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В последнее время ввиду повышенного интереса к проблемам, связанным с изучением 
отраженных в языковом сознании архетипических представлений этноса и их изменений, 
активно манифестирует термин “архетип”. Будучи междисциплинарным, данный термин 
имеет множественную аппликативность. Анализ интерпретационного поля архетипа во 
многих дисциплинах, к примеру, в когнитивной лингвистике, где манифестирует термин 
«архетипический концепт», под которым подразумевается “ментальное образование, 
выполняющее функцию обработки, хранения и репрезентации первообразов как составной 
части коллективного бессознательного и проявляющееся через культуру”[1]; культурологии 
– где под архетипами понимают “общую основу, отсылающую к глубинным слоям психики 
всех homo sapiens”[2]; сравнительно-историческом языкознании – как исходная для 
последующих образований языковая форма, реконструируемая на основе закономерных 
соответствий в родственных языках[3] позволил прийти к выводу, что за понятием 
“архетип” скрывается некая неизменная модель, матрица, служащая основой для его 
дальнейших вариаций. 

Архетипическая основа аккумулирует и позволяет передать опыт человечества, однако 
она имеет чётко очерченные национальные границы. Найдя выражение в элементах 
социально-культурного наследия (поверья, традиции, ритуалы), архетип актуализирует не 
только априори заложенные черты, но, в зависимости от особенностей национальной 
культуры, приобретает черты, наделяющие воплощенный им образ уникальностью. 

По мнению основателя аналитической психологии К.Г. Юнга (введшего термин в 
широкое употребление), пробуждению архетипов способствуют преобразования 
определенной исторической эпохи, влекущие активизацию области коллективного 
бессознательного с последующей реализацией архетипов в языковом пространстве, в 
частности в тексте художественного произведения. Архетип не меняет своего значения и 
функций, он всегда узнаваем, и в любой новой форме прочитывается его древнее 
содержание[4]. 

Показательным в данном аспекте служит архетип «Вампир», легший в основу одного 
из популярнейших в мировой культуре образов. Повышенное внимание к вампирам 
прослеживается уже на протяжении довольно длительного времени. Являясь универсальным 
для многих культур, архетип «Вампир» имеет диверсифицированное воплощение, отличное 
от современного восприятия данного образа: у римлян – стригой (вампиресса-ведьма, 
принимающая образ совы и выпивающая кровь у детей[5]), японцев – Яша (вампиры в образе 
летучей мыши –– как реинкарнация озлобленных в прошлой жизни женщин[6]), у славян – 
упыри (мертвецы, встающие по ночам и выпивающие кровь людей и животных[7]) у армян – 
даханавар (вампир, забиравшийся в палатки путников и высасывавший кровь из пятки[8]) и 
т.д.  
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 Многочисленны легенды о вампирах у британцев, отправляющие к периоду кельтского 
мистицизма. Согласно преданиям первой вампирессой была Лилит – первая жена Адама, 
поклявшаяся убивать новорожденных и пить их кровь. "Ибо до Евы была Лилит", – гласит 
древнееврейский текст из "Книги пророка Исайи"[9]. Примечателен и тот факт, что 
вампиры на Британских островах большей частью представлялись существами женского 
пола: к примеру, Ланнан ши/ Lhiannan Shee – прекрасная возлюбленная, заманивающая 
одиноких путников и выпивающая их кровь[10]; Глайстиг/Glaistig, напоминающий призрака 
в облике женщины, также выпивает кровь[11], Баоббан сит/ Baobhan sith – кровососущее 
существо в образе молодой девушки[12] и др.  

Однако ввиду того, что вампиры – существа, представляющие опасность для жизни в 
поверьях британцев, как и других народов, существует масса способов по их отпугиванию. 
Считается, что, кроме популярного чеснока церковной атрибутики, вампиров ровно, как и 
другую нечисть отвлекут рассыпанные семена (горчица, рис, мак), которые также 
засыпались в гроб, чтобы кровопийца не успел их сосчитать до рассвета. Многие веровали в 
то, что отпугивают вампира зеркала возле двери, туфли, отвернутые от двери, метла 
позади двери, изделия из метала и т.д. [13]  

