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Аннотация: данная статья посвящена исследованию интертекстуальных элементов в детективном 
дискурсе. Интертекстуальность, являясь «диалогом» двух текстов, представляет собой двуплановую 
структуру, разделяясь на материальную и тематическую. Данные типы интертекстуальности выра-
жаются в заимствованиях элементов плана выражения (слово или его вариант) и плана содержания 
текста (сюжеты, мотивы, темы, образы) соответственно. В работе мы обращаемся к изучению те-
матической интертекстуальности для установления библейского сюжета, являющегося основанием 
детективного рассказа. Для достижения поставленной задачи анализируется аллюзия, которая, будучи 
одним из показателей материальной интертекстуальности, представляет собой скрытый тип заим-
ствования элементов, по которым реципиент узнает исходный текст. В исследовании делается акцент 
на выявление библейских аллюзий, поскольку Библейский текст является самым используемым пре-текстом 
в европейской культуре, и сам детективный дискурс, содержа отсылки к Священному Писанию, предпо-
лагает связь с христианскими ценностями. В качестве источника материала выступает рассказ 
Э. К. Бентли «The Genuine Tabard». Анализ рассказа построен по алгоритму, состоящему из четырех 
шагов: определение библейского сюжета; сопоставление характерных черт героев; установление язы-
ковых средств, подтверждающих связь с исходным текстом; установление неатрибутированных аллю-
зий. Выявленные аллюзии имеют разную степень имплицитности: легко декодируемые, выраженные 
через библейские фразеологические единицы, и трудно декодируемые (неатрибутированные), проявляю-
щиеся через изменение части речи, синонимичные конструкции и слова, смысловую корреляцию и синтак-
сическую структуру предложений, дешифровка которых требует от читателя определенного культур-
ного фонового знания. В ходе анализа были установлены два основных типа аллюзий: способствующие 
трансформации библейского сюжета, и аллюзии, позволяющие реконструировать библейский сюжет в 
детективном дискурсе.  
Ключевые слова: художественный дискурс, детектив, интертекстуальность, аллюзия, Библия.

Abstract: the given article focuses on the research of the intertextual elements in the detective discourse. Being 
a “dialogue” of two texts, intertextuality represents a two-dimensional structure, divided into material and the-
matical. The given types of intertextuality are expressed in borrowings of the elements of plane of expression (a 
word or its variant) and of plane of content (plots, motifs, topics, images) respectively. In the research we address 
to the study of the thematic intertextuality in order to determine a biblical plot, which is in the basis of the detec-
tive story. To achieve the task we analyze the allusion, which, being an indicator of material intertextuality, rep-
resents a hidden type of borrowing elements with the help of which the recipient recognizes the pre-text. The study 
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focuses on identifying Biblical allusions as Biblical text is the most used pre-text in the European culture. Con-
taining references to the Holy Scriptures, the detective discourse itself suggests a connection with the Christian 
values. As the source we took the story by E. C. Bentley «The Genuine Tabard». The analysis of the story is based 
on the algorithm, consisting of four steps: identifi cation of the biblical plot; the comparison of the characters’ 
main features; determining linguistic means, which confi rm the connection with the source text; defi ning the 
unattributed allusions. Identifi ed allusions are of diff erent types of implicitness: easily decoded ones, expressed 
with the help of biblical phraseological units, and the ones which are diffi  cult to decode (unattributed), manifes-
ted in the change in part of speech, synonymous constructions and words, semantic correlation and syntactical 
structure of sentences, the decoding of which implies the possession of a specifi c cultural background knowledge. 
During the analysis of the text, we distinguished two types of the allisions, the ones which transform the plot, and 
the ones, which allow to decode the biblical plot in the given discourse.
Key words: literary discourse, detective, intertextuality, allusion, the Bible.

Введение
Художественный дискурс может быть определен 

как коммуникативное событие, в котором принимают 
участие субъекты (главным образом – читатель и 
автор), являющиеся носителями определенного куль-
турного знания, системы ценностей, жизненного 
опыта. Читатель, выступающий в роли реципиен-
та-интерпретатора, декодирует разного рода элемен-
ты, определяющие глубину понимания созданного 
автором текста (см. подробнее работы: Т. А. ван Дайк, 
В. И. Карасик, Н. Д. Арутюнова, С. Г. Тикунова, О. Ю. 
Стародубова и др.). В художественном дискурсе сре-
ди элементов, требующих декодирования, выделяют 
отсылки к другим текстам, в частности к текстам 
Библии. Эти отсылки формируют целую систему 
компонентов такого феномена, как интертекстуаль-
ность.

