
 
 

 

48 

Л. В. Евстигнеева 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ АДРЕСОВАННОСТИ 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ: ОТ ИДЕЙ М. БАХТИНА 

К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье уточняются понятия, ключевые с точки зрения интерпретативного харак-

тера современного научного познания. Раскрывается содержательное наполнение поня-
тия «психологический текст» и сравниваются типы психологических текстов. Отличи-

тельной характеристикой психологического текста ХХ века называется имплицитный 
характер описания внутреннего мира, который формирует предмет его изображения. 

Обосновывается связь между выбором сигналов адресованности и типом психологическо-

го текста. 
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Антропоориентированный характер со-

временной научной парадигмы позволяет 

отнести категорию адресованности к 

наиболее значимым текстовым категориям. 

В трактовке исследователей текста адресо-

ванность — это конститутивное текстовое 

свойство, посредством которого опредме-

чивается представление о предполагаемом 

адресате и особенностях его интерпретаци-

онной деятельности (Воробьева, 1993). Под 

адресатом как фактором формирования 

текста традиционно понимается «образ 

аудитории»; предполагаемый, или импли-

цитный, читатель (В. Изер), читатель-

модель (У. Эко), выстраиваемая в сознании 

автора и интерпретатора-исследователя. 

Как и имплицитный автор, имплицитный 

читатель являет собой гипотетический кон-

структ, относящийся к области глубинной 

(интенциональной) семантики текста и к 

тому уровню авторской интенции, которой 

принадлежит абстрактная коммуникатив-

ная ситуация [Щирова, 2007: 143]. Лич-

ность интерпретатора и ситуация интер-

претации сегодня объявляются важнейши-

ми составляющими процесса художествен-

ной коммуникации (Щирова, 2013: 53). 

М. М. Бахтин описывал «адресован-

ность» как обращенность к кому-либо. По 

мнению ученого, адресованность является 

существенным свойством высказывания. 

В работе «Проблема речевых жанров» Бах-

тин утверждает, что законченное высказы-

вание всегда имеет и автора, и адресата, 
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чего нельзя сказать о безличных языковых 

единицах (слове и предложении), которые 

не обладают адресованностью (Бахтин, 

1979: 275). Из этих рассуждений следует, 

что художественный текст всегда подразу-

мевает наличие автора и адресата, а обра-

щенность к читателю является важной со-

ставляющей авторского высказывания. 

Адресат может являться участником бе-

седы, в некоторых случаях — группой спе-

циалистов какой-либо узконаправленной 

области. Зачастую адресат может быть 

представлен какой-либо четко обозначен-

ной публикой или народом, в некоторых 

ситуациях общения — единомышленника-

ми или врагами, а иногда — подчиненным 

или начальником, близким или чужим че-

ловеком. Однако не стоит забывать, что в 

некоторых случаях адресат может не иметь 

принадлежности к какой-либо группе лю-

дей и четкой характеристики (Бахтин, 

1979: 275). Образ адресата, таким образом, 

варьируется в зависимости от целей выска-

зывания, поставленных автором, в связи с 

чем некоторые тексты допускают возмож-

ность использования конкретного образа 

адреса, а другие позволяют автору отка-

заться от непосредственной обращенности 

к кому-либо. 

Все концепции адресата, по мнению 

Бахтина, определяются той областью дея-

тельности человека и той коммуникатив-

ной ситуацией, к которой относится данное 

высказывание. Композиция и стиль выска-

зывания зависят, во-первых, от того, кому 

оно адресовано, а во-вторых, от того, как 

говорящий (или пишущий) представляет 

себе своих адресатов и как моделирует их 

образ, а также какое влияние они могут 

оказать на само высказывание (Бахтин, 

1979: 275). Адресованность текста, как ви-

дим, определяет композицию и стиль тек-

ста, с чем связан и выбор языковых средств, 

используемых автором при создании лите-

ратурного произведения. 

