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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИИ 

ОБЗОРЫ 

СОВРЕМЕННАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ ХИНДИ 

Индийская лексикографическая традиция 
уходит в глубокую древность. Три ты
сячелетия назад одновременно с граммати
кой стали зарождаться индийская лексико
логия и лексикография. В процессе грам
матического анализирования (vyakarana) у 
древних грамматистов вырабатывались 
представления о фонетических законах, 
о словах древнеиндийского языка с их 
корнями и аффиксами. Приблизительно 
в начале I тысячелетия до н. э. были состав
лены списки слов, которые можно считать 
первыми индийскими словарями: глоссарии 
к Ведам — Нигханту. В этих списках с по
мощью синонимов толковались имена, гла
голы и неизменяемые части речи раннего 
ведического языка. Кроме толкования слов, 
Нигханту содержали образцы их пра
вильного произношения. К ранней индий
ской лексикографии можно отнести и раз
делы санскритской грамматики, содержа
щие списки групп слов, обладающих раз
личными морфологическими особенностя
ми (ganapatha), систематические списки 
корней (dhatupatba), списки имен, класси
фицированных по родам (litganusasana), 
и др. В дальнейшем, с развитием санскрит
ской поэзии стали составляться собственно 
словари (kosa): синонимические (ekartha-
kosa) и омонимические (nanartha-kosa), вхо
дившие по традиции в поэтическую лите
ратуру. В отличие от своих предшествен
ников — первых индийских глоссариев, 
они не содержали глаголов и были написа
ны стихами — шлоками. Древнейшим и 
наиболее важным из дошедших до нас сан
скритских словарей считается «Амара-
коша», составленный Амарасинхой в VI в. 
н. э. Этим словарем пользовались поздней
шие индийские лексикографы; в XTI в. 
Моггаллана перевел значительную часть 
его для своего словаря пали «Абхидхана-
прадипика»; в XVIII в. поэт хинди Бхик-
хари Дас использовал его для своего сло
варя «Амара-пракаша». Словарь «Амара-
коша» сослужил большую службу санскрит
ской лексикографии в Европе, в част
ности, он был использован для составления 
так называемого большого петербургского 
словаря О. Бётлингка и Р. Рота1. До сего 

1 О. B o h t l i n g k und R. R o t h , 
Sanskrit-Worterbuch, Tl. 1—7, St.-Peters
burg, 1855—1875. 

дня «Амаракоша» остается авторитетным 
источником, к которому обращаются н 
составители толковых словарей современ
ных литературных языков Индии. 

Кроме общих словарей, санскритская 
средневековая лексикография создала ряд 
словарей специальных: медицинско-бота-
нических, астролого-астрономических, буд~ 
дологических и др. Памятниками живой 
научной мысли, интереса к своему языку 
и литературе и неутомимого трудолюбия 
являются и пракритские словари, создан
ные в X—XII вв. н. э. и представляющие 
большую ценность для индийского языко
знания. Старейший из дошедших до нас 
пракритских словарей «Паиялаччхи На-
мамала» («Paiyalaccln Namamala») состав
лен Дханапалой в 972 г. Позже, в XII в., 
этот словарь был использован знаменитым 
ученым, джайнским монахом Хэмачанд-
рой при составлении словаря пракритских 
слов «Дешинамамала». Эти словари являют
ся по большей части единственными источ
никами пракритской лексики (а иногда и 
глагольных форм), поскольку сочинения, 
на материале которых построены словари, 
не сохранились или не обнаружены. 

Переводные словари в Индии появ
ляются позже. Первым переводным дву
язычным словарем, вероятно, был словарь 
персидских терминов («Параси бхашану-
шасана»), составленный в середине XVI в. 
(до 1544 г.). Этот словарь издан в 1945 г. 
в Лагоре. При Акбаре был составлен сло
варь «Параси-праката>> Кришна Даса. 
Немного позже, примерно в 1676 г., по 
инициативе Шиваджи, пандит Рагхунатха 
составил словарь несанскритских терми
нов — «Раджавьявахара-коша». Этот сло
варь был издан в Пуне в 1880 г. Следует 
отметить, что в XVI—XVII вв. в Индии 
были составлены важные тюркские (чага
тайские) толковые словари 2. 

Колониальное положение Индии затор
мозило развитие индийской филологии 
в самой стране. За редким исключением, 
университеты и колледжи Индии предна
значались для изучения западных лите
ратур и наук. Только к концу XIX в. 
в связи с растущим национальным самосо-

а Сведения об этом были любезно со
общены чл.-корр. АН СССР А. К. Боров-
ковым. 
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знанием начинается оживление в области 
научного изучения индийских языков и лек
сикографии. Средневековая словарная тра
диция к этому времени исчезает, для индий
ских лексикографов образцами становят
ся лучшие словари, составленные европей
цами, такие, как словарь санскрита О. Бёт-
лингка и Р. Рота, как словари хинди 
С. Фаллоиа и Дж. Платса. 

