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Интересным аспектом дискурсивного анализа текста представляется 
изучение произведения словесности с позиции исследования социокультур-
ного феномена интертекстуальности. Данный термин введен в научный обо-
рот известным исследователем, теоретиком постструктурализма Ю. Кристе-
вой. В трудах французского ученого нашли развитие идеи нашего великого 
соотечественника М.М. Бахтина, который считал весьма существенной чер-
той коммуникации именно это её качество (интертекстуальность): «Наша 
речь, то есть все наши высказывания (в том числе и творческие произведе-
ния), полна чужих слов, разной степени чужести или разной степени освоен-
ности, разной степени осознанности и выделенности. Эти чужие слова прино-
сят с собой и свою экспрессию, свой оценивающий тон, который осваивается, 
перерабатывается, переакцентуируется нами» [2]. Ю. Кристева полагает, что 
«любой текст строится как мозаика цитации, любой текст есть продукт впиты-
вания и трансформации какого-нибудь другого текста» [7, с. 102]. По мнению 
исследователя, любой текст существует во взаимодействии с другими тек-
стами, ведет с ними постоянный диалог, является продуктом впитывания чу-
жих текстов и основой для создания других текстов. Этот феномен был 
назван автором интертекстуальностью. 

Данная категория получила интересную интерпретацию в работах  
Р. Барта, который определял текст как «раскавыченную цитату» и полагал, 
что «текст существует лишь в силу межтекстовых отношений, в силу интер-
текстуальности» [1, с. 428]. Интертекстуальность стала ключевым понятием 
современной культуры и научного знания, в частности, филологической гер-
меневтики, как науки о понимании и толковании текстов. И если изначально у 
Ю. Кристевой, Р. Барта и др. постструктуралистов эта категория рассматри-
валась в контексте художественного творчества, то в дальнейшем она стала 
фактором, определяющим природу и функционирование любого произведе-
ния словесности. В отечественной филологической науке эта категория ин-
терпретировалась по-разному (Н.О. Гурчинская, Е. Золотухина, Н.В. Инозем-
цева). Важным посылом для отечественных исследователей было понимание 
Ю.М. Лотманом интертекстуальности как проблемы «текста в тексте» [9].  

Среди этих «чужих высказываний» (по Бахтину), иначе интертекстем, 
особое место занимают прецедентные тексты, поскольку именно они 
способны диалогизировать общение в различных видах дискурсов, в том чис-
ле и в политическом. 

Прецедентный текст, по Ю.Н. Караулову, – реминисценция от одного 
слова до текста. Позднее в работах лингвистов стали вводиться и другие 
термины, включающие понятие «прецедентность»: прецедентное высказыва-
ние (Костомаров, Бурвикова, 1994), прецедентный прагморефлекс (Прохоров, 
1996а:6), прецедентное имя (Захаренко, 1997) и другие.  