Теоретическая база
Термин «интертекстуальность» стал одним из 

основных в современном изучении дискурса и текста. 
Опыт использования одного текста внутри другого 
был известен еще в древние времена как важнейшая 
практика письма (см., например, работы М. М. Бах-
тина, Р. Барта, Ю. Кристевой, Н. Пьеге-Гро и др.). 
Однако теория интертекстуальности стала разраба-
тываться с середины двадцатого столетия и восходит 
к теории диалогизма М. М. Бахтина, в которой рас-
крывается понятие диалога через оппозицию «свой» 
– «чужой». В рамках этой теории в качестве ключе-
вого выступает положение о том, что слово диало-
гично и социально по своей природе. Диалогическое 
слово включает в себя чужие интенции, реплики и 
представляет собой их в определенном смысле пере-
работку. Переходя из одного контекста в другой, 
слово вбирает в себя все контексты, в котором оно 
раньше функционировало [1].

Дальнейшее развитие данная теория получает в 
работе французской исследовательницы Ю. Кристе-
вой. Термин «интертекстуальность» (фр. intertextualité) 
впервые был введен в ее работе в 1967 г. и стал опре-
деляться не только как средство анализа художествен-

ных текстов, но и как мироощущение современного 
человека. Идею «диалога» по М. М. Бахтину Ю. Кри-
стева понимала как диалог между текстами, т. е. про-
исходит переосмысление самого понятия «текст». 
Исследовательница представляет интертекстуальность 
как «пермутацию других текстов; в пространстве того 
или иного текста перекрещиваются и нейтрализуют 
друг друга несколько высказываний, взятых из других 
текстов» [2, c. 136]. Такой подход охватывает знаковые 
системы, семиотические практики и текстовую орга-
низацию, отсылающую к основному способу, т. е. се-
миотическому анализу, с помощью которого текст 
вписывается в историю [2, c. 137]

Идеи Ю. Кристевой легли в основу развития са-
мых разных подходов к интертекстуальности. К 
примеру, эстонский семиотик П. Х. Тороп вводит 
термин «интекст», под которым он понимает семан-
тически насыщенную часть текста, чьи смысл и 
функции определяются двойным описанием. Он 
пишет: «Текст, представляемый какой-либо своей 
частью в другом тексте, становится тем самым опи-
сывающим текстом, метатекстом» [3]. В классифика-
ции интекстов ученый выводит два типа: по способу 
примыкания метатекста к прототексту (полемический 
или утвердительный) и по уровню примыкания (яв-
ный и скрытый). Интерес также представляют под-
ходы, разработанные в отечественной филологии. 
Например, Л. П. Ржанская понимает под интертек-
стуальностью литературный прием (цит. по: [4]), 
Н. А. Фатеева рассматривает ее «как троп или стили-
стическую фигуру речи» (цит. по: [4, c. 35]), а 
В. П. Руднев в свою очередь – как «способ построения 
художественного текста» [4].

Любой текст, как пишет В. П. Москвин, априорно 
представляет собой двуплановую структуру, где про-
тивопоставляются два типа интертекстуальности: 
1) «материальная интертекстуальность», заимствую-
щая элементы плана выражения текста; 2) «темати-
ческая интертекстуальность», которая проявляется в 
общих темах, мотивах, сюжетах и образах, что явля-
ется планом содержания текста (цит. по: [4]) (развитие 
данного подхода см., например, в [5]). Дж. М. Лемке 
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здесь различает три группы текстов: интертекстуаль-
ные отношения между текстами на основе их «общей 
темы», иными словами, семантическое сходство 
идейно-эмпирических ресурсов, «полей»; тексты, 
имеющие «одинаковую точку зрения» по отношению 
к аудитории или содержанию (ирония, сатира, крити-
ка); тексты со схожей жанровой структурой (сонеты, 
уроки, планы, отчеты) [6].

