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ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА1 

М.В. Оборина 
Тверской государственный университет, Тверь 

 В статье обсуждаются подходы к исследованию визуализации как средства по-

нимания текста. Рассмотрены функции текстовых элементов, усиливающих визу-

альные представления. Описание визуальных образов средствами языка и струк-

турная имитация этих образов в языковом материале создают новый канал репре-

зентации мира и опыта человека, стимулируя рефлексию и когнитивные усилия 

реципиента.  
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Введение в проблему отношений визуальности и понимания. При-

рода текста такова, что материал языка своей структурой и оформлением опо-

средует визуальные, слуховые и иные образы мира и человеческого опыта. Ви-

зуальность в литературных и лингвистических исследованиях чаще всего свя-

зывают с описанием, метафорикой и фокализацией (или точкой зрения) [4: 629–

630]. Однако, несмотря на пассивное синтезирование образов в процессе чтения, 

сами по себе эти средства не порождают образов, наделённых эмоционально-

стью и осмысленностью.  В работах ряда исследователей присутствует термин 

«интермедиальность» (intermediality), отражающий существо передачи явлений 

одной природы через явления другой природы [14: 53]. В процессе перевыраже-

ния происходит рефлексивное переосмысление формы в содержании.  

Одним из способов вербального опосредования образов является экфра-

сис – подробное, детальное описание предмета восприятия. Другим – икониче-

ское подражание, основанное на чувственном опыте человека. Два типа опосре-

дования имеют больше общего, чем различий. Прежде всего, они оба основаны 

на культурно обусловленных ожиданиях реципиента и на предыдущем субъек-

тивном опыте освоения реального мира. Поэтому, ниже мы будем относиться к 

одному и другому одинаково, как способу перевыражения визуального в вер-

бальном. 

Основные положения. На протяжении всей культурной истории визу-

альное и вербальное находятся в состоянии непрерывного взаимодействия и 

конкуренции, составляя часть западной культурной традиции с её вербальной 

образностью в литературе (в отличие, например, от культурных традиций Япо-

нии или Китая) [2: 39–40]. Несмотря на фактическое отсутствие визуальных об-

разов в литературных текстах, визуальность, тем не менее, присутствует, по-

скольку когнитивный опыт постоянно соотносит вербальное и визуальное. Вза-

имодействие вербального и визуального нельзя назвать отношениями двух раз-

личных систем представленности опыта, поскольку и то, и другое имеет тексто-

вую природу; и в то же время было бы ошибкой говорить об исключительно 
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контекстуальной обусловленности вербальных и визуальных образов. Их ин-

струментальность при обращении понимания на текст кроется в свособности к 

взаимному перевыражению. 

 Вербальные образы в нарративной литературе выполняют определённые 

функции в непосредственном контексте и вне его. Но только в том случае, если 

эти образы усмотрены читателем. Без воспринимающего реципиента образ не 

просто ничего не значит, он не существует. Таким образом, эффект, функция и 

осмысленность образов зависят от их ментальной освоенности – от воображения 

читателя. Эллен Эсрок (Ellen Esrock) в определяет визуализацию как производ-

ство ментальных образов или репрезентаций в процессе чтения [6: 633]. Еще 

раньше на важность возникновения образов в сознании читателей указывал 

Вольфганг Изер (W. Iser) в работе об эстетике читательского восприятия [11: 

138]. В традиционном литературоведении считается, что образы в сознании чи-

тателей слишком субъективны и не подлежат изучению в рамках научных тео-

рий. Вместе с тем, с позиций как когнитологии, так и филологической герменев-

тики именно рефлексивное освоение действительности субъектом признаётся 

наиболее достойным объектом изучения. Образ, прежде всего, – инобытие 

смысла. Анализом взаимосвязи ментальных операций читателя текстов и самих 

текстовых «ключей» – точек пробуждения и фиксации рефлексии – занимается 

не только филологическая герменевтика, но и когнитивная нарратология. 

 Анализ воздействия образов опирается не только на ретроспективное 

осмысление (развёрнутую рефлексию при остановке процесса чтения), но и на 

непосредственное (феноменальное) восприятие в процессе чтения. Последую-

щее осмысление имеет дело с замершим, уже воспринятым текстом; в то же 

время в самом процессе чтения усматриваются не только образы становящегося 

текста, но и то, каким образом наше сознание справляется с этими образами, 

какие стратегии это взаимодействие вызывает к жизни. Непосредственное вос-

приятие и интерпретация связаны между собой, но при этом фундаментально 

отличны друг от друга. Традиционно, интерпретации отводилась основная роль, 

поскольку считается, что исследователь должен иметь дело с завершённым тек-

стом как конечной данностью. Поворот в сторону более динамичного и меняю-

щегося процессуального понимания (термин Г. И. Богина [1: 3–10]) открывает 

перспективы изучения того, как тексты осуществляют своё форматирующее 

воздействие на культуру. 