Отмечая, что любой речевой жанр в лю-

бой сфере речевого общения имеет свою 

концепцию адресата, характеризующую 

его с жанровой позиции, Бахтин рассмат-

ривает концепцию адресата в контексте ре-

чевого жанра. В ситуации неформальной 

беседы или личной переписки адресатом 

будет тот, кому говорящий отвечает на по-

ставленный вопрос или с кем разговари-

вает. Адресатом в обоих случаях будет 

тот человек, от которого автор текста или 

участник диалога, в свою очередь, ждет 

ответа или «активного ответного понима-

ния» (Бахтин, 1979: 276). Автор возлагает 

на адресата определенные надежды, оправ-

дывая которые читатель может правильно 

интерпретировать художественный текст. 

Правильная «расшифровка» заложенного в 

тексте кода авторской интерпретативной 

программы будет представлять собой ак-

тивное читательское понимание, которое 

можно соотнести с упомянутым выше «ак-

тивным ответным пониманием» в концеп-

ции Бахтина. Расшифровку авторского 

«кода», заложенного в тексте, при этом 

следует производить при помощи языко-

вых средств, которые использует автор в 

художественном тексте. Поскольку мысли 

и чувства автора кодируются при помощи 

языка, при декодировании художественно-

го произведения также необходимо опи-

раться на факты языка (Арнольд, 2010: 24). 

Пишущий или говорящий обязательно 

учитывает апперцептивный фон восприя-

тия своей речи адресатом. Под фоном вос-

приятия понимается то, имеет ли адресат 

общие представления об обсуждаемом во-

просе, имеются ли у него специальные зна-

ния в той или иной культурной или науч-

ной сфере, какой характеристикой можно 

наделить его взгляды и убеждения. Упо-

мянутые нюансы повлияют на активное 

ответное понимание высказывания, вы-

бор жанра высказывания и композицион-

ных приемов, а также на выбор языковых 

средств, которые будут использоваться ав-

тором, — последний будет представлять 

собой стиль текста. В качестве иллюстри-

рующих примеров Бахтин указывает на то, 
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что жанры популярной научной литерату-

ры адресованы определенной и четко огра-

ниченной группе читателей с определен-

ным и четко ограниченным апперцептив-

ным фоном ответного понимания. Совсем 

другому читателю адресуется учебная ли-

тература какой-то узконаправленной обла-

сти и совершенно иному — научные ис-

следования в различных специальных об-

ластях. В этих случаях учет адресата и его 

апперцептивного фона, а также влияние 

адресата на построение высказывания (или 

текста) можно свести к объему его специ-

альных знаний (Бахтин, 1979: 276). Автор 

литературного произведения также учиты-

вает апперцептивный фон восприятия сво-

его текста читателем, как правило, рассчи-

тывая на его знания в области культуры и 

искусства. Поскольку фон восприятия ре-

альных читателей может отличаться, пред-

ставленные в тексте образы могут быть ин-

терпретированы по-разному. 

По мнению Бахтина, наряду с реальны-

ми представлениями об адресате в тексте 

присутствуют так называемые «условные» 

или «полуусловные» формы обращения к 

читателю, которые представлены в виде 

скрытых и прямых обращений. Эти «услов-

ные» и «полуусловные» формы направля-

ют автора при выборе стиля произведения 

и его композиционного оформления. Таким 

образом, при создании произведения худо-

жественной литературы автор руководст-

вуется образом предполагаемого читателя. 

Художественное произведение, по сути, 

представляет собой единое высказывание, 

состоящее из множества различных выска-

зываний. Цель этого высказывания опреде-

ляется авторским представлением об адре-

сате, при этом сам автор трактуется по-

разному. Помимо действительного автора, 

существуют образы так называемых «под-

ставных авторов»: на основе прочитанного 

текста читатель может получить опреде-

ленное представление об образе автора, но 

полученное представление не всегда будет 

соответствовать образу действительного 

автора. Каждый из образов «подставного 

автора» создается в зависимости от кон-

кретной читательской интерпретации. 

