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Прецедентными	текстами,	в	первую	очередь,	выступают	цитаты	извест-
ных	личностей,	использование	в	заголовках	знакомых	фраз,	крылатых	
выражений	и	др.	

При	продуцировании	медиатекстов	авторы	учитывают	свою	аудито-
рию,	ее	основные	характеристики,	знания,	интересы,	статусы,	ожидания	
и	др.,	 что	 способствует	установлению	контакта	 с	ней,	 взаимопонима-
нию	и	взаимодействию.	В	ДКСМК	это	отражается	через	когнитивный	
параметр.

Реализация	 лингвистического	 параметра	 происходит	 посредством	
использования	соответствующих	языковых	средств,	характерных	и	спец-
ифичных	для	дискурса	КСМК	как	особого	институционального	типа.	
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На	примере	медийного	дискурса	интеграции	в	ходе	проведения	интер-

текстуального	анализа	в	работе	осуществляется	аналитическая	реконструк-
ция	 потенциальной	 аудитории	 издания,	 выявляется	 особая	 значимость	
парольной	функции	интертекстуальных	единиц	в	медийном	дискурсе	ин-
теграции.	
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Массовоинформационный	дискурс	представляет	собой	тип	инсти-
туционального	 дискурса,	 в	 рамках	 которого	функционируют	 средства	
массовой	информации.	Он	представлен	речевыми	практиками	и	текста-
ми	 средств	массовой	информации,	 производимыми	и	функционирую-
щими	в	определенном	социальнополитическом	контексте.	Важная	осо-
бенность	массовоинформационного	дискурса	–	его	ориентированность	
на	массовую	аудиторию	и	возможность	предоставлять	ей	информацию,	
то	есть	его	публичность	и	ориентированность	на	социальные	группы.	

Понятие	 интертекстуальности	 возникло	 в	 литературных	 исследо-
ваниях	 (в	 «диалогизме»	М.	 Бахтина,	 развитии	 понятия	 «интертексту-
альность»	у	Ю.	Кристевой,	в	работах	Р.	Барта)	и	рассматривалось	как	
принципиальная	 взаимная	 открытость	 текстов	 друг	 другу.	На	 данный	
момент	категория	интертекстуальности	используется	также	и	в	лингви-
стических,	 философских,	 семиотических,	 культуроведческих	 работах.	
По	мнению	Е.	А.	Баженовой,	«изучение	интертекстуальности	в	различ-
ных	сферах	коммуникации	углубляет	представление	о	тексте	не	только	
как	лингвистическом,	но	и	социокультурном	явлении»	[1,	c.	108].	Вслед	
за	И.	Ф.	Ухвановой	мы	понимаем	под	интертекстуальностью	упомина-
ние	в	структуре	текста	других	текстов,	не	имеющих	прямого	отношения	
к	содержанию	текста	в	целом,	вызывающих	у	аудитории	дополнитель-
ные	ассоциации	[2,	с.	459].	Здесь	важно	обратить	внимание	на	то,	что	
интертекстуальные	вкрапления	не	имеют	прямого	отношения	к	основ-
ной	теме	текста,	но	их	использование	расширяет,	усиливает	аспекты	со-
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держания,	дополнительно	выделяемые	автором	при	помощи	интертек-
стуальных	единиц.

Среди	 основных	 типов	 интертекстуальности	 в	 текстах	 СМИ	
О.	 В.	Фокина	 выделяет	 вербальный	 тип	 –	 с	 прямой	 отсылкой	 к	 пре-
тексту	(явно	атрибутированные	цитаты,	ссылки,	сноски)	и	когнитивно
вербальный	тип	интертекстуальности,	расшифровка	которой	возможна	
только	при	знании	адресатом	интертекстемы	(аллюзия,	реминисценция,	
немаркированная,	 неатрибутированная	 цитата,	 квазицитата,	 пародия	
и	др.)	[3,	c.	700].	

