарь 
допускаю щ их эту  возм ож ность лексем  крайне невелик. И з общ его корпуса  
лексем  индийского происхож дения как многозначны е в лексикограф ических  
источниках соврем енного русского языка подаю тся лишь 9 наименований  
(8 ,8  %): гуру, джунгли, имбирь, карма, махатма, нирвана, пария, сахар, хаки, 
однако отнести все 9 слов к фактам сем антической деривации, п р оизо
ш едш ей на почве русского языка, не представляется возможны м. Данные 
специальны х лингвистических словарей свидетельствую т, что лексемы  
махатма, имбирь, хаки следует исключить из поля наш его зрения, так как 
развитие вторичных значений названны х лексем  отмечается уж е на базе  
язы ка-источника.

Л ю бопы тны м представляется развитие семантики слова пария ([от  
тамильск. paraiyan -  ‘барабанщ ик’] 1. В  Ю ж ной Индии: ‘человек, принадле
жащ ий к низш ей касте (сам ой бесправной группе населения, лиш енной  
возм ож ности вхож дения в другие социальные группы )’; 2. ‘Отверженны й  
человек, отщ епенец, и згой ’ (Больш ой толковый словарь русского языка, под
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ред. С. А . К узнецова). Н а первый взгляд, переносное метаф орическое значе
ние данной лексемы  возникло в языковом пространстве И ндии, однако  
данны е некоторы х лексикографических источников позволяю т нам скло
ниться к иной версии. Так, Ф. А . Брокгауз и И. А . Еф рон в словарной статье 
«пария» подчеркиваю т, что парии «не стоят вне касты и не м огут считаться  
самой низш ей из индийских каст, как это нередко дум аю т в Европе». 
Толкование лексемы  пария в И ллю стрированном энциклопедическом сло
варе 1998 г. (В. И. Б ородулин и др .) содерж ит важ ную  в наш ем случае 
оговорку: «пария (там ильское)... иносказательно (в европейских языках) -  
‘отверженны й, бесправны й человек’».

В ероятность развития семантики лексем  гуру, джунгли, карма, нирвана, 
сахар уж е на собственно русской  почве весьма высока. Экзотический  
характер данны х заимствований (исключая сахар) привлекает внимание  
носителей языка и сп особствует  п ер ен осу  их первичны х значений на более  
ш ирокий круг реалий.

Л ексем у гуру использую т сегодня не только как наименование ду х о в 
ного наставника, учителя в будди зм е, но и как обозначение учителя, 
наставника в ш ироком смы сле, о чем свидетельствую т и данны е словарей, 
и многочисленны е материалы Н ационального корпуса русского языка 
(теннисный гуру, гуру в области ухода за кожей, гуру информационного 
мира и т.д.).

П о м нению  авторов С оврем енного словаря иностранны х слов, тол
кование, словоупотребление, словообразование, этимология (Л. М . Баш, 
А. В. Боброва и др ., 2005 ), семантика наименования джунгли развивалась  
в русском  языке следую щ им  образом: с середины  X IX  в. оно им енует густы е, 
труднопроходим ы е лесны е заросли в болотисты х м естностях тропических  
и субтропических стран, в 1-й половине X X  в. значение слова расш иряется  
до  обозначения всякого густого леса, а во 2-й  половине X X  в. путем  м ета
ф орического переноса лексем а становится ещ е и названием общ ества, 
социальной группы, «в которы х царят открытый произвол, насилие и ж есто
кость».

Согласно Больш ой советской энциклопедии, нирвана (санскр. nirvana, 
пали nibbana -  ‘затухание, угасание, иссякание, усп ок оен и е’) -  это централь
ное понятие будди зм а и дж айнизма, означаю щ ее «вы сш ее состояние, цель  
человеческих стремлений. В  будди зм е это психологическое состояние пол
ноты внутреннего бытия, отсутствия желаний, соверш енной удовлетворен
ности и сам одостаточности, абсолю тной отреш енности от внеш него мира». 
В Больш ом толковом словаре русского языка п од ред. С. А . К узнецова (1998)  
вторичное значение слова нирвана дается как книжное ‘покой, блаж енство’ .

Н аименование карма -  яркий пример развития семантики слова  
индийского происхож дения в русском  языковом пространстве. Д о недавнего  
времени лексикографические источники единодуш но квалифицировали  
данную  лексем у как однозначную . Однако в Больш ом толковом словаре  
русского языка п од ред. С. А . К узнецова (2014) наконец п р оисходит коди
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фикация значения ‘судьба, рок; ж изненны й у д ел ’, которое давно «витало  
в воздухе»  речевой практики говорящ их.

Безусловны м лидером  по проявлению  сем антической активности в р у с
ском языке является лексем а сахар -  давнее индийское заимствование через 
посредничество греческого языка. Д анное наименование используется в р у с
ском языке в 3 значениях, 2 из которых получаю т дополнительны е  
семантические сдвиги: «1. ‘П ищ евой продукт, кристаллическое сладкое  
вещ ество, получаем ое из сахарной свеклы или сахарного тростника’ . 2. Разг. 
‘О ком-, чем -либо приятном, доставляю щ ем удовольствие, наслаж ден ие’ . 
Жених -  сахар. Кто-, что-либо не сахар (о ком-, чем -либо плохом , 
неприятном). //  О ком- , чем -либо неестественно лю безном , необы чайно  
слащ авом. Перед начальством -  приторный сахар. Сахар-медович (о при
торно-ласковом человеке). 3. мн.: сахара, -ов. Хим. ‘Название углеводов’ . // 
‘Составная часть названий некоторы х угл еводов’ . Виноградный сахар 
(глю коза). Молочный сахар (лактоза)» (по материалам Больш ого толкового  
словаря русского языка, п од  ред. С. А . К узнецова).

С овременны е словари ф иксирую т сравнительно узкий круг лексем , 
подвергш ихся сем антической деривации на собственно русской почве. 
О днако столь ограниченны й круг лексем  сопровож дается перм анентной  
плю ралистичностью  описания и обрастает в соврем енной лексикографии  
м нож еством  интерпретаций. Кодификация вторичных значений лексических  
единиц иноязы чного происхож дения в лексикограф ических источниках -  это  
конечный этап их ассимиляции в русском  языковом пространстве, котором у  
предш ествует длящ ийся не оди н год  период достаточно регулярного  
использования данны х номинаций говорящ ими в реальной речевой стихии. 
О тдельные производны е значения, будучи  изначально переносны м и, со  
временем теряю т образность, начинаю т осознаваться как прямые. Н осители  
русского языка, использую щ ие в речевой практике номинации г_ур_у, карма, 
нирвана и т.п. сегодня, в больш инстве случаев наделяю т их значениями, 
которые являются результатом сем антической деривации лексем  индийского  
происхож дения, заимствованны х русским  языком в определенны й период его  
истории и развития.

А . А . Г  ойло

В О ЗМ О Ж Н А  Л И  И Н ВЕРС И Я  В К О С В Е Н Н Ы Х  О БЩ И Х В О П РО С А Х  
В С И Н ГА П У РС К О М  А Н Г Л И Й С К О М ?1

Национальны е разновидности английского языка, относящ иеся ко 
внутреннем у кругу (например, британская, американская, канадская и т .д .), 
не допускаю т инверсии в косвенны х вопросах. Тем не м енее она наблю дается  
в некоторы х разновидностях внеш него круга (например, индийской).

1 Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фунда
ментальных исследований (проект Г18М-062).
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