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Аннотация. Статья раскрывает процесс функционирования интертекста 
в современном экономическом медиатексте и его влияние на повышение 
эффективности воздействия экономической информации на  читательскую 
аудиторию. Авторы выделяют функции, которые выполняет интертекст, 
направленные на актуализацию смысла экономических новостей, приводят 
примеры использования претекстов для вовлечения читателя в формиро-
вание семантического содержания экономической новости.
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«Интертекстуальность» — понятие, которое 
было предложено Ю . Кристевой [11; 59] для 
обозначения явления пребывания любого 

отдельно взятого текста во взаимосвязи с предшествую-
щими ему произведениями . Любому тексту свойственна 
в той или иной мере наследственность и традиция, по-
лученная из прошлых источников . С помощью интертек-
стуальности ведется своеобразная «перезапись» одного 
текста другим, а  интертекст, соответственно, выступает 
в  качестве совокупности всех произведений, отразив-
шихся в новом тексте . Таким образом, границы интертек-
стуальности подвижны, они могут приобретать форму 
аллюзий, цитаций, пародий, плагиата и т . д .

Выделяются различные формы проявления интер-
текстуальности . Можно рассматривать интертекст как 
с  позиции источника самонасыщения создаваемого 
текста, так и  в  качестве своеобразного инструмента 
дифференцирования текста, за  счет опоры на  базо-
вый претекст . При этом обновление в текстовой систе-
ме происходит за  счет использования одних и  тех  же 
источников .

Таким образом, явление интертекстуальности позво-
ляет по-новому проанализировать эксплицитную и  им-
плицитную формы взаимодействия двух текстов: пред-
шествующего материала и нового текста .

Ю . Кристева называет интертекстуальность «перму-
тацией текстов», так как внутри нового текста происхо-
дит пересечение смыслов взятых отдельных высказы-
ваний, их взаимная нейтрализация и  возникновение 
нового смысла, направленного на читательское воспри-
ятие . Соответственно, современный экономический ме-
диатекст представляет собой комбинаторику и продук-
тивность . За  счет взаимообмена множества претекстов 
у  журналистов возникает возможность деконструкции 
языка коммуникации и выбора наиболее удобного спо-
соба пояснения экономической информации [11; 149] .

Использование интертекстуальности в  экономиче-
ском медиатексте влияет не  только на  способ подачи, 
но  и  на  осознание читателем предложенной информа-
ции, то  есть способность не  только ее идентифициро-
вать, но и расшифровать . Это возможно за счет того, что 
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экономический медиатекст насыщается связанными от-
ношением филиации претекстами, при этом с помощью 
авторской установки новый текст может как передавать 
точный смысл претекста, так и полностью поменять ста-
тус и природу цитируемого текста .

Интертекст позволяет читателю понять косвенный 
способ выражения авторской мысли . За счёт апелляции 
к  фоновым знаниям (использования прецедентных фе-
номенов) достигается эффект упрощения сложной эко-
номической информации . Читатель получает отсылку 
к  хорошо известному ему факту, что позволяет произ-
вести дешифровку экономического термина или понять 
суть экономической ситуации .

В целом, интертекст — способ достижения читатель-
ской активности . Функции интертекста в экономическом 
медиатексте весьма разнообразны, поэтому очень слож-
но провести их классификацию .

П . Б . Паршин выделяет такие функции интертекста, 
как референтивная, когда идет прямая отсылка к инфор-
мации из  претекста; опознавательная, способствующая 
синхронизации автора и  читателя); поэтическая, когда 
взаимодействие между автором и  читателем происхо-
дит в игровой форме; метатекстовая [5; 85] .

А . Е . Супрун выделяет такие функции, как эстетиче-
ская, отсылки к авторитетному источнику информации, 
оживления текста и четкой передачи фрагмента сообще-
ния [7; 149] .

Е . А . Земская выделяет такие функции интертекста, 
как создания загадки, поэтизации, травестирования, па-
родирования, высмеивания догм [2;36] .

Если рассматривать функции интертекста в экономи-
ческом медиатексте, то можно утверждать, что они сход-
ны с  функциями классической модели функций языка, 
которая была предложена Р . Якобсоном [10; 198] .

Таким образом, можно выделить пять функций интер-
текста в экономическом медиатексте .

1) . Экспрессивная функция . Проявляется, когда автор 
за счет использования интертекста доносит до читателя 
информацию о  собственных прагматических и  языко-
во-культурно установках и ориентирах . Выражается это 
в  тщательном подборе материала (цитаций, аллюзий 
и  т . д .), что зачастую служит не  только способом автор-
ского самовыражения, но  и  оказывает немаловажный 
эффект воздействия на аудиторию .

