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ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние десятилетия существенно повысился интерес л и н г 
вистов к проблемам т ак  называемых «национальных негомогенных» 
язы ков ,  их природе и ф ункционированию  в соответствующих а р еа 
л а х  распространения .  Результатом  этого интереса явились  ф унда
ментальные исследования, посвященные национальны м и территори 
альным вари антам  испанского, англи йского ,  немецкого и других  
я зы к о в 1, что позволило в значительной степени восполнить данные 
современной науки  о я зы ке,  в частности, об английском я зы к е  в 
США (в сопоставлении с английским язы ком  в Великобритании) 
[19, 20].

Серьезное внимание уделено не только  вы явлению  разл ичи тел ь
ных элементов указан ны х  вариантов ,  но и определению их роли и 
места в системе я зы к а ,  вы явлению  соотношения между общими и 
различительными признакам и  английского  я зы к а  в В еликобритании 
и Соединенных Ш татах Америки.

У читы вая сказанное  выше, приходится с сожалением констати
ровать, что проблемы английского  я зы к а  в други х  райо н ах  распр о 
странения ,  например, в А встралии,  Новой З еландии  и др у ги х  с тр а 
нах гораздо менее изучены и в советском и зарубежном  я зы к о зн а 
нии.

Авторы существую щих исследований А и Е 2, рассм атривая  от
дельные проблемы на разны х  у р о в н ях  я зы к а ,  иногда молчаливо 
исходят  из различн ы х , порой ди ам етрально  противополож ны х пред
ставлений о х ар ак тер е  современного английского  я зы к а  в А встра
лии [13, с. 109] невольно у с у гу б л я я  фрагментарность и противо
речивость сведений о природе АиЕ в целом.

Между тем, понимание сущности указан но й  проблемы, в част
ности, решение вопроса о том, я в л я ет ся  ли  А иЕ вариантом анг 
лийского  литературн ого  я зы к а ,  подобно АЕ и B E , или относится 
к «субстандартным феноменам» (Д. Брозович) ,  к территориальны м 
диалектам , подобно уэльском у ,  шотландскому и д р . ,  могло бы о к а 
зать существенную помощь в изучении А и Е, способствовало бы 
выяснению соотношения между АиЕ и B E  и другими вариантами. 
Ценность отдельных работ в зарубежном  я зы к о зн а н и и 3, посвящ ен

1 В советском язы кознан и и  эти проблемы исследуются в трудах 
Г. В. Степанова, А. Д .  Ш вейцера, А. И. Д ом аш нева  и др. ученых.

2 АиЕ здесь и далее A u s tra l ia n  E n g l i sh  — английский  я зы к  в 
Австралии. Соответственно, АЕ — A m erican  E n g lish  — английский 
я зы к  в США; B E  — B ri t ish  E n g lish  — англи йски й  я зы к  в В елико
британии; СЕ — C an ad ian  E ng lish  — английский я зы к  в Канаде; 
N Z E  — New Z e lan d  Eng lish  — английский я зы к  в Новой Зеландии.

3 В советском язы кознан и и  материалы об АиЕ практически 
отсутствуют, за исключением обзорной книги Т. М. Беляевой  и 
И. А. Потаповой [2], книги Л .  Д .  Почепцовой [13], отдельных статей 
Е. А. Н о ж и н а ,  Н . М. С идяковой .  Г. С- Ш ура ,  Н . А. Коловской и 
др . ,  а т ак ж е  канд. диссертации и публикаций автора  данной книги.
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ных указан ной  проблеме, значительно  сниж ается  так ж е  в результате  
атомистического подхода некоторых авторов к рассматриваемому 
материалу.  В связи  с этим представляется  правомерной попытка 
восстановления общей картины АиЕ путем систематизированного 
синхронного рассмотрения различи тельны х элементов АиЕ на основ
ных у р о в н ях  я зы к а  в сопоставлении с британским вариантом. По
ско л ьку ,  однако, новейшие м атериалы  об А иЕ [40] свидетельствуют
о том, что наиболее рельефно дифференциация A uE  — B E  п р о я в л я 
ется на уровне  звуковой и лексико-семантической систем, представ
ляет  интерес рассмотрение тех фонетических, фонологических и лек- 
сико семантических особенностей А и Е, которые в наибольшей сте
пени способствуют вы явлению  существенных черт А иЕ в сопостав
лении с BE.

Подобное рассмотрение субстанции и структуры  А иЕ поможет 
установить, каки е  из р азличи тельны х  элементов АиЕ у ж е  при над
л еж а т  норме литературного  я зы к а  или, во всяком случае, о бн ар у ж и 
вают тенденцию стать ее составной частью в отличие от элементов 
нелитературных; каков  удельный вес подобных нормированных, 
локал ьно -м ар ки р о ван ны х  элементов в масштабе всей системы АиЕ, 
а это, в свою очередь, позволит сделать существенные выводы о при
роде и х ар ак т ер е  А иЕ в целом.

Однако и при таком подходе картина  А иЕ была бы, в известной 
степени, односторонней. Н а современном этапе  развития  я з ы к о 
зн ан и я ,  когда все более у тверж даю тся  идеи с вязи  язы ка  и общества 
[15],  «решающего хотя и опосредованного в л и я н и я  последнего на 
язык» [10], когда адекватное определение онтологии я зы к а  все более 
обуславливается  степенью взаимодействия ин тралингвистики ,  ф ило
софии я зы к а ,  психолингвистики ,  социолингвистики и други х  наук ,  
было бы целесообразным попытаться рассмотреть АиЕ к а к  с п о з и ц и й  

интралингвистики ,  т ак  и социолингвистики.
Вопросы учета социальны х ф акторов при лингвистическом а н а 

лизе  АиЕ не следует, конечно, толковать  расш ирительно.  Н е  говоря 
у ж е  о молодости социолингвистики к а к  науки ,  приходится учитывать, 
что социолингвистику  интересует не столько  социальное , сколько  
то, к а к  социальное  о траж ается  в языковой ситуации и системе язы ка  
и определяет  использование  язы к а .  Поэтому речь может идти лиш ь
о попытках, там где это уместно, (и при наличии соответствующих 
данных) социолингвистической интерпретации тех или иных явлений 
и фактов истории и современного состояния ж ивого литературного  
язы к а .  Н априм ер,  для  истории АиЕ особенно релевантны, на наш 
взгляд ,  периоды «социальных потрясений» (начало колонизации 
страны, «золотая лихорадка»  и т .д .) .  Д л я  описания современного 
состояния А и Е ,  в и д и м о , представляю т особый интерес проблемы 
язы кового  норм ирования ,  кодификации и терминотворчества,  а т ак ж е  
некоторые проблемы языковой политики «сверху» и язы кового  дви
ж ен и я ,  к ак  проявления  «языковой политики снизу», поскольку  
указан ны е  социальны е (и некоторые другие  этногеографические, 
культурно-исторические  и пр.) факторы в значительной степени 
определяют специфические услови я  бытования английского  язы ка  
в Австралии.

При ан али зе  современного состояния А иЕ следует учитывать 
действие внутренних тенденций, внутренних стимулов развития  
я зы к а ,  основой которых являю тся  так  называемые язы ковы е антино
мии [15, с. 24-34] (своеобразная борьба противоположностей).  Хотя 
последние действуют во всех язы к ах  и в любых социальны х у сло
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виях ,  они не асоци альны , не безразличны  к социальным условиям. 
Н ап рим ер ,  разреш ение  антиномии нормы и употребления А и Е ,  по 
мнению некоторых исследователей, происходит под воздействием 
известной переоценки социальны х  норм, вы раж аю щ ейся  в достаточно 
ш ироком употреблении сленга и, частично, табуированной  лексики  
[40, с. 12]. В этом отношении представляю тся весьма актуальны м и 
замечания профессора А. Д .  Ш вейцера об аналогичном процессе 
в США. Точнее сказать ,  подобная «переоценка ценностей» в Австралии 
происходит под влиянием  контактов  А Е  — АиЕ на фоне усиления 
социальны х контактов обеих стран.

Н а  уровне  современной звуковой  системы АиЕ разреш ение 
указан но й  антиномии осущ ествляется  за  счет перераспределения 
удельного веса литературного  и нелитературного  (или близкого  к 
литературному) типов произнош ения и соответствующего повышения 
социального  престиж а Genera l  A u s tr a l ia n  E n g l i sh  (GAu), занимающего 
промежуточное положение м еж ду стандартным C u l t iv a te d  A u s t r a 
l ian  (CAu) и просторечным B road  A u s tra l ia n  (BrAu).

Д р у ги м  проявлением ук аз ан н о й  антиномии явл яется  некоторая 
неустойчивость литературн ой  нормы АиЕ и ф ункц ионирование  в 
ее пределах «фонетических вариантов»1: слов типа [ a 'm i n c » ] ~  
[a 'm a in o t t ]2. К сожалению , данн ая  проблема относится к числу не
разработанны х в автралистике  и поэтому не находит отраж ен и я  в 
книге.

С казан ное  отнюдь не означает,  что социальны е (внешние) ф а к 
торы ведут л и ш ь к  количественным изменениям. В результате  у си 
лен и я  одних процессов и ослабления других  в я зы ке  может слож иться  
некоторое новое соотношение определенных элементов системы, 
которое не возникло  бы без воздействия внешних факторов.  Это 
новое соотношение оказывает  своеобразное вли ян ие  на дальнейш ее 
развитие  язы ка .  В свою очередь, внутренние стимулы развития  
взаимодействуют с внешними, претерпевая и количественные и к а 
чественные изменения. Р азреш ение  антиномии кода и текста как  
одного из наиболее значительны х внутренних стимулов развития 
морфологической и лексико-семантической системы язы ка  в этом 
отношении весьма характерны .

На первых порах колонизации Австралии в услови ях  острой 
потребности номинации новых предметов и явлений ,  когда тр ан с 
плантированны й английский я зы к  представлял  собой «мешанину 
диалектов», эта антиномия р еш алась  в пользу  кода, хотя «более 
естественно» было бы предлож ить обратное (вспомним, что в 1793 
году У. Тэнч предлагал  учредить в колониальны х судах долж ность 
переводчика, настолько  насыщенной арготическими элементами — 
«кодом» — была речь колонистов).

По мере экономического и общественного развития  страны, 
повышения у р о вня  о бразования  и к ультуры  народных масс, у к р е п 
лен и я  позиций л и тературн ого  язы ка  как  полиф ункционального 
орудия  общения и ф орм ирования  национальной литературной нормы, 
эта антиномия все чаще решается в пользу текста (хотя код, в целом 
особенно в условиях  терминологизации л ексики ,  не может не играть 
важнейшей роли).

1 В определении данного термина исходим из определений
данных А. И. С мирницким, О. С. Ахмановой и О. И. М оскальской.

3 или [ i l e k ' t n s a t i ] ~ [ - ) k k ' t n s 3 t i ] ~ [ ' e h k ' t n s 3 t i ]
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В связи с этим представляет  интерес рассмотрение А иЕ в д и а 
хроническом аспекте с учетом динамики р азвития  указан но й  анти 
номии.

В книге рассматриваю тся язы ковы е  м атериалы  различны х ф у н к 
циональны х ж ан р о в  современного литературн ого  язы ка:  худож ест
венной прозы, драм атургии ,  научно-технической л итературы ,  пе
риодической л итературы ,  официально-деловой и разговорной речи, 
рекламы и т.д . Ш ироко используется  данные словарей — The Oxford 
Eng lish  D ic t io n a ry  (1933), W e b s te r ’s New W orld  D ic tionary  of the 
Am erican  L anguage  (1960), N u t t a l l ’s S ta n d a rd  D ic t io n a ry  of th e  E ng lish  
Language  (1956).

Проблемы современного английского  я зы к а  в А встралии от
личаю тся край не  слабой разработанностью , а, в ряде  случаев ,  и 
противоречивостью оценок и взглядов .  Это обстоятельство, в из
вестной мере, предопределяет содерж ание и с тр у к ту р у  данного 
пособия: известное место в нем уделено критическому обзору имею
щейся по данным проблемам л и тературы  и позитивному излож ению  
обобщенных данных.

Существенный интерес в современном язы кознани и  вызывают 
попытки системного рассмотрения (системного описания) лингвисти 
ческих явлений и фактов на разны х у р о в н ях  я зы к а .  В связи  с этим 
в книге акц ентируется  системный подход к рассмотрению фонетико
фонологических и лексико-семантических особенностей АиЕ.

Д анное  учебное пособие рассчитано на студентов старш их курсов, 
а т ак ж е  аспирантов и преподавателей филологических ф акультетов  
университетов и институтов иностранных язы ков .  Оно может  быть 
рекомендовано в качестве ф акультативного  курса  по общему я зы к о 
знанию и отдельным аспектам (фонетике, фонологии, лексикологии) 
английского  язы ка  для  институтов и факультетов  иностранных 
языков.



ВВЕДЕНИЕ

В язы кознании , к ак  известно, отсутствуют точные 
критерии для разграничения таких  понятий, как  «диалект», 
«литературный язык» и «вариант литературного языка», 
«норма литературного язы ка», «национальный язык» и 
«вариант национального язы ка». П олож ение в немалой 
степени усугубляется отсутствием единообразия в термино
логии. Т ак , например, известный лингвист Д ж . Б р у к  
в свом труде E ng lish  D ia lec ts  [30, с. 130] назы вает BE и 
АЕ «заморскими диалектами» (overseas d ia lec ts), в отличие 
от так  называемых «местных диалектов» (local dialects) 
английского язы ка, хотя смысл его рассуж дений в у казан 
ном труде не оставляет сомнения в том, что автор имеет 
в виду понятие «национальные варианты  английского 
языка» (соответственно «местные диалекты»), т .е . стоит 
на позиции в отношении BE и А Е , разделяемой в настоя
щее время больш инством англистов. Д ж . Тэрнер предла
гает назвать варианты  язы ка  и его диалекты  соответствен
но m ajor d ia lec ts  и sub -d ia lec ts  [52, с. 32]. Я . В ахек опре
деляет национальны е варианты , вклю чая А Е , к ак  «гео
графические варианты  английского языка» 153, с. 3]. 
Некоторые лингвисты относят территориальны е варианты 
к так  называемым «горизонтальным вариантам» [53, с. 34] 
в отличие от «вертикальны х вариантов» язы ка  (сленга, 
ж аргона, и пр .). Н е меньшим разнообразием отмечается 
и кр у г  терминов, используемых лингвистами д ля  обозна
чения понятия «литературный язык» [4, с. 6-7] и др. Но 
дело, разум еется, не только  и не столько в терминологии, 
сколько в различной оценке содерж ания указанны х по
нятий.

П редставляется убедительной в своей основе класси
ф икация указанны х явлений и терминология, предлагае
мые А. Д . Ш вейцером [19, гл. I] :  «Под диалектом понима
ется территориальная разновидность национального язы 
ка, ограниченная сферой народно-разговорной речи и 
противостоящ ая нормированному литературному язы ку. 
Под вариантом литературного язы ка  понимается терри
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ториальная разновидность единого нормированного лите
ратурного язы ка . В ариант национального язы ка пред
ставляет собой совокупность территориально ограничен
ного варианта литературного язы ка и распространенны х в 
пределах его ареала территориальны х диалектов.»

Разум еется, этими кратким и определениями суть явл е
ний не исчерпы вается. Н екоторые лингвисты полагаю т, 
например, что особенности диалекта имеют место в области 
фонетики, грамматики и лексики [1, с. 1311 и что «... степень 
отличия диалекта от (литературного) язы ка может быть 
очень различной» [5, с. 4171. Кроме того, известно, что 
различительны е элементы, характеризую щ ие диалект, рас
пределены на разны х уровнях язы ка  неравномерно. Ч ащ е 
всего они сконцентрированы  в области фонетики и от
части в лексике1. Р еж е, и в меньшей степени эти особен
ности распространяю тся на грамматику.

Сущ ествует мнение ряда ученых о том, что основная 
проблема современного английского язы ка  в А встралии 
это не столько проблема диалекта или варианта, сколько 
проблема акцента [28, с. 667-71], причем под акцентом 
понимается, строго говоря, диалект, основные отличия 
которого от язы ка  имеют место в области фонетики, точ
нее, в фонемном инвентаре (фонологическая структура 
не задевается). О граничены  ли различительны е элементы 
АиЕ и BE лиш ь областью  произнош ения или речь идет 
о более глубоких процессах, задеваю щ их фонологическую , 
лексико-семантическую  и др . системы, обстоятельного от
вета на эти вопросы до последнего времени современной 
англистикой не дано.

П ринципиальное значение имеет уточнение понятия 
«литературный язык».

Н аиболее существенным в содерж ании понятия «ли
тературны й язык», очевидно, является  то, что относится 
к  пониманию «нормы литературного язы ка». Это отраж ено 
в принятой нами ф орм улировке варианта литературного 
я зы ка. Это следует такж е  из ряда форм улировок, даваемых 
зарубеж ны ми лингвистами, наиболее четкой из которых 
представляется ф орм улировка Д . Брозовича, относящ ая
ся , правда, к проблеме возникновения литературного 
язы ка: «При определении стандартного язы ка существенно 
то, что он является  автономным видом язы ка , всегда нор
мированным, возникаю щ им в условиях, когда некая эт 

1 Н априм ер ,  окаю щий или акаю щ ий диалекты  русского язы ка.

И



ническая или национальная общность, вклю чаясь в ин
тернациональную  ку льтуру , начинает пользоваться своим 
идиомом, который преж де служ ил только  потребностям 
данной этнической культуры» [4, с. 24].

В качестве характеристики «нормы» примем формули
ровку, даваемую  Г. В. Степановым: « ...язы ковая  норм а... 
есть социально-историческая категория в том смысле, что 
само ее возникновение, ф ормулирование и признание за 
таковую  есть история превращ ения потенциальных воз
можностей язы ка  как  системы вы разительны х средств в 
ф акт осознанных, приняты х образцов речевого общения 
в определенном язы ковом  коллективе в тот или иной пе
риод истории» [17].

К ак очевидно из данной формулировки, существенным 
в понятии «норма» являю тся следую щие моменты:

а) Норма — социально-лингвистическое и исторически 
обусловленное явление1.

б) Н орма есть совокупность язы ковы х явлений, кото
рые выступают в виде реализации лиш ь части тех возмож 
ностей, которые залож ены  в системе язы ка  как  орудия 
коммуникации. По образному выраж ению  Е . Косериу, 
норма в данном случае призвана играть роль «закрытых 
дорог» в отличие от системы язы ка («открытых дорог»), 
что может быть проиллю стрировано простейшими приме
рами из русского и английского язы ков [ср.: колка  дров 
(норма), но не каление , хотя система русского язы ка 
вполне допускает образование: солка — соление, что ан а
логично английскому to  close — closure, но не closem ent 
и т .д .]2.

в) Норма есть реализация осознанных, принятых об-, 
разцов речевого общения в определенном язы ковом  кол
лективе. Иными словами, для  нормированного л и тератур
ного язы ка типичен отбор язы ковы х ф актов, причем, по 
наблюдениям лингвистов, сознательность этого отбора осо
бенно сильна в определенные исторические эпохи, нап ри
мер, в период формирования национального литературного

1 В этом отношении х а рактерны  примеры из А и Е, в частности  
касаю щиеся изменения орфоэпической нормы в АиЕ:

В начале X X  века В  настоящее время
A ustra l ia  [os 'treilja] [o 's t re i l ia |
Melbourne ['inelbon] f'melban]
Brisbane [ 'b rizbem] [ 'brizbanj и др.

2 См. аналогичны е примеры в AuE: b ush  — bush-covered ,  no 
не bushed ,  хотя wood — wooded и т.п. (см. гл. III) .
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язы ка. В други е периоды может действовать установив
ш аяся  традиц ия, т .е . узус. Н о не только  узус. К ак  сп ра
ведливо отмечает Б . Гавранек, «признание тех, кто поль
зуется литературны м  язы ком , не является  единственным 
руслом, через которое язы ковы е средства входят в норму 
литературного язы ка; само употребление не создавало и 
не создает норму литературны х языков» [14, с. 340]. В аж 
ной особенностью понятия нормы является  такж е  то, что 
норма — явление не только  лингвистическое, но и со
циальное.

Н а возникновение литературного  язы ка , его характер , 
структуру и развитие (в различны е эпохи) существенным 
образом влияет язы ковая  (и не только  язы ковая) теория 
и язы ковая  политика. К ак  отмечает Б . Гавранек: «Норма 
литературного язы ка создается и развивается не без по
мощи теоретического вмеш ательства, а именно при участии 
язы ковой и неязы ковой теории» [14, там ж е].

Д ругим и характерны ми особенностями понятия «нор
мы» является  ее обязательность, стабильность, определен
ная слож ность и т.д .

Тесно связанны м с понятием «литературны й язык» 
оказы вается понятие «вариант литературного язы ка». В а
рианты  законом ерно возникаю т во всех национально
негомогенных литературны х язы ках . К ак  справедливо от
мечает Д . Б розови ч , «было бы нематериалистично и не
диалектично считать, что язы к, обслуж иваю щ ий одну н а
цию, одно общ ество, одну национальную  культуру  и циви
лизацию , одну н ауку  и литературу, мож ет иметь ту же 
природу, что и язы к, распределяю щ ий те ж е  функции 
между двумя н ац и ям и ... Это означает, что национально 
негомогенный стандартны й язы к  сущ ествует в принципе 
только как  абстракция и практически в письменной и 
устной форме реализуется в виде вариантов» [4, с. 20].

В арианты  практически (и юридически) функционирую т 
так  ж е , к ак  национально-гомогенны е язы ки , поэтому 
естественно считать, что, например, А Е и BE соотносятся 
д руг с другом  к ак  равноправны е национальны е варианты 
единого английского я зы ка  (а в чисто структурном  плане — 
как  частные язы ковы е системы или подсистемы с преобла
дающими чертами сходства). Р азличия между вариантами 
касаю тся, в основном, субстанции, а на структуре они 
отраж аю тся в меньшей степени.

Следовало бы такж е  уточнить понятие «национальный 
язы к». С казанное выше об отсутствии единообразия в
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понимании лингвистами терминов «литературный язык», 
«норма литературного язы ка» в полной мере относится и 
к  термину «национальный язы к». К ак  указы вает академик 
В. В. Виноградов, «... в лингвистических статьях , касаю 
щ ихся вопросов образования или развития национального 
(resp. литературного) язы ка , часто оперирую т такими 
терминами, к ак  общ енациональный язы к, общ енациональ
ный литературны й язы к , общ енародный язы к, общена
родный литературны й язы к , общ елитературны й язы к и 
д р ., которые еще более затемняю т понятия «национальный 
язык» и «литературны й язы к» [6, с. 77].

К ак  уж е указы валось выше, нами принимается форму
лировка, данная А. Д . Ш вейцером. К  этому следовало бы 
добавить два уточнения. В о-первы х, из данного определе
ния вовсе не следует, что национальны й язы к рассм атри
вается как  своего рода «мешок», куда втискиваю тся на
ряду с литературны м язы ком  различны е диалекты 1. «Со
вокупность» в данном определении означает наличие слож 
ной динамической и целенаправленной системы, «системы 
систем», в которой при ее глубоком внутреннем единстве 
происходит взаимодействие и взаим овлияние разны х ф унк
циональны х частей, неравноправны х по своей обществен
ной природе и историческому назначению .

Н апример, в современном английском  язы ке в А встра
лии следует считать установивш имися три типа произно
ш ения: C u ltiv a ted  A u stra lian  (CAu), G eneral A u stra lian  
(GAu) и B road A u stra lian  (BrA u). П ри этом литературным 
(стандартным) произнош ением является C u ltiv a ted  A u stra 
lian , на противополож ном полюсе находится B road A u
s tra lia n  (просторечный тип), a G eneral A u stra lian  является 
промежуточным и наиболее распространенным типом про
изнош ения. А нализ указан ны х типов произнош ения рисует 
слож ную  картину взаимодействия литературного произно
ш ения (CAu) с двумя другими типами произнош ения (GAu 
и BrA u), демонстрирует диалектическое единство состав
ляю щ их при ведущ ей роли литературного произнош ения. 
Во-вторых, не следует понимать определение таким обра
зом, будто в системе национального язы ка существуют 
лиш ь полюсные разновидности (с одной стороны, литера
турны й язы к, с другой  — феномены низш его порядка —• 
диалекты , ж аргоны  и пр .). Новейш ие исследования язы ко

1 К а к  свидетельствует акад .  В. В. Виноградов,  подобное пони
мание термина «национальный язык» не исключено (6, с. 77].
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ведов, в частности, работы Р . А. Б уд агова , Р . И . А ванесова, 
13. В. И ванова, лингвистов П Л К  и др . свидетельствую т 
о значительной роли, которую  играю т в системе нацио
нального язы ка  промежуточные язы ковы е образования — 
интердиалекты1, проблемы которы х представляю т сущ ест
венный интерес для  нас.

Остановимся на этом вопросе подробнее и примем в 
качестве теоретической основы концепции, излож енны е в 
трудах Б . Г авранека, П . С галла и д руги х  членов П Л К .

А нализ работ, посвящ енных проблеме национального 
язы ка, показы вает, что н аряду  с соверш енно справедливой 
оценкой роли литературного я зы ка  в возникновении и р аз
витии национального язы ка и слиянии диалектов в период 
формирования нации, эта роль иногда преувеличена, при 
этом остаются в тени такие промежуточные образования, 
как полудиалекты  («интердиалекты»).

К ак  известно, объединение национальны х язы ков  в 
разных странах  принимает различны й характер , но этот 
процесс не является  механическим, односторонним отступ
лением диалектов перед каким-то другим язы ковы м обра
зованием. Видимо, следует говорить об одновременной и 
взаимной нивелировке диалектов, при которой преж де 
всего сохраняю тся элементы, общие для  больш ей части 
диалектов. (И ллю страцию  этого полож ения дает, в част
ности, история первых десятилетий развития А Е). В заимо
отношения диалектов в данном случае обусловлены , кроме 
численности их носителей, ф акторами экономическими и 
политическими (т.е. диалекты  важ ны х центров распростра
няются за  счет други х диалектов), влиянием литературного 
язы ка и, наконец, чисто лингвистическими, внутренними 
языковыми ф акторами (быстрее распространяю тся элемен
ты, являю щ иеся упрощ ением, а не усложнением строя 
язы ка). Следствием этих процессов и является  возникно
вение так  называемых интердиалектов, к  которым старые 
территориальны е диалекты  постепенно приближ аю тся и 
которым они подчиняю тся.

Если считать влияние литературного язы ка  единственно 
решающим фактором при слиянии диалектов, то может 
остаться без объяснения тот известный ф акт, что именно 
Интердиалект экономического и культурного  центра очень 
мало уступает влиянию  литературного язы ка, хотя, ка-

1 В этом ж е  (или близком) значении иногда употребляю тся тер 
мины «наддиалектные формации», «культурны е диалекты», «койне».
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залоеь бы, литературны й язы к как  «язык цивилизации» 
именно в таком центре долж ен был бы влиять наиболее 
интенсивно. Но если в процессе объединения национального 
язы ка видеть преж де всего объединение нормы повседнев
ной разговорной речи, ни в какой мере не может удивить 
тот ф акт, что центральны й интердиалект занимает при 
этом довольно прочную позицию, в то время, как  окраин
ные диалекты  поддаются его влиянию , а такж е влиянию 
литературного язы ка. Следует такж е допустить, что при 
определенных условиях (когда влияние литературного 
язы ка по каким-то причинам ослаблено), такой интер
диалект может распространиться по всей территории и 
стать общ еразговорным, хотя и нелитературным язы ком1. 
И нтердиалект именно в период объединения национально
го язы ка  подчиняет себе диалекты  и распространяется за 
их счет, что справедливо отмечает П . С галл: «... Если 
мы хотим в этом процессе отличить то, что крепнет и раз
вивается, от того, что отступает и уходит, мы должны 
считать такой общ еразговорны й язы к (т.е. интердиалект), 
если он д аж е отличается от литературного язы ка, частью 
ядра  национального я зы ка  в отличие от исчезающ их тер
риториальны х диалектов»2.

Д л я  ди алекта  существенны двоякого рода ограничения 
(функциональные и территориальны е). Д л я  интердиалекта, 
который стремится охватить значительную  территорию , а 
иногда, к а к  в случае с чешским обиходно-разговорным 
язы ком  (интердиалектом) obecna ce s tin a , и всю страну 
(распространение географическое), территориальное огра
ничение практически не сущ ествует. О днако существует 
ограничение ф ункциональное. Д остаточно ли оно для  того, 
чтобы разграничить сходные понятия?

П роблема разграничения понятий «литературный язык» 
(особенно его разговорны х форм) и «интердиалект», ко 
торый иногда называю т (создавая известную путаницу в 
терминологии) «обиходным языком», или «обиходно-разго
ворным языком», — одна из слож нейш их. Трудность заклю 
чается в отсутствии обоснованных критериев отнесенности 
язы ковы х явлений к тому или иному понятию , в данном

1 О возможности, да ж е  необходимости такого  язы ка  при опре
деленных у сло в и я х  говорит Б .  Г авр ан ек  [14, с. 338-378]. Это за 
мечание весьма существенно. В развитии А иЕ наблю дались и на 
блюдаются процессы и яв л ен и я ,  сходные описанным выше.

2 С.м. рецензию  на книгу акад .  Ф. Т равни чка  в статье П. С галла ,  
ВЯ №  1, 1960, с. 15.
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случае, к феноменам, находящ имся на разны х иерархиче
ских уровнях.

Д ействительно, с точки зрения территориального рас
пространения различия между литературны м язы ком  и 
интердиалектом не существенны: литературны й язы к рас
пространен в масш табе всей географической общности, 
интердиалект так ж е  охваты вает всю территорию , но все 
ж е чаще ф ункционирует в городах («городской полудиа- 
лект»). Ф ункциональны е ограничения сущ ественны, но не 
всегда и не во всех случаях  достаточно четки. П о сп ра
ведливому замечанию Б . Г авранека, различия между ли 
тературны м язы ком  и интердиалектом (народным языком) 
очевидны в различии ф ункций: «функции литературного 
язы ка значительно более развиты  и более строго р а згр а 
ничены. В народном язы ке почти все язы ковы е средства 
являю тся общеупотребительными, в то время как  в литера
турном язы ке всегда имеется достаточное количество 
средств, которые не являю тся таковы м и... Каждому со
вершенно ясно, — продолж ает Б . Гавранек, — что сферы, 
охватываемые литературны м  язы ком, гораздо более разно- 
Ьбразны, чем области употребления я зы к а  народного, по
скольку  не все понятия можно передать средствами народ
ного язы ка. Средств народного язы ка не хватает, например, 
для серьезного, связного излож ения вопросов гносеологии 
р л н  вопросов высшей математики. В тех ж е областях , где 
^/потребляется народный язы к, с больш им или меньшим 
успехом  мож но употребить и литературны й язы к1. В ы ска
зы вани е в народном язы ке  мож но свести к  функции комму
никативной, т .е . оно относится к области каж додневных 
Ьообщений. И з специальны х вы разительны х средств народ
ный язы к  обладает лиш ь рядом  лексических групп, и, 
наконец, при случае он м ож ет вы полнять функцию  эсте
тическую. О бласть специального практического вы раж ения 
закреп лен а почти только  за  литературны м  язы ком , за  ним 
полностью закреп лен а  такж е  область науки ; основой поэти
ческого я зы ка  такж е, к а к  правило, является  литературн ая 
форма я зы ка ...»  114, с. 346-347]. В качестве экстралинг- 
вистических оценок интердиалекта по сравнению  с литера
турным язы ком  обычно приводятся вы раж ения «непра
вильный» или «более низкий» язы к .

1 Однако с оговоркой,  что в области каж додневн ых сообщений 
употр еб л ени е  ли тературн ого  я зы к а  производит впечатление педан- 

'изма (См. П. С галл ,  В Я №  1, 1960, с. 18).
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Л итературны й язы к и интердиалект в значительной 
степени сходны, но не тождественны: интердиалект отли
чается от литературного язы ка на фонетическом и грамма
тическом уровнях в тех ж е отнош ениях, что и диалект. 
Иными словами, по отношению к интердиалектам в данном 
случае вступают в силу различны е «негативные критерии»: 
отклонения от нормы, окказиональны е инновации и т.п. 
Н а лексико-семантическом уровне различия менее сущ ест
венны. О днако следует иметь в виду, что лексический ин
вентарь литературного язы ка значительно богаче (посколь
ку литературны й язы к — полифункциональное орудие об
щения), чем инвентарь интердиалекта, который не испыты
вает потребности в таком множестве лексических единиц 
в силу ограниченности сферы применения (интердиалект 
монофункционален). С этим такж е связано наличие в ли 
тературном язы ке больш ого богатства различны х тонко 
дифференцированных синтаксических конструкций.

Суммируя, можно было бы дать следующее рабочее 
определение понятию «интердиалект». И нтердиалект (полу- 
диалект1, городской полудиалект) к ак  часть национального 
язы ка есть социальный диалект, функционирую щ ий пре
имущественно в устной сфере общ ения, занимающ ий на 
уровнях язы ка промежуточное полож ение между собственно 
диалектями и литературным язы ком (по С галлу: «наддиа- 
лектная нелитературная форма») и объединяющ ий значи
тельную территорию, на которой не исклю чается сущест
вование диалектов. Подобное освещение понятия «интер
диалект» представляется нам важ ным именно в связи  с 
описанием АиЕ на разны х уровнях язы ка.

Таким образом, вариант национального язы ка  представ
ляет собой совокупность территориально ограниченного 
варианта литературного язы ка  и распространенного в пре
делах его ареала интердиалекта и территориальны х диа
лектов.

В заклю чение следовало бы дать рабочее определение 
термина «австрализм». В данном исследовании принимается

1 З абегая  вперед, следует сказать ,  что все, что говорилось выше
об интердиалекте, существенно лиш ь постольку, поскольку  интер
ди ал ект  и п олудиалект  — близкие ,  хотя ,  возможно, и не тождест
венные пон ятия .  Н априм ер,  в современной Австралии не отмечается 
сколько-нибудь  существенных ди алектны х явлений ,  но есть явления 
полудиалектные.  Поэтому в дальнейшем представляется справедли
вым говорить о явлении п олудиалекта  в АиЕ.

18



за основу определение идентичного явления язы ка — аме
риканизма, данного А. Д . Ш вейцером и Е . В. Ф илипповым.

Под австрализмом будем понимать единицу любого 
уровня язы ка , принадлеж ащ ую  системе А иЕ , которая 
либо отсутствует в системе B E , либо отличается в любой 
степени от соответствующ ей единицы в BE по одному или 
нескольким аспектам:

а) по произнош ению  (только на уровне звуковой си
стемы); б) по предметно-логическому значению ; в) по линии 
стилистической (вклю чая и эмоционально-оценочные мо
менты); г) по линии лексической сочетаемости.

Вопросы различны х стилей речи, в частности, стилей 
речи в рам ках  литературного язы ка , трактую тся нами в 
соответствии с пониманием этих явлений и их классиф ика
цией, излож енной в работах И . Р . Гальперина.



Г Л А В А  I

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В АВСТРАЛИИ

А нглийский язы к впервые проник в А встралию  в конце 
X V III века, когда в 1788 году на территории нынешнего 
ш тата Ю жный У эльс были организованы  первые колонии 
ссы льны х. И стория английского язы ка  в А встралии, таким 
образом, насчитывает менее двух  столетий, т .е . меньше, 
чем в ряде други х  стран с населением, говорящ им на анг
лийском язы ке  (история А Е , наприм ер, насчитывает более 
трех с половиной столетий).

Р азвитие и становление А иЕ , по мнению многих иссле
дователей, отличалось значительной сложностью  и неравно
мерностью. Н аибольш ая интенсивность процессов форми
рования АиЕ падает на X IX  век (фактическое начало 
колонизации страны , «золотая лихорадка», формирование 
австралийской нации), поэтому следовало бы остановиться 
подробнее на характеристике именно этого периода (из
вестного в австралистике под названием  «ранний период» 
развития английского язы ка  в А встралии).

Этот период характеризовался  рядом процессов, среди 
которых наиболее существенными для дальнейш ей судьбы 
АиЕ были: процесс взаимодействия и «выравнивания» 
(«генерализации» [35, с. 115, 115-116]) различны х диалек
тов, завезенны х их носителями из В еликобритании во 
времена «транспортировки»1; первая волна заимствований 
в результате язы ковы х контактов (с аборигенами, а такж е 
с иммигрантами неанглийского происхож дения, в частности, 
с немцами, итальянцам и, скандинавами и т .д .); начало 
постепенного накопления («кристаллизации») элементов 
субстанции и структуры  национального варианта литера
турного язы ка и некоторы е другие.

1 «Транспортировка  преступников» (convic t  t ran sp o r ta t io n )  про
дол ж ал ась  около 80 лет ,  до 1868 года. Всего за это время в А встра
лию было насильственно завезено около  1G8 ООО человек, преиму
щественно мужчин.
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К  концу указан ного  периода АиЕ приобрел специфи
ческие национальны е черты, благодаря которым он отли
чался от англий скою  язы ка метрополии (А нглия). П рямы е 
и косвенные подтверж дения вы ш есказанного встречаются 
у ряда англистов-австраловедов. Т ак  У . Рэмсон в своей 
книге указы вает: «К концу X IX  века лексика и произно
шение АиЕ приобрели определенные отличия от ан гл и й 
ского язы ка , на котором говорили на британских остро
вах ...»  [49, с. 2 ].

В отличие от колонистов, основавш их первые английские 
поселения в Северной А мерике, речь которы х, по мнению 
ряда ученых, в том числе А. Д . Ш вейцера, тяготела к еди
ному образцу и была близка нормам, принятым в Англии 
в X V II веке, больш инство английских ссы льны х в А встра
лии (а они составляли подавляю щ ую  часть населения А в
стралии в первые десятилетия колонизации1) были носите
лями местных „диалектов и социальны х ж аргонов В елико
британии. Н а этой особенности происхож дения АиЕ сле
дует остановиться подробнее.

Я зы ковая обстановка в А нглии в это время, как  
известно, была довольно слож ной, если говорить о регио
нальны х ди алектах , внутри которы х сущ ествовала верти
кальн ая градация от форм, близких к S ta n d a rd  E nglish , 
до явно вы раж енны х локальны х форм, испытывающих 
весьма слабое влияние S tan d ard  E ng lish . В свою очередь, 
границы между региональными диалектами были весьма 
условны: некоторы е элементы были присущ и данному 
диалекту, други е проникали на территорию  соседних 
диалектов, значительное количество профессионализмов и 
слэнговых вы раж ений были общим достоянием носителей 
диалектов. Внутри каж дого диалекта , таким  образом, 
можно было представить себе словарь, состоящ ий частью 
из S tan d a rd  E ng lish , частью из диалектно окраш енной 
лексики, вклю чаю щей значительную  часть профессионализ
мов, сленга и словаря, используемого в обиходно-разго
ворной речи, т .е . лексических единиц, служ ащ их для

Д о с т а т о ч н о  с казать ,  что в середине 30-х годов X I X  века (т.е. 
через 50 лет  после начала  колонизации) т ак  называемые «свободные 
поселенцы» насчитывали около  1/4 населения страны, причем з н а 
чительная часть их была связан а  родственными и другими узам и с 
заключенными [52, с. 8-9].  З а  15 лет (с 1815-1830) в Австралию и 
Новую Зеландию  (вместе взятые) эмигрировало  менее девяти тысяч 
свободных поселенцев, т .е . почти в 40 р аз  меньше, чем за это ж е 
время в США.
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обозначения естественно-географической среды, флоры, 
условий ж изни и ведения хозяйства, развлечений, х ар а к 
теристики людей и их деятельности и т.п .

Помимо общего слэнга сущ ествовали разновидности 
специального слэнга и профессиональных ж аргонов в го
родах. В вышедшем в то время в А нглии словаре Ф. Гроуза 
так  называемый «вульгарны й язык» (vu lgar tongue) под
разделялся на две категории: a) can t (называю щ ийся такж е 
P e d la rs ’ French или S t. G ile s ’s G reek, т .е . секретный язы к 
преступников, бродяг и пр.) и б) «выражения гротескного 
плана, намеки, прозвищ а лиц  и условны е наименования 
предметов и мест», слова общего сленга.

В то ж е время литературны й язы к «избранного общест
ва» (особенно в его письменной форме) отличался своего 
рода пуризмом, нетерпимостью к малейшим отклонениям 
от нормы (S tandard  E ng lish ) — тенденциями, нашедшими 
наиболее полное вы раж ение в вышедшем в 1786 году (вось
мым изданием!) словаре Самюэля Д ж онсона.

В ряд  ли нуж но говорить о том, что авторы первых 
австралийских изданий, увидевш их свет в Новом Ю жном 
У эльсе, такж е  причисляли себя к  «избранному обществу». 
Об этом свидетельствует немало презрительны х коммента
риев в указан ны х публикац иях относительно характера 
«колониального» английского язы ка  [49, с. 47 ], об этом 
ж е говорит ф акт почти полного отсутствия в подобной 
литературе лексических единиц, д аж е отдаленно напоми
наю щих сленг.

У читы вая сказанное, справедливо предполож ить, что 
соотношение между литературны м  язы ком (BE) и разли ч 
ными территориальны м и и социальными диалектами не 
могло остаться неизменным после «трансплантации» т.е. 
в условиях П ятого континента.

«... П онадобился бы незначительны й сдвиг в балансе, — 
считает У . Рэмсон, — сокращ ение относительного числа 
носителей литературного язы ка  (cu ltiv a ted  B ritish  E nglish) 
или увеличение относительного числа носителей любого 
из территориальны х или социальны х диалектов, чтобы 
тенденции, разделяем ы е меньшинством и подавляемые их 
отношением к остальным говорящ им, выросли и расцвели 
бы, поскольку эти тенденции не испытывали бы контроли
рую щ его влияния новых социальны х условий общ ения.

Х арактер  А иЕ в ранний период, видимо, следует рас
см атривать именно в этом плане: не как  начало нового 
язы ка , а как  перемеш ивание элементов внутри сущ ество
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вавшего образца английского язы ка , в котором различные 
ядра — сленг и диалектно окраш енная лексика Л ондона 
и индустриальны х районов центральной А нглии, сленг 
моряков и китобоев, сленг преступников и более консер
вативный язы к чиновников и военных — оказались в но
вом отношении д руг к другу» [49, с. 50].

Выяснению проблемы в известной степени содействовало 
бы знание демографической характеристики  первой волны 
колонистой, в частности, знание их места рож дения и ж и 
тельства в Великобритании, их социального полож ения, 
пола, а такж е установление относительного количества 
носителей различны х язы ковы х образований (литератур
ного язы ка , интердиалекта, диалекта и т .д .).

К  сож алению , демографические данные о первых коло
нистах весьма разрозненны  и, отчасти, противоречивы. 
Как правило, в документах того периода, в лучш ем случае, 
отмечалось, что ссыльные по национальности являю тся 
англичанами, ирландцами, ш отландцами и т.д .

Д ж . Тэрнер предполагает [52, с. 11], что больш инство 
ссыльных было урож енцами южной А нглии. Это полож ение 
он использует для доказательства влияния S tan d a rd  E n g 
lish на речь австралийцев в указанны й период, однако 
несколько выше в этом ж е труде он отмечает, что носители 
лондонского диалекта составляли незначительное мень
шинство населения колонии, а предполож ение о больш ин
стве выходцев из ю ж ной А нглии не подтверж дается ф акти
ческими данными.

А. М итчелл такж е говорит о том, что больш инство 
ссыльных прибыло из ю ж ной А нглии и И рландии [46, 
с. 2 9 ]. О днако следует принять во внимание тот факт, 
что выходцы из И рландии (до начала «золотой лихорадки», 
т.е. до середины X IX  в.) составляли более 1/3 всех ссы ль
ных и около половины (или более) иммигрантов. Кроме 
того, среди тех, кто прибыл из ю жной А нглии, особенно 
среди выходцев из Л ондона, значительная часть была 
носителями кокни, а не нормированного английского л и 
тературного язы ка.

Ч то  касается социального состава населения А встралии 
в рассматриваемый период, то мнение ученых в этом едино: 
ссыльные в своей массе были представителями полупро
летарских и пролетарских «низов», разоривш ихся крестьян, 
«людей трущоб», и т .д ., т .е . всех тех, кто преж де всего 
попадал под разящ ий меч «законов о мятежах», «декретов, 
экспроприирую щ их народ» (как К- М аркс назы вал  «билли
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об огораж иваниях») и други х подобных законов А нглии 
X V II-X V III  вв.

А . М итчелл, х арактери зуя  АиЕ говорит, что по своему 
происхождению английский язы к в А встралии является  
«языком рабочего класса», т .е . «языком людей, которые 
бедны и по больш ей части необразованны» [46, там ж е].

Н аконец, важ но подчеркнуть, что подавляю щ ее боль
ш инство переселенцев (ссыльных) прибывало в А встралию  
в качестве «одиночек», не имеющих установивш ихся се
мейных или социальны х связей . Исклю чением являю тся 
лиш ь выходцы из ш ахтерского района К орнуолла, которые 
по прибытию в А встралию  образовали более или менее 
устойчивое землячество, сохранив многое из своих тради
ций, социальны х взглядов и привычек наряду  с элементами 
этого территориального ди алекта  старой А нглии, которые 
со временем претерпели ассимиляцию , распались.

Среди тех, кто прибыл в страну в первые десятилетия 
колонизации были, конечно, и представители имущих 
классов: офицеры, чиновники, полицейские чины, пред
ставители интеллигенции (преж де всего работники судеб
ного аппарата), миссионеры и др. Именно они, в основном, 
и представляли S tan d a rd  E ng lish . Н о их было очень мало. 
М ожно без преувеличения сказать , что, по крайней мере, 
в устной сфере общения носители S tan d ard  E nglish  тонули 
в «диалектном» море.

А встралийский историк Ф. Ф олкард , повествующий об 
этом периоде истории П ятого континента, подтверж дает 
эту мысль, говоря о том, что среди первого поколения 
колонистов было «... очень м ало социально привилегиро
ванных людей или представителей интеллигенции» [39, 
с. 167-169].

* * *

И звестный отпечаток на характер  АиЕ в этот период 
налож и ли, конечно, и други е экстралингвистические ф ак
торы (естественно-географические и социальны е условия). 
Н о вряд  ли следует трактовать  эти вопросы так , как  это 
делаю т Т . Д орш , Т . Вуд и некоторые други е австраловеды , 
пытающиеся проследить непосредственную  связь  между 
современным произнош ением и лексико-грамматическими 
особенностями А иЕ с одной стороны, и климатом А в
стралии, ее бескрайними просторами, «умственной ленью» 
австралийцев, их физическими данными и д аж е состоянием
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«хронического насморка», в котором австралийцы  пребы
вают из-за неблагоприятного клим ата, с другой .

С оциальны е условия в период колонизации П ятого 
континента (особенно на первых порах) были м ало благо
приятны для  распространения литературного  язы ка . Сферы 
функционирования последнего были весьма ограничены. 
Ь стране властвовал тю ремно-средневековый режим (не
даром в это время А встралию  назы вали ja il on a large 
s c a le — громадной тюрьмой). А встралию  той эпохи х а р ак 
теризовал низкий уровень м атериальной и духовной к у л ь 
туры, отсутствие национальной литературы , необходимость 
непрерывной борьбы со стихией, хищными зверям и, змеями 
И Т.п.

П одобные ф акторы  не могли не способствовать опреде
ленному «огрублению» и нравов и язы ка . В этих условиях 
по мнению Ф. Ф олкарда те немногочисленные носители 
S tan d ard  E ng lish , которые культиви ровали  «акцент Мэй- 
фер» (аристократического района Лондона) вы глядели не 
более, чем «белые вороны» и, в конце концов, через не
сколько поколений больш ая часть их бы ла вы нуж дена 
отказаться от своей «бритомании».

С казанное выше тем не менее не отрицает ни сущ ест
вования с самого начала литературного язы ка , ни той роли, 
которую он ф актически сы грал в становлении нац иональ
ного варианта английского язы ка  в А встралии в последую
щий период. И звестно, что «... чем меньшими в количест
венном отношении и чем более изолированными в классо
вом отношении оказы вались слои населения, пользую щ иеся 
литературным язы ком , тем значительнее могла стать об
ласть его распространения и тем сильнее он мог отличаться 
от язы ков народных, особенно тогда, когда литературны й 
язы к еще не стал атрибутом народного сам осозн ан и я.... 
И наоборот, влияние литературного  язы ка (хотя бы в виде 
пассивного овладения им) на прочие слои населения и 
национальный характер  литературного я зы ка  ограничива
ют масш таб его географического распространения и при
ближ аю т его к народным языкам» [14, с. 341].

Зарож дени е и развитие национального варианта ан г
лийского язы ка в А встралии происходило под влиянием 
указанны х тенденций.

* * *
Н адо сказать , что вплоть до 30-х годов X IX  века «белая» 

история А встралии почти не оставила письменных пам ят
ников. И склю чениями являю тся лиш ь отдельные мемуары
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и первый словарь австралийского сленга и арго, состав
ленный в 1812 году заклю ченным по имени Д ж еймс Во, 
отбывавшим наказание в Н ью касле, ш тате Н овый Ю жный 
У эльс. В этой литературе обращ ается внимание на две 
особенности, которыми к тому времени отличался А иЕ: 
«нестандартное» (иногда «грубое» или д аж е «варварское») 
произнош ение и национально окраш енный сленг и арго.

«Ряд сленговых вы раж ений, употребляемых в Сент 
Д ж ай л з К рик, несомненно тяготею т к тому, чтобы войти 
в постоянный лексикон здешней колонии, — писал Питер 
Канингэм , посетивш ий А встралию  в 1826 г ., — ... причем 
их употребление очень распространено и характерно для 
всех слоев общества» [27, с. 3 ].

Н а протяж ении X IX  века отнош ение к АиЕ со сто
роны так  назы ваемы х образованны х кругов  английского 
общества неизменно характеризовалось одним: АиЕ рас
см атривался в плане «вульгаризации» B E . Посетившие 
А встралию  не скры вали презрительного отнош ения к 
«колониальной словесности», «колониальному произнош е
нию» переселенцев. Х арактерны м  в этом отношении я в л я 
ется известное вы сказы вание Э. Д ж . У эйкф илда, относя
щееся к 1829 году: «Имея в виду, что наши низш ие классы 
взяли  с собой (в А встралию ) «своеобразный язык», который 
постоянно пополняется соответствующими вы раж ениями, 
вы поймете, почему правильны й английский язы к не я в 
ляется и вряд  ли станет язы ком этой колонии» [52, с. 214].