Прекрасным образцом санскритского тол
кового словаря нового типа может служить 
«Ньяя-коша» («Nyaya-kosa or the dictio
nary of the technical terms of the Nyaya 
philosophy»), составленный Бхимачарья 
Джхалакикаром. (Первое издание слова
ря было в 1874 г., второе в 1893 году в Бом
бее.) Это словарь философских терминов. 
В отличие от средневековых санскритских 
словарей, слова в нем расположены по ал
фавиту, словарная статья содержит раз
ные, помечаемые цифрами значения, кото
рые подкреплены выдержками из текста. 

С начала XIX в. или даже с конца 
XVIII в. начинают создаваться европейцами 
(преимущественно англичанами) и самими 
индийцами переводные словари с современ
ных индийских языков на европейские 
(в основном, английский). Эта лексикогра
фическая деятельность получила оценку 
в высказывании Дж. Бимза: «Характерно, 
хотя это и не делает нам чести как нации, 
что после столетнего управления Индией 
мы создали там мало хороших словарей 
для этой группы языков» (индо-арийских.— 
В. В.)1. Да и через 75 лет после этого, 
в 1946 г., Дж. Фёрт (Firth) — крупный фо
нетист из Оксфордского университета — 
в предисловии к учебнику разговорного 
хиндустани2 выражал сожаление по по
воду того, что в Индии англичане до сих 
пор смотрят на индийские языки как на 
народные диалекты. 

В последние десятилетия XIX в. и 
особенно в первые десятилетия XX в. лек
сикографическая работа в Индии стимули
руется нарастающим подъемом националь
ного движения, развитием национальных 
языков и литератур. В этот период со
здаются филологические и литературные 
общества, выходят крупные исследования 
индийских лингвистов и литературоведов. 
Для этого периода характерна работа над 
толковыми словарями, над собиранием бо
гатств своего языка, противопоставляемого 
языку колонизаторов — английскому. 

Борьба за развитие национального язы
ка и современной литературы в порабо
щенной стране была составной частью на
ционально-освободительного движения. Но
вая патриотическая интеллигенция в раз
витии национального языка видела одно 
из главных средств достижения независи
мости. Яркий выразитель передовых стрем
лений во второй половине XIX в., осново
положник современной литературы хинди, 
поэт и драматург, глашатай свадеши, Бха-

1 J. В е a m e s, A comparative gram
mar of the modern Aryan languages of 
India, vol. I, London, 1872, стр. 28. 

2 См. A. H a r 1 e у, Colloquial Hin-
dustany, Oxford, 1944. 

ратенду Хариш Чапдра (1850—1885) в од
ной из своих речей призывал соотечествен
ников: «Довольпо полагаться на иностран
ные товары и иностранный язык. Идите 
к процветанию своей страны, пользуясь 
своим собственным языком»». По сей день 
часто цитируются его известные стихи, 
ставшие лозунгом: 

«Только успех родного языка — осно
ва всех успехов, 

Без знания родного языка не избавиться 
от страданий»4. 

В борьбе с засильем английского языка, 
символизировавшим империалистическое 
закабаление, придается исключительное 
значение хинди как распространеннейше-
му языку Индии. В связи с развивающейся 
художественной, публицистической и науч
но-просветительской литературой на хин
ди создаются небольшие одноязычные сло
вари хинди. Первый национальный тол
ковый словарь хинди «Вивек-кош», состав
ленный Байджу Дасом, вышел в Банки-
луре в 1892 г. За ним в конце XIX в. и 
в начале XX в. последовал ряд небольших 
словарей («Gauri nagari-koi», «Marigal-kos», 
Лакнау, 1890, «iSridhar-kos», «Hindi vai-
jnanik-kos», Бенарес, 1906, и др.). Возник
шее в 1893 г. Бенаресское научное обще
ство Нагари прачарини сабха — старей
шее учреждение, пропагандирующее язык 
и литературу хинди,— в 1908 г. присту
пило к составлению многотомного толково
го словаря «Хинди шабда-сагар», издание 
которого закончилось в 1928 г. «Хинди 
шабда-сагар» был первым толковым сло
варем индийского языка большого объема, 
построенным на современной научной ос
нове. Он содержит около 100 тысяч слов 
и терминов из современного литературного 
и разговорного языка и из средневековых 
поэтических диалектов (брадж, авадхи). 
Статьи словаря включают этимологиче
ские пометы; различные значения слова 
разделены цифрами и подтверждаются 
фразеологическими примерами, оборота
ми, пословицами, поговорками и цитатами. 
Хотя принцип толкового словаря не был 
твердо выдержан составителями (статьи, 
содержащие мифологические имена, гео
графические названия, названия праздни
ков, названия металлов и др., часто пре
вращались в статьи-справки энциклопеди
ческого типа), этот словарь положил на
чало научной лексикологии хинди. После 
огромной работы, проделанной по отбору 
слов для словаря и разработке значении, 
следующим лексикографам было уже легче 
идти по проложенной дороге. К сожале
нию, очень многие из них пошли по пути 
простого списывания. Даже значительное 
количество словарей, вышедших после об
разования республики, были списаны с 
«ХИНДИ табда-сагара» и почти не содер
жали нового5. Правда, во многом это 
объясняется отсутствием у составителей— 

3 «BharatendugranthavalT», т. III, Бе
нарес, 1953, стр. 903. 

