
К вопросу об особенностях интертекстуалыюго хронотопа готического романа 

лый набор специальных целевых резервов. 

Специфика состоит в том, что при исполь

зовании средств данных фондов не проис

ходит отгока капитала, происходит лишь 

соответствующие изменения в активе ба

ланса, обусловленные кругооборотом ка

питала. 

Таким образом, в зависимости от жела

ния организации реинвестированная при

быль может рассматриваться либо как ре

зерв общего назначения, без деления на 

фонды, либо подразделяться на необходи

мое количество целевых резервов, одновре

менно представляя собой резерв общего 

назначения. 

При этом в обоих случаях он может и 

должен использоваться для решения сво

ей основной задачи покрытия возмож

ных будущих убытков, что, однако, не ме

шает при необходимости осуществлять ре

ализацию за счет данного резерва различ

ных целевых программ как с выделением 

соответствующих целевых фондов, так и 

без такового. 
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В статье автор обосновывает н демонстрирует возможность изучения хронотопа с точки зре

ния его воплощения через интертекстуальные включения, особенность функционирования послед

них позволяет говорить о них как об одном из способов построения определенного жанра, в дан

ном случае готического. 

In the article the author presents and proves a possibility of studying of chronotopos from the point of 

view of its realisation through the intertext; the functioning of the latter makes it possible to speak of its 

power to constitute a particular genre, for example the gothic one. 

Статья посвящена рассмотрению про- дру гой-как движения текста, т. е. как ощу-

блемы хронотопа как образа времени, про- щение динамики развития сюжета, которое 

странства, человека, с одной стороны, а с создается у читателя. Подобная двоякость 
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не противоречит единой концепции хроно

топа, так как демонстрирует разнонаправ

л енно е ^ действия: автор -> произведение, 

читатель -> произведение. Хронотоп как 

образ является результатом творчества ав

тора, цель которого максимально точно до

нести художественный замысел произве

дения. Хронотоп как движение является ско

рее категорией восприятия художественно

го повествования читателем. Хронотоп при

знается текстовой универсалией, например, 

такими исследователями, как И. Р. Гальпе

рин
1
, В. А. Кухаренко

2
. Хронотоп форми

руется целым рядом приемов. Прежде все

го формирование происходит ядерными 

элементами: лексика с локально-темпораль

ной тематикой, развернутая система времен 

в английском языке, а также динамика раз

вития сюжета и смена композиционно-ре

чевой формы. И. Р. Гальперин отмечает, 

что хронотоп как движение заключается в 

прерывности и непрерывности хода пове

ствования. Прерывание хода повествования 

происходит тогда, когда читатель сталки

вается с выделенным в повествовании яв

лением. Выделение в тексте осуществляет

ся перерывом в развертывании событий и 

фиксированием внимания на каком-то от

резке текста. И. Р. Гальперин
3
 сравнивает 

подобный эффект с кадром, данным круп

ным планом. В тексте такие кадры пред

ставлены описанием, диалогом размышле

нием автора, цитацией и т. д. При этом важ

но отметить, что и интертекстуальность при

нято рассматривать как прерывание линей

ности текста при восприятии интертексту

альных включений читателем, эту идею под

робно рассматривают в работах такие иссле

дователи, как Ж. Женеп
4
, Н. А. Кузьмина

5
, 

М. Ямпольский
6
. Следовательно, можно 

сделать вывод, что интертекстуальные 

включения являются одним из способов 

создания и организации хронотопа произ

ведения. Так как рамки статьи не позволя

ют говорить обо всем многообразии функ

ционирования интертекста при создании 

хронотопа готического романа, следует 

остановиться на одном типе интертексту

альных включений - кодовой интертексту-

алыюсти. 

Кодовая интертекстуальность понима

ется вслед за И. В. Арнольд
7
 как употреб

ление отдельных слов, словосочетаний или 

грамматических конструкций, входящих в 

язык, но принадлежащих к иной стилевой 

сфере, связанных с типом коммуникации, 

отличным от представленного в тексте. 

Исследование функционирования кодовой 

интертекстуальности при создании хроно

топа проводится на материале готических 

романов ужаса XIX и XX вв., где сверхъес

тественное персонифицируется в образе 

антагониста «вампира». 

Одной из ведущих черт готического ро

мана как фантастической литературы, по 

мнению Ю. И. Левина
5
, является прием сме

шения сна и реальности. Подобный прием 

может раскрываться в противопоставлении 

нормы и рассудка необъяснимому, поту

стороннему, сверхъестественному. Именно 

поэтому в готической прозе присутствует 

идеализация средневекового и античного, 

противопоставление новым развивающим

ся технологиям и массовой культуре, о чем 

пишут зарубежные исследователи А. Кук
9
, 

Д. Вик
10

. Неприятие в готическом романе 

доводов разума как противопоставление 

современным технологиям и уверенности, 

что все может иметь научное объяснение, 

поддерживается столкновением в повество

вании языка науки и Библии, о чем подроб

но пишутП. Гаррегт", М. Мадоф
12

, Д. Вик
13

. 