Например: «Идея амнистии для бизнесменов, при-
влеченных к  ответственности за  экономические пре-

ступления, получила неоднозначную оценку общества . 
У тех, кто беднее и менее образован, главное обоснова-
ние выбора: «Вор должен сидеть в тюрьме» — знамени-
тая фраза Глеба Жиглова из культового советского филь-
ма «Место встречи изменить нельзя» . Этой же репликой 
несколько лет назад Владимир Путин ответил на вопрос 
об освобождении бизнесмена Михаила Ходорковского» 
[3] .

Использование в статье про идею амнистии для биз-
несменов, привлеченных к ответственности за экономи-
ческие преступления, дословной цитаты из кинофильма 
«Место встречи изменить нельзя» предполагает, что чи-
татель помнит и саму цитату, и эпизод . Соответственно, 
он может провести параллель между прецедентной си-
туацией и  реальностью, что позволит ему более четко 
и правильно понять содержание экономического меди-
атекста .

2) . Апеллятивная функция направлена на  конкрет-
ного адресата, способного дешифровать используемый 
интертекст, оценить авторский замысел и на основе ана-
лиза интенции, стоящей за  интертекстом, сделать соб-
ственные выводы о  публикуемом материале . Зачастую 
интертекст выступает в качестве инструмента привлече-
ния внимания конкретной части аудитории .

При межтекстовом взаимодействии можно говорить 
о  соединении апеллятивной и  контактоустанавливаю-
щей функций . За счет данного слияния происходит кон-
такт между автором и читателем, устанавливается связь 
между их культурной и знаковой памятью, идеологиче-
скими и  политическими предпочтениями, этическими 
и эстетическими вкусами .

Например, в материале «Восток — дело долгое» речь 
идет о  том «Как Россия возвращает утраченные пози-
ции в арабских странах» [1] . В материале обыгрывается 
строчка из песни «Петруха» А . Укупника: «Восток — дело 
тонкое, Петруха» . Можно говорить, что апелляция идет 
сразу к двум источникам: известному советскому кино-
фильму «Белое солнце пустыни» и  песни А . Укупника, 
который обыграл сюжет кинокартины в своем клипе . Та-
ким образом, апеллируя к известным источникам, автор 
создает для читателя наиболее понятную картину поли-
тико-экономических взаимоотношений между Ближним 
Востоком и Россией .

3) . Поэтическая функция — развлекательная функ-
ция, так как читатель сталкивается с  необходимостью 
распознавания интертекста, сложность которого варьи-
руется от  легкой дешифровки и  распознавания цитаты 
и источника, до разгадывания сложнейшей головолом-
ки, созданной за счет намеренной или бессознательной 
интертекстуальности .
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Например, в  материале под заголовком «Стари-
ки-разбойники: зачем Verizon покупает Yahoo!» автор пи-
шет: «В лице Verizon на рынке США появляется «большой 
брат», который по трафику, данным о пользователях и ре-
кламным возможностям на данный момент значительно 
опережает гигантов Кремниевой долины . Если старич-
кам в  лице Verizon и  примкнувшим к  ним Yahoo! и  AOL 
удастся создать такую систему супертаргетирования, 
которая существенно повысит эффективность рекла-
мы, это будет достойный ответ всем молодым гигантам 
стартап-индустрии . Настоящая реституция . Другое дело, 
что в вероятность такого поворота трудно поверить, все 
настолько привыкли к тому, что молодежь всегда побеж-
дает в технологической гонке . Но факт в том, что покупка 
Yahoo! означает старт очередного витка конкурентной 
борьбы, я не думаю, что Facebook и Google будут сидеть 
сложа руки» [9] .

В материале используется отсылка к названию кино-
фильма Э . Рязанова «Старики-разбойники», которое упо-
требляется в шутливом контексте, а также идет отсылка 
к роману Д . Оруэлла «1984», к персонажу романа Боль-
шому Брату — единоличному правителю государства 
Океания и лидеру партии «Ангсоц» .

Через подобные отсылки у  читателя складывается 
представление о  ситуации, складывающейся на  теле-
коммуникационном рынке США, на котором ожидается 
новый виток конкурентной борьбы между молодыми 
и  перспективными компаниями и  крупнейшим «старо-
жилом» стартап-индустрии .

