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Языковая личность, ставшая централь-
ным предметом лингвистических исследо-
ваний в рамках действующей в настоящее 
время антропоцентрической парадигмы, 
неразрывно связана с социальными про-
цессами. Человеческое сознание выполняет 
центральную функцию в системе формиро-
вания ценностных ориентиров, соответству-
ющих культурной среде языковой личности, 
в то время как язык остается физическим 
средством воплощения результатов синтеза 
персонального опыта человека и его этно-
культурного наследия. Данная схема стано-
вится особенно актуальной ввиду активного 
процесса глобализации, подводящего мир  
к проблемам межкультурного взаимодей-
ствия, интеграции культур и, как следствие,  
к неизбежным трансформациям, которым 
подвергаются национальные языки. 

Для любого носителя национального со-
знания актуальной остается проблема ком-
муникативного взаимодействия с носителем 
иного национального сознания, в виду того, 
что когнитивные элементы, присущие каж-
дой языковой картине мира, свободно на-
ходящие выражение в родном для человека 
языке, вступают в диссонанс с возможно-
стями для их выражения, существующими  
в других языках. По мнению В. Н. Малыше-
ва, язык в значительной степени определяет 
нацию, являясь главным компонентом куль-
туры, обладающим и агрессией, и патриотиз-

мом [5, с. 16]. Одной из важнейших сторон 
языка автор считает «помехоустойчивость», 
связывая ее с «необходимостью правильно-
го «усмотрения» связей между компонен-
тами высказывания теми, кто его восприни- 
мает» [5, с. 21]. 

В ситуации межкультурного общения 
для говорящего актуальными становятся 
уровень знаний об иной лингвокультуре и 
способность оперировать данными знания-
ми в процессе коммуникации. Информация 
о представителях иной культуры в сознании 
языковой личности актуализируется в фор-
ме лингвокультурных типажей – ментальных 
образований, представляющих собой разно-
видность концепта, содержанием которого 
является типизируемая личность, и структу-
ра которого включает в себя образный, поня-
тийный и ценностный компоненты [3, с. 180]. 

В. И. Карасик в модели анализа лингво-
культурного типажа выделяет понятийный 
аспект рассмотрения, включающий ана-
лиз имен концепта в их системных связях,  
а также раскрытие мотивационных призна-
ков; рассмотрение ассоциативных признаков, 
существующих в индивидуальном сознании; 
анализ оценочного компонента исследуемо-
го типажа в самопредставлении и представ-
лении других социальных или этнических 
групп [3, с. 193]. 

О. А. Дмитриева подчеркивает разли-
чие терминов концепта и лингвокультурного  
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типажа, отмечая воздействие последнего  
на речеповеденческий эталон, ценностные 
ориентиры и образ жизни языковой лично-
сти. В то же время речевые особенности кон-
кретного типажа становятся одним из аспек-
тов его рассмотрения. Помимо этого, автор 
дополняет модель анализа лингвокультурно-
го типажа необходимостью внесения социо-
культурной справки, позволяющей увидеть 
более полную картину функционирования 
исследуемых реалий [2].

Настоящая статья посвящена линг-
вокультурному типажу ИРЛАНДСКИЙ  
ЭМИГРАНТ. Выбор данного предмета ис-
следования обусловлен актуальностью темы 
эмиграции вообще и ирландской эмиграции 
в частности. Патрик Бишоп в своей книге 
«Ирландская империя» отмечает тот факт, 
что ирландская нация без объявления войны 
оказалась способна достичь основных целей 
имперского характера. Эмиграция позволила 
широко распространить национальные идеи, 
культуру и само понятие «ирландец», которое 
далеко не всегда имело положительное содер-
жание, однако с течением времени стереотип 
ирландца утратил свои ассоциации с пьян-
ством, безграмотностью и насилием, уступив 
место общительности, изобретательности  
и высокоразвитому чувству человечности [6]. 

