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(íà ìàòåðèàëå ëèòåðàòóðû ×èêàíî)

c удо4 ественный текст в знаковой форме отра4 ает как универсальные
свойства, вытекашюие из сходства концептуальных картин мира разных наро7
дов, так и особенности ©тнопсихологии и менталитета определенного ©тноса,
которые представлены через призму мировосприятия писателя как представи7
теля данного ©тноса. В языковой картине мира, которая являет собой передава7
емое знаковым способом мировосприятие народа, фиксируштся ва4 ные для
него фрагменты действительности. c удо4ественная литература чикано (pCШpmey),
которая является об№ектом исследования в данной статье, дает богатый мате7
риал как для изучения социокультурных особенностей ©той ©тнической груп7
пы, так и для обнару4 ения специфики ее языковой картины мира.

Чикано – ©то термин, который используется для идентификации пред7
ставителей мексиканской по происхо4 дениш диаспоры, про4 ивашюих на
пограничных с Мексикой территориях С> А. В испанском языке pCШpmey
означает лшдей как му4 ского, так и 4 енского рода, pCШpmem – только 4 ен7
ского рода, pCШpmey? – обюий термин, используемый в англоязычном дис7
курсе. В настояюее время принадле4 ность к испаноязычной культуре и
осознание того, что в их 4 илах течет кровь их древних предков – корен7
ных 4 ителей Америки, составляет предмет гордости представителей чи7
кано. Например, 4 ители Техаса именушт себя DwOmey? [1, с. 203].

Писатели исследушт в своих произведениях формирование личнос7
ти чикано, проблемы взаимодействия мексиканской и англо7американс7
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кой культур. Взаимопроникновение наиболее активно протекает в сфере
языка. В пограничных районах, которые именуштся Мексамерика
(МехАXwbШpm) часто используется гибридный язык сп©нглиж (I hmeknШ?C).
В самом термине «I hmeknШ?C» нажел отра4 ение факт скреюивания двух
языков и культур. Например, торговец подер4 анными автомобилями по7
меюает вывеску «g yXhy ł  Hweoy pmbby? «(покупаш и продаш автомоби7
ли). Слово «pmbby?» представляет собой гибрид английского корня и ис7
панской флексии. По такому 4 е образцу построено слово byy%y (от англ.
byy%») и pmbhwLm (от англ. pmbhwL). В целом, сп©нглиж – ©то язык на основе
испанского, который не только вклшчает английские слова в свой лекси7
кон, но и перенимает американский стиль речевого поведения и английс7
кие синтаксические конструкции.

Особенностьш картины мира мексикано7американцев является обя7
зательное присутствие в их лексиконе испанских слов, которые использу7
штся для обозначения присуюих их образу 4 изни явлений, для создания
особого ©тнокультурного колорита, для ©моциональной окраски речевых
высказываний. В числе языковых средств, отвечашюих за специфичес7
куш окраску языковой картины мира, находятся реалии. Реалия является
ва4 ным средством раскрытия и «выведения на поверхность» через зна7
ковые формы национально7культурной специфики, закодированной в тек7
сте. Как лингвистическое явление реалия относится к без©квивалентной
лексике и требует для своей интерпретации определенных фоновых зна7
ний читателя. Исследованием данного лингвокультурологического явле7
ния занимались многие ученые, в том числе, Н.И.Паморозская [2]. Наи7
более часто выделяштся бытовые реалии (4 илье, еда, мера веса, денег),
©тнографические реалии (традиции, обычаи), реалии мира природы, реа7
лии государственно7административного устройства, ономастические реа7
лии (топонимы, имена персона4 ей худо4 ественной литературы, фольк7
лора, исторические факты и события).

Использование испанских слов, выступашюих в функции реалий,
слу4 ит одним из наиболее распространенных способов концептуализа7
ции клшчевых понятий культуры чикано. В рассмотренных нами произ7
ведениях использовались следушюие типы реалий: ономастические, гео7
графические, топографические, бытовые, ©тнокультурные, реалии 4 ивот7
ного и растительного мира. Проанализируем функционирование некото7
рых из испанских «вкраплений» в англоязычные в целом тексты писате7
лей чикано. В процессе лингвокультурологического и литературоведчес7
кого анализа особенностей творчества писателей чикано мы исследовали
следушюие произведения: новеллы «Snw?? Xw, jnLШXm» (UMoyn%y V.Vemł m),
«DCw  kMmem s .nnwb (VndwbLy VnHmby UШy?), «ć byz Шe k» (Gwnwem WmbШm
f ШbmXyeLw?), автобиографическое ©ссе «Gyz  Ly LmXw m T Шno DyekMw» (ć nybШm
VeąmnoMm), стихотворения «DCw byyL?» и ряд других (VndwbLy VnHmby UШy?).

