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КОГНИТИВНЫЙ И СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 
К ПОНИМАНИЮ ФЕНОМЕНА 
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ

   ▄ В.С. Рыжаков

Аннотация. Статья посвящена вопросам интертекстуальности. В ней про-
анализировано содержание понятия «интертекстуальность» с точки зрения 
различных научных школ и подходов, существующих на сегодняшний день. В ре-
зультате анализа теоретических данных установлено наличие значительных рас-
хождений в понимании рассматриваемого явления представителями различных 
научных школ, что приводит к затруднениям в осуществлении унифицированных 
практических исследований на конкретном текстовом материале. В статье пред-
принята попытка разграничения имеющихся на данный момент определений по-
нятия «интертекстуальность» при помощи применения данных когнитивных наук 
и семиотического подхода. По итогам исследования автором статьи предлагает-
ся собственная интерпретация рассматриваемого феномена. Данные, изложенные 
автором в статье, могут служить основой как для осуществления дальнейших 
теоретических исследований феномена интертекстуальности, так и для реализа-
ции практического изучения функционирования данного явления в текстах.
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COGNITIVE AND SEMIOTIC APPROACHES 
TO UNDERSTANDING THE PHENOMENON OF INTERTEXTUALITY

   ▄ V.S. Ryzhakov

Abstract. The article focuses on the problem of intertextuality. It analyzes the content of 
the concept “intertextuality” from the point of view of different currently existing scientific 
schools and paradigms. As a result of the analysis of the theoretical data the presence 
of significant discrepancies in the descriptions of the phenomenon under consideration 
has been reveled, that makes it more difficult to carry out any unified practical study 
of a text. The article attempts to delineate the existing approaches to the description of 
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the phenomenon of intertextuality using the data of the cognitive science as well as the 
semiotic approach. As a result of the research the author offers his own interpretation of the 
phenomenon under discussion. The data presented in the article may serve as the basis for 
further theoretical researches of intertextualiry as well as practical studies of functioning of 
this phenomenon in texts. 
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В наши дни присутствие элементов 
чужого дискурса в авторском тексте, со-
ставленном средствами как естественного 
языка, так и иных знаковых систем, изуча-
ется различными науками. Данный факт 
свидетельствует не только о глубочай-
шем интересе со стороны гуманитарной 
научной мысли к настоящему феномену, 
но и о его сложности, комплексности и от-
части недостаточной изученности на дан-
ном этапе.

Как известно, понятие «интертексту-
альность», означающее свойство всякого 
текста устанавливать межтекстовые свя-
зи посредством введения автором в соб-
ственный текст различного рода отсылок 
к другим продуктам культурной деятель-
ности человека, впервые было употре-
блено в научном обиходе в 1966 году 
французским ученым Ю. Кристевой [1]. 
В дальнейшем анализируемое явление 
активно исследовалось представителями 
различных научных школ, в результате 
чего сформировалось множество подхо-
дов к его интерпретации.

Следует отметить, что различные при-
емы установления межтекстовых связей 
были широко известны как составите-
лям текстов, так и ученым до введения 
в научный обиход понятия «интертек-
стуальность» Ю. Кристевой. Так, напри-
мер, в своей диссертации Д.Ф. Керимова 
упоминает распространенный в эпоху 

античности жанр поэтического текста 
«центон», а также указывает на цитатную 
природу текстов эпохи Средневековья [2, 
с. 15]. Интерес научной мысли именно се-
редины XX века к явлению сознательно-
го введения автором в собственный текст 
элементов чужого дискурса как прин-
ципа текстопорождения и оказания эмо-
ционально-эстетического воздействия 
на адресата принято связывать с его ак-
тивным употреблением писателями, соз-
дававшими свои произведения в рамках 
современной на тот момент эстетической 
парадигмы — постмодернизма [3, с. 94].