Невзирая на то, что образ, воплощенный архетипом «Вампир», имеет многовековую 
традицию, особую актуальность в британской культуре он приобретает во времена 
викторианской Англии. Такого рода пристрастие к вампиризму обусловлено, с одной 
стороны, отходом от господствующего в предшествующие века рационализма и возвратом 
к тому, чем ранее пренебрегали (языческие обряды, вера в сверхъестественные существа и 
т.д.) и что в XIX в. вновь стало достоянием нации[14]. С другой стороны, истинным 
оплотом социального порядка в викторианском обществе провозглашаются уважение к 
труду, религии, материальная выгода, поэтому возродившийся живой интерес к 
сверхъестественному, фантастическому позволял уходить от назойливой 
действительности и получить так называемую коллективную разрядку. [15] 

Уместно отметить, что в последующие века вампирская тематика не только не 
изживает себя, а широко тиражируется в кинематографе («Дракула восстал из могилы» 
/Dracula Has Risen From the Grave (1968), «Вкус крови Дракулы»/Taste the Blood of Dracula 
(1970); «Графиня Дракула» / Countess Dracula (1970), [16] играх (The Elder Scrolls, Forsaken 
World и т.д.), живописи (Г.Дрейпер “Ламия”; Анна Ли Меррит “Ламия”; Барри Мозер 
“Вампир”). Стоит также отметить, что с 1980г. во многих европейских странах, в том 
числе и в Великобритании, отмечается массовое распространение так называемой 
субкультуры или фэндомной группы «вампирский стиль жизни»/vampire lifestyle, [17] 
состоящей из людей, практикующих вампиризм и поддерживающих во внешнем облике всю 
вампирскую атрибутику.  

Массовый ажиотаж способствовал внедрению вампиризма и в художественную 
культуру и, прежде всего, в индивидуальное творчество. Появились многочисленные 
рассказы и жуткие истории о вампирах. Широкую популярность приобретают дешевые 
приключенческие журналы “penny dreadful”[18], публикующие страшные истории о 
сверхъестественных существах. 

Многие авторы во избежание эпигонства ведут поиск новый образов, эксплуатируя 
канонические черты и придавая уникальные. Данный факт говорит о преломлении в сознании 
авторов стандартных границ восприятия архетипа “Вампир”, что ведет к видоизменению 
канонического образа кровопийцы. Ввиду возрождения интереса к вампиризму в период 
культурной трансформации в Британии, нам представляется интересным анализ романа 
ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула», написанного в этот период (1897). Роман 
«Дракула» содержит наиболее емкое воплощение художественного образа “Вампир”, чем 
впоследствии оказывает баснословное влияние на его популяризацию. По задумке Стокера, 
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образ «мертвеца, питающегося кровью живых», оттеснен образом гуманизированного, 
социологизированного и психологизированного вампира. Вместе с тем, наряду с возведением 
вампира в статус аристократа, происходит прямо пропорциональное низведение его в ранг 
животного, за счет отождествления его повадок, манер, образа жизни с животным, что, 
безусловно, придает образу особый колорит. Ввиду этого привлекательным является анализ 
архетипа «Вампир» сквозь призму представителя мира фауны, посредством анализа 
задействованных в романе “анимализмов”. 

Обратимся к манифестированию термина “анимализм” в научной литературе, 
повсеместно рассмотрев синонимичное использование терминов “анимализмы”, “зоонимы”, 
“зооморфизмы”.  

Исследователь Т.В. Хахалкина ставит в один ряд термины “анимализмы” и “зоонимы”, 
закрепляя за ними функцию “называния животных в прямом номинативном значении”.[19] 
О.В. Лаврова также терминологически не разграничивает “анимализмы”, “зоонимы”, 
“зоонимная лексика”,“анималистическая лексика”, понимая под ними лексико-
семантические варианты слов, выступающие в качестве родовых названий животных[20]. 