Если В. П. Москвин дал определение двум основ-
ным типам интертекстуальности, то Н. А. Фатеева в 
свою очередь разработала классификацию интертек-
стовых элементов. Так, в своей работе она выделяет: 
1) цитаты с атрибуцией, которыми является обраще-
ние к тексту-донору с указанием на источник, и ци-
таты без атрибуции, т. е. автор кодирует цитату при 
помощи прибавления к ней различных частиц или 
союзов, «перевернутой интерпретации» или «зака-
вычивания»; 2) аллюзии с атрибуцией, предполагаю-
щей отсылку к пре-тексту с закодированным указа-
нием на источник, и неатрибутированные аллюзии, 
выполняющие «функцию открытия нового в старом» 
и требующие определенного усилия от читателя, 
порождая «дополнительный стилистический эф-
фект»; 3) центонные тексты, состоящие из блока 
цитат и аллюзий [2].

В настоящей работе, принимая во внимание ком-
плексный характер феномена интертекстуальности, мы 
обращаемся к изучению «тематической интертексту-
альности», состоящей в установлении определенного 
библейского сюжета как глубинного основания сюже-
та детективного произведения. Поскольку «тематиче-
ская интертекстуальность» может проявляться через 
различные языковые элементы, формирующие так 
называемую «материальную интертекстуальность», то 
в качестве таких элементов мы будем анализировать 
аллюзии с опорой на подход Н. А. Фатеевой. 

Библейский текст представляет собой один из 
самых используемых пре-текстов. Будучи основой 
христианской культуры, он является наиболее узна-
ваемым для образованного европейского читателя. 
Кроме того, Библия занимает особое положение в 
культурной памяти народа в целом и его отдельных 
представителей, и при этом легко может воспроизво-
диться в заданном контексте. Прецедентные тексты 
выполняют несколько функций: с одной стороны, они 
являются эталонами культуры, с другой – функцио-
нируют как некая метафора, «выступающая символом 
определенного феномена или ситуации» [4].

Христианская культура нашла свое выражение в 
языке, формируя целый пласт лексических единиц – 
библеизмов, которые прочно закрепились в языке. 
Необходимо сказать, что в англоязычной художе-
ственной культуре отсылки к Библейским текстам 
являются распространенной практикой. И здесь сле-
дует отметить, что язык и культура нераздельно 

связаны друг с другом и, как отмечают в своей рабо-
те В. И. Заботкина и Е. Л. Боярская, являются ресур-
сами знания и их репрезентаций в мире, позволяя 
сформировать такую коммуникативную систему 
знаков, которая будет узнаваема всеми членами этого 
лингвокультурного сообщества [7]. Мы нередко 
встречаем разного рода языковые единицы, сохраня-
ющие или выражающие связь с библейским источ-
ником (модифицированные библейские фразеологи-
ческие единицы, цитаты и аллюзии и др.), в дискурсах 
различных типов, но в большей степени в художе-
ственных произведениях. Текст Священного Писания 
остается источником текстовых реминисценций, так 
как является «гипертекстом мировой культуры и 
осуществляет постоянное формирующее воздействие 
на нее, на менталитет человека. Библейские смыслы, 
образы пронизывают другие тексты, давая возмож-
ность Библии соединяться с современной литерату-
рой» (цит. по: [4]).

Детектив, как разновидность художественного 
дискурса, также содержит отсылки к Священному 
Писанию, не только потому что он относится к это-
му типу дискурса, но еще и потому, что сама сущ-
ность жанра детектива предполагает связь с христи-
анством, обращение к нравственному аспекту пре-
ступления [8]. Опираясь на вышеназванные поло-
жения, мы проанализируем детективный рассказ 
Э. К. Бентли на предмет содержания в нем интер-
текстуальных элементов-аллюзий, позволяющих 
реконструировать тот библейский сюжет, который 
ложится в его основу.