Как хранители общеизвестных когниций прецедентные тексты – это 
своеобразный «культурологический мост» памяти народа между прошлым и 
настоящим, «единица осмысления человеческих жизненных ценностей сквозь 
призму языка с помощью культурной памяти» [6, с. 297]. И от того, какие пре-
цедентные тексты эксплицируются в речи языковой личности, можно судить о 
её принадлежности к тому или иному типу речевой культуры, и, шире, о ста-
тусе данной личности: уровне образованности, широте кругозора, нравствен-
ных идеалах, мировоззренческих ориентирах. Недаром, определяя свойства 
языковой личности, Ю.Н. Караулов отмечает: «Языковая личность начинает-
ся по ту сторону обыденного, когда в игру вступают интеллектуальные силы» 
[5, с. 6]. С другой стороны, немаловажно учитывать и социокультурный аспект 
экспликации прецедентных текстов в речи носителя языка: в зависимости от 
принадлежности к той или иной культуре, тому или иному этносу, той или иной 
эпохе языковая личность отдаёт предпочтение разным типам прецедентных 
высказываний. В данном случае мы опираемся на идеи М.М. Бахтина: «В каж-
дую эпоху, в каждом социальном кругу, в каждом маленьком мирке семьи, дру-
зей и знакомых, товарищей, в котором вырастает и живет человек, всегда есть 
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авторитетные, задающие тон высказывания, художественные, научные, публи-
цистические произведения, на которые опираются и ссылаются, которые цити-
руются, которым подражают, за которыми следуют» [2, с. 242]. В последние 
десятилетия в научной литературе по русистике отмечается интерес к фено-
мену «прецедентность». Научная школа «Текст и коммуникация» учёных МГУ 
глубоко и всесторонне рассматривает проблемы прецедентности, терминоло-
гические вопросы, разрабатывает типологию прецедентных языковых явле-
ний. рассматривает сущность и генезис этого явления. Ученые полагают, что 
прецедент это некий факт (в широком смысле), обладающий образцовостью 
(служит эталоном) и императивностью (служит моделью для дальнейших 
действий). Эти факты представлены в речи определёнными вербальными 
сигналами, актуализирующими стандартное содержание, которое воспроиз-
водится в речи. Внутри прецедентов в широком понимании этого термина 
учёные выделяют особую группу прецедентов, которые называют преце-
дентными феноменами. Далее в работе даётся классификация разновидно-
стей прецедентных феноменов, разработанная коллективом учёных данной 
школы: прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентное имя 
[4]. В нашей статье, цель которой – изучение прецедентных высказываний в 
политическом дискурсе, примем предложенную авторами типологию в каче-
стве рабочей. 

Среди специфических характеристик политического дискурса исследова-
тели, в частности, Е.И. Шейгал, выделяют институциональность, интертексту-
альность, информативность, ритуальность, смысловую неопределенность, 
дистанцированность, авторитарность, театральность, динамичность и неко-
торые другие.  

Релевантным для нашего исследования является положение о интертек-
стуальности политического дискурса, заключающейся в том, что политиче-
ские речи часто насыщены цитатами, прецедентными высказываниями, ал-
люзиями, афоризмами, что позволяет сделать их более выразительными, 
яркими, запоминающимися, а также облегчить усвоение содержания и ока-
зать эмоциональное воздействие. Чаще всего прецедентные высказывания 
выполняют в политической коммуникации персуазивную функцию, что опре-
деляется природой политического дискурса и основной целью политика-
ритора – создать речь убеждающего характера. 

Наиболее распространённым видом прецедентных высказываний в речи 
современных политиков большинство исследователей считают цитаты из са-
мых различных источников. Цитаты могут прямо вводиться в высказывание, 
но преимущественно в устных жанрах политической коммуникации (а иногда 
и в письменных) часто используются только отдельные фрагменты цитаты 
или даже отдельные слова. Примером прямой цитации может служить сле-
дующие фрагменты из статьи В.В. Путина «Россия: национальный вопрос»: 
«Однако даже в тот момент, когда государство как институт критически осла-
бело, Россия не исчезла. Произошло то, о чем Василий Ключевский говорил 
применительно к первой русской Смуте: "Когда надломились политические 
скрепы общественного порядка, страна была спасена нравственной волей 
народа"» [13]. Именно об этом особом характере русской государственности 
писал Иван Ильин: «Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, 
не задушить иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем дыхание и ве-
ликую Родину всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по-своему, 
трудиться по-своему и лучших отовсюду вовлечь в государственное и куль-
турное строительство» [13]. Данные цитаты из авторитетных источников не 
только характеризуют личность самого автора, прежде всего, как этичного 
ритора, но и являются показателями оценки пишущим своей аудитории, так 
как опора на «сильные» тексты возможна только в том случае, если предпо-
лагается, что реципиент обладает определенными фоновыми знаниями, ко-
торые позволят ему правильно интерпретировать прецедентный текст. Тем 
значимее представляется нам использование в той же статье прямого цити-
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рования другого «сильного» текста, позволяющего актуализировать заявлен-
ную в названии тему – «Россия: национальный вопрос»: В одном из самых 
ранних русских философско-религиозных трудов «Слово о законе и благода-
ти» отвергается сама теория «избранного народа» и проповедуется идея ра-
венства перед Богом [13]. Однако иногда для выражения авторских интенций 
ввод прямой цитаты сопровождается специальными оговорками, что являет-
ся особого рода коммуникативной тактикой, нацеленной на выражение уве-
ренности в авторитетности собственной позиции ритора: «Я не люблю обра-
щаться к цитатам, но всё-таки не могу удержаться, ещё одна выдержка из 
ещё одного официального документа, на этот раз это Письменный меморан-
дум США от 17 апреля 2009 г., представленный в этот самый Международ-
ный Суд в связи со слушаниями по Косово. Опять процитирую: «Декларации о 
независимости могут, и часто так и происходит, нарушать внутреннее законо-
дательство. Однако это не означает, что происходит нарушение международ-
ного права». Конец цитаты. Сами написали, раструбили на весь мир, нагнули 
всех, а теперь возмущаются» [12]. 