Функции	интертекстуальных	единиц	в	медиатексте	следующие:	ме-
талингвистическая,	 эмоциональноэкспрессивная,	 парольная,	 развле-
кательная,	 номинативная,	 иррадиационная,	 прагматическая,	 игровая	и	
другие	[4,	с.	83–92].	В	рамках	массмедийного	дискурса	интеграции	важ-
но	особенно	выделить	парольную	функцию,	реализация	которой,	в	том	
числе	посредством	интертекстуальных	единиц,	подтверждает	наличие	
принадлежности	отправителя	сообщения	к	той	же	группе,	культурному	
и	языковому	коллективу,	что	и	адресат,	усиливая	интегративный	харак-
тер	изучаемого	дискурса.

Актуализация	интертекстуальных	вкраплений	невозможна	без	улав-
ливания,	понимания	их	адресатом.	В	случае	средств	массовой	инфор-
мации	используемые	интертекстуальные	единицы	должны	хотя	бы	ча-
стично	быть	узнаваемыми	массовой	аудиторией.	То	есть	важно,	чтобы	
интертекстуальный	 репертуар	 автора	 массмедийного	 текста	 соответ-
ствовал	 интертекстуальной	 компетентности	 аудитории	 как	 ее	 способ-
ности	 воспринять	 и	 понять	 интертекстуальные	 включения.	 «При	 от-
сутствии	 интертекстуальной	 или	 прецедентной	 компетентности,	 т.	 е.	
способности	 декодировать	 культурные	 знаки,	 анализируемые	 тексты	
остаются	 для	 читателей	 непонятными,	 зашифрованными»	 [5,	 c.	 180].	
Важно,	чтобы	аудитория	была	способна	считывать	интертекстуальные	
единицы,	чтобы	интертекстуальные	вкрапления	сработали	–	выполни-
ли	свою	эмотивную,	парольную,	развлекательную,	игровую	или	другие	
функции.	Поэтому	журналисту	нужно	отслеживать,	какие	интертексту-
альные	единицы	он	использует,	так	как	они	могут	различаться	при	рабо-
те	для	разной	аудитории.	

Цель	данной	работы	состоит	не	только	в	проведении	интертексту-
ального	 анализа	и	 выявления	межтекстового	взаимодействия,	 анализе	
роли	интертекстем	в	выражении	смысла	вторичного	текста,	но	и	в	ис-
пользовании	интертекстуального	анализа	для	реконструкции	невольно	
или	осознанно	проецируемой	и	формируемой	авторами	издания	своей	
аудитории.	
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Анализ	 включал	 выявление	 интертекстемы,	 ее	 соотнесение	 с	 пре-
текстом,	 определение	 периода	 появления	 и	 популярности	 претекста,	
примерную	реконструкцию	возраста	аудитории,	исходя	из	периода	воз-
никновения	и	популярности	интертекстемы.	

В	данной	работе	использовались	материалы	газеты	парламентского	
собрания	Союза	Беларуси	и	России	«Союзное	вече»	(СВ),	выпуск	№	39	
за	29	августа	–	04	сентября	2019	г.	и	материалы	празднования	двадца-
тилетия	Союзного	государства	в	2016	г.,	представленные	в	том	же	ин-
тернетиздании.	

Корпус	претекстов,	сформировавших	интертекстуальность	медийно-
го	дискурса	интеграции	Союза	Беларуси	и	России	в	материалах	«Со-
юзного	Вече»	представлен	 советскими	песнями,	 народными	песнями,	
детскими	 песнями	 советского	 периода,	 современными	 популярными	
песнями;	 сказками,	 фразеологизмами,	 просторечными	 устойчивыми	
выражениями;	 популярными	 цитатами	 и	 реминисценциями	 из	 совет-
ских	фильмов	и	мультфильмов,	современных	фильмов;	произведения-
ми	советской,	русской,	белорусской	и	иностранной	классической	лите-
ратуры.	Преобладают	материалы	именно	 советского	периода:	 цитаты,	
частичные	цитаты,	реминисценции	слов	из	песен,	фильмов,	мультфиль-
мов	 советского	периода	и	 девяностых	 годов	 двадцатого	 века,	 а	 также	
классической	литературы.	