Анализ актуальной научной литерату-
ры, посвященной вопросам присутствия 
в авторском тексте элементов чужого дис-
курса, именуемого понятием интертексту-
альность, обнаруживает разнообразие под-
ходов к пониманию и описанию данного 
явления. В частности, это находит выраже-
ние в наличии многообразных, зачастую 
заметно разнящихся определений понятия 
«интертекстульность» и существовании 
основанных на разных принципах класси-
фикаций проявления в текстах исследуе-
мого феномена. На наш взгляд, подобное 
отсутствие единообразия в теоретической 
базе затрудняет осуществление практиче-
ских исследований в данной области [4].

Сама Ю. Кристева основывала соб-
ственную теорию интертекстуально-
сти на индивидуальной интерпретации 
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идей диалогизма М.М. Бахтина, теории 
пародийности Ю. Тынянова и анаграм-
матической гипотезы Ф. де Соссюра, 
таким образом отсылая последующих 
исследователей рассматриваемого фено-
мена к данным источникам. А.В. Сни-
гирёв в своей диссертации указывает, 
что причина возникающих разночтений 
феномена интертекстуальности кроется 
непосредственно в столь сложном фило-
софско-теоретическом обосновании тео-
рии интертекстуальности, предложенном 
Ю. Кристевой [5]. Некоторые исследова-
тели интертекстуальности, адресуемые 
Ю. Кристевой к бахтинской теории диа-
логизма, ставили под вопрос её оконча-
тельную сформированность, завершен-
ность. Так, М. Холквист утверждает, 
что М.М. Бахтин в своих трудах не дает 
единого, четкого описания употребляемо-
го им понятия «диалог» [6, с. 20]. В. Мах-
лин, исправляя М. Холквиста, отмечает, 
что в трудах М.М. Бахтина проводится 
разграничение между его собственным 
пониманием диалога и сократовским [7]. 
И.П. Ильин критически высказывается 
в адрес Ю. Кристевой за сведение столь 
сложной теории, как теория диалогизма 
М.М. Бахтина, к феномену присутствия 
в авторском литературном тексте лексико-
грамматических, идейно-тематических, 
стилистических и сюжетных перекличек 
с иными литературными произведения-
ми. Во-первых, феномен использования 
текстовых цитат различного типа и иных 
эксплицитных дискурсивных заимствова-
ний встречается не только в текстах, соз-
данных средствами естественного языка, 
но также и средствами других знаковых 
систем. Во-вторых, идеи диалогизма 
М.М. Бахтина выходят далеко за рамки 
явления введения автором в собственный 
текст элементов иных дискурсов [8].

На сегодняшний день множество под-
ходов к пониманию феномена интертек-

стуальности можно условно разделить 
на два блока. К первому блоку отне-
сем сторонников представлений о том, 
что ни один текст не может быть создан 
автором или интерпретирован адресатом 
в изоляции от других порождений куль-
туры. Наличие в тексте явных или скры-
тых перекличек с другими проявлениями 
культуры, согласно данной точке зрения, 
рассматривается как необходимое усло-
вие как для создания текста, так и для его 
интерпретации. Представители перво-
го блока считают, что любое текстовое 
порождение является частью едино-
го взаимосвязанного культурного про-
странства. Следовательно, всякий текст 
представляет собой комплексную интер-
текстуальную отсылку к корпусу уже су-
ществующих материальных воплощений 
культуры. В свою очередь, став частью 
этого корпуса, новый текст будет слу-
жить источником интертекстуальности 
для последующих порождений культуры 
[9, с. 215; 10, с. 48]. Ко второму блоку от-
несем ученых, ограничивающих феномен 
интертекстуальности текстовыми цитата-
ми и аллюзиями. В.Е. Чернявская также 
указывала на наличие двух блоков под-
ходов к восприятию феномена интертек-
стуальности и предлагала разделять их 
на так называемые «широкие» и «узкие» 
подходы [11, с. 180].

На наш взгляд, имеющаяся на данный 
момент множественность интерпретаций 
явления интертекстуальности не позволя-
ет ответить на ключевые вопросы о сущ-
ности данного феномена, что затрудняет, 
а зачастую и делает невозможным практи-
ческие исследования функционирования 
интертекстуальных включений в конкрет-
ных текстах.

