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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ «ГИБРИДНУЮ» ИДЕНТИЧНОСТЬ 

В РАССКАЗЕ Д. ЛАХИРИ «ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДНИЙ КОНТИНЕНТ» 

 
Статья посвящена анализу основных факторов, которые формируют «гибридную» идентич-

ность протагониста из рассказа «Третий и последний континент», опубликованного в сборнике «Толко-

ватель болезней» американской писательницы индийского происхождения Д. Лахири. Акцент в статье 

сделан на этапах формирования «гибридной» идентичности протагониста, который проходит куль-

турную ассимиляцию в новом американском обществе. Внимание уделяется ключевой роли второсте-

пенных персонажей в осуществлении данной задачи. Подчеркнута разница между осознанной и вынуж-

денной иммиграцией протагониста и его жены. Автор статьи рассматривает такие художественные 

приемы, как сравнение, повествование от первого лица, использование различных грамматических вре-

мен, наличие биографического элемента, умолчание имени протагониста, которые помогли Д. Лахири 

наглядно продемонстрировать сложный и неоднозначный процесс формирования «гибридной» идентич-

ности ее персонажами. 

Ключевые слова: культурная ассимиляция, «гибридная» идентичность, хронотоп, осознанная 

и вынужденная иммиграция, протагонист, второстепенные персонажи. 

 

Factors that are Forming «Hybrid» Identity 

in J. Lahiri’s Short Story «The Third and Final Continent» 

 
The article is devoted to the analysis of the main factors that form the «hybrid» identity of the protagonist 

of the short story «The Third and Final Continent», published in the collection «Interpreter of Maladies» by the 

American writer of Indian origin J. Lahiri. The emphasis in the article is on the stages of formation of the «hy-

brid» identity of the protagonist, who goes through several stages of cultural assimilation in the new American 

society. Attention is paid to the key role of secondary characters in the implementation of this task. The differ-

ence between the conscious and forced immigration of the protagonist and his wife is emphasized. The author of 

the article considers such artistic techniques as comparison, first-person narration, the use of different gram-

matical tenses, the presence of a biographical element, the omission of the name of the protagonist, which 

helped J. Lahiri to demonstrate vividly the complex and ambiguous process of forming a «hybrid» identity by her 

characters. 

Key words: cultural assimilation, «hybrid» identity, chronotope, conscious and forced immigration, pro-

tagonist, secondary characters. 

 

Введение 

В североамериканской литературе в 

последнее время наблюдается тенденция са-

моопределения в литературах этнических 

меньшинств, населяющих США. Писатели – 

представители этих меньшинств посредст-

вом своих персонажей стремятся переосмы-

слить место своей диаспоры в динамично 

развивающемся и меняющемся современ-

ном обществе. В 60–70-е гг. ХХ в. в литера-

туре США доминировала модель этниче-

ского развития, которая носила название 

«плавильный котел». Она ставила перед со-

бой задачу «расплавить» литературы этни-

ческих меньшинств и создать единую аме-

риканскую литературу «мейнстрима». 

В XXI в. ситуация кардинально иная. 

На смену старой концепции пришла новая 

литературная тенденция мультикультура-

лизма [1]. Благодаря ей литературы этниче-

ских меньшинств обрели свой голос и зна-

чимость. Так, заявили о себе литература аф-

роамериканцев, азиато-американская лите-

ратура, к которой относятся произведения 

китайских, японских и многих других авто-

ров азиатского происхождения. Нашла сре-

ди других свое место литература «чиканос», 

к которой относятся произведения выход-
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цев из Мексики, и литература коренных 

американцев. 

