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В современную культуру вновь возвращают-
ся тенденции раннего романтизма и неоро-
мантизма, снова становится популярной 

тема ужасного и пугающего. Эти тенденции мож-
но проследить не только в литературе, но и в ки-
нематографе, музыке, изобразительном искусстве. 
Однако тема ужасного в литературе берет свое на-
чало в фольклорных и мифологических текстах, 
соответственно, построение художественной кан-
вы повествования литературы ужасов имеет непо
средственное отношение к межтекстовым взаимо-
действиям с фольклором и мифологией, которые 
имеют определенные функции в литературном 
произведении.�

Исходя из этого, целью исследования является 
определение функций межтекстовых взаимодейс-
твий в романе Б. Стокера «Дракула» (1897).

Межтекстовые взаимодействия определяются 
отечественным исследователем А. И. Горшковым 
как «содержащиеся в том или ином конкретном 
тексте выраженные с помощью определенных сло-
весных приемов отсылки… к другим конкретным 
текстам» [2, с. 72]. Французский структуралист 
Ж. Женетт предлагает свою классификацию меж-
текстовых взаимодействий: интертекстуальность 
(присутствие в одном тексте прямых и косвенных 
отсылок на два и более других текста); паратекс-
туальность (отношение текста к своему заголовку, 
послесловию, эпиграфу); метатекстуальность (ком-
ментарий или критическая ссылка автора на свой 
претекст); гипертекстуальность (высмеивание или 
пародия одного текста на другой); архитекстуаль-
ность (жанровая связь текстов) [3, с. 213–248].

В романе ирландского писателя Б. Стокера 
(1847–1912) «Дракула» основным видом межтек-
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стовых взаимодействий является интертексту-
альность, так как художественная канва романа 
строится на взаимодействии текстов из фолькло-
ра Закарпатья (румынский, молдавский, венгер
ский) и фольклора Англии. При выявлении функ-
ций интертекстуальности в романе за основу были 
взяты работы российского ученого М. М. Бахтина, 
который выделяет следующие функции интертек-
стуальности: экспрессивную (сообщение автора 
о своих культурносемиотических ориентирах); 
функцию воздействия на читателя; поэтическую 
функцию (развлекательную); референтивную (пе-
редача информации о внешнем мире, активизация 
культурноисторических знаний) [1, с. 122–161].

В качестве прообраза вампира в романе высту-
пает стригой — существо из румынского фолькло-
ра. Б. Стокер практически дословно воспроизво-
дит текст народной легенды: Strigoi, undead souls 
that rise from their grave during the night and haunt 
the villages, feasting on the blood of the living [5]. 
Дракула, как стригой, восстает из могилы и пьет 
кровь живых людей: There,  in one of the great 
boxes, on a pile of newly dug earth, lay the Count!;  
…the mouth was redder than ever, for on the lips were 
gouts of fresh blood [7, p. 48]. В данном случае ин-
тертекст выполняет функцию воздействия на чита-
теля, для того чтобы вызвать чувство страха и ужа-
са, и вместе с этим — экспрессивную функцию.

Образ главного злодея романа — графа Драку-
лы — также имеет прототип в виде исторической 
личности — господаря Валахии Влада III Цепе-
ша, носившего титул «Дракул» («Сын дракона»), 
известного своими кровожадными наклоннос-
тями при казни врагов. Автор романа сообщает 
графу Дракуле внешний вид Влада III. В тексте  
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в своем романе элементы английского фольклора. 
Например, в описании замка Дракулы, который он 
приобрел в Англии, присутствует легенда о Святой 
Хильде — призраке аббатства Уитби в Йоркшире: 
…the ghost of St. Hilda, who founded Whitby Abbey is 
rumoured to roam the Abbey, where she peeks from 
one of the highest windows [6, p. 79]. В романе автор 
называет ее Белой Дамой: …and Whitby on the York-
shire coast… It is a most noble ruin, of immense size, 
and full of beautiful and romantic bits; there is a leg-
end that a white lady is seen in one of the windows 
[7, p. 35]. Здесь интертекст выполняет референтив-
ную функцию, чтобы обозначить авторские отсыл-
ки на фольклор и мифологию народов Закарпатья, 
и экспрессивную функцию, чтобы детально опи-
сать обстановку и место действия.

Таким образом, в результате исследования 
можно сделать вывод, что интертекстуальные свя-
зи в романе Б. Стокера «Дракула» выполняют три 
основные функции: референтивную функцию — 
для того, чтобы передать культурноисторическую 
основу произведения и обозначить авторские поз-
нания в фольклоре и мифологии народов Закарпа-
тья; экспрессивную функцию — для того, чтобы 
создать целостный образ вампира в сознании чита-
теля и детально описать обстановку, место, в кото-
ром ведется повествование; функцию воздействия 
на читателя — для того, чтобы создать атмосферу 
мистики и ужаса.

венгерской легенды представлен словесный пор-
трет Влада Цепеша: He was… with a cold and ter-
rible appearance, a strong and aquiline nose, swol-
len nostrils… His face and chin were shaven, but for 
a moustache [4, р. 148]. Этому образу соответству-
ет описание Дракулы в романе: Within, stood a tall 
old man, clean shaven save for a long white mous-
tache. His face was a strong — a very strong — aqui-
line, with high bridge of the thin nose and peculiarly 
arched nostrils [7, р. 18]. В этом случае интертекст 
выполняет референтивную функцию, передающую 
культурноисторические познания автора, и функ-
цию воздействия на читателя, призванную создать 
в его сознании целостный образ персонажа.

Согласно тексту легенды молдавского наро-
да, стригоя можно остановить с помощью чеснока:  
…they [strigoi] are afraid of the garlic and incense 
odor. In the villages that are supposedly haunted by 
strigoi, locals grease their doors and windows with 
garlic and eat as much as they can [5]. В романе упо-
минается этот метод борьбы, когда герои пыта-
ются избавиться от новообращенного вампира: 
I shall cut off her head and fill her mouth with garlic, 
and I shall drive a stake through her body [7, p. 397]. 
В данном случае интертекст выполняет референ-
тивную функцию, отсылающую к культурноисто-
рическому подтексту, и функцию воздействия на 
читателя — для создания атмосферы ужаса.

Помимо фольклорных и мифологических сю-
жетов народов Закарпатья Б. Стокер использовал 
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