А.В. Кремнева в своей диссертации 
указывает на необходимость приведения 
к единству теории интертекстуальности. 
Собственную стратегию унификации 



4 / 2023

440

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА — ВУЗАМ

взглядов в анализируемой области иссле-
дователь предлагает основывать на тео-
рии концептуальной деривации Н.Н. Бол-
дырева и достижениях современной 
когнитивной лингвистики [12, с. 97].

Так, в теории концептуальной деривации 
Н.Н. Болдырева выделяется три типа кон-
цептуально-деривационных процессов: 

 ● процессы генерирования новых зна-
ний на базе вторичной актуализации и пе-
репрофилирования отдельных компонен-
тов имеющихся у индивида знаний [13];

 ● процессы образования когнитивных 
структур, основанные на принципе кон-
цептуальной интеграции [14, с. 40];

 ● процессы «каталогизации» нового 
знания путем метонимизации и метафо-
ризации имеющихся в сознании индивида 
концептов [15].

В когнитивных науках на сегодняш-
ний день сложилось представление о том, 
что главным отличием мышления челове-
ка от мышления животных является его 
речевая основа, приводящая к наличию 
внутреннего диалога в сознании чело-
века. По мнению Ю. Харари, благодаря 
наличию внутреннего диалога стано-
вится возможной способность человека 
к ментальному накоплению сведений 
об окружающей действительности, а так-
же анализу и моделированию различных 
гипотетических ситуаций [16]. Иными 
словами, дискурсивность мышления че-
ловека, проявляющаяся в наличии скла-
дывающегося в непрерывный текст внут-
реннего диалога, позволяет индивиду 
накапливать и передавать другим людям 
знания в виде текстов. Эти тексты вы-
зывают в сознании «принимающего» но-
вое знание некий когнитивный отклик, 
включающий в себя ряд ассоциаций 
как с «передающим» новое знание чело-
веком, так и с предлагаемым им текстом 
с его конкретными текстуальными едини-
цами. Следует отметить, что, по утверж-

дениям М.М. Бахтина, «внешний» текст, 
являющийся продуктом интеракции, мо-
жет быть составлен средствами любой 
сложившейся знаковой системы. Следо-
вательно, любой акт культурной деятель-
ности человека можно представить в виде 
текста [17].

Согласно Р. Лангакеру, психическая 
рефлексия внешнего мира представляет 
собой комплексную цепь ментальных про-
цессов, основанных на ассоциативной ре-
акции, провоцируемой внешним стимули-
рованием органов чувств. Представления 
человека об объективной действительно-
сти имеют образно-концептуальный ха-
рактер. Таким образом, семантика знаков 
естественного языка строится именно 
на образно-концептуальных представле-
ниях об означаемых ими явлениях объек-
тивной реальности [18, с. 113–114].

В современной когнитивной лингви-
стике считается, что информация, хра-
нящаяся в человеческом сознании, пред-
ставлена в виде особых концептуальных 
структур, состоящих из базового, «ядер-
ного» элемента и периферийно-ассоциа-
тивного компонента. Процесс мышления 
строится на активации концептуальных 
структур, имеющихся в сознании того 
или иного индивида. Следует отметить, 
что терминологические наименования по-
добных концептуальных структур отлича-
ются в зависимости от научной школы.

Согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону, 
процесс структурирования информации 
основывается на так называемом принци-
пе концептуальной метафоры, представля-
ющем собой метафорическое уподобление 
структуры порождаемого в сознании че-
ловека значения (“target domain”) когни-
тивной структуре вводимой информации 
(“source domain”) [19]. Иными словами, 
новое знание формируется и структури-
руется в сознании индивида по образцу 
структуры вводимой информации.
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Теория концептуальной интеграции 
или блендинга Ж. Фоконье и М. Тёрне-
ра также описывает процесс восприятия 
новой информации посредством ранее 
полученных знаний. Согласно настоящей 
теории, в ходе данного процесса в созна-
нии индивида образуются новые, дина-
мичные по своей сути ментальные про-
странства-отражения соответствующих 
явлений окружающей действительности, 
находящие дискурсивную репрезента-
цию на основе устоявшихся когнитивных 
структур (фреймов) [20, с. 23; 21, с. 351–
352]. Авторами данной теории процесс 
концептуальной интеграции описывается 
как совмещение существующих и вновь 
создаваемых в процессе перцепции мен-
тальных пространств. При этом введение 
новых ментальных пространств возможно 
при условии существования «родового» 
пространства (“generic space”), т. е. сово-
купности общих для всех коммуникантов 
фоновых знаний, сквозь призму которых 
происходит введение новой для воспри-
нимающей стороны информации. В ре-
зультате процесса блендинга в сознании 
реципиента создаются новые, интегриро-
ванные ментальные пространства.

