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Данная статья посвящена изучению метафорического моде-
лирования концепта «чужой» в рамках концептуальной диады 
«свой — чужой» в сборнике рассказов Дж. Диаза «Ibis is how you 
lose her». Методика предлагаемого исследования основана на тео-
рии концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, тео-
рии метафорического моделирования (Н. Д. Арутюнова, Е. С. Куб-
рякова, А. П. Чудинов) и теории концептов В. И. Карасика, кото-
рые обеспечивают выделение основных метафорических моделей. 

Многие годы исследователей привлекает изучение дихото-
мии «свой —- чужой», так как она является одной из базовых 
оппозиций, формирующих языковую картину мира. Согласно 
некоторым теориям, дихотомия «свой — чужой» возникла на 
заре развития языка. Как отмечает Ю. С. Степанов, она «в раз-
ных видах пронизывает всю культуру и является одним из глав-
ных концептов всякого коллективного, массового, народного, 
национального мироощущения» [Степанов 2004: 126]. Таким 
образом, начиная с архаичной модели мира, где механизм диф-
ференциации реальности на «своих» и «чужих», «друзей» и 
«врагов», «местных» и «пришельцев» был необходимым усло-
вием выживания как индивида, так и группы людей, заканчивая 
сегодняшним днём, рассматриваемая дихотомия является фун-
даментом для большой части языковой картины мира. Помимо 
этого, дихотомия «свой — чужой» необходима для появления и 
предшествует становлению категории личностной идентифика-
ции — «я» [Кон 1978: 128]. Результаты различных исследований 
оппозиции «свой — чужой» с Позиции лингвокультурологии 
позволяют сделать наиболее обобщенные выводы о ее универ-
сальных или обусловленных национальной спецификой свойст-
вах, статусе в различных культурах, связи с другими концепту-
альными диадами (М. Bamberg 2004, J. Fabian 1996, 
В. И. Карасик, 2002, В. В. Красных 2003, А. Н. Серебренникова 
2005, Ю. С. Степанов 2004, Т. В. Цивьян 2005 и др.). 

Необходимо отметить и социальное значение диады «свой — 
чужой»: она определяет степень интеграции определённых 
групп в социум. В социальной среде, где самоидентификация — 
вопрос до сих пор небанальный и неоднозначный, функциони-
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рование диады «свой — чужой» вызывает отдельный интерес. 
Учитывая постоянный приток мигрантов в США из стран Ла-
ти некой Америки, а также то, что большая часть южных и за-
падных регионов США ранее были испаноязычными, в этой 
1 гране сформировалась многочисленная группа носителей так 
называемого спанглиша — результата языкового контакта анг-
1ннекого и испанского языков. Долгие годы в США существо-

luiJi стереотип об иммигрантах из Латинской Америки как о не-
I рамотных и бескультурных людях, пригодных лишь для тяжё-
лого физического труда. Ранее считалось, что спанглиш как 
шыковое явление появился из неспособности первого поколе-
нии латиноамериканских иммигрантов выучить английский, 
а второго поколения — свободно говорить на английском и ис-
панском языке. Однако сейчас многие преподаватели универси-
ICTOB, политики, высокопоставленные юристы и писатели, связы-
вающие самоидентификацию со спанглишем, наглядно опровер-
I ают тезис о недостаточном знании классических языков среди 
пггиноамериканцев. Статус спанглиша как языкового явления до 

i их пор является предметом споров. Существуют подчас прямо 
противоположные мнения относительно спанглиша: одни счита-
ют его проявлением банальной неграмотности [Betanzos Palacios 
'001] другие — языком, который вскоре вытеснит и английский и 
испанский из Нового Света, став единым для обеих Америк 
| Stavans 2001]. Наиболее выдержанным и адекватным представ-
ляется, однако, мнение о спанглише как интерязыке [Franco, 
Solorio 2007]. Уже несколько десятков лет в США пишется и из-
даётся литература на спанглише, широкое признание общества и 
критиков в качестве полноценной и полновесной литературной 
I радиции это течение получило лишь в двухтысячных. Одним из 
I иавных творцов общественного признания можно назвать Джу-
иота Диаза. Переехав из Доминиканской республики в США в 
возрасте шести лет, он получил школьное и университетское об-
разование, а затем стал постоянным автором журнала The New 
Yorker, лауреатом Пулитцеровской премии и профессором Мас-
сачусетского Технологического Института. И герои его книг, и он 
сам постоянно идентифицировали себя с помощью спанглиша, 
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опровергая представление о спанглише как средстве коммуника-
ции полуграмотных чернорабочих. 

Основной темой большинства произведений Диаза пред-
ставляется судьба иммигрантов. Для них кроме проблем насущ-
ных и материальных главным моральным вопросом остаётся 
самоидентификация. Тем ярче и интереснее раскрываются в 
тексте метафоры «чужого». Доминирует как во всём творчестве 
Диаза, так и в рассматриваемом сборнике рассказов, деление на 
«своих» и «чужих» по этническому и национальному признаку. 

