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Данная статья посвящена изучению начального этапа формирования лексикона индий-
ского варианта английского языка. Методика исследования заключается в применении ана-
лиза словарных дефиниций лексем, представленных в одном из первых словарей данного 
варианта Hobson-Jobson, с фокусом на этимологической составляющей. Исследование до-
казывает, что заимствование лексического материала играет ключевую роль в генезисе 
индийского варианта английского языка, процессе сложном и непрямолинейном.
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Трансформация английского языка в глобальный продолжает оставлять 
насущными проблемы, которые, казалось бы, уже получили свое комплекс-
ное освещение в лингвистических работах. 

Одной из таких, сформировавшихся еще в середине прошлого столе-
тия, парадигм является языковое контактирование, известное также под 
названиями контактной лингвистики или лингвистической контактологии. 
В рамках данной парадигмы, начиная с работ У. Вайнрайха, А. Мартине,                          
Э. Хаугена [4; 11; 15], а также трудов отечественных лингвистов  Л.В. Щер-
бы, Б.А.Серебренникова, В.Ю. Розенцвейга, Ю.А. Жлуктенко [7; 12; 13; 16; 
17] рассматриваются вопросы, касающиеся самого терминологического 
аппарата, форм языковых контактов (Бертагаев Т.А., Жлуктенко Ю.А.), би-
лингвизма (Карлинский А.Е.), исторических и социальных условий общения 
народов, психологических факторов контактирования [1; 7; 8; 17]. 

Изучаются как контакты между диалектами одного языка, так и близко-
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родственными языками и языками, различными по своей структуре. Осо-
бое место занимают политические и образовательные проблемы, а также 
соотношение языков и культур [23], возникающее как результат столкно-
вения различных языковых материй [15; 9]. Значительное внимание уде-
ляется результатам интерференции на фонетическом, морфологическом, 
лексическом уровнях [3; 6; 10; 17]. 

Богатый материал для исследований в рамках данной парадигмы пре-
доставляет английский язык, функционирующий в форме многочисленных 
национальных и региональных вариантов, а также ставший основой пиджи-
нов и креольских языков [18; 20; 21]. 

При этом ряд аспектов, связанных с контактированием английского язы-
ка на определенных территориях, нуждается в дальнейшем изучении. Так, 
своеобразие вторичных вариантов английского языка, и в большей степе-
ни их этимологическая составляющая, представляет собой исследователь-
скую лакуну, которая могла бы быть заполнена в рамках лексикографиче-
ского описания данных вариантов. Однако в настоящее время изученными 
и исчерпывающе описанными являются лишь первичные, национальные 
варианты английского языка, в частности австралийский и канадский [см. 
работы 5; 14]. 

Индийский вариант английского языка, формирующийся в условиях раз-
нообразных контактных ситуаций, которые складывались между англий-
ским языком и языками, распространенными в Южной Азии, не являлся 
объектом этимологических и лексикографических исследований. 

Цель данной статьи заключается в выявлении этимологической со-
ставляющей индийского варианта английского языка на ранней стадии его 
формирования, зафиксированной в лексикографических источниках. Для 
данного этапа характерен высокий уровень контактов представителей бри-
танского этноса с представителями коренного населения полуострова Ин-
достан и близлежащих территорий. 

Материалом исследования служат лексемы, зафиксированные в одном 
из первых словарей индийского варианта английского языка A Glossary of 
Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, and of Kindred Terms, Etymological, 
Historical, Geographical  and  Discursive, известного под названием Hobson-
Jobson,  изданного Генрихом Юлом и Артуром Бернеллом в 1886 году [27].

Методика заключается в анализе этимологической характеристики лек-
сем, составляющих корпус буквы «А», зафиксированных в данной лексико-
графической работе. Выбор источника фактического материала обуслов-
лен тем, что составители словаря отбирали в словник лексику,  которая 
использовалась представителями британского этноса в ХІХ столетии во 
время освоения территории Индии, что отражает процесс зарождения ин-
дийского варианта английского языка.

Прежде чем перейти непосредственно к анализу лексики, представляет-
ся необходимым рассмотреть основные составляющие контактной ситуа-
ции, которые определяют ход и направление ранних этапов формирования 
индийского варианта английского языка. 

К этим составляющим относятся языки, распространенные на террито-
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рии Индии и близлежащих земель, языки предшествующих волн колониза-
ции; положение, цели представителей британского этноса на колонизируе-
мой территории и, соответственно, отношения между английским языком и 
языками коренного населения, а также отношение к английскому языку со 
стороны и колонизаторов, и представителей индийского (в широком смыс-
ле) этноса. 