Е сли перевести это вы сказы вание на язы к социолинг
вистики, оно будет звучать следующим образом: «Имея в 
виду, что иммигранты были носителями различны х терри 
ториальны х и социальны х диалектов, процесс развития 
которых с переселением получил новый импульс, вы пой
мете, почему один социальны й диалект (стандартный BF.) 
не является  и вряд  ли станет преобладающ им в Австралии».

Ч ерез 11 лет взгляды  Э. У эйкфилда несколько транс
ф орм ировались. В 1840 году в своем «Письме из Сиднея» 
он указы вал  на ш ирокое использование сленга «от тюрем 
до резиденции губернатора вклю чительно» и высказывал 
предполож ение, что подобный лексикон будет считаться 
вполне приличным и «законным», как  только  страна обре
тет законодательны й парлам ент [52, там ж е].

* * *

П ервы е комментарии об «австралийском произношении» 
(«австралийском акценте») относятся к 30-м годам X IX

26



века, т .е . к  тому времени, когда вы росло первое поколение 
«австралийцев».

В воспоминаниях Ч . М ередит, которая провела шесть 
лет в Новом У эльсе, говорится: «Больш ая часть мужчин 
и ж енщ ин, родивш ихся в А встралии, страш но гнусавит. 
Это напоминает манеру произнош ения многих ам ерикан
цев, которые говорят «в нос»...».

С выш еприведенной цитатой перекликается мнение 
«школьной комиссии» ш тата Н овый Ю жный У эльс, вы
раженное в ее отчете, опубликованном в 1855 году: «Явно 
недостаточное внимание, уделяемое в ш колах  (штата) не
правильному произнош ению ..., имеет тенденцию содейст
вия А встралийскому диалекту , который в будущем может 
превзойти А м ериканский по неприятности».

Подобные вы сказы вания общего плана, больш ей частью 
«осуждающие» произнош ение австралийцев, можно найти 
у многих авторов, посетивш их страну, но до сих пор из
вестны только  две серьезны е попытки ан али за  «австра
лийского акцента» в раннем периоде. П ервая  была сделана 
в 1887 г. М ак Б эрн и , директором ж енского колледж а в 
Д ж илонге ш тата В иктория. М ак Б эрни провел тщ ательны е 
наблюдения за  произнош ением австралийцев в ш татах 
В иктория, Т асм ания, Н овый Ю жный У эльс и Куинслэнд 
(т.е. в основных районах страны ). М ак Бэрни  не был фо
нетистом, поэтому его анализ не дает ответа на ряд  во
просов, связанны х с выяснением оттенков произнош ения, 
установлением аллофонии, просодических ф акторов и т .д . 
В некоторых случаях  он сам указы вал  на приблизитель
ность и возможную неточность отдельны х сопоставле
ний, но несмотря на указанны е недостатки, работа М ак 
Бэрни, систем атизированная и опубликованная А. Э лли
сом, представляет значительны й интерес для австралис- 
тики.

М ак Б эрни указы вает на сущ ествование двух  типов 
произнош ения: «хорошее произношение» (good speech) и 
«кокни». Д л я  «кокни», по его мнению, характерны  следую 
щие особенности:

1. О пущ ение в речи спиранта h и окказион альн ое упо
требление спиранта в позициях, где он излиш ен.

2. Усечение конечного g в словах на -in g  (например, 
s h il l in ’, s in g in ’).

3. П роизнош ение а (в fate) почти к ак  i (в b ite).
4. П роизнош ение о (в hope) почти как  ow (в cow).
5. Изменение произнош ения первого элемента ow (в
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cow) таким  образом, что в письменном виде это сочетание 
вы глядит к ак  kyow или caow.

6. О бщ ая п ротяж ная м анера произнесения гласных 
Т ак, например, dog произносится как  daw g, coffee как 
kaw fy и т .д .

7. П оявление г в таких  интервокальны х позициях, где 
это не вызывается необходимостью, например: I saw -r-im .

М ак Бэрни считает, что для  А встралии характерны
1, 2, 7 особенности, как  впрочем и для всех районов Англии 
и частично для  Новой Зеландии. 3 и 4 особенности довольно 
часто отмечаются в А встралии, но редко в Н овой Зеландии. 
5 особенность ш ироко распространена в А встралии, но 
сущ ествую т трудности в ее вы явлении и описании, т .к . 
первый элемент дифтонга часто настолько краток, что его 
трудно заметить. Обычный английский ow начинается, 
как  а  (в sofa), и ( в  n u t) и л и  а ( в  fa ther), су ж аясь  затем к 
оо (в woo). А встралийский вариант начинается с протяж ны х 
a (cat) или е (get). В некоторы х районах  А встралии и 
Тасмании заметна тенденция к удлинению гласны х, н а
пример h a "n d , d a"u g .

Общим для А встралии является  расш ирение i (в die).
О ставляя в стороне вопрос о точности передачи звуков, 

описанных М ак Б эрни , и забегая  несколько вперед, сле
дует сделать вывод о том, что некоторые дифтонги одного 
из основных типов современного произнош ения А иЕ , из
вестного под названием  B road A u stra lian  (B rA u), очевидно 
установились в речи австралийцев уж е в 1887 году.

Вторая попытка описать произнош ение АиЕ относится 
уж е в началу следую щ его периода АиЕ — к 1901 году. 
23 м арта 1901 года в одной из зам еток газеты  Bulletin  
давалось описание произнош ения АиЕ в А делаиде.

Таким образом, по тем данным о развитии АиЕ в об
ласти произнош ения, которыми располагает австралистнка 
(к сожалению , эти данны е, к ак  мы видели, разрозненны  
и неполны, хотя, как  полагаю т, достаточно достоверны) 
можно прийти к выводу, что к концу рассматриваемого 
периода (на рубеж е X IX  и X X  веков) в А встралии скл а
дывается тип произнош ения, определенно отличаю щийся 
от S tan d a rd  B ritish  E ng lish  и близкий по целому ряду 
признаков современному просторечному типу произнош е
ния (BrA u). О тсутствие материалов, в которых звуковая 
система английского язы ка в А встралии того периода рас
см атривалась бы дифференцированно (с учетом соц и аль
ной стратификации язы ка), лиш ает возможности сделать
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основательные выводы о судьбе и характере литературного 
произношения (CAu) в рассматриваемый исторический пе
риод. О стается лиш ь строить предполож ения и догадки . 
Согласно одной из гипотез 135, с. 8 7 J, поддерж иваемой 
наиболее известным авторитетом в области фонетики ав 
стралийского варианта английского язы ка  профессором 
д . М итчеллом, в этот период проходило безусловное ста
новление и развитие еще одного типа произнош ения (за
нимавшего как  бы промеж уточное полож ение между про
сторечным и стандартным типами) — G eneral A u stra lian  
(GAu).

Н ечто подобное этому процессу наблю далось и в исто
рии самой А нглии, где сгонявш иеся с земли крестьяне 
массами мигрировали в города, способствуя утверждению  
урбанизированны х, более или менее локализованны х д и а
лектов, а так ж е  полудиалекта. Разн и ц а, однако, и весьма 
сущ ественная, заклю чалась в том, что в отличие от А нглии, 
где местные диалекты  развивались столетиями и укр еп ля
лись соответствующ ими традициями, их носители в А встра
лии оказали сь  лишенными подобной «питательной среды», 
в иной естественно-географической и социальной обста
новке, в условиях, диктовавш их необходимость появления 
наддиалектного орудия общ ения, в условиях возрастаю 
щего влияни я на я зы к  системы народного образования. 
П оследняя, к ак  известно, полностью базировалась в то 
время на литературе, учебниках, словарях , издававш ихся 
в Л ондоне. Все это привело к  тому, что речь австралийцев 
с самого начала «... оказалась  ближ е к литературному 
язы ку, чем могли оказаться  древние, изолированны е и 
характерны е (британские) диалекты  [52, с. 3 3 J. П о сп ра
ведливому замечанию  А. М итчелла, возникновение и .р а з 
витие GAu во многом напоминает такж е  аналогичны е про
цессы, леж авш ие в основе возникновения G eneral A m eri
can в США в период колонизации «дикого Запада» . О днако 
в отличие от СШ А, в истории А встралии никогда не су 
щ ествовало ситуации, повлекш ей за собой обособление 
этнических групп, локализацию  диалектов (как  это было 
на восточном, атлантическом побережье США в начале 
колонизации страны ) и услож нение язы ковой  обстановки 
в стране. Специфические условия колонизации А встралии 
с самого начала исклю чали обособление поселенцев и 
локализацию  местных диалектов, создавали благопри ят
ные условия для создания необходимого наддиалектного 
орудия общ ения. Т акое орудие имелось в лице литератур
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ного язы ка  (B E ), завезенного представителями образован
ных классов (о неблагоприятной обстановке для  его ф унк
ционирования говорилось выше). Сущ ествование литера
турного язы ка  (в данном случае в «чужой стране») не ис
клю чает, однако, возможности и необходимости ф ункциони
рования интердиалекта, в особенности, в устной сфере 
общ ения. П о мнению А. М итчелла, GAu в ходе своего 
исторического развития последовательно у кр еп лял  свои 
позиции, и в настоящ ее время GAu ф ункционирует на тер
ритории всей страны; более половины населения страны 
в своем произнош ении обнаруж иваю т черты, характерны е 
именно для этого типа произнош ения. В аж но подчеркнуть 
и другое обстоятельство: «австралийское» литературное 
произнош ение (сущ ествование которого в настоящ ее время 
никто не отрицает) не могло возникнуть на «пустом месте», 
не могло не быть связанны м, не испытывать давления 
«снизу», со стороны субстанции и структуры  субстандарт
ных образований, в частности, со стороны G A u. П ри всем 
своем отличии от субстандартны х образований C u ltiv a ted  
A u stra lian  уходит корнями в национальную  почву. В связи 
с этим представляю т интерес некоторые наблюдения автора 
заметки в Bulletin  о B rA u, уж е рассматривавш ейся нами. 
В самом деле, если взять  описание краткого  и (как в n u t), 
то нельзя не обратить вним ания, что оно произносилось 
как  ё-А, н а п р и м е р ,ce-A t (в cu t). Чем объяснить появление 
«призвука» ё? И звестно, что в современном BrAu звук 
А /А / в отличие от британского коррелята /л /  в R P  является  
гласным не заднего, а переднего ряда (разница в подъеме 
незначительна). Иными словами, можно не погреш ить 
против истины, сказав , что основное различие между /А/ 
в BrAu и 1а / в R P  заклю чается в настоящ ее время в р а з 
личном их полож ении на горизонтальной оси диаграммы 
кардинальны х гласных: в то время к ак  /л /  в R P , будучи 
гласным заднего ряда, располож ен в непосредственной 
близости к кардинальном у /о /, /А/ в BrAu расположен 
«по соседству» с кардинальны м  /б / или с ш ирокой разн о
видностью /е / .  К ак  указы вает Д . Д ж оун з, ненапряж енны й 
кратки й  гласный, как  правило, относится к более ш иро
кой разновидности, чем долгий напряж енны й. В свете 
сказанного становится понятной транскрипция ё —А, гово
рящ ая о том, что уж е в то время гласный и [А] в BrAu 
претерпел сдвиг в сторону переднего ряда.

Т аким  образом, если подытожить данны е об «австра
лийском» произнош ении в данны й период, то внимательный
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анализ даж е таких  неполных м атериалов об А иЕ , как  
цитировавш аяся выше зам етка, позволяет судить о наличии 
сигналов, «зерен» зарож даю щ егося «австралийского» ли 
тературного произнош ения, при его сосущ ествовании, с 
одной стороны, с британским литературны м  произнош е
нием, с другой — с субстандартными образованиям и типа 
GAu и B rA u.

* * *

Вторым аспектом А иЕ , который привлек внимание 
исследователей и который, очевидно, рельефно выделялся 
на общем фоне развития язы к а , оставляя до поры до вре
мени в тени други е процессы (например, процесс станов
ления литературного  язы ка  в А встралии) был сленг.

С ловарь сленга и арго Д . Во, уж е упоминавш ийся 
выше, оценивается австраловедами (в соответствии с тен
денциями в отношении оценки природы А иЕ , о которых 
говорилось во введении) по-разному. С. Б ей кер , например, 
считает, что словарь довольно точно отраж ает состояние 
АиЕ н ачала X IX  века, что автору удалось в нем отразить 
«путь, по которому двигался АиЕ». В доказательство 
этому он приводит ряд  слов и вы раж ений (awake  — to  
see th rough  or com prehend; chum  — a fellow  prisoner, a 
позднее в сочетании new chum  —  a new im m ig ran t; down, 
to pu t a down upon  — to  d is lik e  и др .) в дальнейш ем 
вошедших в словарны й фонд А и Е . О днако более внима
тельное изучение словаря Д . Во позволяет придти к более 
правильной его оценке. П о признанию  самого автора 
словарь мог бы быть полезен в качестве «развлечения» 
для тех, кто интересуется «солеными словечками» в оби
ходе у заклю ченны х. В нем немало вы раж ений, которые, 
буквально требую т перевода на стандартны й английский 
язы к. С ловарь не отраж ал  фактического состояния АиЕ 
того времени: в нем полностью отсутствовали заимствова
ния из язы ков аборигенов, почти не было литературны х 
и нелитературны х австрализмов, хотя при ж елании можно 
было вклю чить и те и другие, поскольку они уж е довольно 
Широко использовались в А встралии в это время. Сленг 
и арго, собранные Д . Во, не были исклю чительным достоя
нием ссы льны х в ш тате Н овый Ю жный У эльс, многие 
выраж ения были «вывезены» из тюрем метрополии. Х ар ак 
терно, что хотя некоторые лексические единицы данного 
словаря и были в ходу примерно до середины X IX  века,

31



они не вошли (за редким исключением) в обиходную речь 
колонистов, а так  и остались в качестве арготических вы
раж ений. С ловарь Д . Во, тем не менее, был первой л екси 
кографической работой, посвящ енной английскому я зы к \ 
в А встралии.

В последующем некоторые примеры из словаря Д . Во 
были стилистически использованы  писателями, изображ ав
шими быт колонии тех времен. Н априм ер, А. Хэррис 
использовал b lu n t и brads (m oney), cross (illegal practices, 
th e  opposite  being square), dab (bed), f la t (honest m an), 
tra p  (a policem an), th e  fam ily  (the  w hole fra te rn ity  of th ie 
ves), swag (a s to len  w earing-appare l, linen , or piece-goods), 
etc.

Н о уж е во времена А. Х эрриса ж аргон претерпевает 
изменения: th e  fam ily  уж е служ ит для обозначения не 
карманны х воров, а тех, кто ворует скот (ca ttle -th ieves); 
swag употребляется уж е в современном смысле, т .е . служит 
для обозначения «узелка» (точнее «скатки», так  как  раньш е 
немудреные пож итки колонистов умещ ались в скатанном 
одеяле, переносимом за спиной, а поскольку наиболее 
распространенным цветом тюремных одеял был синий, то 
«скатку» назы вали еще bluey).

Swag (узелок) — одно из немногих ж аргонны х слов, 
ставш их общ еупотребительным на раннем этапе А иЕ . От 
него был затем образован глагол swag (сворачивать узелок, 
переносить пож итки в узелке); производные sw agger, swag- 
gie, sw agm an, sw agsm an (бродяга, батрак, вообще человек 
с котомкой за  плечами). Вся группа слов ш ироко исполь
зовалась и используется писателями и поэтами, историками 
А встралии. У  Генри Л оусона можно, например, найти 
подробное описание, к ак  из одеяла делается скатка  (а, 
при необходимости и «крыша над головой»), но в настоящ ее 
время искусство «крутить скатку» стало достоянием исто
рии, хотя слово swag по-прежнему понятно каж дому ав 
стралийцу.

Д о  конца X IX  века вышли еще несколько словарей 
сленга и арго и статей, посвящ енных этой теме. Некоторые 
лексикографы , как , например, Л ентцнер, полагали, что 
австралийский сленг вызван к ж изни особыми условиями 
ж изни, что поэтому он «жизненно необходим» и не является 
сленгом в собственном смысле слова. Л ентцнер не был уве
рен, однако, в каком  отношении находится австралийский 
сленг в Q u een ’s E ng lish  (то, что к этому времени склады 
вался австралийский вариант литературного язы ка, от
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личный от Q u een ’s E ng lish , вообще вы пало из поля зрения 
автора). П о мнению австраловедов, вплоть до опублико
вания словарей М орриса и Л ей ка , р яд  направлений в 
развитии А иЕ и состояние А иЕ (за пределами сленга) 
фактически оставались вне поля зрения лингвистов.

* * *

П римерно с 30-х годов X IX  века в А встралии начина
ется расш ирение сферы влияни я литературн ого  язы ка, 
в частности, его письменной формы. В стране появляю тся 
периодические издания (в том числе местные газеты , на
пример, в П ерте — с 1831, А делаиде — 1837, М ельбурне — 
с 1838), вы ходят ж урн алы  и дневники исследователей, 
сборники-памятки иммигрантам, популярно рассказы ваю 
щие о стране и ее обитателях, отчеты о деятельности р а з 
личных миссионеров, мемуары и очерки лиц, посетивших 
Австралию, периодические отчеты и донесения губернатора 
о полож ении в колонии.

И звестный интерес представляю т донесения губернатора 
этого времени, поскольку они содерж ат м атериал, отобра
жающий ж и знь колонии и колонистов. Я зы к отчетов 
формальный, но ш ирокое использование таки х  австрали з
мов, к а к  ru n , s ta tio n , s tockm an , s tockyard  и д р ., без кавы 
чек и комментариев дает  основание полагать , что эти слова 
уже ш ироко употреблялись в колонии. Разговорны е (про
сторечные) лексические единицы, типа w ad d y  (a club) или 
croppy (convict) в отчетах встречаю тся редко и, к а к  п ра
вило, в соответствующ ем контексте (например, в вы держ 
ках из писем заклю ченны х).

О днако с ростом населения в колонии и услож нением 
управления и администрации указан ны е документы  ста
новятся все более формальными и теряю т ценность иллю 
стративного м атери ала А и Е .

Среди научно-популярной литературы  известный след 
в словаре А иЕ оставили отчеты экспедиций Т . Л . М ит
челла [49, с. 34-35]. В отличие от своих предш ественников 
автор скруп улезн о  ф иксировал в дневнике исконные на
звания, в частности, многочисленных представителей ф ау
ны и флоры А встралии (в тех сл у чаях , когда ему удавалось 
Установить эти назван и я  у аборигенов). В его дневниках 
встречаются известные поныне b illab o n g  (старица реки), 
Уагга (один из видов эвкали п та), целая серия ботани
ческих терминов.
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Н екоторому нормативному закреплению  в АиЕ ряда 
слов из язы ков  аборигенов служ или  отчеты и ж урналы  
миссионеров, в частности, ж у р н ал  Ю . Гантера (Y . Gan- 
th e r ’s Jo u rn a l)  в 1836— 1840 годах.

О ткры тие золота в стране в середине X IX  века и по
следовавш ая за  этим «золотая лихорадка» вы звали массо 
вую волну иммиграции в А встралию . З а  три года населе
ние одного только  ш тата В иктория увеличилось в 4 раза, 
а всего за  время «золотой лихорадки» в страну иммигри
ровало свыше 600000 человек. Среди них немало было 
«искателей приключений» и авантю ристов, готовых, по 
мнению Ф. Ф олкарда, «ринуться на край  света»: «... Они 
двинулись в А встралию  с золотых приисков Ч или и К али 
форнии, из всех стран Европы , из К итая, а такж е  из У эльса, 
Ш отландии, И рландии и Англии. ... сюда ж е вернулись 
«прошедшие огонь и воду» бывшие заклю ченные Сиднея, 
которы х нелегкая  арестантская доля забросила в К али 
форнию» [39, с. 43].

У казанны й процесс способствовал развитию  и освоению 
отдаленных областей страны , совпал с ож ивлением эконо
мики и внеш неторговых и иных связей  А встралии с внеш 
ним миром. В это время усиливается миграция населения 
внутри страны. Р астет национальное самосознание народа.

И зменение социально-экономических условий, хотя и 
опосредственно, не могло не отразиться на состоянии АиЕ. 
Выше говорилось о ш ирокой употребительности сленга, 
ж аргона и арго. В полне естественно предполож ить, что 
обстановка, в которой проходила «золотая лихорадка», 
благоприятствовала дальнейш ему функционированию  по
добного рода язы ковы х образований и их определенному 
«давлению» на литературны й язы к1.

С другой стороны, в стране развивалась национальная 
кул ьту р а , заметно возросло число образованны х людей, 
носителей литературного  я зы к а , немало их прибыло в 
страну вместе с волной иммигрантов. П о мнению Ф. Ф ол
карда, «жители ш тата В иктория (в то время), в среднем,

1 Последнее замечание представляется  весьма существенным. 
По мнению ученых П Л К ,  такого рода «давление» приводит к стрем
лению  ли тературн ого  я зы к а  сблизиться  с  т ак  называемым народным 
язы ком  (интердиалектом, полудиалектом),  вызывает к ж изни  тен
денцию к дем ократизации литературн ого  я зы к а  [14, с. 341]. Это 
полож ение поможет объяснить р я д  проблем современного А иЕ (в 
частности, иное, по сравнению  с B E ,  соотношение литературной  л е к 
сики и сленга  и др.).
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были безусловно более образованны , начитанны  и более 
интеллигентны, чем их родные в Великобритании» [39, 
с. 187].

В скоре в одном &а другим ш татах страны  вводится си
стема народного образования. В ш тате В иктория всеобщее 
образование было введено в 1872 году. В этих условиях 
литературны й язы к  упрочил свои позиции, к ак  эталон, 
по которому начинает равняться  все больш ее количество 
колонистов. О днако это был у ж е  не тот литературны й 
язык «в чистом виде», который был импортирован в А встра
лию образованными английскими колонистами. Почти веко
вое развитие английского литературн ого  я зы ка  в специ
фических условиях П ятого  континента, в условиях взаимо
действия естественных, социальны х и, особенно, лингви
стических ф акторов не прош ло бесследно д ля  А иЕ . В ли 
тературном язы ке интенсифицирую тся внутренние процес
сы, задеваю щ ие преж де всего инвентарь лексических 
единиц. Н о не только  инвентарь. К ак  увидим ниж е, от
дельные различительны е элементы субстанции, группиру
ясь, образую т взаим освязанны е «поля», что, в конечном 
счете, приводит к  более глубоким изменениям, задевающим 
лексико-семантическую  систему А иЕ в целом Здесь ж е 
важно отметить, что изменения в характере  импортирован
ного литературного я зы ка  (BE) и постепенное становле
ние нормы АиЕ вы раж алось преж де всего в семантических 
сдвигах, связанны х с потребностями номинации или стрем
лением дать  экспрессивны е наименования у ж е  сущ ествую 
щим предметам, в «олитературивании»1 специфических 
профессиональных диалектны х и даж е ж аргонны х зн а 
чений слов и т .п . И звестную  роль в становлении ли тера
турного язы ка  AilE сы грали диалектизм ы  и различного 
рода лексические инновации. У казанны е изменения отра
зились определенным образом на синтагматических и п ара
дигматических св язях  лексики. И зменения в лексике л и 
тературного я зы ка  (на первых порах  таким  язы ком  в А в
стралии был определенно B E) коснулись целого ряда 
лексических единиц, тяготевш их (в силу предметно-логи
ческой соотнесенности с обозначаемыми предметами и 
явлениями «австралийского образа жизни») к  группировке 
в определенные сферы м аксим альной концентрации. Здесь 
можно у к азать  д ля  иллю страции группы  слов, связанны х

1 Термин, употребляю щ ийся  в монографии «Русский я зы к  и 
советское общество». М .,  1967, с. 93.



с номинацией предметов и явлений естественно-географи
ческой среды и хозяйственно-бытовой сферы. Процесс 
изменений в лексике был двусторонним: с одной стороны, 
в новых условиях оказались малоупотребительными или 
выш ли из употребления некоторы е значения слов или 
данны е слова целиком. П римером этого являю тся такие 
общ еанглийские единицы, к а к  woods, fields, m eadows, 
copse, sp inney , th ic k e t, da le , g len , d ing le , va le , coomb, 
r ill , brook, stream , r iv u le t, inn , v illag e  и д р . Причем эти 
слова, видимо, настолько не соответствовали в Австралии 
привычным представлениям  о предметах, которые они 
обозначали, что процесс их утраты  в речи колонистов, 
по мнению некоторых австраловедов, был почти мгновен
ным (rejection , a lm ost a t  a blow ) [49, с. 242]. С другой сто
роны, в употребление вош ли отдельные значения слов 
или слова целиком (и вы раж ения), малоупотребительные 
или неизвестные в B E , наприм ер, bush, scrub, ou tback  
(гл. I l l ) ,  g u lly , creek, paddock , p asto ra l in d u stry , pasto r - 
a lis t, g ibber p la in , b illabong , m ilk  b a r, tow nship; многие 
сотни лексических единиц, связанны х с наименованием 
особей в ф ауне и ф лоре типа koa la , kangaroo , d ingo, m allee, 
w a ttle , goanna, p la ty p u s , kookaburra .

В начале эти изменения носили незначительны й х ар ак 
тер в масштабе всей лексико-семантической системы язы ка. 
О днако со временем различительны е элементы н акап ли ва
ю тся, услож няю тся их взаимоотнош ения внутри лексико
семантической системы А иЕ , изменяю тся их синтагмати
ческие и парадигматические отнош ения. Н екоторы е из 
появивш ихся в А иЕ лексических единиц становятся цент
ром интенсивного словобразования, примером чего может 
служ ить слово stock  (скот). П рим ерно к  1797 году в АиЕ 
появилось слож ное слово, в котором stock  использовалось 
в качестве одной из основ, —  sto ck y ard . Затем  в после
дую щ ие десятилетия австраловеды  регистрирую т появление 
значительного количества производных от stock: stock- 
keeper (1800), s tockm an  (1803), stockfarm  (1806), s tock
house (1808), stockho lder (1819), s to ck ru n  (1825), s tockhu t 
(1826), s to ck sta tio n  (1833), s tockw hip  (1845), stockhorse 
(1847), stockbook (1847), s tockfarm ing  (1849), stockrider 
(1859), to  stock up (1878), s to ck ro u te  (1886), s tocksick  (1890), 
to  stock-keep (1890), s to ck -agen t (1897), s to ck lis t, stock 
yard .

В данном  списке интересна не столько хронология по
явления локально-м аркированны х лексических единиц с
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основой stock (хотя последние, возможно, служ ат иллю 
страцией достаточно быстрого и достаточно ш ирокого про
цесса словообразования), сколько  то, в каком  направлении 
шел этот процесс и каки е  способы словоизменения и слово
образования использовались в А иЕ в этот период. Этот 
процесс свидетельствовал такж е  о двояком  воздействии 
на я зы к  экстралингвистических ф акторов, в частности, 
изменений реалий и изменений в составе носителей язы ка. 
Л ексико-семантические сдвиги проходили в тех нап равле
ниях, которы е более всего диктовались изменившимися 
социальными (в ш ироком плане) условиям и. Т ак , своим 
появлением в А иЕ слова sto ck m an  (скотовод, фермер), 
stockroute  (скотоперегонный м арш рут) и други е обязаны 
непосредственной потребности номинации тех предметов и 
явлений, д ля  которы х имевшиеся слова BE (в частности, 
с основой c a ttle )  «не подходили» (или рассматривались 
таковыми больш инством носителей литературного язы ка, 
не говоря уж е о тех, кто не придерж ивался стандарта, 
был более терпим к язы ковы м новш ествам), поскольку 
рассматриваемые явления слиш ком очевидно отличались 
от соотносимых явлений в «доброй старой Англии»: взять 
хотя бы stock ro u te , обычно тысячемильный м арш рут пере
гонки скота из районов пастбищ  к скотобойням, находив
шимся в то время в районах Сиднея и Б ризбена на восточ
ном побереж ье страны . Н ичего подобного не сущ ествовало 
и не могло сущ ествовать в условиях А нглии. С другой 
стороны, как  показы ваю т исследования по истории А встра
лии, например, труды  С. К л ар к а , А. М итчелла и др ., 
больш инство колонистов А встралии в первые десятилетия 
составляли горож ане, т .е . люди, м ало знакомы е с термино
логией, связанной с сельским  хозяйством , в частности, 
со скотоводством, т .е . той лексикой, которая была более 
известной и употребительной в сельских район ах  А нглии 
(и которая , наряду  с литературны м  словарем, вклю чала, 
очевидно, значительное количество диалектизм ов, о чем 
речь пойдет ниж е). К ак  справделиво отмечает У . Рэмсон, — 
«... потери (при «трансплантации» английского язы ка из 
Англии в А встралию ) в лексике, типичной для сельской 
местности и связанной с сельским хозяйством, в частности, 
с овцеводством, наряду  с утратой ряда стандартны х лек 
сических единиц, обозначавш их предметы и явления естест- 
венно-географической среды, диктовали  необходимость серь
езной лексической экспансии в указанном  направлении» 
[49, с. 54].
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Ч то касается способов словообразования, то они ничем 
не отличались от традиционны х, приняты х в B E .

Тенденция к экспрессивности наименований уж е из
вестных предметов и явлений находит отраж ение в упо
треблении в АиЕ в этот период таких  лексических единиц, 
как  never-never, (the  inner p a r t of th e  coun try ), the  bush, 
b rum by  (horse), b illy  (k e ttle ), cobber (friend), to  surf (to 
sw im ).

* * *

К ак  известно, для обозначения нового предмета или 
явления может быть создано слово, использовано диалект
ное или заимствовано иноязычное слово, образовано слож 
ное наименование или ж е  приспособлено слово, уж е су 
ществующее в язы ке, которое определенным образом видо
изменяет в таком  случае свою прежнюю семантику. Все 
эти способы в той или иной степени использовались в АиЕ 
в рассматриваемый период. П оскольку , однако, некоторые 
ученые, в том числе видный англист-диалектолог Г. Б рук , 
[30, с. 129-134] считаю т, что серьезным источником попол
нения лексики послуж или диалекты  Великобритании, сле
довало бы осветить эти вопросы более подробно.

Возьмем для  примера группу лексических единиц, по
явивш ихся в А иЕ в указан ны й период и связанны х с об
ластью сельского хозяйства, домаш него обихода и некото
рыми наименованиями предметов и явлений естественно
географической среды . К ак  показы вает анализ письменных 
источников АиЕ того времени, в этих областях действитель
но довольно ш ироко встречаю тся слова и вы раж ения, 
отсутствующ ие или малоизвестные в S tan d a rd  B ritish  E ng
lish указанного  периода, что само по себе еще не свиде
тельствует об их принадлеж ности к диалектизм ам , напри
мер: cracker, dee, pug, to  fa ll, m u d fa t, staggering  bob, din- 
kum , c lay -pan , soak, w a te rh o le , chook, paddock , run , crook 
и др . Ч асть этих лексических единиц относилась к профес
сиональной лексике и использовалась в АиЕ в несколько 
отличном значении по сравнению  с BE. Н апример, cracker 
означал веревку, привязанную  к рукоятке бича и изда 
вавшую хлопок при каж дом ударе бича; dee — утюг, 
напоминавш ий своей формой букву «D»; pug — хорошо 
замеш анную  глину; to  fall сваливать дерево (использо
вался лесорубами вместо соответствующ его слова to  fell 
в S tan d ard  E ng lish , обозначавш его «спиливать дерево»);
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crook —  больной, немощный (в сочетании to  be (feel) crook); 
a в сочетании to  go crook on sm b — почувствовать неприязнь 
0 отношении кого-либо.

Д р у гая  часть слов, вероятно, диалектного происхож де
ния. M udfat — слово ольстерского (северо-ирландского) 
диалекта, означавш ее (применительно к скоту) «очень 
жирный»; staggering  bob — ш ироко распространенны й д и а
лектизм, означавш ий молодого телен ка или, соответствен
но, молодую телятину; c lay -p an  (впервые зарегистрирован
ное в А иЕ в 60-е годы, очевидно, корнуоллского проис
хождения) — долго невысыхаю щ ая л уж а; soak  — низкое 
или болотистое место, где есть ключи и w a te rh o le  — водо
ем, колодец — северо-английские диалектизм ы .

В некоторых из указан ны х слов произош ли семантиче
ские сдвиги. Н априм ер, chook (В зять!) образован путем 
деривации от chookey (chook), употребляю щ егося в неко
торых ю ж ны х диалектах  А нглии как  звукоподраж ательное 
слово, с помощью которого хозяин обычно созы вал свиней, 
а в отдельных случаях , домашнюю птицу для  кормеж ки 
(ср. русское «цып-цып»).

Д иалектизм ы  paddock и ru n  в А встралии претерпеваю т 
расширение значений и через просторечие1 попадают в 
литературное употребление. А нглийский диалектны й сло
варь дает следующие значения слова run : «часть пастбища» 
или «право пасти скот на общем пастбище». В A uE ru n  
означает просто открытый участок местности, обычно 
значительных разм еров, используемый фермером в к а 
честве пастбищ а. В первы е употребление слова ru n  в АиЕ 
зарегистрировано в 1804 году, к 30-м годам оно становится 
общеупотребительным, используется в качестве стерж нево
го в словосочетаниях back  ru n , c a t t le  ru n , sheep ru n , stock 
run. И нтересно отметить, что к этому времени д р у гая  ан г
лийская лексическая единица sheep w alk , коррелят  слова 
run в B E , используется колонистами все реж е.

Словом, вызывающ им, по мнению австраловедов, наи 
более полные ассоциации с «настоящим австралийским», 
является лексическая единица d in k u m .

В А встралии в X IX  веке это слово употреблялось в 
Двух основных значениях , заф иксированны х в английском 
Диалектном словаре: одно из них «работа, труд , соответ
ствую щ ая доля труда» (work, a due sh are  of w ork) как ,

1 У к а з а н н а я  тенденция присущ а и другим  я зы к ам  (см.,  например, 
15, с. 61).
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например, в вы раж ении an h o u r ’s h a rd  d inkum , т.е . до 
словно «тяж елая работа в течение часа». В этом значении 
d inkum  в А встралии более не употребляется. Д ругое  зн а
чение слова d inkum — «игра», как , например, в выраж ении 
fa ir d inkum  (fair p lay  — честная игра). В А иЕ путем д е 
ривации от сущ ествительного d inkum  образовалась целая 
группа слов, относящ ихся к  разным грамматическим кате
гориям, в том числе к  прилагательны м  и наречиям . О снов
ные значения слова d inkum  в настоящ ее время: «настоя
щий», «честный», «искренний», например, d inkum  Aussie! 
(настоящ ий австралиец , это по-австралийски!). Сейчас 
слово d inkum  является  одним из наиболее распространен
ных слов в А иЕ , сосущ ествуя в качестве разговорного 
аналога с общ еанглийским литературны м  словом genu ine 
[52, с. 2 7 ]. Н е исклю чено, что слово d inkum  находится 
на пути к статусу дублета в литературном  язы ке  в А встра
лии.

П римеры «трансплантации» английских диалектизмов 
из А нглии в А встралию  и их трансформации, в частности, 
перехода в р азр яд  литературн ой лексики  (во времена «зо
лотой лихорадки») мож но продолж ить, взяв  группу л екси 
ческих единиц, связанны х с областью  горнодобывающей 
промыш ленности. Здесь так ж е  часть слов была поглощ ена 
А иЕ без изменений, д р у гая  часть претерпела известные 
семантические изменения. Б ольш ая  часть лексических еди
ниц этой группы —  термины или слова, приближ аю щ иеся 
по значению к терминологии. Т ак , слово b o ttom , в Норт- 
кумберленде (А нглия) означавш ее «дно ш ахты», стало ис
пользоваться без изменений в аналогичном смысле и в А иЕ .

Н екоторы е слова указан ной  группы  подверглись зн а
чительному переосмыслению и стилистической переоценке, 
например, заимствованное А иЕ из корнуоллского  слово 
c a p ta in  (управляю щ ий ш ахты) или crib  (легкая  заку ска  
ш ахтера, чтобы «заморить червячка»), или староанглийское 
слово darg  (дневная норма). С лово darg  вош ло с тех пор 
в словарны й фонд в разговорно-бы товой сфере общения 
А иЕ .

Д иалектизм ы  fossick и m u llock , употребляю щ иеся в 
BE в ш ироком значении, в А иЕ претерпели суж ение зн а 
чения, стали употребляться преимущ ественно в золотодо
бываю щей (а не горной вообще) промыш ленности.

Н аибольш ие споры  из этой группы  слов в английской 
этимологии вы зы вает слово n u g g et. К ак  диалектизм  nugget 
(кусок чего-либо) зарегистрирован  в И рландии , Ш отлан-
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дли, в некоторы х частях  А нглии (в частности, в К орну
олле). В АиЕ слово проникло в двух  определенных зн а
чениях в 50-х годах X IX  века: в значении «слиток золота» 
й в переносном значении «теленок», «ягненок».

О ба значения сохранились и в прилагательном  nugget, 
а глагол to  nugget означал либо «добывать слитки» (зо
лота), либо «присваивать неклейменного теленка». И нте
ресно, что вскоре после того, к а к  слово nugget получило 
широкое распространение, в периодическом издании Notes 
a n d  Queries в 1852— 1854 годах появились этимологические 
заметки, в которы х nugget толковалось в одном случае 
как производное от ам ериканизм а ingo t, в другом  случае 
как заимствование и адаптация одного из персидских слов 
и т .п .

Рассмотренны е выш е примеры из области сельского 
хозяйства и горнодобываю щ ей промыш ленности не я в л я 
ются исклю чением. Подобным ж е  образом м ож но было бы 
проследить судьбу диалектизм ов в области человеческих 
отношений (слова типа cobber, sh e ila , w ow ser, pom m y), 
характеристики размеров (слова типа boom er), усилий или 
движ ения (слова типа sling , sc ra tch ), домаш ней утвари, 
пищи (слова типа b illy , sw ag, tucker) и т .п .

В дальнейш ем многие из указан н ы х слов (b illy , wow ser, 
swag и д р .) в BE переш ли в р азр яд  архаизм ов, в то время 
как в А иЕ они продолж аю т употребляться и по сей день. 
Аналогичный процесс наблю дался так ж е  в развитии аме
риканского вари ан та английского  язы ка .

* * *

Следую щей значительной группой лексики , явивш ейся 
заметным источником пополнения словарного состава АиЕ 
в указан ны й период и отраж авш ей лексико-семантическую  
дифференциацию BE —  А иЕ и становление литературной 
нормы последнего, были лексические инновации. К ак  уж е 
указы валось выш е, причинами возникновения инноваций 
были потребности номинации (соответствующ ий «вакуум», 
образовавш ийся в результате  «трансплантации» англий
ского я зы ка  в А встралию ) или стремление к экспрессив
ности наименований и некоторы е другие моменты (в част
ности, стилистические изменения, происходивш ие в лек 
сике).

Здесь следует вы делить довольно обширную группу слов, 
обозначаю щих природны е условия А встралии, ее флору
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и ф ауну. Т ак , к  флоре относятся: beefw ood, ironbark , 
lightw ood, s tr in g y -b a rk , ra sp b erry -jam  w ood, b la c k b u tt, 
b luegum , b o ttle -b ru sh , b lack  boy , flooded gum , sw am p oak, 
tea  tree , sa ltb u sh , gum tree  и др . Б росается  в гл аза  описа
тельный характер  инноваций —  особенность, отмеченная 
еще Е . М оррисом, который полагал , что это происходит 
потому, что названия многим явлениям  и предметам давал 
не специалист (ботаник, зоолог и т .п .) , а поселенец, имев
ший иногда довольно смутные понятия в данной области.

Н е менее обш ирна группа слов, относящ ихся к фауне: 
kangaroo dog, k an g aro o -ra t, bronzew ing , w h ip b ird , laughing  
jackass, m orepork , n a tiv e  dog, n a tiv e  tu rk ey , ly reb ird , red- 
b ill, em u-w ren, razor g rin d er. П очти все эти слова вошли 
в употребление в АиЕ до 1860 года, часть из них в самом 
начале колонизации. Н априм ер, kan g aro o -ra t (название 
небольш ого млекопитаю щ его, напоминаю щ его кен гуру  в 
миниатюре) было использовано губернатором Ф илиппом 
в 1788 году. О писательное сочетание kangaroo -ra t (образо
ванное с помощью синтаксического способа словообразова
ния) довольно быстро вытеснило соответствующ ее местное 
слово potoroo, затем местное слово b e tto n g , употребляв
шееся для обозначения представителя другого  рода кен 
гуровой крысы.

Н екоторы е из указан ной  группы  слов претерпели ряд 
изменений в плане вы раж ения. Т ак  bronzew ing (название 
голубя с золотисто-бронзовой окраской  оперения) вначале 
был известен к ак  golden-w inged pigeon, затем появилось 
сочетание bronze-w inged pigeon, наконец, к  1850 году наи 
более употребительной о казал ась  усеченная ф орма b ronze
w ing — пример изменения синтагм атических связей  в 
результате воздействия внеш них ф акторов (актуализаци я 
лексической единицы). О чевидно, в данном случае  уточ
няю щий элемент сочетания (pigeon) стал постепенно излиш 
ним с чисто коммуникативной точки зрен и я, поскольку 
этот элемент устойчиво детерминирован самой ситуацией.

И нтересно отметить, что почти одновременно с р азго 
ворным bronzew ing (bronze w ing) появился его сленгизо- 
ванный аналог sq u a tte r . К огда bronzew ing вош ел в состав 
литературной лексики , sq u a tte r  «передвинулся» в р азряд  
разговорны х слов. А налогичны е изменения формы (семан
тическое стяж ение) прослеж иваю тся у слова w h ipb ird  
(название птицы, «пение» которой напоминает хлопки бича), 
первое употребление которого австраловеды  относят к 
1882 году. Оно употреблялось тогда к ак  сочетание coach-
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jxian’s w h ip b ird . П римерно в 40-х годах прош лого века в 
речи устанавливается употребление w h ip b ird .

И нтересны с точки зрения расхож дения А иЕ и BE со
четания n a tiv e  dog (первоначальное назван ие динго) и 
n ative  tu rk e y . Я вно отличные, не схож ие с теми, которые 
были известны колонистам на родине (до отъезда в А встра
лию), особи получаю т новое наименование, отличаю щ ееся 
от исходных лиш ь а тр и б у ти в н ы м  элементом. П ричем речь 
идет не об окказиональном  употреблении лексических еди
ниц, а о длительном и повсеместном употреблении «замести
телей» соответствую щ их научны х терминов. Т аки х  «за
местителей» в А иЕ несколько ты сяч. Зн ачи тельн ая  часть 
их вош ла в литературны й язы к . П римером последних мо
гут служ ить tr ia n te lo p e , possum , goanna и други е. В округ 
некоторых из них долгое время ш ли споры среди ли н г
вистов. Е . М оррис, например, п олагал , что слово tr ia n te 
lope (один из видов крупны х пауков в А встралии) — «ко
мический вариант» научного термина ta ra n tu la . О днако 
выяснилось, что австралийцы  назы ваю т tr ia n te lo p e  к р у п 
ного мохнатого п аука, обычно обитаю щ его на деревьях  
и лиш ь отдаленно напоминающ его европейско-азиатских 
таран тулов, ж ивущ их в зем ляны х норах . Биологи  под
твердили, что в данном  случае речь идет о разны х видах 
насекомых. И поскольку слово tr ia n te lo p e  находилось в 
употреблении более ста лет (впервы е оно заф иксировано 
в мем уарах С. Х одсона в 1846 году) и не было установлено 
исконное наименование, оно стало стандартны м вначале 
в А иЕ, затем и в B E . Н азы вая его «заместителем» научного 
термина, лингвисты  лиш ь отдают д ан ь  традиции. В других 
случаях  «заместители» уступаю т место научны м терминам, 
примером чего мож ет служ ить эволю ция таки х  лексических 
единиц, к а к  laugh ing  jackass — k ookaburra ; n a tiv e  dog — 
dingo; th row ing  s tic k  — w oom era.

У словия ж изни ссы льны х, социальны й состав коло
нистов наш ли свое отраж ение в словах  em ig ran ts  (поселен
цы, ставш ие свободными), expirees (колонисты, отбывшие 
срок н аказан и я), em ancip ists  (амнистированны е заклю чен
ные), em an c ip is t p a rty  и an ti-em an c ip is t p a r ty  (полити
ческие группировки , вы ступавш ие за  или против восста
новления всех прав бывших заклю ченны х; последних в 
разговорном язы ке  назы вали  exclusives или exclusion ists); 
leg itim a tes  (свободные иммигранты, в отличие от illeg i
tim ates  — колонисты , отбывшие срок н аказан и я).

Следующей группой инноваций оказались лексические
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единицы, обозначавш ие новые способы ведения хозяйства, 
особености ж изни и быта. Здесь мы находим: back run , 
back  s ta tio n , o u tback , w oolshed.

Эта группа лексических единиц, вош едш ая в А иЕ уже 
на раннем этапе колонизации, показательн а в плане вы ра
ж ен ия: в качестве стерж ня в них использую тся стандарт
ные английские слова (основы слов) типа ru n , s ta tio n .

С лож ны е и слож нопроизводны е слова с o u t-, например, 
o u tse ttlem en t и o u tse ttle r  были известны в А нглии с н а 
чала X V III  века . В X IX  веке они вош ли в употребление 
в А иЕ , став, очевидно, моделью для инноваций типа out- 
sq u a tte r  «крупный фермер».

С ледую щ ая груп п а инноваций связан а  с понятиями, 
объединяемыми в А иЕ лексемой bush , рассматриваемой 
подробно несколько ниж е.

В количественном отношении среди лексических инно
ваций на первом месте находятся слож ны е слова. О тноси
тельно меньшую роль в пополнении лексики в этот период 
играет деривация типа overland  (от to  overland) — человек, 
перегонявш ий скот через всю стран у; F irs t F lee te r  (от 
F irs t F leet) — колонист, прибывш ий в А встралию  на ко 
рабле 1-го ф лота, т .е . в 1788 году и др.

Среди собственно неологизмов (в основном, нелитера
турны х), образованны х в это врем я, встречаю тся felonry, 
впервы е введенное Д жеймсом М уди в 1837 году и обозна
чавш ее класс людей, отбываю щих н аказан и е (ср. p easan try , 
" e n try , yeom an try , e tc .); jackeroo  (от Jo h n n y  или Jack y  
U w  по модели kangaroo) — англичанин, постигающ ий на- 
ку  уп равлени я овцеводческой фермой в А встралии1.

* * *

Среди заимствований раннего периода следует выделить 
заимствования из я зы к а  (язы ков) аборигенов (AL2), ан г
лийского я зы ка  в А м ерике и некоторы х европейских я зы 
ков (немецкого, итальянского  и д р .). Рассмотрим заим ст
вования из первы х двух .

П ервым словом, заимствованным из AL, бы ло kangaroo. 
И нтересно, что впервы е оно было заим ствовано членами

1 В настоящее время jackeroo (jackaroo) — у ченик,  и.о. у п р а в 
ляю щ его

2 AL — A borig ina l  languages — я зы к и  аборигенов
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экспедиции Д . К у к а  в 1770 году и в дальнейш ем реинтро- 
дуцировано (re in troduced) в AL колонистами 1-го флота, 
т.к. аборигены племен, населявш их район вы садки, назы 
вали словом L angaroo  вообще всех животны х, кроме собак. 
Одно из возможных объяснений этого заклю чается в том, 
что в А встралии к  моменту н ачала  белой колонизации 
было около 600 язы ков  и наречий, причем их носители 
были в состоянии м играции. С лово kangaroo , заф иксиро
ванное К уком  в речи одного племени, означало иное поня
тие для  д руги х  племен. Почти одновременно с kangaroo  
появилось другое слово quoll (означавш ее одного Щ  ж и 
вотных), но оно не вош ло в общ еупотребительный язы к, 
а закрепилось в качестве составной части научного термина 
Dasywrus quoll (семейство кош ачьих, обитаю щ их в А встра
лии).

Х арактерной особенностью заимствований из AL было 
то, что больш ая часть их падает на племена, с которыми 
колонисты общ ались именно в начале колонизации, т .е . 
племена, обитавш ие в районе Сиднея (подобно тому, как  
наибольш ая доля заимствований в A m erican  E n g lish  п а
дает на так  назы ваемы е A lgonnqu ian  languages, т .е . на 
языки индейцев, населявш их районы вы садки колонистов 
на А тлантическом побереж ье). И з 250 заимствований из 
AL, заф иксированны х Х антером в 1790 году в этом районе, 
около одной пятой продолж ает употребляться в А иЕ.

О сновная часть заимствований из AL относится к об
ласти флоры и ф ауны . Это назван и я  деревьев и растений 
bunya-bunya, coo libah , ja rra h , m u lga , w a ra ta h , m allee ; 
названия ж ивотны х: b ru m b y , d ingo, kangaroo , ko a la , po- 
taroo, w a llab y , w allaroo ; н азван ия рыб: b a rram u n d i, lu- 
derick, m orw ong, ta rw h in e , toopong, w irrah , w obegong, 
w ollom ai, yabby ; назван и я  птиц: boobook, b ro lga , bu lln - 
bulln, co rella , curraw ong, je rry an g , gang-gang , kookaburra , 
wonga w onga (значительная часть последних ономатопо- 
этична); здесь ж е  н азван ия насекомых: b a rd i, ca rbo ra , kor- 
rum burra , w itc h e tty ; наименования местных предметов: 
b illabong, g ib b er, g ilg a i, nam m a; предметов вооруж ения 
и домаш него обихода: boom erang , coolam on, d illy , leangle, 
nu lla  n u lla , w addy, w oom era; н азван ия ж илищ : gunyah , 
m ia m ia , w urley  и д р .; группа лексем , относящ ихся к  х а 
рактеристике обрядов и церемоний: bora , corroboree, g in , 
lubra, m y a ll, w a rrig a l.

Больш инство указан н ы х  заимствований вош ло в лите
ратурный язы к. Ч асть  их ассим илировалась, некоторые
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подверглись известному переосмыслению, легли в основу 
ф разеологических вы раж ений, сленгизмов.

С ледует отметить, что заим ствования из я зы к а  абори
генов имели место на различны х уровн ях . Н а уровне про
сторечия эти заим ствования типа budgeree (good), gunyali 
(hu t), bogey (to  b a th e ), carbon  (large), ju m b u ck  (sheep), 
p y a lla  (to  ta lk ) и т .п . часто вплетались в сленг и пиджин- 
инглиш  (p idg in  E ng lish ) их носителей, что приводило к 
«варварской словесной мешанине», подмеченной К оллин
зом еще в 1798 году. Э та «мешанина» впоследствии послу
ж и л а  основой пидж ина аборигенов, обитавш их в Куинс - 
ленде и Северной Т ерритории.

М нение ученых относительно роли заимствований из 
AL расходятся . Очевидно, однако, что эта  роль не была 
неизменной: заим ствования из AL заним али значительно 
больш ее место (во всяком  случае, в количественном отно
шении) в н ачале колонизации, чем теперь1.