Однако мы вынуждены не согласиться с вышеуказанными положениями, ввиду того, 
что понятие “анимализм” намного шире, скажем, понятий “зооним”, “зооморфизм”, т.к. 
каждый из них ограничен функционально. Под “зоонимами” Н.В.Располыхина понимает 
комплекс языковых единиц, указывающих на предметы и явления, связанные с миром фауны, 
[21] И.В. Куражова отождествляет с “зоонимами” названия животных в прямом 
номинативном значении[22]: в сущности, функция “зоонима” сводится к функции 
“наименования”. В случае с зооморфизмами имеет место “вторичная номинация” [23] или 
“метафорическая характеристика”4. Так, посредством зооморфизмов реализуется функция 
переноса образа животного на предметы объективной реальности или реализуется 
«переносное значение». Понятие «анимализм» функционально намного шире и вбирает в себя 
функцию как зоонимов, так и зооморфизмов. Подтверждение этому находим у Т.В. 
Козловой5, определяющей анимализмы как “слова, <…> обозначающие представителей 
животного мира…<…>, а также различные метафоризации…”, у И.А.Курбанова, 
характеризующего «анимализм» как общее понятие, охватывающее зоонимы и 
зооморфизмы, у А.Дэнги, считающей, что зооморфизмы являются одной из составных 
частей “анималистической системы”[24]. Ввиду всего указанного синонимичное 
употребление вышеупомянутых терминов считаем невозможным. 

В научных работах по анималистической лексике не очень подробно освещен еще один 
термин, требующий особого внимания – зоосимвол  или “зоонимический символ”. 

Определение зоосимвола, как “названия животных, используемые в языке как слова-
символы”[25] считаем неполным, ввиду недостаточного разграничения, имеющегося между 
терминами “зооморфизм” и “зоосимвол”. Для более четкого понимания следует пояснить, 
что зооморфизм предполагает вычленение определенного признака либо свойства из одного 
предмета и перенос его на иной предмет (с учетом различной видо-классовой 

                                                            
4 Е.Н. Нагорная в диссертационном исследовании оперирует терминами зооморфные метафоры и 
зооморфизмы синонимично, уточняя, что под ними понимают “зоонимы, используемые в качестве 
номинаций для метафорической характеристики кого-(чего-)либо // Нагорная Е.Н. Зоометафора в 
системе языка и в дискурсе чеховской прозы: дис. … канд. филол. наук / Е.Н. Нагорная. Таганрог, 
2014. стр 31 
5 Цит.: Т.В. Козлова: “ анимализмы – слова, образованные от названий животных, обозначающие 
представителей животного мира; производные прилагательные и наречия, а также различные 
метафоризации, которые первоначально по каким-либо признакам были сопоставимы с 
животными…» // Козлова Т.В. Семантика фразеологизмов с названиями животных в современном 
русском языке / Т.В. Козлова. М., Изд-во МГУ, 2003, стр. 14. 
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принадлежности), с функцией обозначения. Зооморфизм проецирует образ. В то время как 
зоосимвол, будучи вариацией символа – наделённого “идеологическим (мировоззренческим) 
значением, условно определяющим какую-либо идею, понятие, мысль, а иногда фрагмент 
текста или сам текст”[26], уводит от образа в сферу духовных ценностей, без участия 
чувственной наглядности.  

Как отмечалось ранее, зооморфизмы выполняют функцию непрямой номинации, т.е. 
называния предмета, явления посредством характерных признаков другого, а за зоосимволом 
закреплена иная функция – “способность замещать более важную, культурно-значимую 
информацию”[27].  

Таким образом, можно подытожить, “анимализмы”, являясь общим понятием, 
включают в себя зоонимы, зооморфизмы, зоосимволы. Зоонимы, в исходной номинации 
обозначают вид, класс, подкласс животного; во вторичной номинации они 
трансформируются в зооморфизмы, создавая образную характеристику объектов 
реального и ирреального мира, в то время как зоосимволы, базируясь на образе, тем не 
менее, выходят за его границы, актуализируя более высокие трансцендентные смыслы. 

Опираясь на упомянутую выше классификацию анимализмов, в романе Б.Стокера 
“Дракула” нами вычленены следующие конструкции, проецирующие образ вампира 
посредством животной номинации. Посредством сравнительных конструкций с 
зоонимами актуализуется оценочное значение за счет внешнего сходства поведения вампира 
и различных представителей семейства кошачьих (пантеры, льва, кошки, тигра) и псовых 
(собака). В сравнительных конструкциях с panther, lion (в форме сравнительных эпитетов), 
а также cat, dog выражается такая характерная особенность, как агрессия, а озлобленное 
рычание – как одно из проявлений враждебности. 