Например,	частичная	цитата	из	советской	детской	песни	«Вместе	ве-
село	шагать»	1978	г.	присутствует	в	материале	о	российскобелорусской	
смене	в	лагере	«Олимпийский»:	«Раз ступенька, два ступенька	–	от
личная зарядка!»	(СВ,	№	39,	с.	8),	создавая	юмористический,	развлека-
тельный,	игровой	эффект,	вызывая	воспоминания	о	детстве	читателей.	
К	мультфильму	«Пластилиновая	ворона»	1981	г.	и	песне	«А	может	быть,	
ворона…»	из	него	же	отсылает	фраза	«…под “Пластилиновую ворону” 
танцуют все…»	из	рубрики	«Мастеркласс»	о	фестивале	«Творчество	
юных»	(СВ,	№	39,	с.	4).	Заголовок	«Мужчины танцуют»	(СВ,	№	39,	
с.	8)	повторяет	в	противоположном	смысле,	напоминая	название	попу-
лярной	песни	2016	г.	«Мужчина	не	танцует».	Материал	о	международ-
ном	авиакосмическом	салоне	начинается	предложением	«Ноги, руки… 
здесь главное крылья!»	(СВ,	№	39,	с.	3),	где	частичная	цитата	и	синтакси-
ческий	повтор	фразы	«Ноги,	крылья,	главное	–	хвост!»	из	мультфильма	
«Крылья,	ноги	и	хвосты»	1986	г.	производит	юмористический	эффект.

Заголовок	материала	«У Гека Финна пропал голос»	(СВ,	№	39,	с.	9)	
про	популярную	актрису	ситкомов	Александру	Захарову	отсылает	к	ге-
рою	и	классической	повести	М.	Твена	«Приключения	Гекльберри	Фин-
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на».	Заглавие	материала	«Доуэль всему голова»	(СВ,	№	39,	с.	10)	упо-
минает	имя	героя	научнофантастического	романа	«Голова	профессора	
Доуэля»	советского	писателя	А.	Беляева.	Заголовок	«Сам там был, мед
квас пил»	частично	цитирует	присказку	из	русских	сказок	и	фразеоло-
гизм	«Я	сам	там	был,	мед	и	пиво	пил,	по	усам	текло,	а	в	рот	не	попало»,	
апеллируя	к	фоновым	знаниям	читателей,	с	начальной	школы	знакомых	
с	 русскими	народными	сказками	и	 сказкой	А.	С.	Пушкина	«Руслан	и	
Людмила».	В	материале	о	чемпионате	мира	по	профессиональному	ма-
стерству	WorldSkills	претекстом	заголовка	«Золотые руки растут, от-
куда надо»	 (СВ,	№	 39,	 с.	 7)	 выступает	 противоположный	 по	 смыслу	
фразеологизм	 «руки	 не	 из	 того	места	 растут»,	 который,	 в	 отличие	 от	
заголовка,	говорит	о	неумелом,	неловком	и	ленивом	человеке,	создавая	
контраст	и	игровой	эффект.	Заголовок	«Когда битва танков проще “па-
реной репы”»	(СВ,	№	39,	с.	1,	с.	12)	цитирует	разговорное	устойчивое	
сочетание	 слов	 «проще	 пареной	 репы»,	 означающее	 чтото	 простое,	
несложное,	 создавая	 контраст	 игрой	 устаревающего	 сочетания	 слов	 с	
отсылкой	к	современной	популярной	компьютерной	игре.	Также	среди	
интертекстуальных	вкраплений	наблюдаются	просторечные	выражения	
или	отсылки	к	ним:	«Это вам не петушок на палочке»	(СВ,	№	39,	с.	7),	
«жег так, что мало не казалось»	(СВ,	№	39,	с.	8)	и	др.