Не остались в стороне и члены индий-

ской диаспоры. Они также стремятся опре-

делить свое место в американском сообще-

стве. Ярким представителем такой литера-

туры является Ниланьяна Судесна, амери-

канская писательницы бенгальского проис-

хождения, известная в литературе под псев-

донимом Джумпа Лахири. Она родилась в 

Лондоне, но, когда ей исполнилось три го-

да, ее семья выходцев из Индии переехала в 

США, где отец Ниланьяны работал библио-

текарем в университете Род-Айленда. В дет-

стве мать регулярно возила Ниланьяну со 

всеми остальными детьми к родственникам 

в Калькутту, чтобы они могли познакомить-

ся и прочувствовать свое бенгальское на-

следие. Считая себя американкой, Д. Лахи-

ри тем не менее стремится в своем творче-

стве показать пути, которыми пришлось 

пройти иммигрантам из Индии и их потом-

кам, чтобы обрести свою новую идентич-

ность на американском континенте. Глав-

ными героями произведений Д. Лахири яв-

ляются выходцы из Индии или их дети, ко-

торые находятся в поиске своей идентично-

сти. Они утратили связь или не осознают 

своей принадлежности к исторической ро-

дине, но и США они не могут назвать сво-

им домом. По ее автора, идентичность оп-

ределяет целый ряд разнообразных факто-

ров: пол, местонахождение, география, род 

занятий, место в обществе, социальный ста-

тус. На примере простых житейских ситуа-

ций писательница демонстрирует, как раз-

личные обстоятельства формируют новую 

«гибридную» идентичность. 

Цель данной статьи – выявить ключе-

вые факторы и показать их роль в формиро-

вании «гибридной идентичности» персона-

жей, рассмотреть основные повествователь-

ные приемы автора, призванные показать, 

как идет процесс становления новой иден-

тичности, определить роль и место второ-

степенных персонажей в процессе форми-

рование «гибридной» идентичности главно-

го героя. 

Объектом данного исследования яв-

ляется рассказ «Третий и последний конти-

нент» Д. Лахири, который был опубликован 

в 1999 г. в ее дебютном сборнике «Толкова-

тель болезней», удостоенном нескольких 

литературных наград, включая Пулитцеров-

скую премию. 

 

Основная часть 

Действие в рассказе происходит на 

трех континентах. Свое путешествие к об-

ретению новой родины протагонист начи-

нает в Индии. Он отправляется на учебу в 

Лондон, а оттуда его путь лежит на «третий 

и последний континент» – в США, где ему 

предложили место библиотекаря в Масса-

чусетском технологическом институте. Ос-

новные события разворачиваются в Босто-

не, куда герой прилетает в 1969 г., в день, 

когда американские астронавты высадились 

на Луну. В поисках места жительства про-

тагонист обнаруживает объявление, в кото-

ром предлагается комната на тихой улице 

за приемлемую для его бюджета сумму. Так 

протагонист знакомится с миссис Крофт, 

хозяйкой дома, с которой он провел шесть 

недель до приезда жены. 

Надо обратить внимание на наличие в 

рассказе биографического элемента: как от-

метила в одном из интервью Д. Лахири, 

рассказ основан на реальных событиях пу-

тешествия в США ее отца. Многие индий-

ские культурные традиции, с которыми зна-

комится читатель, были взяты писательни-

цей из личного опыта. Именно родители по-

могли Д. Лахири понять их иммигрантский 

опыт и переживания. 

По мере своего путешествия протаго-

нист вынужден изменять свой образ жизни 

и привычки, адаптируясь к новой стране, 

новым обстоятельствам и новому образу 

жизни. Как отмечает Б. Сушма, «стадии 

приспособления к новой культуре (для 

главного героя) – одиночество, отчуждение, 

ассимиляция и аккультурация» [2, c. 1341]. 

На наш взгляд, интерес представляет 

и теория ассимиляции, отчуждения и акку-

льтурации, предложенная американским со-

циологом Милтоном Гордоном. Согласно 

ей, ассимиляция является частью аккульту-

рации. Он предложил два вида ассимиляци-

онных моделей: культурную и структурную. 

Культурная ассимиляция, считает М. Гордон, 

это «процесс, во время которого иммигран-

ты принимают культуру, традиции, ценнос-

ти и систему нового общества» [2, c. 1344]. 

Именно это и происходит с протагонистом. 