There was something so pantherlike in the movement, something so unhuman, that it seemed to 
sober us all from the shock of his coming (p.439)6; 

But the evil smile as quickly passed into a cold stare of lion-like disdain; (p.262)  
… with an angry snarl, such as a cat gives when taken unawares (p.302);  
the child that up to now she had clutched strenuously to her breast, growling over it as a dog 

growls over a bone (p.302);  
Еще одно отправление к семейству кошачьих – сравнительные конструкции, 

отождествляющие поведенческую реакцию вампиров и тигров (tiger), а именно инстинкт 
самосохранения во избежание опасности:  

… will he not avoid it, as a tiger does the village from which he has been hunted?;(p.460) 
В нижеприведенном примере за основу взято внешнее и внутреннее сходство вампира и 

пиявки (leech). Насытившийся кровью Дракула внешне напоминал сытую, ленивую, пиявку, в 
то время как внутреннее сходство усмотрено автором в самом высасывании крови, как 
способа поддержания жизни. 

He lay like a filthy leech, exhausted with his repletion.(p.75) 
Внешние признаки и манера передвижения ящерицы (lizard) также перенесены на образ 

вампира посредством сравнительной конструкции: 
 I saw the fingers and toes grasp the corners of the stones… using every projection and 

inequality move downwards with considerable speed, just as a lizard moves along a wall(p.50)  
Среди зооморфизмов отметим частотное употребление в романе наименований 

следующих животных: “fox” – отражающий стереотипный образ хитрого, лукавого 

                                                            
6При цитировании, страницы указываются по электронному изданию B.Stoker Dracula: 
http://www.ibeschool.com/ebook/Dracula.pdf 
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существа, tiger - образ вечно рыскающего хищного зверя, “brute”, “beast” – цель которых 
указать на нечеловеческое, звериное естество вампира: 

Аrthur call, in his phrases of hunt ‘stop the earths’ and so we run down our old fox, so? 
(p.420);  

Our old fox is wily(p.451);  
This that we hunt from our village is a tiger, too, a maneater, and he never cease to prowl 

(p.460). 
….at command, he is brute, and more than brute, he is devil in callous (p.338), 
You are hunters of the wild beast, and understand it so (p.441). 
Об отождествлении вампира с животным миром говорят следующие предикаты 

действия, квалифицирующие действия вампиров как представителя фауны, а именно — 
ползать, наброситься, метнуться: to crawl down (p.50); spring at (p.404), swept under(p.440), 
указывающие на резкие, поистине звериные повадки и свидетельствующие об агрессии, 
ожесточенности. 

Еще одной характеристикой, указывающей на образное воплощение вампира через 
образ зверя, является номинация жилья вампира лексемами, именующими звериное жилье, 
отмеченное отрицательной коннотацией, т.к. выражают презрение говорящего: логово 
(den), нора (lairs), гнездо (nest), подчеркивающие неопрятность, мрачный вид и бедность 
жилища: …den of hellish infamy(p.509); …sterilize his lairs (p.419), …nest of vipers(p.508).  

Отметим, что в романе также выявлены примеры зоосимволического воплощения 
архетипа “Вампир”. Неся на себе клеймо предвестника смерти еще в далеком 
Средневековье, встреча с таинственными летучими мышами/bats не сулила ничего доброго. 
Христианская религия объявила летучих мышей мерзкими подручниками ведьм и колдунов, 
оборотнями; их считали воплощениями нечисти, одним из главных образов эмблем 
сатанизма[28]. В романе летучая мышь/bat замещает кровососущего вампира, отражая еще 
одно бытовавшее мнение далекого Средневековья о перевоплощении вампиров в летучих 
мышей. В самом начале произведения, знакомя читателя с графом-вампиром, автор 
описывает его следующим образом:  

…face down with his cloak spreading out around him like great wings (p.50). 
В данном описании узнаваем образ летучей мыши, повисшей вниз головой “face down” и 

с накидкой подобно огромным крыльям “great wings”. Впоследствии на протяжении всего 
романа образ летучей мыши всецело замещает образ вампира, тем самым знаменуя 
надвижение несчастья, смерти. Причем сам зоосимвол представлен эксплицитно, 
посредством прямого указания …the noise was made by a great bat…(p.228); I went to the 
window and looked out, but could see nothing, except a big bat, which had evidently been buffeting 
its wings against the window…(p.204) так и имплицитно– посредством своих особых 
характеристик (похлопыванием, шуршанием крыльев), что выражено предикатами с 
соответствующими значениями buffet, flap, struck, scratch:  