* Там же, т. II , стр. 731. 
5 См. об этом: П. J o s i, Sabda 

aur sabda-ko§, «Ajkal», V, 1956, стр. 24. 
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частных лиц — средств на дорогостоящую 
роспись и собирание новых материалов. 
Таким образом, последовавшие за «Хинди 
шабда-сагар» одноязычные и переводные 
словари хинди в подавляющем большин
стве могли свидетельствовать только о ра
стущей потребности в словарях этого язы
ка, а не о движении вперед лексикографии 
хинди. Эти словари были столь мало само
стоятельны, что масса неологизмов и но
вых значений у старых слов оставалась не 
включенной в них. 

Только в республиканской Индии, когда 
под влиянием провозглашения хинди го
сударственным языком словарная работа 
получает новый стимул, усилия крупней
ших лексикографов заметно восполняют 
этот пробел. Ветеран лексикографии хин
ди, единственный из оставшихся в живых 
составителей «Хинди шабда-сагар» Рам 
Чандра Варма к концу 40-х годов закан
чивает многолетнюю работу над сокра
щенным изданием «Хинди шабда-сагар» 
(«Sank§ipta hindl sabda-sagar»). Кроме эти
мологических и грамматических уточнений 
и исправлений, работа Рама Чаидры Вар-
мы над этим словарем, уже выдержавшим 
несколько изданий, заключалась в удале
нии той части, материал которой почерп
нут из средневековой поэтической литера
туры, и в существенном пополнении слова
ря лексикой из произведений авторов на
чала XX в., а также современными неоло
гизмами. Действуя в этом же направле
нии, Рам Чандра Варма в 1950 г. опубли
ковал первое издание своего «Праманик 
хинди-кош» («Pramanik bindl-koS»), В пре
дисловии к нему он писал, что в течение 
10—12 лет собрал 7—8 тысяч слов, упо
требляющихся в старой и новой поэзии, 
в современных газетах и пр. Важнейшие 
из них включены в этот словарь. Через 
несколько лет вышло второе дополненное 
издание.. 

Пятидесятые годы ознаменовались вы
ходом в свет продукции лексикографов, 
на протяжении долгих лет ревниво сле
дивших за расширением словарного соста
ва. В том же 1950 г. был издан большой 
однотомный словарь Ыаланда («Nalanda 
visal sabda-sagar», Дели), содержащий 
150 тысяч слов. Его составитель Навалд-
жи включил в него 18 тысяч новых слов и 
значений, выбранных им из современной 
научной литературы, газет, журналов и 
новых терминологических словарей. Тре
тьим крупным событием новейшей лекси
кографии хинди был выход в 1952 г. в Бе
наресе первым изданием (второе было в 
1956 г.) «Брихат хинди-кош» («B;hat hindl-
koS»), охватывающего 136 тысяч слов. 
Начало работе над этим словарем было по
ложено помощником главного редактора 
бенаресской газеты «Адж» Каликапраса-
дом. В составлении его пригашали участие 
Раджаваллабха Сахай, Мукундилал Шри-
вастав и др. Вскоре, в 1954 г., Мукундилал 
Шривастав издал «Джнян шабда-кош» 
(«Jnan sabda-kos»), сокращенней вариант 
«Брихат хинди-кош», содержащий 71 ты
сячу слов. Сокращение произведено за 
счет сравнительно редко встречающихся сан

скритских, персидских.и арабских слов. 
На преодоление отставания лексикогра
фии от быстро развивающейся политиче
ской и общественной жизни была направле
на деятельность ученых и литераторов; бы
ла создана серия специальных словарей, 
таких, как словарь административных тер
минов («PraSasan sabda-kos») проф. Рагху 
Виры, словарь правительственных терми
нов («Sasan sabda-kos») махашшдита Рахул 
Санкритьяяны, словарь газетного языка 
доктора Сатьяпракаша («Samacarpatra sab-
da-koS», Аллахабад, 1950), терминологиче
ский словарь Мукундилал Шривастава (<<Ра-
ribbasik sabda-kos», Бенарес, 1953) я др. 
В этот же период выходят в свет словари 
языка средневековых поэтов-классиков и 
словари языков средневековой поэзии, что 
свидетельствует о развитии новоиндийской 
филологии. Словари этого рода издаются 
научными учреждениями,например, в 1950 г. 
университет Лакхнау издал «Брадж.1хаша 
Сур-кош» («Brajbha?a Sur-kos) — словарь к 
произведениям Сур Даса и других поэтов, 
писавших на брадже; в 1954 г. аллахаоад-
екая Академия хиндустани издала «Туль
ей шабда-сагар» («Tulsi-sabda-sagar»), со
ставленный X. Тивари под редакцией 
Бх. Тивари, —словарь к сочинениям Тульей 
Даса, содержащий 22 тысячи слов. В под
готовке этого словаря принимали участие 
крупные лингвисты Дхирендра Варма, Бал-
деоирасад Мишра и Матапрасад Гупта. 
В 1955 г. Академия хиндустани издала 
«Авадхи-кош» («Avadhi-ko-1») —• словарь 
языка авпдхи. составленный на основе ма
териалов народной литературы (составитель 
Рамаджня Двивэди Самяр). Надо отметить, 
что в последние годы в Индии основатель
но изучаются грамматики и фольклор язы
ков, не имеющих современной письменной 
литературы (бходжпури, раджастхани). 