История ирландской эмиграции находит 
яркое отражение в художественной литера-
туре, что позволяет проследить становление 
лингвокультурного типажа ИРЛАНДСКИЙ 
ЭМИГРАНТ и динамику его развития. Как 
социальный феномен эмигрант являет собой 
человека, находящегося в точке пересечения 
двух культур – исконной и чуждой. Подобное 
пограничное положение языковой личности 
может привести как к полной или частичной 
ассимиляции в новой культурной среде, так и 
маргинализации личности. Массовость явле-
ния позволила ирландским авторам исполь-
зовать совершенно разные образы эмигран-
тов, что, в свою очередь, сделало возможным 

на основе проанализированного языкового 
материала выделить отдельные микроти-
пажи в составе лингвокультурного типажа 
ИРЛАНДСКИЙ ЭМИГРАНТ. Микротипажи 
представляют собой структурные элемен-
ты, формирующие образный компонент 
лингвокультурного типажа. Применительно  
к каждому подобному элементу использует-
ся схема построения модели типажа, пред-
ложенная О. А. Дмитриевой, включающая 
такие рецептивно-образные представления 
как внешний вид, одежда, атрибуты, среда 
обитания, речевые и поведенческие особен-
ности, ритуальные действия, сфера деятель-
ности, досуг, круг общения, материальное 
положение, этикет, происхождение, возраст 
[2, с. 98]. Однако следует отметить, что не 
все вышеизложенные аспекты оказываются  
актуальными для того или иного подтипа. 

Рассмотрим структурные компоненты 
лингвокультурного типажа ИРЛАНДСКИЙ 
ЭМИГРАНТ, встретившиеся в романе Джозе-
фа О’Коннара «Звезда моря». Это такие под-
типы, как АРИСТОКРАТ и ПРЕСТУПНИК.

Подтип АРИСТОКРАТ. В произведении 
О’Коннора один из героев-эмигрантов пред-
ставляет сословие аристократов. Его семья, 
владевшая землями в Ирландском граф-
стве Голуэй несколько сотен лет на момент  
действий, описанных в романе, разорилась, 
что послужило причиной эмиграции Дэвида 
Мэридита, лорда Кингскорта в США.

В первую очередь, данный подтип отра-
жает социальную реальность времени, опи-
санного в романе. Традиционный стереотип 
английского лорда середины девятнадцато-
го века воплощен в образованном человеке, 
получающим определенный доход от своих 
владений и потому не стесненным в матери-
альных средствах, равно как и не обременен-
ным заботами о пополнении своего благосо-
стояния, скорее сибаритом по образу жизни 
и мировоззренческим позициям. История 
рисует нам факты крушения подобной жиз-
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ненной парадигмы ирландской знати середи-
ны девятнадцатого века, времени картофель-
ного голода, поднявшего огромную волну 
эмигрантов совершенно разных социальных 
слоев населения. В романе на примере героя-
аристократа любопытным образом показыва-
ется процесс изменения ценностных ориен-
тиров знати, а также оценочного компонента 
в аспекте самовосприятия и восприятия ее 
представителей окружением:

‘You’ll remain at New York for some time, 
Lord Kingscourt?’ <…>

‘Indeed,’ he said. ‘I mean to go into busi-
ness, Lockwood.’

Inevitably Dixon gave him a look. ‘Since 
when did the gentry stoop to working for 
a living?’

The Captain gave an apprehensive laugh. 
‘I’m sure our American friend meant no offence, 
Lord Kingscourt. He only thought – ‘

‘I’m quite aware of what he thought. How 
can an Earl be fallen low as a tradesman…’ 
[7, с. 8–9].

