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Аннотация. Современная наука в последние десятилетия уделяет достаточное внимание изучению вопроса интертексту-
альности, однако явление сказочной аллюзии в СМИ исследовано в недостаточной мере, что определяет актуальность 
анализа текстов современного медиадискурса. Авторы предпринимают попытку выявить особенности функциони-
рования аллюзивных включений через анализ речевых структур. Настоящая статья посвящена исследованию аллю-
зии на образ Спящей красавицы в немецкоязычном медиадискурсе. Накопленный эмпирический материал позволил 
провести категоризацию, а также описать наиболее распространенные интертекстуальные фреймы по типу аллюзии. 
Материалом исследования послужили оригинальные статьи онлайн-изданий Австрии, Германии, Швейцарии за 2023–
2024 гг., содержащие аллюзии на образ «Спящая красавица». Исследователи приходят к следующему выводу: аллю-
зии на образ Спящей красавицы являются понятными представителям немецкоязычного пространства и именно по-
этому так часто используются авторами публицистических текстов. Современный немецкоязычный медиадискурс 
активно пользуется аллюзией сказки «Спящая красавица», применяя не только эксплицитный и имплицитный спо-
собы заимствования, но и разную степень трансформации, нередко используя данную аллюзию как элемент пародии, 
стремясь таким образом привлечь внимание читателя и заставляя его раскодировать представленную информацию.

Ключевые слова: аллюзия, эксплицитная аллюзивность, интертекстуальность, Спящая красавица, немецкий язык, немец-
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Abstract. In recent decades, contemporary research has been paid close attention to the study of intertextuality. However, 
the phenomenon of fairy-tale allusion in media has been insufficiently studied, which determines topicality of text analysis 
in contemporary media discourse. The authors attempt to identify the features of allusive inclusions and their functioning 
through the analysis of speech structures. This article studies allusions to the Sleeping Beauty image in German-language 
media discourse. The accumulated empirical material enabled us to categorise and describe the most common intertextual 
frames by type of allusion. The study material includes original articles from online publications in Austria, Germany, and 
Switzerland for 2023-2024, containing allusions to the image of Sleeping Beauty. The researchers come to the following 
conclusion: allusions to the image of Sleeping Beauty are understandable to representatives of the global European space. 
That is why they are so often used by authors of media texts. The contemporary German-language media discourse actively 
resorts to the allusion to the fairy tale «Sleeping Beauty», using not only explicit and implicit methods of borrowing, but also 
varying degrees of transformation, often employing this allusion as an element of parody, thus seeking to attract the readers’ 
attention and forcing them to decode the presented information.
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Интертекстуальность как явление межтекстового 
взаимодействия активно обсуждается в лингвисти-
ке в последние десятилетия и чаще всего понимает-
ся многими лингвистами как осознанное включение 
в собственный дискурс элементов чужих дискур-
сов с целью оказания определенного эмоционально-
эстетического воздействия на адресата собственного 
текста. Проявлением данного литературного приёма 
становится употребление знаковых систем, устанав-
ливающих связь с иными текстовыми порождениями 
посредством их репрезентации в собственном тек-
сте с целью привлечения внимания и оказания влия-
ния на читателя.

Современные исследователи опираются преиму-
щественно на труды основоположников теории ин-
тертекстуальности: Р. Барта, Ю.М. Лотмана, которые 
активно используют понятие «интертекст».

Р. Барт рассматривает текст как воплощение мно-
жества других текстов, как интертекст; по его мне-
нию, интертекстуальность является непременной 
реалией текста, который существует лишь в силу 
межтекстовых отношений, в силу интертекстуально-
сти, а тексты предшествующей и окружающей куль-
туры присутствуют в более или менее узнаваемых 
формах в любом произведении. [Барт: 428].

Ю. Лотман определяет слово как символ, который 
несёт в себе информацию о контекстах, но, чтобы эта 
информация «проснулась», слово-символ должно 
быть помещено в какой-либо современный контекст, 
что неизбежно трансформирует его значение [Лот-
ман: 263].

Наиболее часто встречающееся средство интер-
текстуальности – это аллюзия, позволяющая переда-
вать имплицитный смысл и оказывающая непрямое 
воздействие на адресата. Аллюзия – это употребле-
ние имени или названия, которое отсылает читателя 
к известному произведению, факту, событию и т. п. 
Данный прием получает свою реализацию при нали-
чии у читателя фоновых знаний или при совпадении 
экстралингвистической пресуппозиции автора и чи-
тателя [Арнольд: 89]. Согласно И.Р. Гальперину, ал-
люзия является косвенным указанием на какой-либо 
исторический, географический, литературный, ми-
фологический или библейский факт. Аллюзивный 
источник обычно не дается, потому что автор пред-
полагает, что его читатель обладает такими же знани-
ями и опытом, как и он сам [Гальперин: 41].