В первую очередь, дифференциация происходит по самому 
очевидному признаку — внешности, а, точнее, цвету кожи. Из-
за культурных, но прежде всего исторических и социальных 
различий однозначно чужими признаются европеоиды. Слово 
«gringo» — «гринго», которым изначально называли неговоря-
щих по-испански англичан, со временем несколько изменило 
своё значение и стало оскорбительным прозвищем для всех 
светлокожих людей. The gringo children watched me from a 
distance and then walked away. Дети гринго посмотрели на меня 
издалека и уиаи. Так описывает своё знакомство с американца-
ми герой одного из рассказов. Напряжённая первая встреча сра-
зу расставляет всё по своим местам: «белые» дети не подходят к 
латиноамериканцу, а он цедит им презрительное «гринго». Ав-
тор не забывает и про термины времён сегрегации. All the white 
people would be. All that would be left here would be us colored 
folks. Все белые будут в порядке. Здесь останемся только мы, 
цветные. В рамках стратегии переключения кодов, герои рас-
сказов зачастую переходят на испанский, чтобы охарактеризо-
вать кого-нибудь как «белого», подчеркнув не только самим 
словом, но и языком на котором оно произнесено чуждость это-
го человека своей культуре. After six months he moved them in 
with a fat widow una blanca asquerosa who hated Lora. Через 
шесть месяцев он перевёз их в квартиру к толстой вдове una 
blanca asquerosa (отвратительной белой), которая ненавидела 
Лору. Однако не всегда герои ограничиваются лишь расовой 
принадлежностью. Понятие «white trash» безусловно указывает 
на расу человека, но в первую очередь характеризует его соци-
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и и.ный статус. Это ещё одна номинация белых, которую лати-
ноамериканцы переняли у афроамериканцев, называвших так 
^пустившихся белых американцев на юге США. В англо-
русских словарях это словосочетание описательно переводят 
как «деклассированные элементы среди белого населения». You 
were whitetrash from outside of Patterson. Ты был белым отбро-
i ом общества с окраин Паттерсона. Герои рассказов Диаза не 
испытывают особенной эмпатии по отношению к подобным 
нюдям и также категоризируют их как однозначно чужих. 

В сборнике рассказов «This is how you lose her» базовую ме-
i афорическая модель дихотомии «свой — чужой», основанную на 
расовой принадлежности, несколько упростив, можно определить 
как «темнокожие — свои», «белые — чужие», однако существуют 
определённые условия и контекст отступления от неё, и даже пе-
реход к прямо противоположной. Несмотря на социальную бли-
зость к афроамериканцам в случае возникновения разногласий, 
латиноамериканцы для отмежевания от них используют тоже та-
буированное «слово на букву Н», что и в разговоре с белыми аме-
риканцами для определения общности с афроамериканцами. None of 
ns wanted to be niggers. Not for nothing. Никто из нас не хотел быть 
чёрным. Ни за что. Какими бы ни были суровыми обстоятельства 
по отношению как к латиноамериканцам, так и к афроамериканцам, 
«своими» они понимают друг друга лишь в противопоставлении 
«белым», по в других ситуациях не забывают своих различий. 

В части воспоминаний о романтических отношениях на ро-
дине с доминиканкой герой следующим образом описывает от-
ношение к ней своей матери: If she wasn't getting on her about the 
way she dressed, how she ate (with her mouth open), how she 
walked, about her campesina-ness about her prieta-ness... Если она 
(мать) не придиралась к тому как она (девушка) одевается, как 
она ест (с открытым ртом), как она ходит, к её campesina-ness 
(крестъянскости) и её priets-ness (смуглости). Очевидно, что в 
данном контексте тёмный цвет кожи не является признаком 
принадлежности к «своим», а, напротив, указывает на внутрен-
нее деление на более культурных жителей города с более свет-
лой кожей и темнокожих простых сельских жителей. 
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Кроме этнических/расовых метафор, которые широко и 
разнообразно представлены в книге Дж. Диаза, автор использует 
зоометафоры в моделировании метафорического концепта «чу-
жой» At least one Eurofuck beached out on a towel like some scary 
pale monster that the sea's vomited up. По меньшей мере один ев-
рохмыръ лежал на пляжном полотенце как страшный бледный 
монстр, которого отрыгнуло море. Вид бледного человека на 
доминиканском пляже среди смуглых латиноамериканцев на-
столько впечатляет героя, что чуть позже он сравнивает его с 
уже конкретным морским обитателем — кальмаром. 

Анализ способов метафорического моделирования концепта 
«чужой» в рамках концептуальной диады «свой — чужой» в сбор-
нике рассказов Дж. Диаза «This is how you lose her», представлен-
ный в данной статье, показывает, что в преимущественно в этой 
книге представлены метафоры со сферой-источником «этническая 
и расовая принадлежность», но из-за неоднозначности вопроса са-
моидентификации носителей спанглиша, одни и те же метафоры 
могут относиться как к «своей» так и к «чужой» действительности. 
Кроме того в данном сборнике рассказов рассматриваемая концеп-
туальная диада моделируется также с помощью зоометафор. 
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