Поскольку человека определяет широкий 

спектр вещей, Д. Лахири выбирает ярчай-
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ший и вместе с тем повседневный аспект 

жизни человека – еду. Как известно, индий-

ская еда ассоциируется с множеством пря-

ностей, вкусов и ароматов. Попадая в Лон-

дон, протагонист не чувствует себя полно-

стью отчужденным и изолированным лишь 

потому, что здесь он живет и питается ин-

дийскими блюдами в сообществе таких же, 

как он, студентов-холостяков из Бенгалии. 

Они прибыли в Лондон с той же целью, что 

и он сам: обрести и устроить свою жизнь в 

западном обществе, а не в Индии. Их основ-

ной едой является яичное карри – простое и 

популярное индийское блюдо. В Америке 

протагонист остается один на один с новой 

жизнью. Его довольно скромное финансо-

вое положение и отсутствие условий для 

приготовления полноценной еды приводят 

к тому, что он начинает есть кукурузные 

хлопья с молоком. Эту американскую при-

вычку он сохраняет вплоть до приезда же-

ны. Таким образом, Д. Лахири ярко демон-

стрирует один их аспектов культурной ас-

симиляции – принятие пищевых привычек. 

Во время учебы в Лондоне он приобщается 

к английскому образу жизни, а попав в 

Америку, балансирует между индийской и 

английской идентичностями на пути обре-

тения новой «гибридной» идентичности. 

Еще один аспект культурной ассими-

ляции для главного героя – это знакомство 

со страной посредством печатных изданий. 

В Лондоне перед своей поездкой в Америку 

он покупает «Путеводитель для студента по 

Северной Америке» и изучает эту брошюру 

во время полета в США. Она помогает ему 

осознать основные отличия США от Вели-

кобритании: наличие правостороннего дви-

жения на дорогах, различные слова для 

обозначения понятия «лифт», разный темп 

жизни и отсутствие «английской чашечки 

чая». По вечерам в Америке он читает «Бос-

тон Глоб». Поскольку чтение предполагает 

уединение, можно отметить, что этот аспект 

ассимиляции напрямую связан с состояни-

ем одиночества, в котором находится про-

тагонист. Он познает страну не напрямую, а 

опосредованно. Обращает на себя и тот 

факт, что Америку он сравнивает не с Ин-

дией, а с Англией. Здесь мы можем гово-

рить о ступенчатом процессе ассимиляции. 

Протагонист уже отошел от своей индий-

ской идентичности, он «примерил» на себя 

английской образ жизни и сейчас выходит 

на конечную стадию обретения новой иден-

тичности. 

Живое знакомство со страной начина-

ется со встречи протагониста с домохозяй-

кой миссис Крофт. Она выступает в качест-

ве первого представителя американского 

сообщества, с которым протагонист будет 

общаться в течение шести недель пребыва-

ния в ее доме. Образ этой женщины симво-

лизирует Америку на протяжении более 

чем столетнего периода, поскольку миссис 

Крофт в момент встречи с протагонистом 

исполнилось 103 года. Оба персонажа оди-

ноки. Если для миссис Крофт состояние 

одиночества – результат вдовства и пре-

клонного возраста, то для протагониста – 

это результат потери связи с индийским со-

обществом. Одиночество притягивает про-

тагониста к миссис Крофт. Кроме того, он 

обнаруживает много общего в судьбе мис-

сис Крофт и его собственной матери: обе 

женщины стали вдовами и были вынужде-

ны воспитывать детей самостоятельно. 

Протагонист начинает проецировать свои 

сыновьи чувства на миссис Крофт, беспо-

коясь об этой очень пожилой, уязвимой и 

беззащитной женщине как о собственной 

матери [3]. Каждый вечер, приходя с рабо-

ты, главный герой проводит десять минут в 

компании миссис Крофт. Жизнь в доме 

этой женщины для протагониста – первый 

опыт самостоятельного проживания в чу-

жой социальной среде за пределами индий-

ского сообщества. Становится ощутимым 

отчуждение протагониста от индийской ди-

аспоры. Одновременно жизнь в доме можно 

рассматривать как попытку влиться в новое 

американское сообщество, и тот факт, что 

миссис Крофт оценивает протагониста как 

джентльмена, указывает на успешность 

процесса ассимиляции главного героя в 

США. Если женщина с такими старомодны-

ми взглядами, как у миссис Крофт, приняла 

главного героя, значит есть все шансы, что 

и остальное американское общество сде-

лает это. 

