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справедливости. От него волк усвоил законы, по которым живут люди, 

понял, как следовать этим законам, чтобы не быть наказанным. И это задает 

определенную идейную направленность в разворачивании сюжета. Но 

однажды Серый Бобр должен был выбрать между бутылкой виски и Белым 

Клыком. Пристрастие к алкоголю оказалось сильнее привязанности к волку, 

и Серый Бобр предал и продал своего питомца – следующая композиционная 
доминанта, решающим образом определившая дальнейшую судьбу обоих 

героев. 
Слабостью Красавчика Смита, второго хозяина Белого Клыка, была 

жажда власти. Не в состоянии властвовать над равными себе, он, пользуясь 

беззащитностью волка, упивался властью над животным. Не имея никаких 

талантов, кроме жестокости, Красавчик Смит решает обогатиться за счет 

Белого Клыка: выставляет его против бульдога в собачьем бою, в котором 

волк едва не погиб. Это решение Красавчика резко изменяет течение сюжета. 
Перед Скоттом, третьим хозяином волка, также встает нравственный 

выбор: пройти мимо или спасти животное; и он решает выкупить волка. 

Обращение Скотта с животным ярко контрастирует с тем, как обращались 

с Белым Клыком предыдущие хозяева. Забота, внимание, хороший уход 
в новинку волку, не знавшему от людей ласки. Даже в ситуации, когда Белый 
Клык кусает погонщика, Скотт не прибегает к жестокости, а, понимая мо-
тивы такой агрессии, реагирует спокойно. Этот поступок человека убеждает 

Белого Клыка в том, что со Скоттом он в полной безопасности: под влиянием 

любви нового хозяина агрессивный волк постепенно смягчается. 
Так, по сюжету повести Белый Клык попадает в зависимость к людям 

разных моральных устоев; формирование его характера, да и сама его жизнь 

зависят от нравственного выбора этих людей. Именно поэтому композицион-
ными доминантами своей повести «Белый Клык» Д. Лондон делает ситуации, 
отмеченные необходимостью нравственного выбора со стороны главных 

героев. 
 
Е. Голуб 
 

ВИКТОРИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ПРЕТЕКСТ  
В РОМАНАХ С. ФОЛКСА «НЕДЕЛЯ В ДЕКАБРЕ»  

И ДЖ. ФАУЛЗА «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» 
 
Термин прецедентный текст был введен в научный обиход Ю. Н. Ка-

рауловым. Прецедентными текстами, по его мнению, могут быть цитаты, 

имена персонажей, названия произведений и имена их авторов. Основной 

корпус претекстов составляют произведения художественной литературы, 

мифы, библейские тексты, публицистические произведения. Г. Г. Слышкина 
и М. А. Ефремова понимают под прецедентностью «наличие в тексте элемен-
тов предшествующих текстов». Одной из характеристик современного 

британского романа является его межтекстовый диалог с литературой 
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викторианской эпохи. Аллюзии, цитаты, реминисценции, заимствуемые из

классических произведений, играют важную роль в выражении авторского

замысла.

Творчество Джона Фаулза и Себастьяна Фолкса – одно из ярких явлений
современной литературы. В своих романах авторы широко используют

аллюзии, реминисценции, цитаты, источниками которых являются произве-
дения викторианской литературы.

Главную героиню романа Дж. Фаулза «Женщина французского лей-
тенанта» Сару Вудраф можно сравнить, например, с Тэсс из произведения

Т. Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» (Tess of the d’Urbervilles, 1879). Обе
девушки не желают подчиняться предписаниям викторианского общества.

Однако если судьба Тэсс трагична, то Сара умело использует общественные

предрассудки, «заставляя» их работать на себя. Второй главный герой
романа Чарльз Смитсон вызывает ассоциации с Джудом Фаули, персонажем

из романа Т. Гарди «Джуд Незаметный» (Jude the Obscure, 1895). Характеры
обоих героев противоречивы, они способны и на свободный выбор, и на

принятие установленных норм и правил. Они теряют цель в жизни, потому

что постоянно размышляют о своей безнадежной любви к Сью и Саре соот-
ветственно.

В романе «Неделя в декабре» С. Фолкс также обращается к персонажам

викторианской эпохи, в частности, к героям Ч. Диккенса. Так, Джон Вилс,
финансист, думающий исключительно о деньгах, вызывает в памяти чита-
телей образ Скруджа – персонажа диккенсовской «Рождественской песни
в прозе» (A Christmas Carol in Prose, 1843). Оба героя не любят Рождество:
Скрудж уверен, что это время подсчитывать долги, а Вилс планирует свою

«сделку века».

Если в романе С. Фолкса используются преимущественно неявные
аллюзии и размышления о произведениях классической литературы XIX в.,
то Дж. Фаулз обращается к реминисценциям, аллюзиям и цитатам из
произведений викторианской литературы. Знание читателями литературных

персонажей и сюжетов порождает ассоциативное поле, что позволяет им

узнавать претексты в современных произведениях, наполняя их новым смыс-
лом и значением.

             

                                                   

                                                                   
                                                                   
                                                                     
                                                                       
                                                                 
                                                                       


