
Song discourse as a creolized text 

Baigaziev D. (Republic of Kyrgyzstan) 

Песенный дискурс как креолизованный текст 

Байгазиев Д. Т. (Кыргызская Республика) 
 

Байгазиев Данияр Талантбекович / Baigaziev Daniiar – аспирант,  

кафедра технологии, теории и практики английского языка, факультет лингвистики,  

Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: песенный текст представляет собой креолизованный текст и должен рассматриваться 

как единство мелодического и вербального компонентов, которые взаимодополняют друг друга.  
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В настоящее время особый интерес для лингвистов представляют креолизованные тексты. В 

«Толковом словаре обществоведческих терминов» Яценко Н. Е. под словом «креолизация» понимается 

«процесс образования новых этнических групп путем смешения кровей нескольких контактирующих 

этносов» [1]. 

Слово «креол» происходит от латинского языка «creare» и означает «взращивать». Здесь имелись в 

виду дети смешанных браков испанских и португальских поселенцев и местных жителей в Латинской 

Америке. Креолами называли позднее всех европейских поселенцев на территориях колоний в Северной 

и Южной Америке. В результате взаимодействия нескольких этносов на одной территории происходило 

взаимодействие языков данных этносов. Так в лингвистику вошел данный термин, обозначающий 

«процесс формирования нового языка (смешанного по лексике и грамматике) в результате 

взаимодействия нескольких языков» [1]. Соответственно, наряду с термином «креолизация», в 

лингвистике появился термин «креолизованные тексты», введенный Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. 

Тарасовым, означающий тексты, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей» [2]. Как 

справедливо считают Ю. А. Сорокин и Е. Ф. Тарасов «сочетание вербальных и невербальных, 

изобразительных средств передачи информации образует креолизованный (смешанного типа) текст» [2], 

который обеспечивает целостность и связность, а также коммуникативный эффект произведения.  

По мнению Е. Е. Анисимовой, креолизованный текст - это «сложное текстовое образование, в 

котором вербальный и иконический элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и 

функциональное целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на адресата» [3, с. 17].  

В лингвистике существует разнобой относительно понятия «креолизованный текст»: «семиотически 

осложненный», «нетрадиционный», «видео-вербальный», «составной», «поликодовый», 

«креолизованный» тексты, «лингвовизуальный феномен», «синкретичное сообщение», «изовербальный 

комплекс», «изоверб», «иконотекст» (Е. Е. Анисимова, В. М. Березин, А. А. Бернацкая, Л. С. 

Большиянова, Н. С. Валгина, Л. В. Головина, Г. В. Ейгер, А. Ю. Зенкова, О. Л. Каменская, В. М. 

Клюканов, Э. А. Лазарева, Н. В. Месхишвили, А. В. Михеев, О. В. Пойманова, А. Г. Сонин, Ю. А. 

Сорокин, Е. Ф. Тарасов, Р. О. Якобсон и др.).  

Вслед за Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым, мы придерживаемся термина «креолизованный текст» 

применительно к объекту нашего исследования, а именно, песенному тексту. Хотя, можно сказать, что 

применительно к песенному тексту можно также использовать термин поликодовый текст, который 

предполагает наличие не только дополнительного визуального компонента, но и дополнительного 

компонента другого типа, например, акустического (музыкального).  

Креолизованные тексты могут быть текстами с частичной креолизацией и текстами с полной 

креолизацией [3, с. 75]. К текстам с частичной креолизацией относятся такие тексты, в которых 

вербальная часть автономна, а изображение факультативно [3]. К таким текстам можно отнести газетные, 

научно-популярные и художественные тексты. К текстам с полной креолизацией относятся тексты, в 

которых вербальная часть полностью зависит от изображения. К ним относятся рекламные тексты в виде 

плакатов, карикатур, объявлений, а также научно-технические тексты, в которых изображение 

(фотографии, рисунки, таблицы, схемы, диаграммы, формулы и др.) является обязательным 

компонентом текста, причем вербальная часть и изображение связаны на содержательном и языковом 

уровнях. 



Креолизованный текст обладает теми же характеристиками, что и собственно текст. Это и цельность, 

и связность, и модальность, и др. 

Как было указано выше, креолизованные тексты представляют сегодня особый интерес для 

лингвистов. Это, по-видимому, связано с тем, при создании и восприятии текста, креолизованный текст 

учитывает не только собственно языковые факторы, но и воздействие экстралингвистического фактора. 

Анализ дефиниций креолизованного текста позволяет сделать вывод, что креолизованный текст 

должен рассматриваться как единство вербального и изобразительного компонентов. Однако, при этом 

не рассматриваются тексты, в которых в качестве дополнительного компонента выступает не визуальный 

образ, а акустический элемент. Мы считаем, что такие типы текстов, а к ним относятся песенные тексты, 

также могут быть разновидностью креолизованных текстов. В песенных текстах вербальный, языковой 

компонент сочетается с музыкальным компонентом. 

Как было указано выше, креолизованные тексты подразделяются на тексты с частичной и полной 

креолизацией. Что касается песенных текстов, то они не могут являться текстами с полной креолизацией, 

так как, нельзя считать, что музыка является неотделимым компонентом текста песни, т.е. вербального 

компонента. Что касается креолизованных текстов с частичной креолизацией, то здесь также существует 

трудность выделения песенных текстов в разряд текстов с частичной креолизацией, поскольку 

музыкальный компонент не может быть однозначно отделен от текста песни. Мы не можем полностью 

согласиться с Ю. Е. Плотницким [4], который относит текст песни к частично креолизованным текстам, 

так как если текст песни может существовать автономно на бумаге, то в этом случае он перестает быть 

полноценным текстом песни, поскольку вся информация, имеющаяся в музыкальном компоненте, 

исключается, а также меняется план выражения в связи с отсутствием ритма мелодии, который является 

формообразующим для языковой составляющей. Мы считаем, что песенный текст является 

креолизованным текстом, однако он обладает своей спецификой, которая определяется характером 

невербального, музыкального компонента. Проводя лингвистическое исследование песенных текстов, 

необходимо помнить об этой специфике, но в то же время абстрагироваться от мелодического 

компонента, так как он не поддаётся однозначной интерпретации.  