Согласно историческим данным, на территории Индии было распро-
странено более полутора тысяч диалектов и языков, число которых не 
сократилось и в настоящее время. Наиболее распространенные языки 
(сейчас имеют статус официальных) принадлежат четырем семьям/ветвям 
языков. К индоарийской ветви относятся языки хинди, пенджаби, кашми-
ри, раджастхани (север Индии), бенгали, ория (восточные штаты), ассам 
(северо-восток Индии), маратхи, гуджарати, конкани, непальский (запад 
Индии), урду, сидхи (распространены на территории нескольких штатов); 
к тибето-бирманской ветви относятся языки ангами, ао, бодо (северо-вос-
точные территории Индии); в австроазиатскую семью языков входят языки 
сантали, кхаси (центральная и северо-восточная части Индии);  дравид-
ская семья представлена тамильским языком, языками телугу, малаялам, 
каннада, тулу (юг, юго-запад и  юго-восток Индии) [22, 1-10]. 

Однако ситуация языкового контактирования складывалась не только 
из столкновения английского языка с вышеназванными языками. Языками, 
оказавшими влияние на формирование индийского варианта, были и языки 
предшествующей волны колонизации (португальский и, в меньшей степе-
ни, голландский и французский) и языки, распространенные на территории 
соседних с Индией в ХІХ ст. держав: Персии, Афганистана, Тибета, Китая, 
Бирмы, а также ряда территорий, ставших впоследствии независимыми 
государствами (Бангладеш, Непала, Бутана, Пакистана), на территории 
островов Индийского океана (особенно Шри Ланки и Мальдив) и государств 
Юго-Восточной Азии.   

Контактирование британского этноса с коренным населеним Юго-Вос-
точной Азии, продлившееся несколько столетий, началось с приходом на 
восток Индии Ост-Индской торговой компании в начале XVII cтолетия. Че-
рез пятьдесят лет форпостами английских торговцев, помимо города Сура-
та, являлись города Мадрас, Бомбей и Калькутта, а уже в середине XVIII 
столетия, обладая собственной армией (местные солдаты под управле-
нием британских офицеров), торговая компания во главе с собственным 
генерал-губернатором, пользуясь феодальной раздробленностью стра-
ны, смогла взять под контроль бóльшую часть территории Индии. Такое 
положение сохранялось вплоть до середины XIX столетия, до восстания 
сипаев, которое положило конец жесткой колонизаторской политике Ост-
Индской компании, но сохранило при этом ее торговые права, что и при-
вело к прямому правлению Индией английской короной.    

Английский язык на территории Индии использовался в сфере торговли 
и управления, являлся средством общения среди миссионеров, которые 
хоть и не преуспели в массовом обращении коренного населения в хри-
стианскую веру, но сыграли значительную роль в создании школ (вполне 
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светских) для детей коренного населения с преподаванием на английском 
языке [21].  

В своих записках об образовании (Minute on Education) Томас Бабингтон 
Маколей определил английский язык не только как средство управления 
массами населения Индии,  но и как способ приобщения целого класса об-
разованных индусов к богатому культурному и научному наследию Европы, 
что обещало преимущества для торговли,  развития технологии и науки их 
собственной страны [21, 306-326; 22, 97-110]. 

Результатом функционирования английского языка в колониальной Ин-
дии и его контактирования с языками, распространенными на данной тер-
ритории, стало постепенное формирование индийского варианта англий-
ского языка, своеобразие которого на лексическом уровне, в значительной 
степени, определяется заимствованным материалом. 

Анализ этимологии 95 лексических единиц [24-27], составляющих кор-
пус буквы «А» в словаре Hobson-Jobson, показывает, что все единицы, за 
исключением исконного слова ant (корень восходит к староанглийскому пе-
риоду с возможной реконструкцией протоиндоевропейского аналога), явля-
ются заимствованиями. 

При этом, лексемы africo, aloes (орфографические формы слов соответ-
ствуют их репрезентации в словаре Hobson-Jobson) существуют в лекси-
ческой системе английского языка, начиная со староанглийского периода, 
а лексема apil (соответствующая в классической орфографии английской 
единице appeal) со среднеанглийского периода. 

Лексемы apricot, arab, argus, arsenal, art, artichoke, Aryan, average, 
albacore, alligator, almanack появились в английском языке до XVII столе-
тия, т.е. раньше появления британских колонистов на территории Индии. 
При этом, некоторые могли являться заимствованиями из языков Индоста-
на, как например, лексема Aryan, восходящая к элементу arya- в санскрите, 
который означал ’compatriot‘,  в более позднее время ’noble, of good family’, 
проникший в английский язык через персидский, греческий и латынь. Или 
же лексема art, заимствованная из старо-французского языка в XIII столе-
тии, но имеющая родственную форму и в санскрите rtih ’manner, mode’.   