В настоящ ее время ш ирокоупотребительны ми в ли тера
турном  язы ке  являю тся около 130 слов и вы раж ений, 
заимствованны х из я зы к а  аборигенов.

В этом отношении А иЕ отличается от N Z E , где д оста
точно вы сока употребительность многих лексических единиц 
(в особенности названий деревьев и растений типа kaw ri, 
p u rir i, to ta ra  и д р .), этимологически восходящ их к язы ку 
маори.

* * *

А иЕ ц рассматриваемы й период обогатился рядом з а 
имствований из английского я зы к а  в А мерике (АЕ). Эти 
заимствования можно схематически разделить на две груп
пы: первая группа слов — заим ствованная до 1850 года, 
д р у гая  — в период «золотой лихорадки».

П ервая группа заим ствований и? А Е , в основном, от
носится к  области организации поселений на малообжитой 
территории. Сюда относятся слова b lock, location , section, 
tow nsh ip , а так ж е  bush , b ush ranger (w oodsm an, bushm an), 
lan d sh ark  и sq u a tte r  1 С лово tow nsh ip  использовалось в АЕ 
с 1759 года по 1785 год. О но означало участок местности

1 Исклю чение составляет  область специальной л екси ки  (нау ч 
ная  терм инология ,  топонимика).  Достаточно с казать ,  что словарь 
географических наименований A u s tr a l ia n  A bor ig ina l  W ords  and 
P la ce  N am es .  M elb .,  1965 насчитывает более 3000 наименований.
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(в плане квадрат со стороной ш есть миль), разделенный 
на 36 квадратны х миль (sections). Впервые tow nship  в 
указанном  значении было заф иксировано в А иЕ в письме 
губернатора Ф илиппа в 1790 году. П римерно к  1811 году 
tow nship употребляется уж е как  синоним tow n или v illage , 
но наряду  с новым значением tow nsh ip  по-преж нему упо
требляется в «американском» значении, что приводило, 
по свидетельству историков, к целому ряду ош ибок до тех 
пор, пока новое значение не вы теснило старое (в 40-х 
годах X IX  века).

Больш ой О ксфордский С ловарь ф иксирует tow nship  
следующим образом:

I n  Australia  A s ite  la id  ou t p rospective ly  for a town 
m eanw hile often  consisting  of a few ‘s h a n tie s ’ grouped 
around a ra ilw ay -s ta tio n , s to re , h o te l, post office, or th e  
like, a v illag e  or h am le t.

B lock и loca tio n  заимствованы  со значением «участок 
местности любой конфигурации и любой протяженности». 
В А Е слово block означало , в основном, «полосу» земли 
и лиш ь к 1829 году стало означать участок любой протя
женности и конфигурации. У потребление b lock  заф иксиро
вано в А иЕ в 1841 году.

L ocation заф иксировано в А Е в 1809 году к а к  термин, 
означавш ий участок земли ограниченных размеров, под
леж ащ ий обычно продаж е. Ранее в этих значениях исполь
зовался термин p la n ta tio n . В A uE location  заф иксировано 
в 1822 году.

В новой язы ковой  обстановке в словах tow nsh ip , sec
tion, b lock  и lo ca tio n  происходит постепенное ослабление 
значений, специфичных для А Е , постепенная кри сталли за
ция австралийских значений и, к а к  конечный результат 
процесса, — образование, по терминологии А . Д . Ш вей
цера, лексико-семантических дивергентов с односторонней 
или двусторонней локальной м аркированностью . П риме
ром последнего является  слово tow nship :

- tow nsh ip--------------------  Common E nglish:  collection
of residences

AE AuE

a village a s i te  for a small  town,
a d iv is ion  of a coun try  a village
a un i t  of geodetic s u r v e y = 3 6  sq. m.

Н а карте  А встралии, изданной в 1938 году в К анберре, 
Дается следую щ ая градация городов по числу ж ителей:
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cap ita l c ities , tow ns (ranging in  p o p u la tio n  from  “ above 
20,000 to  below  1,000”) and tow nships (m inor se ttlem en ts , 
hom esteads, e tc .). Таким  образом, tow nsh ip  здесь опреде
ляется к ак  поселение с населением менее тысячи [27, 
с. 22].

В настоящ ее время намечается тенденция к вытеснению 
tow nship  из официальной переписки, справочников и к 
замене его словом tow n, хотя в устной форме литературного 
язы ка, а такж е в просторечии tow nship  по-преж нему ш ироко 
употребляется в А встралии.

П оследую щ ая группа заимствований b u sh ranger, land- 
shark , и sq u a tte r  вош ла в общее употребление довольно 
быстро.

B ushranger было заимствовано из А Е, но в значении «че
ловек, ж ивущ ий в лесу». В дальнейш ем, с появлением 
беглых преступников, которые прятались в лесах, ж ивя 
грабеж ами, bush ranger в А иЕ стало  означать грабителя, 
разбойника. Н егативное значение закреп илось в словарях  
только за  австралийским  вариантом  слова. О днако, следует 
иметь в виду, что буш рейндж еры , их дерзкие вы лазки  про
тив «власть имущих», безудерж н ая удаль и храбрость им
понировали свободолюбивым тенденциям, ж ивущ им  в н а 
роде. И мена некоторы х из них стали нарицательны ми, 
олицетворяя м уж ество и удаль, наприм ер, gam e as Ned 
K elly  (храбры й, к а к  Н эд К елли).

Сущ ествительное landshark  употреблялось в США с 
1829 года. С 1841 года отмечается употребление слова lan d 
shark  в ф ункции глагола. В А иЕ оно впервы е использу
ется в 1853 году. О днако старое английское слово 
land jobber, зарегистрированное в O E D  с 1745 года, до се
редины X IX  века употребляется в А встралии чащ е, чем 
landshark .

С лово sq u a tte r , образованное от глагола to  sq u a t (букв. 
сидеть на корточках), вош ло в А иЕ в 20-30-е годы X IX  
века. К ак  и в случае  с tow nsh ip , здесь наблю дается семан
тическая дивергенция. В начале sq u a tte r  в А иЕ  означало 
то ж е, что и в А Е (фермер, занимаю щ ий чуж ую  или не
занятую  землю) с соответствующ ими негативными оттенка
ми. Н о уж е к  1840 году sq u a tte r  в А иЕ означало человека, 
занимаю щ его принадлеж ащ ую  правительству (ш тата) зем
лю на основании лицензии. С кваттер в А встралии, как  
правило, не земледелец, а скотовод. И счезает и негативная 
коннотация. Один из тогдаш них правителей А встралии 
описывает (в 1840 году) скваттеров «... as a class of persons
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whom it w ould  be w rong to  confound w ith  those  w ho bear 
the sam e n am e in  A m erica».

К ак  известно, лексическое развитие заимствованны х 
слов служ и т своего рода показателем  заверш ения их асси
миляции. П рименительно к слову sq u a tte r  это произош ло 
к середине прош лого века , когда в А иЕ вошли в употребле
ние его производные: sq u a tto c ra tic , sq u a tto c racy , sq u a tte r-  
dom (sq u a tte rs , co llec tiv e ly , or p e rta in in g  to  them ), s q u a t
ting (p e rta in in g  to  a s q a u t te r ’s a c tiv itie s )  и др .

S q u a tte r  в современном A uE  знаменует дальнейш ее 
расширение значения и используется как  стилистический 
синоним слова p a s to ra lis t (крупны й фермер-скотовод).

В торая группа заим ствований из АЕ относится, в ос
новном, к  области горнодобываю щей промыш ленности. 
Наиболее ранние из них заимствованы  из литературы  о 
золотых приисках К алиф орнии, появивш ейся в А встралии 
в 1848 году. Н аиболее интересной в этом отнош ении была 
книга С. Р аттера «Полезные советы золотоискателям», 
подробно описываю щ ая процесс золотодобычи в К алиф ор
нии и объясняю щ ая новы е для  австралийцев термины 
(cradle, b a r, d igger, p rospecting  p an  и т .д .) . Р аттер  назы вает 
золотоискателей go ld  h u n te rs  ■— новой д ля  А иЕ л екси 
ческой единицей. Н екоторы е из терминов, выдаваемые 
Раттером за  «американизмы», ф актически явл ял и сь  ди алек
тизмами, попавшими в А мерику из А нглии. Т ак , слово 
cradle (промывочный ковш ) было известно горнякам  Норт- 
кумберленда задолго до «золотой лихорадки» в А мерике. 
Cradle быстро вош ло в А иЕ и к а к  сущ ествительное, и как  
глагол, но с несколько  измененным, по сравнению  с ори ги 
нальным, значением. Ш ироко известное в настоящ ее время 
слово digger (ставш ее нарицательны м  для обозначения 
австралийского солдата) было известно в А нглии с X VI 
века. В начале X IX  века  оно получило ш ирокое распро
странение в А мерике, к а к  один из синонимов слова p ro 
spector золотоискатель. В А иЕ оно заим ствовано с этим 
Широким значением, однако вскоре оно претерпевает суж е
ние значения, означая лиш ь тех золотоискателей , которые 
Добывают золото в пластах  м елкого зал еган и я . Слово 
очень быстро, в течение нескольких лет, вош ло в А иЕ, 
Дав производные d iggerm an, d iggeress, d iggerdom , digger- 
ism. Н ар яд у  с ними появились просторечные аналоги 
diggin и d igg ins, но оба оказались недолговечными. П ре
терпев незначительны е изменения в плане содерж ания, 
эта группа слов употребляется в А иЕ и в настоящ ее время.
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Со времени первой мировой войны digger стало  употреб
ляться  такж е  в переносном смысле для обозначения ав
стралийского (затем и новозеландского) солдата, (а иногда 
ж и теля  А встралии вообще), вытеснив сленговы е Тошп!' 
C o rnsta lk s, T om m y K angaroo  и пр. В этом значении слово 
digger такж е  послуж ило основой для лексического развц. 
тия (digger d ia lec t, d inkum  digger, digger so-and-so, digger- 
ish).

Ч асть  слов вы ступала в роли заместителей терминов 
на первом этапе золоторазработок, когда использовались 
примитивные подручные средства, уступивш ие затем место 
другим  технологическим процессам (и, соответственно, 
другой  терминологии). Здесь можно отметить такие слова, 
к ак  bow ie kn ife , sp litra il  fence, corduroy  road  и пр. Тер
мин corduroy  road  (дорога через болото, устлан ная вет
вями деревьев), например, использовался и в США и в 
К анаде в 20-30 годы X IX  века и в середине X IX  века 
вошел в А иЕ , но не получил ш ирокого распространения 
в А встралии.

П ри  объяснении тех или иных тенденций развития АиЕ 
в раннем периоде иногда напраш ивается аналогия с ис
торией английского я зы ка  периода колонизации Америки. 
Сопоставления подобного рода, однако, относительны. 
Н ельзя  забы вать о различии эпох, не говоря уж е об уни
кальности и неповторимости ф ауны  и флоры, естественно
географических и клим атических условий П ятого конти
нента, о р азли чи ях  в социальном составе переселенцев из 
«старого света», различиях в формировании языковой 
обстановки в указан н ы х стран ах  и т .п . С ледовало бы 
упом януть и о други х  разли чи ях . Выше говорилось о 
несопоставимости масш табов иммиграции в США и А в
стралию  (соотношение 40 : 1).

Сущ ественно отличался и х арактер  связей  «старого» и 
«нового» света. Ф акты  свидетельствую т о том, что иммигра
ция в А встралию  и связи  последней со «старым светом» 
(в отличие от США) длительны й период носили о д н о 
с т о р о н н и й  («центробежный») характер . П реимущ ест
венно односторонним был и поток информации1.

С оциальными последствиями подобной ситуации было 
то, что значительная часть инноваций в А иЕ того периода

1 Скудные сведения о колонизации  П ятого  континента,  например, 
не идут  ни в к ак о е  сравнение  с огромным количеством литературы
об освоении «дикого Запада»  в США.
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(в отличие от А Е соответствующ ей эпохи) практически не 
имела выхода в общ еанглийский фонд и была локали зо 
вана ареалом  восточной А встралии. Этим, в частности, 
объясняется несравнимо меньш ий удельны й вес «австра
лизмов» в общ еанглийском фонде по сравнению  с соответ
ствующей долей «американизмов» на раннем этапе 
колонизации страны . Любопытной в этом отнош ении я в 
ляется судьба многих терминов, относящ ихся к  области 
овцеводства. И сконно английские термины stock  и ru n  
и их производные, например, в результате комбинирован
ного воздействия внеш них и внутренних закон ов развития 
язы ка в условиях П ятого  континента, претерпели изме
нения к ак  в плане вы раж ения, так  и в плане содерж ания, 
изменили свои синтагматические и парадигм атические св я 
зи, стали типичными «австрализмами». Они вош ли в состав 
литературной лексики  А иЕ , однако остались, в лучш ем 
случае, на периферии основного общ еанглийского словаря. 
А налогична судьба некоторых профессионализмов времен 
«золотой лихорадки».

В то ж е  время многие американизмы  типа to m ato , po
ta to , tom ahaw k, такж е  приш едш ие в АЕ «извне», довольно 
быстро вписались в общ еанглийский лексический фонд, 
стали употребляться и за  пределами СШ А, переш ли в р а з 
ряд  этим ологических американизмов.

М ожно говорить и о други х  разли чи ях  в становлении 
указанны х вариантов.

* * *

Заметным событием, подытоживаю щим развитие АиЕ 
в ранний период, был выход в свет в 1898 году д вух  серьез
ных лексикограф ических трудов по английском у язы ку  в 
А встралии: словаря Е . М орриса1 и словаря Д . Л эй к а .2 
О ставляя в стороне вопрос о полноте3, с которой у к азан 
ные словари  отразили  «австралийский элемент» англий
ского я зы к а , насчиты вавш его к  тому времени 110 лет

1 M orris Е . Е . A u s tra l  E n g lish .  A D ic t io n a ry  of A u s t r a l ia n  W ords .  
Ph rases  a n d  Usages. L ondon ,  1898.

2 Lake J . A D ic t io n a ry  of A u s t r a l ia n  W ords.  A u s t r a l ia n  S u p p le 
m en t  to W e b s te r ’s In te rn a t io n a l  D ic t io n a ry .  S p r in g f ie ld ,  Mass.,  1898.

3 Почти все австраловеды  отмечают край не  неполный характер  
ук аз ан н ы х  словарей. Т ак ,  редактор с ло в ар я  W e b s te r ’s In te rn a t io n a l  
D ic t io n a ry ,  в качестве дополнения к которому был издан словарь 
«австрализмов» Д .  Л э й к а ,  писал ,  что «автор мог бы при ж ел а н и и  без 
труда  удвоить объем «дополнения».
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непреры вного развития в условиях П ятого континента, 
нельзя не отметить, что оба они выгодно отличались от 
всех предш ествующ их (и ряда  последующ их) лексико
графических изданий, преж де всего, научной добросовест
ностью, объективностью  и сы грали  важ ную  роль в форми
ровании национального варианта литературн ого  язы ка 
в А встралии. В елико значение указан н ы х словарей  и в 
стимулировании интереса общ ественности, в частности, 
лингвистических кругов  к более ш ирокому и системати
ческому изучению А и Е . При этом идеи «национальной 
исключительности», невольно отраж авш иеся в данны х сло
вар ях , попали на благоприятную  почву: в А встралии со
здались условия для  объединения нации, и с 1901 года 
А встралия стала  ф орм ально независимым государством 
(доминионом в составе Б ри тан ского  содруж ества наций).

М оррис впервые применил принципы, леж авш ие в осно
ве составления Б ольш ого О ксфордского С ловаря, д ля  под
готовки словаря английского я зы ка  в А встралии. В част
ности, в его словаре каж ды й «австрализм» иллю стриро
вался примерами, что позволяло более полно понять д и а 
пазон его значений, полисемию, синонимию и пр. Л эй к 
в своем «австралийском» прилож ении к словарю  Вебстера 
значительно дополнил картину развития и состояния А иЕ, 
предпослав словарю  статью  об английском  язы ке  в А встра
лии к концу X IX  века.

Е сли  преж ние лексикограф ы , к а к  наприм ер, Л енцнер, 
колебались в отнесении того или иного слова к  А иЕ , со
м невались в принадлеж ности ряда слов к S ta n d a rd  E ng lish  
или к слэнгу , то М оррис и Л эй к  даю т свою классификацию  
«австрализмов». У Л эй ка , наприм ер, вы деляется пять 
главны х классов м аркированны х лексических единиц: мест
ные заим ствования; «новые слова или вы раж ени я, обра
зованны е колонистами на основе сущ ествую щ их слов ан г
лийского язы ка»; провинциальны е слова, «которые полу
чили более ш ирокое распространение в колонии»; общая 
научная терминология и «английские слова и вы раж ения, 
которые употребляю тся в колонии в более или менее от
личном (по сравнению  с А нглией) смысле». У  М орриса 
менее четкая классиф икация, чем у Л эй ка  (у него девять 
классов подобных лексических единиц), но сущ ественно, 
что оба они признаю т наличие нового ответвления (a new 
branch) английского язы ка , которы й М оррис н азвал  A us
tra l E n g lish . A u stra l E n g lish  по определению М орриса — 
это все те новые слова и новы е значения сущ ествую щ их
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слов, которые обогатили английский язы к в силу того, 
что его носители избрали  своим местом ж ительства А встра
лию, Тасманию  и Н овую  Зеландию .

Выход в свет словарей  Е . М орриса и Д . Л эй ка  знам е
новал собой заверш ение (хотя и неполной, спорадической) 
теоретической разработки  отдельных сторон А иЕ в ранний 
период и, что более важ но, полож ил начало кодификации 
национального варианта литературного английского язы ка 
в А встралии.

Н аконец , выход в свет этих словарей  знам еновал собой 
международное признание того ф акта, что в А встралии 
к этому времени сущ ествовало сам остоятельное ответвле
ние английского я зы ка  (independen t and  resp ec tab le  b ranch  
of E n g lish ), хотя природа этого нового ответвления была 
во многом еще неясна.

^

П одводя итог рассмотрению  развития А иЕ в ранний 
период, можно было бы сделать следую щ ие выводы:

1. Своеобразные этнограф ические и социальны е усло
вия А встралии, исторические особенности рассм атривае
мого периода обусловили расхож дения м еж ду британским 
вариантом английского  я зы ка  и тем английским  язы ком, 
который был в конце X V III века  завезен в А встралию  и 
развивался в условиях относительной изоляции в течение 
110 лет (ранний период).

2. Ф орм ирование А иЕ на раннем этап е в значительной 
степени характери зовал  стихийный процесс, в котором 
было много противоречивого: старое архаичное перепле
талось с новым, отж иваю щ ее с перспективным, кон серва
тивное с динамичным. Это относилось и к социальны м и 
к собственно лингвистическим ф акторам , определивш им 
дальнейш ий х арактер  и особенности английского  язы ка  
в А встралии.

3. С оциальны е условия этого периода предопределили 
такие процессы, к а к  взаимодействие и «выравнивание» 
различны х диалектов, завезенны х в А встралию , осущ ест
вление первой волны заимствований в результате язы ковы х 
контактов (с аборигенами и иммигрантами неанглийского 
происхож дения), постепенное накопление и кри сталли за
ция элементов субстанции и структуры  национального 
варианта литературного  язы ка . Они ж е предопределили 
Уникальную особенность АиЕ — гомогенность язы ка , уни
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фикацию  норм произнош ения и п ракти ческое отсутствие 
территориально-диалектны х разновидностей  А иЕ на всей 
территории А встралии.

4. Собственно лингвистические процессы , предопреде
ленны е указанны м и выш е социальны м и условиям и, про
явились в отклонени ях от британ ского  образца в наиболее 
подвиж ны х областях  я зы к а  —  в области ф онетики и л ек 
сики.

В указан н ы й  период в А встралии склады вается  тип 
произнош ения, определенно отличаю щ ийся от S tan d ard  
B ritish  E n g lish  и бли зки й  по целом у р яд у  при знаков тому 
типу произнош ения, которы й в настоящ ее время н азы вает
ся B road A u s tra lia n . В этот ж е  период отмечается стан овле
ние еще одного типа произнош ения G enera l A u stra lian , 
заним авш его к а к  бы пром еж уточное полож ение между 
литературны м  произнош ением  (в тот  период S tan d ard  
B ritish ) и просторечным B rA u. П о ско л ьку , однако, к  концу 
рассматриваемого периода австрали й ски й  вари ан т ли тера
турного  произнош ения не утверди лся , указан ны е выше 
отличия от BE носили, главны м  образом , диалектны й х а 
рактер .

5. Рассм атриваем ы й период сы грал  важ нейш ую  (по 
мнению р яда  австраловедов, в том числе У . Рэм сона [49, 
с. 94 ], д аж е  решающую) роль в ф орм ировании А иЕ в об
ласти лексики . А нализ показы вает, что этот период х а р а к 
теризовался  интенсивным процессом накопления «австра
лийских» элементов к а к  литературн ого , т ак  и н елитера
турного  словаря  А и Е . В опреки утверж дениям  ряда л и н г
вистов (в частности, С. Б ей кер а), отстаивавш их идею 
«особого» развития А иЕ и становления «австралийского 
язы ка», английский я зы к  в А встралии в указан н ы й  период 
разви вался  к ак  естественное продолж ение BE на основе 
м нож ества региональны х ди алектов , завезенны х из В е
ликобритании, под знаком  тесны х связей  с метрополией и 
контролирую щ его вли ян и я  S ta n d a rd  B ritish  E ng lish .

И зм енения в лексике коснулись не только  лексических 
единиц, находивш ихся на периферии словарного  состава, 
но и таки х  обычных слов, к а к  w oods, fie lds, v illag e  и д р у 
гих, многих сотен слов, связанны х с предметами и явл ен и я 
ми окруж аю щ ей природы  и, в особенности, с наименованием 
особей ф ауны  и ф лоры .

В ряде случаев новые лексические единицы (австра
лизмы) становятся основой интенсивного словообразования 
(см. s to ck , d in k u m , bush), основой развиты х лекси ко
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семантических, лексико-стилистических и словообразова- 
тельных парадигм , что свидетельствовало об известном 
углублении лексико-семантической дифференциации А иЕ — 
gE  и становлении литературн ой нормы А иЕ .

6. Больш инство лексических инноваций, вош едш их в 
ДцЕ в качестве основы склады вавш егося литературного 
словаря А иЕ , образовано на базе исходного «английского 
материала» с помощью простейш их структурны х моделей, 
л в этом отнош ении формирование литературной нормы 
ДцЕ аналогично формированию  нормы в АЕ и други х 
вариантах английского язы ка , однако, в отличие от А Е , 
в лексических инновациях значительно меньш ую роль 
играют переносные значения слов, игра слов и пр. Элементы 
сложных слов и словосочетаний выступаю т, к а к  правило, 
в прямом значении.

7. И звестную  роль в формировании АиЕ в этот период 
сыграли местные диалекты , завезенны е в А встралию  из 
В еликобритании, а т ак ж е  заимствования из я зы ка  абори
генов, однако не следует преувеличивать роль тех и други х.



ГЛАВА II

ФОНЕТИЧЕСКИЕ И ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ КА В АВСТРАЛИИ

ФОНЕТИКА

Подобно тому к ак  «национально негомогенный стан
дартны й (литературны й) язык» сущ ествует в принципе 
только  к а к  абстракция и практически и в письменной и 
в устной форме реализуется  в виде вариантов [4, с. 19], 
английский язы к  в А встралии на уровне звуковой  системы 
реализуется в виде национально окраш енны х, принятых 
и установивш ихся в речи различны х типов произнош е
ния. Д о  последнего времени считалось, что сущ ествует 
два основных (поляризованны х) типа произнош ения, по
лучивш их назван ие E d u ca ted  A u s tra lia n  (E ng lish ) или 
C u ltiv a te d  A u s tra lia n  (E nglish) и B road A u s tra lia n  (E ng
lish), т .е . литературное или «культурное» произнош ение 
и просторечное произнош ение. В первы е эту классификацию  
предлож ил проф. А . М итчелл в своей монографии “ The 
P ro n u n c ia tio n  of E n g lish  in  A u s tra lia ” , вышедшей в 1946 
году. С тех пор основные полож ения монографии стали 
традиционными и не оспаривались в австралистике, а сама 
монография зан ял а  место в рекомендательном списке основ
ных трудов по английской ф онетике у многих лингвистов, 
вклю чая Д . Д ж о у н за  [41, с. 14]. В начале 60-х годов в 
результате серьезны х исследований, сопровож давш ихся 
уникальны м  по масш табам экспериментом, в ходе которого 
были записаны  на пленку и проан али зированы  образцы 
речи более 9000 информантов в 327 ш колах  во всех ш татах 
страны , группа австралий ских  учены х, возглавляеш ь^ 
А . М итчеллом и А. Д елбридж ем , приш ла к  зак л ю ч ен и е  
что доминирую щ им типом произнош ения А иЕ , которсгс. 
в и д и м о , придерж ивается больш инство населения страны, 
является  так  назы ваемы й G enera l A u s tra lia n  (E nglish), 
т .е . общ еавстралийский полудиалект.

Вывод ученых о сущ ествовании GA, т .е . типа произно
ш ения, занимаю щ его промеж уточное полож ение между
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литературным произнош ением CAu и просторечным BrAu 
не случаен: этот вывод был подготовлен всем ходом истори
ческого развития английского я зы к а  в специфических 
условиях П ятого континента. Д ействительно, с самого 
начала колонизации социальны е1 условия воспрепятство
вали обособлению этнических групп и укреплению  позиций 
диалектов, завезенны х из В еликобритании, к а к  это было 
в свое время в СШ А, и, наоборот, всячески благопри ятст
вовали непреры вному «перемешиванию» различны х ди а
лектов и говоров, «размыванию  их с двух  концов»2 (по 
выражению В. Ж ирм унского) и диктовали  необходимость 
м еж диалектного орудия ком м уникации.

Соотнош ение трех указан н ы х  типов CAu, BrAu и GAu, 
с одной стороны, и стандартного английского (R P ), — с 
другой, мож но было бы представить в виде двухверш ин
ного треугольн ика, одна из верш ин которого зан ята  R P , 
а д ругая  (меньш ая) зан ята  CAu. В этом случае одна из 
его сторон («австралийская» — пологая) зани м алась бы 
GAu и B rA u, а на другой , более крутой , располагали сь 
бы различны е виды британского нелитературного  произ
нош ения.

У казан н ое деление на CAu, G A u и BrAu в известной 
мере условно. Ф актически карти н а произнош ения слож нее. 
В о-первых, исследователи произнош ения А иЕ стал ки ва
ются (как  и в други х ан глоговорящ и х странах) с явлениями

I-----------------
1 В некотором смысле т а к ж е  и естественно-географические усло 

вия,  п о скольку  они долгое  время с л у ж и л и  препятствием, с дер ж и 
вали освоение страны «вглубь», огр ани чивал и  поселения своего 
рода «пятачком» на восточном побереж ье  страны, где проходила 
н епреры вн ая  м и грац ия  и «перемешивание» населения.

2 Имеется в виду, что вер х у ш к а  села  (основного оплота д и а л е к 
та) тянется  к городу (где сильнее  позиции интердиалекта  и язы ка  
«цивилизации» — л и тер ату р н о го  я зы к а ) ,  с другой  стороны, в села 
идут горож ан е  — сезонные рабочие. .
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промеж уточного п орядка, с образцам и речи, в которых 
смешиваются элементы, присущ ие различны м типам  п р о 
изнош ения. Это п роявляется  часто в речи иммигрантов- 
англичан, которы е пытаю тся имитировать новое д ля  них 
произнош ение. (Во-вторых, следует учиты вать явлен и е би
диалектизм а, проявляю щ егося, в частности, в том, что 
иммигранты — носители диалектов продолж аю т исп ользо
вать диалект в семейной, бытовой обстановке, но в ш коле 
и в деловой обстановке переклю чаю тся на приняты й «стан
д ар т » .'С  другой  стороны, носители CAu и GAu м огут, в 
известной степени, свободно переклю чаться на B rA u, когда, 
по их мнению, это ж елательно) «В речи многих австрали й 
цев, — отмечают А. ДелбриджГ*и Д ж . Б ер н ар д , — п р о я в 
ляется тенденция к избирательности того типа произно
ш ения, который более всего соответствует данной обста
новке. Этот процесс, к а к  правило, бессознателен, но н а 
блюдения показы ваю т, что общ ая тенденция сводится к 
выбору B rA u, когда обстановка более свободная, менее 
оф ициальная и, наоборот, CAu, когда обстановка сфици- 
ально-деловая» [34, с. 60 ]. В -третьих, незн ачительная 
часть населения в силу ряда причин (требования к прои з
ношению, предъявляем ы е^н екоторы м и профессиями, по
драж ан и е «престижному» образцу, семейные традиции и 
т .д .) пытается имитировать в речи британский произноси
тельный стандарт (R P ), например, использует /а /  заднего 
ряда, вместо CAu /А / переднего, но при этом обн аруж и 
вает в своем произнош ении отдельны е черты , присущ ие 
австралийским  типам произнош ения (CAu, G A u). В этом 
случае произнош ение приближ ается к  образцу, который 
проф. А. М итчелл н азы вает M odified A u s tra lia n  (MAu) 
[47, с. 1].

Основные типы произнош ения А иЕ не являю тся  регио
нальными вариантам и произнош ения. Все они распростра
нены (взаимосущ ествую т) на территории всей страны . 
И хотя указан ны е типы  произнош ения не асоциальны , 
это не означает, что за  каж ды м из подвидов произнош ения 
«закрепляется» определенны й «коллектив сношений». С у
щ ествует достаточно больш ая вариативность норм произ
нош ения в зависимости от ситуации общ ения. В этом ж е 
направлении действую т и другие социальны е ф акторы  (вид 
и качество полученного образован ия, место рож дения и 
ж ительства, возраст, пол, семейные традиции и пр.)] П о 
мнению А . Д елбридж а, речи юношей более присущ* GAu 
и B rA u, в то время к а к  девуш ки чащ е говорят на GAu
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fj CAu. C u ltiv a ted  A u s tra lia n  обычно связы ваю т с более 
pjjcoKHM уровнем  образования и профессиональной под
готовки, получением образования в частных ш колах  и 
проживанием в городах.

У казанны е типы произнош ения отличаю тся такж е  про
содическими ф акторами (ударением, интонацией, ритмом 
и т.д .) и другими аспектами (например, BrA u присущ а 
назализация, различного рода ассим иляция, замедленный 
темп речи и пр .). Б л и ж е всего к британскому стандарту 
(RP) из у казан н ы х  типов является  CAu, считающийся 
в А встралии нормированным типом произнош ения.

Н есмотря на то, что каж ды й из у казан н ы х  типов может 
быть относительно легко  идентифицирован, между ними 
не сущ ествует ж естких границ . Взаимопроникновение эле
ментов «соседних» типов особенно значительно «на стыках» 
BrAu и GAu, GAu и CAu. М енее характерн о  одностороннее 
проникновение элементов R P  в указан ны е типы. П о мне
нию А. М итчелла, «носители BrAu и GAu полож ительно 
воспринимаю тСЛи, но их позиция по отношению к некото
рым типам ю ж ноанглийского литературного  произнош ения 
или утонченным формам негативна» [45, с. 11].

Все указан ны е типы А иЕ противопоставляю тся н а  
уровне звуковой  структуры  д руг д р у гу  (в разной степени), 
а все вместе — R P . К роме у казан н ы х  типов (CAu, GAu 
и BrA u) в А встралии на данном уровне не отмечается (кроме 
отдельных случаев регионализма) сколько-нибудь замет
ных диалектны х (региональны х или зональны х) отклоне
ний. В этом отнош ении язы ковая  обстановка в А встралии, 
на территории целого континента, является  ун и кальн ой ,1 
не имеющей аналогии ни в одной «англоговорящ ей» стране.

О тносительная употребительность CAu, GAu и BrAu 
видна из следую щ их данны х упоминавш егося эксперимента. 
Если число информантов (9000 человек) взять  за  100%, 
то носители CAu составляю т 11% , носители GAu — 55% , 
носители B rA u —  34% .

М еж ду указанны м и типами А иЕ отмечается относитель
но вы сокая степень сходства.

С другой  стороны, известно, что R P  такж е  не является  
ж естко унифицированным вариантом  произнош ения, до

1 Речь идет об английском язы ке.  Ч то  касается  местных говоров, 
то, по мнению специалистов (в частности А. К апелла) ,  в 1963 г. на 
территории континента насчитывалось 633 говора (num ber  of la n g u a 
ges), из которых 375 относилось к числу быстро исчезающих ( rap id ly  
d isappear ing) .
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пуская в своих пределах известную  вариативность. И з
вестный английский фонетист А. Гимсон, например, выде
ляет в современном произносительном стандарте (R P ) три 
варианта: «консервативное» R P  (conservative  R P ), носите
лями которого явл яется , к а к  прави ло, старш ее поколение; 
«общее» R P  (general R P ) — наиболее распространенное, 
известное под названием  ВВС E nglish  и так  называемые 
«продвинутые» формы (advanced R P ), типичные для речи 
молодежи или отдельны х прослоек общ ества.

Степень общности CAu, GAu и B rA u, с одной стороны, 
и степень вариативности в R P , с другой , служ и т по мнению 
некоторых исследователей достаточным основанием (в ряде 
Случаев) для сопоставления по линии R P  — А иЕ (в целом). 
К а к  справедливо отмечает проф. А . М итчелл: «Любое 
письменное описание звуков речи A u s tra lia n  E ng lish , осно
ванное на сравнении произнош ения австралийцев с R P, 
долж но исходить из обобщения и норм ализации индиви
дуальны х особенностей говорящ их и даж е из обобщения 
вариативны х типов произнош ения.» [46, с. 33]

* * *

У читы вая неоднозначность трактовки  сходных (и даж е 
тождественных) элементов сопоставляемы х звуковы х систем 
B E , А Е  и А иЕ в современном язы кознании и, соответст
венно, наличие различны х систем обозначения (транскрип
ций), используемых фонетистами, следовало бы уточнить 
некоторы е полож ения, приняты е в данной книге.

П реж де всего, при интерпретации долгих и кратких 
гласных следует присоединиться к мнению больш инства 
фонетистов относительно того, что эти гласны е разли ча
ются не только  долготой, но и качественными х арактери 
стиками. Поэтому логично обозначать их различными 
транскрипционны ми знаками: Ш  и h i ,  Ы  и h i ,  /и /  и 
/ и / .1 З в у к  долготы  при этом будет излиш ним, т .к . долгота 
сама по себе не вы ступает в качестве самостоятельного 
дифференциального п ри знака, за  отдельными исклю чения
ми в А иЕ , о чем будет упом януто ниж е (при рассмотрении 
особенностей вокализм а А иЕ .)

Границы  между долгими гласными и дифтонгами и 
известной мере условны . С одной стороны, в определенных

1 Здесь и далее в главе  фонемы заклю чены  в косы е, а аллофоны  — 
в квадратны е скобки.
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позиционных и просодических условиях долгие гласны е /И  
и /и / подвергаю тся дифтонгизации. Эти диф тонгазирован
ные варианты  («дифтонгойды» — по JI. Щ ербе) иногда 
обозначаются в транскрипции / i j / или / п / ,  /и и /  или /u w /. 
В сопоставляемы х вариантах  «дифтонгойды» встречаю тся и в 
речи австралийцев и в речи англичан: в А иЕ чащ е, чем в BE.

С другой  стороны, некоторы е дифтонги в аналогичны х 
условиях подвергаю тся м онофтонгизации. И  в этом случае 
прослеживаются определенные различия меж ду А иЕ и 
RP на инвентарном и дистрибуционном уровне.

Д олги е гласны е и дифтонги, к а к  и в «традиционной 
фонетике», рассматриваю тся нами в качестве едины х фонем 
в противополож ность трактовке Т рейгера, Смита и други х 
ученых, считаю щ их их двухфонемными сочетаниями.

Н аконец, следовало бы сказать  несколько  слов отно
сительно системы транскрипции, используемой ни ж е. Н а 
первый взгляд , задача реш ается просто, в пределах обще
принятой системы IPA  (The In te rn a tio n a l P h o n e tic  Asso
ciation), если принять за  основу суж енны й вари ан т транс
крипции (так назы ваемы й “narrow  tra n sc r ip tio n ” ). О днако 
в этом случае для  обозначения ф ункционально идентич
ных, но различаю щ ихся по качественным характеристи
кам (а иногда и по долготе) звуков  сопоставляем ы х ва
риантов, приш лось бы использовать один и тот ж е  символ 
(например /а /  в слове fa th e r  в R P  и А иЕ ), что оставляло 
бы открытым вопрос о р азли чи ях  в звуковы х системах 
АиЕ и R P . В самом деле, в приведенном выш е примере 
в слове fa th e r в произнесении англичанина безошибочно 
угадывается гласный /а /  з а д н е г о  р яда , низкого  подъ
ема, близкий к  кардинальном у №  5. В то ж е время в АиЕ 
в этом случае  используется нелабиализованны й долгий 
гласный п е р е д н е г о  ряда ш ирокой разновидности 
низкого подъема, для  обозначения которого напраш ивается 
Другой символ. Ещ е слож нее обстоит дело в тех случаях , 
когда элементы коррелятивны х пар в А иЕ и R P  занимаю т 
различные полож ения на схеме кардин альн ы х гласны х, 
отличаясь д р у г  от д р у га  более чем по одному параметру 
(например, по высоте подъема и по продвинутое™  —  р етрак
ции, или по высоте — продвинутости ■— назализац ии  и т.п .)

П онятно, что п ри н ятая  система обозначения долж на 
Учитывать эти моменты. Поэтому в дополнение к  символам 
IPA в А иЕ введены некоторы е дополнительны е символы1.

1 В перечне гласны х м онофтонгов А иЕ  они отмечены звездочкой .
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Гласные монофтонги AuE

/1/ как  в слове seat [sit]
/I / __ »5> _ s it [sit]
/в/ _ 55» _ head [hed]

и Е/* _ »)) _____ had [h/£d]
/А/* _ »» __ father [ 'fАЗэ]
/о / _ _ hot [hot]
/э / _ ?>>» _ sort [sot]
/и / _ »» _ put [put]
/и / _ >5» _ boot [but]

/л/* _>9» __ but [bXt]
/3/ _ »» _ b ird  [ЬзсЦ
/Э /

55» alone [a 'loun]
Гласны е монофтонги А иЕ в сопоставлении с R P 1 можно 

проиллю стрировать следую щ ей схемой:

Дифтонги АиЕ

/e i/ к ак  в слове day[dei[
/о и / —  ” ” — so [sou]
/A i/ — ” ” — try  [trAi]

/А ъ / —  ” ” — down [dAun]
/a i/  —  ” ” — boy [boi]
/1Э/ —  ” ” —  clear [klia]
/ез/ —  ” ” —  dare [dea]
/иэ/ —  ” ” —  tour [tua]

1 Н а  схеме гласны е R P  обозначены  м елкими, a A uE  крупны ми 
точкам и.



О бщ ая картин а дифтонгов А иЕ мож ет быть проиллю 
стрирована следую щей схемой:

К сказанном у выше о системе транскрипции следует 
добавить, что для идентификации более узки х , продвинутых 
и других диафонических вариантов фонем, там, где это необ
ходимо, использую тся приняты е IP A  диакри ти чески е знаки

(например, / е ^ /  означает более узкую  разновидность /е / 
и т .д .)

Н а приведенных выш е схемах некоторы е расхож дения 
при сопоставлении звуковы х систем А иЕ и R P  видны, 
что назы вается, невооруж енны м  глазом . О ни касаю тся, 
преж де всего, следую щ их восьми гласны х:

/I/ как  в слове b itte r
/е/ —  ” ” — better

/Ж /  — ” ” — b a tte r
/э / —  ” ” —  sort
/з / — ” ” — b ird
/з / — ” ” — above
/А / — ” ” — barter
/л / —  ” ” —  bu tter

С опоставляя гласны е / i /, / 1 /, /е / , /аз/, относящ иеся 
в R P  к  переднему ряду , с соответствующ ими гласными 
в А иЕ , убеж даем ся, что последние занимаю т, в целом, 
аналогичное полож ение в координатной сетке гласны х.
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Вместе с тем нельзя  не заметить одной черты , присущей 
всем указанны м  гласным АиЕ по сравнению  с R P : эти 
гласные A uE  /i, 1 , е, Ж !  уж е соответствую щ их гласны х R P .

Т ак , в R P  /е / на схеме кардинальны х гласны х распо
ложен примерно на середине расстояния между кард и н аль
ными /е / и /е / . А встралийский /е / смещен вверх и н ахо
дится в 2 /3  расстояния от /е /  до /е / .  А налогичное сме
щ ение в направлении более закры той разновидности н а 
блю дается в А иЕ у / /E l ,  l i l , l i l .

Р азличия меж ду английским  и австралийским  h i  легко 
идентифицируются при произнесении слова p ity  в R P  и 
А иЕ . В произнесении англичанин а слыш ится ш ирокое, 
отодвинутое назад  h i  в  первом слоге и еще более ш ирокая 
разновидность / j / во втором. В произнесении австралийца 
слыш ится характерное узкое А / в первом слоге и Л / (т.е. 
еще более закры тая разновидность) во втором, Контраст 
между III  и ш ироким английским  1\1 во втором слоге со
действует выделению оттенков различий  англий ского  и 
австралийского h i  в  первом слоге p ity . Н аиболее закры тая 
разновидность / : /  отмечается в речи носителей GAu и 
B rA u. Кроме того, д ля  части носителей BrAu характерно 
использование удлиненного варианта l i l  — / г / ,  особенно 
в однослож ны х словах  под ударением  (e.g M y a u n t was 
sick  [ т ш  A n t w az s r k ] ) .

Следует подчеркнуть, что в отличие от R P , l i l  в АиЕ 
не^встречается в открытом слоге в конце слов. Поэтому 
гласны е в конце слов p re tty , v a lley , D ick ie  следует рас
см атривать в качестве аллофонов Ш, а не l i l .  A uE  h i  
встречается в закры том  слоге (e.g. language, e lec tric , f ig h t
ing). О днако в этой позиции более характерны м  для АиЕ 
является  появление нейтрального /э /  (roses [ro u zaz ], good
ness [g u d n as]). П о мнению А . Д елбри дж а и А . Берн арда 
[34, с. 22 ], последнее является  частным отличием нормы 
CAu от нормы R P , принятой в А нглии (R P  roses [ro u z iz ]).

Гласны й A uE l i l ,  к а к  и в британском  варианте, обна
руж и вает тенденцию к диф тонгизации [ I n i ,  / i j / или / i i j / ) .  
П оследняя является  не только  следствием различны х по
зиционны х или просодических условий (для тех случаев, 
когда гласны й находится под главны м или второстепенным 
ударением, к ак  в словах  pea [p ii] , m ach in e  [m a 'J iin ] , 
c rea te  [k r ii 'e i t] ) ,  но и в результате  стилистической диф
ф еренциации, точнее «интердиалектной вариативности про
изношения»1. Т ак , по мнению А. М итчелла, чистый моно

1 Терм ин проф. В . А. В асильева .
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фтонг I'll встречается лиш ь в подчеркнуто литературном  
произношении части носителей CAu, в то время к а к  в речи 
остальных носителей CAu I'll встречается в свободной 
вариации с / и / 1, либо последнее преобладает [47, с. 82]. 
Слышится I n i  в этих слу чаях  и в G A u. Д л я  BrA u более 
характерна форма /эх/, т ак  что feel в речи носителя BrAu 
слышится, к ак  [fa il], соответственно: m eal [m a il], real 
fra il], а центрирую щ ий дифтонг / 19 / превращ ается в триф
тонг /913 / (beer [baia]).

В GAu чистый монофтонг I'll, к ак  правило, не употребля
ется, чащ е встречается дифтонгойд h i /  или дифтонг /s i / ,  
отличающийся от BrAu h i l  тем, что он у ж е по диапазону 
и короче последнего.

Ф онетические различия / i /  в А иЕ и R P  иллю стрирую тся 
следующими примерами:

R P CAu GAu

see [si] fsii(si)] [sai]
feed [fid] [fiid(fid)] [faid]
beat [bit] [biit(bit)] [bait]

0  гласном /г /  говорилось выш е. Е го  диафоническими 
вариантами в GAu и BrA u являю тся , соответственно,
о лее у зки е разновидности /е-1- / и /е--1 /.

Е сли вспомнить, что в R P  норма допускает вариатив
ность /е / в довольно ш ироком диапазоне почти от карди 
нального №  2 до №  3 и почти до /а /  [41, с. 35], то можно 
констатировать, что данны й монофтонг не обнаруж ивает 
существенных различий в АиЕ и R P .

В качестве первого элемента диф тонга / s i /  в CAu ис
пользуется либо /е / ,  либо /е / ,  первое чащ е. Б олее  ш ирокая 
разновидность ядр а  по сравнению  с /е / наблю дается в 
А встралии только  в речи носителей, которы е «копируют» 
R P (так назы ваемы й M odified A u s tra lian  E n g lish ).

В транскрипции, используемой некоторыми фонетистами 
в А встралии, дифтонг /ег /  иногда изображ ается символом 
/е /. М ожно согласиться с А . Д . Ш вейцером и другим и со
ветскими лингвистами, считаю щими, что традиционны й 
английский символ /ег/  или / e i / более точно отраж ает 
фактическое произнош ение, в особенности в тех  случаях , 
когда диф тонгальны й характер  гласного не вы зы вает ни
каких сомнений (например, в ударн ы х откры ты х слогах).

1 И нтересно в связи  с этим , что / п /  в конечном полож ении (к ак  
в [ s i t ii ]  — c ity )  преобладает и в речи новозеландцев.
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В  GAu и BrAu вместо /e i /  используется / a i / .  В и д и м о , 
этим, отчасти, объясняется тот ф акт, что д ля  некоторых 
носителей нормированного произнош ения CAu такж е ха 
рактерно использование дифтонга / a i /  вместо / e i l  (своег, 
рода «язы ковая солидарность»). О днако последнее наблк 
дается только  в случаях , исклю чаю щ их недоразумения 
понимании слов (слова типа b ison , m ile  см. ниже).

Ф онетические различия дифтонга /e i(e i) / в R P  и АиК 
иллю стрирую тся следую щими примерами:

RP CAu GAu BrAu

say [sei] [sei] [SAI] [SA-l]
m ade [meid] [m sid] [mXid] [ т л -id]
m ale [meil] [meil] [mXil] [ т л -il]

Время от времени мож но слы ш ать утверж дения (чаще 
всего от людей, поверхностно знакомы х с особенностями 
произнош ения А иЕ ), что из-за  «неправильного произнош е
ния» австралийцам и дифтонгов, особенно дифтонга /e i /', 
англичанину иногда трудно понять, о чем идет речь.

Н а эту тему известно немало смешных историй. Так, 
в одной из них говорится о том, что австралийцы  известны 
в мире как  любители природы, в частности, экзотических 
ж ивотны х. Н о наиболее необычным в этом плане субъек
том, видимо, был один австралиец , путеш ествовавш ий на 
теплоходе, который всякий  раз, когда море начинало 
ш тормить, требовал в свою каю ту «бизона» “b ison” (речь 
ш ла в данном  случае о гигиеническом тази ке  — basin).

Об аналогичном случае  взаимного недопонимания го
ворилось в ш утливой зам етке, опубликованной в Sunday  
Telegraph,  цитировавш ей разговор австралийца с амери
канкой:

I in q u ired  a t th e  N ew  York  Times  O ffice for th e  ed ito ria l 
file  of c lipp ings on a lien ts .

I asked, very  c lea rly , “M ay I h av e  your ‘R a c e ’ file?” 
They handed  m e, very  e ffic ien tly , a vo lum inous and  infor
m a tiv e  d ie te tic  file  labe lled  “ R ice” .

L earn ing  from  experience, I tr ied  to  spell th e  nam e “ B ai
ley” on th e  te lephone.

“ ‘B ’ for ‘b re a d ’, ‘A ’ for ‘A d a m ’” , I began.
“ ‘E y e ’ for ‘A d a m ’,” th e  g irl rep ea ted  in  su rp rise . “You 

m ean  ‘E y e ’ for ‘Iz z y ’, d o n ’t you?”
И з этих полуанекдотических случаев иногда делаются 

выводы, что австралийцы  не различаю т /e i / и / a i / и чти
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оппозиции типа bison — basin , m ile  — m ale  и т .п . ней
трализованы .

Н а самом деле, австралийцы , к а к  правило, произносят 
слова типа b asin , m a le  к а к  [bAisn] и [m A il], a b ison и 
rnile — соответственно [bm sn] и [m m l], т .е . фонемати
ческий контраст налицо. Возможные недоразумения возни
кают лиш ь в случаях  м еж диалектной коммуникации (но
сители R P  — носители GAu или B rA u или общение типа 
CAu — B rA u), поскольку дифтонг /A i/ «напоминает» la.il 
(или д аж е /sei/), хотя, строго говоря, сказать , например, 
что Ш  «напоминает» /d /  еще не означает, что / t / = / d / ,  
г.е. признать, что они идентичны.

Здесь проявляется действие закон а  «сходства» сосед
них звуков  (так назы ваем ое s im ilitu d e 1, т .е . уподобление 
в арти куляц и и , оглуш ение, н азали зац и я  и пр.).

Я вление s im ilitu d e  наблю дается к а к  у согласны х, так  
и у гласн ы х .*Т ак , гласны й /и / под влиянием  предш ест
вующего ему / j /  становится более передним: ср. m use 
и m oon.

У гласны х переднего ряда наблю дается ретракци я, 
когда они предш ествуют «темной» разновидности и т.д.

Е сли  вернуться к  примеру /Ai— a i /, то мож но обнару
ж ить, что англичане, в фонемном инвентаре которы х от
сутствует /A i/, но есть / a i / , артикулируем ы й в определен
ном диапазоне, видимо, воспринимаю т /A i/ к а к  некое 
«допустимое» отклонение, «аллофон», контрастируя его с 
le i/ .  Отсюда — откровенное недоумение [“E y e” for 
“A dam ???” ] англичанина (ам ериканца), когда он слышит 
«австралийскую» речь.

£ Ч то  касается  диф тонга /A i/ в CAu, то его отличие от 
/ai / в более продвинутом  х ар актер е  яд р а  и более ш ирокой 
разновидности глайда, т ак  что CAu /A i / иногда транскри
бируется /А е /, в GAu и BrA u дифтонгу /A i/ соответствуют 
/p i/  и / т ы / .