Среди ономастических реалий нами были выделены неадаптирован7
ные к нормам написания в английском языке топонимы, обраюения к род7
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ственникам (Ара) и чу4 им лшдям (J ye, ?weyb, ?weybm), клички (I mhШLy) и
имена, названия профессий (pMbmeowbm). Примером топографической реа7
лии мо4 ет слу4 ить слово Xmnwpye (берег реки, слу4 аюий пристаньш). Наи7
более жироко представлены бытовые реалии: pCyąm (хи4 ина, покрытая паль7
мовыми листьями), pmnąyew? (жтаны) домажняя утварь: сауMсо (лодка),
XwpmLw (веревка), hШeye LybpC (фонарь), XmbШXdm, LMdm (музыкальные инст7
рументы), еда: LybLШnnm? (лепежки), bwo pCШnw (4 гучий перец), ору4 ие: XmpCwLw
(но4 ), деньги – pweLmHy. Реалии мира природы представлены словами, обо7
значашюими 4 ивотных и растения: Xmeky, pmCMmem (черепаха), ШkMmem.

Анализ языкового материала свидетельствует о том, что испанские
слова чаюе всего употребляштся в контекстах и ситуациях, когда персона7
4 ей переполняшт чувства и ©моции, а использование английских слов не
создает дол4 ного ©ффекта. Среди обюего количества испанских слов боль7
жой процент занимашт инвективы – бранные слова, ругательства (pCШekm
LM Xmobw, OyoШoy, Xmbbmem, dmdy?y), зоонимы для номинации лшдей с це7
льш их оскорбления и уни4 ения (pmbdye, pył yLw?).

Реалии непосредственно участвушт в концептуализации основных
составляшюих рассматриваемой культуры. Одним из ва4 ных факторов,
влияшюих на формирование картины мира чикано, является их религи7
озность и привер4 енность католицизму. В произведениях писателей час7
то упоминаштся такие ономастические и ©тнографические реалии, как
имена святых, Бога, названия религиозных праздников и обрядов. В од7
ном из стихотворений Альберто Риоса приводится целый список имен
католических святых: Uw%MkШy, WmbkmbШLy, VnHmby, g ye?Mwny, GMXdwbLy, Цnkm,
g wnШem, ć ШndwbLy. Писатель скрупулезно описывает все особенности 4 изни
своих собратьев в Мексике: »  e WwEШpy ШL z m? LCw oШm ow ny? Uw%MkШy?»
(День святого Рефу4 ио). При описании празднования Ро4 дества в рас7
сказе «DCw  kMmem s Шnnwb» Риос отмечает следушюие детали: «pmeonw
?Xyl w», «Hwbł  ?ynwXe pCMbpC Xm??w?». Бо4 ественные имена часто исполь7
зуштся как ме4 дометие, слу4 аюие для выра4 ения ©моций: Vł  J Шy?Х, nw
OMby m J Шy?Х Wmobw ow J Шy?, VHw WmbШm t MbШ?ШXmХ Семантическое наполне7
ние концепта «бо4 ественное» обеспечивается так4 е такими словами, как
I meLy, Vekwn. э ти лексические единицы являштся мерилом поло4 итель7
ных свойств для характеристики испаноязычного человека, который очень
серьезно относится к вопросам вероисповедания и религии, так как бе7
ре4 ное отножение ко всему святому закладывается у католиков еюе в дет7
стве. Таким образом, религиозные реалии раскрывашт один из ва4 ных
аспектов картины мира мексикано7американцев.

Приведем примеры реалий, обозначашюих праздники, которые со7
прово4 даштся описанием ©тнических и фольклорных ритуалов. Риос опи7
сывает народный праздник под названием J Шy? ow ny? Uwł w? Wmky? – «День
мудрых королей», когда друзьям дарят подарки. За реалией f wbdwem? сто7
ит ритуал, который так описывается автором: «... LCw kШbn?, ł yMek meo yno
z yMno pyXw Шe meo z mnl  mbyMeo LCw hmbl  Шe yew oШbwpLШye meo LCw dył ? z yMno
z mnl  LCw yhhy?ШLw z mł...». В целом, представители ©тнокультурной диаспо7
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ры чикано свято чтут свои традиции, о чем свидетельствушт следушюие
фразы из рассказа Р. Анайи «Snw?? Xw, j nLШXmХ»: « L Ш? nwkmn Шe yMb pM?LyX»,
«z w XM?L mnn mdШow dł  LCw LbШmn», «m nmz  dł  pM?LyX».