Согласно Л. Лукшик, фоновые знания 
хранятся в сознании в виде фреймов, со-
ответствующих определенным преце-
дентным текстам, которые активируются 
в процессе восприятия новой информа-
ции [22].

С. Кавальканте указывает, что суще-
ствующие представления о восприятии 
и хранении данных в сознании человека 
демонстрируют «интертекстуальную» 
природу человеческого мышления в це-
лом [23]. Следовательно, при подобном 
подходе любой акт сознательной деятель-
ности человека следует воспринимать 
как интертекстуальный процесс.

На наш взгляд, применение данных 
когнитивных наук подкрепляет представ-

ления, характерные для широкого под-
хода к пониманию феномена интертек-
стуальности. Однако следует отметить, 
что данный подход не в полной мере от-
вечает на вопросы, связанные с природой 
и функционированием различных форм 
сознательного и манифестированного 
введения автором в собственный дис-
курс элементов чужих дискурсов, таких 
как, например, текстовые цитаты или ал-
люзии, традиционно именуемые интер-
текстуальными включениями. В нашем 
понимании подходы, согласно которым 
любой сознательный акт человеческой 
деятельности является отражением, вос-
произведением, следствием или реакцией 
на определенную совокупность преды-
дущих сознательных актов деятельности 
человечества, выводят за рамки понятия 
интертекстуальность явление умышлен-
ного употребления «заимствованных» 
текстовых элементов в собственном про-
изведении с целью оказания какого-либо 
воздействия на его адресата.

Для выявления сущности феномена 
сознательного введения автором в соб-
ственный текст элементов текстов дру-
гих авторов, именуемого представителя-
ми узкого подхода интертекстуальными 
включениями, предлагаем рассмотреть 
функционирование таковых на материа-
ле невербальных текстов. На наш взгляд, 
большая условность и ограниченность 
комбинаторного потенциала единиц не-
вербальных языковых систем может по-
зволить при восприятии невербальных 
текстов минимизировать вероятность воз-
никновения явления «читательской» ин-
тертекстуальности, которое заключается 
в установлении именно адресатом текста 
произвольных, субъективных, не зало-
женных автором текста ассоциативных 
связей между единицами воспринимае-
мого текста и иными текстовыми порож-
дениями.
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В ходе настоящего исследования нами 
был поставлен опыт по распознаванию 
адресатами интертекстуальных связей 
в музыкальных текстах. Интертекстуаль-
ные включения в опытных композициях 
проявлялись в наличии в авторском музы-
кальном тексте мелодических, гармони-
ческих и стилистических заимствований 
из иных музыкальных произведений.

Участникам опытной группы, состоя-
щей из артистов балета профессиональ-
ного хореографического коллектива, 
было предложено прослушать несколь-
ко сочиненных специально для данного 
опыта музыкальных композиций, испол-
ненных на фортепиано. В качестве ком-
позитора и исполнителя выступил автор 
настоящего исследования, имеющий 
помимо филологического образования 
высшее музыкальное образование и ве-
дущий профессиональную композитор-
скую и музыкально-исполнительскую дея-
тельность в хореографическом коллективе, 
на базе которого проводился настоящий 
опыт. Профессиональная принадлежность 
участников опыта была обусловлена тем, 
что подготовка артистов балета подразуме-
вает наличие достаточных познаний в об-
ласти музыки для детальной интерпрета-
ции и глубокого восприятия музыкального 
текста. При этом недостаточность владе-
ния музыкальной грамотой, на наш взгляд, 
исключает вероятность заключения умоз-
рительных выводов, связанных с формаль-
ными сходствами элементов музыкальных 
текстов, обусловленными ограниченно-
стью комбинаторного потенциала единиц 
музыкального языка.