Сравните:

RP CAu GAu BrAu

high [hai] [hAi] ([hAe]) [hx>i] [hr.-!]
tim e  [taim ] [tA im ] [tm m ] [to-im ]
b ite  [bait] [bAit] [bmt] [bn -it]

1 В отличие от ассим иляци и  это явлен и е п р о явл яется  в исполь
зовании (под влиянием  дистрибуции) аллоф онов с в о е й  фонемы 
(ср. ассим иляцию  [n ju z] -* [ 'n ju sp e ip a ]  и “s im il i tu d e ” [и] ниже).
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И нтересно отметить, что, по мнению ряда лингвистов, 
в частности, Ч . Б ар б ер а , исследовавш его тенденции раз
вития фонетической системы R P  за последнее врем я, в 
нормированном произнош ении англичан все более закреп 
ляется дифтонг с ядром  /а / ,  близким  к кардинальному 
гласному №  5 (/сп / вместо la.il). Е сли  это так , то фонети 
ческие различия меж ду дифтонгами /Ат / в А иЕ и /ai / в 
R P  следует считать значительны ми.

Гласны й /ае/ не обнаруж ивает сущ ественны х различий 
в сопоставляемы х вариантах . О днако наличие диафони- 
ческого варианта гласного в B rA u (более узкое и долгое 
/Ж /) ,  в особенности его назализованной разновидности 
(как в [тЛГЛп]), видимо, послуж ило одним из оснований 
говорить об «австралийском акценте» английского язы ка.

П ри этом «акцент» ассоциируется в данном  случае с 
н азализац ией . В действительности назализован ны й вари
ант / Ж /  перед 1т/ и In!  встречается в А иЕ (особенно в 
BrA u), но он всречается такж е  и в британском  и в амери
канском  и други х вари ан тах  английского язы ка .

П редставляет интерес тенденция к удлинению / Ж /  во 
всех трех  типах  произнош ения в А иЕ . К а к  показывают 
наблю дения австралийских ученых А . М итчелла и Д . Дел- 
бридж а, тенденция к варьированию  краткого  и удлинен
ного / Ж /  достигла такой  степени, что в последнее время 
делаю тся настойчивые попытки к  выделению фонемати
ческого кон траста 1 Ж 1 ^ 1 Ж -1  в оппозициях типа: 

ham m er [Ь Л :тэ ]-~  ham m er (who ham s) [Ь Л £ -тэ] 
spanner [эрЛЕпэ]^- sp an n er ( th a t w hich spans) [sp /E -naJ 

[46, c. 81].
И хотя убедительных доказательств в пользу этого пред

лож ения пока еще недостаточно, оно, по мнению ученых, 
заслуж ивает внимания, тем более, что из-за относительно 
распространенного использования в речи долгих моно
фтонгов вместо центрирую щ их дифтонгов в А иЕ гласные 
в ряде слов типа B ared, M ary, v a ry  отличаю тся от корре
лятов в bed , m erry , very  лиш ь долготой.

Гласный / Ж /  используется в качестве первого элемента 
дифтонга / Ж и / ,  но только  в GAu и B rA u, например: [tvE u ], 
[sa 'n -E und], [lovE im ], В литературном  произнош ении (CAu) 
ему соответствует /А и / .

Гласны й /А /, который в литературном  английском  про
изношении встречается только  в качестве первого элемента 
дифтонгов /a i / ,  /а и /, используется в А встралии к ак  моно
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фтонг. Т акое ж е /А /, почти идентичное по артикуляции 
монофтонгу, используется и в качестве первого элемента 
дифтонгов A uE  /A i, А и /.

Сопоставление австралийского /А / с ю ж ноанглийским 
/а / (см. схему кардинальны х гласных) наглядно показы 
вает их фонетические разли чи я. В то время к а к  R P  /а /  
занимает полож ение около кардинального /а / ,  точнее на 
1/4 расстояния от 1а/ до /а /  (№ 4), австралийское /А / уда
лено от него на 2 /3  расстояни я. И мея в виду полож ение, 
занимаемое А иЕ /А /, его мож но было бы определить как  
нелабиализованный напряж енны й долгий гласны й перед
него отодвинутого назад  ряда, ш ирокой разновидности 
низкого подъема.

Таким образом, будучи аналогичными по степени подъ
ема, сопоставляемы е гласны е ( /а /  и /А /), с одной стороны, 
различаются по ряду: R P  / а /  — гласны й глубокого заднего 
ряда, А иЕ /А / — гласный переднего отодвинутого назад  
ряда; с другой  — по степени использования в фонетиче
ской структуре соответствую щ их язы ковы х систем: R P  / а 1 
используется в качестве монофтонга (саг [k a ], p a rk  [рак]), 
тогда к ак  А иЕ /А / играет двоякую  роль (и монофтонга и 
ядра дифтонгов /A i/, /А и /) .

П олож ение АиЕ /А / на горизонтальной оси диаграммы 
(близость к  центральной оси), его артикуляционно-акусти- 
ческие характеристики , на практике незначительно отли
чающиеся от соответствую щ их характеристик центральны х 
гласных / з , э /  и гласного /А/, объясняю т до некоторой сте
пени колебания австралийских фонетистов (и фонологов) 
в конституировании этой фонемы. Т ак, М итчелл и Дел- 
бридж, используя для нее символ /а)— /, подчеркиваю т, что 
во всех трех  типах  произнош ения в АиЕ ей присущ и к а 
чества центрального гласного.

У Д ж . К окрейна наряду  с /А / в соответствующ ем фоне
тическом контексте используется ш ирокая разновидность 
Центрального гласного /•$/. А . Д ж о у н з такж е  относит /А / 
к центральны м гласным н аряду  с /з / .  А налогичны е колеба
ния в оценке этого гласного наблюдаю тся и в фонологи
ческой интерпретации гласны х А и Е , что объясняется, 
по-видимому, недостаточной изученностью указан ной  про
блемы.

И зменение (по сравнению  с R P ) качества гласного /А / 
АиЕ ставит вопрос о соответствующ ей фонетической транс
крипции: поскольку в А иЕ /А /, как  в fa th e r [fA6a] и как  
ядро дифтонгов /A i/ и /А и / почти идентичны (ср. д и а
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граммы кардинальны х гласны х и диаграм м у дифтонгов 
АиЕ (приведенную выше), представляется возможность 
транскрибировать их одним условным знаком , а не двумя, 
как  в R P . С равните:

AuE RP

father [fАбэ] father [faSa]
b ind  [bAind] b ind  [baind]
bound [bAund] bound [baund]

К гласным переднего ряда в А иЕ относится еще один
п ред стави тел ь— /л /  (как  в слове b u tte r) . Судя по поло
жению /л /  на схеме кардин альн ы х гласны х (см. схему), 
он отличается от английского /д /  и по высоте подъема 
язы ка (АиЕ /л /  — ниж него подъема, R P  /л /  — ш ирокой 
разновидности, среднего подъема) и по продвинутости 
(ряду). А иЕ /л /  можно было бы определить к а к  н елабиали
зованный ненапряж енны й кратки й  гласны й переднего ото 
двинутого н азад  ряда узкой  разновидности низкого подъ 
ема.

В силу его близости к  центральны м  гласным отмечен
ные выше колебания фонетистов в отнош ении А иЕ /А / в 
известной мере относятся и к  /л / .  Н аибольш ее сходство 
/л /  с центральны ми гласными и с австралийским  /А / н а 
блю дается в B rA u. П оследнее обстоятельство приводит к 
тому, что оппозиция типа c u t~ c a r t ,  m uch ~  m arch  ф акти 
чески нейтрализую тся в речи и идентифицируются только 
по контексту. Тем не менее профессор А. М итчелл считает 
возможным отнесение /л / ,  к а к  и описанное выше /А / в 
А иЕ, к гласным переднего ряда (см. схему классификации 
гласных ниж е).

Гласный /л /  в А иЕ  (в отличие от R P  /л /)  выступает 
такж е в роли первого элемента дифтонгов /A i/ (см. выше) 
и /л и / ,  / М и /  в GAu и B rA u. В C u ltiv a te d  A u s tra lia n  им со- 
ответствую т дифтонги / e i /  и  /о и /. С р ., например:

RP CAu GAu BrAu

so [sou] [so 1 u~ '] [sAu] [s/E u]

rope [roup] [ro 1 H u p ] [rAup] [гДСир]
holy ['houh] ['ho u —ili] ['hA ulai] [ 'lv E u ls i]

Ц ентральны е гласны е в A uE  /э / , / з / (как  в слова 
above, b ird ) уж е соответствую щ их гласны х в R P . Так.
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английский /з /  на схеме кардин альн ы х гласны х заним ает 
положение на центральной линии почти на границе между 
полуоткрытыми и открытыми гласными. А встралийское /э /  
смещено почти к границе полуоткры ты х и закры ты х глас
ных. А налогичное смещение в нап равлени и к закры ты м 
гласным у австралийского гласного /з / ,  которы й, в про
изнесении многих австралийцев, заним ает полож ение возле 
границы полуоткры ты х и закры ты х гласны х (см. схему 
кардинальны х гласны х). В нутри упом януты х типов про
изношения А иЕ наиболее закры ты е варианты  / з /  отмеча
ет ся  у носителей B rA u, наиболее откры тая разновидность 
/з /, довольно б ли зкая  к  соответствующ ему гласном у в R P ,
— в литературном  произнош ении австралийцев. Гласный 
/з /  в А иЕ , таким  образом, м ож ет быть определен к ак  не
лабиализованны й, напряж енны й долгий  гласны й смеш ан
ного ряда узкой  разновидности высокого подъема.

А нализ различий в качестве этих гласны х А иЕ и R P  
представляется существенным с практической точки  зрени я. 
Так, известно, что английские / з /  и /э / , произнесенны е 
с несколько больш им раствором, часто воспринимаю тся 
австралийцами как  IM I ,  что приводит иногда к  недопони
манию отдельных слов (австралийцу слыш ится в этом 
случае bad  вместо b ird , h ad  вместо heard  и т .п .) .

А налогичная ситуация имеет место с гласны м АиЕ 
/ / £ / ,  воспринимаемым англичанам и к а к  /е / (m an — m en, 
band  —  bend и т .д .).

Среди гласны х заднего ряда А иЕ /о / (к ак  в слове sort) 
более закры ты й, чем его британский ко р р ел ят  /о / (см. 
схему кардин альн ы х гласны х). В то время к а к  в R P  этот 
звук  на схеме располож ен йи ж е кардин альн ого  /о /, ав 
стралийский /о / находится выш е кардин альн ого . А н ало
гичное полож ение с австралийским  /г>/ (как  в got): он 
такж е является  несколько  более закры ты м  гласным по 
сравнению  с британским  коррелятом . Т аким  образом, 
гласный Ы  мож но определить к а к  лабиализованны й н а
пряж енны й долгий гласны й глубокого заднего ряда узкой 
разновидности среднего подъема. В свою очередь австра
лийский /d / определяется аналогично с R P  /о /.

Н екоторы е исследователи, анализирую щ ие монофтонги 
современного английского язы ка  в А встралии в сопостав
лении с британским вариантом , отмечают системный х а 
рактер различий между ними [46, с. 37; 52, с. 89 ]. В са 
мом деле, к а к  показы вает ан али з расхож дений , все рас
смотренные гласны е А иЕ (в первую  очередь гласны е САи)
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обнаруж иваю т определенную  тенденцию : все они являю тся 
более продвинутыми вперед и более закрытыми гласными 
по сравнению  с британскими (R P) коррелятам и .

Н е случайно проф. А. М итчелл приш ел к выводу, что 
подобная тенденция является  результатом  соответствую 
щ его исторического развития А иЕ , в ходе которого произо
шел «сдвиг гласных», подобный хорош о известному я в л е 
нию в B E , с оговоркой, однако, что масштабы и глубина 
последнего (в BE) были более значительны ми и что у к а 
занны й «сдвиг гласных» в АиЕ может рассматриваться 
к а к  начало более глубокого процесса [46, с . 3 7 ]. В связи 
с этим представляется убедительной следую щ ая класси
ф икация гласны х А иЕ (в сопоставлении с R P ), предло
ж енная проф. А. М итчеллом1:

RP АиЕ

Гласные переднего ряда Гласные переднего ряда  

Ш, [I], [е], [®] [i], [1], [e],[JE], [А], [ а ]

Гласные смешанного ряда Гласные центральные
(центральные)

[з], [э] [з], [э]

Гласные заднего ряда Гласные заднего ряда

[л], [а], [о], [т>], [и], [гз] [э], [в], [и], [и]

С казанное выше о монофтонгах, касается, разум еется, 
и дифтонгов.

П оскольку  гласны е A uE  l i l ,  / г /  и /э /  более закры того 
характера  по сравнению  с их коррелятам и в R P , центри
рующие дифтонги / 13 /, /е а / и /э э / несколько  отличаю тся 
от Л э/, /е э / и /ээ / в R P  „ К ак  видно на схеме дифтонгов 
А иЕ (см. выше), ядра  центрирую щ их дифтонгов АиЕ 
соответственно более закры того характера  (в сопоставле
нии с R P ), а глайд /а / одновременно у ж е и короче ю ж но
английского. Это иногда приводит к тому, что в речи мно
гих австралийцев, носителей нормированного произнош е
ния CAu, глайд опускается (не слыш ен, не произносится), 
а ядро  произносится с несколько больш ей долготой. П о
этому н аряду  с he/ , /еэ / и /ээ / в А иЕ нормой допускаю тся

некоторы ми оговоркам и, вы сказанны м и выше в отношении 
х ар ак тер а  / \ /  и /А /.
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дублетные Ш ,  /е : /  и /э / ,  к ак  в словах here  [h i], c lear [k li], 
fair [ fe :], s to re  [sto]. П ри этом /ээ / и /э /  употребляю тся 
в свободном варьировании, наприм ер, four / Ы  или Л ээ/. 
Иногда последнее мож но услы ш ать в рам ках  одного и 
того ж е слова (словосочетания): fo rty -fou r [ 'fo ti 'fo a ] .

Ч то  касается дифтонга /и з / ,  то данны е последних на- 
щ ю дений А. Д елбридж а, Д ж . Б ерн ард а  и други х  австрало- 
ведов свидетельствую т о том, что он употребляется, ф ак 
тически, только  в речи носителей так  назы ваем ого M odified 
A ustralian  E ng lish . К ак  правило, в этом случае употребля
ется монофтонг /и /, наприм ер: su re  /.fu /, poor /р и / и т.д. 
Новой тенденцией последнего врем ен а является  исполь
зование вместо /и з /  и /и / аллофонов /о / и л и  /э э /, т ак  что 
в речи носителей CAu и GAu слова sure , poor, m oor произ
носятся соответственно [Jo] или [\’ээ], [рэ] или [рээ], [ т э ]  
или [ т э э ] .  Д л я  BrAu характерн а зам ена /и з /  или /и / 
аллофонами /э /  или чащ е всего /э и / .  Н апример: BrAu 
security  звучит как  [s s 'k js u rs t i  ].

Ф онетические раличия меж ду А иЕ и B E мож но просле
дить и на примере дифтонгов со скольж ением  к закры тому 
гласному.

Ч еты ре дифтонга CAu /e i /, /о и / ,  IA.il и /А и / имеют, 
в общем, незначительны е отличия от соответсвую щ их глас
ных в R P , что вы зы вается более закры ты м  и более про
двинутым вперед характером  глайда. П равда , в речи язы к 
говорящ его редко достигает край них  точек артикуляци и , 
и поэтому расхож дения с английским  стандартом  мини
мальны. Д иф тонг h i !  (как  в boy) отличается от R P  h i !  
качеством ядр а  и глайда (ядро заним ает более высокое 
положение, находясь над  кардинальны м  /о /, а глайд — 
более закры той  и продвинутой вперед разновидности) 
Н аибольш ие расхож дения в рассматриваемой области об
наруж иваю тся в GAu д аж е у тех его носителей, речь ко 
торых тяготеет, в общем, к  нормированному произнош е
нию. Д л я  GAu характерны  дифтонги /A i/, /А и /, I M u l  и /ш / 
н дифтонгазированны е HI, ( /s i /)  и /и /  ( /э и /) , иллю стрируе
мые следующими примерами: sam e [sAim],, A u stra lia  [d s -  
'trA iljs ] , rope [rA u p ],h o w  [h /E u ] ,h ig h  [hoi 1. Д иф тонгизация 
III и /и / имеет место и в CAu, приводя к  образованию  диф- 
тонгойдов (см. выше), но в GAu глайд приближ ается к 
центральному гласному, а весь дифтонг принимает вид 
/a i /: tea  [ ta i] , leaf [ la if ].

Подобным образом /и / в GAn принимает вид /эи /: 
tw o [ ts u ] ,  ru le  [гэиП , you [jau ].
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Ф онетические различия между А иЕ и BE прослеж и
ваются такж е  в дистрибуции гласны х, в частности, Л/ 
и /э / . В определенных позиционных и просодических 
условиях эти различия касаю тся целы х разрядов  слов, 
например, окончаний глаголов 3 лица ед. числа, настоя
щ его времени: R P  banishes [ 'Ь эе п ф г], CAu ['b /E m Jaz j; 
соответственно: crosses f 'k ro s iz j — ['k ro saz l; pushes
['py .fiz] — [ 'p u fa z L

В связи  с этим лю бопьпно, что в отличие от R P  оппо
зиция dances-^ dancers в A uE нейтрализована: в обоих 
слу чаях  в окончании слыш ится [эг] (в R P  в первом случае 
произносится [iz], во в т о р о м — [эг]).

Фонетические расхож дения между А иЕ и R P  очевидны 
такж е из сопоставления следую щ их групп слов:

а) сущ ествительные (во множественном числе):

R P АиЕ

arches f a t j i z ]  ['A tfaz]
speeches [sp itjiz ] ['sp itjaz]
horses ['hosizj ['hosaz]

О ппозиция типа [ iz ] ~ [ o z ]  (как  в словах  b o x es~ b o x ers), 
характерн ая  для  R P , в речи австралийцев нейтрализована— 
(в обоих случаях  слыш ится [эг]).

б) прилагательны е (в превосходной степени сравнения):

R P АиЕ

biggest [ 'b ig is t] ['b igsst]
darkest [ 'dak ist] ['dAk3st]
loveliest [ 'k v ln s t ]  ['lAvligst]

в) сущ ествительные, прилагательны е, глаголы , наречия, 
числительные с префиксами de-, е-, be-, pre-, re-, е-, se-:

R P AuE

departm ent [d i'p a tm an t] [d9(i)'pA tni9nt]
decay [d i'ke i] [d9(i)'kei]
electric  [1 'Iek trik ] [9 'lsk trik ]
below [b i'lo y ] [b 9 (i) 'b u ]
begin [b i'g in ] [b3(i)'gin]
prevent [p ri'ven t] [pr3(i)'vent]
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eleven fi'levn] 
restra in  [ri 's tre in ]

[a 'levn]
[ra (i) 's trsm ]

И звестны е закономерности 
группа слов на - ity :

RP
capacity  [ka'passiti] 
q u a lity  ['kw D liti] 
tenacity  [ta'naesiti]

обнаруж ивает такж е

AuE

[ka'p^Esati]
['kw D lati]
[ ta 'n ^ s a t i ]

П ри этом в GAu различия еще более значительны : 
вместо [iti ] (как  в R P ) почти всегда слы ш ится [atai ], 
например: d en sity  F d en sa ta i] , fe ro c ity  [fa 'ro sa ta i] , secu
rity  [sa 'k ja u ra ta i]  и т .д .

Н аконец, довольно многочисленны расхож дения у от
дельных слов (коррелятивны х пар). С равните, например, 
произнесение следую щ их слов в R P  и А иЕ:

RP
accent(s) ['asksant(s)] 
incom e ['inkam ] 
com bat [ 'k m ib a t]  
steadfast ['stedfast] 
m edicine [ 'm edisan] 
M onday ['m Andi]

AuE

[MEkssnt]
['inkA m ] или ['irjkXm]
['кшпЬЛЭД
['stedfA st]
['m edasan]
['m X ndei]

«Ф онетические варианты  слов» (термин А. И . Смир- 
ницкого), рассмотренные выше, условно подразделяю тся 
на две группы: а) единицы с односторонней локальной 
маркированностью  («бритицизмы» — «австрализмы»), 
б) единицы с двусторонней локальн ой  маркированностью , 
различие между которыми прослеж ивается только  по л и 
нии употребительности (частотности). К  первым относятся, 
в частности, im m ed ia te  [ i 'm id ja t] ,  k im ono  Ik i 'm o u n o u ] , 
p ro jec tile  [ 'p ro d 3ik ta i l ]  и д р . («бритицизмы»)1, и, соотв. 
l i 'm id ia t] ,  [ 'k im a n o u j, [p ra 'd g ek tA il]  («австрализмы»). 
Ко вторым относятся такие пары , к а к  aq u a tic  [a 'kw astik ], 
[a 'k w n tik ] , au c tio n  ['ok\’n ] ,  t 'o k f n ] ,  ju b ilee  l 'd 3u b ili] , 
ld3u b a 'l i ] ,  в которы х первый вари ан т более употребителен 
в R P , а второй — в А иЕ.

1 В А Е: [ I ' m i d n t ] ,  [к э 'т о и п э ]  ( [k i 'm o u n o u ]) , [ p r a ' d 3e k t l ].
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*  *  sfs

Н езначительны е расхож дения м еж ду A uE  и R P  наблю
даю тся такж е в области ударения и интонации, хотя эти 
вопросы относятся к числу наименее изученных в австра- 
листике.

К ак  и в други х вариантах  английского язы ка, в АиЕ 
ударение в слове, состоящ ем из двух  слогов, падает, как 
правило, на первый слог. О тносительно многослоговых 
слов действует то ж е  правило, что и в B E: сочетаемое 
с фразовым, словесное ударение вы деляет тот или иной 
слог таким  образом, чтобы избеж ать появления серии 
неударны х слогов. В этом ж е  направлении действует и 
второстепенное (вспомогательное) ударение. Это объясня
ется законом  «экономии усилий» произнош ения, проявляю 
щимся в любом язы ке. П рощ е сказать  [ b 'b c r a t r i ] ,  чем 
riaeb a ra tr i] . Кроме того это происходит под влиянием 
«закона аналогий»: производное [k an 'v asan t], естественно, 
произносится таким  образом по аналогии с [kan 'v3s] 
converse1.

Вместе с тем в речи австралийцев обнаруж ивается тен
денция к выделению в слове корневого слога, причем далеко 
не все «речевые новшества» в этом плане поддерживаются 
литературной нормой СА иЕ. Т ак, если произнесение [ht>s 
'p i ta b l]  hosp itab le , [ek s 'k w izst]  exqu is ite , [ in 'tr ik a s i]  in 
tricacy , fkan 'trovgsi ] con troversy  стало нормой (наряду 
с традиционными формами), то произнесение [^ d v a 'tA iz -  
m an t]  adv ertisem en t, [frvE ns'fsrans] transference  и некото
рые др . (особенно присущ ие речи молодежи) рассматри
ваются к ак  просторечные варианты .

Сущ ествую т различия меж ду А иЕ и R P  такж е  во ф ра
зовом ударении и ритме предлож ения (речи). А встралийцы 
предпочитают более частое выделение ударны х слогов по 
сравнению с носителями BE* Н апример, по нормам R P  
в следую щих предлож ениях наблю дается по два  ударения: 
'H a lf  a pound of 'b u t te r  и 'A ll th e  w ay  'hom e. В соответ
ствии с современной орфоэпической нормой А иЕ в подоб
ных предлож ениях долж но быть по три ударения: 'H a lf  
a 'p o u n d  of 'b u t te r  и 'A ll th e  'w a y  'hom e. С другой сторо
ны, ударение в A uE  менее интенсивно и отличается мень
шим диапазоном по высоте тона. П оследнее особенно ти

1 Д ействие «закона аналогии» не абсолю тно: в других  случаях  
место главного  ударен ия  определяется  другим и ф акторам и (инди
кацией  частей речи, наприм ер: ср. increase  [ 'in k r is ]  [ in 'k r is ]  v).
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пично для  носителей BrA u. Кроме того, последних отли
чает такж е  замедленный темп (ритм) речи: по данным 
эксперимента, для 8%  носителей BrAu типичен замедлен
ный темп (по сравнению  с 2%  — для носителей CAu и 
GAu). Х арактерны й рисунок «австралийской речи» созда
ется такж е  за  счет протяж ного произнесения неударных 
гласных: когда носители BrAu (и, отчасти, GAu) произ
носят [ra i'sa iv ] вместо «привычного» (для R P ) [ r i 's iv ] ,  
то четкой разницы  между ударным и неударным слогом 
не ощ ущ ается. Именно поэтому австралийцев иногда упре
кают в том, что их речь по звучанию  монотонна. Вместе 
с тем, было бы упрощ ением полагать , что в АиЕ каж дый 
слог в слове находится под ударением и что австралийцы  
«не чувствую т разницы» между ударным и неударным сло
гами.

К ак  справедливо заметил проф. А. М итчелл, перенося 
ударение то на long, то на w ay , то на go во ф разе I t ’s а 
long w ay to  go , австралийцы  «вполне понимают, что они 
хотят выразить».

У дарение и ритм тесно связаны  с интонацией А иЕ , 
которой такж е  присущ и некоторы е отличия от B E . Следует 
отметить, что мелодика предлож ения во всех основных 
типах произнош ения A uE  — CAu, GAu и BrAu в значи
тельной степени идентична, что дает нам право проводить 
сопоставление по линии A uE  — R P .

Расхож дения в интонации A uE  — R P  можно свести, 
в основном, к двум позициям:

1. Это вопросы общего типа, требую щ ие ответа Yes 
или No. Т ак, вопрос H ave you any  m atches? произносится 
с различной интонацией в R P  и А иЕ:

Rj) А и Е

Ил и : W ill you come?

R p  A u E

В соответствии с нормой R P  первый ударный слог 
(в вопросах подобного типа) произносится на высоком
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тоне, затем высота тона падает на неударны х слогах  или 
остается на одном уровне и заметно повыш ается на послед
нем ударном слоге. В АиЕ подобные вопросы произносятся, 
начинаясь с низкого тона: подъем происходит на последнем 
ударном слоге.

2. Расхож дения в мелодическом рисунке предложений, 
кончаю щ ихся на d o n ’t you, c a n ’t  you, w o n ’t you (так на
зываемые d is ju n c tiv e  questions). Н апример: I th in k  i t ’s 
funny , d o n ’t you?

R p AuE

y

П ри произнесении d o n ’t  you для R P  характерно высокое 
начало на d o n ’t, затем  заметный подъем с низкого тона 
до высокого на you. Д л я  АиЕ характерно  низкое начало 
на d o n ’t и последующ ий (более плавный) подъем на you.

С уммируя фонетические различия между А иЕ и BE 
(R P), следует отметить, что, в целом, они не вы ходят за 
рам ки «вариантности» английского язы ка , наблюдаемой в 
д руги х  районах  м ира. И нвентарны е фонемные различия 
R P  —  А иЕ , к а к  мы в и д и м , существую т; но они касаются 
частностей, в основном ж е отмечается совпадение фонем
ного ин вентаря.

# Ф н*

П редставляет интерес социальны й аспект «автралий- 
ского произнош ения». Выше уж е говорилось о негативном 
отношении носителей R P  к австралийском у («колониаль
ному») произнош ению  на раннем этапе ф ормирования АиЕ. 
К  сож алению , нелестные эпитеты по этому адресу продол
ж аю т иметь место по сей день. К ак  образно заметил про
фессор А . Д елбридж , один из ведущ их специалистов в 
области фонетики А иЕ , «австралийское произнош ение при 
общении с иностранцем м ож ет позволить себе лиш ь чело
век, обладающ ий исклю чительными личными достоинства
ми, известный в ученом мире и ... достаточно толстоко
ж ий»... [40, с. 195]. Несмотря на более терпимое, в целом, 
отнош ение англоговорящ ей аудитории к  различным откло
нениям от некогда единого стандарта (R P ), вызванного 
необычайно возросшими язы ковы ми контактами в условиях 
научно-технической револю ции, социальны й престиж  АиЕ,
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видимо, по-преж нему недостаточно высок. Об этом ж е  го
ворит и тот ф акт, что многие иностранные студенты, об
учающиеся в университетах и колледж ах  А встралии, тре
буют, чтобы их обучали «правильному произношению, 
без австралийского акцента» [там ж е].

Недостаточный социальны й престиж  литературной нор
мы А иЕ в англоговорящ их странах  за пределами А встра
лии — источник многочисленных ш уток и анекдотов — 
усиленно эксплуатируется средствами массовой информ а
ции и, отчасти, литературой , издаваемой в В еликобрита
нии и, особенно, в СШ А. В их основе леж ит миф об А встра
лии, к а к  экзотической, сугубо аграрной и, в известной 
степени, отсталой стране. Одним из характерны х примеров 
пренебрежительного отнош ения нормативных орфоэпиче
ских изданий, издаваемы х за  пределами А встралии, к 
сложившейся литературной норме А иЕ , являю тся различия 
в произнош ении такого  австрализма, к а к  koa la . Несмотря 
на спеллинговое произнош ение этого слова, санкциониро
ванное литературной нормой А иЕ , Б ольш ой О ксфордский 
Словарь рекомендует произносить это слово [ 'к и Ы  так, 
как это было принято в 1901 году, к  моменту выхода в 
свет тома словаря на букву  «К». О днако и в переизданиях 
словаря, предприняты х несколько лет тому назад , транс
крипция слова не изменилась. А вторы словаря трактую т 
спеллинговое произнош ение koala , общ епринятое в А встра
лии и кодифицированное соответствующими нормативными 
изданиями, к ак  ошибочное, противоречащ ее ф актам  исто
рии язы ка. М ежду тем, оба варианта произнош ения имеют 
право на сущ ествование, так  ж е  к а к  сосуществуют и сан к
ционированы литературны ми нормами оба варианта слова 
ate (от eat) в английском  язы ке: [ей ] и [ e t].

I Новым в, язы ковой  обстановке в А встралии является  
то;- что  все больш е проявляю тся настойчивые тенденции 
к «утонченному произношению» в престиж ных ситуациях 
и внутри страны . И звестная «утечка мозгов» из Европы 
в США и из стран «третьего мира» в Европу наклады вает 
свой отпечаток и на А встралию , где в последнее время 
пользую тся популярностью  различны е общества и клубы 
ораторского искусства и утонченной речи, в частности 
для тех, кто хотел бы сделать карьеру  за  пределами А встра
лии. М одификация речи в направлении наиболее престиж 
ного образца мож ет быть и временной, вызванной сущест
вующей в данны й момент ситуацией . Профессор Д ж . Б ер 
нард, исследовавш ий особенности австралийского произ
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нош ения, в частности, B rA u, не раз указы вал , что почти 
всякий раз, когда он пы тался записать речь носителя 
BrAu в фонетической лаборатории, он был свидетелем 
удивительной метаморфозы; звуки  речи, минуту назад 
безошибочно выдававш ие носителя B rA u, модифицирова
лись в направлении престиж ного образца: BrAu становился 
GAu или д аж е CA u1. П роявлен ие диглоссии в различных 
социальны х ситуациях общения отмечалось и раньше. 
Новым является , видимо, больш ая степень готовности к 
переходу на престижный вариант.

Социально-оценочный аспект «легендарного» австра
лийского просторечного произнош ения, доведенного едва 
ли не до абсурда в книге S tr in e  (псевдоним автора Affer- 
beck L auder, что означает A lp h ab e tica l O rder), по мнению 
А. Д елбридж а, не следует упрощ ать. Он полагает, что 
беда многих австралийцев не в том, что они произносят 
[ 'e m m a 'tu z i t ]  (элизия и ассимиляция допускаю тся лите
ратурными нормами в определенных ситуациях устного 
общения), а в том, что они не способны произнести [hau 
'т л У  iz  i t ] ,  т .е . в соответствии с требованиями орфоэпи
ческой нормы в престиж ной ситуации. В связи  с этим 
уместно напомнить о сущ ествовании во многих язы ках  так 
называемых сильны х и слабы х форм произнесения отдель
ных звуков и звукосочетаний под влиянием дистрибуции 
или в результате действия законов ритмического (или 
ф разового) ударения. Т ак , слово have в АиЕ имеет две 
«сильные» формы [h.fCv] и [hu-Ef ] и, по меньш ей мере, четыре 
«слабые» формы: [hav], [av], [v ], [а ].

С казанное приходится принимать к сведению при объ
ективной оценке австралийского произнош ения. Ч то ка
сается небреж ной манеры произнош ения [ 'em m a 'tj'iz it] , 
то в стране все более ощ ущ ается тенденция обращать 
больш ее внимание на постановку правильного произноше
ния в ш колах и колледж ах А встралии.

ФОНОЛОГИЯ

Н ачало любого ф онологического описания состоит, как 
известно, в вы явлении см ы слоразличительны х звуковых 
оппозиций, имеющих место в данном язы ке. П редваритель
ный фонологический анализ показы вает, что структурное

1 Подобные ж е ф акты  приводятся  в книге P . T ru d g ile  “ T he Social 
D iffe re n tia tio n  of E n g lish  in  N o rw ich ” , C am bridge , 1974, p. 61-67.
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обособление отдельных групп гласны х А иЕ , в частности, 
основанное на оппозиции кратки х  гласных долгим было 
бы, видимо, целесообразным, поскольку в АиЕ существует 
тенденция различать гласны е в оппозициях, вклю чая оп
позиции типа b a rd ^ -b u d  или А ппе~~ап только по долготе 
(что не характерно для сопоставляемого варианта R P). 
Условно можно было бы считать, что предпочтительность 
структурного обособления, например, сущ ествует в рас
сматриваемых случаях , если .есть более чем единичный 
факт расхож дения в фонемах.

Ф онематический анализ А иЕ можно было бы начать 
с установления фонемного инвентаря его основных типов. 
Рассмотрим только  слоговые фонемы, поскольку неслого
вые не имеют сколько-нибудь характерны х отличий по 
сравнению с теми, что описаны Д . Д ж оунзом .

Д л я  установления инвентаря гласны х фонем рассмот
рим следую щ ий список слов, содерж ащ их, на наш  взгляд, 
все фонематически релевантны е сегменты [33, с. 80-81]. 
Д ля удобства излож ения оставим систему обозначений, 
предложенную австралийским  ученым Д ж . Кокрейном.

Символами А1; А2 и А3 обозначаю тся соответственно 
CAu, GAu, BrA u; транскрипция соответствует произнош е
нию отдельно взяты х слов.

(1) bid 
Ax b i > d  
A2 b i>  d

(2) bead 
b j> id  
b f Id

(3) beard 
bj > a d  
b i> a d  
(b i> a d )

(4) bed 
bgd 
bed

(5) bared 
bgad 
bead 
(be:d)

(6) bayed 
Ax beid 
A2 b j id

(7) bad
baerd
be:d

(8) (cup) board
k^ 'bad
k ^ 'c b a d

(9) bird 
b$:d 
ba:d

(10) bud 
b jd  
b ? < d

(11) bard 
Ax ba:d  
A2b a > :d

(12) bide 
b a < g > d  
bD e> d

(13) bowed
b a < y > d
baeod

! (14) bod 
bed 
__»__

(person)

(15) buoyed 
A x b<?i>d 
A2 b o j> d

(16) board
bpad
bo:d

(17) bode 
b < ?< u > d  
b^itd

(18) lured 
lyad 
b :d

(19) pud ( 'F a tty ')  (20) booed
A1 p y < d  b u < u d
A2 — ”— baud
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Условные обозначения

1С] — символ откры той разновидности фонемы 
/а е /— звук , занимаю щ ий промежуточное положение 

меж ду /е /  и /а /
[ >  ] ! < ]  — зн ак , указы ваю щ ий на смещение фонемы 

к смешанному (центральному) ряду 
Г  I — неслоговой гласный
И/,  / а /  — центральны е гласны е, нелабиализованны е 
/и / — лабиализованны й гласны й.
О пи раясь на этот список слов, проанализируем  вначале 

кратки е гласные, а затем долгие гласные фонемы и диф
тонги, имея при этом в виду, что рассматриваемые сегменты 
обнаруж иваю т некоторую  позиционную вариативность. Как 
показы ваю т наблюдения фонологов, последняя выраж ается 
в ретракции и изменении долготы  ряда гласных.

Анализ кратких гласных

Н езначительная ретракция гласны х имеет место в по
зиции перед велярны ми (заднеязычными) и довольно зна
чительная — перед конечным /1/. В свою очередь, изме
нение долготы  гласны х отмечается в следую щ их случаях:

1. В позиции перед глухими согласны ми. В этом случае 
долгота гласны х, к а к  в словах b id  (1), bed (4), bud (10), 
bod (14), pud  (19), несколько  уменьш ается.

2. Д олгая  слоговая фонема, к а к  в bad (7), значительно 
укорачивается перед глухим согласным и сравним а в этой 
позиции по долготе с фонемами предыдущ ей группы .

3. О стальны е сегменты (за исключением второго слога 
cupboard) (8) значительно сокращ аю тся по долготе перед 
глухим согласным, однако не в такой степени, как  у ка 
зано в пун ктах  1 и 2 выш е. В откры ты х слогах  в конце 
слов все эти сегменты удлиняю тся. Д олгота гласны х ко
леблется такж е в зависимости от ударения, наибольш ая 
долгота имеет место в ударном положении (под главным 
ударением). И нтересно отметить, что долгие гласные CAu, 
как  в словах bead (2) и booed (20), обнаруж иваю т пози
ционную вариативность, становясь более краткими глас
ными в позиции перед глухим согласным в середине фразы 
(как  в sea ting-accom m odation , su it and  h a t) . В этом случае 
они уподобляю тся кратким  h i  и /и /  (как  в словах №  1 и 
№  19 или в подобном окруж ении во ф разах  sitting-accom - 
m o d a tio n  и soot and  ashes).
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А нализ позиционной вариативности гласны х, указанной 
в пунктах  1 и 3, вы являет известную тенденцию к группи
ровке (в каж дом  варианте А иЕ) шести кратки х  слоговых 
сегментов, к а к  в b id  (i); bed (е); bad  /ае/; bud  /? / ;  bod /в /; 
pudding /и / .

П редставляет интерес поведение гласного в неударном 
слоге слова cupboard  (8). Н е касаясь  проблемы безударного 
вокализма в целом, считающейся одной из наиболее сл о ж 
ных и противоречивых в английской ф онетике и фоноло
гии, хотелось бы ограничиться здесь лиш ь некоторыми 
замечаниями. Т ак , по мнению некоторы х ученых, в част
ности Д ж . К окрейна, указан ны й гласны й в неударных 
слогах в зависимости от позиционных и просодических 
условий варьируется в диапазоне от /з /  до /+ /, при этом 
наиболее у зк ая  его разновидность встречается в позиции 
С — С1 (например, d e tec t, chases), а наиболее ш ирокая — 
в начале или в конце слова, т .е . ф  — или — ф  (например, 
appear, chaser). О чевидно, оппозиции между любыми у к а 
занными в этом диапазоне гласными вряд  ли будут фоне
матически релевантны . С другой стороны, нет достаточных 
оснований для того, чтобы считать их безударными алло
фонами любых други х  слоговых фонем. В данном случае 
наблюдается явление так  называемой «компрессии» дистри
бутивного диапазона одного из гласны х. В отличие от 
шести гласны х (см. выше), которые могут встречаться как  
в ударном, так  и безударном полож ении, рассм атривае
мый сегмент встречается только в безударном положении 
(сжатие диапазона, компрессия).

Возможность проявления фонематического контраста в 
этом случае мож ет иллю стрироваться соотношением гласных 
сегментов в словах  bud , b id  и b ird  в ударном положении 
со сходными в приводимых им парах:

(A t): pickaback [ 'p j > k t  bak] hiccuping [ 'h j> k 3 p ii j]
endure [an 'd jya] undo [ ? n 'd u < u ]
bannock ['baenjk] panic ['paenik]
ca ta rrh  [k f 'ta :]  cu rta il [k a 'te il]

А налогичны е отнош ения наблюдаю тся и в двух других 
типах — А2 и А3.

Таким  образом, считается возможным выделить седьмую 
краткую слоговую  фонему /э / , появление которой, однако, 
ограничивается неударными слогами.

1 С —  С co n so n an t — co n so n an t (полож ение меж ду двум я со
гласными).
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А нализ кратки х  гласны х в АиЕ н сопоставление их 
с кратким и гласными в R P  дает возможность прийти к 
следующим заклю чениям:

а) Система кратки х  гласны х фонем в А иЕ почти унифи
цирована во всех произносительны х типах  А иЕ . Различие 
в отдельны х фонемах CAu и GAu (соотв. —  BrAu) носят 
несущ ественный характер  (например, гласны й в слове bid1 
в CAu отличается от своего коррелята  в GAu тем, что по
следний относится к  более узкой  разновидности — /j /.

б) Н есколько больш е кратки е гласны е АиЕ отличаются 
от своих соответствий (диафонов — по Д . Д ж оун зу) в RP.

Р азли чи я  касаю тся, в первую  очередь, гласны х в сло
вах  b id , bed  и (особенно) b u d 2, поэтому, видимо, некоторые 
австралийские фонетисты и фонологи предпочитают для 
них символы Л /, / г /  и / 3 / или /а /  [46, с. X I I I ] .  Сопостав
л я я , однако, R P  Ш  с А иЕ h i  или R P  /е / с АиЕ /е /, убеж
даемся, что они вы полняю т в своих микросистемах анало
гичную функцию , т .е . занимаю т одинаковое место в соот
ветствую щ их системах оппозиций. Н есколько слож нее об
стоит вопрос с кратким  гласным, к а к  в слове bud , но об 
этом пойдет речь несколько  ниж е.

В целом, система кратки х  гласны х А иЕ фонологически 
идентична системе кр атки х  гласны х R P .

С ледовало бы такж е  ск азать , что в последнее время 
в трудах  ученых И сследовательского центра по изучению 
проблем А иЕ , в частности, в работе австралийского фоно
лога А лека Д ж о у н за  [42, с. 4 ] , намечается несколько от
личная трактовка проблем вокализм а А иЕ . Т ак , рассматри
вая систему кратки х  ударны х гласны х в сопоставлении с 
кратким и гласными B E и други х вариантов английского 
я зы ка , ученый приходит к  выводу о наличии с т р у к 
т у р н ы х  р а з л и ч и й  А иЕ и B E . П о его мнению, 
система кр атки х  гласны х структурно заним ает промежу
точное полож ение меж ду системой 2 x 3  B E , описанной 
Н . Трубецким, и системой 3 X 2  New Z ealand  E ng lish  (см. 
схему ниж е):

Short Vowels: Lax

P a la ta l V elar N on-Palatal
H igh 1
M id e u л
Low as в

1 См. с п и с о к  слов выше Ai / 1/, A2 III.
2 См. фонетический анализ этих гласных выше.
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Ф онематически долгие гласны е распадаю тся на две 
группы:

а) долгие монофтонги и центрирую щ ие дифтонги
б) дифтонги со скольж ением  к закры том у гласному.
Ч лены  группы  /а /  фонематически не противопоставля

ются д руг др у гу , находясь в отнош ении позиционной или 
свободной вариативности. О днако их располож ение внутри 
типов А иЕ несимметрично. Т ак , в CAu в слове beard встре
чается только  центрирую щ ий дифтонг, а в bared  дифтонг 
находится в отношении позиционной вариативности с мо
нофтонгом /§ :/  перед /г /  (как  в fa iry  [ fg :r i;> i]) . Только 
долгие монофтонги отмечаются в CAu в словах  типа b ird  
или b ard , причем в последнем, по мнению больш инства 
австраловедов, реализуется гласный смеш анного ряда (цен
тральный). В словах типа boared наблю дается либо сво
бодная вариация монофтонга и дифтонга, либо под второ
степенным ударением имеет место монофтонг. А налогичная 
картина в слове lufed  (дифтонг — монофтонг /ц : /  перед 
/г/, к а к  в boorish). В ариативность наблю дается в конце 
фразы (слова) под ударением, монофтонги встречаются 
только под второстепенным ударением с несколько реду
цированной долготой-* В GAu ситуация аналогична, но 
здесь монофтонг чащ е встречается, чем дифтонг. Н аконец, 
в BrAu в аналогичной ситуации встречаются только долгие 
(редуцированные) монофтонги, причем ударение сопровож 
дается появлением слогового /э /.

Ни GAu, ни BrAu не имеют фонематически контрастного 
сегмента, соответствующего /и э / в CAu (lured  №  18).

М енее ясн ая  картина склады вается относительно диф
тонгов со скольж ением  к закры тому гласному.

Анализ долгих гласных

% jfc ^

Резю мируя фонологическую  характеристику гласных, 
данную выше, можно попы таться установить фонемный 
инвентарь CAu (Aj) и GAu (А2) и вывести суммарную фор
мулу А и Е .

Д л я  кр атки х  гласны х (Ах) ф орм ула фонемного инвен
таря могла бы иметь следую щ ий вид:

A j/ i  JE г̂~> д D 15/
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Д л я  долгих гласны х (дифтонгов со скольж ением  к цен
тральном у гласному):

A1/ia(i) е:(еэ) ~ А ~ з ~ о ( о з )  и(иэ)/

Д л я  дифтонгов со скольж ением  к закры тому гласному: 

Ax/ii<—-ei-—■ Ai-—-oi/'—’/tsu.—ou ■—- Ats/

Т аким  образом, ф орм ула фонемного инвентаря А х (CAu) 
послс: некоторого упрощ ения представляется следующим 
образом:

A1/ i ~ 3 ~ 6 ~ ^ ~ A ~ D ^ - 'U ~ i a ~ e : ~ A ~ 3 ~ D ~ u ~ i i ~ e i ~  
~  A i ^ 3 i ~ u u ~ o u ~ A y /

В свою очередь, Аа (GAu) вклю чает в свой фонемный 
инвентарь следую щ ие элементы:

а) кратки е  гласны е: А2 / 1 ~ е ~ . Ж ~ л ~ э ~ р ~ и /
б) долгие гласны е: А2 Л ~ е : ^ А ~ з ~ э ( и < ) /
в) дифтонги со  скольж ением  к закры тому гласному:

A2/3 i~ A i~ m /~ /3 U ~ A «  ~ЛЕм(Л1о)/

Т аким  образом, формула фонемного инвентаря А2 при
нимает следую щ ий вид:

A2/ i /"'-'9'~~' u ~ i ~ s : ~ A ~ 3 ~ 3 '—'3i ̂  Ai<~̂

Е сли внимательно п роан али зировать различия между 
А г и А2, учтя наличие субфонемного уровня ан али за , то 
можно упростить некоторы е отнош ения Ах и А2. В самом 
деле, в Ах, наприм ер, наблю дается «лишняя» фонема /и/, 
противопоставленная «нулю» в А2, но, с другой  стороны, 
А2 /э /  имеет ф акультативны й вариант / у < / ,  который ближе 
к /и /, чем к Ы  (как  в bod) и вы полняет соответствующую 
ф ункциональную  н агр у зк у , поэтому логично предполо
ж ить:

Ах/ э ~ и /
А2/ э /

Д ал ее . Вспомнив, что в А2 /a i /, наприм ер, является 
диафоном А г ! п 1 у А 2 /A i/ — диафоном А г le i /  и т.д., 
можно было бы упростить некоторые отнош ения обоих 
типов, сведя отнош ение

л л //hi lei lA i loi luu 1эу lAlS ;/



A jA ^ / i i si ^  Ai «= di «s uu  ^  эи A u //

Т аким  образом, суммарная ф орм ула фонемного инвен
таря А иЕ:

АиЕ / /1  Я» Е «5 Ж  «в з ЯВ Л SteD «в 15 Яв 13 *%» в: яа А ав 3 я= /О/
«в -I i як 81 Яв АI яв о I Яв XS и <С э и яв А и //

Р азум еется , эта  ф орм ула не исклю чает и други х  вари
антов располож ения фонем.

С уммарная ф орм ула фонемного инвентаря АиЕ (без 
просторечного типа BrAu) подтверж дает мысль некоторых 
австраловедов о том, что расхож дения CAu — GAu на 
фонологическом уровне имеют главным образом субфо- 
немный характер .

В свою очередь, сопоставление фонемного инвентаря 
АиЕ и R P  дает следующую картину:

К ак  известно, фонемный инвентарь R P  можно вы разить 
следующей формулой:

R P / / i ~ i ~ e ~ a e ~ a ~ D ~ D ~ u ~  u ,̂ -,A '^3 '^j3^-je i ^ a i ' ^ a u ^  
~ э 1 ~ э и ~ 1 э ~ е э ~ и э ~ ( э э ) / /

Д аж е  беглое перечисление идентичных фонем обеих 
систем свидетельствует о значительной степени сходства 
сопоставляемых систем. С другой стороны, очевидно, что 
в каких-то  цепочках оппозиций сущ ествую т расхож дения. 
И то и другое рельефно вы деляется в суммарной формуле 
фонемного инвентаря обоих вариантов, BE и АиЕ (с учетом 
разновидностей). И х сопоставление вы являет более слож 
ные отнош ения, чем те, что мы наблю дали при сопоставле
нии между собой австралийских типов произнош ения:

A1/i3(i)~ii/

А 1( А 2, RP// A2/i~ai/ ~ т -  AiAa/6/ _ АгА2/./Е/ _ 
R P / i~ i a /  ~  RP/е/  ~  RP/ж/ ~

Ах/е^еэ)/ At/p^U-^t'U/____
_ A A / A ~ a ^ 8/ _ А а/е:/ _ А2/э~Э"/ •

R P /a ~ /~ a / ^ R P /еэ/ ~  ~RP/3(39)~t<a~u/ ~
_ AxA2/ e i/____ АхА2/э><~А>5(ЛЕц)/ А Л / А ^ Д с ^ о ) /  ,,
~  RP/et/ ai ~  ъР/wf ~  RP/аи/ 11
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У простив ф орм улу (элиминировав субфонемные разли
чия в A j и А2), где возмож но, получим:

АиЕ, АиЕ/А~ А - э /
R P / i /  ~  И Р / а ~ л ~ э /  “  ~

A uE /е : /  А и Е /э ~ и ~ м и /  АиЕ/э15~А></
I-S,, * /V, О т CŜ  ■>/ О Т '■>_ 1 л ,

RP/ea/^RP/o(D3)^u^ua/ ^  RP/ои/
A uE /A \s~A Lvi  

~  R P/aw / 11

П олученная ф орм ула свидетельствует о том, что со
поставляемые по линии вокализм а А иЕ и BE в своей основе 
идентичны. Вместе с тем она отраж ает и отдельны е рас
хож дения в физическом субстрате фонем, выполняющих 
тож дественные ф ункции в своих микросистемах (например 
/А / и / а ~ а / ;  /в : /  и /в э /; /и /  и /и з /) .

Различительны е элементы сосредоточены, в основном, 
вокруг долгих гласны х и дифтонгов со скольж ением  к 
центральном у гласному.