В другом же случае, приведённом ниже, прецедентное высказывание 
вводится в авторскую речь без указания на автора – П.А. Столыпина, чьи слова 
о великой России стали общим местом для россиян: «В российской культуре – 
большая историческая традиция уважения к государству, к общественным ин-
тересам, к тому, что нужно стране. Абсолютное большинство россиян хочет 
видеть нашу страну великой и сильной, уважает героев, положивших жизнь на 
общее благо» [14]. В данном случае, речь идет об аллюзии, возникающей в 
сознании реципиентов, и это подтверждает положение о том, что прецедент-
ные высказывания обладают способностью «отсылать» участников коммуника-
ции к фоновым знаниям. Как справедливо пишет Н.А. Кузьмина, «узнавание 
отраженных в тексте отдельных объектов национальной культуры требует зна-
ния общего вербального кода и фоновых знаний» [8, с. 74]. Данный риториче-
ский прием характеризует совершенно определенно ораторский этос, служит 
средством эмоционально-психологического воздействия на аудиторию. 

Использование прецедентного феномена в максимально сокращенном 
виде, свернутом «до сильной позиции» [4, с. 43] – прием, позволяющий опи-
раться на фоновые знания реципиентов без уточнения авторства высказыва-
ния (нежелательного по той или иной причине): «И, наконец, средний класс – 
это люди, которые могут выбирать политику. У них, как правило, уровень об-
разования такой, что позволяет осознанно относиться к кандидатам, а не «го-
лосовать сердцем» [14]. Однако если прецедентный текст цитируется не из 
текста-донора, а из «культурного тезауруса» языковой личности, он может 
определённым образом трансформироваться, «…причем и целые высказы-
вания и отдельные слова могут, – пишет М.М. Бахтин, – сохранять свою чу-
жую экспрессию, но могут и переакцентуироваться (иронически, возмущенно, 
благоговейно и т.п.)» [2]. Вот яркий пример подобного свернутого цитирова-
ния: «Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. Язы-
ком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определению Федора Досто-
евского, скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, 
русских татар» [13]. В данном примере апелляция к автору прецедентного 
высказывания объясняется большой степенью его «чуждости» (по Бахтину), с 
другой стороны, опора на авторитетный источник, обладающий большой 
культурной значимостью, повышает перлокутивный эффект высказывания. 
Столь же эффективным способом воздействия на аудиторию с учетом ее ин-
тересов и настроений можно признать использование ритором прецедентного 
текста, который сначала пересказывается, а потом интерпретируется в соот-
ветствии с ораторским замыслом: «Административные процедуры, бюрокра-
тия исторически никогда не были в России предметом национальной гордо-
сти. Известен разговор Николая I с Бенкендорфом, в котором царь грозился 
"каленым железом искоренить мздоимство", на что получил ответ: "С кем 
останетесь, государь?" <…> На "вопрос Бенкендорфа" мы сегодня можем 
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дать ответ: мы знаем, с кем мы останемся. Такие люди есть, их немало – и в 
госаппарате, и за его пределами» [11].  