Одним из важных элементов рассказа 

является включение в повествование упо-

минания о реальном историческом собы-

тии – высадке американских астронавтов на 

Луну. Д. Лахири демонстрирует разную ре-

акцию персонажей на это событие. Прота-

гонист слышит о высадке во время перелета 

в Америку и не обращает на этот факт ни-
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какого внимания, хотя сам готов «выса-

диться» на американскую землю. Миссис 

Крофт, прожив 103 года, изумлена и вос-

хищена этим национальным достижением. 

Она постоянно повторяет свое оценочное 

суждение «превосходно» и заставляет про-

тагониста произносить эту фразу каждый 

день. Разная реакция на событие указывает 

на то, что хотя протагонист и стремится в 

Америку, но он еще не готов ассоциировать 

себя с американским сообществом, пока 

чужд этому миру и его достижениям. Реак-

ция миссис Крофт и ее стремление приоб-

щить к этому событию главного героя гово-

рит о том, что своими действиями эта ис-

тинная американка стремится пробудить в 

нем осознание величия страны, с которой 

он намерен связать свое будущее. Как след-

ствие, в конце рассказа главный герой срав-

нивает свое путешествие на «третий конти-

нент» с высадкой астронавтов на Луну. 

Хотя эти два события несравнимы по 

своему масштабу, но для протагониста при-

бытие на новый континент сопоставимо с 

высадкой на Луну для человечества в це-

лом. Он считает свои достижения скром-

ными по сравнению с тем, что сделали аме-

риканские астронавты в 1969 г., осознает, 

что такой же путь проделали миллионы 

других людей, но «бывают времена, когда я 

(протагонист) озадачен каждой милей, ко-

торую я прошел, каждой едой, которую я 

съел, каждым человеком, которого я встре-

тил, каждой комнатой, в которой я спал. 

Каким бы обыденным это ни казалось, бы-

вают моменты, когда это выходит за рамки 

моего воображения» [4, c. 198]. С помощью 

данного сравнения, на наш взгляд, Д. Лахи-

ри стремилась подчеркнуть, насколько уни-

кален и сложен путь каждого отдельного 

иммигранта, сколько барьеров ему необхо-

димо преодолеть, чтобы обрести новую 

идентичность. 

Через образ миссис Крофт Д. Лахири 

решает несколько задач. Во-первых, миссис 

Крофт помогает главному герою в процессе 

ассимиляции в новом обществе. Во-вторых, 

ее образ занимает ключевое место в рас-

крытии темы брака. В 1960–70-е гг. брак по 

договоренности родителей был обычным яв-

лением для индийского сообщества. Имен-

но это и происходит с протагонистом. Пе-

ред отлетом в Америку он едет в Индию и 

женится на девушке, которую выбрала его 

семья. На протяжении рассказа читатель 

может наблюдать, как два чужих друг другу 

человека становятся семейной парой. Впер-

вые о браке протагониста автор упоминает 

уже во втором абзаце рассказа. «К тому 

моменту у меня было достаточно денег, 

чтобы путешествовать самолетом. Сначала 

я полетел в Калькутту, чтобы присутство-

вать на своем бракосочетании, а через не-

делю я полетел в Бостон, чтобы приступить 

к новой работе» [4, c. 174]. Протагонист со-

общает об одном из важнейших событий в 

своей жизни как о пункте в списке дел. Ста-

новится понятным, насколько незначитель-

ную роль играет в его жизни церемония 

бракосочетания. Следующий раз он вспо-

минает о том, что у него есть супруга, когда 

решает вопрос о месте жительства. И снова 

упоминание о жене всплывает где-то на 

втором плане. И только когда миссис Крофт 

при сдаче комнаты в наем озвучивает свои 

условия, он начинается задумываться о сво-

ем статусе. Миссис Крофт заявляет: «“Ни-

каких посетителей женщин!” – “Я женатый 

человек, мадам”». Это был первый раз, ко-

гда я (протагонист) объявил об этом факте 

кому-то» [4, c. 181]. Именно замечание 

миссис Крофт помогает протагонисту осо-

знавать свой новый статус. 