Материалы и методы исследований 
Э. К. Бентли (1875–1956) является представите-

лем классического детективного жанра, в творческой 
деятельности которого насчитывается более 11 круп-
ных работ, включающих в себя серию о сыщике 
Филипе Тренте (Philip Trent), романы и рассказы, а 
также сборники стихов. Его произведения отличают-
ся остросюжетностью и непредсказуемостью финала. 
Он создает образ общительного, ошибающегося 
сыщика, которому не чужды человеческие чувства. 
Особенностью рассказов о Тренте является то, что он 
как сыщик непосредственно не участвует в задержа-
нии преступника, давая возможность законной власти 
решать этот вопрос. Сам же он не судит действия 
преступника, но дает ему возможность осознать свою 
вину. Этим объясняется акцент на моральной сторо-
не детективного дискурса. Фактически Трент реа-
лизует Библейский принцип: «Be ye therefore wise 
as serpents, and harmless as doves» [Mat 10:16] [9] 
«…будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» 
[Мф 10:16] [Там же].

Для изучения характера влияния библейского 
сюжета на формирование сюжета детектива нами был 
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отобран рассказ Э. К. Бентли «The Genuine Tabard»1 
(пер. «Подлинный табард»). Анализ рассказа произ-
водится по следующему алгоритму. Сначала опреде-
ляется библейский сюжет, который, как мы полагаем, 
выступает источником рассказа. Затем для верифи-
кации правильности нашего предположения сопо-
ставляются характерные черты героев детектива и 
библейского источника. Обнаруженные сходства и 
отличия позволяют сделать следующий шаг – уста-
новить языковые средства, эксплицирующие и, соот-
ветственно, подтверждающие связь сюжета Библей-
ского текста с сюжетом детективного рассказа. На 
заключительном этапе описываются установленные 
типы неатрибутированных аллюзий. Перейдем к 
описанию результатов. 

Результаты исследования
Наше исследование показало, что в основе сю-

жетной линии анализируемого рассказа лежит такой 
вид преступления, как мошенничество (подмена та-
барда). Путешествуя по Англии и коллекционируя 
предметы древности, супружеская чета Ленглей за-
езжает в церковь в небольшой деревне, где встречает 
местного викария. Тот показывает надпись на древ-
нем надгробии, а также продает коллекционерам 
табард, который на первый взгляд не вызвал сомнений 
в его подлинности, но по ходу расследования выяс-
няется, что не только табард, но и надпись, и место, 
и сам викарий оказываются ложными. 

Анализ сюжетной линии рассказа указал на ее 
близость тексту из книги Бытия, повествующему об 
обмане Иакова его родственником по материнской 
линии – Лаваном. Рассмотрим кратко сюжет Библей-
ского текста.

Спасаясь от преследований старшего брата, Иа-
ков, по совету матери, ищет убежище у своего дяди. 
В его доме Иаков видит красавицу Рахиль, младшую 
дочь Лавана, и заключает с ее отцом договор: за Ра-
хиль Иаков будет служить в доме Лавана 7 лет. При-
мечательно, что в библейской истории на свадьбе 
происходит подмена Лаваном одной дочери на дру-
гую, мотивированная законом страны, где младшую 
дочь не выдают замуж в обход старшей. При этом, по 
договору между Лаваном и Иаковом, первый должен 
был выдать замуж за племянника младшую дочь, 
Рахиль. Обман раскрывается Иаковом только наутро 
после свадьбы. 

Связь обоих текстов наблюдается в персонажах 
(Лаван vs Викарий и его жена), в наличии объекта 
обмана (девушка vs табард), жертвы обмана (Иаков 
vs М-р Ланглей).

1 Далее приводятся примеры из книги Bentley E. С. The 
Genuine Tabard [10].

Указанная связь между сюжетами (Библейским и 
детективным) на уровне главных действующих лиц 
подтверждается в ходе выявления двух основных типов 
аллюзий, используемых в детективном рассказе: 1) ал-
люзии, которые способствуют трансформации библей-
ского сюжета, помещая его в определенную историче-
скую эпоху; 2) аллюзии (а также интертекстуальные 
элементы), которые позволяют декодировать и рекон-
струировать библейский сюжет внутри детектива. 

Рассмотрим аллюзии первого типа – языковые 
единицы, относящиеся к историческим событиям, 
местам и именам и способствующие «модернизации» 
Библейского сюжета, приближению его к новой ре-
альности. 