В последние десятилетия лингвисты демонстри-
руют устойчивый интерес к феномену аллюзии: есть 
работы, описывающие аллюзию как проявление ин-
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тертекстуальности (Вахрушева, Ковалева); некоторые 
авторы анализируют аллюзии в сказочном дискур-
се (Хартунг, Васкиневич, Кондрашова, Патракова); 
довольно широко представлен анализ таких преце-
дентных имен, как Золушка, Пиноккио, Синяя бо-
рода и др.; достаточно работ об аллюзии в медиади-
скурсе (Кузнецов, Писанова). В литературоведении 
многократно предпринимались попытки система-
тизировать аллюзивные единицы, были разработа-
ны тематические классификации по источнику об-
ращения (литература, кинематограф, музыка и др.), 
по характеру заимствования (эксплицитное и импли-
цитное), по уровню заимствования (макро- и мик-
роуровень), по степени известности, по функцио-
нальности и значению в тексте (Алексеева, Кривуля). 
Понятие «интертектуальность» можно подразделить 
на два вида: первый функционирует на уровне тек-
ста произведения, второй – на уровне цитаты. Заим-
ствование отдельного чужого слова (словосочетания, 
предложения) не несёт основной смысловой нагруз-
ки и используется авторами для «украшения» своего 
текста. Очень часто цитаты переосмысливаются и из-
меняются, иногда их функциональный стиль снижа-
ется, а сам автор редко поясняет причину включения 
данной цитаты в свой текст.

Обзор отечественных и зарубежных источников 
позволил сделать вывод о достаточно высокой сте-
пени разработанности проблемы аллюзий в худо-
жественном тексте. Так, лингвокультурные и сти-
листические особенности европейских сказок и их 
интертексуальность довольно часто становятся те-
мой исследования как российских ученых (Фадеева, 
Савченко), так и немецкоязычных лингвистов (Бау-
зингер, Циммерманн, Мидер). Однако практически 
не встречаются исследования сказочной аллюзии 
в медиадискурсе, хотя в современных СМИ активно 
используются аллюзии на известные литературные 
тексты, в частности сказки, а также образы сказоч-
ных героев, что и обусловило актуальность настоя-
щего исследования.

В данной статье авторы обращаются к обра-
зу «Спящая красавица» из немецкой сказки братьев 
Гримм. Это образ является прецедентным универ-
сальным феноменом, он понятен представителям 
немецкоязычного культурного пространства, поэто-
му часто используется в СМИ. Однако стоит упомя-
нуть национальную специфику интерпретации дан-
ного сказочного образа. В немецкой лингвокультуре 
Спящая красавица – это молодая девушка, погружен-
ная в долгий сон злой колдуньей, она ждёт, когда её 
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разбудит своим поцелуем принц. Главная мысль дан-
ной сказки в интерпретации немецких литературо-
ведов – это пассивность и долгое ожидание, которое 
приносит в итоге свои плоды. Долгий глубокий сон 
принцессы – это ожидание любви, а пробуждение 
означает переход к активной жизни в браке и уход 
из заколдованного родительского замка в дом из-
бранника. Как подчеркивает О.Н. Патракова, сюжет 
сказки отражает персонификацию природно-времен-
ных циклов и смену функционального состояния че-
ловека при его переходе в иной социальный статус 
во время обряда инициации [Патракова: 258]. Не-
мецкоязычные СМИ достаточно часто обращаются 
к данному прецедентному имени, применяя не толь-
ко эксплицитный и имплицитный способ заимство-
вания, но и разную степень трансформации, неред-
ко используя данную аллюзию как элемент пародии.

Материалом настоящего исследования послу-
жили статьи из периодических онлайн-изданий Ав-
стрии, Германии, Швейцарии федерального и муни-
ципального уровней за 2023–2024 гг., например: FAZ, 
Focus, Kicker, Neue Zürcher Zeitung, Staatsanzeiger, 
Süddeutsche Zeitung, Tagespost, интернет-сайты фе-
дерального правительства и др.

Работа с эмпирическим материалом проходила 
в несколько этапов: анализ немецкоязычных онлайн-
версий СМИ, составление корпуса примеров методом 
сплошной выборки, распределение материала по се-
мантическим группам, анализ лингвистических спо-
собов актуализации. Всего авторами было проанали-
зировано около 650 текстов, содержащих аллюзии, 
корпус примеров для непосредственного анализа со-
ставил 198 фрагментов, было выделено 7 интертек-
стуальных фреймов по типу аллюзии.