О ппозиции не равноценны по глубине (степени) разли
чий. Т ак , если в отношении

A i/ ie ( i )~ n /  
A2/ i ~ a i /  
R P /i ~  19/

различия носят неглубокий характер  из-за  различного 
удельного веса фонем III, Л э/ и / i i /  в обоих вариантах, 
то в д руги х  частях  многочленного соответствия наблю да
ются более глубокие расхож дения, например, отношение

A1/ o ~ u ~ u u /
А 2/0~Э15/

R P /o(D 3)~09/

Здесь различия у ж е не сводимы к субфонемному уровню, 
поскольку в сопоставляем ы х компонентах наблюдается 
различны й фонемный состав, а оппозиции находятся в 
слож ны х отнош ениях д р у г  к др у гу .

В самом деле, в CAu (Ах) (по сравнению  с R P ) отсут
ствует фонематически кон трастная /э э /, имеется «лишняя» 
фонема / и и /; в А2 (САи) весь анализируем ы й диапазон 
(от /э /  и до /и /) ф актически перекры вается двумя фоне
мами Ы  и /э и / , в нем отсутствую т /з э / ,  /и э /  и /и /.

A j/e^ea)/
Отнош ение А2/е :/ свидетельствует о наличии 

R P/еэ/
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уникальной фонемы /г : / ,  к а к  в словах  M ary , fa iry , chary , 
фактически ставш ей нормой в литературном  произношении 
австралийцев и находящ ейся в довольно слож ны х (недо
статочно исследованных к  настоящ ему времени) отноше
ниях с дифтонгом со скольж ением  к центральном у глас
ному, которым в R P  соответствует дифтонг /е э /.

Различны й фонемный состав наблю дается в отношении 
Aj, А , / А ~ л ~ э /
Rp/a л— —-------, что является отражением реально су

ществующих оппозиций в сопоставляемых вариантах. В са
мом деле, если в АиЕ (в том числе и в CAu) в словах bard  — 
bud наблюдается оппозиция лиш ь по долготе, а слово 
(cup)board находится в оппозиции к обоим по качеству и 
(в одном случае) по долготе, то в R P  все три слова разли 
чаются по качеству и (в одном случае) по долготе. В интер
претации указанны х гласных в АиЕ до настоящ его вре
мени нет единства во мнениях. Некоторые ученые пола
гают, что, в силу сущ ественных фонетических (и фоно
логических) отличий указанны х гласных А иЕ, для их 
обозначения следовало бы применять другие символы 
(в частности, гласные в bud  и bard  обозначать соответст
венно [bAd] и [Ь л :d ] или [b3d] и [Ьз:d ] [33, с. 74). К ак 
бы то ни было, для  реализации одних и тех ж е звуков в 
тождественных окруж ениях в сопоставляемы х вариантах 
использую тся разны е фонемы.

* * *

Существенный интерес в плане дифференциации АиЕ — 
BE представляю т структурны е расхож дения, рассмотренные 
на дистрибутивном уровне анализа.

Т ак, известно, что в R P  в конечном положении встре
чаются h i ,  И\1 и /э /, к ак  в словах p ity , see, le tte r. В то 
ж е время, в соответствии с существующей литературной 
нормой произнош ения в АиЕ (точнее, в САи), в этой по
зиции встречаются лиш ь Г\! (ii) и /э / , как  в словах happy 
[h /E p i], pea [ 'p i i ] ,  sofa [soufa] [46, c. 78-79]. Теперь, 
если представить себе диасистему CAu, R P  в виде формулы 
CAu, R P  /Л я ы « = э //, где R P  / i : /= A u E  HI (AuE) h i / ,  a 
R P  / i /= A u E  h / ,  то дистрибутивная формула сопоставляе
мых вариантов примет следующий вид:

CAu, R P //  A uE /i#/ ^ Э # / /
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Этот пример, иллю стрирую щ ий структурны е расхожде
ни я  анализируем ы х вариантов английского язы ка, не еди
ничен. М ожно было бы аналогичным образом рассмотреть 
и другие расхож дения в дистрибуции гласны х А /, А/ и 
/а /, как , наприм ер, в группах  слов на -a te , -ed, -ess, -est, 
-et, -less, -le t, -ness (слова типа accu ra te , rugged, actress), 
где в R P  звучит A t/, A d/, A s/, а в CAu /a t / ,  /a d /, /as/, 
или в словах  на be-, de-, e-, p re-, re-, se- (begin, decay) 
и т .д .

В аж но подчеркнуть, что различия в вариантах  консти
тутивны х единиц и известные расхож дения в инвентаре 
этих единиц дополняю тся дистрибуционными различиями, 
хотя и незначительными в масш табе данной фонологи
ческой системы.

* * *

Таким образом, рассмотрение фонетических и фоноло
гических особенностей А иЕ в сопоставлении с R P  свиде
тельствует о том, что на уровне звуковой  системы совре
менный английский литературны й язы к  в А встралии от
личается от британского варианта к а к  в субстанции, так 
и (отчасти) в структуре. О днако эти различия носят не 
общий, а частный характер , что подтверж дается, в част
ности:

преобладанием различий в вариантах  конститутивных 
единиц (аллофонах — внутри сопоставляемы х типов про
изнош ения и диафонов — при меж вариантном  сопоставле
нии) над расхож дениям и, затрагиваю щ ими сам инвентарь 
этих единиц;

незначительным процентом фонемного инвентаря, з а 
тронутого дифференциацией на фонологическом уровне;

тяготением различительны х элементов А иЕ к периферии 
микросистемы (в результате давления «снизу», со стороны 
GAu и B rA u, что подтверж дается относительно небольшой 
ф ункциональной н агрузкой  так  называемых «уникальных» 
(т.е. присущ их отдельным микросистемам) фонематических 
оппозиций.

Это подтверж дает вывод, сделанный рядом австрало- 
ведов, о том, что на уровне звуковой системы в А встралии 
в настоящ ее время ф ункционирует сам остоятельная, н а
ционально окраш енная, общ епринятая литературн ая норма 
произнош ения — C u ltiv a ted  A u s tra lian , стоящ ая в одном 
ряду  с литературны ми нормами произнош ения в В елико
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британии, СШ А, К анаде и д р . стран ах , но определенным 
образом отличаю щ аяся от них некоторыми элементами 
субстанции и структуры . У ходящ ее корнями в националь
ную почву, CAu не мож ет рассм атриваться как  копия или 
подраж ание британскому произносительному стандарту: 
CAu — составная, органическая, нормированная часть зв у 
ковой системы А иЕ , сосущ ествую щ ая со стоящ ими ниже 
образованиями GAu и BrAu и находящ аяся в слож ны х 
отнош ениях с ними. Слож ность, в частности, заклю чается 
в том, что в отличие от Великобритании, где R P  считается 
«престижным диалектом», CAu в А встралии в значитель
ной степени служ ит образцом для подраж ания больш инства 
австралийцев.



ГЛАВА III

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ КА В АВСТРАЛИИ

Описание лексики  — наиболее подвиж ного, многомер
ного и неисчисляемого элемента я зы к а  — всегда сопряж ено 
с известными трудностям и, в особенности, если возникает 
необходимость воссоздания более или менее полной к а р 
тины словарного состава я зы ка  (общей характеристики  
лексики  и ее структуры , соотношения элементов общего 
ядра и микросистемы, удельного веса локально-м аркиро
ванных элементов в рассматриваемой микросистеме, соот
ношения и «взаимоотношения» элементов литературны х и 
субстандартны х, вклю чая сленг, роли заимствований, спе
цифики и особенностей литературного  узуса  и т .д .) . По 
отношению к австралийском у варианту  реш ение подобной 
задачи в полном объеме пока не представляется возможным 
из-за множ ества «белых пятен». П оэтому речь в данной 
главе  пойдет лиш ь о наиболее общих особенностях л ек
сики, отраж аю щ ихся в известных трудах , посвящ енных 
A u s tra lia n  E ng lish  и проявляю щ ихся, в частности, при 
системном сопоставлении избранны х лексико-семантиче- 
ских (лексико-стилистических и словообразовательны х) па
радигм BE и А иЕ .

Гак называемый «австралийский элемент» в лексике 
АиЕ — это слож ное образование, являю щ ееся органиче
ской частью литературного словаря австралийцев и заметно 
пронизываю щ ее лексическую  ткан ь  субстандартны х слоев 
лексики

П о данным A u stra lian  E ncyc loped ia  (1963), общее число 
«австрализмов» достигает 10000 О днако' следует учиты
вать, что в соответствии с пониманием этого термина авто
рами Энциклопедии, в это число вклю чаю тся слова типа 
boom erang и kangaroo , являю щ иеся «австрализмами» лиш ь 
по своей этимологии. С другой стороны, за  пределами 
рассмотрения авторов Энциклопедии оказы ваю тся многие 
термины и терминологические сочетания из области наиме
нований ф ауны  и флоры, топонимики и т .д . Достаточно 
сказать , что один из словарей топонимики (на «австралий
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ском материале») насчитывает более 3000 терминов, а по 
самым скромным подсчетам только  в ш тате Зап адн ая  А в
стралия ботаники зарегистрировали  свыше 6000 видов 
эндемичных растений. Н е вош ли в Энциклопедию и многие 
лексические единицы литературного словаря австралий
цев последнего десятилетия (типа lay -by , hom e u n it, 
p a s to ra lis t и др .),

Д анны е о количестве «австрализмов», таким  образом, 
можно трактовать  по-разному. С одной стороны, цифра 
10000 достаточно внуш ительна и, в этом отношении, со
поставима с другим и вариантами английского язы ка, н а
пример, с A m erican  E ng lish . Кроме того, д аж е в общей 
пропорции к общ еанглийскому словарном у фонду (если 
учесть, что в Больш ом О ксфордском Словаре несколько 
более 100000 лексических единиц), «австрализмы» не могут 
не быть заметной частью словаря А иЕ . С другой стороны, 
в указан н ое число вклю чена значительная часть слов, 
относящ ихся к профессионализмам, сленгу, арго и т .п ., 
лексическим единицам, которы е фактически находятся за 
пределами литературного словаря. Н о именно эти «сло
вечки» с легкой руки  некоторы х литераторов типа О . Грейди 
(“T h e y ’re  a w eird  m ob”), М оррисона выдаю тся за  полно
кровные «австрализмы». П о образному вы ражению  Д ж . 
Тэрнера «полагать, что лекси ка английского язы ка  в А в
стралии по преимущ еству состоит из подобных лексических 
единиц равносильно представлению  об обеде, целиком 
состоящем из горчицы».

В известной степени способствует прояснению картины 
австрализмов в А иЕ литературны й узус. Наблю дения 
австраловедов показы ваю т, что роль «австрализмов» в 
лексике (и, соответственно, в речи австралийцев) различна 
в зависимости от сферы ф ункционирования: от незначи
тельной в сфере книжно-письменной речи до весьма ощ у
тимой в устной, особенно, разговорной сфере общения. 
В последнем случае удельны й вес «австрализмов» заметно 
возрастает, и многие из них (такие, к а к  b loke в значении 
«парень»; paddock  в значении «огороженный участок лю 
бых размеров»; wowser — «человек, отравляю щ ий настрое
ние окружающ им», и др .) по частотности употребления 
приближ аю тся к  таким  общ еанглийским словам каж до
дневного употребления, к а к  food или ho te l.

А встрализмы  составляю т основу многих поэтических 
произведений, в особенности, в ж ан р е  народных песен, 
ф ольклора.
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Эта особенность A uE  хорош о обыгрывается в известном 
стихотворении У . Гудидж а “ The G rea t A u stra lian  Slan- 
gage” :

’T is th e  everyday  A u stra lian  
H as a language of h is own,

H as a language, or a slangage 
W hich  can  sim p ly  s ta n d  alone 

A nd a “d ick in  p itch  to  k id  us”
Is a synonym  for “ lie” ,

A nd to  “n a rk  i t ” m eans to  stop  it,
A nd to  “n i t  i t ” m eans to  fly!

A nd a bosom  fr ie n d ’s a “cobber” ,
A nd a horse a “ p rad ” or “m oke”

W hile  a casual acq u a in tan ce  
Is a “jo k e r” or a “b loke” .

«Австрализмы» e  A uE  распределяю тся неравномерно 
(от отдельных лексических единиц до нескольких десятков, 
а иногда, сотен лексем) и по горизонтальной оси, в зави
симости от их соотношения с той или иной понятийной 
сферой. Н а этом следует остановиться несколько  подроб
нее.

* * *

Н а развитие лексической системы язы ка , к а к  известно, 
решающее (хотя и опосредствованное) влияние оказываю т 
внеязы ковы е факторы: естественно-географическая среда, 
социальны е, экономические, культурны е и иные факторы.

Н апример, потребности номинации новых, не виданных 
ранее предметов и явлений в начале колонизации А встралии 
не могли не привести и действительно привели к появлению 
целой серии лексических инноваций типа laughing  jackass, 
jackeroo  или w oolshed.

Рассмотрению  указан н ы х инноваций в А иЕ , а такж е 
некоторых други х особенностей лексики A u s tra lian  English 
посвящ ены труды  У . Рэмсона, С. Б ей кера, Д ж . Тэрнера 
и други х австраловедов. У . Рэмсон дает диахронное, 
социолингвистическое исследование словарного состава 
английского язы ка  в А встралии со времени н ачала коло
низации страны  до 1898 года, т .е . до момента выхода в 
свет первых исторических лексикографических изданий 
австралийского варианта английского я зы ка  (словарей 
«австрализмов» Е . М орриса и Д . Л эй ка). П равда, в извест
ном смысле, м атериал исследования Рэмсона вполне со
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временен, поскольку автор рассматривает те элементы 
лексики, которые прош ли испытание временем и стали 
достоянием литературного язы ка  австралийцев. Именно 
поэтому книга У . Рзмсона представляет интерес для по
нимания современного состояния АиЕ. Б ольш ая ж е часть 
анализируемых лексических единиц представляет собой 
либо архаизмы  или историзмы (вроде b lack track er — або
риген, использовавш ийся полицией для поимки преступ
ника, скрываю щ егося в лесу; su p e rin ten d en t — управляю 
щий фермы из числа бывших офицеров-надзирателей тю рь
мы и т .д .), либо лексические единицы, находящ иеся, как 
правило, за  пределами литературного словаря (типа crib  — 
легкая заку ска  перед обедом, чтобы «заморить червячка»; 
to sm oodge — приударить за хорош енькой девуш кой; to  
cook — убивать, отправлять на тот свет; to  nobble  — 
красть; scran  — «жратва» и т .п .) . Ценность труда У . Рэм- 
сона такж е несколько сниж ается в связи  с переоценкой им 
фактора употребительности слов в речи.

С праведливо критикуя Б ей кера за  произвольное объе
динение в одну категорию  действительно общеупотреби
тельных слов, присущ их лексико-семантической системе 
АиЕ, и окказиональны х, редко употребительных единиц, 
за преувеличенное внимание к «необычным», «колоритно
австралийским» словам, У . Рэмсон не избеж ал, к  сож а
лению, крена в другую  сторону. Руководствуясь крите
рием употребительности, он зачисляет иногда в разряд  
«австрализмов» слова, принадлеж ность которых исклю чи
тельно к лексико-семантической системе австралийского 
варианта является  спорной. Примером может служ ить 
слово bloke, которое, по мнению составителей Оксфорд
ского словаря, в неменьшей степени присущ е лексико
семантической системе B E . А налогичное полож ение н а
блюдается со словом hoax, которое такж е  не является 
«чистым австрализмом», о чем свидетельствует частое упо
требление его в нормированной речи американцев.

В целом исследование лексики А иЕ , проведенное Рэм- 
соном в ряде работ, привлекло внимание язы коведов к 
проблеме лексико-семантического развития английского 
язы ка в А встралии, в особенности, в начальны й период, 
способствовало оживлению  исследований лексики АиЕ, 
в частности, таких  ее аспектов, к ак  «тематическая экспан
сия» армейского сленга, спортивная терминология, особен
ности словоупотребления, присущ ие речи молодежи и т.п.

Б олее схематичными, хотя значительно более полными
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по объему, являю тся работы С. Б ей кера, в частности, его 
книга “The A u s tra lia n  L anguage” . В этом труде на широком 
социально-историческом фоне дается диахроническое опи
сание «австралийского элемента» лексики  английского 
язы ка . Н аписанная под очевидным влиянием  известного 
труда М енкена «А мериканский язы к», эта книга, по мне
нию Б ей кера, служ ит доказательством  глубоких разли 
чий, сущ ествующ их меж ду английским  язы ком  в Австралии 
и в А нглии (отсюда и назван ие исследования!), ибо, как 
он полагает: «вещи и предметы в Б ритании и у нас на
столько отличны д р у г  от д р у га , что от привычных слов 
следовало (с самого начала) либо о тказаться , либо исполь
зовать их в други х  значениях или употреблять совершенно 
новые слова» [27, с. 3 ].

Н овые реалии, изменивш иеся условия общественной 
ж изни и т .п . требую т, конечно, соответствующ ей номина
ции, но преж де чем объ являть  о рож дении (или становле
нии) нового «австралийского» язы ка , следовало  бы дать 
реальную  оценку глубине и масш табам изменений в АиЕ, 
посмотреть, насколько  затрагиваю т эти изменения его 
грамматический строй, лексико-семантическую , фонологи
ческую  и пр. системы. К  сож алению , С. Б ей кер  не делает 
попыток в этом нап равлени и .

В подзаголовке книги говорится, что цель е е — «... 
исследование английского  я зы к а  и речи в А встралии», но 
вслед за  этим автор оговаривается, что поскольку термин 
«австралийский язык» мож ет толковаться расш ирительно, 
необходимо понимать под этим «... любые вы раж ения, 
появивш иеся в А встралии, или любое новое, по сравнению 
с британским , значение того или иного слова или вы ра
ж ен ия, употребляемого в А встралии» [27, с. 3 ].

О днако и здесь С. Б ей кер  недостаточно последователен, 
поскольку среди «любых выраж ений», появивш ихся в анг
лийском язы к е  в А встралии, автора преимущ ественно ин
тересую т просторечие, сленг и пр. субстандартны е слои 
лексики, т .е . те элементы язы ка , которы е в меньшей степени 
характеризую т лексико-семантическую  систему язы ка, 
труднее поддаются систематизации при исследовании. Сленг 
входит, конечно, в лексическую  ткан ь  национального 
варианта английского я зы ка  в А встралии, но он находится 
на периферии словарного состава, и его удельны й вес не
значителен.

В целом, книга “ T he A u s tra lia n  L anguage” почти полно
стью посвящ ена историческому описанию австрализмов.
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Для облегчения задачи описания С. Б ейкер группирует 
австрализмы по принципу «понятийных полей» (обширных 
групп, объединяемых такими объемными понятиями, как  
«колонизация страны», «земельные участки любых размеров 
вместе с постройками на них», «город вчера и сегодня» 
и т .п .). Очевидно, что объединение лексики в подобные 
группы весьма условно; понятия, вокруг которы х про
водится объединение лексических единиц, весьма объемны, 
почти безграничны . Д л я  С. Б ей кера «понятийное поле» ■— 
лишь своего рода фон, на котором анализирую тся лиш ь 
те слова и вы раж ения, соотносимые с данным понятием, 
которые имеют, по его мнению, «специфическую австра
лийскую окраску». С казанное выше можно проиллю стри
ровать на примере австрализмов, объединенных С. Б ей 
кером понятийным полем «вторая м ировая война». Этот 
раздел содерж ит около 600 слов и вы раж ений. П одавляю 
щее больш инство их — армейский сленг (военно-воздуш- 
ный и военно-морской сленг рассматриваю тся С. Бейкером  
отдельно). Б ольш ая часть слов и вы раж ений раздела, 
отражаю щ их исчезнувш ие реалии или окказиональны е об
разования, вышли из употребления (w oodpecker — яп он 
ский пулемет калибра 19,5 мм; U ncle  Tom — фельдмарш ал 
Томас Блейми). В этом отношении австралийский сленг 
ничем не отличается от английского, ам ериканского, рус
ского сленга (ср. исчезнувш ий русский сленг времен второй 
мировой войны «смерть немецким оккупантам» (махорка), 
«затеруха», «кукурузник» (сам олет-разведчик) и др.)

В данном случае представляю т определенный интерес 
те слова и вы раж ения армейского сленга, которые впослед
ствии переш ли в р азр яд  общего австралийского сленга, 
а из него в разговорную  лексику австралийцев, например: 
nong, drongo или d ill — простак, д урак  (во время войны 
в солдатском ж аргоне «офицер»); to  b ludge — устраиваться 
за счет други х (в армейском сленге «увиливать от тягот 
военной службы»); bodger — сти ляга , хиппи (во время войны 
«бросовый товар», «чепуха»; а такж е: «неловкий, неуклю 
ж ий, неприспособленный ни к  чему военнослужащий»).

И з армейского ж е  сленга переш ли в разговорную  речь 
и в общий сленг вы раж ения типа сор th is1 — взгляните! 
как  вам нравится?!; i t ’s a boom erang — чур, с отдачей; 
you w o u ld n ’t read  abou t it  (haven ’t  read  ab o u t it) — просто

1 В ы раж ение получило впоследствии ш ирокое распространение 
в А иЕ. Н е случай но  австралийский  писатель О. G rady  назвал  свою  
книгу “Сор th is  lo t” .
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удивительно; не знаю ; не имею понятия об этом; two 
chances, m in e  and  B u ck ley ’s — н и каки х  ш ансов; to  be in 
s tr ife  — попасть в затруднительное полож ение; to  be right 
(вместо to  be all r ig h t) — все в порядке. И з этих выражений 
в литературной речи встречаю тся you w o u ld n ’t read  about 
it; to  be in  s trife ; to  be r ig h t.

П ы таясь кон кретизи ровать рассмотрение лексических 
единиц данной тематической группы  («понятийного поля»), 
автор вы деляет в ней более м елкие понятийны е поля: 
«начало войны», «офицерские долж ности и звания», «ар
м ейская пища» и т .п . Д елается , это немотивированно, 
без всякой  системы, очевидно, по принципу выделения 
отдельной сферы (поля) каж ды й раз, когда обн аруж и ва
ется достаточное количество соответствую щ их лексических 
единиц.

О тсутствие какой  бы то ни было системности в интер
претации лексики  п роявляется  и в лингвистических (лек
сических) полях , соответствую щ их понятийным полям. 
В лексическое поле зачисляется все: слова (различные 
части речи), их производные, заим ствования из язы ка 
аборигенов (в том числе не натурализовавш иеся в англий
ском язы ке), свободные словосочетания.

У казанны е недостатки исследования С. Б ей кера  не 
ум аляю т главны х его достоинств: постановки проблемы 
А иЕ и больш ого объема разнообразного ф актического 
м атери ала. П о единодушному мнению австралийских линг
вистов, занимаю щ ихся изучением проблем А иЕ , книга 
С . Б ей кера  “A u s tra lia n  L anguage” является  «настоящей 
энциклопедией английского  я зы ка  в Австралии».

Значительны й интерес вы зы ваю т посвящ енные лексике 
А иЕ труды  Д ж . Т эрнера: “ The E n g lish  L anguage in  A u s tra 
lia  and  New Z ea lan d ” (1966) и недавно выш едш ая под его 
редакцией кн ига “Good A u s tra lia n  E n g lish ” (1972).

В первой книге автор рассм атривает А иЕ с разных 
сторон: полем изирует с С. Бейкером  относительно A u s tra 
lian  L anguage, анализи рует особенности произнош ения 
А иЕ , подмечает некоторы е расхож дения в орфографии 
А иЕ , описывает лексические единицы, присущ ие просто
речию и сленгу.

Д ж . Тэрнер прослеж ивает развитие А иЕ со времени 
н ачала колонизации до наш их дней. П равда, делается это 
в значительной степени схематично, на ограниченном ко
личестве примеров. П олож ительной стороной работы я в л я 
ются попытки автора у в язать  семантическое развитие л ек 



сики A uE  с социальными ф акторами. Этому посвящ ена, 
в частности, I I I  глава книги (Sem antics).

Д ж . Тэрнер подтверж дает вы сказанную  ранее А. М ит
челлом мысль о том, что лингвистическая ситуация в А в
стралии является  уникальной в плане унификации речи: 
в масштабе всей страны  ф актически не наблюдается регио
нальных (диалектных) отклонений в произнош ении, а ре
гиональные отклонения в области словоупотребления, по 
существу, носят единичный характер  (ср., например, н а
звания свеж его ветра в различны х областях А встралии: 
A lbany doctor, doctor(B П ерте), brickfie lder (в Сиднее), 
southerly buster (в Ю ж ной А встралии) или schooner — 
пивная кр у ж ка  емкостью 0,5  л в Сиднее и 0,25 л в 
Аделаиде и т .п .) .

Интересны наблюдения автора, связанны е с «переоцен
кой ценностей» семантического объема и структуры  обще
английских слов, вы званной трансплантацией английского 
язы ка в А встралии. Н апример, th e  n o rth  w ind вовсе не 
вызывает у австралийца ассоциаций с прохладой; соответ
ственно изменили «привычные» значения (и все, что ассо
циируется с ними) sou th  (ф раза th e  b ird s fly  sou th  in  the  
w inter вызывает недоумение у детей), east (the  F a r 
E ast у австралийца ассоциируется с th e  N ear N orth), 
C hristm as (рождественские праздники в Австралии прихо
дятся на самый ж арки й  период лета).

Выступая против усилительного толкования «австра
лийского элемента» и его роли в АиЕ и отвергая идеи «ав
стралийского язы ка», Д ж . Тэрнер приходит к правильной 
мысли о том, что австралийский вариант — закономерный 
результат развития английского я зы ка  под влиянием есте
ственно-географических, социальны х, культурно-этниче
ских и други х ф акторов, взаимодействующ их с внутренними 
факторами язы ковы х изменений, и в этом плане АиЕ ничем 
не отличается от други х вариантов современного англий
ского язы ка . С другой стороны, он выступает против пури
танского подхода к А иЕ, в частности, против употребления 
лексических австрализмов в речи лиш ь в виде вкраплений 
в «классическом английском» язы ке. «Такого рода вкр ап 
ления, — остроумно замечает Д ж . Тэрнер, — смотрелись 
бы не лучш е, чем bow yangs (ш нурки, подвязки  брюк ниже 
колен) на вечернем английском  костюме».

* * * »Д аж е  беглый анализ трудов, посвящ енных A u stra lian  
English, показы вает, что австралийский элемент в АиЕ
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имеет тенденцию к группировке в определенные сферы1. 
В связи  с этим представляет интерес попытка описания 
лексики АиЕ по так  называемым тематическим группам 
(сферам максимальной концентрации австрализмов), при
н яв  во внимание соображ ения, вы сказанны е выше.

Н е подлеж ит сомнению, что «специфическое», «нацио
нальное», все то, что представляет определенный общест
венный интерес или является  существенным в материаль
ной ж изни нации, так  или иначе находит свое отражение 
в лексике язы ка .

П рин яв  во внимание наиболее сущ ественные моменты 
общественного развития последних десятилетий (ибо при
родные условия за  это время, естественно, не изменились), 
можно было бы уточнить сферы м аксимальной концентра
ции различительны х элементов в лексике А иЕ, использо
вав для  этого имеющиеся в настоящ ее время лексикогра
фические справочники «австрализмов», более или менее 
отраж аю щ ие современное состояние язы ка.

А нализ свидетельствует о том, что австралийский эле
мент в лексике АиЕ действительно тяготеет к следующим 
сферам: 1) н азван ия страны , городов и ш татов; 2) естест- 
венно-географическая среда; 3) ф лора и ф ауна; 4) образ 
ж изни (люди, обычаи, спорт); 5) внутренняя часть страны 
(вместе с постройками на ней); 6) сельское хозяйство 
(особенно, овцеводство); 7) характеристика аборигенов и 
их образа ж изни и некоторым другим .

Помимо указан ны х сфер лексические австрализмы  функ
ционирую т в речи в виде отдельных вклю чений (например, 
оппозиция p rim e-m in is te r — prem ier: премьер-министр фе
дерального  правительства — премьер-министр правитель
ства ш тата в общ ественно-политической сфере; или rotova- 
to r роторный культиватор в научно-технической сфере).

Именно в указанны х сферах «национальный» элемент 
вы деляется рельефнее всего, что становится очевидным 
уж е при знакомстве с австрализмам и, относящимися к 
названиям  страны  и ее ж ителей.

Н азвание страны , традиционны е этнические и ку л ьту р 
ные связи  с «доброй старой Англией», названия и прозвища 
городов и ш татов А встралии наш ли отраж ение в целой

1 П од сферой в известном смысле (из-за  отсутствия более соот
ветствую щ его термина) поним ается ком плекс относительно с в я зан 
ных д р у г  с другом  понятий , с которым соотносится определенная 
группа л екси ки . Н азван и я  сфер условны  (ф лора, название страны 
и т .п .) .
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серии австрализмов. Примером частичного австрализма 
является слово C om m onw ealth . Если для англичанина, 
новозеландца, кан адца оно означает (ассоциируется с усе
ченной формой от B ritish  C om m onw ealth) Британское 
содружество наций, для австралийца это слово имеет 
значение А встралия. В данном случае австралийский эле
мент проявляется  лиш ь в одном из значений Com m on
w ealth (не содруж ество наций вообще, а А встралия как  
федеративное государство, к ак  «содружество штатов»)

А нглия традиционно (правда, в речи старш его поколе
ния) обозначается словом hom e или th e  o ld  co u n try 1 П ред
ставляет интерес заметное ож ивление указанны х лекси
ческих единиц в А иЕ (уж е переходивш их в разряд  ар х а
измов) сразу  после II мировой войны, когда в А встралию 
вместе с новой волной иммигрантов прибыло немало вы
ходцев с Б ри тан ских островов. Н есколько ироническое 
отношение к  последним со стороны австралийцев наш ло 
свое вы раж ение в употреблении сленгизованны х прозвищ, 
среди которых наиболее известными являю тся pom m y и 
pom wog.

Слово р о т т у  (р о т )  имеет давнюю историю в А иЕ, 
и его происхождение точно не установлено. С. Бейкер 
полагает, что слово образовано и вош ло в употребление 
в середине прош лого века. П о его мнению pom m y образо
вано по сходству с jim m y  (от jim m y g ran t =  im m igran t). 
В свою очередь jim m ig ran t рифмовалось со словом р о т е -  
g ran te  ( р о т т у )  — название ф рукта красноватого цвета. 
В представлении австралийцев англичане, видимо, ассо
циировались со здоровыми краснощекими людьми. Впрочем, 
поскольку слово pom m y с самого начала имело своеобраз
ный эмоциональный ореол, не исключено, что в метафори
ческом переносе сы грала роль и ирония.

Н екоторы е источники свидетельствую т о том, что слово 
wog вош ло в литературную  лексику А иЕ из армейского 
сленга австралийских военнослуж ащ их, принимавш их уча
стие в боевых действиях в Северной А фрике в годы II ми
ровой войны. Л ексема wog использовалась ими в значении 
«араб», «арабский».

М ежду тем, более детальное изучение этого вопроса 
свидетельствует о более раннем использовании этой лек

1 Д о  конца прош лого века эти разговорны е аналоги  названия' 
В еликобритании в письменной форме обозначались с заглавной 
буквы: Н о т е  и th e  O ld  C o u n try .
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семы в A uE . Во всяком  случае, в письменных литературных 
источниках 20-х и н ачала 30-х годов заф иксировано упо
требление wog в значении «микроб», «вирус». Соответст
венно: to  ge t th e  wog в просторечии значило (и означает) 
«простудиться», «заболеть». А втоматизация лексемы wog 
в речи способствовала тому, что отрицательный оценочный 
ореол лексемы постепенно элим инировался, хотя ее сти
листическая отмеченность (сниж енная литературная еди
ница) по-прежнему чувствуется. И ллю страцией этого может 
служ ить употребление австралийцам и, служ ивш ими в Япо
нии, лексемы wog в значении «японец», «японский». В по
следние годы wog употребляется в АиЕ в значении «имми
грант, прибывш ий из Европы». Соответственно: pom wogs 
(pom m ies) — иммигранты из Великобритании, yank  wogs — 
иммигранты из СШ А.

П рим ы кает к литературны м австрализмам  группа лек
сем, экспрессивны х синонимов, означаю щ их «Австралия 
(австралийский)»: A ussie (произносится [ 'o z i], контрасти
руя с [ 'o s i], муж ским именем), A ussieland , th e  L and  of 
th e  W a ttle , K angaroo land .

Н аиболее известной просторечной лексемой, употребляе
мой для обозначения А встралии в Великобритании, США 
и други х англоговорящ их стран ах , является  субстантивиро
ванное предложно-наречное сочетание D ow n U nder. См., 
например: D ow n U nder W ith o u t B lunder — название по
пулярной в А встралии книги, которое можно перевести 
как  «В А встралии: в своей тарелке».

П редставляю т интерес (с точки зрения образности) на
родные названия ш татов А встралии: Зап адн ая  А встралия — 
W estra lia , G roperland ; Ю ж ная А встралия — th e  W heat 
S ta te ; К уинсленд — B anana land ; В иктория — C abbage G ar
den; Н овый Ю жный У эльс — New S outh , th e  M a S tate, 
M a; С еверная Территория —  th e  Top E nd ; Тасмания — 
T assie land , R asp b erry lan d , A pple  Island .

Соответственно популярны  прозвищ а или шутливые 
названия городов-столиц указан ны х ш татов: П ерт (Запад
ная А встралия) — th e  Sw an C ity  — город (черных) лебе
дей (по названию  реки , протекаю щ ей через город); Адела
ида (Ю ж ная А встралия) — H oly  C ity , C hurch C ity  — город 
церквей; Бризбен (Куинсленд) — B anana  C ity , B rissie1 — 
«банановый город», Брисси (уменьш .); Сидней (Новый 
Ю жный У эльс) — C oat H anger C ity  — «веш алка для  паль

1 Ср. F risco  — С ан-Ф ранциско (США)
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то» (ш утливое упоминание о знаменитом сиднейском мосте 
в Сиднейской бухте); М ельбурн (В иктория) — Chess Board 
C ity , C abbage C ity  —  «ш ахматная доска», «капустный го
род».

Интересным (с точки зрения словообразовательной мо
дели) является  слово S ydneysider — ж итель города Сид
нея, сиднеец. В отличие от традиционно-принятого аффикса 
-(i)an  (M elbournian , A dela id ian  и т .д .) в данном случае 
используется -sider — морфемный комплекс, состоящ ий из 
)сновы side и суффикса -ег.

* * *

Весьма обширной и емкой является  сфера, относящ аяся 
к характеристике естественно-географических условий П я 
того континента.

Ч асть единиц этой сферы (тематической группы) се
мантически связан а с географическими наименованиями и 
названиями частей света, особенностями климата А встра
лии, частью суток и т .д . Примерами подобного рода я в 
ляю тся, в частности: A lbany  doctor — «Олбенский лекарь»1 
(название бриза в Западной А встралии, дующ его с юго- 
востока (из района Олбэни) и приносящ его прохладу и 
влагу в летние месяцы (ноябрь — ф евраль). D arlin g  show 
er — «Д арлингский душ» — пы льная буря в цен траль
ных районах страны  из бассейна реки Д арли н г. В данном 
случае австралийцы  следую т известной традиции давать 
собственные имена отдельным явлениям  природы (сравни: 
ураган Эмма и т .п .) . Д ругим  аналогичным примером этого 
типа является  лексема w illy  w illy  — циклон «Уилли- 
Уилли» (в северо-западной части страны).

Ж ители ш тата Н овый Ю жный У эльс ш ироко употребля
ют словосочетание (old) so u th erly  buster — штормовой, 
ш квальны й ветер с ю га в районе Сиднея. О бщ еанглийская 
единица b u ste r и в BE и в АиЕ относится к сленгу со зн а 
чениями «нарушитель», «громила», «истребитель чего-либо» 
(например, a ta n k  b u ste r — «истребитель танков»). В АиЕ 
buster означает «что-либо огромное, несуразное».

А налогами общ еанглийских единиц m onsoon и thunder 
storm  в A uE  соответственно являю тся разговорное (the)

1 Л ю бопы тно, что тенденция к поиску экспрессивны х синоним и
ческих замен привела к появлению  синонимичного словосочетания 
F re m an tle  doctor.
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W et — период муссонных дож дей в тропических районах 
А встралии и сленгизованное слож ноадъективное образова
ние cock-eyed bob — гроза (в Западной А встралии).

Словосочетание p iccan inny  d ay lig h t означает «начинаю
щ ийся рассвет». Зависимый член сочетания p iccan inny  — 
заим ствование из я зы ка  аборигенов — имеет значение 
«ребенок» (буквально «начинающийся человек»).

Зн ачительная часть единиц этой группы относится к 
австралийским  наименованиям элементов ландш афта и по
строек типа: р у кав  реки, промоина, старица, караванный 
путь, каменистая пустыня, ручей, населенный пункт, река 
во время половодья, забор из неотесанных бревен и др. 
(A uE: anab ranch , c lay -pan , b illab o n g , perish ing  track , g ib 
ber p la in , creek, tow nship , b an k er, cockatoo fence). Члены 
этой группы различаю тся по происхождению . Например, 
b illabong  и g ib b er — заимствования из я зы ка  аборигенов; 
c lay -pan  — диалектизм  корнуоллского происхождения; 
остальны е единицы — лексико-семантические варианты  об
щ еанглийских лексем. Различаю тся эти единицы по спо
собам словообразования (от простейшей модели N + e r  
в b an k er до [ V + in g l  +  N в perish ing  track) и по употреби
тельности (or весьма . употребительной единицы creek до 
редко употребляемого образования cockatoo fence).

Н екоторы е из указан ны х единиц являю тся основой 
ф разеологических словосочетаний и сленгизмов, например, 
to  d ry  up  like  a sun stru ck  b illab o n g  — вы сохнуть (пере
сохнуть) как  старица под палящ им солнцем. В переносном 
значении: «набрать в рот воды», «не находить слов».

К этой ж е  тематической группе относятся такие емкие, 
многозначные и ш ирокоупотребительны е австрализмы , как 
bush, backblocks, o u tback , never-never, in lan d  и другие, 
соотносимые с понятием «внутренняя часть страны», о ко
торых подробно говорится ниже.

* * *

И з многих сотен флористических назван ий1 АиЕ, р аз
личных по функционально-стилистическим  характеристи
кам , структуре и степени употребительности, остановимся 
лиш ь на некоторы х, наиболее известны х.

1 Речь идет о т ак  назы ваем ы х «народных названиях» , обр азо ван 
ных по больш ей части из английского  м атериала , поскольку  научные 
назван и я  в р яд  ли  мож но отнести к австрализм ам  (ср. название  од
ного из видов клевера: la d y ’s fingers и A rrthy llis  vu ln era rea ).
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Следует отметить, что именно названия фауны и флоры1 
во многом леж ат в основе специфики A u stra lian  E nglish
и, в силу их ш ирокой употребительности в речи австра
лийцев, представляю т особый интерес для  лингвистики.

Н аиболее распространенными эндемичными представи
телями богатейш ей флоры П ятого континента, видимо, 
являю тся эвкали п т (более 500 видов) и акац ия (около 
600 видов). С оставляя неотъемлемую особенность австра
лийского п ей заж а, оба они символизирую т Австралию  не 
менее, чем бумеранг или кен гуру , а акац ия, кроме того, 
является флористической национальной эмблемой страны. 
Соответственно, оба они глубоко «вросли» в язы к австра
лийцев: gum  (эвкалипт) и w a ttle  (акация) леж ат в основе 
ш ироко разветвленной сети флористических названий (ав
стрализмов) и ш ироко употребляю тся в речи в прямом 
и переносном значениях, являю тся составной частью мно
гочисленных фразеологизм ов и сленгизмов. Н апример, gum  
(от g um -tree  — эвкалипт) фактически вытеснило слово euca
lyp tus из соответствующ их терминологических сочетаний 
(apple gum , p ink  gum  и д р .). В отличие от А Е , где только 
отдельные виды деревьев в своем научном наименовании 
имеют слово gum , в А иЕ больш инство видов эвкалипта 
вклю чает в свое наименование слово gurru О сновное зн а
чение слова а  BE — клеш  смола2 и т .п . Э вкалипт для 
австралийца — такая  ж е  неотъемлемая часть образа ж и з
ни, как  клен для кан адца или береза для  русского, поэтому 
естественно, что gum -tree  овеяно легендой в А встралии, 
служ ит основой поэтического образа в песнях, стихах и 
балладах. См., например:

...A n d  cam p a t n ig h t by  som e lonely  creek 
W hen dies th e  go lden  ray  

W here th e  jackass laughs in  th e  old 
gum -tree  

A nd our q u a rt-p o t tea  we sip
(From  “ The S tockm an” bush ballad)

Производные от gum : gum leaves, gum blossom s, gum nuts 
и др.

1 П роблем а австралий ских  ф лористических названий в советской 
лингвистике ф ундам ентально исследована в трудах  Л . Д . Почепцо- 
вой [13].

2 Л ю бопы тно, что эвкалипты  не вы деляю т смол, следовательно, 
вряд ли  речь м ож ет идти о метонимическом переносе названий в 
АиЕ.
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М ногообразие эвкалиптовы х привело к необходимости 
дифференциации соответствующ их наименований, что реа
лизуется, е частности, в виде целой серии субстантивных 
и адъективно-субстантивных терминологических единиц, 
примером которых служ ат app le  gum , b lack  gum , b lu e  gum, 
flooded gum , ghost gum , scrib b ly  gum , suger gum  и др. 
Б ольш ая часть этих единиц, построенных на английском 
м атериале, обязана своим появлением различным ассоциа
циям с известными ранее растениями, сходству с нефлори
стическими объектами, признакам , леж ащ им в основе 
их происхож дения или распространения, метафорическим 
или метонимическим переносам. Н апример, название blue 
gum  связано  с голубоватым цветом древесины этого вида 
эвкалипта; flooded gum  — «болотный» эвкали пт (называет
ся так  потому, что растет преимущ ественно на болоте или 
затопленны х участках); suger gum  — «сахарный эвкалипт» 
(листья этого растения содерж ат определенный процент 
сахара) — появилось благодаря метафорическому переносу.

П редставляю т интерес ф разеологизмы, в основе которых 
леж ит слово (основа) gum , наприм ер:1 (m ad) as a gum tree 
fu ll of ga lahs — очень глупый (ср. «глуп к ак  пробка» 
в русском язы ке); (happy) as possum  up  a gum tree  — очень 
счастливы й; (to) fix  th e  old g u m tree  — заж и ть оседлой 
ж изнью ; (to) have  gum leaves grow ing ou t of th e  ears — быть 
простоватым до глупости (особенно применительно к лицам 
из «глубинки»); (to) have  seen o n e ’s last gum tree  — быть 
на грани смерти; (to) rid e  up a gum tree  — свалиться с 
лошади (профессиональный сленг наездников); (to) be up а 
gum tree  — быть в затруднительном  полож ении; S trik e  one 
up  a gum tree! — восклицание, вы раж аю щ ее удивление или 
раздраж ение, и многие другие.

Лю бой из видов австралийской акации, в свою очередь, 
назы вается в A uE  w a ttle . Одно из общ еанглийских значе
ний слова — «ветви, прутья». Видимо, поэтому некоторые 
исследователи (Л . Д . П очепцова) полагаю т, что семанти
ческое развитие w a ttle  ш ло от обозначения нефлористиче
ского объекта к  обозначению денотата, принадлежащ его 
к растительному миру. Т ак  или иначе, сельким  жителям 
А встралии до сих пор известно словосочетание w a ttle  and 
daub h u t — дом, сделанный из прутьев, обмазанных глиной 
(«мазанка»).

1 Д анны е примеры заим ствованы  из книги Л . Д . Почепцевой 
[13, с. 108].
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W a ttle  составляет основу целой серии терминологиче
ских (и нетерминологических) обозначений типа black 
w a ttle , green w a ttle , sunsh ine  w a ttle , th e  L and  of th e  W attle , 
um brella  w a ttle , a s tu n te d  w a ttle  и др.

Ф разеологизм  to  b ring  w a ttle  bloom  означает «на
влечь беду» (w a ttle  bloom  brough t indoors brings bad luck). 
Помимо указан ны х лексических инноваций, образованных 
на базе английского м атериала, в АиЕ употребляю тся не
которые синонимичные с ними наименования аборигенного 
происхождения: m ulga, m y a ll, b rigalow  и др.

И звестны и употребительны фразеологизмы и устойчи
вые словосочетания, в состав которы х входит слово m ulga. 
Н апример, m ulga w ires — неподтвержденные слухи; M ulga 
B ill — простак, чудак (у ж ителей буша); m ulga m adness — 
чудачество и др.

К  наиболее распространенным флористическим н азва
ниям в АиЕ такж е  относятся заимствования из язы ка  або
ригенов: k a rri — название одного из видов эвкалипта, 
распространенного в Западной А встралии и ja rrah  — ги
гантский эвкали пт, славящ ийся очень прочной древесиной.

Н аконец, нельзя не упом януть слово scrub, очень емкое 
в А иЕ слово, обозначаю щее и кустарник, и лес, и отдель
ный куст (и, соответственно, районы, покрытые кустарни
ком). О бщ еанглийское значение scrub значительно уж е. 
В АиЕ слово scrub служ ит основой целой серии производ
ных: scrubber — скот, пасущ ийся (самостоятельно) в рай
онах, покрытых кустарником  (синоним: scrub ca ttle ); scrub- 
rid d er — объезчик-настух, разыскиваю щ ий подобный скот: 
scrub dash ing  — вынужденные поездки через «скраб» {букв. 
«продирание через «скраб»); scrub bash ing  — расчистка 
«скраба» под угодье; scrub -itch  — кож ное заболевание, 
вызываемое некоторыми видами кустов и т.д.

И ногда в разговорной речи австралийцев слово scrub 
уступает место слову Mai lee, заимствованному из язы ка 
аборигенов. Отсюда: M allee land , M allee region, M allee 
root и т.п .

* * *

А встралия — страна экзотических животных, многие из 
которых олицетворяю т П яты й континент. K angaroo, ly re
b ird , d ingo, em u, p la ty p u s, ech idna, koala  и другие известны 
во всем мире. Эти термины не требуют перевода, хотя с 
лингвистической точки зрения представляю т известный ин
терес. Н апример, слово kangaroo  было заимствовано чле
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нами экспедиции К ука в 1770 году из язы ка  аборигенов, 
населявш их восточное побереж ье А встралии. О днако, когда 
в район тепереш него Сиднея прибы ла первая  волна посе
ленцев, последние с удивлением обнаруж или , что слово 
kangaroo  местному населению  незнакомо. В дальнейшем 
оказалось, что у различны х племен kangaroo  означает 
самых различны х ж ивотны х. Л иш ь через несколько десяти
летий слово kangaroo  н атурализовалось в английском языке 
австралийцев. П о модели kangaroo  в язы ке аборигенов 
образован а целая группа слов, заимствованная в АиЕ и 
означаю щ ая различны х ж ивотны х (potoroo, w allaroo ; ср. 
с образованны ми по аналогии: Jack e ro o  — управляющ ий 
фермой; jilla ro o  — «простушка», деревенская девушка 
и т .п .) .

П оказателем  закрепленности слова kangaroo  в лексике 
АиЕ служ ит его определенная словообразовательная ак
тивность. И звестна целая серия устойчивых (различной 
степени устойчивости) словосочетаний с kangaroo  в качестве 
опорного слова: kangaroo  droop or kangaroo  hop — поза 
или походка ж енщ ины, напоминающ ие кен гуру; to  have 
kangaroos in  o n e ’s top  paddock — о человеке, у которого 
«не все дома»; to  be h ap p y  as a boxing kangaroo  in  fogtim e — 
быть несчастным; to  kangaroo  a car — вести маш ину рыв
ками, с частыми остановками: K angaroo  Dog — австралий
ская  гончая д ля  охоты на динго и кенгуру (научный тер
мин — Bush G reyhound).

И нтересна судьба ф разеологизм а kangaroo  cou rt — ко
медия суда. В середине X IX  века он получил распростра
нение в качестве ж аргонизм а в A m erican  E nglish  (по мне
нию С. Б ей кера , не исклю чено, что этот термин был «за
везен» австралийскими уголовникам и, сбежавш ими в США). 
П остепенно ф разеологизм  утвердился в А Е и через просто
речие вош ел в состав сниж енной литературной лексики 
А Е . В последние десятилетия американизм  kangaroo court 
был реинтродуцирован в А иЕ , причем его локальн ая  м ар
кированность становится (по мнению австраловедов) все 
менее ощ утимой.

Типичными австрализмами являю тся laughing  jackass — 
гигантский зимородок, издающ ий звуки , напоминающие 
смех (научное название kookaburra), band icoo t — сумча
тая  кры са, например, w estern  ra b b it  band icoo t; b rum by — 
неприрученная дикая  лош адь; freezer — овца, предназна
ченная д ля  экспорта; b a rraco n d a/k in g  b a rraco u ta  — змее
видная королевская  б арракуда и др.
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Семантическое развитие этих австрализмов может слу
ж ить иллю страцией того, что в лексике АиЕ происходят 
процессы, типичные для д руги х  литературны х язы ков. 
У казанны е австрализмы  обязаны  своим появлением, преж 
де всего, потребностям номинации^ т .е . факторам  экстра- 
лингвистическим. Н аряду  с этим, семантические сдвиги 
связаны  со стремлением дать  новые экспрессивные наиме
нования, в особенности, тем предметам и явлениям , кото
рые играю т заметную  роль в ж изни общества. Здесь про
является  взаимодействие внеш них и собственно лингви
стических факторов семантических изменений. Когда на
именование laughing  jackass стало достаточно автоматизи
рованным в речи австралийцев, стремление к экспрес
сивности привело к появлению  актуализированного 
усеченного варианта jackass (и его сленгизованны х корреля
тов jack , jacky , jacko). В свою очередь, автоматизация уж е 
измененных вариантов последовательно приводила к по
явлению  все новых экспрессивных наименований. Об 
экспрессивной значимости подобных лексических единиц 
в АиЕ говорит достаточно представительный синоними
ческий ряд  с опорной единицей laughing  jackass: jack , 
jacky , ja c k o ,la u g h in g  jack , laughing  john , laughing  johnny , 
laughing  johnass, jo hn , joh n n y , clock b ird , b u sh m an ’s clock, 
sh ep h e rd ’s clock, c o ck y ’s clock, a larm  b ird , b reakfast b ird , 
kooka, ha  ha duck, ha  ha  pigeon, woop woop pigeon и т.д.