Внимания заслуживает, прежде всего, имя на над-
гробии sir Rowland, фонетически схожее с именем 
героя из французского эпоса The song of Roland, что 
должно было уверить приехавших коллекционеров и 
читателя в достоверности надписи на надгробии в 
церковном дворе и что является одной из манипуля-
тивных стратегий, примененных мошенниками для 
создания убедительной лжереальности. Более того, 
сам объект, ради которого развернулась вся мошенни-
ческая операция – табард – уже погружает читателя в 
определенный исторический контекст на уровне на-
звания детектива, особенно когда уточняется, к какому 
именно периоду он относится (A Peace of Versailles).

Примером аллюзии, позволяющей декодировать 
используемую автором конкретную библейскую 
историю, является аллюзия на объект подлога.

В отличие от Библейского текста, в котором под-
мена происходит в отношении двух девушек, в ана-
лизируемом тексте происходит подмена одной над-
гробной плиты на другую, подлинного табарда (ta-
bard) на фальшивый. Кроме того, в Библейской 
истории объектом обмана выступает личность девуш-
ки, а в детективе – неодушевленный предмет. Стоит 
также отметить, что в Библейском тексте мошенни-
чество обнаруживается лично Иаковом, в детектив-
ном рассказе – посредством третьего лица – сыщика, 
который раскрывает совершенное преступление. 

Аллюзию на Библейский сюжет мы находим в 
сопоставлении речевых актов жертв подлога, что 
является сложно декодируемой аллюзией, поскольку 
она находится на дискурсивном уровне.

Монологические высказывания обоих обманутых 
людей совпадают в имплицитно выраженном речевом 
акте упрека (как человек, которому полностью дове-
ряли, мог обмануть?), что эксплицитно выражается 
в прецедентном тексте через следующие один за 
другим вопросы.

Библейский текст: What is this thou hast done unto 
me? Did not I serve with thee for Rachel? Wherefore then 
hast thou beguiled me? 

M. K. Ovodova The role of allusion as an element of intertextuality in the detective discourse..
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Нарастающее напряжение выражено в конкрет-
ной схеме градации и объективизации упрека: общий 
вопрос о совершенном действии, затем конкретизация 
предмета ожидания, наконец, результат – обман ожи-
даний. Также важен тот факт, что разговор происходит 
между близкими родственниками, Иаков искал защи-
ты в доме своего дяди, Лавана, поэтому рассчитывал 
на доверительные и честные отношения. Именно по 
этой причине высказанный им упрек имеет сильное 
воздействие на читателя.

Несколько измененная схема наблюдается в мо-
нологе пострадавшего М-ра Лэнгли в рассказе 
Э. К. Бентли. Сравним отрывок:

The Genuine Tabard: ‘If what you say is true, Mr Trent, 
and if that old fraud was playing me for a sucker, I will 
get him jailed if it’s my last act. But it certainly is hard 
to believe – a preacher – and belonging to one of your 
best families – settled in that lovely, peaceful old place, 
with his fl ock to look after and everything. Are you 
really sure of what you say?’

В приведенном тексте схема имеет обратный 
порядок: обман ожиданий (выраженный условными 
формами клауз, что предполагает сомнение говоря-
щего); ожидание (честность продающего); общий 
вопрос о предмете. 

В этом же отрывке мы находим эксплицитную 
аллюзию к Библейскому образу проповедника – пасты-
ря (пастора): a preacher… settled in that lovely, peaceful 
old place, with his fl ock to look after and everything. В 
Библейском тексте Иисус метафорически называет 
Себя добрым Пастырем. Сравним с оригиналом:

Библейский текст: I am the good shepherd: the 
good shepherd giveth his life for the sheep [Jn 10:11]. 

Сегодня священники Церкви по аналогии имену-
ются пастырями, оберегающими своих прихожан, как 
овец (паству), которые им всецело доверяют. Опира-
ясь на это общекультурное фоновое знание, стано-
вится очевидным недоумение М-ра Лэнгли. В речи 
М-ра Лэнгли мы находим неатрибутированную ал-
люзию к Библейскому образу пастыря: Good shepherd 
– preacher; sheep – his fl ock. Эта аллюзия создает 
эффект стабильности и доверия. Но при этом пред-
ложение заканчивается на фразу «and everything», 
брошенную в раздражении говорящим, что придает 
всему высказыванию ноту пренебрежения и натал-
кивает читателя на мысль, с одной стороны, о стан-
дартности ситуации, с другой – о намеке на мошен-
ничество. Усилением этого эффекта является исполь-
зование приема обособления: – and belonging to one 
of your best families –. Если в случае с Библейским 
текстом читатель понимает всю низость обмана ис-
ходя из модели «дядя – племянник» (кровное род-
ство), то в детективном рассказе этот эффект дости-
гается при помощи модели «священник (пастор) – 
прихожанин» (духовное родство). Итак, в приведен-

ном примере интертекстуальность реализуется в 
пересечении аллюзивной схемы выстраивания рече-
вого акта, образов героев, и общего мотива историй, 
выраженном в лексических единицах: beguiled, play 
me for a sucker.