Упомянутые только что крупные слова
ри, изданные за последнее десятилетие, 
являются достижениями индийской лекси
кографии. Для них характерен объектив
ный подход к словарному составу и следо
вание тем научным методам, примером приме -
нения которых является «Хинди шаода-са
гар». В то же время имеются и другие тен
денции: находятся лексикографы, которые 
стараются придать хинди «чисто индийский 
характер», пытаясь избавить его от араб
ских, персидских, английских я других 
заимствований. Искусственно ограничивая 
исторически сложившийся словарный со
став, фразеологию и идиоматику, объектив
но эти лексикографы препятствуют свобод
ному развитию национального языка. 

Примером такого искусственного ограни
чения словарного состава языка может слу
жить «ОПразцовый словарь хинди» Патхака 
(«Adars hindi Sabda-kos»), изданный в Бена
ресе в 1950 г. (3-е издание). По-видимому, 
Патхак, чувствуя всю бессмысленность сло
варя, предназначаемого для учащихся и 
широкой читающей публики и не имеющего 
важных, употребительнейших слов, не ре
шился обойтись совсем без исторических 
заимствований и дал их в виде приложения 
в конце, пояснив, что здесь находятся сло
ва, которые «постепенно выходят из у по-
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требления после того, как хинди стал госу
дарственным языком» (ra§tra-bha§a). Таким 
образом, обычные слова, вроде mazdur «рабо
чий», zamin«земля», saram «стыд», Ытаг 
«больной», javab «ответ», kursl «стул», каг-
хапа «фабрика», jahaz «пароход»,pruf «кор
ректура», находятся, будучи приговоренны
ми Патхаком к смерти, в отдельном списке, а 
не на своем алфавитном месте среди дру
гих слов хинди. Патхаку не удалось по
следовательно справиться с поставленной 
им задачей, так как многие заимствованные 
основы давно натурализовались в хинди. 
Например, kabul «согласие» и глагол ка-
buind «соглашаться» он поместил в прило
жение, а каузативы kabuldпа и kabulvana — 
в словарь; в словарь же помещен, напри
мер, ряд гибридных сложных слов с пер
сидским катаг на первом месте: kamar-tutd, 
kamar-pcta, по само катаг с фразеологией 
катаг iutna, катаг kasnd и др. помещено 
в списке; отсутствующее в словаре asm an 
«небо» дается в приложении с богатой фра
зеологией и пословицами. Кроме этого, пер
сидские и арабские слова встречаются и в 
словаре в составе фразеологии. Единствен
ную положительную сторону словаря 11ат-
хака можно видеть в том, что составитель 
материалом словаря убедительно показал 
ошибочность своих установок и бесплод
ность усилий отделаться от давно ассими
лированных слов. К тому же установки 
Патхака противоречат наблюдаемой в по
следние годы тенденции включить класси
ческие произведения литературы урду в 
литературу хинди. Мод предлогом обогаще
ния хинди—государственного языка — и 
расширения сокровищницы литературы 
хинди на деванагари издаются стихи и 
проза лучших писателей урду *. Согласно 
этому и вопреки описанной пуристской 
тенденции, некоторые лексикографы 
хинди действуют в направлении утвержде
ния лексики урду в современном словаре 
хинди. 

В этом смысле показательна работа соста
вителя многих словарей хинди Кэдарнатх 
Бхатты, издавшего «Урду-хинди-кош» 
(Аллахабад, 1955), основанный на литера
турных текстах урду. В предисловии к 
своему словарю К. Бхатга пишет, что он 
подготовил этот словарь потому, что урду 
является индийским языком, который бу
дет продолжать жить в Индии и после раз
дела. Он считает, что патриотам следует 
поддерживать жизнь языка, на котором пи
сали Мир, Галиб и другие блестящие поэ
ты. «Нам следует считать и урду драгоцен
ным сокровищем страны и беречь его как 
наше достояние»,—пишет он. По-видимо
му, дело клонится к поглощению в Индии 
стиля урду стилем хинди и вместе с этим 
к закреплению в словаре хинди лексиче
ского богатства урду. 

1 См., например, «Gujrat VidyapTth 
Gvanthavali», издающуюся в Ахмедабаде. 
Показательно также, что «Hindi Bha?a-sar 
(gadyabhag)» (составители Лал Бхагвандин 
и Рамдас Гаур, Аллахабад, 1950) содержит 
отрывок из «Зерцала невест» Назир Ахмеда, 
напечатанный шрифтом деванагари. 