Особое географическое поло4 ение заставляет 4 ителей пограничья,
принадле4 аюих одновременно к двум культурам, высоко ценить наличие
хотя бы собственного дома и участка земли. Дом (pm?m) становится един7
ственным и самым наде4 ным оплотом и крепостьш. Об ©том отножении
к своей и чу4 ой собственности мо4 но судить по упомянутому выже рас7
сказу Р.Анайи. Переход границы чу4 ого владения квалифицируется как
моральное преступление и наружение закона сообюества:

«RyM CmHw mnbwmoł  HШynmLwo LCШ? Xme‘? nmeo», – упрекает один из пер7
сона4 ей новеллы пьяных крестьян, которые требушт выдать им для рас7
правы 4 енюину, обвиняемуш в колдовстве. При ©том участники самосуда
не режаштся ворваться в дом хозяина, укрывашюего 4 енюину, так как
ува4 ашт закон о неприкосновенности чу4 ого 4 илиюа. c озяин дома так7
4 е знает свои права:  «RyM z mnl  ye Xł  nmeoХ DCmL Ш? Xł  dM?Шew??Х» «Gw z m?
ye CШ? nmeo meo m? ?MpC z yMno eyL dw ?CmXwo Шe %byeL y% CШ? ?ye?».

Набо4 ность мексикано7американцев гармонично сосуюествует с су7
еверностьш и предрассудками. В новелле Р.Анайи рассказывается о тра7
диции использовать освяюенные иглы, соединенные в форме креста, для
определения, связана ли 4 енюина с нечистой силой. Для номинации по7
нятия «ведьма» наряду с английским словом z ШLpC используется испанс7
кое dbMOm, что придает ему статус реалии. Использование испанского сло7
ва свидетельствуете ва4 ности и особом отножении к ©той проблеме в ка7
толической мексиканской культуре. Так описывает один из персона4 ей
рассказа ритуал опознания ведьмы:

«Dml w LCw Cynł  ewwonw? meo hШe LCwX Ly LCw oyyb. t ML LCwX Шe ?y LCwł  mbw
pby??wo – meo Шe LCw emXw y% ć yoХ» Cw bymbwo, «ł yM mnn l eyz  LCmL m z ШLpC
pmeeyL z mnl  LCbyMkC m oyyb ?y Xmbl wo dł  LCw ?Шke y% g CbШ?LХ»

Перед проведением ритуала непроженые гости в страхе призывашт
Бога в свидетели (T w pmnn ć yo m? yMb z ШLew??) и ведут себя, как послужные
прихо4 ане (Vnn LCw Xwe Xmow LCw ?Шke y% LCw pby?? meo XMbXMbwo m hbmł wb).
Об№ектом ночного рейда стала 4 енюина7целительница, для номинации
статуса которой используется ©тническая реалия pMbmeowbm. Процесс «охоты
на ведьму» поверг лшдей в состояние жока и свяюенного трепета. э мо7
циональное восприятие происходяюего его участниками номинируется с
помоюьш испанского слова WШbmХ (чудо).

Национальный колорит создается так4 е путем использования таких
ономастических единиц7реалий, как имена собственные и географические
названия. Тема пограничья, которое не является ни Мексикой, ни Амери7
кой, раскрывается писателями чикано через географические реалии, что
наглядно проиллшстрировал А.Риос в стихотворении «Мои корни»:

I was born in Nogales, Arizona,
On the border between
Mexico and the United States.
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Приведенные выже примеры наглядно иллшстрирушт тот факт, что
изучение реалий и культурных концептов делает доступной для наблшде7
ния картину мира, присуюуш испаноязычному населениш С> А.
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Согласно концепции М.М.Бахтина, категория 4 анра представляет со7
бой диалогическое по своей природе высказывание, направленное на вос7
принимашюего суб№екта и на конкретные условия исполнения и восприя7
тия: как и лшбой риторический конструкт, 4 анр «определяется предметом,
цельш и ситуацией высказывания<  Кто говорит и кому говорят» [1, с. 3597
358]. В таком понимании 4 анр предстает в качестве худо4 ественно закреп7
ленного акта коммуникации – «выра4 ения и продукта социального взаи7
модействия трех: говоряюего (автора), служашюего (читателя) и того, о
ком (или о чем) говорят (героя)» [2, с. 83]. И то, каким в тексте предстает
4 анровый образ читателя (как абстрактного, так и фиктивного), и то, какие
формы внутритекстового диалога с ним избираштся повествователем, – все
©ти коммуникативные показатели, во7первых, отра4 ашт 4 анровое представ7
ление о социальной структуре мира, а во7вторых, на внетекстовом уровне
формирушт определенный круг читательской аудитории и обусловливашт
ту или инуш традициш восприятия текста, что в конечном итоге влияет на
условия функционирования 4 анра в историко7литературном процессе, т.е.
предопределяет характер ©стетической коммуникации за пределами текста.

э тот тезис прекрасно иллшстрируется на примере литературного
путежествия – одного из наиболее авторитетных 4 анров конца ъ f       –
начала ъ  ъ  веков. Именно ©тот 4 анр в переходнуш для русской литерату7
ры ©поху стал средоточием активных 4 анрообразовательных процессов,
связанных с поиском новых повествовательных стратегий и новых форм
коммуникации автора и читателя.

Результатом указанных 4 анровых поисков стало формирование к
концу ъ f       в. в русской и западноевропейской литературе двух нарра7
тивных моделей путежествия: документально-просветительской, ори7