Опишем также выявленные нами аллюзии, которые 
выступают своего рода индикаторами тематической 
интертекстуальности в тексте изучаемого детектива.

Одним из контекстно-обусловленных маркеров 
тематической интертекстуальности является отсылка к 
определенному времени суток, выраженная такой лек-
сической единицей, как morning. Сравним контексты:

Библейский текст: And it came to pass, that in the 
morning, behold, it was Leah (not Rachel) [прим. ав-
тора].

The Genuine Tabard: The car that called for Langley 
next morning… but there isn’t any place called Silcote 
Episcopi on his map.’; I know this is the grave – but it 
says that here is laid to rest the body of James Roderick 
Stevens, of this parish.’

Как мы видим из приведенных отрывков, обна-
ружение обмана в обоих текстах происходит наутро 
in the morning – next morning. 

Здесь необходимо упомянуть одну важную куль-
турологическую деталь. Иаков поздно обнаружил, что 
в жены ему дали другую девушку, потому что по 
древнееврейской традиции наряженную в светлые 
одежды невесту укрывали покрывалом таким образом, 
что лица ее не было видно. В детективе мошенниками 
обман искусно завуалирован при помощи аллюзий к 
историческим именам, а также стилистической схо-
жести текстов, о чем мы еще будем говорить.

В приведенном выше контексте детективного 
рассказа мы находим еще несколько аллюзий, реали-
зующихся при помощи трансформации объектов 
мошенничества. В тексте Библии это девушка Leah, 
в детективе, помимо основного объекта – табард 
(tabard), еще и место, где расположены ложное наи-
менование и надгробная надпись. В Библейском 
тексте при помощи вводной частицы behold автор 
четко указывает на подмену в лице девушки «behold, 
it was Leah», в тексте детектива это представлено 
через следующие компоненты: через отрицательную 
частицу not и слова place внутри дейктической кон-
струкции there isn’t any place called Silcote Episcopi, 
а также через разделительный союз but it says that, 
после которого представлен текст подлинной над-
гробной надписи. Таким образом, маркером интер-
текстуальности в данном случае являются место и 
надгробная надпись, коррелирующаяся с образом 
невесты в Библейском тексте.

Отсылку к Священному Писанию, эксплицитно 
выраженную через библейский фразеологический 
оборот, мы находим в речи жены пострадавшего, 
Миссис Лэнглей.
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Библейский текст: Neither do men light a candle, 
and put it under a bushel, but on a candlestick; and it 
giveth light unto all that are in the house [Mt 5:15].

The Genuine Tabard: He has no idea of hiding it 
under the bushel, believe me!

В контексте детектива автор заменяет исконный 
глагол put на глагол hide, что соответствует общей 
идее текста о ворах и мошенниках, которые скрывают, 
прячут, таятся. Местоимение it указывает на изме-
ненный объект – tabard. В данном случае жена чело-
века, купившего табард, убеждает не только сыщика, 
но и читателя в том, что муж – человек честный, без 
дурных намерений. Более того, модифицированный 
библеизм в устах женщины подразумевает узнавание 
в ней человека, который связан с церковью и знаком 
со Священным Писанием.

В тексте рассказа мы находим больше примеров 
неатрибутированной, сложно декодируемой аллюзии, 
которая порождает новые смыслы в пространстве 
детективного дискурса, расширяя сюжетные границы 
Библейской истории. Более того, отметим, что для 
усиления эффекта в детективном рассказе автор рас-
крывает несколько этапов мошенничества, одним из 
которых является надгробная надпись, о которой мы 
говорили выше. Сравним два текста:

Библейский текст: Blessed are they 
which are persecuted for righteousness' 
sake: for theirs is the kingdom of heaven 
[Mat 5:10].