Весьма большое место в современной ле
ксикографии хинди занимает вопрос о со
здании научной и общественно-политиче
ской терминологии. Колониальная стра
на, в университетах, в научной литературе, 
в политической жизни которой употреб
лялся английский язык, оказалась вслед
ствие задержавшегося развития националь
ных литературных языков не подготов
ленной к широкому распространению совре
менных научных знаний на родном языке. 
Хинди, как и другие языки Индии, столк
нулся с трудной задачей создания новых 
слов для множества новых понятий и ве
щей. В разных провинциях усилиями от
дельных ученых слали создаваться терми
нологические словари. В южней и северной 
Индии при департаментах просвещения 
были созданы специальные Комиссии по 
научной терминологии. В независимой 
Индии в условиях новой государственно
сти, в условиях открывающихся возмож
ностей развития экономики и науки нужда 
в индийской терминологии стала ощущать
ся еще острее. Особое значение придается 
выработке терминологии на хинди. 

Проф. Хазари Прасад Двиведи, заве
дующий кафедрой хинди Бепаресского уни
верситета, подсчитал: для того чтобы за
менить английские научные и технические 
термины отечественными, в течение бли
жайших 10 лет ежегодно следует создавать 
20 тысяч новых слов и выражений хинди а. 
В связи с тем, что, согласно конституции, 
хинди через 15 лет должен во всех сферах 
общественной жизни Индии полностью 
вытеснить английский язык, Министерство 
просвещения выработало программу, по 
которой создание научной и технической 
терминологии завершается в течение пер
вых 10 лет. Словарная работа и создание 
научных оригинальны^; и переводных книг 
материально поощряются центральным пра
вительством и правительством штата Ут-
тар Прадеш, К 1965 г. предполагается вы
пустить большую энциклопедию на хинди 
объемом 50 тыс. страниц. 

Хотя терминологическая работа велась 
в разных местах Индии отдельными уче
ными или отдельными группами ученых, 
она имела общую черту — термины строи
лись на основе санскрита и, благодаря 
этому, могли быть использованы любым 
языком Индии, так как литератзфные индо-
арийские языки, да и дравидийские, со-
держат значительную часть санскритской 
лексики. Избрание санскрита как основы 
для построения новых терминов получило 
одобрение ряда таких научных обществ и 
учреждений, как Иагари прачарини сабха. 
Бангия Сахитья-паришад, Калькуттский 
университет, Гуджарати Видьяпитх (Гуд-
жаратское научное об-во в Ахмедабаде), 
Махараштра Сахитья-паришад в Пуне и 
др. Это положение санскрита было зафикси
ровано и в одной из статей Индийской 
конституции, где говорится, что Индий
скому Союзу следует развивать хинди 
«черпая для его словаря, если необходимо 

2 «The Hindustan times», 30 X7I 1955, 
стр. 9. 
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и желательно, слова главным образом из 
санскрита, а затем из других языков». 
Благодаря структурной ясности слов, про
изводимых при помощи внутренней фле
ксии, префиксов и суффиксов, санскрит 
представляет для создания новых слов 
хороший материал, к тому же известный 
разным индийским языкам. 

Первой серьезной попыткой выработать 
методы построения новых терминов и дать 
полную терминологию, правда одной на
уки — химии, был «The great English-In
dian dictionary», составленный в 1943— 
1946 гг. ученым-эрудитом, нынешним ди
ректором Интернациональной академии ин
дийской культуры проф. Рагху Вирой. 
Словарь состоит из четырех частей, содер
жащих термины неорганической химии, 
органический химии, названия химиче
ской аппаратуры и названия химических 
красок. Так как словарь предлагался 
для всеинднйского пользования, все тер
мины приводились в четырех написаниях: 
деванагари, бенгали, каннада и та мили. 
Приблизительно в это же время Сукхсам-
патгалал Бхандари из Аджмира составил 
словарь технической терминологии на хин
ди, при создании новых слов прибегая в 
основном к санскриту, что сделало воз
можным использование словаря носителя
ми других языков1. В 1948 г. в Пуне был 
издан «Sastriya paribhasa-kos», или «The 
English-Indian dictionary of scienti
fic terminology», составленный двумя круп
ными маратхскими учеными-лексикогра
фами Яшвант Рамкришна Датэ и Чинта-
ман Гажш Карвэ. Б указанном словаре 
английские термины также переводились 
преимущественно на санскрит, немногочис
ленные переводы на маратхи отмечались 
особой пометой. Это был первый словарь, 
наиболее широко охватывающий разнооб
разную научную терминологию. Состави
тели использовали для него ранее опубли
кованные в Махараштре лексикографиче
ские работы. Словарь включал термины 
экономики, права, политики, философии, 
религии, математики, физики, химии, аст
рономии, геологии, географии, навигации, 
биологии, зоологии, физиологии, анатомии, 
ботаники, медицины, хирургии, филологии 
и других специальных областей. 