Следовательно, можно говорить о функци

онально-стилистической ыруппе лексиче

ских единиц, принадлежащих научной тер

минологии. 

Текст романа «Граф Дракула» изобилу

ет лексикой, относящейся к разным облас

тям науки, прежде всего к медицине и био

логии: zoophagous patient
14

 (пациент, кото

рый отказался от нормального способа пи

тания и поедает насекомых и крыс), the 

Achcrontia Atropos of the Sphinges - Death's 

head Moth
15

 (вид бабочки - Мертвая голо-
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ва), euthanasia
16

 (намеренное прекращение 

жизни неизлечимо больного человека), 

hypnosis
17

 (состояние человека при гипно

зе). Данную терминологию используют в 

речи герои-протагонисты, противостоящие 

Дракулс: вампира хотят убить, чтобы спа

сти его когда-то человеческую душу, т. е. 

прибегнуть к эвтаназии; Дракулу сравни

вают с видом бабочки Мертвая голова, ко

торая ведет ночной образ жизни, а рисунок 

на тельце и крыльях напоминают череп; 

диагноз «зоофагус» ставят ученику Драку-

лы, который находится под наблюдением 

доктора Сьюарда, Мину вводят в гипноз, 

чтобы узнать местонахождение Дракулы. 

Герои повествования стремятся установить 

и изучить новый вид неизвестного науке су

щества вампира. Таким образом, данная 

лексика характеризует самих героев как уче

ных :подей, их пространство - научное. Если 

учесть, что особый интерес к видовому мно

гообразию в биологии и медицине прихо

дится на XIX в., то имплицитно дается ха

рактеристика исторического времени, в ко

тором проживают герои-протагонисты. 

В произведениях Анны Райе также при

сутствует лексика, относящаяся к научной 

сфере: cell division
18

, replication
19

, organic cells
20

, 

predator
21

, tissue
22

, specimen
23

, microscopic cells 

within the wombs
24

, procreation and veneral 

disease
25

 (деление клетки, редупликация, 

органическая клетка, хищник, ткани, пред

ставитель биологического вида, микроско

пические клетки в матке, передающиеся 

половым путем, и венерические заболева

ния). Подобную лексику используют про

тагонисты в попытках познать окружаю

щий мир, проникнуть в тайны его бытия, в 

том числе и такого феномена, как вампи

ризм. Вышеперечисленные единицы отно

сятся к научной сфере биологии, генетике. 

Интерес к генетике и исследованиям в дан

ной области приходится на XX в., поэтому 

персонажи романов можно отнести к это

му периоду времени. Следует отметить, что 

наука является пространством героев-про

тагонистов, так как именно они пытаются 

дать научное объяснение различным непоз

нанным феноменам. 

Если рассматривать лексические едини

цы, принадлежащие к биологии во всех ис

следуемых произведениях, то их можно ус

ловно разделить на несколько подгрупп: 

1) подгруппа, обозначающая биологи

ческий вид: the Acherontia Atropos of the 

Sphinges - Death ' s head Moth, specimen, 

predator; 

2) подгруппа, обозначающая способ 

питания: predator, zoophagous patient; 

3) подгруппа, обозначающая размноже

ние: cell division, replication, microscopic cells 

within the wombs; 

4) подгруппа, обозначающая заболева

ние и способ лечения: euthanasia, procreation 

and veneral disease, hypnosis. 

Разделение лексики на подгруппы по

зволяют сделать вывод о том, что в готи

ческом романе персонифицированное зло 

рассматривается протагонистами как бо

лезнь, как особый биологический вид, с осо

бым видом питания и размножения. При 

этом ведутся поиски по исцелению данно

го заболевания людьми. Однако все попыт

ки людей в рациональном объяснении и 

борьбы со сверхъестественным научным 

способом оказываются бесплодными. Сле

довательно, можно сделать вывод о том, 

что подобное научное пространство, по

строенное на доводах логики и разума, явля

ется всецело пространством протагониста. 

Интертекст языка науки имплицитно соот

носит персонажей и действие романа с оп

ределенным историческим периодом. Анта

гонист не входит в это пространство, он 

обитает за его пределами. Таким образом, 

интертекст языка науки создает хронотоп 

исключительно героя-протагониста готи

ческого романа. Основными характеристи

ками данного хронотопа являются историч

ность, т. е. соотнесенность с определенным 

историческим периодом, ограниченность, 

так как в нем обитает только герой-прота

гонист, определенная логичность и после

довательность, свойственная науке. Логи-
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ческий и последовательный характер хро

нотопа исключает сверхъестественное 

объяснение, что предопределяет ограничен

ность хронотопа, т. е. невозможность суще

ствования в нем героя-антагониста. Подоб

ная характеристика согласуется с требова

ниями готического жанра: стремление к 

сверхъестественному объяснению явлений, 

неприятие и противопоставление развива

ющимся технологиям и наукам. 
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