В качестве музыкального материала 
слушателям было предложено 6 ориги-
нальных композиций, не исполнявших-
ся ранее. Каждая композиция содержала 
элементы музыкальной ткани, которые 
гипотетически могли бы восприниматься 
слушателем как заимствованные автором 

текста из известных музыкальных про-
изведений иных композиторов. Следует 
отметить, что все прецедентные тексты, 
служившие источниками интертекстуаль-
ных заимствований, были знакомы участ-
никам опытной группы и неоднократно 
напоминались им в своем оригинальном 
звучании накануне опыта.

Композиция 1 представляла собой 
законченное музыкальное построение 
протяженностью в 32 такта в жанре нок-
тюрна, сочиненное на основе общих ка-
нонов организации музыкальной ткани, 
характерных для вышеупомянутого жан-
ра, сформированных Ф. Шопеном и во-
площенных в его ноктюрне №20 до-диез 
минор. Эти жанровые каноны предпола-
гается считать заимствуемым элементом 
в данной композиции.

Композиция 2 точно воспроизводила 
гармонический план и, следовательно, 
композиционную структуру второй лири-
ческой темы произведения А. Пьяццоллы 
“Adios Nonino”. При этом мелодическая 
линия опытной композиции полностью 
отличалась от мелодической линии ком-
позиции-источника гармонического заим-
ствования.

Композиция 3 протяженностью в 32 
такта в музыкальном размере 4/4 содержа-
ла короткие (до одного такта) буквальные 
мелодические цитаты-«обрывки» музы-
кальных фраз из песни «Листья желтые» 
Р. Паулса, чередующиеся с авторским 
текстом, который в своей совокупности 
не был схож по звучанию с совокупным 
звучанием композиции-источника мело-
дических заимствований.

В качестве композиции 4 предлагалась 
авторская джазовая аранжировка «Вальса 
цветов» из балета П. Чайковского «Спя-
щая красавица».

Композиция 5 представляла собой 
развернутое построение в трёхчастной 
форме dacapo, где крайние части про-
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тяженностью в 32 такта были сочинены 
в оригинальном авторском стиле, а сред-
няя часть являлась имитацией стиля ком-
позиторов эпохи барокко без употребле-
ния буквальных мелодико-гармонических 
заимствований.

Композиция 6 — попурри на темы 
французской эстрады ХХ века (“Non, je 
ne regretted rien”, “Je suis malade”, “Sous le 
ciel de Paris”, “Les Feilles mortes”), в кото-
ром отдельные законченные музыкальные 
фразы, заимствованные из известных пе-
сен, чередовались со значительно превос-
ходящими их по протяженности участками 
оригинального авторского текста, резко от-
личавшегося стилистически и по характе-
ру от заимствованных эпизодов.

В ходе фиксируемого в письменной 
форме устного обсуждения, состояв-
шегося после прослушивания опытных 
композиций, были выявлены следующие 
результаты. Следует отметить, что насто-
ящий опрос проводился отдельно с каж-
дым участником с целью исключения 
вероятности принятия коллективных ре-
шений.

Композиция 1: ни один из участников 
не установил никакой связи между дан-
ной композицией и творчеством Ф. Шопе-
на. Ряд опрошенных указал на возможную 
принадлежность автора данного произ-
ведения к композиторской школе, род-
ственной музыкальному романтизму ХIX 
века. На наш взгляд, это дает основания 
полагать, что в музыкальном тексте вос-
произведение жанрово-стилистических 
особенностей и принципов текстопо-
рождения, свойственных определенному 
эстетическому направлению или школе, 
не позволяют установить четкой интер-
текстуальной связи данного текста с кано-
ническими текстами.

Композиция 2: ни одному из опро-
шенных не удалось обнаружить наличие 
точного заимствования гармонической 

последовательности, лежащей в основе 
данного примера. Это свидетельствует 
о том, что лимитированный комбина-
торный потенциал знаков музыкального 
языка допускает наличие буквальных по-
второв на гармоническом уровне в разных 
текстах без установления ассоциативной 
связи между ними адресатом.