Разработка новой терминологии на основе 
санскрита происходила в обстановке борь
бы мнений. Многие считали, что сле
дует оставить и принять английскую меж
дународную научную терминологию. Но 
стремление придать национальную форму 
новым понятиям и названиям, пришедшим 
с Запада, взяло верх. Правда, не все то, 
что предлагается лексикографами, упо
требительно и имеет перспективу на при
менение. Строгая последовательность в по
строении новых терминов только на сан
скритском материале приводит часто к не
лепым крайностям. Только практика мо
жет проверить пригодность того или иного 
нового термина. Необходимо отметить, что 
до сих пор авторы научных статей и штат 

1 См. об этом «Annals of the Bhandarkar 
oriental research institute», vol. XXX, 
1949, стр. 145—150. 

продолжают сопровождать употребляемые 
ими новообразованные термины англий
скими словами-прототипами в скобках. По 
замечанию Рамчандра Вармы, сделанному 
им в предисловии к первому изданию «Пра-
маник хинди-кош» в 1950 г., во многих 
областях страны «образуется масса слов 
хинди, равнозначных важным английским 
терминам. Но не все эти новые синонимы 
хинди до сих пор получили всеобщее при
знание, да большинство из них никогда п 
не смогут стать общепризнанными». 

В 1955 г. вышел в издании Интернацио
нальной академии индийской культуры 
большой словарь «A comprehensive English 
Hindi dictionary...», составленный проф. 
Рагху Вирой и Локеш Чаидрой в сотруд
ничестве с другими учеными и помощни
ками. Словарь содержит более 100 тысяч 
слов и выражений из многочисленных об
ластей науки,техники, политики, админи
стрирования и т. п. Выходу этого словаря 
предшествовало издание целой серии спе
циальных словарей, составленных проф. 
Рагху Вирой и его сотрудниками. Под ре
дакцией Рагху Виры в штате Мадхья Пра-
деш были изданы десятки школьных и уни
верситетских учебников на хинди и марат
хи по алгебре, геометрии, тригонометрии, 
физике, химии, зоологии, ботанике и дру
гим предметам. 

Общим принципом для составления упо
мянутого большого словаря Рагху Виры 
является заимствование терминов из сан
скрита или построение их на санскритском 
материале. Только в редких случаях в ка
честве единственного эквивалента дается 
обычное употребительное слово; например: 
«деревенский масляный пресс» (country oil 
mill) — kolhu; «столовая вилка» — kanfd. 
Немного чаще без санскритского перевода 
остаются обычные обороты и выражения, 
которые в словаре помещаются но алфавиту, 
например: in the mean time—ishlc men, itne 
men; in the neighbeurh od — paros men и т. и. 
Вообще же, как правило, английское слово 
переводится на санскрит, и этот санскрит
ский перевод выносится на первое место, 
если при этом имеется и перевод на другой 
из языков Индии. Например, threshing floor 
«ток» переводится в первую очередь совер
шенно неупотребительным словом, извле
ченным из средневекового санскритского 
словаря Халаюдхи: khalndhdnya, а затем, 
на втором месте, помещается обычное, всем 
известное слово khalihdn; country cart «де
ревенская повозка» переводится сначала 
санскритским grdma-sakata, затем— хинди 
bailgari; hummer «молот» — ayoghan (встре
чающееся у Панини), затем hathaurd. Пере
вод на санскрит по возможности обосновы
вается фактом наличия соответствующего 
санскритского слова в древней или сред
невековой литературе. Например, octroi 
«пошлина» — сначала drdrddeya (из uRdja-
tarangini»), затем обычное современное слово 
хинди cuhgi. В результате словарь в каче
стве терминов предлагает высокопарные 
архаизмы. 

Нельзя согласиться с выдвинутымРагхуВи-
ройположением о том, что «техническая тер
минология, построенная на санскрите, приве-
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'* дет к единству научную и литературную 
мысль. Древние кирпичи для литературы и 

I науки должны быть одними и теми же. Буду-
1 щиенаучные индийские втлражения образуют 
,* нераздельное целое с литературными выра-
v жениями, существовавшими ранее» (стр. 24). 
• Такая точка зрения не учитывает наличия 
• развитых стилей в живом современном язы-
; ке. Представляется утопичной попытка 
" архаизировать современные литературные 
| языки, хотя бы и во имя богатого прошлого 
[ индийской культуры. 
*, Одним из изложенных во введении к сло-
| варю принципов является требование, чтобы 
у каждый термин имел смысловое содержание, 
; отмечал семантически характерную черту 

предмета или понятия. Следование этому 
. принципу заставляет составителей словаря 

переводить и все те термины, перевод ко
торых излишен и только искажает смысл, 
тем более что в этих случаях часто берется 
слово, древность которого исчисляется ты
сячелетиями. Например: «железнодорожная 
станция» stesan современного хинди пред
лагается заменить словом slhatra, взятым 
из X мандалы Ригведы; «карандаш» pen
cil — санскритским новообразованием апка-

i ni; «стол» те? или tebul — древним санскрит-
• ским patala, которое никак не означает 
| «стол»; «пианино» руапо — санскритским 
\ mrdu-vddya, буквально «тихий инструмент»; 
\ широко употребляемое заимствование из 
\ английского rabar «каучук, резина» словарь 
; заменяет семантическим переводом ghrsi, что 