В примере основную ценностную оппо-
зицию формирует лексическая пара Earl –  
tradesman, применимая к персонажу ари-, применимая к персонажу ари-
стократу. В данном случае переезд в США 
меняет социальный статус героя. Динамика 
такого изменения прослеживается в оценке 
профессиональных интенций (I mean to go 
into business) персонажа им самим (How can 
an Earl be fallen low as a tradesman) и его 
окружением (Since when did the gentry stoop 
to working for a living). В обоих случаях оце-В обоих случаях оце-
ночный компонент имеет ярко выраженный 
отрицательный характер. Но для самого 
аристократа уподобление торговцу оказы-
вается не просто сменой рода деятельности,  
а потерей высокого статуса, на что указыва-
ет использование персонажем в своей речи 
глагола «падать» в страдательном залоге  
(be fallen). Форма страдательного залога 
подчеркивает виктимность персонажа по 

отношению к факторам, мотивировавшим 
переезд в США, смену рода деятельности и, 
как следствие, потерю социального статуса. 
Семантически глагол fall, помимо прочих, 
имеет значение to go down to a lower level, 
amount, price etc, especially a much lower 
one [8]. Сема «падение» в данном случае 
несет в себе негативный социальный отте-
нок, вследствие чего нейтральные лексемы-
наименования социального статуса оказыва-
ются в оппозиции.

С точки зрения окружающих также явно 
просматривается негативная оценка, однако 
относится она уже к стереотипным харак-
теристикам аристократии как класса, живу- 
щего за счет доходов со своих владений, 
а не за счет своего личного труда. И если  
в самооценке персонажа занятие торговлей 
для аристократа было равнозначно потере 
высокого статуса, то, по мнению окружаю-
щих, это повод для иронии над намерением 
героя – ирландского лендлорда открыть свое 
дело по приезде в Нью-Йорк: Since when did 
the gentry stoop to working for a living. Вновь 
выделяется оппозиция аристократия/другие 
классы, выраженная при помощи лексем gen-
try и working. Как и в предыдущем случае, 
элементы оппозиции связаны глаголом, со-
держащим сему с отрицательной коннота- 
цией. По данным словаря, to stoop to some-По данным словаря, to stoop to some-to stoop to some- to some-to some-
thing имеет значение to do something  
bad or morally wrong, which you do not normal-
ly do [8]. Подобный выбор языковых средств 
послужил средством создания иронии и 
заключает отрицательную оценку образа  
жизни дворянства и поведения его предста-
вителей.

Наряду с социальным аспектом в про-
изведении значимым оказался националь-
ный аспект. Аристократия, владевшая зем-
лей в Ирландии, имела английские корни.  
И хотя целые поколения одной семьи жили 
на ирландской земле, сменяли друг друга  
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в течение нескольких сотен лет, позицио-
нируя себя ирландцами, в глазах простых 
жителей, арендующих земли у лендлордов,  
и в глазах жителей других стран они остава-
лись англичанами. По этой причине англо-
ирландская аристократия как класс находи-
лась в обособленной позиции за счет давней 
национальной коллизии. Рассмотрим пробле-
му национальной идентификации на приме-
ре спора героя-представителя американской 
культуры и ирландского графа:

‘Oh I wouldn’t fight a battle with an un-
armed man. That’s not how we do things in Eng-
land.’

‘You’ve done it in Ireland often enough.’
‘Ah, the bard’s beloved Erin. The only place 

on God’s earth best understood by foreigners.’
‘And what the Hell are you? A loyal native?’
‘Well my family has lived there since about 

1650. A while before the white man stole Amer-
ica from the Indians. I wonder whether you feel 
you should go home, too.’ [7, с. 131].

Как видно из приведенного отрывка бе-
седы, каждый герой обвиняет своего оппо-
нента в чуждости той культуре, к которой 
принадлежит. Для американца граф является 
представителем пришлого правящего класса, 
подавляющего исконных жителей Ирландии 
(You’ve done it [fight a battle with an unarmed 
man] in Ireland often enough). Сочетание loyal 
native употребляется в ироническом смысле, 
между тем как для ирландского аристократа 
американец по отношению к своей стране 
оказывается столь же чуждым – белым чело-
веком, укравшим Америку у индейцев (white 
man stole America from the Indians). Парал-
лель, проведенная героем-аристократом, от-
носящаяся к схожести существования аме-
риканской и ирландской культур, вступает  
в противоречие с его национальной иденти-
фикацией. В процессе дискуссии лорд стре-
мится подчеркнуть свою принадлежность  
к ирландской культуре, оспоренную амери-