Лексемы, заимствованные из иврита и греческого, atlas и adam’s tree, со-
ответственно, появились в лексической системе английского языка в XVII 
и XVIII столетиях.  К этому же периоду относится появление и лексических 
единиц atoll, alligator-pear,  albatross, alcove. Две последние являются за-
имствованиями из арабского языка через испанский и португальский и че-
рез французский и португальский языки. Первая – заимствование из языка 
малаялам.

Происхождение и время появление данных слов оставляют открытым 
вопрос о том, могли ли эти единицы сперва быть заимствованными в ан-
глийский язык в Индии и лишь затем попасть в британский вариант, либо 
же быть заимствованными в английский язык в Индии наряду с их прямым 
проникновением в британский английский, либо быть принесенными бри-
танскими поселенцами в Индию. 

Оставшиеся 79% лексем являются заимствованиями из языков, распро-
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страненных на территории Индостана и близлежащих территорий, и пор-
тугальского языка в формирующийся вариант английского языка в Индии.  

Говоря об этимологии данных единиц, обозначенной в словаре Hobson-
Jobson, следует отметить неуверенность в происхождении отдельных лек-
сических единиц, на которую обращают внимание составители, и даже не-
которую сомнительность и двойственность этимологии.  

Так, например, слово almyra (‘а wardrobe, chest of drawers’) имеет род-
ственное слово в хинди almārī, но является, по мнению авторов словаря, 
заимствованием из португальского языка almario, соответствующее фран-
цузскому armoire и староанглийскому ambry, а также скандинавскому awmry 
и латинскому armarium. 

Название острова Amboyna, некогда принадлежавшего голландцам, в 
море Молукка не имеет этимологической ссылки в словаре, при этом  в 
словарной статье приводится исконная форма Ambun и ее значение ’dew ’. 

Станция Barrackpore была известна среди сипаев под названием 
Achanock. Источником заимствования могли служить лексические едини-
цы из хинди  Chānak и Achānak, либо же станция могла получить свое на-
звание в честь агента Британской Ост-Индской компании Джоба Чарнока 
(Job Charnock), которого принято считать основателем Калькутты.  

Этимологической неточностью отличаются и географические названия 
Akyab, Aleppee, Alguada, Assam.  

Вызывает сомнения у составителей словаря и этимология лексемы 
alleja, в значении ‘a silk cloth 5 yards long, which has a sort of wavy line pattern 
running in the length on either side’. В словарной статье отмечается, что ткань 
может происходить из Туркестана и слово может восходить, таким образом, 
к формам alchah, alajah или alāchah  в турецком языке, либо же являться 
продуктом народной этимологии и ассоциироваться с Агрой, регионом Ин-
дии, где данная ткань производится.

Лексической единице assegai (‘an African throwing spear’)  приписывает-
ся либо берберское (с использованием арабского префикса), либо южно-
африканское, либо восточное происхождение. Уолтер Скит отмечает, что 
ближайшим родственным словом можно считать малайскую лексему seligi. 

Этимология названия змеи из подсемейства удавов anaconda так-
же не доказана на сегодняшний день, хотя высказываются предположе-
ния происхождения имени от лексической единицы в тамильском языке 
anaikkonda, имеющей значение ‘having killed an elephant’, либо же от едини-
цы henakandaya в сингальском языке, означающей ‘lightning’ и ‘stem’. 

Различные предположения высказываются и о происхождении лексемы 
Apollo bunder (‘a well-known wharf at Bombay’), начиная от искаженных на-
званий рыбы, пирога, до названия таверны. Не ясна и этимология лексиче-
ской единицы arbol triste, означающей название растения, из которого полу-
чают шафран, и лексической единицы argemone Mexicana, американского 
растения, получившего широкое распространение в Индии. 

Оставшиеся 61 лексемы относительно легко распределяются по этимо-
логическим группам, отражающим контакты английского языка с языками 
Среднего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии и, в большей степени, 
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контакты этих языков друг с другом, что проявляется в опосредованном 
пути заимствования некоторых лексических единиц.  