Песенные тексты, зачастую, даже без музыкального компонента воспринимаются слушателями 

практически как полноценное художественное произведение. Это происходит благодаря использованию 

в песенных текстах рифмы и ритма с точки зрения формы, наличию определенного сюжета с точки 

зрения плана содержания. В то же время в песенных текстах определенное влияние оказывает 

музыкальный компонент. Это может быть и элизия, дифтонги, звук, пауза, интонация, темп музыки, 

являющимися музыкальными символами определенной тематики, несущими определенную 

денотативную информацию. Несомненно, данная расшифровка денотативной информации происходит в 

результате ее сочетания с языковым компонентом, к которому относятся когезия, когерентность, 

стилистические средства (метафора, эпитеты, сравнения и др.). Хотя ученые в области семиотики 

считают, что музыкальный знак не является носителем денотативной информации или же обладает 

ослабленной денотативностью. Однако, это не исключает передачу музыкой определенного смысла. 

Поэтому вопрос о семантике музыки до сих пор остается открытым. По мнению лингвиста Б. М. 

Гаспарова, «в музыке денотат формируется только через его ассоциации с формой знака и не существует 

автономно; именно это обстоятельство является причиной неопределенности семантики музыки и 

трудности ее репрезентации в терминах других знаковых систем (вербальной, визуальной и т.д.)» [5, с. 

324]. Как считает Б. М. Гаспаров, денотат музыки оказывается вторичным, производным от формы, 

звучания. «Содержание музыки не денотативно в той мере, в какой денотативно вербальное 

высказывание или произведение неабстрактной живописи» [5, с. 332]. Согласно мнению Н. И. Жинкина, 

«из музыки исключаются денотаты, исключаются значения» [5], а остается эмоциональный смысл, что 

способствует передаче чувств человека и определяет чувственно-эмоциональную выразительность 

музыки. Музыка, ее интонационная форма, имеет смысл, выражая форму чувств. Таким образом, 

музыкальный компонент в песенном дискурсе формирует план выражения и отвечает за реализацию 

эмоциональной и эстетической функций, является носителем коннотативной информации либо наравне с 

языковым компонентом, либо предстает в качестве основного носителя коннотативной информации. 

Музыкальный компонент песенного дискурса также несет в себе модальность, выражающую авторское 

отношению к происходящему. 

Песенный текст обладает чертами текстов поэтического дискурса. Песенный поэтический текст 

является сложной знаковой системой, характеризующейся целостностью и связанностью и обладающей 

коммуникативной функцией, модальностью. Песенный поэтический текст как целостное художественное 

произведение является сочетанием поэтической и музыкальной составляющих, определяющим 

уникальные особенности ее формы и содержания.  

К особенностям вербальной, лингвистической составляющей песенного поэтического дискурса 

относятся его коммуникативная направленность, к которой относятся свобода интерпретирования 

песенного текста как художественного произведения, его диалогическая природа, в которой делается 



акцент на связь между адресатом и реципиентом как на уровне межличностной, так и на уровне 

внутренней коммуникации, а также интертекстуальность песенного текста. К особенностям вербальной 

составляющей песенного поэтического дискурса также относятся собственно языковые средства на всех 

его уровнях, несущие определенный экспрессивный характер, привлекающие внимание реципиента при 

восприятии и интерпретации песенного дискурса, формирование у реципиента определенного 

художественного образа, именно, фонетические средства (аллитерация и ассонанс с целью достижения 

эффекта музыкального звучания текста), лексико-семантические средства (метафора, метонимия, 

сравнение, олицетворение, антитеза, эпитеты, оксюморон), синтаксические средства (инверсия, анафора, 

использование параллелизмов, повторов, риторический вопрос). 

Таким образом, резюмируя вышеописанное, можно утверждать, что песенные тексты могут быть 

разновидностью креолизованных текстов. В песенных текстах вербальный, языковой компонент 

сочетается с музыкальным компонентом, однако он не может быть причислен к текстам с частичной или 

полной креолизацией в виду своей специфики, которая определяется характером невербального, 

музыкального компонента. Необходимо помнить об этой специфике, но в то же время абстрагироваться 

от мелодического компонента, так как он не поддаётся однозначной интерпретации.  

При создании формы, то есть плана выражения (особенности произношения, аллитерации, ассонансы, 

консонансы, рифма, ритм, эллипсис и т.д.) доминирует музыкальный компонент, в то время как план 

содержания песни определяется лексическим компонентом. Вербальный компонент выступает в качестве 

носителя денотативного значения, представляет собой сюжет, историю. Музыкальный компонент 

передает коннотативную информацию, в то время как денотативная информация либо отсутствует, либо 

представлена в размытом виде.  

Песенный текст обладает чертами текстов поэтического дискурса. Песенный поэтический текст 

является сложной знаковой системой, характеризующейся целостностью и связанностью и обладающей 

коммуникативной функцией, модальностью. Песенный поэтический текст как целостное художественное 

произведение является сочетанием поэтической и музыкальной составляющих, определяющим 

уникальные особенности ее формы и содержания. К особенностям вербальной, лингвистической 

составляющей песенного поэтического дискурса относятся его коммуникативная направленность, а 

также собственно языковые средства на всех его уровнях. 
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