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Поскольку литературное произведение - это явление культуры, то вполне 
естественно то, что в нем сочетаются, переплетаются, иногда трансформируют
ся, реже контаминируются, элементы другой культуры. В творчестве известных 
художников слова, в конкретном произведении, тоже часто перекликается куль
турное наследие разных эпох. Это вполне объяснимо, ибо каждый писатель как 
личность формировался на основе уже выработанного культурного опыта про
шлого. Но поэт-это не только трансформатор других культур (трансформация же 
- это безотносительное перенесение элементов одной культуры в другую с уче
том социума), но и «дитя своего времени». В его мировоззрении, следовательно, 
отражаются и интерпретируются, то есть переосмысливаются, и постигаются на 
новом уровне, элементы современной ему культуры. Они проявляются и открыва
ются читателю в разных деталях произведений художника слова.

Освоение понятия о литературном процессе в таком контексте формирует 
целостность эстетического сознания, вбирающего в себя многообразные про
странственно-временные параметры (соотношение культурного прошлого и на
стоящего, сиюминутного и вечного).

Выявление «чужих» текстов, «чужих», инокультурных дискурсов в со
ставе анализируемого произведения и определение их функций составляет 
интертекстуальный аспект его анализа. Выделяют следующие интертекстуаль
ные элементы в составе художественного произведения: заглавия, отсылающие 
к другому произведению; цитаты (с атрибуцией и без атрибуции) в составе тек
ста; аллюзии: реминисценции; эпиграфы; пересказ чужого текста, включённый в 
новое произведение; пародирование другого текста: «точечные цитаты» - имена 
литературных персонажей других произведений или мифологических героев, 
включённые в текст; «обнажение» жанровой связи рассматриваемого произведе
ния с текстом-предшественником.

Заметим, что интертексту альный анализ (интер+ - лат. между, посреди) - зна
чит, межтекстовый, и потому для понимания смысла анализируемого произведе
ния, содержащего интертекстуальную информацию, привлекаются другие «смыс
лы», другие произведения, а иногда просто только их элементы.

В рамках филологического анализа художественного произведения рассмотрим 
интертекстуальный тип анализа применительно к школьной пракгике несколько в 
упрощённом варианте, не как динамическую систему, а как трансформацию других 
текстов, их заимствование для воплощения творческого идеала писателя.

Говоря о целесообразности использования такого типа анализа в общеоб
разовательной школе, мы понимаем, насколько это зависит от умения старше



М. П. Жигалова 21

классников творчески воспринимать художественное произведение как вид ис
кусства, понимать смысл его социального функционирования. Но несмотря на 
всю сложность такой пропедевтической работы, связанной и с актуализацией 
литературоведческих знаний, аналитических и синтетических умений, мы счи
таем необходимым предлагать интертекстуалъный анализ в старших классах, так 
как в школьной программе достаточно много произведений, содержащих другие 
претексты, и без обозначения, выявления и объяснения их роли в художествен
ном произведении не может быть ни полноценного осмысления произведения, 
ни анализа его как целостной эстетической системы. Конечно, такой тип анали
за потребует от школьников высокой эрудиции и читательской культуры, потому 
что только нахождение претекста, принадлежащего другой культуре, а иногда и 
другой цивилизации, потребует от читагеля-школьника определённых культур
но-исторических, философских, теологических знаний. И найти такой «чужой» 
текст можно только тогда, когда ты об этом где-то уже читал, слышал. Поэто
му одним из условий эффективного использования такого типа анализа в шко
ле является взаимосвязанное изучение всех предметов гуманитарного профиля. 
Интертекстуальный анализ опирается на знания, полученные учащимися при из
учении различных дисциплин гуманитарного профиля: родной (в данном случае 
белорусской) литературы, всемирной истории, мировой художественной культу
ры, этики, эстетики. А также на знания, полученные старшеклассниками при са
мостоятельном постижении мировой художественной культуры. Для такого типа 
анализа нужна опора и на определённые аналитические и синтетические умения, 
приобретённые при использовании традиционных типов анализа.

