
темного значения глагола see, в чем и состоит, по наш ем у м нению , специфика 
его употребления в формах длительного вида.
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Н Е К О Т О Р Ы Е  А С П ЕК ТЫ  Я ЗЫ К О В О Й  С И Т У А Ц И И  
В Н ОВОЙ  ЗЕЛА Н ДИ И

Д.В.Лагоденко
Белгород

Отечественные лингвисты Г.В.Степанов, А .Д .Ш вейцер, А.И.Домашнев,
В.Г.Гак и др. в 60-70-е годы разработали теорию региональной вариативности 
национально негомогенных языков. Такие языки сущ ествуют обычно в виде 
комплекса специфических разновидностей, каждая из которых функционирует 
в ином коммуникативном сообществе и обладает особы ми социально
функциональными и лингвистическими признаками.

На основании анализа функциональных и лингвистических характери
стик тех разновидностей языка, каждая из которых обслуж ивает особое нацио
нальное единство, в отечественной социолингвистике было выделено особое 
понятие «национальный вариант языка». Под ним обычно понимается особая 
форма существования данного языка в отдельном социуме, представляющая 
собой совокупность территориально ограниченного варианта литературного 
языка (интердиалекта), социальных и территориальных диалектов, распростра
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ненных в пределах данного социума, и профессиональных языков данного ре
гиона (Домашнее, 1988: 28).

Языковая ситуация в Новой Зеландии характеризуется наличием опреде
ленного типа билингвизма (частичного): двуязычны свыше 90% маори; что ка
сается англоновозеландцев, то число билингвов среди них совсем незначитель
но. Основными компонентами билингвистической ситуации в Новой Зеландии 
является английский язык и язык аборигенов страны - маори.

Положение английского и маорийско.о языков в стране крайне противо
речиво. Так сложилось в ходе исторического развития новозеландского общ е
ства, что английский язык занял доминирующее положение в стране. Данное 
положение обусловливалось в основном его социально-коммуникативной ро
лью. так как английский язык является не только государственным языком, но 
и выступает как основное средство межэтнической, межгрупповой коммуника
ции.

Таким образом, история развития маорийского и английского языков 
представляет собой, с одной стороны, -  сужение функций языка маори, а с дру
гой стороны, -  расширение функций английского языка внутри маорийской 
общности.

Политика новозеландских властей в этот период была направлена на ог
раничение изучения языка и культуры маори, с тем чтобы ускорить процесс их 
ассимиляции в «обществе белых». Такая политика привела к тому, что к 1970-м 
годам единственной сферой функционирования маорийского языка в нацио
нальном масштабе осталась тагае, в самом узком смысле значения этого тер
мина ‘площадь перед домом собраний, где проводятся церемонии и ритуалы  
только во время официальных приемов и выст уплений ', но даже там молодые 
ораторы пытались говорить на английском языке. Маорийском},' языку отдава
ли предпочтение при совершении некоторых религиозных обрядов, а также в 
повседневном общении, особенно в тех домах, где не было детей, что указыва
ет на различие в употреблении разговорного языка маори среди людей разных 
поколений. Таким образом, маори продолжает оставаться существенным соци
альным звеном между теми, кто еще говорит на этом языке, а также является 
важным фактором церемоний и ритуалов. Но нельзя не признать, что англий
ский язык выполняет функцию «лингвафранка» во многих практических аспек
тах социальной жизни маори и даже внутри маорийской общ ности (Stokes, 
1985:37).

Тем не менее на протяжении последнего столетия наблюдалась постоян
ная замена языка маори английским языком, что привело к сокращению маори- 
говорящих общностей от ста до одной - двух. А отсутствие знания языка, как 
известно, ведет к отрыву от национальных культурных традиций. Начиная с 
60-х годов начался период, характеризующийся тенденцией к возрождению 
языка и культуры маори. Под давлением маорийцев правительству Новой Зе
ландии пришлось пересмотреть свои позиции. М инистерство образования при
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няло закон, согласно которому язык маори снова был введен в качестве учеб
ного предмета во многих школах; внедряется программа раннего языкового по
гружения для детей дош кольного возраста -  kohanga гео  (языковые гнезда), 
создаются курсы интенсивного изучения маорийского языка при ряде универ
ситетов -  все это несомненно делает язык маори важным звеном в развитии 
бикультурного подхода в образовательной системе Новой Зеландии.