В проанализированных текстовых фрагментах 
выявлены примеры аллюзии как с отрицательной, 
так и с положительной коннотацией, представлен-
ные в примерно равном соотношении: однознач-
но отрицательных 93 и однозначно положительных 
79 сегментов соответственно. Атрибуты сказочной 
ситуации (столетний сон и пробуждение) использу-
ются инвариантно в зависимости от намерения ав-
тора публикации. Употребление сказочных аллюзий 
носит локальный характер, и знакомый сказочный 
образ, безусловно, вызывает определенные ассоци-
ации у читателя, но не несет основной смысловой 
нагрузки статьи. В текстах СМИ наблюдается при-
способление аллюзии сказки к реальности, не связан-
ное с первоисточником, происходит переосмысление 
и снижение поэтики сказки до бытового, часто паро-
дийного уровня. Эксплицитная аллюзивность про-
является в современной авторской интерпретации, 
автор по-своему трактует образы героев, выдвигая 
на первый план то положительную, то отрицатель-
ную коннотацию.

Рассмотрим примеры аллюзий на образ Спящей 
красавицы в порядке частотности их применения 
в немецкоязычном медиадискурсе.

Фрейм «Последствия пандемии». Чаще всего та-
кие аллюзии встречаются в материалах, посвящен-
ных преодолению последствий пандемии корона-
вируса: в период пандемии многие промышленные 
предприятия Германии переживали стагнацию и упа-
док, и сегодняшнее восстановление производства, 
наращивание его оборотов журналисты образно 
сравнивают с пробуждением Спящей красавицы. 
Начинают работать в нормальном режиме киноте-
атры, бассейны, фонтаны («Nach dem Dornröschen
schlaf während der Coronazeit. Moviepark Bottrop»; 
«Dornröschen kann schwimmen»; «Wer holt die Cas
cade aus dem Dornröschen-Schlaf?»), возобновляют 
свою деятельность магазины, модные дома и модная 
индустрия в целом, начинают принимать заказы ар-
хитектурные бюро, открываются гостиницы и музы-
кальные школы, например: «Mode: Dornröschen am 
Kohlmarkt»; «Schlafende Schönheiten: Wiedererweckte 
Mode»;  «Dornröschen  ist  erwacht  –  Ingenieurbüro 
für Bauwesen»; «Kehrt eines der einst größten Hotels 
im Schwarztal aus dem Dornröschen-Schlaf zurück?»; 
«Musik-Mittelschule Bregenz küsst Dornröschen wach».

Фрейм «Стагнация». Экономический дискурс 
использует сказочную аллюзию на Спящую красави-
цу, чтобы описать промышленные процессы на пред-
приятиях: стагнацию, понижение котировок акций 
сравнивают со сном из известной сказки («Wir suchen 
Unternehmen im Dornröschen - Schlaf»; «Dornröschen 
DAX wartet auf Prinz NVIDIA»), а инвестиции с це-
лью восстановления производства, успешный кри-
зисный менеджмент, оптимизацию производствен-
ных и административных процессов – с волшебным 
поцелуем и пробуждением («Charge-Management als 
Dornröschen-Kuss für ein totes Sozial Intranet»). Про-
блемам, с которыми сталкиваются молодые женщины 
в связи с выходом на работу после рождения ребен-
ка, посвящена статья «Start-up Porträt: Dornröschen»: 
журналист сравнивает декретный отпуск со сном 
Спящей красавицы.

Фрейм «Возрождение к жизни». Целый ряд ста-
тей немецкоязычных СМИ рассказывает о восста-
новлении или ремонте некогда роскошных, а ныне 
пришедших в упадок, полуразрушенных зданий. Об-
раз сказочной принцессы журналисты используют 
как символ восстановления, возрождения к жизни 
и активной деятельности. Так, в публикациях ча-
сто упоминаются реконструкция, реставрационные 
работы и ремонт, то есть, с одной стороны, архи-
тектурные объекты могут быть недоступны для по-
сетителей, как замок из сказки (Orangenschloss im 
Dornröschenschlaf»; «Dornröschen wartet aufs Gu-
tachten…»; «Dornröschen bröckelt vor sich hin»), с дру-
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гой стороны, с началом реставрационных меропри-
ятий здания должны «проснуться» («Dornröschen 
hat  ausgeschlafen»;  «Schloss Lerbach  erwacht  aus 
Dornröschen-Schlaf;  «Kramertunnel  soll  2024  aus 
Dornröschenschlaf erwachen»). Не только отдельные 
архитектурные объекты, но и целые города и де-
ревни подобно сказочной принцессе просыпаются 
от спячки: в городе Иммендорф царит оживление: 
«Immendorf erwacht immer mehr aus dem Dornröschen
schlaf», его причина – начало карнавала. Городу Ген-
тину нужен принц или принцесса, чтобы снова раз-
будить город: «Landrat Steffen Burchhardt: Welcher 
Prinz oder Prinzessin küßt Genthin wieder wach?» Бла-
годаря организации по защите памятников архитек-
туры «Спящая красавица ГДР» город Вердер превра-
тился из Спящей красавицы в красивый город в стиле 
барокко, желанный туристический объект: «Reise: 
DDR-Dornröschen - FOCUS online».