Весьма показателен пример трансформации известного прецедентного 
текста в политическом дискурсе, когда при использовании интертекстемы 
возникает смысловая двуплановость (и даже многоплановость, что будет 
видно далее): семантика текста-донора изменяется, модифицируется, но в 
сознании реципиента актуализируется смысл и исходного и нового авторского 
текстов: «Что же готовит нам "век грядущий?"» [10]. Возникающая в сознании 
реципиента аллюзия может относить его к известному высказыванию  
А.С. Пушкина «Что день грядущий мне готовит?» из «Евгения Онегина», а 
может вызывать ассоциации с известной арией Ленского из одноименной 
оперы П.И. Чайковского «Куда, куда вы удалились, весны моей златые 
дни…», в которой уже вторично использован пушкинский пратекст.  

Интертекстуальное включение в политический дискурс афоризмов как 
разновидности прецедентных феноменов позволяет актуализировать те фи-
лософские постулаты, морально-этические ценностные суждения, которые, 
по мнению автора, способны оказывать определенное воздействие на ауди-
торию и быть трансляторами политических доминант, определяющих пафос 
дискурса, а также демонстрировать авторский этос. Удачно иллюстрирует 
данное положение использование в ораторской речи В.В. Путиным фрагмен-
та афоризма, традиционно приписываемого Наполеону Бонапарту: «Народ, 
который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». В речи рос-
сийского политика не только сохраняется «своя – чужая экспрессия»  
(М.М. Бахтин), но усиливается градационным построением следующей фра-
зы: «Вооружёнными Силами надо дорожить. Их надо укреплять, иначе "при-
дётся кормить чужую армию" или вовсе оказаться в рабстве у бандитов и 
международных террористов (выделено нами – Г.Г.) [10].  

Еще одной особенностью политического дискурса в контексте нашей ра-
боты представляется интертекстуальное использование аллюзивных антро-
понимов. Аллюзия (от франц. allusion – намек) – намек на общеизвестный 
исторический, легендарный или бытовой факт, который создает обобщенный 
подтекст, отсылку в тексте к другим событиям, как правило, известным всем 
носителям языка из опыта, из так называемых фоновых знаний [15, с. 27]. Ан-
тропоним, выступающий как прецедентное имя в политическом дискурсе, мо-
жет содержать указание на связь описываемых автором явлений современ-
ной действительности с событиями прошлого и тем самым актуализировать в 
сознании реципиентов контекстуально мотивированные национально-
культурные фоновые знания: «Частные компании готовы вложить и средства, 
и опыт, и имеющиеся технологии в предприятия ОПК. И мы верим, что у нас 
вновь появятся свои "Демидовы" и "Путиловы"» [10].  

Итак, использование различного вида прецедентных феноменов в поли-
тическом дискурсе обусловлено как целевыми установками (прежде всего 
ориентацией на персуазивную функцию политической коммуникации), так и 
личностными качествами ритора-политика, его эрудицией, видением мира, 
взглядами и убеждениями, его культурно-речевым статусом. Эффективным 
видом политической публичной коммуникации может быть признана оратор-
ская речь, текст политического заявления, программная статья в СМИ, в ко-
торых автор использует приемы воздействия на аудиторию с уместным при-
влечением «чужих-своих» прецедентных феноменов. 
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В статье раскрываются роль и значение медиареалий в романе Е. Водо-

лазкина «Авиатор». Медиареалии, являясь существенным элементом созда-
ваемой Е. Водолазкиным картины мира, полифункциональны: маркируют 
время, характеризуют социокультурную реальность, передают особенности 
общественного и политического климата в стране, которым определяется де-
ятельность СМИ и иерархия их функций. Иронически окрашенное изображе-
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