Так же, как и в случае с гаэльским языком в Ш отландии и Ирландии, за
мена маори английским языком произошла очень быстро, с образованием би
лингвизма, ведущего не к диглоссии (в смысле стабильного билингвального 
сокращения исконного языка), а, скорее, к быстрой замене одного языка дру
гим (Двуязычие..., 1990: 61). Сейчас предпринимаются энергичные попытки 
повернуть этот процесс вспять. После получения полного статуса официально
го языка в 1987 г. правительственные и другие учреждения признали альтерна
тивные маорийские названия: многие рекламные тексты от работодателей и 
другие публичные заявления стали появляться на маорийском языке. Увеличи
лось также количество теле- и радиопередач на маори. Стали появляться дву
язычные вывески типа Enquiries -  Patai mai, Issues -  Wahi tuku и т.д. Похоже, 
что в начале 1990-х годов Новая Зеландия открывает для себя заново свой ис
конный язык (Bayard, 1993: 53).

Безусловно, что маорийский язык не достиг еще такой степени влияния 
на разговорный английский язык англоновозеландцев, какой достиг гавайский 
язык на разговорный английский на Гавайских островах. Но наиболее очевид
ное влияние языка маори на новозеландский английский происходит на лекси
ческом уровне. Лексика является наиболее чувствительным, подвижным слоем, 
в котором находят отражение любые изменения внеязыковой реальности.

В лексической системе любого национального варианта исследователи 
выделяют «сферы максимальной концентрации различительных элементов», 
называемых также национально-маркированными элементами (НМЭ) 
(Верещагин, 1984; 29). Наибольшее количество НМЭ содержится в денотатив
ной лексике, обозначающей предметы и явления, характерные для данной 
культуры, но не имеющ ие соответствий в сопоставляемой культуре 
(обозначающие их слова обы чно относят к безэквивалентной лексике). К ним в 
первую очередь можно отнести слова, обозначающие флору и фауну, особен
ности образа жизни, бы та и досуга, географические названия, а также слова, 
относящиеся к особенностям хозяйственной деятельности населения. Боль
шинство маорийских названий деревьев, птиц, рыб были заимствованы в пер
вой половине XIX века, и  многие из них сейчас широко употребляются даже 
новозеландцами неомаорийского происхождения, например kauri и totara 
'деревья’, tui и weka 'пт ицы ’, tarakihi 'ры ба’, katipo ‘п а у к ’, hake ‘марийский 
военный т анец’, тапа ‘репут ация’, kai ‘пища ’ (Bender. 1985: 86).

Рядом авторов выдвинул предположение о существовании отличительно
го маорийского этнического диалекта, или варианта английского языка. Счита
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лось, нто маори и английский состоят из набора поддиалектов, происходящих 
из английского языка, на котором говорили первые поколения носителей языка 
маори и включающего в себя семантические, лексические и грамматические 
особенности «переноса» из маорийского языка.

Так, Дж. Ричардз пришел к выводу, что существуют четыре диалекта 
НЗА: пакеха английский 1 - самый престижный вариант (наиболее близкий к 
RP), пакеха английский 2, отличающийся гпавным образом произношением от 
маори английского 1, который был отличен «чистотой гласных», и маори анг
лийский 2, отличающийся от трех других вариантов по своим грамматическим, 
лексическим и фонологическим особенностям. Д.Ричардз отмечал, что боль
шинство школьных учителей осуждают использование маори английского 2 и 
стараются, чтобы их ученики употребляли или маори английский 1, или один 
из диалектов пакеха (7, 93). Комментируя лингвистические аспекты обучения 
маори, Байрон Бендер предположил, что существуют три основных варианта 
НЗА -  Standard, Colloquial и M aorified Colloquial. По его мнению, многие ново
зеландцы овладели всеми тремя вариантами, но те, кто владеет только двумя 
вариантами, могут оказаться в невыгодном положении в социальном плане, в 
частности, если это касается детей в классе, где учитель считает, что Maorified 
Colloquial -  недопустимый вариант (Bender, 1971: 13).

Таким образом, при рассмотрении языковой ситуации в Новой Зеландии 
следует учитывать, что названные варианты являются не только пространст
венной проекцией языка, но также проекцией социальной, культурной и истори 
ческой. Совокупность этих фактов определяет сложность и самобытность но
возеландской лингвистической ситуации.
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