значит «стирающий» от санскритского корня 
| ghrs «тереть». Крайности проведения прин-
L ципа перевода проявляются и в переимен о-
\ вании многих стран. Например, Азия названа 
f Jambudvipa — название одного из семи ма-
I териков в Пуранах или буддийское название 

Индии; Америка — Patala — название одно-
1 го из семи пуранических подземных миров; 
j Австралия — Mahdlankd, буквально «Боль-
i шой Цейлон»; Африка —Kdld dvipa «Черный 

остров»; Сибирь — §ivavarta, что означает: 
«страна Шивы» {dvarta по аналогии с Кгу-
dvarta; по индийской мифологии обитель 
Шивы находится на снежных вершинах 
Гималаев); Нидерланды — Nimnavar$a по 

| аналогии с Bhdratvarsa; Япония — Udaya-
i var?a «страна восходящего солнца»; названий 
! России или Советского Союза в словаре 
I вообще нет. Думается, напрасно были по-
; трачены усилия на переименование электри-
\; ческих единиц: ампер — dyuvahi, вольт — 
| dyusakma, фарада — dyuksama, кулон — dyu-
У mdtrd и т.д., хотя этим переводам нельзя от-
'. казать в последовательности и системности. 

Здесь подвергнуты переводу как раз те 
! иностранные слова, о которых Ф. Энгельс 
! писал в предисловии к «Развитию социа-
• лиама от утопии к науке», что «необходимые 

иностранные слова, представляющие собою 
большей частью общепринятые научно-тех-

;. нические выражения, вовсе не были бы 
. необходимы, если бы они поддавались пе-
I реводу. Значит, перевод искажает смысл; 
\: вместо того, чтобы пояснить, он сбивает 
i с толку» г. 

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., 
\ т. XV, 1933, стр. 624. 

Принцип буквального перевода в словаре 
соблюдается наряду с принципом кальки
рования, тесно с ним связанным. Например, 
microphone— anubha?a; microscope — anvik$a; 
cooption «кооптирование»—sahavarana; coopted 
«кооптированный»—sahavrta; hydrogen «водо
род» — udajana; hydrology «гидрология» — ja-
lavijndna; hydrophobia «водобоязнь» — jalab-
hi; hydroplane «гидроплан» — jalavimdna и 
т. п. При калькировании префиксы и суффик
сы английских научных терминов после
довательно передаются соответствующими 
санскритскими префиксами и суффиксами. 
Например: pari соответствует peri {perimeter 
«периметр» — parimd pa)\ anu соответствует 
sub {subgenus «подрод» — anuprajati); sath 
соответствует con {condence «сгущение» — 
sahghanana); ара соответствует ab {abrade 
«стирать»—яра#/га/\'Я/1сг); prati соответствует 
anti {antibody «антитело» — pratikay); dus 
соответствует dys {dyspnoea «одышка» — 
duhsvasana) и т. д. 

Наличие в санскрите множества аффиксов 
и гибкость основ позволяют широко приме
нять калькирование, а также конструиро
вание новых слов. Рагху Пира пишет, что 
при помощи 520 корней, 20 префиксов и 80 
суффиксов можно создать миллионы слов. 
Но составители следуют более моделям, 
выработанпым в европейской научной тер
минологии. По аналогии они пользуются 
различными усеченными основами, изобре
тают новые суффиксы. Так, jaraka «кисло
род», которое образовано от древнего слова, 
относящегося к алхимии, jdrana «окисле
ние», может быть усечено до jar, соответ
ствующего части европейского термина оху-; 
jd—ox-; fr—оха-\ jar—охо-. Примерами новых 
суффиксов могут служить -atи, получивший
ся из dliatu «металл» и калькирующий 
суффиксы -ium и -ит в химии, например, 
«радий» radium — tejdtu; суффикс -dti от 
слова vati «газ» калькирует европейский суф
фикс -on, например, «аргон» (греч. «вялый») 
mandati, В минералогии новый суффикс -t/ от 
khanij «минерал» калькирует англ^ -ite, на
пример, anthracite — viksdtnij {viktam «уголь 
сгоревший»); apatite «апатит» — curnabhdsvij 
(здесь ряд усечений: ейгпа < curnd tu «каль
ций», bhdsva <dbhdsviya «фосфатный»). 

Сделанные замечания по обширному сло
варю англо-хинди далеко не исчерпывают 
характеристику огромпой, кропотливой ра
боты над ним. К этой работе, по словам 
проф. Рагху Виры, были привлечены около 
200 специалистов. 

Результаты длительного труда над ме
тодами создания своей терминологии, не
сомненно, будут иметь большое значение 
для формирования индийских литератур
ных языков, хотя, конечно, не все там 
предложенное будет принято. Распро
странение всеобщей грамотности среди на
родов Индии, повышение образованности 
масс, усиление демократических элемен
тов в литературе — внесут свои поправки 
в создание современной терминологии. 
Этот вопрос будет решен самой жизнью. 