To, что заним ает умы говорящ их, легко становится 
источником переносного словоупотребления в язы ке. П ри
мером последнего мож ет служ ить семантическая деривация 
слова band icoo t. Н еприятны е ассоциации с сумчатой крысой 
легли в основу метафорических переносов типа poor or 
m iserab le  as a band icoo t — беден или несчастен как  бан
дикут; lousy as a band icoo t — омерзителен как  бандикут; 
to  be fleeing like  a band icoo t before a bushfire  — панико
вать, к ак  бандикут, перед лесным пож аром. Глагол to  
bandicoot в язы ке фермеров означает «воровать картофель 
на участке соседа, подрывая его таким  образом, чтобы не 
повредить ботвы». Отсюда band icoo ting  и bandicooter — 
подобный способ «добычи» картофеля и тот, кто этим за 
нимается,.

B rum by — ди кая  лош адь; соответственно: (a nervous 
m an  who) sh ied  p as t it  like  a b rum by  co lt — пронестись 
мимо, как  ш альная лош адь (о возбужденном человеке); 
a m ob of b rum bies in  th e  engine — о двигателе, ревущем 
как  стадо диких лош адей; или (a m an) sm all and w iry  as
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a m o u n ta in  b ru m b y  — о человеке небольш ого роста, но 
крепком  и ж илистом, к ак  ди кая  лош адь, ж ивущ ая в горах.

У казанны е австрализмы  любопытны и в други х  отно
ш ениях. Н апример, слово freezer может служ ить иллю стра
цией процесса появления семантических неологизмов в 
А иЕ . От глагола to  freeze (зам ораж ивать, охлаж дать) 
в свое время был образован термин freezer — холодильник 
(поначалу — «американизм»). П утем образного переосмыс
ления этого термина в АиЕ (А встралия экспортирует 
бараньи туш и, особым образом охлаж денные) freezer стало 
обозначать ж ивотны х (овец, баранов), предназначенных 
д ля  откорма, убоя и отправки на экспорт. П осколько 
грани  меж ду исходными и переосмысленными вариантами 
и омонимами иногда бывают нечеткими, «размытыми», 
трудно сказать , является  ли freezer в австралийском  зна
чении лексико-семантическим вариантом исходного слова 
freezer (холодильник) или правильнее говорить о такой 
семантической деривации, в процессе которой используется 
лиш ь словоформа (м атериальная оболочка), наполняемая 
новым содерж анием.

Н аконец, b arraconda  (название рыбы) в А иЕ — пример 
образования морфологических комплексов (так назы вае
мых p o rtm an teau  w ords). Термин образован в результате 
слияния морфем b a rra  (c o u ta )+ (a n a )  conda. Любопытно, 
что п араллельно  со словом b arraconda в АиЕ употребляется 
синонимическая единица b a rraco u ta  (в A uE  barracuda). 
И в этом отношении в АиЕ наблю дается процесс, анало
гичный другим  литературны м язы кам : наличие дублетных 
форм и их п араллельное употребление в язы ке до тех пор, 
пока одна из конкурирую щ их единиц не будет вытеснена 
на другой  стилистический уровень или элиминирована 
(сравни с судьбой дублетов «аэроплан — самолет» в русском 
язы ке).

* * *

В начале колонизации страны  первое поколение австра
лийцев, родивш ихся в А встралии (вклю чая «транспорти
рованных» преступников), в просторечьи назы вали currency 
(в отличие от ste rlin g  — представителей британской адми
нистрации, англичан). Соответственно: currency  lad озна
чало «парень», cu rrency  lass •— «девушка». Эта группа 
слов — типичные историзмы, вышедшие из употребления 
вместе с исчезновением тех реалий, которые они обозначали. 
В настоящ ее время в разговорном  АиЕ употребляю тся
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уже други е лексемы, соответствующ ие дихотомии: корен
ные ж ители страны  — вновь прибывш ие иммигранты; а 
именно: old churns — new  churns, хотя их употребитель
ность в речи образованных австралийцев относительно 
невысокая. Отчасти это объясняется тем, что у данных 
словосочетаний развились другие, более употребительные 
переносные значения. В частности, o ld  chum  означает 
«иммигрант из Великобритании, знаю щ ий свое дело, мастер 
своего дела, эксперт» и пр.

Сленгизованные аналоги термина «иммигрант» — Naus- 
sie (a New A u stra lian ), reffo (refugee) и др.

«Н астоящ ий австралиец» в АиЕ передается сочетанием 
dinkum  A ussie (ср. с АЕ an  a ll-A m erican  boy or g irl).

И з синонимического ряда общ еанглийских (и амери
канских) лексем, вы раж аю щ их понятие «друг», «приятель»
— friend , p a l, guy , buddy , m a te , cobber — в A uE ш ироко 
употребительна первая и две последних. П равда, cobber — 
в известной степени устаревш ее слово. П ик употребитель
ности слова cobber падает на конец 30-х годов после выхода 
в свет наш умевшей книги Томаса Вуда “C obbers” , в которой 
дана прекрасная картин а А встралии, ее обитателей, быта 
и нравов тех лет.

M ate относится к числу наиболее употребительных слов 
в АиЕ Н аблю дения австраловедов показы ваю т, что ав
стралийский элемент в данном случае проявляется в час
тотности употребления слова (по частотности употребления 
m ate в АиЕ сопоставимо со словами ежедневного употреб
ления типа food, job  и w age) и в некотором сентименталь
ном ореоле: употребление этого слова по отношению к 
тому или иному лицу подчеркивает симпатию и искренне
дружеское располож ение. Кроме того, в данном случае 
правомерно говорить о лингвистических вкусах  австра
лийцев в целом, которые считают слово m a te  «своим», 
«австралийским», хотя m a te  не является , строго говоря, 
локально м аркированной единицей и употребляется и в 
BE и в А иЕ .

Известны и употребительны производные от m ate : 
m ateship — друж ба, товарищ ество; no-m ater — плохой то
варищ, нелюдимый, неприветливый человек; pen m a te  — 
товарищ по работе (у стригалей) и т .д

Разговорны м аналогом  слова g irl в А иЕ является  слово 
sheila. У потребление этого слова в авторской речи без 
кавычек и ремарок в некоторых произведениях современ
ных австралийских писателей свидетельствует о том, что
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sheila , очевидно, находится на пути к олитературиванию . 
Этому способствую т внеш ние ф акторы : своего рода популяр
ность этого слова, особенно в речи молодежи (а такж е  ж и
телей внутренней части страны ), полож ительны й оценоч
ный ореол и т .п . Вместе с тем очевидно, что последнее 
обстоятельство мешает лексеме she ila  войти в нейтральную 
литературную  лексику  А иЕ .

Просторечным с и н о н и м о м  she ila  является  заимствован
ное из язы ка  аборигенов слово lu b ra  (такж е обозначающее 
девуш ку или молодую женщ ину). Это слово чащ е употреб
ляется ж ителям и австралийского «буша» (внутренней части 
страны ). И звестны такж е  сленгизованны е аналоги слова 
типа e ilasha  (ср. американизмы  babe, b ird , g o o d so r t и т.д.).

К  обозначению людей, их характеристик, рода занятий 
и т .д . «тематически» такж е относятся слова типа: A borigi
n a l^ )  — коренной ж итель А встралии, абориген; в отличие 
от общ еанглийского aborig ine(s) пишется с заглавной буквы; 
cockatoo — мелкий фермер. В просторечии чаще использует
ся усеченная форма cocky/scrub  соску — фермер, живущий 
в лесу; fru it соску — фермер, занимаю щ ийся садоводством 
и т .д .; p a s to ra lis t — фермер-скотовод, обычно крупный. 
Раньш е в этом значении употреблялось слово sq ua tte r. 
Соответственно: p asto ra l in d u stry , pasto ra l p rod u c tio n . В от
личие от общ еанглийских значений указанны е словосоче
тания означаю т в АиЕ не только вы ращ ивание овец, про
изводство шерсти и м яса, но такж е  вы ращ ивание лошадей, 
птицеводство, производство и вы делку ш кур, заготовку 
рогов и копы г и т .п . G razer — фермер-овцевод (крупный); 
rouseabou t — поденщик, чернорабочий, в особенности в 
период стриж ки овец; sundow ner —  сезонный рабочий, 
нанимающ ийся на работу к фермеру обычно под вечер, 
с тем, чтобы авансом получить ночлег и поуж инать.

К этой группе лексики примыкает значительное коли
чество употребительны х в АиЕ лексем, относящ ихся к 
просторечию и сленгу: also ru n  — ни к  чему не пригодный 
человек, неудачник; a rtich o k e  — старая сварливая ж ен
щ ина; a r tis t  —  человек, предающ ийся излишествам (на
пример, b ilge a r t is t  — краснобай, болтун; booze a r tis t  — 
алкоголик); b ludger — лодырь, человек, стремящ ийся к 
получению выгод за  чуж ой счет; digger —  этимологически'. 
золотоискатель; в годы I и II мировой войны — австра
лийский солдат; в настоящ ее время — ш утливое прозвище 
австралийца; dem on — полицейский на мотоцикле; dingo — 
хитрец, обманщик, коварны й человек, прощ елыга; dogger —
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охотник на динго; ducks, Sydney  — искатели приклю че
ний — этимологически: те, кто уехал  в Калифорнию , США 
во времена золотой лихорадки в А встралии (1850-1855 
годы); dum m y — подставное лицо, перекупщ ик земельных 
участков (соответственно: dum m yism  — покупка земли че
рез подставных лиц; em ancip ist — историзм: колонист, 
отбывший срок н аказан и я  и оставш ийся на постоянное 
местожительство в А встралии; exclusion ists — историзм : 
представители колониальной администрации, выступавшие 
против предоставления граж данских прав и свобод «эман- 
сипистам»; expiree — историзм: заклю ченный, отбывший 
срок н ак азан и я; fa ir cow — омерзительная личность 
(вульг .); F a ir  Cow! —  восклицание, вы раж аю щ ее край нее 
неудовольствие; hard  case — остряк; h a tte r  — фермер-«от- 
шельник»; iceberg — человек, купаю щ ийся круглы й год, 
вклю чая зимний сезон («морж»); knockabou t — человек, 
живущ ий на случайны й заработок (во внутренних районах 
страны — «человек на подхвате», разнорабочий); la rr ik in  — 
хулиган (соответственно: la rrik in ism  — хулиганство), сино
ним: bodgie; lea therneck  — подсобный рабочий на ферме; 
m ain lander — ж итель А встралии (для ж ивущ их на острове 
Тасмания); т а г у  — аборигенка 0просторечие); off-sider — 
помощник, партнер; overlander — перегонщ ик скота на 
большие расстояния; p an n ik in  boss —  номинальный уп рав
ляющ ий фермы, «шишка»; p iccan inny  — ребенок-абориген; 
push —  банда, кли ка , социальная группа; re tread  — учи
тель, отозванный в ш колу из отпуска; ringer — лучш ий 
стригаль на ферме, мастер своего дела; sh a rk -b a ite r — 
«акулья приманка» (человек, заплываю щ ий за  противо- 
акульи ограж дения на п ляж е, купаю щ ийся на необорудо
ванных п ляж ах); slushy  — поваренок на ферме, подаваль
щица, служ ан ка; sm oodger — ухаж ер , волокита; sp ieler — 
ш улер, человек, зарабаты ваю щ ий на ж изнь карточной 
игрой, ф окусами; squ ib  — трус, паникер; stonew aller — 
обструкционист (соответственно: stonew alling  — обструк
ция, произнесение длинных отвлекаю щ их речей в п арла
менте и т .д .); sca ler —  безбилетник на транспорте («заяц»); 
sweeper — работник на ферме, стригаль (синоним: broom ie, 
traveller (см. sundow ner); w idgie  — подруга хулигана; Wo- 
olloom ooloo Y ank  — сиднейский стиляга, копирую щий аме
риканских хиппи; wowser — скучны й человек, отравляю 
щий настроение окруж аю щ им; Y arra  bankers —  М ельбурн
ские стиляги , слоняю щ иеся на набереж ной р. Я рры  (в М ель
бурне).
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Изменения в экономической и общественной жизни 
послевоенной А встралии, в условиях ж изни и быта австра
лийцев вы звали к ж изни множ ество новых явлений, поня
тий, предметов, что, в свою очередь, потребовало соответ
ствующ ей номинации. С ловарь А иЕ в этих областях, как 
и преж де, поп олн ялся, в общем, тремя путями: а) путем 
образования неологизмов с помощью имевш ихся лексиче
ских и словообразовательны х средств (например, lay -by  — 
система продаж и (покупки) вещей, при которой вещь 
«бронируется» за  покупателем  после внесения им любого 
зад атка  и п ер ех о д и т 'в  его распоряж ени е после выплаты 
полной стоимости без взимания процентов; rem o v a lis t — 
владелец автотранспортной фирмы «грузовое такси»); б) пу
тем заим ствования элементов просторечия, профессиональ
ных и социальны х ж аргонов, отдельных лексических еди
ниц из язы ков  аборигенов (b illy  — «жестянка», котелок, 
в котором ки п ятят  чай и в ар ят  еду ж ители «буша»; chop— 
соревнование лесорубов: кто быстрее срубит вертикальное 
бревно; tucker — еда; crook — больной, to  go crook at 
som ebody — рассердиться на кого-нибудь; yabber або- 
риг. — говорить, «болтать»; buny ip  абориг. — мифическое 
коварное ж ивотное из легенд аборигенов); в) путем семан
тической деривации уж е сущ ествую щ их слов (w eekender — 
дачны й домик, коттедж  на берегу моря или в лесу, пред
назначенны й д ля  проведения «уик-енда»; (the) drum  — 
истинные ф акты , полезные советы; a th le tic  c lub , gym nasi
um  — игорное заведение и т .п .) ,

К  первой группе инноваций такж е  относятся hom e unit, 
m ilk  b ar и др . H om e u n it  — кварти ра во вновь отстроенном 
доме, предназначенная для продаж и любому лицу. Едини
цей измерения полезной площ ади иногда является  square 
(например, а 6 sq u are  hom e u n it  означает, что полезная 
площ адь квартиры  равн а около 60 м2).

Л ексем а m ilk  b ar — первоначально (в начале 30-х го
дов) означала бар, где отпускались молочные напитки. 
В настоящ ее время в подобном баре можно найти не только 
молочные, но и други е напитки (а иногда и закуски). 
Распространение сети m ilk  bars на всю страну, появление 
аналогичны х заведений в д руги х  стран ах  в значительной 
степени ослабило локальную  м аркированность данного 
термина.

И звестно вы раж ение m ilk -b a r econom y, означающее 
диспропорцию  в развитии сы рьевой и обрабатывающей 
индустрии (первой за  счет второй).
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T .A .B . — T o ta lisa to r Agency B oard — наименование по
пулярной австралийской фирмы — тотализатора, имеющей 
свои конторы (Т .А .В . shops) в четырех ш татах А встралии; 
A rt un ion  — вещ евая лотерея и др.

Л екси ческая парадигма некоторых австрализмов, отно
сящ ихся к  данной тематической группе, весьма обш ирна и 
иногда мож ет вклю чать десятки слов, примером чего может 
служ ить серия названий камеш ков (m arbles), используе
мых австралийским и детьми во время игры (m arbles gam e): 
b o ttlies, bo ttle -ohs, b o tts , cornies, connies, dakes, doblars, 
conks, s tonkers, d ibs, m ibs, peewees, ta llie s , s teelies, steelos, 
immos, sm okies и т .д .

Весьма обш ирна группа австрализм ов, относящ ихся к 
спортивной терминологии. В этой области, к ак  и в рас
смотренных выше группах  слов, наблю дается аналогичная 
картина:

Во-первых, среди австрализмов преобладают не новые 
лексические единицы (неологизмы), а лексико-семанти
ческие варианты  общ еанглийских единиц, точнее их пере
носные употребления. Это обстоятельство связано с акти
визацией определенных слоев лексики, отраж аю щ ей а к 
туальные для общества явления (см. уж е упоминавшиеся 
iceberg — «морж»; sh a rk b a it — «приманка для акулы», т.е . 
человек, заплы ваю щ ий за ограж дения на пляж е и т .п .).

В о-вторых, характерно  вовлечение в данную  область 
нетерминологической, ч<быговой/> лексики  для обозначения 
соответствующих реалий. Н априм ер, pig — (простор) фор
вард в футболе; to  r a b b it  a p layer — подковать игрока; 
honeypot — пры ж ок в воду с трам плина «в группировке» 
(с обхватом ног рукам и ниж е колен); crocodile — способ 
оказания помощи утопающ ему, при котором последний 
находится сзади, полож ив руки  на плечи пловцу; s ting  
п . ,  V . — в отличие от общ еанглийских значений «жало», 
«укус», «укол» и т .д . (соответственно: ж алить) в А встралии 
обозначает крайне неприятное ощ ущение, вызываемое со
прикосновением пловца с гигантской медузой (соответст
венно: to  ge t s tu n g ).

В -третьих, значительная часть австрализмов в этой 
области такж е относится к сниж енной литературной л ек
сике (частично, к  просторечью) и, в общем, находится на 
периферии литературного язы ка . И х употребительность, 
однако, различна, в зависимости от социальны х факторов 
(возраста, пола, уровня образования, лингвистических 
вкусов и т .д .).
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П римерами подобных австрализмов являю тся to  kiss 
th e  cross — получить нокаут (у боксеров); be lly -buster, 
be lly -flopper — неудачный пры ж ок в воду («отбивание жи
вота») и т .д .

* # *

Специфика австралийского образа ж изни  рельефно от
раж ается в лексике, связанной с сельским хозяйством 
(в частности с овцеводством), и, в особенности, с таким 
емким понятием, к ак  «внутренняя часть страны».

Л екси ка этой тематической группы весьма неоднородна 
и по структуре, и по способам словообразования, по упо
требительности и стилистической дифференциации, о чем 
будет сказан о  ниж е.

К  современным австрализмам  в этой области относятся: 
bo u n d ary -rid e r — работник фермы (объезчик), следящий 
за  состоянием ограж дения участка фермы, простирающегося 
иногда на многие мили; bush -— многозначное слово, озна
чающее внутреннюю часть страны; синонимы: outback, 
backblocks, never-never, in lan d  и т .д .; s ta tio n  — ферма; 
s to ck rid e r —• пастух-объезчик, присматриваю щ ий за  ста
дом овец, пасущ ихся сам остоятельно на неогороженных 
участках; ru n  — участок, выделенный для пастбищ а; roto- 
v a to r  — роторный культиватор; s tu m p -ju m p  plough — кор
чеватель пней; w a lk ab o u t — путеш ествие пешком, бродяж 
ничество; w oolshed — стригальня и т.д .

Подробному систематическому рассмотрению этой груп
пы посвящ ается следую щ ий раздел книги.

* * *

Рассмотрение особенностей А иЕ на лексико-семантиче- 
ском уровне, определение места и роли австрализмов в 
современном литературном  язы ке  австралийцев можно осу
щ ествить, отказавш ись от атомистического («панорамного») 
описания и прибегнув к системному анализу  лексики по 
так  называемым лексико-семантическим парадигмам  (или 
лексико-семантическим  группам  — ЛСГ).

Сосредоточив внимание на рассмотрении «в системе» 
какой-либо конкретной группы  лексических единиц АиЕ, 
отраж аю щ ей предметы, явления или «кусочек действитель
ности» (термин В . В. В иноградова) А встралии, попытаемся 
установить специфику А иЕ на лексико-семантическом уров
не.
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Системный характер  лексики обязы вает нас при рас
смотрении смысловых связей  определить роль и место 
каж дой из рассматриваемы х единиц в синонимическом 
ряду, лексико-семантической группе (парадигме), в системе 
лексики АиЕ (в сопоставлении с лексико-семантической 
системой B E ).

К руг задач в этом случае, преж де всего, сводится к 
выявлению:

а) сферы язы кового  употребления слов (является  ли 
слово общ еупотребительным, нейтральным, а следовательно 
основным средством вы раж ения данного понятия в лекси
ческой системе язы ка , либо ф ункционирует лиш ь в опре
деленном лексическом слое и является  стилистически огра
ниченным);

б) типа значений, по которым слова семантически сопря
гаются д руг с другом;

в) числа значений, по которым слова вступаю т д руг с 
другом в смысловые связи; степени семантической близости, 
полного или частичного смыслового тож дества, смыслового 
различения или неразличения;

г) способов и форм вы раж ения указанны х значений 
(структурны х формул).

Возьмем лексему bush , означающ ую в АиЕ «внутренняя 
часть страны». Это емкое понятие отраж ается в целой 
группе лексических единиц, характеризую щ их его с р аз
ных сторон. Сформированная таким  образом лексико
семантическая группа насчитывает более тридцати лексем: 
back co u n try , backblocks, bush , th e  C entre , C en tra lia , 
Dead H eart, in lan d , in te rio r, ou tback , O verland , ou t on the  
paroo, N ever-N ever, G reat ou tback , past-w est, R ed C entre, 
righ t beh ind  d ea th -o ’-day , r ig h tb ack , r ig h t in  the  rear of 
back of o u tback , s e t-o ’-sun, sunset co u n try , w estest-w est, 
W oop-woop, w ayback , o u tbush , b ack -о ’-beyond, b ack -o ’- 
Bourke, b ack -o ’-ou t-back , back of sunset, beh ind  ou tback , 
beyond th e  beyond, beyond ou tb ack , beyond se t-o ’-sun.

В этот список не включены единицы типа back of beyond, 
back of B ourke, отличающиеся от приведенных только 
написанием.. П олученный список лексем можно сократить 
за счет тех лексических единиц, которые не являю тся обще
австралийскими, а использую тся лиш ь на части территории 
страны. Т ак , только  ж ителями восточных ш татов употреб
ляются словосочетания, соотносимые с понятием «часть 
территории страны, простираю щ аяся на запад» (W est of
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G rea t D iv id in g  R ange and  B lue M ountains —  от Великого 
Разделительного  Х ребта и Голубы х гор), т .е . back  of sun
se t, beyond se t-o ’-sun, d e a th -o ’-day , past-w est, r ig h t behind 
d e a th -o ’-day , s e t-o ’-sun, sunset co u n try , w estest-w est, out 
on th e  paroo.

М ожно опустить как  м алоупотребительны е лексемы 
ou tbush , r ig h tb ack , beyond th e  beyond, th e  O verland , way- 
back . Т ак  ж е следует, очевидно, поступить со словосочета
ниями, единственное отличие которы х от аналогичного им 
ou tb ack  заклю чается в экспрессивной (усилительной) окрас
ке: r ig h t in th e  rea r of back of ou tb ack , beh ind  outback. 
Back co u n try  не является  австрализмом , хотя и упо
требляется в А иЕ (см. помету US в O E D ). Woop-Woop 
ф актически малоизвестно в А встралии, несмотря на то, 
что значится в словаре К оллинза (наименование «мед
веж ьего угла»). T he C entre , C en tra lia , R ed C entre , Dead 
H ea rt означаю т, в основном, внутренние районы страны, 
ограниченные пустыней В умера в центральной части Ав
стралии, поэтому их употребительность такж е  весьма огра
ничена.

И склю чив, таким  образом, перечисленные выше слова 
и словосочетания, рассмотрим следую щую  группу слов: 
bush , ou tb ack , backb locks, b ack -o ’-beyond , N ever-N ever1, 
in lan d . Опорным словом данной ЛСГ является  слово bush.

Точное происхож дение слова bush не установлено. 
Больш инство австраловедов считает, что оно произош ло от 
голландского boschjesm an (bushm an).

П ервое и наиболее употребительное значение существи
тельного bush (по данны м OF.D) — “a sh ru b ” , т .е . куст, 
кустарни к, особенно с густыми, горизонтальны ми ветвями. 
Д ал ее  в словаре даю тся шесть значений, четыре из которых 
помечены к а к  устаревш ие, одно к ак  диалектизм  (в значе
нии h ea th e r, n e ttle s , fern  — «вереск», «крапива», «папорт- 
ник»), одно имеет значение «ветка плюща» над входом в 
таверну, т .е . символ таверны . Л иш ь восьмое значение пред
ставляет интерес для А иЕ: . ..  P ro b . (a d ap ta tio n  of) DU 
bosh. W oodland; app lied  to  th e  uncleared  or u n tille d  dis
tr ic ts  in  th e  B ritish  C olonies, even though  no t wooded; and 
hence to  th e  co u n try  as opposite  to  th e  tow ns. F irs t reg. 
in  1780. (т.е. bush в значении «лесистая местность, лес», 
а такж е  «необработанные участки местности, внутренние

1 И ногда пиш ется с м аленькой буквы  (never-never).
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районы страны  в противополож ность городу в Б ританских 
колониях».)

И з этого следует, что слово bush в этом значении н ахо
дится на периферии английской лексики B E.

О тличительную  картин у  смысловой структуры  лексемы 
bush дает ее анализ в австралийском  варианте. Первым 
смысловым ее центром является  обобщенное значение 
«лес», «лесистая местность», в противополож ность откры 
той местности. Это значение реализуется:

а) в сочетаниях слова bush с переходными глаголами
типа to  like , to  love, to  h a te , to  fear, to  share:

“ I like the bush b u t no t as th ick  as th a t ,” she sa id . (AHW )1
б) в сочетаниях слова bush с непереходными глаголами 

to  go, to  w ander in to , to  reside  in:
H e knew  it  a ll, and  spoke w ith  a sad con tem pt of bounda- 

ry rid ers , w ho w en t o u t on m otorcycles, of m ach ine-cu t sleep
ers, axem en w ho w e n t in to  the  bush w ith  therm os flasks, 
of d rivers w ho followed th e ir  m obs in  trucks carry ing  m a t
tresses and kerosene stoves. (AHW )

в) в  сочетаниях слова bush в общем падеж е ед. числа
с глаголам и to  be, to  lie , to  s tre tch , to  consist и др.:

The bush consisted of s tu n te d  ro tte n  n a tiv e  app le trees. 
No undergrow th  (FAS2).

г) в атрибутивны х сочетаниях со словом bush в качестве 
определяемого — th ick , scrubby , A u stra lian , e tc ., bush; 
bush w ith  no horizon:

Som etim es they  took  us to  p lay  w ith  th e  n a v v ie s ’ kids 
in the  scrubby bush3 beside ra ilw ay  line . (AHW )

д) в атрибутивны х сочетаниях со словом bush в к а 
честве определяю щ его:

S team  d riven  w inches are  used to  m ove logs from  th e  
ram ps or bush landings on to  vehicles for h au lage  to  th e  m iles. 
(“ Flow ers and  F orests in  W estern  A u s tra lia ” ).

е) в слож ны х словах, одним из компонентов которых 
является  морфема bush (больш ая часть из них образована 
по типу свободных словосочетаний, так  называемых syn 
ta c tic  com pounds):

T heir tru n k s w ere gnarled  and tw isted , charred  by bush-

1 A H W : A u s tra lia n s  H ave  a W ord for It. B erlin . 1964.
2 FA S: F a v o u r ite  A u s tra lia n  S to ries . A delaide. 1964.
3 Л ю бопы тно, что в А встралии этим словом (bush) назы ваю т 

и лес , состоящ ий из гигантских  деревьев, и кустарниковы е заросли , 
к ак  в данном случае (scrubby  bush).
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fires or bearing  th e  long lea flike  scar left by  a Blackfellow 
a fte r he had  rem oved th e  b a rk  for a canoe. (FAS)

К ак  видно из приведенных выше примеров, bush не
смотря на ее сочетаемость с различными лексемами высту
пает здесь в одном и том ж е значении,'.которое сравнительно 
легко  выделимо и устойчиво в системе лексики А иЕ . Пред
ставляет интерес поведение основы bush в синтаксических 
слож ны х словах , особенно номинативного типа (N + N ), 
структура которы х, как  известно, является  полисеман
тичной и вызывает иногда двойное толкование (bushfire, 
bushdw eller, bushw alker).

Трудно, наприм ер, реш ить, в каком  значении выступает 
слово bush fire  в следующем примере:

So it  appears th a t  th e  bush fire  caused io n isa tio n  of the 
a ir . . .  (“W alk ab o u t” ). (В данном случае лиш ь широкий 
контекст дает определенный ответ; речь идет о степном, 
а не лесном пож аре).

С лож ны е слова с bush структурно можно разделить на 
два типа: в первом типе bush вы ступает в качестве главного 
компонента слож ного слова: m in t-b u sh , sa ltb u sh , turkey- 
bush , во втором — в качестве определения: bush-w allaby, 
bush fire , bushdw elle r,

B ush в указанном  значении является  основой много
численных словосочетаний типа bush b ird s, bush anim als, 
bush track , bush ra t  и т .д .

Вторым смысловым центром bush является  значение, 
соотносимое с понятием «любой участок местности, район, 
находящ ийся во внутренней части страны»' или «вся вну
тренняя часть страны , противопоставленная понятию «го
род», «прибрежные районы страны» (в А встралии все 
крупны е города, все столицы ш татов расположены  на 
побереж ье). Естественно, что такое слож ное по своему 
содерж анию  понятие имеет и больш ой объем, т .е . признаки 
многих предметов и явлений м атериальной действитель
ности, взяты х отдельно или во всей своей совокупности 
(bush для  австралийца ассоциируется с чем-то громадным, 
безбрежным, суровым, диким, мужественным, грубым, не
отесанным, молчаливым, нетронутым и т .д . и т .п .) . Поэтому 
смысловые возможности слова в этом значении весьма 
велики . Д остаточно сказать , что оно может обозначать и 
всю громадную внутренню ю часть страны  (и в этом случае 
оно вклю чает в себя известные уж е вы раж ения Centi alia, 
th e  C entre, R ed C entre , D ead H ea rt и др .) и небольшую 
ферму; это может быть деревуш ка, удаленная на тысячи
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километров от побереж ья и ферма в нескольких милях 
от Сиднея; ср ., например, пословицу Sydney or th e  bush 
(в данном случае: «если город, то Сидней, все остальное 
провинция»). Эти ш ирокие семантические возможности 
слова, реали зуясь в конкретной язы ковой действитель
ности, вы являю тся в определенных, свойственных данному 
периоду развития язы ка , лексико-семантических вариан
тах  слова.

Первым четко выделенным лексико-семантическим ва
риантом слова bush (во втором смысловом центре слова) 
является  значение «внутренняя часть страны», противо
поставляем ая городу, прибрежным районам  А встралии. 
Интересный в этом отношении пример можно привести из 
книги “P o stm ark  A u s tra lia ” , авторы которой — англичане, 
натурализовавш иеся в А встралии:

“ W e shou ld  h av e  sa id  som eth ing  abou t coun tryside , or 
“th e  bush” , as we now call i t ” ... (E . and D . T ribe . “P o s t
m ark  A u s tra lia ” ).

А вторы уж е «привыкли» к новому для них значению 
слова bush, но, обращ аясь в своей книге к  своим сооте
чественникам в А нглии, берут слово в кавы чки, отчетливо 
понимая разницу в семантике bush в АиЕ и B E . Ещ е при
мер:

The k itchen  has no floor, or, ra th e r , an  earthen  one — 
called  a “g round floor” in  th is  p a r t of th e  bush” . (FAS)

У казанное значение реализуется в ряде сочетаний 
слов, аналогичны х описанным выше. Вместе с тем, надо 
сказать , что способы и формы вы раж ения этого значения 
более многочисленны и многообразны по сравнению с 
bush — «лес, лесной». Н апример, это значение прослеж и
вается:

а) в сочетаниях to  be bushy  (to  be concerned w ith  “ the 
bush”):

T he forem an was a bushm an , h is sym p ath ies  w ere bushy, 
(пример заимствован из O ED  S upplem ent)

б) в наречны х сочетаниях up  th e  bush , ou t in  th e  bush, 
down in  th e  bush:

W hen jou rney ing  to  th e  su b -in te rio r or in te rio r of the  
co n tin en t a trav e lle r  m ay be sa id  to  be going e ith e r “ in lan d ” 
or “o u tb ack ” ; — or ... he m ay sim p ly  be going “ou t in the 
bush” . (A ustra lian  E ncyclopedia)

в) в целой серии производных и слож ны х слов — bush- 
land , bushm en, bushm ansh ip , bushw om an, bushranger {ар
хаизм), b u sh rang ing , bushrangerese (архаизм), bushw alk ,
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to  bushw alky bushw alk ing , bushw hacker, bushy , bushery, 
bush fire , bush ie , bush farm ing , bush-lov ing , e tc .:

You can b u y  colour slides show ing V ic to ria  wildflowers 
and bush land. (“ W a lk a b o u t” )

Р еали зац и я  указан ного  значения слова bush связана 
с некоторыми структурны м и ограничениями, распростра
няю щ имися и на други е значения bush (см. ниж е). Речь 
идет, преж де всего, о том, что в ряде сочетаний существи
тельное bush  вы ступает в форме общего падеж а единствен
ного числа, однако при этом не употребляется с неопреде
ленным артиклем . В ероятно, это происходит потому, что 
в последнем случае напраш ивалось бы общеанглийское 
значение слова bush — «куст», безусловно знаком ое каж
дому грамотному австралийцу. Н аблю дения показывают, 
что это общ еанглийское значение слова bush действительно 
сохранилось в А иЕ , но обычно оно используется в узко
терминологической области (в ботанике):

Also grow ing ... P ro s ta n th e ra  s tra tif lo ra  and  another 
show y bush, D odonaea V iscosa. o ften  called  a hop bush ... 
(“ W a lk a b o u t” )

Второе ограничение (связанное с первым) — отсутствие 
формы множественного числа bush в А иЕ . Н ельзя , напри
мер, сказать  those fine bushes of Q ueensland , подобно тому, 
к ак  в А нглии говорят those fine forests (woods) of Scot
land , поскольку редко встречаю щ аяся в A uE форма мно
жественного числа bushes обычно означает не «леса», а 
«деревья»:

A few stu n ted  bushes grow  on th e  sum m it ...
У казанны е структурны е ограничения косвенно отра

ж аю т тот ф акт, что семантическая связь  между bush в BE 
и его лексикосемантическим дивергентом в А иЕ , несмотря 
на значительны е расхож дения меж ду ними, не утрачена. 
Б олее того, нет оснований утверж дать, что процесс раз
вития нового значения у bush (лес, лесной) в АиЕ завер
шен и что bush в старом (общеанглийском) значении пол
ностью вытеснен в А иЕ словом scrub , поскольку bush — 
«куст» (хотя и редко) все ж е употребляется австралийцами.

Вторым лексико-семантическим вариантом, такж е упо
требительным и относительно легко  выделимым, является 
значение «участок местности, сохраняю щ ийся в нетронутом 
виде (девственная природа, целина)», связанное с понятием 
«внутренняя часть страны» в противополож ность «городу» 
(цивилизации): 1

F rom  th e  early  years of to il as th e  firs t se ttle rs  w on their
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p astu res  and w h ea tlands from  the bush ... M elbourne has 
m oved forw ard w ith  m easured  progress. (R . P a lm er. “M el
bourne in  th e  S u n ”)

И ногда указан ное значение прослеж ивается в адъек
тивном сложном слове bush-like:

A lm ost as close is th e  H ealesv ille  S an c tu a ry , a good 
p lace to  see A u stra lian  m am m ale  in  confined b u t b u sh -like  
areas. (“ Bush D w ellers of A u s tra lia ” )

Третий лексико-семантический вариант лексемы bush, 
менее четко выделимый, но достаточно употребительный, 
связан  с понятием «край суровы х природных (климати
ческих) условий» (ж ара, засуха , проливные дож ди, навод
нения, лесные или степные пож ары , змеи, москиты и пр.): 

If th e  w arm  spell held  it  w ould be a good season. If there  
was a cold  spell and  frosts it  w ould bu rn  off and die — so 
w ould sheep ... T h a t w as th e  “bush” — you never could 
te ll w h a t i t  h ad  in  for you. (L. H ay len . “ Big R ed”) 

У казанны е выше значения слова bush можно нязвать 
стерж невыми, а их комплекс — семантическим стержнем 
или остовом слова. Д р у ги е  значения, группирующ иеся 
вокруг этих стерж невы х, можно н азвать  «переферийными», 
«производными». Т ак, по отношению к первому стерж не
вому значению «внутренняя часть страны», противопостав
ленная побережью , городу, сущ ествует довольно емкое 
производное значение «провинция», «деревня». Последнее, 
как  и в други х  язы ках , в частности, в русском, подчас 
ослож няется негативными ассоциациями с «примитивным 
образом жизни», «бескультурьем», «грубостью», может вос
приниматься в ироническом плане. С другой стороны, 
наблюдаются случаи осложнения этого значения bush по
ложительными ассоциациями (bush — это тиш ина, свежий 
воздух, здоровый образ ж изни и т .п .) , которые, однако, 
не исклю чаю т того, что производное значение bush — 
«провинция», «деревня» — может, быть выделено «в чистом 
виде». Это значение прослеж ивается в ряде субстантивных 
(N j N.2) сочетаний типа bush tow n, bush food, bush life, 
bush h o sp ita lity . Н апример:

Before th is  Cosee w as dead — a sleepy, du sty  bush tow n 
w here you sa t on th e  pub verandah  w atch ing  an y th in g  — 
an y th ing  th a t  happened . (L. H ay len . “ Big R ed”)

Сочетание bush tow n в этом контексте выступает как 
«провинциальный городок».

Соответственно, значения «провинциальный», «деревен
ский», «крестьянский» реализую тся в образованном от
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bush прилагательном  bushy , в частности, при употребле
нии последнего в предикативной функции со вспомога
тельным глаголом  to  be:

The forem an w as a bushm an; h is  sy m p a th ies  w ere bushy. 
(Пример из O ED .) Б ри гадир  был из глухой деревуш ки и 
его вкусы  и симпатии были соответствующими (т.е. провин
циальны ми, деревенскими).

В клиш ированны х близких к терминологическим, со
четаниях bush b reak fast, bush d inner, bush food и др . слово 
bush вы ступает в значении «крестьянский» (крестьянский 
завтрак , обед; крестьянская еда), т .е . «простой», «бесхит
ростный», «тяжелый», «грубый». J Н екоторым сочетаниям 
этой группы  соответствуют экспрессивно-стилистические 
(сленговые) аналоги: например, аналогом  bush food в AuE 
является  сочетание bush tu ck er. В силу семантической 
емкости производного значения «провинция», видимо мож
но говорить об оттенках последнего, такж е  прослеж ивае
мых в слове bush . Один из оттенков значения «провинция» 
соответствует в А иЕ понятию низкого уровня интеллек
туальной культуры  (т.е. «провинция», периферия, глухо
мань, «медвежий угол»):

The ch ild ren  of g en tle  cond itio n , w hose evenings are 
m ade sw eet w ith  books and  m usic, w ith  th ea tre s  and  the 
social in tercourse  of th e  c ities , canno t ap p rec ia te  th e  bush 
sign ificance of th e  w ord “y a rn ” . (“The A u s tra lian ” ) Bush 
sign ificance в этом предлож ении означает «... все то, чем 
является  для  ж ителя «медвежьего угла» (т.е. человека, 
лиш енного возможности общения с книгам и, театром, му
зы кой и пр.) слово “y a rn ”».

Внимательное рассмотрение оттенков значения подска
зы вает, что иногда bush в атрибутивной функции передает 
значение «неумелый», «грубо сделанный», «самодельный» 
и т .п . (т.е. «провинциальный», неумелый, грубый). Сочета
ние bush carp en te r означает «неумелый местный плотник».

Производным по отношению ко второму стержневому 
значению «девственная природа» является  узко-терминоло
гическое значение «заповедник» (чаще всего для  охраны 
флоры). Это производное значение прослеж ивается в основ
ной словоформе bush и в сложном слове bush land .

... th is  S ta te  has th e  d is tin c tio n  of hav ing  an extension 
area of bush land  in th e  h ea rt of its  c a p ita l. (“ Bush Dwellers 
of A u s tra lia ” )

И нтересным примером развития семантики слова bush 
является  метонимический перенос значения (форма — со
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держ ание), в результате которого наречно-предлож ное со
четание in  th e  bush выступает в значении «на свежем (от
крытом) воздухе».

I t  ta s te s  w onderful especially  w ith  th e  a p p e tite  you seem 
to  get in  th e  bush. (E . W allace. “Sydney and  th e  B ush”) 

Сущ ествую т производные значения и к третьему стерж 
невому значению «суровый край». Ч ащ е всего здесь про
слеж иваю тся оттенки качества (мужественность, немного
словность, неприхотливость, трудолю бие и пр .). Отсюда и 
форма реализации значения bush в атрибутивной функции 
(bush m atesh ip , bush a t t i tu d e  и т .д .).

Семантическое единство трех рассмотренных выше 
стерж невых значений осущ ествляется благодаря наличию 
о б щ е й  « с е м а н т и ч е с к о й  н и т и »  (термин 
А. Уфимцевой), вплетаю щ ейся в каж дое из значений слова 
bush. Т акой  «семантической нитью» является  общий, объ
единяющ ий понятия признак —  характеристика внутрен
ней части страны в противоположность побережью.

В подобной «семантической нити» логико-предметное 
содерж ание предстает в весьма обобщенном (расплы вча
том) виде. Ч то такое bush в А иЕ «вообще»? Однозначный 
ответ невозмож ен. Эту мысль подтверж дает, в частности, 
следующий пример, взяты й из книги известного австрало- 
веда, профессора У . Х энкока:

“ The A u s tra lia  has re jec ted  alm ost a t a blow the  beau tifu l 
nam es of an  in tim a te  cou n try sid e  — fields and m eadow s, 
copse, sp inney  and  th ick e t, dale , g len , va le  and  coom b, 
brook, stream  and  r iv u le t, inn  and v illage . B u t in  th e ir  place 
is a new  v o cabu lary  of the  Bush — b illabong , d ingo, dam per, 
bushw hacker, b illy  .. .  o u tb ack ” . (W . H ancock. “A u s tra lia ”) 

М ожно согласиться с JI. Д . Почепцовой [13 с. 24], 
что в данном случае bush приобретает характер  имени 
собственного (и, соответственно, пишется с заглавной бук
вы).

Н аблю дения показываю т, что bush для  австралийцев, 
особенно тех, кто ж ивет во внутренней части страны, можно 
было бы условно сравнить с понятием «Сибирь» для рус
ского (здесь и безграничные просторы, и леса, необжитый 
край , суровая девственная природа, мужественные люди 
и т .д .) . Слово bush настолько рельефно вы раж ает особен
ности страны , «австралийского образа жизни», что один 
из ведущ их австраловедов Д . Тэрнер ставит вопрос, не 
назвать ли австралийский вариант английского язы ка  как  
“creolized bush d ia lec t” [52, с. 33 ].
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Именно подобный вид понятийной отнесенности, не 
имеющий в язы ке  своей особой формы вы раж ения и вос
произведения и выступающ ий в роли «семантической нити» 
часто служ и т основой смыслового варьирования слова и 
переноса центра тяж ести  от одного стерж невого значения 
к  другом у. Семантическая «нагруженность» лексемы bush, 
определенная легкость, с которой центр тяж ести  переме
щ ается с одного смыслового центра слова на другой в пре
делах  одного и того ж е  звукового комплекса, приводит 
иногда к  тому, что для  реализации указанны х выше зна
чений bush чисто морфологических средств и даж е мини
мального семантического контекста (словосочетания) ока
зывается недостаточно. П о мнению известного писателя- 
австраловеда Т. В уда, значение слова bush в Австралии 
варьируется в очень ш ироких пределах и весьма «расплыв
чато» (a w ord of ta n ta liz in g ly  vague use in  A u stra lia ).

Ещ е более слож ной задачей является  определение зна
чения bush в слож ны х и слож нопроизводны х словах типа 
bushfire , b u sh lan d , bushw alk ing .

“Y anchep N atio n a l P a rk , 32 m iles of P e r th , composes 
6660 acres of n a tio n a l b u sh lan d ” , — сообщ ается в проспекте 
“P ark s of P e r th ” . Судя по названию  проспекта, можно 
предполож ить, что речь идет о парках , скверах , полевых 
цветах, которыми славится Зап ад н ая  А встрали я. Однако 
основное содерж ание проспекта и иллю страции свидетель
ствую т о том, что b u sh land  в этом случае «участок леса, 
оборудованный для пикников, отдыха и т.п.» (т.е. центр 
тяж ести  «смещен» в сторону первого основного значения 
bush в АиЕ «лес»). В другом  проспекте, посвящ енном го
роду Брисбену, в слове b u sh lan d  реализуется значение 
«нетронутая природа»:'

“ H ere v irg in  b u sh lan d  has been converted  in to  a deligh t
ful scenic a ttra c tio n , w ith  sw im m ing pools and landscaped 
gard en s” .

К ак  и в случае с bush fire , регулярн ость лексики реали
зуется, в основном, с помощью общ еанглийских единиц, 
т .е . оказы вается справедливым отношение:

тенденция к  экспрессивности _ тенденция к регулярности 
австрализм ’ общеанглийские единицы

В случае, если семантический или ситуативны й контекст 
отсутствует, определение конкретного значения слова bush 
или слож ного слова, в котором bush является  одним из 
компонентов, представляет известные трудности. Неясно,
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какое из значений реализуется , например, в слове bush- 
w alk ing  в следующем примере, взятом из рекламного про 
спекта “C an b erra” :

T he v is ito r  m ay  en joy  golf, ten n is , bow ls, . . .  bushw alk- 
ing and sw im m ing .

B ushw alk ing , согласно определению в словаре австра
лизмов С. Б ей кера, означает длительное путеш ествие (обыч
но пешком) по внутренним районам  страны . Обычно такие 
путешествия организует соответствующ ая туристическая 
организация B ushw alk ing  C lub . Очевидно, подобное опре
деление в данном примере не применимо. Н а помощь при
ходит знание реалий. У читы вая, что К анберра известна 
в А встралии к ак  «город-сад», где площ адь, зан ятая  искус
ственно посаженными лесами и паркам и , заним ает более
7,000 акров, можно предполож ить, что bushw alk ing  в дан 
ном случае означает прогулку  по паркам  и скверам  города 
и его окрестностям.

П редставляет интерес социолингвистический аспект эво
люции значений bush . Развитие полисемии этой лексиче
ской единицы имеет давнюю историю. К ак  известно, коло
низация А встралии в конце X V III века началась с восточ
ного побереж ья, в то время покрытого густыми неведо
мыми лесами, не похожими на те, что в А нглии назы вались 
woods или forest. Эти леса стали назы вать (the) bush. П озд
нее, заклю ченны х, которые беж али в лес, стали назы вать 
«бушрейнджерами» (bushrangers). Со временем леса вы ру
бались, колонизация ш ла вглубь страны , но новые обш ир
ные (часто уж е безлесные) районы по-преж нему традицион
но назы вали  коротким словом bush1, а ж ителей  этих внут
ренних районов — «бушменами» (bushm an). Постепенно 
предметно-логическая связь  слова с понятием «лес», «ле
систый» начинает ослабевать, однако дело не доходит до 
разры ва. Н аличие подобной связи  воспринимается как  
норма. Н аруш ение нормы или ее «деформация» восприни
мается к а к  стилистический прием. П оказательны м  в этом 
отношении является  эволю ция значения сочетания to  get 
(be, becom e) bushed . В начале это сочетание обозначало 
«потеряться в лесу», «заблудиться». Значение «заблудиться 
в лесу» (to  ge t bushed) по-преж нему является  нормой в 
А иЕ. Вместе с тем, благодаря метафорическому переносу, 
у данного сочетания развилось новое (переносное) значение 
«заблудиться, потерять ориентировку», легко  выводимое

1 Л ю бопы тно, что в Н овой Зеландии  безлесны е (внутренние) 
районы стали  н азы ваться , к ак  и в  А нглии , c o u n try .
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из старого. R . P raed  в своей книге “A u s tra lia n  Life: Black 
and W h ite” (1885) писала об австралийце, который “got 
bushed in  London s tre e ts” (заблудился на улицах  Лондона). 
П роцесс развития значения у сочетания to  ge t bushed 
продолж ался и в последующ ие годы и все ж е, когда в 1941 
году в романе С. B a rre tt “C oast of A d v en tu re” это сочетание 
было использовано автором в значении «потерять ориенти
ровку» в сочетании со словом «море», С. Б ей кер  квалифици
ровал это к ак  уникальны й стилистический прием.! Оче
видно, по-преж нему наличие предметно-логической связи 
у bush с понятием «лес» является  нормой. Е сли bush в зна
чении «лес» реализуется  в ограниченном числе именных 
и глагольны х сочетаний и служ ит основой образования 
сравнительно небольш ого количества производных и слож
ных слов и почти не используется во ф разеологии, то bush 
в значении «внутренняя часть страны» реализуется в го
раздо большем количестве словосочетаний, служ ит основой 
довольно интенсивного словопроизводства, образования 
устойчивых словосочетаний и сленга. Среди них можно 
отметить bushapes — разнорабочие в сельской местности, 
сборщ ики ф руктов (в Ю жной А встралии); bush b a p tis t — 
человек сомнительной религиозной принадлеж ности; bush 
law yer — человек, якобы  разбираю щ ийся в закон ах; bush- 
m a n ’s  clock — ку кабар р а ; bush te leg ram , bush te legraph  — 
неподтверж денные слухи , распространение таковы х (syn.: 
bush w ireless, bush rad io ); to  bush up  (a person) —  сконфу
зить, поставить в неловкое полож ение; P iccad illy  bushmen
—  австралийцы , предпочитаю щ ие ж и ть в районе Вест- 
Энда в Лондоне; bush m ile  — миля «с гаком»; bush hu t-  
сооруж ение из подручного м атериала; to  feel like  bandi
coots before a bushfire  —  паниковать; B ushfire  b lond — 
ры ж еволосая девуш ка; cold and  d a rk  as a b u sh m an ’s grave
—  холодный и скрытный (о неприятном человеке); full of 
bushfire  —  энергичный; b u sh m a n ’s cock ta il — неразведен- 
ный дж ин; bush n a tiv e  — урож енец внутренних районов 
страны ; bush scrabbers — скот бедняка, вынужденный пас
тись в кустах; W h a t’s th is , bush w eek? —  Ч то это — «степ
ная  неделя»? (т.е. неопределенный срок); H yde P a rk  bush- 
m an  — горож анин, не имеющий понятия о том, что такое 
внутренняя часть страны; to  be t on th e  bush basis — ставить 
(в игре) нерасчетливо, играть вабанк.

И нтересно, что некоторые из ф разеологизмов вошли в 
состав B E и, строго говоря, перестали быть австрализмами. 
Т ак , в дополнении к словарю  Concise O xford (1956) bush
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telegraph  дается без пометы австрал. и означает «быстрое 
распространение слухов, информации и т.д.».

Выше рассм атривались значения, употребление и формы 
реализации лексемы bush, типичные для АиЕ и не свой
ственные B E . Следует, однако, сказать  о том, что частично 
справедливо и обратное отношение: некоторые из обще
английских (или локально-м аркированны х британских) 
значений bush типичны для BE и не свойственны А иЕ.