В жизни рассказчика происходит не 

только культурная ассимиляция в новой 

стране, но и необходимость привыкнуть к 

новому человеку – своей жене Мале. Имен-

но миссис Крофт помогает рассказчику 

взглянуть на собственную жену по-новому 

и принять ее. Общение с миссис Крофт 

влияет на становление его собственного 

брака. Однажды, прогуливаясь с Малой по 

улицам города, протагонист приводит ее к 

дому миссис Крофт. Они решают проведать 

пожилую женщину. Миссис Крофт расска-

зывает о том, что с ней случилось, и упоми-

нает о своей находчивости в сложной ситу-

ации, что вызывает улыбку на лице Малы. 

Затем она просит Малу встать, пристально 

ее рассматривает и выносит свой вердикт: 

«Она – идеальная леди!» [4, c. 195]. После 

этого замечания пожилой дамы протагонист 

улыбается Мале в ответ, что можно рас-

сматривать как первую искру сближения и 

интимности в их семейных отношениях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

образ миссис Крофт выполняет в рассказе 

несколько функций. Она помогает герою 
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ассимилироваться в новом американском 

сообществе. Благодаря ее оценке протаго-

нист замечает в жене те черты, которые по-

началу ему не удавалось рассмотреть. Этот 

момент становится отправным в налажива-

нии семейных отношений. То, что миссис 

Крофт приняла Малу и оценила ее как на-

стоящую леди, – один из важнейших момен-

тов в общей ассимиляции как протагониста, 

так и его жены. Если их приняла женщина с 

такими строгими старомодными взглядами, 

то у них есть все шансы быть принятыми 

американским сообществом в целом. 

Надо отметить, что по пути культур-

ной ассимиляции идет не только протаго-

нист, но и его жена Мала. Ключевое отли-

чие между этими двумя персонажами в том, 

что для протагониста иммиграция – осоз-

нанный выбор, в то время как для Малы – 

вынужденная мера, поскольку она изменила 

свой статус и ей приходится отправиться за 

мужем. В рассказе нет никакого упомина-

ния о том, что Мала работает. Это означает, 

что женщина во всем вынуждена полагать-

ся на мужа. Она не является экономически 

независимой, и ей приходится во всем ему 

подчиняться, даже в том, где они будут 

жить. В рассказе Мала является второсте-

пенным персонажем, но на ее образе мы 

тоже можем проследить некоторые аспекты 

трансформации идентичности, ассимиляции 

в новом обществе. Несмотря на то что она 

плачет, покидая свой индийский дом, прие-

хав в Америку, она привозит мужу два сви-

тера, связанные в ожидании переезда в 

Америку. Этот эпизод демонстрирует го-

товность героини сблизиться с мужем, 

стать частью его жизни, а попытки Малы 

обустроить новое жилище в Америке – при-

знак того, что она тоже принимает эту стра-

ну как свой дом, хотя делает это не безого-

ворочно, в отличие от своего мужа, кото-

рый более склонен ассимилироваться, чем 

она. В Америке Мала продолжает носить 

сари и сохраняет все атрибуты поведения, 

связанные с этой традицией, хотя протаго-

нист и не настаивает на их соблюдении и 

даже отмечает, что это совсем необязатель-

но на новом месте. Принимая Америку как 

новое место жительстао, Мала тем не менее 

стремится сохранить индийский образ жиз-

ни хотя бы в рамках своей семьи. Хотя она 

не против американских пищевых привы-

чек мужа, но сама не стремится им следо-

вать. Дома она готовит индийские блюда. 