 Опосредованность визуального вербальным может быть представлена 

различными типами текста, обращающегося к читательскому восприятию. 

Например, референциальная отсылка к другому материалу, цитирование этого 

другого материала, его описание и имитация его формальной структуры [3]. Пе-

ревыражение может быть подчеркнуто специальными средствами (например, 

звукоподражанием или визуальной формой строк), либо быть почти незаметным 

и воспринимаемым только в ходе т.н. «медленного чтения». Перевыражение мо-

жет касаться реально существующего явления, которое описывает вербальный 

текст, либо выдуманного, несуществующего феномена. Эффекты и функции пе-

ревыражения (опосредования, интермедиальности) также отличаются разнооб-

разием. При обращении к реальным и узнаваемым образам, текст полагается на 

культурную память читателя, вызывая сопереживание или напротив, отрицание 
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образа (и смысла). Если вербальными средствами имитируется несуществую-

щий феномен, текст обращается к опыту читателя, основанному на неразличе-

нии художественной и обыденной реальности при действовании со смыслами 

(т.н. «интенциональное несуществование» – термин Ф. Брентано).  

Различные типы опыта, задействуемые при перевыражении, были опи-

саны Джоном Холландером (John Hollander) в понятиях «фиктивного» и акту-

ального экфрасиса [9: 209]. Фиктивный экфрасис относится к воображаемым 

предметам искусства, а актуальный – к реальным. В отличие от фиктивного, ак-

туальный экфразис становится возможным только в контексте массовой куль-

туры визуальных образов. Описание и, особенно, описательная трансформация 

реальных произведений искусства предполагает, что читатель способен точно 

вспомнить описываемое произведение. Пограничный случай может быть пред-

ставлен утраченным произведением, имевшееся описание которого становится 

по сути фиктивным (например, описание утраченных памятников культуры в 

художественных текстах, щита Ахилла в «Илиаде»). Две формы экфрасиса де-

монстрируют строгое различение типов обращения к воображению читателя. 

Фиктивный экфрасис относится к категории воображаемого, так как создается 

примерно так же, как и сам художественный мир текста – с опорой на контекст 

и условность. Описание знакомого объекта, с другой стороны, может столк-

нуться с проблемой отторжения образа читателем (ср. реакции на экранизации 

известных текстов), так как созданный образ не соответствует предшествующей 

визуализации в воображении читателя. Увиденные в фильме образы обладают 

статичностью и конкретностью, т. е. переходят из разряда фиктивных в разряд 

реальных образов, приводя к противоречию, которое не находит разрешения. 

Переводы текстов также часто сталкиваются с отторжением, привнося в свою 

культуру чуждые ей образы. Актуальный экфрасис пользуется реакцией оттор-

жения для того, чтобы намеренно создать разрыв и напряжённость между пред-

шествующим опытом восприятия реально существующего артефакта и его вер-

бальной репрезентацией. Именно такие напряжённые отношения ведут к созда-

нию эффекта отчуждения, который является одной из продуктивных стилеобра-

зующих стратегий. Разные типы перевыражения создают эффект отчуждения 

по-своему: подчеркивая границы между разными средствами и материалом, 

проблематизируя реальность и варьируя степень выдуманности.  

 Какие функции выполняет вербальное перевыражение визуального? 

Экспериментальные исследования памяти о прочитанном показали, что как 

внешняя, так и внутренняя структура текста быстро исчезают из памяти после 

того, как смысл текста понят. По Г. И. Богину, в опыте остаются следы рефлек-

сивных действований с текстом, которые могут быть активированы в дальней-

шем [1: 24–30]. Таким образом, в опыте остаётся т. н. модель ситуации действо-

вания с текстом: вербальная пропозиция (содержание) перевыражается в мен-

тальной модели (репрезентации). Это повышает роль образности и средств ви-

зуализации в восприятии текста. Ментальные образы основаны прежде всего на 

визуальном компоненте той или иной степени чёткости; они создаются и кор-

ректируются как с помощью опыта действования в реальном мире (предметно-

чувственного опыта), так и с помощью культурного опыта (опыта действования 

с текстами культуры, опыта невербальных знаниевых схем) [1: 7].  
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Освоение мира в форме нарратива связано с визуальным восприятием, 

которое повторяется и закрепляется в культуре [16: 18]. Визуальные (икониче-

ские) элементы вербального текста служат пробуждению опыта действования (в 

реальном мире или мире текстов), поэтому их восприятие сходно с восприятием 

образов реального мира. Отдельного обсуждения заслуживает т. н. «телесность» 

образов – сенсомоторные параметры восприятия мира отражаются в икониче-

ских элементах текста. Этот феномен в современных когнитивных исследова-

ниях получил название четырехмёрной модели когниции – драматической визу-

ализации, основанной на перенесении телесного опыта познания мира на вос-

приятие текстов культуры (см. [7: 38]. В понимание текста включается техника 

экспектации, состоящая в построении траектории, «картографировании» ожи-

даемых смыслов текста (см. [8: 8]. Марко Карачоло (Marco Caracciolo) называет 

это драматической феноменологией текста (enactive phenomenology) [5: 118]. 