At the same moment there came a sort of dull flapping or buffeting at the window. (p.227) 
There was a sort of scratching or flapping at the window, but I did not mind it…(p.158) 
As she lay there in my arms, and I in hers the flapping and buffeting came to the window 

again.(p.204) 
Еще одним зоосимволом в романе выступает волк/wolf, ввиду намерения автора 

уравнять образ вампира с волчьими повадками и обликом. Во внешности вампира вполне 
узнается описание сродни описанию волка: белые выступающие клыки: …peculiarly sharp 
white teeth..(p.27).; …protruberant teeth…(p.27); with a mouth full of white, sharp teeth(p.197); 
оволосение кожных покровов … hair growing scantily round the temples but profusely elsewhere 
(p.26); …. bushy hair that seemed to curl in its own profusion(p.27); ….there were hairs in the 
centre of the palm..(p.27) что формирует у читателя образ животного в человеческой личине. 
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Аналогичное описание прослеживается при описании волков, где автор выдвигает 
внешние характеристики дикого зверя – раскрытую пасть, мохнатость, выпирающие клыки 
– на передний план:.. red jaws, with champing teeth…(p.73); …with white teeth and lolling red 
tongues….and shaggy hair (p.20). 

 Образ графа в связи с этим соотносим с образом волка-вожака, его лидера, так как он 
активно подчиняет себе всех волков и организует их активность на протяжении всего 
романа. Данное суждение подтверждают следующие предикаты действия: …control the 
wolves, by only holding up his hand (p.41); …his voice raised in a tone of imperious 
command…(p.20); …summon the wolves (p.362); 

Обращение к данному зоосимволу также продиктовано средневековыми воззрениями на 
волка как пособника дьявола, распространителя ереси. В романе его появление сулит 
несчастье и смерть, как показано в примере ниже: 

 The window blind blew back with the wind that rushed in, and in the aperture of the broken 
panes there was the head of a great, gaunt gray wolf[…] I tried to stir, but there was 

some spell upon me, and dear Mother’s poor body, which seemed to grow cold already, for 
her dear heart had ceased to beat, weighed me down, and I remembered no more for a while. 
(p.205) 

Зоосимвол крыса/rat – одно из воплощений архетипа “Вампир”, ввиду своего 
символического содержания. К крысам поистине относились с презрением как к существам, 
влекущим за собой, разрушение, уничтожение, и как следствие – смерть. 

В романе вампир, будучи застигнутым врасплох, трансформируется в полчища крыс, не 
имеющих счета:  

... Hundreds, thousands, millions of them, and every one a life…(p.400); … rats were 
multiplying in thousands, and we moved out(p.361).  

Подобно тому, как вампир управляет стаей разъярённых волков, он держит в 
повиновении и крысиный легион. Показательными в данном аспекте являются следующие 
предикаты действия, демонстрирующие властность Дракулы: 

 …these rats that would come to his call (p.362); …he can command…the rats(p.338).  
Таким образом, отметим, что, задействовав в романе ряд анимализмов, автор 

пытается уравнять образ воплощенный архетипом с образом хищника. Вместе с тем 
архетип “Вампир” посредством отождествления его с образом хищника обрастает 
такими чертами, как враждебность, агрессия, трусость, лукавство, ловкость. Наряду с этим, 
в романе образ Дракулы, навеянный архетипом “Вампир”, тем не менее, остался верным 
основному знаковому качеству — идеи бессмертия за счет изъятия жизни у других.  

Следует отметить, что обращение к анимализмам обусловлено их способностью 
вмещать в себя разного рода коннотации в зависимости от контекста, что способствует 
актуализации  самых различных смыслов и признаков исследуемого архетипа.  

Нами установлено, что в рассматриваемом художественном произведении, наряду с 
экспликацией знаковых архетипических признаков архетипа “Вампир”, появляются и новые, 
обусловленные авторским восприятием данного феномена, сквозь призму анимализма, что, 
безусловно, расширяет наше представление о данном существе. Обращаясь к образам 
животных в репрезентации архетипа “Вампир”, автор тем самым стремился привлечь 
внимание читателя и заставить играть его воображение, преследуя цель – дать более 
глубокое раскрытие данного образа.  
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²Øöàö²¶Æð 
§ì³ÙåÇñ¦ Ý³Ë³ïÇåÇ Ï»Ý¹³Ý³å³ïÏ»ñÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ  