4) . Реализация референтивной функции происходит 
при отсылке читателя к информации, активизирующей-
ся из внешнего текста (претекста) . Когнитивный эффект 
воздействия используемого интертекста на  читателя 
варьируется от  простого к  сложному, то  есть читатель 
может либо вспомнить автора цитаты, либо полностью 
окунуться в  ситуацию, связанную с  прецедентным фе-
номеном . Таким образом, можно говорить о  стилисти-
ческом возвышении или снижении текста, содержащего 
интертекстуальные ссылки .

Например, в статье о закрытии ресторанов в Москве 
в связи с продуктовым эмбарго, повышением арендной 
платы и снижением доходов клиентов за счет использо-
вания интертекстуальности автор повышает стилистику 
материала и  делает его доступным читателю: ««В по-
следнее время посещаемость в  ресторане сильно упа-
ла, — прокомментировал бывший бренд-шеф ресторана 
Максим Сырников . — Думаю, что он перестал приносить 
доход» . 13 января о своем закрытии в Facebook объявил 
ресторан Tapa De Comida: «Добрый день, друзья! Ресто-
ран Tapa De Comida прощается с вами . Дон Кихот устал 
бороться с ветряными мельницами, Дульсинея состари-

лась, Боливар не вынес своих двоих . С вами было весело . 
Простите и не грустите»» [4; 5] .

Журналист приводит цитату, в  которой содержит-
ся ссылка на  один из  эпизодов романа М . Сервантеса 
«Дон-Кихот» — битву главного героя с ветряными мель-
ницами . Само выражение давно перешло в разряд фра-
зеологизмов . В цитате также идет ссылка на возлюблен-
ную главного героя этого романа, во  имя которой он 
совершал подвиги, и на сюжет рассказ О . Генри «Дороги, 
которые мы выбираем» .

5) . Метатекстовая функция проявляется в возможно-
сти выбора читателя, обнаружившего интертекст в кан-
ве экономического материала, либо продолжить чтение 
(в таком случае фоновых знаний достаточно, чтобы счи-
тать данный фрагмент органичной частью материала), 
либо обратиться к претексту, чтобы смещенный объект 
можно было истолковать, опираясь на  первоисточник, 
а  затем и  воссоздать цельную картину, описываемую 
в медиатексте [8] .

В  качестве примера приведем цитату из  материала 
издания «КоммерсантЪ», подготовленный совместно 
с онлайн-сервисом «Амедиатека» и аналитиками Odgers 
Berndtson: «Дейнерис — лидер-инноватор . Используя 
новые технологии и  недавно открытые свойства огня, 
она приобрела уникальное конкурентное преимущество 
в виде трех драконов . Однако временами лидерские ка-
чества Дейнерис перевешивают импульсивность и гор-
дыня . Как авторитарный идеалист, она готова разрушать 
организационные структуры и избавляться от целых де-
партаментов . Ее слабое место — операционные процес-
сы . Глобальные бизнес-проекты вроде захвата городов 
в  Бухте Работорговцев она утверждает без бизнес-пла-
на — и без изучения специфики восточного рынка . В ре-
зультате после пилотного запуска проекты возвраща-
ются в стартовое состояние . У Дейнерис не получилось 
сохранить ключевые активы — своих трех драконов . 
Один из них был рейдерски захвачен конкурентами» [6] .

В  качестве интертекста в  материале упоминается 
американский телесериал «Игра престолов», осно-
ванный на  цикле романов «Песнь Льда и  Огня» Джор-
джа Р . Р . Мартина .

Таким образом, использование интертекста — один 
из  основных способов повышения эффективности воз-
действия экономических медиатекстов на читателя . При 
этом интертекстуальность не  требует от  читателей вы-
сокого уровня знаний . Аудитории лишь предлагаются 
смыслы, которые она должна актуализировать . Таким 
образом, недостроенные текстовые смыслы восполня-
ются и  осознаются читателем, способным обнаружить 
двойственное звучание материала .
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В  экономическом медиатексте важен сам факт вос-
приятия информации . Через текстовые аллюзии и  па-
раллели читатель быстрее понимает и  анализирует 
сложную экономическую информацию, чем если  бы 
журналисты вели с ним диалог на сухом профессиональ-
ном языке .

Важно осознавать и  тот факт, что интертекстуаль-
ность является сложным взаимодействием текстов, 

исторических событий и читателей, поэтому при созда-
нии экономического медиатекста авторам приходится 
тонко чувствовать экономические процессы и находить 
способы их пояснение не только за счет смысловых зна-
чений единиц языка, но и с помощью диалога с памятью 
и  знаниями аудитории . А  так как читатель оказывается 
вовлечен в процесс формирования смысла экономиче-
ской новости, то экономический медиатекст становится 
для него эстетически выраженным и более понятным .
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