Моделирующие средства текста опредмечивают новые смыслы в доступных ре-

ципиенту образах.  

 Образы, создаваемые посредством вербализации визуального, служат 

своего рода хранилищами информации. Тексты несут в себе коннотации, осно-

ванные на более широком культурном образном контексте, к которому реципи-

енты получают доступ при усмотрении смыслов, опредмеченных в образах. 

Производство и понимание художественных текстов происходит в контексте 

как неосознанных (не явленных в развернутой рефлексии), так и осознанных 

(развёрнутых) рефлексивных актов. Очевидно, что понимание текста – это не 

ассоциативное связывание его с хранящимися в памяти образами и смыслами, 

которое происходит, когда все формальные черты и контексты усмотрены. Дея-

тельная природа понимания предполагает интенциональность, т. е. активное 

участие реципиента в усмотрении смыслов в форме направленности рефлексии 

на те элементы опыта, которые оптимально пробуждают воспоминания о смыс-

лах. Понимание немыслимо без преобразующей деятельности с текстом, осно-

ванной на комбинировании «объективно данного» в тексте и хранящегося в 

субъективной памяти реципиента. Марк Тёрнер (Mark Turner) использует для 

описания этого явления термин «blending» (смешение) как обозначение любого 

акта когнитивной интерпретации, требующего соотнесения несхожих элемен-

тов [17: 96].   

 Таким образом, понимание художественных текстов, с одной стороны, 

опирается на архив текстов культуры, в том числе в форме визуальных схем и 

образов, а с другой – на субъективно значимый опыт индивида. Обращение к 

культуре всегда происходит «здесь и сейчас», что порождает различие в воспри-

ятии текстов культуры в разные исторические периоды и отражает актуальные 

социокультурные контексты.  

 Конструирование образов и схем в соответствии с принятыми социо-

культурными нормами происходит и в повседневном общении, приводя к эко-

номии средств в типических ситуациях. Опредмечивание смыслов в узнаваемых 

образах художественных текстов также позволяет экономить средства, выводя 

к смысловым мирам при актуальном задействовании в качестве референциаль-

ных инструментов только их малой части. Так называемая культурная визуали-
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зация составляет важную часть отсылок к культурным контекстам в художе-

ственных текстах (ранее мы обращались к проблемам контекстов прочтения на 

примере Античности и Серебряного века [13]).  

Визуализации могут различаться как по степени интенсивности, так и по 

степени развёрнутости. Динамичность потока образов приводит к избиратель-

ности остающихся в памяти образов. Так,  В. Изер полагает, что образы, которые 

пассивно создаются в ходе одной сессии чтения [11: 148–150] только сопут-

ствуют чтению, не входя в процесс смыслообразования [11: 136]. Отчасти такая 

настороженность в отношении образов порождается т.н. иконофобией западной 

культуры. Недоверие к образам, особенно воображаемым образам, связано с  

утверждением «увидеть, значит поверить», а увидеть в воображении – значит 

стать жертвой иллюзии. Вместе с тем, когнитология находит много общего 

между визуализацией и действительным видением (см. [15: 46]). Несмотря на 

существенную общность образной визуализации и зрительного восприятия,  с 

точки зрения феноменологии это разные процессы. К главным отличительным 

параметрам относят устойчивость, насыщенность и отчётливость образов [12: 

26–30]. Фиктивные образы не воспринимаются как нечто реальное, и от них не 

требуется той степени точности, которая присуща увиденным картинам реаль-

ного мира.  

С точки зрения вербального художественного текста расплывчатость и 

неконкретность образа относятся не к недостаткам, а к преимуществам, т. к. спо-

собствуют адаптивности образов в процессе дальнейшего чтения.  К основным 

преимуществам фиктивных образов, в отличие от увиденного в фильме или ил-

люстрации, относится и их способность пересекаться и смешиваться друг с дру-

гом, приводя к созданию новых смыслов. В процессе чтения образы определяют 

и обусловливают друг друга,  а в момент рефлексивной остановки пассивное слия-

ние образов переходит в активную фазу.  