The Genuine Tabard:
She was a Woman of fi ne Sense

genteel Behaviour,
prudent Oeconomy

and
great Integrity.

‘This is the Gate of the Lord:
The Righteous shall enter into it.’
На фальсифицированной над-

гробной плите текст витиеват, неес-
тественно удлинен, с множеством 
лексических единиц Библейского 
происхождения: Redeemer, salvation, 
entered into Rest. Особое внимание 
привлекают последние две строки 
‘This is the Gate of the Lord: The Righ-
teous shall enter into it’, которые явля-
ются скрытой аллюзией к главе 5 Ев. 
от Матфея. Синтаксическая структу-
ра предложения претендует на статус 
цитаты из Священного Писания, так 
как выдержан стиль и ритм фразы, и 
в тексте она взята в кавычки, но чи-
тателем предложение определяется 
как пародия на исходный текст, что 

является очередным тематическим маркером прояв-
ления мошенничества.

В завершение детективного рассказа мы находим 
еще одну неатрибутированную аллюзию, выражен-
ную в постоянно повторяющихся лексических еди-
ницах impostors, thieves and swindlers, to fake up, а 
также в описании последовательности использован-
ной мошенниками «декорации»: false signpost, false 
name, the swindle, the top layer of the gravestone was 
false too. Рассмотрим оба текста:

Библейский текст: Beware of false prophets, which 
come to you in sheep's clothing, but inwardly they are 
ravening wolves [Mat 7:15].

The Genuine Tabard: I am sorry to say, Canon, that 
your tenants were impostors… But I can tell you what 
they are. They are thieves and swindlers.’, 

Расследование подходит к концу, и суперинтен-
дант Оуэн объясняет присутствующим, кто были те 
люди, выдающие себя за священника и его жену. 
Основу аллюзии выполняют лексические единицы 
imposters, false, swindler, sham, которые в заданном 
контексте отсылают к Библейскому пре-тексту. В при-
веденном отрывке мы наблюдаем вплетение в сюжет-
ную линию нового усложняющего элемента «false 
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Рисунок. Концептуальная модель взаимодействия детективного текста
и Библии
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prophets», который только укрепляет тематическую 
интертекстуальность.

Проведенное исследование аллюзий, разделяю-
щихся на несколько категорий, усложняющие элемен-
ты, задающие новый поворот библейской сюжетной 
линии в рамках детектива, а также сходство персона-
жей позволяют сформировать и построить концепту-
альную модель, наглядно демонстрирующую все 
аллюзивные отсылки к Библейским сюжетам в детек-
тиве (рисунок).

Заключение
Из проанализированных примеров мы видим, что 

текст детектива взаимодействует с текстом Библии 
не только на уровне текстовых эксплицитных аллю-
зий, но и на уровне скрытых, едва уловимых отсылок 
к Священному Писанию, что требует от читателя 
особых культурных фоновых знаний. 

Более того, мы исследовали тематическую интер-
текстуальность и обнаружили, что заимствованный 
Библейский сюжет модифицируется внутри детек-
тивного дискурса путем развития образов, введения 
новых усложняющих элементов, а также при помощи 
изменения временного пространства рассказа и из-
менения структуры сюжета. Начиная с общих сюжет-
ных отсылок к Библейской истории, мы выявили, что 
тематическая интертекстуальность проявляется в 
образах не только главных героев, но и в корреляции 
образов второстепенного плана (bride – tabard). 

Нами были определены две основные группы 
аллюзий, первая содержит аллюзии (выявлено 2), 
способствующие модификации сюжета, указываю-
щие на конкретные исторические имена, предметы и 
места, вторая – аллюзии (выявлено 8), помогающие 
реконструировать сюжет источника. Проанализиро-
ванные аллюзии в тексте детектива можно система-
тизировать следующим образом: аллюзии (экспли-
цитно проявляющиеся в тексте), выраженные через 
библейские фразеологические единицы; неатрибути-
рованные аллюзии (трудно декодируемые), выражен-
ные через синтаксическую структуру предложений 
или фраз, через изменение части речи, через синони-
мичные слова или конструкции, через смысловую 
корреляцию. На основе проанализированных приме-
ров было установлено, что аллюзия может выполнять 
функцию эмоционального воздействия на читателя.
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