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Аннотация. В статье рассмотрено определение аллюзии и ее функции. Анализируются при-
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Библейские аллюзии являют собой мощный 
инструмент в художественной литературе, 
позволяющий авторам обогатить и актуа-

лизировать свои произведения. Аллюзии игра-
ют важную роль в передаче глубины и значимос-
ти текста, а также служат ключом к пониманию 
и интерпретации художественных произведений. 
В данной научной статье предпринимается попыт-
ка рассмотреть лингвостилистические особенности 
библейских аллюзий и их роль в художественном 
тексте на примере всемирно известной антиутопии 
У. Голдинга «Повелитель мух».1

Основной элемент аллюзии — интертексту-
альность, благодаря которой все художественные 
тексты находятся в смысловой взаимосвязи друг 
с другом через отсылки к тем или иным событиям, 
объектам, личностям, которые значимы для линг-
вокультурного сообщества. Лингвист Н. А. Фате-
ева предлагает определение термину «аллюзия», 
рассматривая ее с точки зрения интертекстуаль-
ности: «Аллюзия — это заимствование определен-
ных элементов претекста, по которым происходит 
их узнавание в тексте-реципиенте, где и осущест-
вляется их предикация» [3, с. 275].

Для более глубокого анализа данного стилис-
тического приема следует рассмотреть функции, 
которые выполняет аллюзия в составе текста. Со-
гласно классификации Л. Г. Мамаевой, можно вы-
делить следующие функции аллюзии:

1) создание подтекста (раскрытие содержатель-
ного значения, которое определенно присутствует 
в первоначальном тексте и может быть воссоздано 
с помощью знаний, выходящих за рамки языка);
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2) оценочно-характеризующая (передача оце-
ночной информации, а также описание персона-
жей и явлений для выявления основных характе-
ристик героя);

3) окказиональная (описание исторических 
фактов, свидетельствующих о конкретной эпохе, 
где происходили те или иные действия);

4) текстоструктурирующая (скрепление внут-
ритекстовой связи произведения с дополнительной 
информацией извне);

5) предсказательная (подсказки читателю пу-
тем соотнесения одного произведения с другим 
или с каким-либо другим событием или истори-
ей) [1].

Прежде чем приступить к анализу библейс-
ких аллюзий в произведении «Повелитель мух», 
рассмотрим сюжет данного романа. Уильям Гол-
динг рассказывает о группе мальчиков, оказавших-
ся на необитаемом острове после авиакрушения. 
Они пытаются выжить, постепенно превращаясь 
в диких, жестоких и примитивных существ. Внут-
ри группы возникают конфликты. На протяжении 
сюжета развивается тема деградации человеческой 
натуры и потери нравственности и гражданской 
морали в условиях безнадежной ситуации. 

Аллюзией можно считать уже само название 
романа — «Повелитель мух», являющееся каль-
кированием с древнееврейского имени Вельзевул 
(Beelzebul) как имя падшего ангела или дьявола. 

В соответствии с христианским учением о пер-
вородном грехе, падение Адама и Евы привело 
к тому, что каждый человек с рождения оказывает-
ся в вечной борьбе между добром и злом, обладая 
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от природы склонностью к греху. В романе «Пове-
литель мух» момент падения островитян наступает 
в конце 2-й главы, когда они становятся свидете-
лями того, как маленький мальчик погибает, сго-
рая на костре: The older boys first noticed the child 
when he resisted. There was a group of little boys ur-
ging him forward and he did not want to go. He was 
a shrimp of a boy, about six years old, and one side of 
his face was blotted out by a mulberry-colored birth-
mark. He stood now, warped out of the perpendicu-
lar by the fierce light of publicity, and he bored into 
the coarse, grass with one toe. He was muttering and 
about to cry [4, p. 24].

В Библии Господь посылает на Землю своего 
Сына для искупления грехов рода человеческо-
го. У. Голдинг создает прообраз Христа через ге-
роя с многоговорящим именем — Simon (Саймон), 
который соответствует библейскому герою Симо-
ну Петру. Саймон является символической аллю-
зией на Апостола Петра, который нес слово Бо-
жие и гармонию в мир, а также был посредником 
между Богом и людьми. Его нахождение на остро-
ве приносит спокойствие и мудрость: He wanted to 
explain how people were never quite what you thought 
they were. “Simon. He helps”. He pointed at the shel-
ters. “All the rest rushed off” [4, p. 42].

Саймон смело идет до конца, чтобы познать 
истину в отличие от остальных, которые забавля-
ются дикарством или поддаются страху. Но когда 
он пытается раскрыть правду жителям острова, его 
жестоко убивают в порыве агонии, как и был не-
когда умерщвлен апостол Петр, пытаясь донести 
до жителей Земли благую весть о Христе: Softly, 
surrounded by a fringe of inquisitive bright creatures, 

itself a silver shape beneath the steadfast constella-
tions, Simon’s dead body moved out toward the open 
sea [4, p. 152].

Данные примеры ярко показывают оценочно-ха-
рактеризующую функцию аллюзии, позволяющую 
более детально раскрыть характер персонажа.

Антагонистом Саймону в романе являет-
ся Зверь, который изначально приходит в образе 
Змея. Мы видим четкие параллелизмы с библейс-
кой историей, где Змей искушает Адама и Еву, ис-
пользуя лестные речи и ложь. 

Еще один символ — голова свиньи, насажен-
ная на кол и именуемая «Повелителем мух», — 
отождествляется с темным аспектом человечес-
кой природы. Этот «зверь» не оставляет попыток 
искусить Саймона, предсказывая скорую гибель. 
Идентичный эпизод мы находим в Библии, когда 
в пустыне Дьявол испытывает Христа: 1. Иисус,  
исполненный Духа Святого, возвратился от Иор-
дана и поведен был Духом в пустыню. 2. Там со-
рок дней Он был искушаем от диавола и ничего 
не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок 
взалкал [2]. 

Данные примеры иллюстрируют предсказа-
тельную функцию аллюзии, поскольку посред-
ством соотнесения одной истории с другой чита-
теля отсылают к библейским событиям, а именно 
«искушениям на Земле».

Таким образом, в данном произведении ли-
дирующую роль занимают оценочно-характери-
зующая и предсказательные функции аллюзии, 
что позволяет автору акцентуализировать главные 
идеи романа — темы греха, духовности, насилия 
и сущности человеческой природы.
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