Усмотрение смыслов в ходе динамического преобразования образов 

наиболее эффективно провоцирует такой приём как нарушение экспектаций. 

Это естественным образом ведёт к созданию эффекта отчуждения, требует пе-

реосмысления ранее представленных образов. Экспектации как одна из техник 

понимания являются первым шагом в индивидуации текста, но индивидуация 

текста – динамичный процесс. Вербальный текст заставляет читателя отказаться 

от сформированных в экспектации образов, выйти за их пределы и представить 

образы, которые в его опыте мышления были невозможны до встречи с данным 

текстом.  

Пример экфрастического усиления образности за счет создания эффекта 

обманутого ожидания можно найти в начале романа М. Уэльбека «Карта и тер-

ритория» (Michel Houellebecq ‘La carte et le territoire’). Колоритное описание ри-

сует необычный гостиничный номер, в котором два известных современных ху-

дожника ведут оживлённую беседу. Ничто не предвещает обмана ожиданий: 

первый абзац на самом деле представляет собой не начало нарратива и событий, 

происходящих с героями, а описание картины, запечатлевшей момент беседы. 

И только когда описание переходит к выписыванию статичных деталей и дей-

ствий художника, который на ходу поправляет и дополняет картину [10: 1], чи-

татель понимает, что имеет дело с вымышленным образом. Восприятие читателя 
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коренным образом меняется: вместо динамической и потенциально расширяю-

щейся картины возникает ограниченный и вписанный в строгий контекст образ. 

Осознание и смена экспектаций происходит почти мгновенно; в начале воспри-

ятия читатели стараются уловить каждую деталь как потенциально значимую, 

включённую в дальнейшее развитие событий. Благодаря такому фокусу видения 

образ получает акцентуацию. Композиционное расположение экфрасиса в 

начале книги также интенсифицирует восприятие – ведь в начале текста худо-

жественный мир только создаётся, и контаминация смыслов, энтропийность – 

наивысшая в сравнении с более поздними композиционными частями. Неожи-

данный обман, требующий переосмысления первых впечатлений, – это дей-

ственная стратегия текстопостроения. При переосмыслении образа происходит 

и перефокализация (смена точки зрения).  Фокализация в целом считается одним 

из формально-содержательных элементов текста, способствующих смыслообра-

зованию через визуализацию (фокализация – точка зрения), но не сама по себе, 

а как механизм вовлечения и позиционирования читателя по отношению к тек-

сту и его событийности. Перефокусировка не вызывает отторжения у читателя, 

т. к. не расходится с его опытом освоения мира в целом, как бы ни был силён 

эффект обманутого ожидания.  

Описания экфрастического плана обращаются к опыту читателя, кото-

рый регулярно пользуется пространственными и временными средствами орга-

низации действительности. Задействуя опыт повседневной жизни, нарративы 

позволяют автоматически освоиться в художественной реальности (именно по-

этому обманутые ожидания важны – так как мешают автоматизации процесса 

освоения нового по старым шаблонам). С помощью указующих траекторий ви-

зуализация ведёт читателя и направляет его взгляд, указывает точку наблюде-

ния, постоянно перемещая его в мире текста. Пример романа Уэльбека показы-

вает, насколько динамика восприятия зависит от характеристик текста, исполь-

зующих перевыражение визуального в вербальном.  

Выводы. Сложность оценки стимулирования визуальных образов по-

средством вербального текста кроется в зыбкости границы между непосред-

ственным перевыражением визуального в вербальном и текстовой отсылкой. В 

большинстве случаев, граница между привычными визуализациями, которые 

сопровождают чтение любого нарратива, и визуализациями, основанными на 

иконичности или экфрасисе, остаётся размытой.  

Вербальное представление визуальных образов оказывает сильное эмо-

циональное воздействие, постепенно формируя память культуры, замещающую 

конвенциальные интерпретации образов. Таким образом, основной функцией 

вербальных визуализаций является смыслообразование, которое продолжается 

за пределами непосредственного процесса чтения в рефлексии. Когнитивные ис-

следования читательского восприятия не заменяют герменевтических процедур, 

но предоставляют дополнительные инструменты изучения субъективности вос-

приятия. 
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INTERMEDIALITY AS A MEANS OF TEXT COMPREHENSION 

M.V. Oborina 

Tver State University, Tver 

The paper explores different ways to explain and study the visual  representation in a 

verbal text as a means to promote its understanding. We examine a number of textual 

elements both formal and semantic that serve to enhance imaginary visualizations. The 

description of visual images through verbal means and structural imitation of those im-

ages in linguistic medium provides for a new channel of world and experience repre-

sentation.  

Keywords: intermediality, experience, reading, comprehension, reader response, her-
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