После прилета Малы на американский кон-

тинент супруги разговаривают на бенгаль-

ском языке. Как отмечает сам протагонист, 

это произошло впервые с того момента, как 

он обосновался в США – до этого он ис-

пользовал только английский. Образ Малы 

в рассказе, на наш взгляд, призван показать 

трудности, с которыми сталкивается имми-

грант, пытаясь сохранить собственную куль-

турную традицию в рамках новой господст-

вующей культуры. Героям приходится по-

стоянно балансировать на грани двух куль-

тур, формируя новую, «гибридную» иден-

тичность, объединяющую ключевые аспек-

ты индийской культуры и требования аме-

риканского общества. 

Обращаясь к художественным прие-

мам, использованным Д. Лахири, надо от-

метить ключевое значение в повествовании 

хронотопа. В основной части рассказа автор 

использует прошедшее время, но создается 

впечатление, что действие происходит здесь 

и сейчас. Только последний абзац рассказа 

написан в настоящем времени. Это автома-

тически относит все предшествующие дей-

ствия в прошлое. Настоящим становится 

только концовка, и мы понимаем, что все 

повествование – это ретроспектива, пред-

ложенная читателям. В последнем абзаце, 

вглядываясь из настоящего в прошлое, про-

тагонист подводит итог своего путешествия 

в США. Он отмечает, что и после выхода на 

пенсию они с женой остались в Америке. 

Они американские граждане, у которых 

есть взрослый сын и собственный дом с са-

диком в тихом пригороде Бостона. Все эти 

достижения протагониста и его жены ука-

зывают на их удачную ассимиляцию в 

США. Хотя, когда они приезжают к сыну в 

колледж, «чтобы навестить его или забрать 

домой на выходные для того, чтобы он смог 

поесть рис руками вместе с нами (родите-

лями) или поговорить на бенгальском язы-

ке, мы беспокоимся, что это те вещи, кото-

рые он не будет больше делать после того, 

как мы умрем» [4, c. 197]. Эта мысль выяв-

ляет две основные стороны гибридной иден-

тичности персонажей, которые, скорее все-

го, будут подвергнуты дальнейшей транс-

формации в следующем поколении индий-

ских иммигрантов. Протагонист и его жена 

сохранили в рамках своей семьи два ключе-

вых аспекта индийской культуры: язык и 
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манеру есть руками, – но они с сожалением 

осознают, что следующее поколение, рож-

денное и выросшее в США, возможно, утра-

тит эти элементы идентичности, будучи пол-

ностью поглощенным доминирующей куль-

турной традицией США. 

 

Заключение 

В статье был проведен анализ повест-

вовательных приемов, использованных ав-

тором, и факторов, формирующих идентич-

ность протагониста, а также была рассмот-

рена роль второстепенных персонажей в 

формировании «гибридной» идентичности 

протагониста. В результате исследования 

мы пришли к следующим выводам: 

1. Протагонист идет путем культур-

ной ассимиляции, что предполагает приня-

тие культуры, традиций, ценностей и систе-

мы нового общества. В рассказе протаго-

нист следует американским пищевым при-

вычкам и использует в разговоре англий-

ский язык. Надо отметить, что это процесс 

идет поэтапно, изменяясь от континента к 

континенту. Изначально познание страны 

протагонист осуществляет, используя пе-

чатные источники (путеводитель и газету), 

и лишь общение с исконной американкой 

миссис Крофт дает ему возможность погру-

зиться в культуру и традиции американцев 

целиком. Тема ассимиляции напрямую свя-

зана с темой одиночества, что ярко демон-

стрируется в той части рассказа, когда в 

Америке протагонист остается один на 

один с новой культурой и страной, лишен-

ный общества соотечественников, в кото-

ром он находился во время учебы в Лондо-

не. Встреча двух одиноких людей – прота-

гониста и миссис Крофт – неизбежно ведет 

к их сближению, одновременно главный ге-

рой проецирует на пожилую женщину все 

свои сыновьи чувства. Образ миссис Крофт 

автор использует для решения нескольких 

задач: показывает процесс ассимиляции в 

новой культуре и раскрывает тему брака. 