Композиция 3: некоторые участники 
опыта обратили внимание на наличие 
в экспериментальной композиции ряда мо-
тивов, схожих с мотивами иных известных 
им музыкальных произведений. При этом 
не все подразумеваемые автором «заим-
ствования» были опознаны слушателями. 
Кроме того, в ряде случаев ассоциатив-
ные связи, устанавливаемые адресатами, 
объективно не имели отношения к под-
разумеваемому автором источнику заим-
ствования. Следует отметить, что даль-
нейшее развитие этих мотивов, отличное 
от развития в предполагаемом источнике 
заимствования, заставило всех участников 
опыта усомниться в наличии какой-либо 
объективной связи данной композиции 
с другими произведениями и восприни-
мать эту композицию как произведение, 
не имеющее отношение к произведениям, 
содержащим схожие элементы.

На наш взгляд, результаты опро-
са по композициям 2 и 3 указывают 
на то, что возможные зачастую случай-
ные повторы, встречающиеся в разных 
произведениях и обусловленные заметно 
ограниченным комбинаторным потенциа-
лом музыкального языка, не создают вы-
раженных интертекстуальных отношений 
между различными произведениями.

Композиция 4: все участники указа-
ли на диахронический и стилистический 
перенос исполнителем произведения 
другого автора, создающий стилистиче-
ский конфликт, который, в свою очередь, 
привел к возникновению новой дра-
матургической интерпретации образца 
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классического наследия, основанной 
на столкновении двух различных культур 
и эстетических направлений.

Композиция 5: все опрошенные отме-
тили наличие дискурсивно контрастного 
эпизода в стиле барокко в авторском со-
чинении композитора иной эпохи. Сти-
листический контраст, по словам опро-
шенных, приводил к многоплановости 
драматургической интерпретации целого 
музыкального произведения.

Композиция 6: все участники рас-
познали все заимствованные фрагменты 
и указали на их новое семантическое про-
чтение в контексте данной композиции. 
Также опрошенными был отмечен име-
ющийся дискурсивный контраст между 
заимствованиями и авторским текстом, 
который создавал семантическую много-
плановость целого произведения.

Результаты данного опыта дела-
ют очевидным, что для объективного 
установления интертекстуальных ас-
социативных связей в каком-либо тек-
сте необходимо наличие выраженного 
дискурсивного контраста между его 
компонентами с установлением их чет-
кой авторской идентификации по прин-
ципу «собственное»/«заимствованное» 
как адресантом, так и адресатом тек-
ста. Подобное сознательное введение 
автором в собственное произведение 
элементов чужих произведений создает 
особый драматургический эффект се-
мантической многоплановости целого 
сочинения в сознании адресата.

Таким образом, на наш взгляд, ана-
лиз исследуемого нами феномена с точ-
ки зрения когнитивистики и семиотики 
позволяет сделать вывод, что умест-
нее говорить не о существовании двух 
разных групп подходов к пониманию 
одного явления, но о двух разных яв-
лениях, имеющих в современной науке 
одно терминологическое наименование. 
С одной стороны, универсальное свой-
ство психики человека, проявляющееся 
в восприятии, накоплении и передаче 
информации об окружающем мире в аб-
страктно-дискурсивном виде с формаль-
ным и структурным уподоблением об-
разующегося ментального пространства 
исходному тексту-источнику и сохра-
нением ассоциативной связи с контек-
стом получения данного знания. С дру-
гой стороны, особый стилистический 
приём оказания определенного воз-
действия на адресата, выражающийся 
в сознательном, отчётливо выраженном, 
не скрываемом введении автором в соб-
ственный текст элементов иных текстов, 
распознаваемых адресатом как тако-
вые. При этом логично предположить, 
что функционирование данного приема 
основывается на включении автором 
в текст специфических единиц, облада-
ющих определенными лингвистически-
ми свойствами и структурой, описание 
которых с точки зрения компонентного 
состава и функционирования в тексте 
предлагает богатую почву для дальней-
ших исследований.
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