Событием для лексикографии хинди бы
ло издание в прошлом году первого рус-
ско-хинди словаря, составленного Вир 
Раджендра Риши («Руси-хинди шабда-
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кош», Новый Дели, 1957). Знаменательно 
для современного развития индо- совет
ских культурных отношений, что словарь 
вышел в Индии почти одновременно с вы
ходом первого русско-хинди словаря в Со
ветском Союзе. В предисловии к словарю 
В. Р. Риши пандит Дж. Неру пишет: 
«...русский язык, который сам по себе не 
только велик и богат, но и служит сегодня 
средством выражения научных, техниче
ских и других сфер человеческого мышле
ния, до сих пор еще знают немногие в Ин
дии. Я надеюсь, что изучение русского язы
ка в Индии будет расширяться, и это будет 
способствовать лучшему пониманию рус
ского народа и его великих достижений». 
«Руси-хинди шабда-кош», над которым 
составитель работал шесть лёт, содержит 
Ш тысяч слов, сопровождаемых достаточ
но богатым иллюстративным фразеологи
ческим материалом. Словарь В. Р. Рипш 
вместе с приложенным кратким очерком 
грамматики русского языка — крупный 
вклад в индийскую лексикографию, им 

В 1957 г. в Вильнюсе вышла из печати 
монография 3. Зинкевичюса «Очерки по 
истории местоименных прилагательных ли
товского языка»1. Эта книга обращает на 
себя внимание не только благодаря зна
чительности темы, представляющей инте
рес и для исследования балтийских, з 
также славянских языков, в которых пред
ставлен названный тип прилагательных, и 
для изучения других индоевропейских язы
ков. Она отличается широким привлече
нием материала всех основных старых 
письменных памятников литовского языка 
и всесторонним использованием диалект
ных данных — как известных по печат
ным источникам, так и собранных автором 
в ходе его диалектологических изысканий. 
Вместе с тем автор постоянно учитывает 
факты других балтийских языков. 

Основная часть книги, рассматривающая 
историю местоименных прилагательных в ли
товском языке, вкл7очает раздел о фонетиче
ских факторах, способствовавших наруше
нию регулярных связей местоименных при
лагательных с краткими формами прила
гательных и выделению их в качестве осо
бого класса (здесь имеются в виду выпаде
ние / после согласных, сокращение акуто
вых окончаний, выпадение тавтосиллабиче-
ского п и др.); главу об особенностях скло
нения местоименных прилагательных {су
щественную часть здесь занимают разы-

s Z. Z i n k e v i c i u s , Lietuviii kal-
bos jx'ardziuotiniu bUdvardziu, istorijos bruo-
zai, Vilnius, 1957. 

положено начало созданию словарей пере
водных с русского на другие индийские 
языки. 

В древней и. средневековой лексикогра
фии мы видим очень раннее, но яркое про
явление духовной деятельности индийского 
народа. То, что сохранено этой традицией, 
представляет большую ценность для исто
рии языка, для истории культуры. С XIX в. 
развиваются новые традиции, отражающие 
борьбу индийского народа за националь
ное освобождение от империалистического 
порабощения. Индийская филология ста
новится одним из средств этой борьбы. 
В области лексикографии хинди, так же 
как и в других идеологических областях, 
сказываются буржуазно-националистиче
ские установки, однако преобладает науч
но-объективное направление, которое имеет 
прочную опору в самой жизни страны, всту
пившей на путь самостоятельного свобод
ного развития в эпоху торжества социа
лизма. В. М. Бескровный 

екания в области унификации типов скло
нения); наконец, раздел о дальнейшей 
судьбе изучаемого тина прилагательных 
в говорах литовского языка. Очень полез
ными являются справочные разделы книги, 
включающие детальные указатели рас
смотренных слов и форм, и статистические 
таблицы, характеризующие употребление 
местоименных прилагательных в старых 
памятниках и в современном языке. 

Опубликование на русском языке по
дробной статьи автора на ту же тему'2 избав
ляет нас от необходимости более подробно 
излагать содержание богатой наблюдения
ми книги 3. Зинкевичюса. Нам представ
ляется целесообразным остановиться на 
значении исследованных в этой книге фак
тов для сравнительно-исторической грам
матики балтийских и в целом индоевропей
ских языков. Автору удалось окончатель
но доказать поздний характер образова
ния местоименных форм. Факты, привле
ченные 3 . Зинксвичюсом для обоснования 
этого вывода, имеют существенное значе
ние и для исследования функций и синтак
сических позиций элемента *го- — не толь
ко в балтийских, но и в других индоевро
пейских языках. В соответствии с тради
ции! автор считает, что старое относитель
ное значение этого элемента в балтийских 
и славянских языках исчезло (стр. 12). 

2 См. 3. П. 3 и н к е в и ч ю с, Неко
торые вопросы образования местоименных 
прилагательных в литовском языке, ВСЯ, 
вып. 3, 1958, стр. 50—100. 
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