Названия	материалов	«Наши песни о главном – в России» и «Наши 
песни о главном – в Беларуси»	 (СВ,	№	14	от	07.04.2016)	 апеллируют	
к	 музыкальному	 фильму	 1995	 г.	 «Старые	 песни	 о	 главном»,	 широко	
транслировавшемуся	в	новогодние	праздники	в	течение	нескольких	лет	
в	 обеих	 странах.	 Название	 фотоподборки	 «Музыка нас связала: кон
церт ко Дню единения России и Беларуси»	(CВ,	06.04.2016)	апеллирует	
к	популярной	песне	«Музыка	нас	связала»	группы	«Мираж»,	известной	
в	1990е	годы.	Заголовок	«В чем сила, брат?» (СВ,	№	12	от	30.03.2016) 
цитирует	фразу	из	популярного	художественного	фильма	«Брат2»	вы-
пуска	двухтысячного	года.	Заголовок	«В Витебске пройдет фестиваль
конкурс “Две сестры – Беларусь и Россия”» (СВ,	23.03.2016)	цитирует	
известную	в	начале	двухтысячных	в	Беларуси	и	России	песню	«Две	се-
стры»,	за	которую	композитор	К.	Брейтбург	получил	премию	Союзного	
государства	в	2006	г.	

В	совокупности	использованных	разными	авторами	издания	интер-
текстем	наблюдается	значительный	перевес	интертекстуальных	единиц	
советского	периода,	а	именно	1980х	–	1990х	годов	(из	песен,	мульт
фильмов,	фильмов),	также	использование	элементов	устойчивых	выра-
жений,	фразеологизмов,	цитат	и	реминисценций	из	сказок	и	классиче-
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ской	 литературы,	 изучавшейся	и	 изучаемой	 в	 средней	школе.	То	 есть	
аудитория	должна	быть	способна	считывать	эти	интертекстуальные	эле-
менты.	Таким	образом,	это	аудитория	в	массе	своей	от	сорока	лет	и	стар-
ше:	учившаяся	в	советской	школе,	смотревшая	мультфильмы	и	фильмы	
1980х	годов,	слушавшая	популярную	музыку	1990х	годов.	Естествен-
но,	данный	анализ	предварителен	и	требует	экспериментальной	провер-
ки	узнавания	интертекстуальных	элементов	участниками	эксперимента	
разного	возраста.	

Таким	образом,	анализ	интертекстуальности	как	социокультурного	
феномена	актуален	в	современных	исследованиях	средств	массовой	ин-
формации	 и	массовоинформационного	 дискурса.	Вопрос	 о	 том,	 смо-
жет	 ли	 аудитория	медийного	 текста	 считывать	 заложенные	 автором	 в	
цитатах,	 ссылках,	 реминисценциях	 смыслы,	 актуален	 с	 точки	 зрения	
усиления	убедительности	информационного	воздействия	СМИ.	Интер
текстуальные	единицы	выполняют,	в	том	числе,	и	парольную	функцию,	
внося	 вклад	 в	 усиление	 интегративной	 функции	 СМИ.	 Интертексту-
альный	 анализ	медиатекста	 –	 это	 не	 только	 анализ	 взаимоотношений	
текстов,	но	и	выявление	интертекстуального	репертуара	автора.	Иден-
тификация	и	датирование	появления,	популярности	претекстов,	послу-
живших	 основанием	 для	 создания	 интертекстуальных	 единиц,	 может	
служить	 основой	 для	 реконструкции	 интертекстуальной	 компетенции	
аудитории,	а	также	дает	возможность	для	идентификации	потенциаль-
ной	аудитории,	формируемой	и	поддерживаемой	массовоинформаци-
онным	изданием.	
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