Следует отметить, что интертекстуальный анализ требует осмысления чита
телем и творческой судьбы художника, его мировоззрения, потому что это яв
ляется ключом к пониманию читателем-школьником духовного мира произве
дения, авторской позиции и стиля писателя. Такой анализ содержит и элементы 
культуроведческого анализа, так как любой интертекст - это один из элементов 
культуры, а значит и один из ключей интерпретации произведения. Однако интер
текстуальный анализ следует отличать от культуроведческого. Если культуровед- 
ческий анализ используется лишь тогда, когда в художественном произведении 
явно обозначены отдельные реалии культуры, то наличие интертекста - явление 
довольно редкое, но довольно значимое для постижения идейно-художественно
го содержания произведения. Для культуроведческого анализа характерно лишь 
наличие культурных реалий в тексте произведения, а не заимствование чужих 
текстов. Но в любом случае художественное произведение следует рассматривать 
на широком культурном фоне. Именно в поле культуры художественное произ
ведение выражает, закрепляет и передаёт другим людям художественные идеи 
и образы. А культура читателя - это своего рода код, позволяющий прочесть, 
воспринять, понять произведение. Культуроведческий анализ поэтому возникает 
там. где есть обращение писателя к определённой культурной традиции, к её нра
вам и обычаям, проявляющимся чаще всего в описании быта и характеров героев.



22 IV том Раздел 1

Интертекстуальный же анализ обязательно указывает не только на наличие «чу
жого» текста в художественном произведении, но и раскрывает мотивы обраще
ния писателя к другому тексту, а значит, помогает читателю постичь идейно-худо
жественное содержание анализируемого произведения через другой культурный 
код, используемый писателем.

Интертекстуальный анализ тесно связан и с сопоставительным анализом, по
тому что при таком анализе обязательно нужно фокусировать внимание на вза
имодействиях других текстов внутри конкретного произведения и раскрывать 
линии взаимодействия в художественном тексте, выявлять общие художествен
ные явления, сходные связи разных произведений с породившей их социальной 
действительностью.

Поэтому научить школьников интертекстуальному анализу непросто. Обозна
чим основные этапы такой работы:

1. выявление первичного впечатления от прочитанного; 2, тема, идея, ком
позиция и образная система произведения; 3. нахождение и осмысление интер
текста, обозначение его роли в постижении темы и идеи стихотворения; 4. ин
тертекстуальный комментарий — то есть осмысление и постижение смыслового 
значения чужого текста, используемого автором в конкретном художественном 
произведении, выявление мотивов обращения художника слова к чужому тексту: 
3. методика сопряжения восприятия интертекста и его анализа с основной идеей 
произведения: определение фукциональной значимости каждого фрагмента ин
тертекста в идейно-художественном содержании анализируемого произведения и 
в его структуре; обозначение роли иных текстов в выявлении характера культу р
ного диалога, предложенного писателем.

Интертекстуальный тип анализа в школьной практике может быть предложен 
и реализован только тогда, когда само произведение диктует такую необходи
мость. Поэтому критерии отбора произведений, в анализе которых может исполь
зоваться интертекст, сводятся к следующему: наличие интертекстовых реалий в 
изучаемом художественном произведении; эстетическая ценность произведения: 
тип изучения: обзорное или монографическое знакомство с художественным 
произведением.

Покажем возможности использования интертекста на примере анализа сти
хотворения Ф. Тютчева «SILENTIUM!» в старших классах школ Беларуси.

Каждая строка стихотворений разной тематики Ф. Тютчева овеяна мыслью, 
настояна на пережитом. Философия не материал для его стихов, а сама атмосфе
ра, присущая им. Движение человеческой души, глубинные переживания всегда 
интересовали поэта, и стремлением проникнуть внутрь человеческого «я» про
низано его стихотворение «SILENTIUM», написанное в 1830 году.