канским оппонентом, употребляя реалии, 
относящиеся к ирландской культуре, напри- 
мер, исконно ирландское наименование стра-
ны – Erin. Далее он предлагает строить бесе-
ду на ирландском языке, мотивируя это тем, 
что национальный язык страны позволяет 
достигнуть большего понимания ее особен-
ностей. Использование героем-аристократом 
ирландского языка в разговоре с оппонен-
том, который его не знает, является своео-
бразным приемом его самоидентификации 
как носителя ирландской лингвокультуры:  
‘Ar mhaith leat Gaeilge a labhairt, a chara? 
Cad é do mheas ar an teanga?’ (Хотите пого- é do mheas ar an teanga?’ (Хотите пого-do mheas ar an teanga?’ (Хотите пого- mheas ar an teanga?’ (Хотите пого-mheas ar an teanga?’ (Хотите пого- ar an teanga?’ (Хотите пого-ar an teanga?’ (Хотите пого- an teanga?’ (Хотите пого-an teanga?’ (Хотите пого- teanga?’ (Хотите пого-teanga?’ (Хотите пого-?’ (Хотите пого-
ворить на ирландском, мой друг? Как вы на-
ходите этот язык?). Однако с точки зрения 
американца факт владения языком не являет-
ся значимым (I don’t speak Swahili either but I 
know cruelty when I see it.). Упоминанием язы-
ка суахили, одного из африканских языков, 
персонаж-американец уподобляет положение 
ирландских крестьян, арендующих земли 
лендлордов, с положением африканских ра-
бов в США и оценивает их в равной степени 
жестокими. Лексема cruelty служит оценкой 
и ситуации, сложившейся в Ирландии в сере-
дине девятнадцатого века, и ирландской ари-
стократии этого времени.

Подтип ПРЕСТУПНИК. Джозеф О’Кон- 
нор дает в своем романе достаточно противо-
речивый портрет такого персонажа. Если об-
ратить внимание на лексико-семантическое 
поле описания внешности эмигранта-
преступника, то следует отметить частот-
ность языковых единиц, объединенных об-
щей семой «существо из потустороннего 
мира»: Materialising with the stars, stealing 
below with the sunrise, he came to be known 
among the ship’s nocturnal denizens as ‘the 
Ghost [7, XII]’. Prometheus in rags, awaiting 
the avid birds [7, XIII]. His apparent daylight 
and love of darkness led some of the imaginative 
to call him ‘a sithoge’; a weird supernatural of 
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Irish legend, the child of a faerie and a mortal 
man, possessed of the power to curse and con-
jure [7, XX]. His hair, as hideously overgrown 
black dandelion, might once have belonged to a 
pantomime ghoul [7, XIX].

Как видно из примеров, семантическая 
нагрузка слов, номинирующих персонажа-
преступника, варьируется от полюса поло-
жительной до полюса отрицательной оценки. 
Положительная оценка выражена с помощью 
прецедентного имени Prometheus (Проме-
тей), титана из греческой мифологии, украв-
шего священный огонь, преступившего закон 
богов, но подарившего его людям и наказан-
ного за этот поступок, что в целом делает об-
раз Прометея в большей степени подходящим 
для описания жертвы, нежели преступника. 
Нейтральная лексема Ghost (призрак), наибо-
лее часто встречаемая в тексте произведения 
по отношению к персонажу-преступнику, не 
содержит оценочного компонента, в то вре-
мя как отрицательная оценка представлена 
лексемами sithoge (ситхог) и ghoul (упырь). 
В первом случае мы имеем дело с аллюзией 
на фольклорный персонаж – существо из ир-
ландских легенд, обладающее устрашающи-
ми способностями (the power to curse and con- power to curse and con-power to curse and con- to curse and con-to curse and con- curse and con-curse and con- and con-and con- con-con-
jure). Вторая лексема (ghoul) содержит ярко 
выраженную негативную оценку и, согласно 
словарю, имеет следующее значение: «An 
evil spirit in stories that takes bodies from graves 
and eats them». Но при этом мрачная семан- eats them». Но при этом мрачная семан-eats them». Но при этом мрачная семан- them». Но при этом мрачная семан-them». Но при этом мрачная семан-». Но при этом мрачная семан-
тика сглаживается посредством актуализации 
слова в сочетании с определяющей его лексе-
мой pantomime – pantomime ghoul (пантомим-
ный упырь), подчеркивающей неестествен-
ность, карикатурность черт злодея в облике 
эмигранта-преступника. 