 ´.êïáÏ»ñÇ §¸ñ³ÏáõÉ³¦ í»åáõÙ 
²·³ï³ ê³ý³ñÛ³Ý 

´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ՝ Ý³Ë³ïÇå, í³ÙåÇñ, Ï»Ý¹³Ý³å³ïÏ»ñÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙ, 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ, Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ÷áñÓ, ÇÙ³ëïÝ»ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙ: 

Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝíáõÙ ¿ É»½í³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ÃÝáëÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý å³ï-
Ï»ñ³óáõÙÝ»ñÇ áõ ¹ñ³Ýó ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ: ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý-
ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý³Ë³ïÇå »½ñáõÛÃÝ ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ áñå»ë ³Ý÷á÷áË Ï³Õ³å³ñ, »É³Ï»ï, 
áñÁ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ Ýáñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ó»éù 
µ»ñáõÙ, ³ÛÉ¨  ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÝáõÙ Çñ ÇÙ³ëïÝ»ñÁ՝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ³Ý-
Ñ³ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ùµ: «ì³ÙåÇñ¦ Ý³Ë³ïÇåÁ, É³ÛÝáñ»Ý ÏÇñ³éí»Éáí Ñ³Ýñ³-
ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃáõÙ, ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ Çµñ¨ Ù»éÛ³É, áñÁ Ï»Ý¹³ÝÇ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³ñÛ³Ùµ ¿ ëÝíáõÙ: 
´. êïáÏ»ñÇ §¸ñ³ÏáõÉ³¦ í»åáõÙ í³ÙåÇñÇ Ï»ñå³ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÷áË³Ï»ñ-
åáõÙÝ»ñáí. Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ï»Ý¹³Ý³Ï»ñå³íáñÙ³Ý ÙÇçáóáí í³ÙåÇñÁ ÝáõÛÝ³óÝáõÙ ¿ ·³-
½³ÝÇÝ ¨ Ç ÃÇíë ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ, áñáÝóáí í³ÙåÇñÁ ×³Ý³ã»ÉÇ ¿, Ý»ñ-
Ï³Û³óíáõÙ »Ý Ý³¨ Ýáñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ՝ Ñ³ñÓ³ÏáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ×³ñåÏáõÃÛáõÝ, í³Ë-
ÏáïáõÃÛáõÝ՝ ³Û¹åÇëáí ³í»ÉÇ Ëáñù³ÛÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí ×³Ý³ãáÕáõÃÛáõÝÁ:   

РЕЗЮМЕ 
Анималистическая репрезентация архетипа “Вампир”  

в романе Б.Стокера “Дракула” 
Агата Сафарян 

Данная статья посвящена проблеме отражения в языковом сознании архетипических 
представлений этноса и их изменений. Под активно манифестирующим в научном дискурсе 
термином “архетип” понимают неизменную модель, матрицу, способную в различном 
культурном пространстве не только воспроизводить свое содержимое, но и актуализировать 
новые смыслы, обусловленные индивидуально-авторскими воззрениями. Так, архетип 
“Вампир”, широко тиражируемый в массовой культуре, соотнесен с образом «мертвеца, 
питающегося кровью живых». Однако роман Б.Стокера “Дракула” наглядно демонстрирует 
пример трансформации образа “Вампир”, т.к., наряду со знаковыми признаками, 
делающими образ “Вампира” узнаваемым, автор посредством анимализмов отождествляет 
его с образом хищника, выделяя в нем такие признаки, как агрессия, ловкость, трусость, 
чем способствует его более глубокому раскрытию. 
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SUMMARY 
Animalistic Representation of the “Vampire” Archetype in B.Stoker Dracula 

Agata Safaryan 

Keywords: archetype, vampire, animalistic representation, cultural heritage, human 
experience, actualization of meanings. 

This article deals with the problem of reflection of ethnicity’s archetypal representations 
and their changes in the linguistic consciousness. The term "archetype", actively manifesting in 
scientific discourse, stands for a continued model, a matrix capable not only to reproduce its 
contents in a different cultural space, but also to actualize new meanings conditioned by the 
author’s outlook. Thus, the "Vampire" archetype, widely replicated in mass culture, is correlated 
with the image of "a dead man who subsists by feeding on the blood of living creatures". However 
B.Stoker’s Dracula illustrates an example of transformation of the "vampire" image as along with 
iconic features that make this image recognizable, the author through animalisms identifies it with 
the image of a predator, allocating it such features as aggression, agility, cowardice and 
contributes to a better disclosure of the image. 

 