Наиболее многочисленной группой заимствованной лексики в формиру-
ющийся вариант английского языка являются заимствования из арабского 
языка, насчитывающие 17 единиц. Из них семь лексем были заимствованы 
напрямую из арабского языка: ameen, ameer, ajnas, arrack, agam, alcoranas, 
ashrafee. Еще семь слов попали в английский язык в Индии опосредован-
ным путем через португальский язык: aljofar, alcatif, alfandica,  Abyssina, 
almadia, abada, anile. При этом, последняя лексическая единица восходит к 
лексеме nīla в санскрите, что означает ’blue’.  Две единицы арабского проис-
хождения были заимствованы через хинди: aumil, adawlut; и одна лексема 
aumildar (‘one holding office’) представляет собой гибрид арабской единицы 
amal (‘work’) и единицы из языка пушту, означающей агентство. 

Из языков, принадлежащих индоарийской группе, в английский язык в 
Индии было заимствовано 15 лексем. Из санскрита пришло три единицы: 
adigar, akalee, avatar; через язык малаялам из санскрита была заимствова-
на еще одна лексема amshom. Три единицы имеют сходные формы в хинди 
и санскрите: adjutant, aloo, ambarreh. Из хинди было заимствовано шесть 
лексических единиц: avadavat,  anna, aggari, adati, Allahabad, ak. Последняя 
лексема имеет сходные формы и в других индоевропейских языках. Лекси-
ческая единица alpeen была заимствована через португальский язык.    За-
имствованное слово agun-boat является гибридом лексической единицы из 
языка хинди и английской единицы. 

Девять лексических единиц, составляющих корпус буквы «А», заим-
ствованы в английский язык в Индии из языка пушту, принадлежащего вос-
точно-иранской группе языков и распространенного на территории совре-
менных Пакистана и Афганистана: aloo Bokhara, ambaree, abihowa, Afghan 
(имеет родственную форму слова в хинди), achar (имеет сходную форму в 
малайском языке, была заимствована опосредованным путем через пор-
тугальский язык; авторами словаря высказываются предположения, что, 
возможно, само слово попало в языки, распространенные в Азии, из латы-
ни и является родственным лексеме acetaria), Acheen (имеет родственные 
формы слова в тамильском и далайском языках). Две лексемы  abcaree и 
aurung были заимствованы английским языком из пушту через хинди. Лек-
сическая единица agdaun представляет собой гибрид лексемы ag из языка 
хинди и лексемы dan из языка пушту. 

Язык предшествующей волны колонизации в Индии – португальский 
– стал источником заимствования для шести лексических единиц: andor, 
amah, ayah, aldea, ananas и ala-blaze pan. Последняя лексема является ги-
бридом слова романского происхождения и английской лексемы.  

Шесть лексем были заимствованы в английский язык в Индии из малай-
ского языка, принадлежащего австронезийской семье и распространенного 
на островах Индийского океана: agar-agar, atap, arakan, Ava, Andaman (лек-
сема, возможно, пришла в английский язык через арабский) и единствен-
ный глагол в исследуемой группе лексических единиц amuck.

Дравидский язык малаял обеспечил появление четырех лексических 
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единиц в формирующемся индийском варианте английского языка: andrum, 
areca, Anchediva, Angengo.  

Из родственного малаяламу тамильского языка, распространенного на 
юге, в английский в Индии было заимствовано три лексические единицы: 
anicut, Arcot и гибридная лексема angely-wood.  

Китайский язык стал источником одного географического названия Amoy.
Помимо топонимических названий, заимствованные единицы именуют 

также объекты материального мира (наиболее многочисленная группа), 
представителей животного и растительного миров, а также явления духов-
ной практики и объекты географической реальности [см. 2]. 

Анализ этимологии лексики, составляющей корпус буквы «А» в словаре 
индийского варианта английского языка Hobson-Jobson, позволяет сделать 
вывод о, так называемом, избирательном подходе английского языка к про-
цессу заимствования иноязычного материала, заключающемся в заимство-
вании лексики не только из языков распространенных на территории полу-
острова Индостан, но и, в большей степени, из языков, распространенных 
на близлежащих территориях, и языков предшествующей волны колони-
зации. Так, языками, из которых было заимствовано наибольшее количе-
ство лексического материала, оказались арабский язык и санскрит. Хин-
ди и восточно-иранский язык пушту занимают второе место по количеству 
предоставленной заимствованной лексики. Одинаковое количество лек-
сем попали в язык британских колонистов из португальского и малайского  
языков. Единичные заимствованные единицы пришли из языков малаял, 
тамильского и китайского. Половина языков – источников заимствований 
в формировании индийского варианта, не распространены собственно на 
территории Индии. Хинди и португальский язык во многих случаях играют 
роль языков посредников. Возможно, привлечение исторических и соци-
альных источников позволит объяснить такой преференциальный  подход 
к выбору источников заимствования. 
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