Типаж эмигрирующего преступника об-
наруживает такую черту как многоликость, 
вследствие чего в восприятии окружения 
он не имеет четкого портрета и не вызывает  
единого для всех мнения о себе:

It was said by some that he had been a 
moneylender back in Ireland; a ‘gombeen’ in 
their slang; a hated figure. Others pronounced 
him the former master of a workhouse, or a 
landlord’s agent or deserted soldier. A can-
dlemaker from Dublin insisted the Ghost was 
an actor… Two Fermanagh girls who never 
laughed were certain he must have served time 
in a bridewell… [7, XX] He had something of a 
younger priest… [7, XXI] But then it occurred 
to someone that the Ghost might be ‘a Jew-
man’, or possibly even some kind of Protestant 
[7, XXI].

В вышеприведенных примерах типаж 
ирландского эмигранта-преступника опи-
сывается лексемами, номинирующими про-
фессию и вероисповедание – то, кем чело-
век представляется в обществе, статус, по 
которому общество оценивает человека. 
Большая часть лексем-наименований про-
фессий содержит отрицательную оценку, тем 
самым указывая на отчужденность персона-
жа, представляющего данный типаж, от дру-
гих персонажей. Так, лексема moneylender 
(ростовщик), дублируемая в тексте англо-
ирландским синонимом gombeen – ростов-
щик (словарь Oxford Dictionaries [9] датирует 
появление слова серединой девятнадцатого 
века и отмечает его происхождение от ир-
ландского gaimbín – ростовщик), оценива-
ется как hated figure (ненавидимая фигура). 
Лексемы master of a workhouse (хозяин работ-
ного дома), landlord’s agent (агент лендлорда), 
deserted soldier (солдат-дезертир) являются 
отражением реалий описываемой эпохи кар-
тофельного голода в Ирландии. Первые два 
примера демонстрируют конфликтное состо-
яние ирландской и английской наций при го-
сподстве последней. По этой причине любой 
представитель английской власти оценивался 
негативно, как, например, хозяин работного 
дома или агент лендлорда. Значение лексемы 
deserted soldier в данном контексте включает 
сему «преступник», а стало быть, оправдыва-
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ет статус эмигранта как человека, которому 
есть от чего бежать. Помимо нейтральных по 
своему содержанию наименований younger 
priest (младший чин священнослужителя) 
и actor (актер), в тексте встречаются лексе-
мы Jewman и Protestant. Будучи католиками 
по вероисповеданию, ирландцы старались 
обособить себя от других конфессий, чему 
способствовало сильное влияние католиче-
ской церкви в стране и непрекращающиеся 
конфликты с протестантами – англичанами. 
Подобное отношение выражено в примере: 
But then it occurred to someone that the Ghost 
might be ‘a Jewman’, or possibly even some 
kind of Protestant [7, XXI]. В стилистиче-XXI]. В стилистиче-]. В стилистиче-В стилистиче-
ском плане предложение содержит градацию, 
где Jewman является первой ее ступенью, 
а even some kind of Protestant – второй. Та-
ким образом, наименование «протестант»  
и «иудей», с точки зрения ирландца, содер-
жит отрицательную оценку.