Фрейм «Политическое бездействие». Появляет-
ся образ Спящей красавицы и в статьях политической 
направленности. Называя Западную Африку Спящей 
красавицей («Westafrika: Afrikas Dornröschen»), жур-
налист подчеркивает тот факт, что регион быстро раз-
вивается после затяжного периода неурядиц и войн 
и может стать новым двигателем развития африкан-
ского континента. В статье «Helvetisches Dornröschen, 
erwache!» автор сравнивает политическое бездей-
ствие нейтральной Швейцарии с героиней сказки 
братьев Гримм. Статья австрийского издания, ссы-
лаясь на мнение известных экономистов, критикует 
политиков Австрии, которые заняли выжидательную 
позицию по отношению к реорганизации экономики, 
«проспали», по его мнению, как Спящая Красавица, 
время для принятия важных для страны решений: 
«Dornröschen lässt grüßen: Wie Österreichs Politik den 
Umbau der Industrie verschläft». Автор статьи «Wie 
kommt Schliersee raus aus dem Dornröschen-Koma?» 
обеспокоен ситуацией в общине Шлирзее в Баварии 
и сравнивает упадок и обывательскую сонливость го-
рода с коматозным состоянием, сном Спящей краса-
вицы («Dornröschen-Koma»).

Фрейм «Нерезультативность». Сказочный дис-
курс проникает и в спортивную коммуникацию. Так, 
в статье «Team NRW geht in den Dornröschen-Schlaf» 
речь идет о том, что после напряженного спортивного 
сезона игроки команды отправляются на отдых, «по-
гружаются в сон Спящей красавицы», о чём они и со-
общают своим болельщикам. А автор статьи «Bayer 
Leverkusen und die Dornröschen-Klubs» использует 
сказочный образ, чтобы подчеркнуть нерезультатив-
ность и вялость игры футбольных клубов Европы. 
О традиции конных скачек пишет журналист в ста-
тье «150 Jahre Tradition warten auf Dornröschen-Kuss, 
инициативная группа рассказывает о перспективных 
конных состязаниях и ждет только поцелуя для Спя-

щей красавицы, то есть поддержки жителей и спон-
сорских вложений в проект.

Фрейм «Покой и идиллия». Образ Спящей кра-
савицы ассоциируется у представителей немецкоя-
зычного культурного пространства с покоем и идил-
лией: тишина, девственная природа, отсутствие 
промышленности и шума машин манят туристов 
на остров Балтрум, расположенный в Северном море: 
«Baltrum - Das Dornröschen der Nordsee». Словению, 
самую зелёную страну Европы, также сравнивают 
со Спящей красавицей по-славянски, там находят-
ся лучшие эко-отели, в которых гарантирован здо-
ровый и крепкий сон («Dornröschen auf slawisch»). 
Дёрренбах называют Спящей красавицей Пфаль-
ца («Dornröschen der Pfalz»), он представляет собой 
идиллическую деревню, которая предлагает покой 
и отдых. Уникальное место с точки зрения туризма 
Восточный Тироль спит спокойным сном, его редко 
посещают туристы, и этот регион журналисты срав-
нивают с сонным состоянием красавицы из сказ-
ки (DornröschenDasein).

Фрейм «Апатия». В целом ряде статей о здо-
ровом образе жизни можно обнаружить аллюзию 
на образ Спящей красавицы, в основном с отри-
цательной коннотацией, авторы перечисляют при-
чины усталости и апатии, а сонливое состояние 
сравнивается со сном Спящей красавицы, напри-
мер: «Aufstehen Dornröschen! Ein neuer Tag wartet 
auf dich»! Многие статьи, посвященные нарушени-
ям сна, причинам бессонницы и советам о правиль-
ном ночном отдыхе, содержат аллюзию на героиню 
сказки братьев Гримм: «Dornröschen hatte bestimmt 
ein astreines Gefäßsystem»; «9 Tipps, um zu schlafen 
wie Dornröschen». В Швеции педагоги и психологи 
говорят о появлении детей-мигрантов с синдромом 
Спящей красавицы («Dornröschen-Kinder»), симпто-
мы следующие: сонливость и апатия, как и у Спя-
щей красавицы, причиной является известие о том, 
что они должны вернуться в родную страну из бла-
гополучной Европы.