Т ак, стоящ ее первым в словарной статье “ В U S Н ” 
(OF.D) значение «куст с густыми, преимущ ественно у земли, 
ветвями», объясняемое в словаре с помощью sh rub , нахо
дится за  пределами смысловой структуры  bush в А иЕ. 
В АиЕ указанное значение покрывается лексемой scrub. 
О днако scrub в А иЕ и sh rub  в BE разны е слова: sh rub  (BE)
— «куст», a scrub (A uE) — обычно «любая растительность, 
кроме леса». К ак  указы вает A u stra lian  E ncyclopedia , для 
больш инства австралийцев “ ... open forest is u sua lly  “bush” 
and m ost o th e r types of v eg e ta tio n  are “scrub” .

В случае со scrub в A uE мы имеем дело с явлением «ра
диации синонимов», которое является  по мнению некоторых 
лингвистов язы ковой универсалией, проявляю щ ейся осо
бенно заметно в период становления литературного язы ка. 
Когда после «трансплантации» английского язы ка в А в
стралию английское bush стало обозначать «лес», «лесной», 
«лесистый» и д р ., синонимичное с ним shrub  (в A uE scrub) 
претерпело аналогичную  трансформацию и, благодаря рас
ширению значения, стало обозначать не только кустарник, 
но и вообще любую растительность кроме леса. Одновре
менно, благодаря метонимическому переносу, scrub стало ис
пользоваться в значении «участок местности, покрытый ку
старником». И в этом случае развитие смысловой структуры  
scrub пошло в направлении, параллельном  развитию  bush.

В последнее время нам етилась тенденция к еще более 
расш ирительному толкованию  значения scrub. Некоторые 
авторы употребляю т scrub не только для обозначения ле
сов, состоящ их из карликовы х деревьев (поскольку карли 
ковые деревья , в частности, карликовы е эвкалипты  можно 
«с натяж кой» рассматривать к ак  кусты), но и для обозна
чения тропических лесов северо-востока страны, лесов, 
состоящ их из гигантских деревьев.

Последнее обстоятельство не осталось незамеченным со 
стороны австралийских лингвистов, которые усматривают 
в новом значении scrub наруш ение обычных представлений 
о смысловой структуре слова в А иЕ.
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« ... Этот термин, — отмечается в А встралийской энцик
лопедии, — более или менее соответствует понятию «эв
калиптового карликового  леса», встречающ егося в райо
нах страны , известных под названием  М эли, но было бы 
больш ой «натяжкой» употреблять его ... для обозначения 
громадных тропических лесов на восточном побережье 
А встралии ...». Р азви ваясь  по более или менее параллель
ным направлениям  и пересекаясь частями своей смысловой 
структуры , scrub и bush, очевидно, приобретают статус 
дублетов в А иЕ , хотя указанны й процесс еще не закончен.

Н е типичны для АиЕ и некоторы е други е значения bush, 
указанны е в O E D , в частности, «ветка плюща как  символ 
таверны» (“good w ine needs no b u sh ”). H e входят в смысло
вую структуру bush в A uE и те значения, которые помече
ны в O ED  к ак  архаизм ы  или историзмы. К ак  видно из со
поставления смысловой структуры  bush в АиЕ и B E , эта 
лексема пересекается в обоих вариантах  лиш ь по одному 
значению — «внутренняя часть страны» (необработанные 
участки земли). П ри этом для BE данное значение устарело 
и мало употребительно. Ф актически в этом значении bush 
в BE находится на периферии словарного состава. Для 
А иЕ, наоборот, слово bush в указанном  значении широко 
употребительно, оно заним ает центральное положение 
в словарном  составе А иЕ , служ и т основой целой сети слово
сочетаний, устойчивых (фразеологических) единиц. Раз
ницу в полож ении, которое занимаю т слова типа bush в 
словарном  составе сопоставляемых вариантов, отмечают 
ряд лингвистов, в том числе известный австраловед Дж. 
Т эрнер. «Термины S tan d ard  E ng lish  и S tan d a rd  A ustralian  
не взаимоисклю чаю т д руг друга . S tan d ard  A u s tra lian  вклю
чается в S ta n d a rd  E ng lish , поскольку англичанин, если он 
пишет об А встралии, вынуж ден пользоваться терминами 
австралийского варианта английского литературного языка, 
т .е . теми словами, которые не имеют эквивалентов в Ан
глии. Он использует слова kangaroo  или g u m tree  или даже 
bush , поскольку эти слова входят в словарны й состав ан
глийского язы ка . О днако некоторые слова, которые яв
ляю тся основным ядром литературного язы ка в Австра
лии, находятся на периферии (или в области особого упо
требления) в S tan d a rd  E ng lish , хотя такие лексемы, как 
kangaroo, наприм ер, можно сказать , входят в состав ядра 
английского литературного язы ка» [52, с. 34].

П одтверждением принадлеж ности слова bush к словар
ному составу АиЕ и л и  его ядру  могут такж е служ ить дан
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ные о ч а с т о т н о с т и  е г о  у п о т р е б л е н и я .  
По данным исследования устной речи рабочих в А встралии, 
проведенного группой лингвистов Куинслендского универ
ситета под руководством проф. Ф. Ш онелла, в ходе которо
го было проанализировано более полумиллиона слов, слово 
bush (отдельно и в сочетании с другими словами) было упо
треблено 63 раза , войдя по употребительности в первую 
тысячу наиболее употребительных слов в АиЕ 150, с. 18-20]. 
Интересно отметить такж е, что слово forest не попало в 
первую ты сячу, а слово wood встречается всего два раза 
(если исключить употребление последнего в значениях ти
па «деревянный», т .е . сделанный из дерева и др .).

Различия в смысловой структуре bush в сопоставляемых 
вариантах, если рассм атривать их «со стороны ВЕ», отра
ж аю тся и в деривационной парадигме bush. Т ак, не свой
ственно А иЕ , редко употребляется, например, п ри лага
тельное bushy (провинциальны й). Очевидно, объяснение 
надо искать в том, что в АиЕ сущ ествует омонимичное это
му общ еанглийское слово bushy , обозначаю щее «густой», 
«пушистый», «кустообразный», которое не только не вышло 
из употребления после «трансплантации» английского язы 
ка в А встралию , но, устоявш ись в лексико-семантической 
системе А иЕ , претерпело расш ирение основного значения. 
См., например:

B ehind them  in a g en tle  breeze danced the  bushy heads of 
the gum  trees ta ll  and slender in  th is  p lace. (L. H aylen . 
“Big R ed” )

Здесь bushy вы ступает в значении «развесистый», «лег
кий», «грациозный».

Н е свойственны АиЕ и  некоторые други е формы вы раж е
ния значений слова bush . Н апример, наблюдения показы 
вают, что идиоматическое вы раж ение to  bea t about the 
bush, несомненно понятное в А встралии, довольно редко 
употребляется в А иЕ . Н е употребляю тся и л и  редко упо
требляются некоторые общ еанглийские слож ные слова. К 
последним относится, например, слово bushcraft, которое 
OED определяет как  sk illed  know ledge of cond itions of 
life in th e  bush, т .е . «глубокие знания условий ж изни в 
лесу». Д л я  вы раж ения этого понятия в АиЕ существует 
несколько слов (вклю чая bushw hacking).

Побочным результатом  развития смысловой структуры  
bush был такж е процесс детерминологизации — термино
логизации значений. Т ак, термин bushw hacking вначале 
обозначал расчистку участков местности от кустарника.
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В настоящ ее время это значение передается либо сочета
нием scrub-c learing  либо sc ru b -cu ttin g , a bushw hacking озна
чает «прож ивание во внутренней части страны» (в сельской 
местности), bushw hacker — сельский ж и тель1. Слово bush
w hacker претерпело дальнейш ие изменения семантики н 
используется такж е  в ироническом значении «деревня» (т.е. 
сельский ж итель, приехавш ий по каким-то делам  в город). 
Н аконец, благодаря метафорическому переносу bushwhack- 
егу стало означать «сочинение рассказов, историй, стихо
творений о внутренней части страны и ее обитателях». 
Процесс терминологизации иллю стрируется проявлением 
роли терминов у ряда словосочетаний, одним из компо
нентов которы х выступает bush (в разны х значениях), на
пример, bush-sick  (land) — геол. местность, район, бедный 
некоторыми м инералами, что приводит к заболеванию  ско
та, который пасется на нем (отсюда bush sickness); w allaby 
bush — бот. кустообразное растение, встречающ ееся в Тас
мании; bush g reyhound — порода гончих, выведенная в 
А встралии; bush dray  — вид двуколки ; bush track  — грун
товая дорога; bush house — садовый домик; навес для хра
нения сельскохозяйственны х продуктов; sa ltb u sh  — солон
чак; bush land ing  — место погрузки бревен на ж елезно
дорож ны е платформы и т.д .

Р азличия в смысловом объеме лексемы bush в британском 
и австралийском  вариантах  современного английского лите
ратурного я зы ка  можно представить графически с помо
щью следую щей схемы:

BE
куст

лес (в англ. колон.)-------
II
II
II

нерасчищенная местность

1 Л ю бопы тно, что в Н овой Зеландии  слово bushw hacker по- 
преж нем у сохрани ло  смы словую  связь  с «лесом» и означает работника 
лесопи льного  завода или работаю щ его на лесозаготовках  [52, с. 56].

символ таверны 
(уст .)

копна 
волос 

(перен .)
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AuE

участок местности, покрытый лесом

лес глухомань

bush В Ч С ---------------------- провинция

ВЧС, суровый 
край

I
I
I

мужественный, 
неприхотливый и т. п

ВЧС, просторы,
--------район, удаленный

от побережья

_ВЧС, нетронутая природа, 
заповедник

II
II
II

фауна и флора, свежий воздух

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

уст, — устаревш ее значение 
перец. — переносное значение 
ВЧС — внутренняя часть страны 
-------------  основное значение
----------  первичное производное (переносное) значение
= = = = вторичное производное знгчение

Следующим членом данной ЛСГ является  лексема o u t
back.

Слово ou tback  отсутствует в системе лексики британ
ского варианта. По данным O ED  ou tback  adv, а, п  — ав
стрализм, образованны й по модели adv  +  adv  (o u t+ b a c k ) . 
Согласно O E D , ou tback  означает «в отдаленных райо
нах, вдали от города» и т .п . Судя по определению значения
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слова в новейшем издании Concise O xford D ic tio n ary  (Fourth 
E d itio n ), ou tback  a & n означает не просто «удаленный 
(район)», а «удаленный (район) от города на больш ое рас
стояние».

Н аиболее частыми являю тся случаи употребления су
щ ествительного o u tback . Н есколько реж е встречается ou t
back — прилагательное, еще реж е o u tback  — наречие. Вна
чале обратимся к примерам, в которых ou tback  — сущест
вительное:

T rad itio n a lism  is far b e tte r  preserved in  the  outback than 
it  is in  our c itie s  127, c. 211].

L ike “L eaping  L ena” , “ th is  t ra in  is opera ted  as only  the 
outback can op era te  a tra in  w ith  stops to  bo il a b illy  (kettle) 
or call on a friend or snack  a d rin k  or tw o a t a w ayside pub” 
[27, c. 3 ].

Значение o u tb ack  как  «район, удаленны й на очень 
больш ое расстояние от города» определено в Concise Ox
ford D ic tio n ary  (см. выше) неточно. К ак  правило, в этом 
значении слово o u tback  вы ступает в том случае, если ему 
предш ествует соответствующ ее усилительное определение 
rem ote , d is ta n t и т . п. Н апример:

A Y arn  in  the  rem ote ou tback  is th e  eq u iv a len t for a hun
dred en joym en ts of th e  tow n [40, c. 44].

К ак указы валось выше, ou tback  не входит в словарный 
состав B E . Н е употребляется оно и в США. О днако в этих 
основных районах английского язы ка  слово ou tback , ви
димо, достаточно хорош о известно как  типичный австра
лизм. Во всяком случае, факты  говорят, что американцы 
и англичане употребляю т ou tback  в разговоре с австралий
цами, чтобы вы звать полож ительную  реакцию последних 
(учиты вая полож ительный оценочный ореол лексемы).

Если ж е ou tback  используется в коммуникативны х це
л ях  в рам ках  BE или А Е, лексема как  инородный элемент 
выделяется в кавы чках  или сопровож дается соответствую
щими авторскими рем аркам и. И ногда слово ou tback  в этом 
случае выступает в составе сочетания g rea t o u tback , из
вестного в А встралии с н ачала прош лого столетия.

“M ost of them  (A ustra lians), — пишут авторы книги 
“ P ostm ark  A u s tra lia ” , подзаголовок которой гласит The 
Land and its  People th rough E nglish  E yes (т.е. А встралия 
глазами англичан), — have never seen a kangaroo  in its 
n a tu ra l su rround ings, never seen an aborig ine  except when 
one is b rough t to  tow n to  m eet v is itin g  ro y a lty , an d  never

134



been nearer th e  “g rea t ou tback” th a n  w hen th ey  w ent to  the  
local cinem a to  see a film  s ta rr in g  C hips R affe rty ” .

T he m ig ran ts  do m ost of th e  h a rd  w ork in  the “ou tback” , 
th e  often  harsh  in land  “ back of beyond” , w here few “A ussies” 
are  inc lined  to  go. (“U .S . News and W orld  R e p o rt” )

В обоих примерах слово ou tback  употребляется в зн а 
чении «внутренняя часть страны», удаленная от города и 
противопоставленная цивилизации. Последний пример ин
тересен такж е попыткой объяснения значения ou tback  с 
помощью другого  австрализма back of beyond, о смысловой 
структуре которого будет сказан о  ниж е. Здесь важ но от
метить, что для австралийца более логичным было бы об
ратное: слово ou tback  более употребительно, понятно и 
нейтрально, в то время как  back of beyond менее известно, 
менее мотивированно и стилистически экспрессивно.

В значениях, близких описанному выше, употребляю тся 
и производные от ou tback  — o u tbacker (O utbacker), out- 
backery . У казанное значение «внутренняя часть страны» 
прослеж ивается такж е в следую щих примерах, где ou tback  
выступает в функции прилагательного и наречия.

A round-the-c lock  k in d erg a rten  is ty p ica l of the  charac ter 
of th is  ou tback  n o rth -w est Q ueensland  tow n. (“ T rib u n e”)

Leopold ... a rem ote  tow nship  in th e  h ea rt of th e  M allee 
d is tr ic t, w hich is a lm ost as outback as you get, anyw ay in 
V ic to ria . (“W alk ab o u t” )

Л ексем а o u tback , к ак  и bush, соотносится с понятием 
«внутренняя часть страны», но, в отличие от последнего:

1) имеет меньший смысловой объем, соотносимый с д ан 
ным понятием и совсем не имеет значений, соотносимых с 
понятием «лес», «лесной» и пр.;

2 ) отличается значительно менее развитой сетью обра
зованны х от него производных слов (только O u tbacker и 
ист. — O utbackery );

3) характеризуется почти полным отсутствием ф разео
логических единиц или вообще устойчивых сочетаний (если 
не считать клиш ированного G rea t O u tback ), образованных 
на его основе.

О сновное значение лексемы outback , соотносимое с по
нятием «внутренняя часть страны», реализуется в следую 
щих структурны х форм улах, где o u tback  выступает в роли 
сущ ествительного, прилагательного и наречия.

Vt +  (the) N (to v is it the outback)
(the) N +  Viink (outback is . . . )
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А 4- N (great outback)
A +  N (outback town)
Vt +  (N +  -er) (to like, hate (an) outbacker)
(N +  -ery) -f- V iink (outbackery is . . .  )
Adv (outback in Queensland)

К ак видно из перечисления, средства и формы реализа
ции основных значений лексемы o u tback  беднее, чем соответ
ствующ ие средства у слова bush.

В ажным отличием слова o u tb ack  от bush является  то, 
что первое целиком входит в литературны й словарь АиЕ, 
в то время как  второе в ряде значений употребляется в про
сторечии. Обе лексемы сущ ествую т в А иЕ уж е довольно 
продолж ительное время (с начала прош лого столетия), на
ходясь в слож ны х смысловых взаимоотнош ениях. Слово 
o u tback  входит в зону рецептивного словаря, я в л яя сь  по
тенциально общ еанглийской (понятной) единицей, но не 
входит в зону общего продуктивного словаря сопоставляе
мых микросистем (подсистем) английского литературного 
я зы ка . В данном случае важ но отметить, что в отличие 
от ряда други х стандартны х австрализмов (boom erang, 
kangaroo  и д р .), вошедших уж е в S tan d a rd  E ng lish , т.е. 
являю щ ихся уж е частью литературного общеанглийского 
словаря (зона продуктивного словаря), ou tback  находится, 
очевидно, на пути к подобному статусу. П репятствует ему 
в этом зам етная локальн ая  маркированность: ou tback  в 
настоящ ее время это не «внутренняя часть страны вообще», 
а «внутренняя часть Австралии»1. П оследнее обстоятель
ство не мешает, однако, слову o u tback  быть нормированной 
лексической единицей А иЕ.

Следующей в лексико-семантической группе стоит лексе
ма backblocks (back blocks).

В  O ED  лексема отсутствует. O ED  S upp lem en t свидетель
ствует, что backblocks образовано по типу слож ения основ 
прилагательного back и сущ ествительного (обычно во мн. 
числе) blocks; используется в А встралии в двух  значениях: 
1) участок местности, район в отдаленной, малонаселенной 
части страны; 2) участок, удаленный (отрезанный) от реки. 
П роизводные: backblocks а — отдаленный и backblocker 
п — ж итель внутренних районов страны.

С лово backblocks устойчиво в австралийском  варианте 
английского язы ка. Впервые его употребление заф иксиро

1 В B E для вы раж ен ия пон ятия «внутренняя часть страны» 
употребляю тся c o u n try , in la n d , in te r io r  и др. слова.
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вано в середине прошлого столетия в значении «участки 
земли в необжитых местах, предоставляемые правитель
ством новым поселенцам». Эти участки назывались blocks, 
В настоящее время название участков (blocks) сохрани
лось, но размеры их могут колебаться от нескольких акров 
до 1,000 квадратных миль и более. Backblocks первоначаль
но означало участок земли, наиболее удаленный от ското- 
фермы, «на отшибе». Постепенно backblocks приобрело зна
чение «внутренняя часть страны» вообще. Поскольку участ
ки (blocks) обычно занимали большую площадь, они, по 
мере заселения, включали уж е не одну, а несколько ферм, 
разбросанных, однако, на значительном расстоянии друг от 
друга. Более или менее близкие по расположению фермы 
с их жилыми постройками объединились в своего рода 
деревни (townships).

Первым общепринятым устойчивым значением, утвер
дившимся за звуковым комплексом backblock(s) п, а, яв 
ляется «внутренняя часть страны, деревня, деревенский» (в 
противоположность городу, городскому).

In some sleepy backblock, hundreds of miles from any
where there can be m ore feeling for the demands of the world 
outside A ustralia , than m ight be found in a whole suburb 
of a coastal city . (D. H orn. “ The Lucky C ountry”)

You m ight w alk  for tw enty  m iles along this track  w ithout 
being able to fix a point in your m ind, unless you are  a back
blocks dw eller. (FAS)

Вторым значением backblock(s) а является «отдален
ный», «расположенный на отшибе». Это значение прослежи
вается в атрибутивных сочетаниях:

They w ent south, following the road through backblock 
farms and the last cleared country  w here it petered out to 
a rough bush track leading through g ian t eucalypt forests 
up to  250 feet high. (“ W alkabout”)

Производным значением слова backblock(s) а является 
значение «местный», осложненное ассоциациями с поня
тиями «бывалый», «знающий свое дело» и т.п .

I ’m only a backblocks shearer, as easily can be seen, 
I’ve shore in alm ost every shed on the plains of R iverine . 
(“The A ustra lia”)

Суммируя сказанное о backblock(s), отметим следующее:
1) Как рассмотренные ранее bush и outback, лексема 

backblock(s) соотносится с понятием «внутренняя часть 
страны», но уж е характеризуя его, в основном, с двух 
сторон: как часть страны, противопоставленную побережью
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(городу) и как отдаленный край. Прочие значения и их 
оттенки (за исключением оттенка «местный»), свойственные 
bush или outback, в лексеме backblock(s) не прослежи
ваются.

2) Слово backblock(s) встречается в АиЕ значительно 
реже, чем слово outback и гораздо реже, чем bush. Отно
сительно редкой встречаемости слова в речи соответствует 
значительно меньший смысловой объем слова.

3) Относительно узкому смысловому объему слова соот
ветствует ограниченный набор форм и способов выражения 
значений.

Следующая лексема в исследуемой группе inland. Сло
варь OED определяет основное значение лексемы следую
щим образом: п  in te rio r of coun try  — внутренняя часть 
страны; а 1) placed in th is, rem ote from sea or border — уда
ленный от моря или границы; 2) carried  on w ithin lim its 
of a country , as in land trade, etc. — внутригосударственный 
(например, внутренняя торговля); adv in, towards, the in
te r io r—-расположенный внутри страны, по направлению 
к внутренним районам. Производные: inlander п, inland- 
ish а.

Я вляясь общеанглийской стандартной лексической еди
ницей, входящей в репродуктивный словарь, слово inland 
употребляется и в АиЕ. О днако, выражая понятие «внут
ренний район страны», (удаленный от моря район) inland 
вступает в определенные смысловые взаимоотношения с 
другими членами ЛСГ, в частности, со словами bush, out
back и backblocks. Результатом длительного взаимодей
ствия с ними является определенная деформация смысло
вой структуры inland в АиЕ, очевидная при анализе его 
основного значения «внутренняя часть страны».

Inland в АиЕ обозначает в настоящее время не только 
и не столько «отдаленный район ВЧС», сколько находя
щийся в ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  страны (in  Red Cen
tre , in the Centre) или в направлении к центральной части 
Австралии. Например:

About a mile out past the gap, the O ld tim ers’ Home, run 
by the A ustralian  In land M ission (the P resby tarian  organisa
tion which sent John F lynn  into the Centre and established 
nursing  home righ t through the inland. (“ W alkabout”)

Иногда inland выступает в составе атрибутивных соче
таний, например:

... but th is is so all over the rem oter inland ... (“W alk
about”). В этом случае основное значение слова может ос
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лож ниться, и на первый план выступает его другое значе
ние «внутренний район страны», которое в сочетании со 
словом rem ote  означает «глухомань».

С ложность анализа слова in land  в AuF. заклю чается в 
том, что его смысловой объем в АиЕ в результате взаимо
действия с bush и др . еще не устоялся, подвержен коле
баниям. А нализ многочисленных примеров свидетельствует 
о том, что слово in land  в АиЕ стоит как  бы на полпути от 
общ еанглийской к локально-м аркированной (имея в виду 
его значение «центральная часть страны») единице, что н а 
ряду с использованием в новом значении (центральная часть) 
in land  встречается и в старом (общеанглийском) значении. 
П ока можно констатировать, что благодаря новому зн а
чению (пусть еще недостаточно устойчивому) in land  н ахо
дится в АиЕ в отнош ениях идеографической синонимии с 
близкими по смыслу словами bush и ou tback .

Следующей в лексико-семантической группе является 
лексическая единица back of beyond (back -o ’-beyond). 
В словарной статье beyond (OED) в одном из десяти зн а
чений слова значение словосочетания th e  back of beyond 
поясняется следующим образом: a hum orous phrase for ever 
so far off, som e very  ou t of th e  w ay place (юмористическая 
ф раза, характеризую щ ая «забытое богом» место, «медвежий 
угол»). В O ED  S upp lem en t приводится пример на упот
ребление back of (o ’) beyond на австралийском материале 
(из книги R . Bolderw ood “ R obbery  under A rm s”): these 
far-ou t back-of-beyond p laces... . Здесь ж е говорится о том, 
что это словосочетание ш отландского происхож дения. Сло
варь не дает указан ий  ни относительно употребительности 
словосочетания, ни его стилистической направленности, ни
о его месте в словарном составе английского язы ка  в А в
стралии. Это объясняется, во-первых, крайне редкой встре
чаемостью словосочетания, вс-вторых, тем, что это соче
тание является  в настоящ ее время либо устаревш им (так 
ж е, как  и синонимичное ему back of B ourke), либо имеет 
тенденцию к тому, чтобы стать устаревш им. В пользу пос
леднего предполож ения говорят факты . В художественной 
и публицистической литературе, изданной в прошлом веке 
(например, в периодическом издании Bulletin  90-х годов 
X IX  века), сочетание back of beyond, заимствованное, оче
видно, из центральны х и северных диалектов А нглии, 
встречается еще довольно часто. Отмечается употребление 
сочетания и в произведениях, посвящ енных историческому 
прошлому страны . О днако это сочетание очень редко упо
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требляется в художественной и публицистической литера
туре, издаваемой в настоящ ее время. Т ак , например, в 
трех романах: “ Big R ed” by L . H ay len  (1965), “Sydney and 
the  B ush” by E . W allace  (1966), “ R em ark ab le  A u stra lian s” 
by F . F o lk ard  и двух сборниках рассказов (двадцать два 
автора) на 962 страницах текста слово bush (и его произ
водные) встречается 153 р аза , ou tback  — 4 раза , Never- 
N ever — 2 раза , несколько раз встречается back-country , 
по одному разу  W oop-W oop и overland  и ни разу  back-of- 
beyond (или back of B ourke). Тем не менее утверж дать, 
что back-of-beyond стало архаизмом или историзмом, по- 
видимому, еще рано.

К  исследуемой лексико-семантической группе принад
леж ит такж е  N ever-N ever. О днако это словосочетание так 
ж е редко употребляется в А иЕ , особенно в к н и ж н о й  пись
менной речи. Подобное мнение, в частности, высказывается 
в А встралийской энциклопедии [24, с. 203] и в трудах 
известного австраловеда У . Рэмсона [49, с. 71].

С ледует, однако, оговориться, что в у с т н о й  р е ч и  
той части ж ителей внутренних районов страны , которые 
придерж иваю тся C u ltiv a ted  A u stra lian , указан н ая  группа 
слов, особенно back -о ’-beyond и N ever-N ever, употребляет
ся чаще.

Back-of-beyond, back of B ourke (back co u n try ), Never- 
N ever употребляется только  в одном основном значении 
«глухое, отдаленное место во внутренней части страны» 
(иногда осложненном значением малонаселенности).

Отсутствие словообразовательны х рядов и ограниченное 
употребление этих лексических единиц позволяю т пред
полож ить, что они занимаю т периферийное полож ение в той 
лексико-семантической группе слов, которая объединена 
предметно-логическим понятием «внутренняя часть стра
ны». Я вл яясь  словами яркой  стилистической окраски, со
сущ ествуя с другим и, менее окраш енными и нейтральными 
единицами (bush, ou tback) и ф ункционируя в сравнительно 
узкой  сфере (главным образом, в просторечии), они являю т
ся , таким  образом, стилистическими дублетами последних.

Рассмотренная группа слов, пополнивш ая словарь ан
глийского язы ка  в А встралии, образована, в общем, тремя 
обычными путями:

а) с помощью инноваций (главным образом, на базе уже 
имевш ихся лексических и словообразовательны х средств: 
o u tback , backblocks, N ever-N ever, если не считать единич
ных случаев, типа W oop-W oop);
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б) путем заимствования иноязычных слов, элементов не
литературного просторечья, территориальны х диалектов 
(bush из голландского bosch; back of beyond из диалектов 
центральной и северной А нглии; C en lra lia  из просторечья);

в) путем семантических изменений уж е существующих 
слов (bush, in land ).

В структурном  отношении рассмотренные лексические 
единицы можно разделить на две группы: простые, состав
ные (сложные).

Следует отметить продуктивность предлож ных конструк
ций (с предлогом of), с помощью которых образована зн а
чительная часть упоминавш ихся лексических единиц, со
относимых с понятием «внутренняя часть страны» (set-o ’- 
sun , d ea th -o ’-day , b ack -o ’-sunset, b ack -o ’-outback , W est-o ’- 
Sunset, th e  Land of Lot и -o ’-T im e и т .д .) и с предлогами 
behind и beyond (behind ou tback , r ig h t beh ind  d ea th -o ’-day, 
beyond ou tback , beyond th e  beyond, beyond se t-o ’-sun и др.). 
У . Рэмсон полагает, что моделью для подобных образова
ний послуж ило британское диалектное составное наиме
нование back of beyond.

Рассмотренная детально ЛСГ («внутренняя часть стра
ны») естественно не является  исключением в А иЕ. В пре
делах сфер м аксимальной концентрации различительных 
элементов А иЕ , о которых речь ш ла выше (а, возможно, 
и вне их), можно выделить и други е ЛСГ, заведомо отли
чающиеся от своих коррелятов в BE и служ ащ ие иллю стра
цией лексико-семантической дифференциации A uE — BE 
и подтверждающие наличие не только инвентарных, но 
и структурны х расхож дений между сопоставляемыми ва
риантами.

* * *
Л ексико-семантические расхож дения АиЕ в сопоставле

нии с британским вариантом прослеживаю тся при систем
ном рассмотрении и други х ЛСГ, входящ их в рассмотрен
ные выше сферы м аксимальной концентрации локально- 
маркированны х элементов. Достаточно показательна в этом 
отношении ЛСГ, соотносимая с понятием «сельскохозяй
ственная (овцеводческая, скотоводческая) ферма», с опор
ным словом s ta tio n .

О бщ еанглийская единица s ta tio n  п претерпела в АиЕ 
серьезные изменения и в плане содерж ания и в плане вы
раж ения.

В начале колонизации страны  слово s ta tio n  означало 
отдаленный гарнизон (outpost), в котором на тяж елы х ра
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ботах использовались заклю ченны е. К  середине X IX века 
с развитием животноводства (овцеводства) лексема s ta tio n  
стала обозначать не любой ou tp o st, а лиш ь тот, на терри
тории которого заклю ченны е под наблюдением управляю 
щих (надзирателей) заним ались разведением овец, круп 
ного рогатого скота. С отменой «транспортировки» преступ
ников и созданием свободных поселений в А встралии вновь 
появивш иеся скотоводческие фермы унаследовали н азва
ние s ta tio n s .

В изданной в 1902 году в России (в переводе с немецкого) 
«Всемирной географии» В. Сиверса и В. К ю кенталя говори
лось, что «австралийские скваттеры  ж и вут в разбросанных 
поселениях, так  называемых «станциях» или «ренах» (runs). 
П римерно с этого времени лексема s ta tio n  обрела то основ
ное значение, которое приводится в современных словарях 
австрализмов, а именно, «скотоводческая ферма с земель
ным участком, обычно больш их размеров, и всеми построй
ками, основными и вспомогательными помещениями на нем, 
движимым и недвижимым имуществом».

В синонимическом ряду со s ta tio n  находится такж е prop
erty  п. В отличии от sta tion  лексема p ro p erty  вначале 
означала небольш ое поместье-ферму. В настоящ ее время 
p ro p erty  может означать ферму любых размеров. Лексема 
менее употребительна, чем s ta tio n , хотя достаточно хо
рошо известна ж ителям  сельской местности.

Синонимом p ro p erty  является o u t-s ta tio n  п  (производ
ное от s ta tio n ). Д л я  обозначения участка, на котором на
ходится ферма, в А иЕ довольно длительное время исполь
зовалось (и используется сейчас) слово ru n « .  Одновременно, 
благодаря метонимическому переносу, сама ферма такж е 
стала назы ваться ru n  (см. выше определение В. Сиверса).

Н аконец, в последнее время, в официально-деловом сти
ле речи начинает использоваться общ еанглийская единица 
farm  п (обычно с определением: a sheep farm , a c a ttle  farm 
и т .п .) .

Таким образом, общему понятию «ферма» в АиЕ соответ
ствует лексико-семантическая группа s ta tio n , p ro p erty , run, 
farm . Опорным, стилистически нейтральным и ш ироко
употребительным словом этой ЛС.Г является  s ta tio n .

Н есколько примеров, взяты х из современной австралий
ской литературы  и прессы:

A fter th e  m edical session th e  “School of A ir” teacher 
ca lls  toge ther h is class, of O u tb ack  youngsters w ho tak e  part 
in  lessons by tw o-w ay rad io  from  iso la ted  c a t t le  s ta tio n s  up
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to  350 m iles, fu rth e r in to  th e  O u tback . (И з рекламной бро
шюры “A u stra lia  W elcom es Y ou”)

B ut one of th e  s tren g th s  of A u stra lian  ag ricu ltu re  has 
alw ays been th e  im m ense average of th e  holdings, and p a r
tic u la rly  th e  g raz ing  properties... (“ The A u s tra lia n ” )

“ I know  th a t  h e ’s sold h is run” she sa id . [52, c. 50] 
O n a w orking  farm you can see expert shearers c lipp ing  

th e  sheep, stock  m u ste ring , sheep dogs a t w ork, wool classing 
and w hatever happens to  be going on. (“A u stra lia  W elcomes 
You ”)

Л ексем а s ta tio n  (в австралийских значениях) является 
основой целой серии лексико-терминологических сочета
ний: back s ta tio n  — удаленная часть фермы; o u t-s ta tio n  — 
небольш ая, отдельно стоящ ая ферма, часть фермы; ou t sheep 
(ca ttle ) s ta tio n  — отдельно стоящ ая овцеводческая (ското
водческая) ферма; head s ta tio n  — центральная усадьба; 
s ta tio n -h an d  (s ta tio n  hand) — работник на ферме; s ta tio n  
house — главное помещение фермы (ср. s ta tio n  house в АЕ
— здание полицейского участка); s ta tio n  hom e — то ж е, 
что head s ta tio n ; s ta tio n  jack  — традиционное фермерское 
угощение (обычно мясной пудинг); s ta tio n  black(s) — або
риген, использую щ ийся на подсобных работах на ферме; 
абориген(ы), обитающий(ие) поблизости от фермы; s ta tio n  
super (усеченная форма от s ta tio n  su p erin ten d en t — ис
торизм) — управляю щ ий фермы.

Подобно bush, s ta tio n  относится к разряду  полифунк- 
циональных лексем, ее м атериальная (неизменяемая) форма 
используется в частности для  реализации категориальны х 
значений двух частей речи: сущ ествительного и п ри лага
тельного (см. примеры выше).

S ta tio n  — типичный австрализм, т .е . локально-м арки
рованная лексическая единица, коррелирую щ ая с соответ
ствующими лексемами общ еанглийского словаря и других 
вариантов современного английского язы ка . У казанное со
отношение очевидно из следую щей схемы:

СЕ1

АиЕ

sta tio n

farm

АЕ

ranch

1 СЕ — C om m on E n g lish
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S ta tio n  — интересный пример глубокой семантической 
деривации в АиЕ одного из значений многозначной лексе
мы (а именно: значения, связанного  с понятием «сельско
хозяйственная ферма») при сохранении остального смысло
вого объема слова, други х  (общ еанглийских) значений.

С охранилось, в частности, значение s ta tio n  как  «район
ный (местный) полицейский участок», что видно из следую
щего примера, взятого из австралийской газеты The Australian:

A. B aba, 27, of B o tany , NSW , was charged a t S y d n ey ’s 
C en tra l P olice  S ta tio n .

М ежду тем слово s ta tio n  в сознании австралийца на
столько прочно ассоциируется с понятием фермы, что ос
тается открытым вопрос о том, являю тся ли вы ш еуказан
ные значения s ta tio n  лексико-семантическими вариантами 
или более правильно говорить о разры ве смысловой связи 
между ними и образовании омонимов.

Системный характер  семантических связей  указанной 
группы слов очевиден при противопоставлении членов ЛСГ 
друг другу , а такж е членам други х лексических парадигм. 
Н апример, слово s ta tio n  противопоставлено слову property  
по размерам  хозяйства и значимости, слово hold ing  по соот
ношению значений «частное» — «общее» слову o u t-sta tion  
по соотношению «общее» — «частное» и т.п . В свою очередь 
p roperty , ho ld ing  и други е члены ЛСГ одновременно яв 
ляю тся членами други х лексических парадигм (ср. p roperty , 
ow ning, e s ta te  и т .д .).

В то ж е  время в синонимическом ряду s ta tio n , property , 
run , ho ld ing , farm  прослеж ивается и стилистическое раз
меж евание членов ЛСГ, особенно заметное при корреляции 
s ta tio n  и farm . Е сли для англичанина, попавшего в Ав
стралию , farm  воспринимается как  нейтральное слово, 
основная лексема для  вы раж ения значения «сельскохозяй
ственная ферма», a s ta tio n  воспринимается как  его разговор
ный (или даж е просторечный) аналог, отраж аю щ ий «мест
ный колорит», для австралийца более или менее справед
ливо обратное соотношение.

Ч лены  ЛСГ s ta tio n  и ru n  различаю тся не только по сте
пени употребительности (первое слово встречается чаще, 
чем второе, в речи горож ан, в официально-деловом стиле 
речи и относительно часто в разговорно-обиходной речи, 
в частности, в речи сельских ж ителей), но и в стилистиче
ском плане (run  к ак  синоним s ta tio n  употребляется в от
четливо метонимически-переносном значении). Хотя run 
используется иногда наряду  со s ta tio n  (даж е в письменной
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речи в аналогичны х синтагматических построениях — c a ttle  
s ta tio n  — c a ttle  run ; s ta tio n  super — ru n  super и т .п .), 
некоторые австраловеды  считаю т лексему ru n  относительно 
устаревш ей, переходящ ей в разр яд  архаизм ов.

Одной из особенностей А иЕ на лексико-семантическом 
уровне, вытекающ ей из рассмотрения ЛСГ с опорным сло
вом s ta tio n , является  функционирование лексических дуб
летов. В этом смысле интересно внедрение в литературную  
речь австралийцев в последние годы общ еанглийской еди
ницы farm , используемой в качестве синонима более уста
новившейся в А иЕ единицы s ta tio n .

Ф ункционирование в литературной речи значительного 
числа дублетны х форм типа s ta tio n /fa rm , th ea tre /c in em a , 
ko o kaburra /jackass, p a v e m e n t/fo o tp a th /n a tu re  s tr ip  и др. 
свидетельствует, в частности, об известной неустойчивости 
литературной нормы А иЕ , о том, что норма А иЕ находится 
в процессе формирования.

* * *

Системность группировки австрализмов на лексико-се- 
мантическом уровне проявляется такж е  и в области спор
тивной терминологии. Х арактерны м  примером, в этом от
нош ении, является  полиф ункциональная лексема surf, пос
луж ивш ая основой интенсивного терминообразования в АиЕ.

П о данным Оксфордского словаря surf п  употребляется, 
в основном, в двух значениях: 1) прибойная волна, прибой, 
разбиваю щ ийся о рифы, или волна, накаты ваю щ аяся на 
берег (образую щ ая пену), 2) пена, брызги, образующ иеся 
во время прибоя; surf v  —  купаться в море «на волнах», 
во время ш торма.

П о данным А встралийской энциклопедии подобное зн а
чение глагола sprf сохранялось в А иЕ до 1905 года, когда 
в обиходный, а затем и в литературны й язы к surf v  вошел 
уж е в качестве синонима общ еанглийского глагола sw im . 
Н екоторое время surf и swim  сущ ествовали, будучи идео
графическими синонимами. В настоящ ее время глагол surf 
фактически вытеснил из употребления дублетную  форму 
sw im , «обогатившись» значениями, присущими последнему. 
Поэтому считается нормой, когда австралийцы  говорят, 
например, we surfed вместо we swam  или b a th ed . П ри этом 
не обязательно подразумевается, что купание происходило 
в штормовую погоду, «на волне» и т .п . (хотя подобный под
текст не исключен); можно искупаться при полном штиле 
и ярком  солнце и сказать: I surfed.
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С купанием  в океане в А встралии связан  национальный 
вид спорта — плавание на досках . Т ак  появился термин 
su rf-rid ing ' (когда спортсмен «плывет», стоя на специальной 
доске на гребне волны, несущ ейся к  берегу со скоростью 
до 30 км. в час). С появлением этого термина терминологи
ческая м атрица, соотносимая с этим видом спорта, стала 
быстро зап олн яться , приведя в движ ение други е «смежные» 
лексемы, и образуя  значительное семантико-терминологи- 
ческое поле. Р езультаты  этого процессы (который, естест
венно, продолж ается) можно суммировать схематически в 
сопоставлении с C om m on E ng lish  следующим образом:

купание (в океане)

плавание на досках

океанским пляж  
прибой, прибойная 

волна
спасательная шлюпка

станция спасения на 
водах, штаб-кварти
ра добровольного 
общества спасате
лей

соревнования спаса
тельных шлюпок

«марафон» спасатель
ных шлюпок

деж урная смена спа
сателей 

праздничное шествие 
спасателей

АиЕ
surfing , body 

surfing

(surf) board 
rid in g , bo
ard su rfing  

surf beach 
active surf, 

good surf 
surf boat

surf club

surf race(ing)

surf m arathon

surf patro l 

surf carn iva l

CE

sw im m ing, 
ba th ing  (at 
an ocean be
ach) 

surf rid in g

ocean beach 
breakers, surf

life-saving
boat

life-saving
club

surf race(ing) 
(при обоз
начении ав
стралийской 
реалии) 

surf m arathon 
(при обоз
начении ав
стралийской 
реалии) 

life savers

life savers’ 
carn ival
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В округ некоторых понятий, связанны х с лексемой surf, 
образую тся «смежные» терминологические п о л я . Н апример, 
с понятием surf club  связаны  следую щ ие лексемы: surf- 
lifesaver — спасатель, b e ltm an  — спасатель, бросающийся 
к  утопающ ему (он при вязан  фалом к спасательной лодке); 
surf-reel — лебедка (с фалом к спасателю ); ree lm an  —  сп а
сатель, управляю щ ий этой лебедкой; su rf-lin e  спасатель
ный конец, ф ал; surf-flag  —■ спасательны й (сигнальный) 
буй; sh a rk  tow er спасательн ая вы ш ка (для наблю дения за 
появлением акул  и объявления тревоги); sh a rk  bell (shark 
siren) — колокол или сирена для объявления сигнала 
«акульей» тревоги; speedo —  специальны й (облегающий) 
плавательны й костюм спасателей; sh ark  m esh —  противо- 
акулья  сеть; sh ark  p a tro l p lane  — противоакулий само
лет и т .д .

В числе лексем, образованны х вокруг понятия surf 
board , можно отметить следующие: beacher —  волна, на 
гребне которой пловец на доске мчится к  берегу; (to) catch  
a w ave —  поймать «подходящую» волну; dum per — волна, 
неож иданно «рассыпающ аяся» на значительном расстоянии 
от берега; hum p — «подходящ ая волна»; p igboard  —  доска 
в виде вы тянутого треугольника (синоним teard ro p ); su rfie  
(синонимы beachie, sandie) — искусный пловец на досках.

О снову рассмотренных выше терминов составляю т рас
члененные аналитические наименования типа surf-board  
rid in g , body-surfing , играю щ ие, как  известно, ведущую 
роль в современном терминообразовании. Н аряду  с ними 
использую тся лексемы, созданные путем аффиксации (де
ривации) на базе общ еанглийских нетерминологических 
единиц, например, dum per (см. выше) от глагола (to) dum p
— сбрасы вать, р азгруж ать , ссыпать.

П оказателем  «вписанности» вновь появивш ихся терми
нов в определенную терминологическую систему (в дан 
ном случае соотносимую с понятием плавания на досках) 
является  их тяготение к  уж е созданным структурны м шаб
лонам, образцам. Н апример, термин su rfie  п  — искусный 
пловец — создан по модели N + ie  (N + y )  по аналогии bea
chie, sand ie  и др.

П оскольку, однако, одним из признаков диминутива 
является  его эмоциональность, подчеркиваю щ ая отношение 
говорящ его к явлениям  или предметам, термин su rfie  не
сколько  «выбивается» из нейтральной лексики, составляю 
щей основу рассмотренной парадигмы.

Я вно разговорным аналогом термина teard rop  является
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лексема p igboard . В свою очередь, tea rd ro p  — пример се
мантического стяж ения аналитического расчленения тер
мина tea rd ro p  board .

Н е все рассмотренные выше термины являю тся чистыми 
австрализмам и. Н екоторы е из них известны и употреб
ляю тся в д руги х  вариантах  английского я зы ка  (например, 
su rf-board  r id in g  — в СШ А), д ругая  часть, отражаю щ ая 
австралийские реалии, не является  австрализмами, т. к. 
в д руги х  вариантах  для вы раж ения покрываемых ими зна
чений не сущ ествует други х лексем (например, shark  tower). 
О днако глагол  (to)body surf и его производные ac tiv e  surf, 
su rf bo a t, su rf c lub  и др . —  типичные австрализмы , поддер
ж анны е литературны м  узусом  А иЕ , «вписавшиеся» в лек
сико-семантическую  систему и отличаю щ иеся от своих об
щ еанглийских (британских, ам ериканских) коррелятов.

* * *

Рассмотренные выш е особенности лексики А иЕ стано
вятся еще более понятными при ознакомлении с результа
тами исследований А иЕ , проводимых в А встралии.

Н есколько лет назад  группа лингвистов Сиднейского 
университета провела ан али з использования «австралий
ского элемента» в лексике современного литературного ан
глийского я зы ка  в А встралии. М атериалом исследования 
послуж или несколько сот периодических изданий (газет и 
ж урн алов), издаваемых в Сиднее [40, с. 52-63].

Д анны е эксперимента симптоматичны. Они свидетель
ствую т о противоборстве различны х тенденций развития 
современного английского язы ка  в А встралии. С одной 
стороны, к ак  и преж де, продолж ается довольно интенсив
ный процесс насыщ ения речи просторечными и полуарго- 
тическими элементами (наряду с профессионализмами, диа
лектизмами и т .п .) . Этот процесс развивается на благодат
ной почве «австралийского патриотизма» (the  bush lan
guage). О днако он не стихиен, к ак  в предшествующую 
эпоху. Ему противостоит все более сильное регулирующ ее 
влияние литературной нормы А иЕ , престиж  которой под
держ ивается средствами массовой информации, соответ
ствующим изменением язы ковой  политики в системе народ
ного образования, изданием кодифицирующ ей литературы, 
исследовательской деятельностью  ученых. Вместе с тем, 
как  показал  эксперимент, границы  норм АиЕ достаточно 
подвиж ны. Н аряду  с такими натурализовавш им ися ав
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стрализмами, к ак  backblocks, bu llocky , bushw alk ing  (если 
взять для примера слова, начинаю щ иеся с буквы В) — 
глухом ань, погонщ ик бычьей у п р яж ки , путешествие по 
внутренней части страны  и словосочетаниями типа Buck
le y ’s chance — миллионный шанс, пресса использует обще
английские сленгизмы типа back up , bellyache, bloke, 
b loody, b u tt  in  и д р ., такж е  относя их в «австралийскому 
элементу».

Внимательный ан али з употребляемых прессой слов и 
вы раж ений показы вает такж е, что авторы статей допускаю т 
произвол, объявляя  австрализмами окказиональны е вы ра
ж ения типа buffalo  n av ig a to r (буквально «штурман бычьей 
упряж ки»), вульгаризм ы  типа to  act like  a fly in  a s trange 
lav a to ry , терминологические «сиюминутные инновации» ти
па hooch — вдохновлять или oozle — воровать, grow ly — 
отличный или m oon ligh ter1 — тот, кто крадет скот (обычно 
по ночам).

Н ельзя  не согласиться с руководителем эксперимента 
проф. Ганном, что «подобные австрализмы  улетучиваю тся 
так ж е легко, к ак  и входят в наш у речь».

Эксперимент подтвердил вместе с тем стабильность «ав
стралийского элемента» в речи образованны х австралийцев: 
значительная часть австрализмов вош ла в употребление 
уж е давно и вы держ ала испытание временем.

Лю бопытна социальная характеристика носителей ав 
стрализмов приведенного типа: исследование подтвердило, 
что ими, как  правило, являю тся люди более старш его воз
раста (старш е 25 лет), хотя в свое время данный «австралий
ский элемент» был привнесен именно молодыми.

Речи молодеж и, как  известно, присущи некоторые спе
цифические черты (более частая , особенно у юношей, де
формация орфоэпической и грамматической нормы литера
турного язы ка , приверж енность к модным «словечкам» 
и т .д .) . П рисущ ая молодежи организованность в более или 
менее зам кнуты е коллективы  («по интересам») такж е пре
допределяет специфику их речи . С казанное можно про
иллю стрировать на рассмотренной выше лексике, относя
щейся к плаванию  на досках  (surfing) — виду спорта в 
А встралии, весьма популярному у молодеж и. Н аряду с 
литературными неологизмами типа cush ion , f la t, flex, h ip , 
tw in  fin , p ig ta il (название различны х типов плавательны х

1 И нтересно, что m o o n lig h tin g  в АЕ означает вы полнение «левой 
работы» («халтуры »), coome. m o o n lig h te r  п  халтурщ и к.
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досок); bow l, b reak , cu rl, dead sp o t, gobb ly , lip , pump, 
stack  up , s team ing , track  lin e  (характеристика волн) здесь 
встречаются слова и вы раж ени я, типичные для просто
речья и сленга, наприм ер, c lu b b ie  (от club — дубинка), 
a su rf-lifesaver (член добровольной спасательной дружины), 

Б лагодаря  средствам массовой информации «молодеж
ный жаргон» (термин Д ж . Ганна) получает известное рас
пространение, значительная часть подобных слов и выра
ж ений становится достоянием не только молодежи, некото
рые слова закреп ляю тся на уровне литературной нормы 

Рассмотренные выше примеры интересны с точки зрений 
вовлечения в литературное употребление просторечной, 
ж аргонной лексики и сленга. Элементы проторечья и слен
га постоянно проникаю т в литературную  речь австралий
цев, становясь неотъемлемой (хотя и периферийной) частью 
язы ка . П о некоторым данным 134, с. 17] этот процесс в 
А иЕ более интенсивен, чем в BE.

И спользование в литературной речи нелитературных 
элементов вызывается социальными причинами: актуали
зацией того или иного понятия или явления в ж изни об
щ ества, расш ирением кр у га  носителей, литературного язы 
ка  за  счет представителей крестьянства и рабочих, в речи 
которы х многие, до сих пор не принимавш иеся литератур
ной нормой слова, употребляю тся как  стилистически «не 
отмеченные» и т .д . А ктуализаци я того или иного понятия 
означает возрастание частотности употребления соответ
ствующ их слов или оборотов речд, а это, в свою очередь, 
ведет к поискам синонимических экспрессивных замен, 
которые не всегда находятся в пределах литературного 
словаря.



ГЛАВА IV

ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ КА В АВСТРАЛИИ

Выше уж е говорилось о том, что расхож дения АиЕ и 
BE наиболее рельефны на фонетико-фонологическом и л ек
сико-семантическом уровне язы ка . Р азличия в области 
грамматики касаю тся, главным образом, частностей (носят 
не конститутивный, а вариантны й характер , проявляю тся 
в различной частотности употребления тех или иных грам
матических форм, в наличии дублетны х форм и т .д .) . При 
этом австраловеды  (в частности, Д ж . Тэрнер [52], Р . Уолш 
[40] и др .) весьма осторожны в оценке тех или иных грам
матических особенностей А иЕ, склонны видеть в них скорее 
тенденции развития грамматических норм А иЕ.