Именно благодаря положительной оценке 

пожилой женщины протагонист по-новому, 

с любовью смотрит на свою жену, которая 

до этого момента была для него совершен-

но чужим человеком. 

2. Второстепенным персонажем в рас-

сказе является Мала, жена протагониста. Ее 

образ показывает читателю, что существу-

ют разные пути ассимиляции и обретения 

«гибридной» идентичности: осознанный и 

вынужденный. Образ Малы демонстрирует 

второй путь. Вместе с тем ее появление в 

повествовании и жизни протагониста дает 

ему возможность хотя бы на уровне соб-

ственной семьи сохранить связь с родиной 

и ее культурными традициями: есть индий-

скую еду руками и разговаривать на бен-

гальском языке. Пол также определяет про-

цесс ассимиляции. Если мужчина, будучи 

экономически независимым и более связан-

ным с внешним американским миром, скло-

нен быстрее и полнее ассимилироваться в 

новом обществе, то женщина (Мала), нахо-

дясь в полной зависимости от своего мужа, 

сосредотачиваясь в основном на семье, не 

обладая экономической свободой, склонна 

придерживаться индийских традиций и об-

раза жизни и не готова полностью придер-

живаться господствующего образа жизни. 

3. Среди художественных приемов 

надо обратить внимание на хронотоп в рас-

сказе. Писательница в рамках малой лите-

ратурной формы смогла отобразить жизнь 

на трех континентах и описать значитель-

ный отрезок жизни протагониста: с 36 лет и 

до выхода на пенсию. В рассказе были ис-

пользованы два грамматических времени: 

настоящее и прошедшее. Последние абза-

цы, написанные в форме «настоящего вре-

мени», позволили отнести все предшеству-

ющее повествование в прошлое и взглянуть 

на него как на ретроспективу жизни прота-

гониста. Финальное замечание протагонис-

та, в котором он упоминает своего взросло-

го сына, рожденного и выросшего в США, 

указывает на то, что процесс формирования 

«гибридной» идентичности еще не закон-

чен, и следующее поколение может навсе-

гда утратить такие ключевые элементы ин-

дийской составляющей идентичности, как 

язык и пищевые привычки, полностью по-

терять связь со своей исконной родиной. 

На протяжении всего рассказа автор мас-

терски использует прием сравнения, ставя в 

один ряд глобальные и локальные вещи: 

высадка астронавтов на Луну и прилет про-

тагониста на американский континент, 

жизнь столетней женщины и молодого че-

ловека. Даже тот факт, что протагонист не 

имеет собственного имени, тоже очень по-

казателен: Д. Лахири демонстрирует, что он 

всего лишь звено в череде миллионов дру-

гих иммигрантов, которые «покорили» этот 
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континент. Вместе с тем Мала, являясь вто-

ростепенным персонажем, все-таки обрета-

ет имя, что подчеркивает уникальность ее 

истории. В рассказе присутствует биогра-

фический элемент, поскольку история поко-

рения Америки протагонистом базируется 

на опыте отца писательницы, который про-

шел этот путь много лет назад. Этот факт 

усиливает эмоциональную окраску повест-

вования, делая историю более личной и во-

одушевляющей. Читатель начинает прини-

мать происходящие в рассказе события 

близко к сердцу. Рассказ является послед-

ним в сборнике, и его счастливое окончание 

призвано, на наш взгляд, сформировать у 

читателя положительное представление об 

опыте иммигрантов в Америке. 

Результаты исследования могут быть 

использовании при изучении современной 

литературы США с позиций мультикульту-

рализма и литератур этнических меньшинств 

США, в частности американских писателей 

индийского происхождения. Также статья 

будет полезна исследователям, занимаю-

щимся вопросом формирования идентично-

сти в среде американских иммигрантов. 
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