Немецкие СМИ используют и другие номина-
ции и атрибуты сказки о Спящей красавице, на-
пример, колючая изгородь (Dornenhecke) выступа-
ет символом защитного барьера и непреодолимого 
препятствия. Ландшафтные дизайнеры рассматри-
вают живую изгородь как эффективную защиту соб-
ственности и обнаруживают связь между зарослями 
шиповника вокруг сказочного замка и современ-
ным экологичным ландшафтным дизайном, напри-
мер: «Von Dornröschen zu Dornenhecken: Präventive 
Umweltgestaltung». Принцами нашего времени, ко-
торые разбудят промышленность, канцлер ФРГ на-
зывает электролиз и водородные турбины: «Prinzen, 
der das Dornröschen-Industrie aus ihrem Schlummer 
erweckte».

Аллюзии на образ «Спящая красавица» в немецкоязычном медиадискурсе: прикладной аспект
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Во фреймах «Последствия пандемии», «Стагна-
ция», «Возрождение к жизни» пробуждение обуслов-
лено неким внешним воздействием, присутствует 
некая сторонняя сила (в сказке братьев Гримм это 
принц), которая пробуждает ото сна Спящую краса-
вицу, в то время как фрейм «Покой и идиллия» от-
личается типологически, здесь подчеркивается со-
стояние покоя и сна, не требующее пробуждения 
и вмешательства внешней силы.

Анализ собранного корпуса примеров позволяет 
сделать вывод о том, что сказочная аллюзия на образ 
Спящей красавицы в немецкоязычных СМИ исполь-
зуется достаточно часто и имеет как положительную, 
так и отрицательную коннотацию. Например, с одной 
стороны, сон, как у Спящей красавицы, – мечта лю-
бого человека, это крепкий сон, ассоциирующийся 
со здоровым образом жизни и стабильной нервной 
системой. Данная аллюзия часто используется в тек-
стах рекламного характера или в разделах о здоровье 
и отдыхе. С другой стороны, Спящая красавица – это 
бездействующий или демонстрирующий пассивное 
отношение к делу человек, такую характеристику ча-
сто получают политики, спортсмены или целые от-
расли экономики и др.

Отрицательная коннотация образа Спящей кра-
савицы в СМИ характеризует нерезультативность 
и вялость игры в спортивном дискурсе, стагнацию 
и упадок в экономике, политическое бездействие, 
выжидательную позицию, бюрократические прово-
лочки в решении важных вопросов, обывательскую 
поведенческую пассивность, закрытие предприя-
тия, разрушение зданий, прекращение деятельности 
в пандемию, сонливость и апатию, усталость и т. д.

Положительная коннотация чаще всего связана 
с процессом пробуждения ото сна как с помощью 
внешней силы, так и самостоятельно, и означает ак-
тивную деятельность, преобразование и восстанов-
ление производства, наращивание промышленных 
оборотов, толчок, импульс к развитию, оптимизацию 
производственных и административных процессов, 
возрождение традиции, создание инноваций, появ-
ление новых идей, быстрое развитие, реставрацион-
ные работы, покой, идиллию, здоровый и крепкий 
сон, отдых и т. д. Кроме того, сказочный сон стано-
вится символом отдыха, покоя и идиллии, ассоции-
руется с здоровым, крепким сном, а сказочный лес 
вокруг спящего замка выступает барьером, который 
защищает от неблагоприятных воздействий.

Таким образом, аллюзии в современном немец-
коязычном медиадискурсе, с одной стороны, служат 
средством создания подтекста, особого смыслового 
уровня, привлекая внимание читателя и заставляя его 
раскодировать представленную информацию. С дру-
гой стороны, присутствие сказочных аллюзий в пу-
блицистическом тексте помогает устанавливать связь 

с культурным фоном, отдавать дань уважения значи-
мым культурным феноменам и формировать языко-
вую личность и историческую память народа. Од-
нако в современных немецкоязычных медиатекстах 
поэтика аллюзии чаще всего снижается до бытового 
уровня, эмоциональная насыщенность исчезает, ав-
торы зачастую нивелируют образ Спящей красавицы 
до неодушевленных объектов.
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