Уже само название «SILENTIUM)) (в переводе с латинского - «молчание») 
относит читателя к Мыслителям и поэтам античности, которыми неизменно вос
хищался Ф.И. Тютчев. Любовь к языку Горация и Цицерона была привита поэту
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с детства его наставником Семёном Егоровичем Раичем, знатоком поэзии и фило
софии античности.

Мысль философов древности о том, что слово эфемерно, а молчание содер
жательно, подхватывает и развивает Тютчев в своём стихотворении. «SILENTI- 
UM!»~ раздумье поэта над природой слова, высказывания. Поэт считает, что пол
нота духовного выражения в слове невоплотима. И более того, слово не просто 
неточно, недостаточно и частично отображает внутренний мир личности, оно по 
отношению к нему лживо. «Мысль изречённая есть ложь», - утверждает автор. 
Эта строка обрела собственную жизнь вне произведения, стала для последующих 
читателей афоризмом.

Если понимать лишь буквально идею стихотворения, то получается, что сло
во - только отзвук тех чувств, кипения страстей в душе человека. Оно не может 
воплотить в себе бездну личных переживаний по отношению к ним, является от
голоском, серой тенью и поэтому кажется чуждым, лживым.

Однако эго лишь одна сторона суждений поэта. Автор произведения не просто 
философствует, раздумывая над природой слова и разговаривая сам с собой. Он 
пытается донести до читателя всю ответственность человека за сказанное слово. У 
поэта есть собеседник, слушатель, и это читатель, к которому поэт не просто обра
щается, но требует скрывать от толпы, которой он не доверяет, самое сокровенное: 

Молчи, скрывайся и таи 
И чувства, и мечты свои.

Неслучайно в стихотворении преобладают глаголы над другими частями речи, 
и большинство из них стоит в повелительном наклонении: «молчи», «скрывай
ся», «таи», «пускай встают», «любуйся», «внимай» и т.д., что указывает на уси
ленно императивную интонацию самого произведения. Этому свидетельствует и 
название стихотворения, которое названо не просто «Молчание», но «Молчание!» 
с восклицательным знаком в конце. Автор задаёт ряд риторических вопросов, об
ращаясь к читателю, словно заставляя его согласиться со своими суждениями: 

Как сердцу высказать себя?
Другому, как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?

Таким образом, Тютчев словно пытается дать своему адресату некие мо
ральные установки, говоря о том, что не стоит каждому открывать свои мысли 
и чувства, поскольку они не будут оценены и поняты в полной мере. А значит, 
раскрывая себя другому человеку, можно только увеличить внутреннюю разъеди
нённость с ним. И, напротив, с близкой по мировоззрению, родственной духовно 
личностью даже молчание будет следствием душевного понимания.

Обращает на себя внимание в стихотворении своеобразный рефрен - каждая 
строфа заканчивается призывом «+и молчи!»:

-ЕПитайся ими - и молчи! 
ьВнимай их пенью - и молчи!
^Любуйся ими и молчи!
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Тютчев призывает не просто к молчанию, но к самоуглублению, самопозна
нию. Он уверен, что гораздо проще понять другого, чем себя. Поэтому и призы
вает читателя вести с собой постоянно внутренний психологически насыщенный 
монолог:

Лишь жить в самом себе умей - 
Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно вол шебных дум.

Таким образом, обучаясь молчанию, человек учится постижению глубокой 
жизненной философии, учится рассуждать, жить в гармонии не только с приро
дой. но и со своей собственной душой. Ведь кто не умеет молчать, тот редко го
ворит искренне. Молчание позволяет не только скрыть сомнения и желания, но и 
зазвучать по-новому тонкие струны человеческой души.

Как видим, интертекстуальный анализ предполагает выявление использован
ных писателем литературных текстов-заимствований и определение их значимо
сти в осмыслении идейно-художественного содержания произведения для пере
дачи и постижения читателем всей глубины авторского мировоззрения. И чтобы 
в полной мере понять настроение произведения, надо уметь понять эту межтек
стовую информацию, этот литературный образ, видеть роль и того и другого в 
тексте, уметь их объяснить, а не ограничиваться лишь скупым и обеднённым ис
толкованием.