С другой стороны, и литературны й узус и кодификация 
указан ны х грамматических явлений в А встралии служ ат 
достаточно веским побудительным мотивом для описания 
(хотя бы схематического) имеющихся расхож дений. 

У словно их можно разделить на:
расхож дения в системе именных форм, связанны х с к а 

тегорией числа,
расхож дения в частотности употребления отдельных 

грамматических форм (единиц),
расхож дения в употреблении shall и w ill, should  и 

w ould и некоторые другие.
Р асхож дения в системе именных форм носят единичный 

характер  и касаю тся категории числа некоторых имен су
щ ествительных.

К ак  и в американском варианте, слово d a ta  (ед. ч. da
tum ) в литературной речи австралийцев согласуется с гла
голом-сказуемым или в единственном или во множественном 
числе:

The d a ta  is ready  for processing1.
The d a ta  d o n ’t all p o in t in the  sam e d irec tion .
П о мнению P . У олш а, эта лексема в форме ед. числа 

полностью вы пала из употребления в устной речи и лишь 
эпизодически употребляется в письменной (официальной)

1 Все примеры , кром е оговоренны х особо, заим ствованы  из 
книги “ Good A u s tra lia n  E n g lish ” [40].
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речи (ср ., по аналогии, элиминацию формы ед. числа у 
сущ ествительного agenda).

В отличие от d a ta  сущ ествительное m edia  обычно упо
требляется с глаголом-сказуемым во множественном числе.

Зн ачительная доля расхож дений касается различной 
частотности употребления отдельных морфолого-граммати- 
ческих форм (единиц), например, предлогов и предложных 
наречий.

К ак  и в американском варианте, around  и round  (в зна
чениях «во всех направлениях», «в одном направлении», 
«приблизительно») в АиЕ употребляю тся как  синонимы. 
В последнее время к ним примыкает и about:

The cars raced aro u n d /ro u n d  th e  block.
T he sheep w ere ly ing  a ro u n d /ab o u t th e  paddock .
W e ’ll a rriv e  around^about m id n ig h t.
H e is s i t t in g  a ro u n d /ab o u t w a is tin g  tim e .

П о наблю дениям австраловедов, в разговорной форме 
A uE  (a)round и abo u t часто употребляю тся вместе, образуя 
разговорное клиш е.

W e ’ll a rr iv e  (a)round ab o u t m id n ig h t.
Х отя среди дублетны х форм w h ile /w h ils t (а такж е 

am ong/am ongst) последние, по данным составителей нор
мативных грам м атик английского язы ка, относятся к числу 
архаичны х, редко употребляем ы х, литературны й узус в 
А встралии свидетельствует о другом: в письменной литера
турной форме w h ils t (am ongst) употребляется почти так 
ж е  часто, как  w h ile  (am ong), в особенности в позиции перед 
словом, начинаю щ имся с гласной:

A m ongst o th e r th in g s, i t  has ta u g h t us w h a t people w ant 
in  a cru ise. (“T he Sun” , J u ly  15th, 1976)

W h ils t ignoring her rem arks, I couldn’t but admire 
her offer.

К ак известно, предлоги on и upon  синонимичны по зна
чению. В АиЕ в частотности их употребления имеется су
щ ественная разница. С огласно данным исследования устной 
речи австралийцев, проведенным под руководством про
фессора Ф. Ш онелла, предлог on входит в число 85 наиболее 
часто употребляемых слов (в речи рабочих), в то время 
к а к  upon не попадает в 1000 слов (по частотности), хотя 
в письменной речи частотность upon несколько возрастает.

И нтересная тенденция наблю дается в употреблении 
конструкций I t is me / I t  is I.

В 1964 году ам ериканский лингвист Р . Ф леш , к ак  бы 
подводя итоги многолетним дискуссиям  язы коведов отно
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сительно предпочтительности употребления той или иной 
конструкции, отмечал, что спор разреш ен в пользу «раз
говорного» варианта I t ’s m e. О днако уж е в 1969 году по 
данным словаря A m erican  H eritag e  D ic tio n ary  78%  носи
телей английского я зы ка  использовало в письменной ф ор
ме It is I (хотя в то ж е  время около 60% использовало 
конструкцию  I t ’s m e на всех уровнях устной формы речи). 
А налогичны е исследования относительно употребительно
сти дублетны х конструкций it was us w h o /it was we w ho 
проводились в 1970 году в А нглии. Выводы были анало
гичны тем, к  которым пришли ам ериканские ученые. Ви
димо, в силу определенного давления на АиЕ со стороны 
«заокеанских» вариантов BE и А Е , в австралийском ва
рианте нормативно закреплен «избирательный подход» it 
is h im /h e , it  is th e m /th e v , it  is us/w e.

Н амечаю тся расхож дения в парадигме глагола to  be 
в конструкции am I n o t. Тенденция к упрощ ению язы ка, 
к ак  язы ковая универсалия, диктовала появление в разго
ворной речи усеченной конструкции (типа is n ’t, a re n ’t) 
и такая  конструкция, к ак  известно, сущ ествует в просто
речии — a in ’t. В то время к ак  в АЕ и BE подобная кон
струкция рассматривается к ак  «социальный индикатор» 
(недостаточного уровня образования, низкого социального 
полож ения тех, кто ее употребляет), в АиЕ картина не
сколько  н н ая. Н аблю дения показы ваю т, что a in ’t I исполь
зуется в наддиалектны х формах речи и, эпизодически, 
в сниж енной разговорной (литературной) речи. В литера
турной речи принятой формой является  a re n ’t I. И хотя 
дан ная форма наруш ает каноны согласования (сказуемое 
во множественном числе, подлежащ ее — в единственном 
числе), литературны й узус поддерж ивает ее.

Особо следует отметить случаи расхож дения в частот
ности употребления дублетных форм типа d is in te re s ted /u n 
in te rested , d iffe ren t to /from , flam m ab le /in flam m ab le , fa r
th e r /fu r th e r  (применительно к  расстоянию) и др.

Формы d is in te re s ted /u n in te re s ted , fa rth e r /fu r th e r  (при
менительно к расстоянию ) в А иЕ обрели статус дублетов 
и свободно варьирую тся. F lam m ab le /in flam m ab le , синони
мичные по значению , в А иЕ имеют различную  частотность 
употребления: flam m ab le  используется гораздо чащ е, чем 
in flam m ab le . Лю бопытно, что своей частотности употреб
ления безаффиксная форма обязана язы ковой политике 
властей (ее использование было кодифицировано в ре
зультате  серии несчастных случаев, связанны х с прово
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зом в сам олетах легковосплам еняю щ ихся (in flam m able) 
веществ нм м игрантами-неаигличанами, которые полагали, 
что in flam m ab le  по аналогии с in form al, incom plete , озна
чает «невозгораемый»).

Обе конструкции d ifferen t to  и d ifferen t from  употре
бляю тся в A uE , первая чаще, чем вторая (в отличие от 
B E). В устной речи обе формы иногда заменяю тся ам ерика
низмом d ifferen t th a n , например: I d o n ’t feel any  d ifferen t 
th a n  I d id  before.

К ак  известно, в современном английском  язы ке в от
ношении географического наименования стран предпочти
тельным является  употребление местоимений it (its), а не 
she (her). А встралийцы , к ак  правило, использую т she (her), 
имея в виду В еликобританию , в отнош ении США и евро
пейских стран употребление she (her) чередуется с it  (its), 
в отнош ении наименований стран Азии и Африки почти 
во всех случаях  используется it  (its).

Н аиболее значительны м (структурны м) расхож дением 
является  наблюдаемое в австралийском  варианте употре
бление w ill в качестве универсального вспомогательного 
глагола будущ его времени (в том числе и в первом ли
це, когда согласно британским нормам следует употреб
л ять  sh a ll). Соответственно употребляется w ould вместо 
should .

“ I w o u ld n ’t  be so su re  of th a t ,” Susan  rep lied . (AHW )
“ W hat for w ould  I do th a t ,  S usie?” G eorge dem anded. 

(AW H)
“ W e wi l l  help  you g a in  your degree, or d ip lom a in  Me

chan ica l E n g in ee rin g .” (“T he S u n ” )
Это не означает, что sh a ll не употребляется в А иЕ. 

Ф орма sh a ll по-преж нему употребляется в вопросительной 
форме (в первом лице) — Shall we go? и в тех случаях , ког
да sh a ll вы раж ает побуждение к дей стви ю — You shall 
do it!

В этом отнош ении интересные данны е приводятся в 
исследовании устной речи (литературно-разговорны й узус) 
рабочих ш тата К уинсленд, проведенном группой ученых 
Б ризбенского  университета.

Д анны е эксперим ента свидетельствую т о низкой упо
требительности shall (should) в различны х видо-временных 
формах в А иЕ по сравнению  с w ill (w ould). И з полум илли
она рассмотренных в ходе эксперимента слов (анализи ро
валась неподготовленная речь на заданную  тематику) 
sh a ll (во всех видо-временных формах) встречалось 1858
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раз: из них форма shall — 5 раз; sha ll в усеченных кон
струкци ях  типа I ’ll — 392; should  — 351; sh o u ld n ’t — 38; 
sh o u ld ’ve — 2; sh o u ld n ’t ’v e — 1.

В то ж е время w ill (во всех видо-временных формах) 
встречалось 5943 раза: из них форма w ould — 748; w ould — 
в усеченных кон струкциях  типа I ’d — 1081.

П ояснения информантов свидетельствуют о том, что в 
подавляю щ ем больш инстве случаев, позволяю щ их употреб
л ять  shall или w ill, употребляется w ill; в усеченных кон
струкци ях  типа I ’ll, I ’d австралийцы  почти всегда подразу
мевают I w ill, I w ould . А налогичная картина с should и 
w ould . W ould является  ш ироко употребительной формой, 
а в усеченных кон струкциях типа I ’d единственно возмож 
ной в литературно-разговорном  узусе AuE.  Should ис
пользуется только  в значении долж енствования, в усечен
ных кон струкциях типа I ’d подразумевается would.

В последнее время, в работах Г. С. Ш ура, Н . А. Колов- 
ской и др . советских лингвистов обосновано наличие струк
турны х расхож дений A uE  — BE на грамматико-синтакси- 
ческом уровне, проявляю щ ихся в различном использовании 
сослагательного I в указан ны х вариантах .

И з полученных данны х видно, что сослагательное I в 
АиЕ претерпело значительны е изменения, в результате 
которых изменилось не только  соотношение синтетических 
(типа I advised th a t  he go) и аналитических форм (типа
I advised  th a t  he should  go), но и синтаксическая сфера 
употребления данной формы. Это обусловлено рядом ф ак
торов, как  лингвистических, так и социолингвистических. 
Реш аю щ им фактором при этом, очевидно, явилась ф унк
циональная н агрузк а  сослагательного I, а именно — ши
рокое использование его в двучленны х структурах , состоя
щ их из модального индикатора и придаточного предлож е
ния (дополнительного, подлеж ащ его, определительного и 
предикативного). В отличие от B E , где сослагательное I 
является  элементом периферии, вытесненным в некоторых 
ф ункц иях  индикативом (а иногда le t, m a y +инф ини ти в), 
в А Е эта форма употребляется значительно чаще и лиш ена 
архаической окраски , за  исключением тех случаев, когда 
она используется в ряде придаточных обстоятельственных 
предложений (времени, условия, уступки), где ее право
мерно рассматривать как  устаревш ую  и ограниченную  
поэтическим ж анром , научным и оф ициально-документаль
ными стилями. Несмотря на определенный рост частотности 
употребления синтетических форм сослагательного I в А иЕ,
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в целом их частотность почти на 20%  ниж е, чем в АЕ, 
но значительно выше, чем в B E .

П одводя итоги сказанном у, следует отметить, что в це
лом расхож дения АиЕ и BE на грамматико-синтаксиче- 
ском уровне не носят категориального характера , под
тверж дая единство грамматической системы современного 
английского языка.

«Промежуточное» полож ение А иЕ (между BE и АЕ) 
находит свое отраж ение в орфографии: некоторая часть 
слов под влиянием  А Е имеет ам ериканское написание, 
д ругая  — локально-м аркированное (австралийское), в то 
время к ак  подавляю щ ая часть лексических единиц АиЕ 
подчиняется классическим орфографическим нормам. (Из
10.000 трудны х для написания слов только  301 слово пи
шется по-разному в А иЕ н B E , из них: 73 одно-два 1 -
( trav e le r — trav e lle r); 41 на - o u r ----- or (labour — labor);
22 на ea — a (aneam ia — anem ia); 20 на -e r  — re (th ea tre  — 
th ea te r) и т .д .).

Зн ачительная группа слов, имеющих различное напи
сание в BE и А Е , составляю т сущ ествительные, главным 
образом латинского и ф ранцузского  происхож дения на 
-ou r (colour, honour, v a lou r). В' A uE  они сохраняю т тради
ционное написание: arm our, flavou r, v a lo u r, на котором 
настаиваю т ш кольны е учебники по правописанию . Обще
принятым исключением является  написание L abor в на
звании лейбористской партии: The A u s tra lian  L abor P a rty , 
The D em ocratic  L abor P a r ty , The Q ueensland  L abor P a r ty  
(cp. th e  Labour P a r ty  в В еликобритании). Вместе с тем, 
в прессе, реклам ны х изданиях и брош ю рах все чащ е встре
чается упрощ енное написание на -or: hum or, color, labor.

В сл у чаях , когда отмечаются колебания в написании 
глагольного  суффикса -ise (-ize ), австралийцы  предпочи
таю т -ise: fin a lise , unrecognise, n a tu ra lisa tio n .

«Законодатель орфографии» в А встралии “C G P1 S ty le  
M anual” при этом требует, чтобы слова prize, size и apprize 
(to  appraise) при написании имели -ise. Н а практи ке, од
нако , чащ е встречается ам ериканское написание через 
-ize (кодифицированное в ш тате Н овый Ю жный У эльс).

У двух  слов на -m en t норма АиЕ требует опущения 
«непроизносимого е», к ак  и в А Е (в отличие от B E): ac
know ledgm ent, ju d g m en t, в то время как  в остальны х сло

1 CGP — Commonwealth Government Printing (Office)
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вах этого типа норма требует сохранения “е” (abridgem ent- 
lodgem ent).

Среди слов латинского происхож дения типа deflexion 
исключением в правописании в А иЕ является  слово con
nec tio n  (как  в А Е ), остальны е сохранили написание на 
-x ion.

О бращ ает на себя внимание написание такого слова, 
к ак  A borig ina l. Б ри тан ские и ам ериканские источники 
требую т написания aborig inal со строчной буквы. В к а 
честве нормативной формы мн. числа они используют 
aborigenes, а не A borig inals.

В неофициальной переписке вместо a ll r ig h t часто 
встречается a lr ig h t (по аналогии с a lready  и a ltoge ther).

Н есколько отличается в А иЕ написание цифр и дат. 
Е сли цифры встречаю тся в тексте, то от 1 до 99 они пишутся 
словами (n in e ty  tw o), свыше 99 — цифрами. И з двух  групп 
цифр подряд одна пишется словами, д ругая  — цифрами: 
four 200-acre blocks. Ч и сла  такж е пишутся словами, если 
они стоят в начале предлож ения. Если даю тся примерные 
числа, они обычно пиш утся словами around  a thousand , 
abou t ten  m illio n . Д л я  обозначения денеж ны х сумм, вре
мени, веса, разм еров, крутизны  ската , температуры и, 
иногда, возраста человека использую тся цифры: a m an 
aged 90.

Е сли д ата  дается в полном варианте, то следует напи
сание И  A pril 1969 (без знаков  препинания), если в со
кращ енном, то могут быть различны е варианты  написания: 
on th e  25 A p ril, on th e  25th of A p ril.

Т аким  образом, австралийскую  орфографию, в целом, 
отличает тенденция к некоторому упрощ ению орфографии, 
хотя, в основном, написание слов соответствует нормам, 
закрепленны м  в О ксфордском словаре.



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В предш ествующ их главах  и разделах  предпринята 
попытка систематизированного рассмотрения некоторых 
сторон и аспектов язы кового образования, известного в 
англистике и вообще в лингвистической литературе под 
названием  A u s tra lian  E n g lish . В связи  с этим напраш ива
ются следую щ ие выводы:

1. Рассмотрение вопросов, связанны х с «транспланта
цией» английского язы ка  в А встралию  в конце XVI I I  века, 
возникновением и становлением A u s tra lia n  E ng lish  под
тверж дает мнение той группы ученых австраловедов, кото
рые трактую т становление АиЕ как  естественное развитие 
язы ка  на основе множ ества региональны х диалектов, за 
везенных из В еликобритании, под знаком  тесных связей 
с метрополией и контролирую щ его влияния S tan d a rd  B ri
tish  E ng lish .

А нализ взаимодействия экстралингвистических и соб
ственно лингвистических ф акторов в рассматриваемы й ис
торический период, исследование некоторы х тенденций 
развития А иЕ показы ваю т, что в своем возникновении и 
развитии АиЕ прош ел путь, в известной мере аналогичный 
другим  ответвлениям  английского литературного  язы ка, 
в частности, A m erican  E ng lish .

Вместе с тем, в развитии А иЕ с самого н ачала прояв
ляю тся тенденции, присущ ие данному конкретному язы 
ковому образованию . Одной из них была тенденция к 
«перемешиванию», нивелировке, «выравниванию» ди алект
ных особенностей английского я зы ка  в новых условиях.

Результатом  действия указанной тенденции явилось на
копление элементов субстанции и структуры  G eneral A us
tra lia n , а затем и C u ltiv a ted  A u stra lian .

Существенным результатом  действия указан ной  тенден
ции (и, конечно, соответствую щ их социальны х условий, 
способствовавш их ее развитию ) яви лась  такж е  своеобраз
ная унификация английского язы ка  в А встралии на всей 
территории страны  и исклю чение с самого начала локали 
зации диалектов, завезенны х из В еликобритании. В этом 
отнош ении, вплоть до настоящ его времени, язы ковая  об
становка в А встралии явл яется  уникальной , не имеющей 
аналогии ни в одной из англоговорящ их стран мира.

И сторическое описание АиЕ свидетельствует о том, что 
рассматриваемы й период сы грал  важнейш ую  роль в фор
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мировании A uE в области лексики . Приведенные примеры 
свидетельствую т о весьма интенсивном процессе накопле
ния различительны х, локально-маркированны х (австра
лийских) элементов как  литературного так  и нелитератур
ного словаря.

2. А нализ фонетических особенностей АиЕ с достаточ
ной определенностью  устанавливает наличие трех основных 
сложивш ихся типов произношения: C u ltiv a ted  A u stra lian , 
General A u stra lian  и Broad A ustralian, характеризуемых 
соответствующим фонемным инвентарем и отличающихся 
от британского стандартного произношения (R P ).

Наибольшие расхождения AuE — R P  сосредоточены в 
области вокализма. Н аиболее существенной особенностью 
ряда гласны х АиЕ является  их более закрытый и про
двинуты й, вперед характер, в связи с чем представляется 
целесообразной иная (по сравнению с RP) классификация 
гласных А иЕ . Подобное рассмотрение указанных вопросов 
подтверж дать мнение проф. А. М итчелла и других австра
лийских лингвистов о том, что в данном случае «... речь 
идет не об отдельных единичных различиях в фонемном 
инвентаре, а о различиях системного порядка» [47, с. 37 ].

3. Сущ ественно дополняет общую картину современного 
состояния А иЕ и его отличия от BE анализ лексико
семантических особенностей А иЕ, осуществленный в дан
ном случае, в виде попытки системного рассмотрения ти
пичной группы  лексических единиц А иЕ.

4. Вопреки утверж дениям  некоторых лингвистов (в том 
числе С. Б ей кера , специально занимавш егося изучением 
словарного состава АиЕ) о весьма значительном удельном 
весе «австрализмов» в рам ках АиЕ превышающем, по сло
вам С. Б ей кера, соответствующ ие цифры «американизмов» 
в А Е , об «исклю чительных способностях» австралийцев 
в области словотворчества и т.п.,(_роль «австрализмов» в 
А иЕ, в особенности в сфере книжно-письменной речи, не 
столь значительна. Не соответствуют действительности и 
противополож ные представления о словаре АиЕ как  со 
стоящем лиш ь из отдельных и л и  единичных австралийских 
«вкраплений» в общем ядре.

О бладая, в общем, относительно незначительным удель
ным весом в масш табе лексико-семантической системы А иЕ, 
в особенности в сфере книжно-письменной речи, локально- 
маркированные различительны е элементы тяготею т к груп
пировке в так  называемые сферы м аксимальной концентра
ции, и в этом случае их употребительность (и, соответст
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венно, их роль как составной части литературного словаря 
АиЕ) значительно выше.

Важно отметить, что различительные элементы в АиЕ 
(в том числе и на уровне литературной нормы) образуют 
не только точки в структуре языка. Группируясь, эти 
элементы образуют определенные «поля» взаимосвязанных 
языковых факторов, «задевающих» систему язы ка (пара
дигматические, синтагматические и др. отношения слов).

5. Р я д  данны х указы вает на то, что литературная норма 
АиЁ находится в процессе формирования. В ряде случаев 
австралийские нормированные лексические единицы со
существуют с британскими коррелятами, и различие ка
сается лишь их частотностщ  (употребительности).

6 . Некоторые данные свидетельствуют об усилении вли
яния на АиЕ со стороны A m erican English. Этот процесс 
заметно интенсифицировался в годы II мировой войны и 
в послевоенный период (в связи с общим возрастанием 
сотрудничества обеих стран, а такж е в результате научно- 
технической революции, развития скоростных средств тран
спорта, связи и пр.).

7. Расхож дения AuE — BE определенно выходят за 
рамки тех различий, которые принято считать «диалект
ными». A ustralian  English является национальным вариан
том современного английского литературного язы ка ,' ана
логичным B ritish  English и A m erican E nglish.



ГЛОССАРИЙ

Условные сокращения

абориг. — заим ствование из 
аборигенны х язы ков 

воскл. — восклицание 
ист. — историзм 
перен. — переносное значение 
прост. — просторечие

разг. — разговорное слово 
редк. — редко встречаю щ ееся 

слово 
син. — синоним 
ш ут л. — ш утливо

А
Aboriginal п, а коренной ж и 

тель А встралии , абориген; 
аборигенны й (слово пишется 
с загл авн о й  буквы )

Albany doctor (doctor) свеж ий 
ветер (в П ерте); син. Fre
mantle doctor 

also run прост, ни к чему не 
пригодный человек 

anabranch п  р у к ав  реки 
Apple Island о. Тасм ания 
art union вещ евая лотерея 
artichoke п прост, стар ая  с вар 

л и в ая  ж енщ ина 
artist п  разг. человек, предаю 

щ ийся излиш ествам ; bilge~ 
краснобай ; болтун; booze «-> 
алко го л и к  

Aussie п, а разг. австралиец; 
австралий ский ; ~land п 
разг. А встралия

В
backblocks п, а  внутрен няя часть 

страны ; бы валы й 
Bananaland п  разг. К уинсленд 
bandicoot п  банди кут (сумча

т ая  кры са); poor (misera
ble) as а ~  беден (несчастен), 
к ак  бандикут; lousy as а~ 
ом ерзителен, к а к  бандикут; 
to be fleeing like a ~ before 
a bushfire паниковать , как  
банди кут, перед лесным по
ж аром ; bandicoot vt воро
вать (картоф ель) 

banker п река в период поло
водья; to run а ~  течь 
вровень с берегами

barraconda п  название рыбы 
beacher п  прибойная волна, на 

гребне которой пловец на 
доске мчится к берегу 

beefwood я  «мясное дерево» 
(народное название одной 
из пород эвкал и п та, рас
пространенного в Западной 
А встралии) 

beltman п спасатель (член эк и 
паж а спасательной лодки) 

billabong п абориг. старица 
реки

billy  п  котелок, «жестянка», 
в которой ки п ятят  чай (и 
в ар я т  еду) ж ители «буша»; 
син. billy-can, billy-pot, 
quart pot 

Blackfellow n прост  абориген 
Black Stump обычно в уст ой

чивых сочетаниях near (be
yond, the other side of the ~) 
отдаленное место («куда М а
кар тел ят  не гонял») 

blacktracker п  абориген , ис
пользовавш ийся полицией 
для  поимки преступника, 
скры ваю щ егося в лесу 

blackwood п  эвкалипт с дре
весиной черного цвета 

bludge vi ж ить , устраиваться  
за счет других ; bludger п 
тот, кто устраивает свои дела 
за счет других 

bluey п разг. узелок  с пож ит
ками, завернуты м и в одеяло 
(раньш е синего цвета); син. 
swag

blunt п ист. деньги; син. brad
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bodger n сленг стиляга; чепу
ха, бросовый товар 

bombora п скалистый риф; roar
ing like ~  ревущий, как 
океанская волна в рифах 

boomerang п бумеранг; i t ’s а ~  
чур, с отдачей! 

Ъогапабориг. боура (церемония 
«инициации» у аборигенов) 

Botany Bay dozen ист. наказа
ние (25 ударов плетьми) 

bottlebrush ti растение, цветок 
которого напоминает «ер
шик»

boundary rider объездчик, сле
дящий за исправностью из
городей

bowyang п шнурок или тесьма 
для подвязки брюк (у стри
галей)

brickfielder я свежий ветер 
(в Сиднее) 

brolga п абориг. бролга (на
звание одного из видов ж у
равлей; (перен. попутчик- 
абориген) 

bronzewing п голубь с опере
нием, имеющим бронзовый 
отлив

brumby я дикая (необъезжен
ная) лошадь; a mob of ~  ies 
in the engine (о двигателе ма
шины, ревущем, как стадо 
диких лошадей); to be sm all 
and wiry as a ~  (о человеке 
небольшого роста, но креп
кого и выносливого) 

Buckley’s chance миллионный 
шанс; two chances, mine and 
Buckley’s никаких шансов 

budgeree а хороший 
buffalo navigator шутл. по

гонщик бычьей упряжки 
bullocky п погонщик бычьей 

упряжки 
bunya bunya п абориг. бунья- 

бунья (название дерева, се
мена которого аборигены 
употребляют в пищу) 

bunyip я мифическое коварное 
животное (из легенд абори
генов)

bush п, а внутренняя часть 
страны, «буш»; относящийся 
к «бушу»; син. outback,

never-never, back of beyond, 
woop-woop и др.; ~  ape n 
разнорабочий в сельской 
местности; ~  baptist чело
век сомнительной религиоз
ной принадлежности; ~  car
penter неумелый, местный 
работник (плотник); ~  dwel
ler п представитель фауны 
«буша», перен. житель «бу
ша»; ~  fire п лесной (степной) 
пожар; full of ~  fire энер
гичный; ~  fire blond рыже
волосая девушка; ~  hos
pitality  радушие по-австра- 
лийски; ~  hut сооружение 
из подручного материала; 
~  lawyer человек, якобы 
разбирающийся в законах; 
~  man п житель «буша» 
(«бушмен»); ~  m an’s clock 
кукабарра; Hyde Park ~m an  
горожанин, не имеющий по
нятия о «буше»; Piccadilly 
~  men австралийцы, пред
почитающие жить в Вест- 
Энде Лондона; cold and dark 
as a ~ m a n ’s grave холод
ный и скрытный (о непри
ятном человеке); ~  mate- 
ship настоящая дружба; ~  
mile миля «с гаком»; ~  rang
er п бушрейнджер, разбой
ник; ист. беглый каторж
ник; Sydney or the ~  если 
город, то Сидней (все ос
тальное провинция); ~  tel
egraph неподтвержденные 
слухи, распространение та
ких слухов; ~  track лесная 
дорога; ~w eek п неопреде
ленный срок; bush vt: to 
get ~ c d  заблудиться, по
терять ориентировку; to ~  
up a person сконфузить, по
ставить в неловкое положе
ние.

С
cat я: whip the ~  «махать 

кулаками после драки»; 
стегать (мертвого) кота

cattle duffer с кото кр ад
Cazaly Казали (известный в 

прошлом мельбурнский фут
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болист); up there, ~ !  воз
глас болельщиков в пользу 
своих игроков 

Chess Board City шутл. город- 
«шахматная доска» (Мель
бурн)

chop я соревнование лесору
бов (кто быстрее срубит вер
тикальное бревно) 

chum (old) п разг. коренной 
белый австралиец (в отли
чие от new churn иммигрант) 

clay-pan я промоина, яма 
clear skin неклейменный скот;

син. clean skin 
clubbie я разг. член добро

вольной спасательной дру
жины; син. surf life-saver 

Coat Hanger City шутл. Сидней 
(город-«вешалка для паль
то»; намек на знаменитый 
сиднейский мост, напомина
ющий по форме вешалку) 

cobber я прост, друг, приятель;
син. mate 

cockatoo п мелкий фермер; син. 
прост, cocky; scrub соску 
фермер, живущий в лесу; 
fruit соску фермер-садо
вод

combo я разг. муж (белый) 
в смешанном браке (жена- 
аборигенка)

Commonwealth п для австра
лийца — название страны 
(Австралия) в отличие от 
British Commonwealth 

concertina я разг. часть туши 
барана («бараний бок») 

cooee (coo-ее) [kui ] я абориг. 
призывный клич в лесу (ср. 
«ау!»); within ~  в преде
лах слышимости, близко 

cook vt разг. убивать, отправ
лять на тот свет 

coolaman я абориг. куламон 
(деревянный сосуд для хра
нения семян или воды) 

coolibah (coolabah) п абориг. 
название одного из видов 
эвкалипта 

сор this! взгляните! как вам 
это нравится!

Corner (the) я район на стыке 
северовосточной части Юж

ной Австралии и Куинслен- 
да, син. ~ country 

Cornstalk я уст. австралиец 
corroboree п абориг. коробори 

(шумный праздник с риту
альными танцами у абори
генов); перен. шум, шуми
ха; ~  water прост, дешевое 
вино

cow я разг. что-либо неприятное 
(a cow of a day); неприятный 
человек (a poor cow); fair ~  
трудная ситуация 

craker я прост, кнут, бич, 
издающий при ударе силь
ный хлопок; сленг банк
нота в 1 фунт стерлингов 

creek п ручей, речка, река, 
водный поток 

crib я ист. разг. легкая за
куска перед обедом, чтобы 
«заморить червячка» 

crocodile п способ оказания 
помощи утопающему 

crook а больной;'•'to go ~  at 
somebody рассердиться на 
кого-либо 

croppy я ист. заключенный 
cross п ист. «выгодное дельце» 
croweater я сленг житель 

штата Южная Австралия 
curl я наименование прибой

ной волны, наиболее под
ходящей для катания на 
досках

currency я прост, ист. первое 
поколение австралийцев; ~  
lad ист. парень, сын ав
стралийцев первого поколе
ния; ~  lass девушка 

cushion я «подушка» (название 
одного из видов плаватель
ных досок); другие виды: 
flat, flex, hip, twin, fin, 
pigtail

D

dab я ист. кровать, постель 
Dad and Dave разг. персонажи 

радио (теле)передач, олице
творяющие грубоватый «со
леный» юмор «бута» 

damper я пресная лепешка, 
испеченная в золе; син. 
прост, devil-on-the-coals
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darg n дневная выработка (у 
шахтеров)

Darling shower пыльная буря 
в центральных районах Ав
стралии; син. Cobar show
er, W ilcannia shower, Be- 
dourie shower 

deadbeat n прост, неудачник, 
банкрот

Dead Heart (the) Центральная 
Австралия: перен. «глубин
ка»

death adder разг. ядовитая 
змея

demon п шутл. полицейский на 
мотоцикле 

digger п разг. австралийский 
солдат, австралиец; произ
водные: diggerman, diggeress, 
diggerdom, diggerism, din
kum digger 

dickin! прост, воскл: Будьте 
благоразумны! Прекратите! 

didgeridoo (didgeridu) п абориг. 
«музыкальная труба» (ос
новной музыкальный инст
румент у аборигенов) 

digger п прост, ист. золотоис
катель; австралийский сол
дат; австралиец 

dilly  п абориг. дилли (хозяй
ственная сумка из травы 
или скрученной шерсти); 
син. dilly-bag  

dingo п динго (австралийское 
животное, единственный 
хищник из породы млеко
питающих в Австралии); пе
рен. обманщик, прощелыга; 

dinkum а настоящий, истин
ный; ~  Aussie настоящий 
австралиец (ср. an all-Ame- 
rican guy или an all-Ameri
can girl); ~  oil разг. прав
дивая информация, инфор
мация «из первых рук»; 
dinkum п что-то настоящее; 
fair square ~  отлично! 
прекрасно! 

down: to put ~  upon smb
презирать кого-либо, отно
ситься отрицательно 

Down Under п, а разг. Австра
лия; австралийский 

dray п двуколка

drongo п прост, некомпетент
ный, глупый человек; ду
рак

drum (the) п скатка, узелок; 
истинные факты, полезные 
советы

Dry (the) п засушливый период 
в Северной Австралии; пе
рен. зима 

ducks (Sydney) п pi ист. ис
катели приключений 

dummy п разг. подставное лицо; 
перекупщик земельных 
участков; ~ s m  п. покупка 
земли через подставных лиц 

dumper п волна, неожиданно 
«рассыпающаяся» на зна
чительном расстоянии от бе
рега

Е

eilasha п сленг девушка, мо
лодая женщина 

emansipist п ист. «эмансипист» 
(колонист, отбывший на
казание и оставшийся на 
постоянное местожительство 
в Австралии) 

em igrants п ист. поселенцы, 
ставшие свободными 

Enzed п разг. Новая Зелан
дия; Enzedder п новозелан
дец

exclusionist п ист. представи
тели колониальной админи
страции, выступавшие про
тив предоставления граж
данских прав и свобод 
«эмансипистам» 

expiree п ист. заключенный, 
отбывший срок наказания

F

fair go! воскл. Будьте благо
разумным! (fair go, mate) 

fa ll vt сваливать дерево; син.
BE fell

fam ily (the) n прост, шайка 
воров: cattle-th ief fam ily
(the) шайка, «специализи
рующаяся» на воровстве ско
та

fence п «рамки приличия», over
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the вести себя неприлич
но, нечестно 

finalise vt завершать (что-либо) 
First Fleeter п ист. колонист, 

прибывший в Австралию на 
корабле 1-го флота (т.е. 
в 1788 году) 

flat я ист. честный человек 
fossick vi рыться, копаться 

(в чем-либо) 
freezer я разг. овца, предна

значенная для экспорта 
furphy я слухи, «утка»; ~  king 

распространитель слухов

G

galah я попугай с ярким опе
рением; перен. глупый че
ловек

gibber ['fib s] plain я каме
нистая пустыня 

gilgai я абориг. озеро или 
пруд

gin я абориг. аборигенка; син.
black ~  

grazer п фермер-овцевод (круп
ный)

groper п житель Западной Ав
стралии; син. sand ~ ;  разг. 
Западная Австралия; син. 
Westralia 

growly а разг. отлнчный, пре
восходный 

gully  п выемка любых разме
ров (от высохшего русла 
ручья до гигантского кань
она)

gum (gum tree) я принятое в 
Австралии название эвка
липтов; blue ~  эвкалипт с 
корой и стволом голубова
того оттенка; flooded ~  
«болотный эвкалипт»; sugar 
~  эвкалипт, листья кото
рого содержат определен
ный процент сахара; to be 
up a gumtree находиться в 
затруднительном положе
нии; ~  sucker я разг. жи
тель штата Виктория 

gunyah я абориг. гунья (дом, 
хижина); син. mia mia, 
wurley

Н

hatter я разг. фермер-«отшель- 
ни к»

holding я поместье, ферма, 
угодье; син. property, pas
toral property 

Holy City шутл. Аделаида 
home я разг. Англия 
home unit квартира во вновь 

отстроенном доме для про
дажи любому лицу 

hump я «подходящая» волна 
(для пловца на доске)

I

iceberg я человек, купающийся 
круглый год («морж») 

inland я район, находящийся 
в центральной части страны; 
син. Centre(the) 

ironback я эвкалипт с твердой 
древесиной

J

Jackeroo (Jacky Raw) п моло
дой неопытный управляю
щий фермы 

jarrah я абориг. ярра (назва
ние одного из видов эвка
липтов, увековеченное в на
звании реки в Мельбурне) 

jillaroo я «простушка», дере
венская девушка 

joey я кенгуренок; вообще мо
лодое животное; перен. что- 
либо незначительное 

jumbuck я абориг. джамбак 
(абориг. пиджин-инглиш ов
ца)

К

kangaroo я кенгуру; ~  droop 
разг. походка или поза жен
щины, напоминающие кен
гуру; син. ~  hop; ~  Dog 
австралийская гончая (на
учный термин Bush Greyho
und); to be happy as a box
ing ~  in fogtime быть не
честным; to have ~ s  in 
on e’s top paddock о чело
веке, у которого «не все
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дома» (ср. BE to have rats 
in the uttic); to kangaroo 
a car вести машину рывками 

knockabout n человек, живущий 
на случайный заработок 

koala [кэ'А1э] п сумчатый «мед
ведь» (эндемичное австра
лийское животное, олице
творяющее Австралию, на
ряду с кенгуру)

L

lady’s waste пивная кружка 
(около 5 унций, т.е. 15О 
грамм)

larrikin п хулиган; син. bod- 
gie; larrikinism п хулиган
ство

laughing jackass п гигантский 
зимородок, крик которого 
напоминает смех; син. kooka
burra

lay-by п система продажи (по
купки) вещей, при которой 
последние «бронируются» за 
покупателями до полного их 
выкупа

Jeang/e ( liangle) п абориг. 
лиангл (предмет вооружения 
аборигенов: дубинка, удар
ная часть которой выгнута 
под определенным углом) 

eatherneck п разг. подсобный 
рабочий на ферме (ср. улич
ный зевака в АЕ) 

lubra п абориг. лубра (молодая 
женщина или девушка-або
ригенка) 

lyrebird п птица-лира (эндемич
ная птица, традиционно оли
цетворяющая Австралию); 
перен. лгун, лгунишка (bit 
of a lyrebird)

М

Ма State прост, штат Новый 
Южный Уэльс 

main lander п житель Австралии 
(для жителей штата Тасма
ния)

Malee п редк. куст, кустарник; 
район, покрытый кустарни
ком; син. ~ la n d , ~агеа

malee п ыэли (карликовы й  эв
калипт); ~cou ntry  район 
распространения мэли; пе
рен. кустарник 

mate п разг. приятель, друг, 
коллега; ~  ship п дружба; 
р еп ~  товарищ по работе 
(у стригалей); no-mater п 
плохой товарищ, нелюди
мый человек 

mia mia п абориг. хижина, 
укрытие, навес 

middy п пивная кружка (око
ло 0,3 л.) 

milk bar ист. молочный бар; 
в настоящее время: бар, за
кусочная; ~  economy дис
пропорциональное развитие 
экономики (гипертрофия 
сырьевой и обрабатывающей 
индустрии) 

mob п разг. стадо, куча (пред
метов), группа и т.п. 

moonlighter п скотокрад 
moonlighting п кража скота 
mulga п абориг. мулга (назва

ние одного из распростра
ненных видов эвкалиптов); 
~ w ire  ложные слухи 

myall п абориг. майял (наиме
нование одного из видов 
акаций); перен. дикий, не
цивилизованный

N

nailrod п крепкая махорка, ко
торую курят пастухи «бу
ша»

Ned Kelly Нед Келли (леген
дарный «бушрейнджер» прош
лого века; game as храб
рый, дерзкий, как Нед Кел
ли

Never- Never п внутренняя часть 
страны, «глубинка» 

nobble v разг. красть 
nong п разг. дурак, простак;

син. drongo, dill, galah 
nugget n прост, теленок, ягне

нок; перен. небольшой, но 
прочно и солидно постро
енный дом

166



nulla nulla n абориг. нулла- 
нулла (дубинка)

О

old country (the) разг. Англия 
oozle v разг. воровать 
outback п, a, adv провинция; 

провинциальный; располо
женный в провинции 

outbacker п житель внутренней 
части страны 

outquatter п крупный фермер 
overland v перегонять скот (на 

большие расстояния) 
overlandcr ti перегонщик скота 

по скотоперегонным мар
шрутам

Р

paddock п участок пашни, поля;
загон для скота; син. field 

pannikin boss разг. номиналь
ный управляющий фермы 

pastoral а сельскохозяйствен
ный; ~  industry сельско
хозяйственное производство; 
-^production продукция 
сельскохозяйственного про
изводства 

pastoralist п крупный фермер- 
скотовод (в отличие от зем
ледельца — agriculturist); 
ист. син. squatter 

piccaninny а молодой, малень
кий; ~  daylight начинаю
щийся рассвет 

pigboard п доска для серфинга 
в виде вытянутого треуголь
ника; син. teardrop 

platypus п утконос (эндемичное 
австралийское животное, 
традиционно олицетворяю
щее Австралию) 

pommy а разг. английский, от
носящийся к Англии; рот  
wog разг. иммигрант из 
Англии

premier п премьер-министр шта
та (в отличие от prime- 
minister — премьер-министр 
федерального правительст
ва)

push п разг. банда, клика, 
социальная группа

Q

quart-pot tea чай, приготов
ленный на открытом возду
хе (в котелке)

R

rabbit a player «подковать» иг
рока

raspberry-jam wood дерево, из
дающее при распилке запах 
малинового варенья 

read vi vt знать, представлять 
себе; you wouldn’t ~  about 
it (I haven’t ~  about it) 
просто удивительно; не 
знаю; не имею понятия об 
этом

reetman п спасатель (член эки
пажа спасательной лодки, 
управляющий спасательной 
лебедкой) 

removaiist п владелец конторы 
по перевозке крупногаба
ритных вещей 

retread п разг. учитель, отозван
ный в школу из отпуска 

right; to be right (вместо to be 
all right) все в порядке 

righto! воскл. все в порядке, 
хорошо, ладно! (ср. О. К- 
в АЕ)

ringer п лучший стригаль на 
ферме, мастер своего дела 

ropeable а крайне обозленный, 
рассвирепевший 

rosewood п эвкалипт с древеси
ной розоватого оттенка 

rouseabout л поденщик, черно
рабочий (в особенности, в 
период стрижки овец) 

run п пастбище; часть фермы; 
ферма; back ~  часть фермы, 
хутор; cattle ~  скотовод
ческая ферма; син. stock 
sheep ~  овцеводческая фер
ма

run-abouts п pi оставленный 
без присмотра скот

S

saltbush п неприхотливое рас
тение, идущее на корм скоту
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(в обезвоженных районах 
страны)

sandy blight заболевание глаз, 
при котором развивается 
ощущение, что в глаза попал 
песок

scaler п безбилетный пассажир, 
«заяц»

“School of the Air” «радиошко
ла» (общеобразовательная 
радиосеть, обслуживающая 
отдельные фермы, оснащен
ные коротковолновыми ра
диостанциями) 

schooner п пивная кружка (0,5 л 
в Сиднее, 0,25 л в Аделаиде) 

scran п разг. пища 
scrub п куст; кустарник, лес 

(«скраб»); ~  bashing рас
чистка «скраба» под уго
дье; ~  dashing вынужден
ные поездки через «скраб», 
~ itc h  кожное заболевание, 
вызываемое некоторыми ви
дами кустов; ~  -rider п 
объездчик-пастух, разыски
вающий коров, отбившихся 
от стада 

scrubber п скот, пасущийся в 
районах, покрытых кустар
ником; син. scrub cattle 

shanghai п, vi рогатка (ср. BE, 
АЕ slingshot); стрелять из 
рогатки

shark: ~  baiter п «акулья при
манка» (человек, заплываю
щий за противоакульи за
граждения, купающийся на 
необорудованных пляжах); 
~  bell (siren) колокол (или 
сирена) для объявления 
«акульей» тревоги; ~m esh  
противоакулья сеть; ~ р а -  
frol plane «противоакулий» 
самолет; ~  tower п спаса
тельная вышка (для наблю
дения за появлением акул 
и объявления тревоги) 

sheila п девушка, возлюбленная 
she-oak net предохранительная 

сетка (под трапами пасса
жирского судна); сленг 
морск. пиво 

shiralee п узелок с пожитками; 
син. swag

shivoo п вечеринка, веселое 
времяпрепровождение 

sixtymiler п разг. «шестидеся- 
тимильник» (небольшой гру
зовой теплоход) 

skerrick п небольшое количество 
чего-либо (there isn’t a sker
rick of anything left не 
осталось ни грамма) 

smoodge v приударять за хо
рошенькой девушкой 

smoodger п ухажер, волокита 
snags (snaggles) п pi разг. 

сосиски
soak п низкое, болотистое место 
southerly buster свежий ветер 

(в Южной Австралии) 
speedo п специальный (облега

ющий) плавательный кос
тюм спасателей 

spell п передышка, отдых; син.
spell-oh 

spieler п шулер 
spuds п pi разг. картофель 
square п единица метража квар

тиры (примерно равная 6 л»2) 
squatter п скваттер, фермер- 

скотовод; син. pastoralist, 
grazier; производные: squat- 
tocratic, squattocracy, squat- 
terdom, squatting 

squib n трус, паникер 
station n скотоводческая фер

ма; back ~  удаленная часть 
фермы; head ~  центральная 
усадьба; син. ~hom e; out ~  
небольшая, отдельно стоя
щая ферма; часть фермы;

black абориген, исполь
зующийся на подсобных ра
ботах на ферме или обитаю
щий поблизости от фермы; 
~  -house главное помещение 
фермы; ~ ja c k  традиционное 
фермерское угощение (обыч
но мясной пудинг); ~super  
(усеченная форма от station 
superintendent) управляю
щий фермы 

stock п, а скот; скотоводческий; 
~  farm п скотоводческая 
ферма; син. stockrun, stock- 
station; ~  holder крупный 
фермер-скотовод; син. pas
toralist (ср. BE, АЕ дер
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жатель акций); ~  horse п 
лошадь, натренированная в 
загоне скота; ~  house п 
ферма; ~  hut п скотный 
двор; коровник; ~ru n  п 
ферма (скотоводческая); син. 
stockfarm, stockstation; ~  
keep v разводить скот, за
ниматься скотоводством; ~  
keeper п скотовод, син. stock
holder; ~ ш ап  п фермер- 
скотовод, пастух; ~  rider 
п объездчик скота, пастух; 
~  route п скотоперегонный 
маршрут; ~  yard п скотный 
двор (для крупного рогато
го скота, в отличие от sheep- 
yard для овец); ~  whip 
кнут, бич 

strife: to be in ~  попасть в 
затруднительное положение 

sundowner п сезонный рабочий 
superintendent п ист. управля

ющий фермы из числа быв
ших офицеров-надзирателей 
тюрьмы

surf п, v, а купание в океане; 
купаться; относящийся к ку
панию, океанский; ~  beach 
океанский пляж; ~  boat 
специальная лодка для спа
сания утопающих; ~  carni
val праздничное шествие 
спасателей; ~  club станция 
спасения на водах; ~  -flag  
п спасательный буй; ~  -line  
п спасательный конец, фал; 
~  lifesaver спасатель; ~  
marathon «марафон» спаса
тельных лодок; ~  patrol 
дежурная смена спасателей; 
~  race(ing) соревнование 
спасательных лодок; ~  reel 
лебедка с фалом; board- ~  
ing п плавание на досках 
(в отличие от купания); син. 
surf-board riding; ~  ing 
купание в океане (в отли
чие от плавания на досках) 

surfie п искусный пловец на 
досках

swag п узелок, скатка из одея
ла; син. прост, waltzing  
matilda или matilda; swag 
vi вести бродячий образ

жизни, бродяжничать; ~  
ging п бродяжничество; ~ g er  
п бродяга, человек с котом
кой за плечами, син: 
swaggy, swagman, swagsman 

Swan City(the) шутл. г. Перт 
(«город черных лебедей», по 
названию реки, протекаю
щей через город) 

sweeper п работник на ферме, 
стригаль; син. broomie

Т

Т. А. В. (Totalisator Agency 
Board) наименование попу
лярной фирмы тотализатора, 
имеющей свои конторы в 
четырех штатах страны - 

togs п купальный костюм (иног
да swimming togs) 

township п населенный пункт 
любых размеров, кроме 
крупных городов 

trap п ист. полицейский 
tuck in аппетитно (жадно) есть 

что-либо 
tucker п разг. еда, пища; ~  bag 

сундучок, коробка с едой; 
~ t im e  время приема пищи

W

waddy п дубинка 
walkabout п путешествие пеш

ком
wallaby п лесной кенгуру; on 

the ~  (track) (вести) ко
чевой образ жизни, бродяж
ничать

warrigal п абориг. динго; перен.
дикий, необузданный 

waterhole п яма, заполненная 
водой после дождя, служа
щая для водопоя (в пустыне) 

w attle п принятое в Австралии 
название акации; ~  -and- 
dab hut «мазанка», соору
жаемая из частокола бре
вен, перевитых ветками ака
ции, обмазанная глиной; 
Wattle Day День цветения 
акации (1 августа); to bring 
~  bloom накликать беду 

wayback п внутренняя часть
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страны; син. bush, outback, 
backblocks, back-of-beyond, 
inland и др. 

weekender n «дачный домик», 
коттедж, предназначенный 
для проведения «уик-енда» 
(ср. АЕ тот, кто отдыхает 
в конце недели) 

wet (the) п период муссонных 
дождей в тропиках Австра
лии

widgie п подруга хулигана 
w illy -w illy  п разг циклон 

«Уилли» (в северозападной 
Австралии) 

whip: —-stick разг. «кнутовище» 
(любой карликовый эвка
липт); -—-bird «хлопок бича» 
(народное название эндемич
ной птицы, пение которой 
напоминает хлопок бича); 
син. ист. coachman’s ~b ird  

witchetty п абориг. уичетти 
(древесные черви, употре
бляемые в пищу, — тради
ционное угощение абориге
нов; син. w itchetty grub 

woodpecker п сленг ист. япон

ский пулемет калибра 19,5 
мм

woolclip п годичный настриг 
шерсти

W oolloomoolloo Yank сидней
ский стиляга 

woolshed п стригальня 
woomera п праща; син. BE 

throwing stick 
Woop-Woop n неведомая земля 
wowser n нудный человек, 

отравляющий настроение 
окружающим; ср. син. АЕ, 
BE kill-joy  

wurley n жилище аборигена; 
син. gunyah

Y

yabber vi разг. говорить, бол
тать, «перекинуться словом» 

yakka п абориг. тяжелая работа 
yarrah п один из распростра

ненных видов эвкалипта 
Yarrah bankers мельбурнские 

стиляги 
yowi воскл. абориг. да!
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