В целом социальный портрет типажа 
ЭМИГРАНТ-ПРЕСТУПНИК обладает раз-
мытыми характеристиками – нельзя точно 
определить род деятельности такого челове-
ка, его вероисповедание, что рождает непри-
язнь и подозрения и ставит его в положение 
маргинала в собственно эмигрантской среде. 
Данное свойство подтверждается также на 
уровне коммуникативного поведения героя, 
представляющего такой типаж. Рассмотрим 
пример беседы дух персонажей романа, один 
из которых является преступником, ирланд-
цем по происхождению:

– They do-say a feller might have himself all 
manner of sport in London. <…>

– …the way you just said the word «feller». 
Most curious pronunciation for an Irishman, 
don’t you think? «Fellow» or «fella» is what you 
might expect. <…>

– I don’t recollect myself ever spakin that 
word in the whole of me life, sir. <…> Run 
along, little boy. Before you get what’s coming 
[7, с. 326–329].

Из примера видно, что речевое поведение 
персонажа, представляющего исследуемый 
типаж отличается гибкостью за счет смеше-
ния языковых особенностей различных ти-
пов социального и этнического окружения, 
а в данном примере – это среда лондонских 
кокни. В произведении типаж ЭМИГРАНТ-
ПРЕСТУПНИК характеризуется способно-
стью свободного оперирования языковыми 
средствами и коммуникативными паттерна-
ми в зависимости от ситуации, что позволяет 
ему с легкостью ассимилироваться в новой 
языковой среде. Лексема feller, характерная 
для диалекта кокни, выдает причастность 
героя к лондонской жизни, которую он пы-
тается скрыть от своего коммуникативного 
партнера, заметившего нетипичность ис-
пользования данного варианта лексемы ир-
ландцем в сравнении с более ожидаемыми 
вариантами fellow и fella. Опасность разо-
блачения заставляет героя тут же перейти на 
ирландский вариант английского языка, что 
проявляется в некоторых фонетических и 
лексико-грамматических особенностях речи. 
О. О. Куреня в исследовании, посвященном 
ирландскому варианту английского языка в 
литературе Ирландии, отмечает преоблада-
ние в нем качественных изменений гласных 
звуков, в частности дифтонгизацию моно-
фтонгов [4, с 11]. Так, в примере наблюдается 
переход звука [i:] в дифтонг [ei]. На уровне 
согласных звуков выделяется замена заднея-
зычного [ŋ] переднеязычным [n] (spakin = 
speaking). Последняя особенность в большей 
степени является речевой характеристикой 
низкого социального класса, но вместе с тем 
имеет широкое распространение и в терри-
ториальных диалектах [1, с. 9]. На морфо-
логическом уровне вместо притяжательного 
местоимения первого лица, единственного 
числа my используется форма объектного па-
дежа личного местоимения первого лица, 
единственного числа: me life (= my life). Тем 
не менее, в процессе беседы территориаль-
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ные особенности речи исчезают ввиду безре-
зультатности речевых симуляций героя, вер-
нувшегося в русло стандартного английского 
языка, что, в частности, проявляется в тради-
ционной форме [ıŋ] у глагола: Before you get 
what’s coming. 

В заключение следует отметить, что в 
произведении Дж. О’Коннора «Звезда моря» 
лингвокультурный типаж ИРЛАНДСКИЙ 
ЭМИГРАНТ состоит из двух подтипов: 

ЭМИГРАНТ-АРИСТОКРАТ и ЭМИГРАНТ-
ПРЕСТУПНИК. Языковые средства, объ-
ективирующие тот и другой микротипажи, 
содержат отрицательные коннотации. Ве-
дущей характеристикой типажа ИРЛАНД-
СКИЙ ЭМИГРАНТ оказывается «чужой», 
«чуждый», что свидетельствует об изолиро-
ванности, маргинальности типичного эми-
гранта в новой культуре, как его изображает 
О’Коннор. 
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