Многие жанры художественной литерату-

ры являются вторичными и сложными. 

Они состоят из всевозможных вариантов 

первичных литературных жанров, подвер-

женных различным трансформациям. Вто-

ричные жанры сложного культурного об-

щения, как именует их Бахтин, «разыгры-

вают» различные формы первичного рече-

вого общения и вызывают появление лите-

ратурно-условных персонажей авторов, 

рассказчиков и адресатов. Однако даже 

наиболее сложное произведение вторично-

го жанра в конечном итоге представляется 

в виде единого послания к читателю. Это 

послание имеет своего автора и реально 

ощущаемых и представляемых им адреса-

тов (Бахтин, 1979: 279). 

Бахтин делает справедливый вывод о 

том, что без обращенности к кому-либо 

высказывание (или текст) не может суще-

ствовать. Адресованность, таким образом, 

представляет собой конститутивное свой-

ство высказывания или текста. Различные 

формы этой обращенности и различные 

концепции адресатов также являются кон-

ститутивными и определяют особенности 

различных речевых жанров (Бахтин, 1979: 

279). Таким образом, литературный жанр 

художественного произведения во многом 

зависит от категории адресованности. Об-

раз адресата для писателя первичен, так как 

именно он определяет жанровые и стиле-

вые характеристики будущего литератур-

ного произведения. 

Внимание современной парадигмы на-

учного знания к ментальным процессам 

определяет актуальность разработки про-

блем психологического текста, предметом 

изображения которого выступает внутрен-

ний мир человека. Известный исследова-

тель психологической прозы Л. Я. Гинз-

бург связывает психологический текст с 

социальными, историческими и этико-пси-

хологическими факторами, а также с тех-
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никой психологического анализа (Гинзбург, 

1999). 

Среди психологических текстов XX века 

различают модернистские тексты потока 

сознания и тексты «психологического» ре-

ализма (В. В. Ивашева), объединенные ил-

люзией отсутствия авторской оценки, ко-

торая обычно не выражается эксплицитно, 

а перемещается в подтекст. В модернист-

ских текстах эту иллюзию создает имита-

ция «работы сознания» в форме внутренне-

го монолога в его широком понимании. 

Авторы реалистических психологических 

текстов стремятся проникнуть в психику 

человека через диалог и действие, в связи с 

чем эксплицитные авторские оценки, как и 

в модернистских текстах, в них обычно 

отсутствуют. Особенности характера де-

терминируются действительностью, а чув-

ства — изображением образов и событий. 

И модернистская, и реалистическая психо-

логическая проза, таким образом, отлича-

ется преимущественно имплицитно-под-

текстовым способом выражения (Щирова, 

2001: 17). 

Принимая во внимание способ изобра-

жения когнитивных процессов, И. А. Щи-

рова условно подразделяет психологиче-

ские тексты на интериоризированные и 

экстериоризированные (Щирова, 2001: 9, 

2003: 4, 2013: 180). Если в интериоризиро-

ванных психологических текстах модели-

руется погружение мира в сознание чело-

века, освоение этого мира «изнутри», то в 

экстериоризированных психологических 

текстах представления человека о мире 

экстериоризируются через речевые, акцио-

нальные и прочие детали текста. В интери-

оризированных модернистских текстах 

«события в сфере сознания» изображаются 

эксплицитно, в плане художественно-транс-

формированной внутренней речи. В экс-

териоризированных текстах психологиче-

ского реализма внутренний мир персо-

нажа имплицируется через элементы (де-

тали) внешнесобытийного ряда. Пред-

ставляя имплицитно важные образные ха-

рактеристики, такая деталь психологизиру-

ет не только художественный образ, ча-

стью которого является, но и все повество-

вание: происходящее в сфере сознания вы-

двигается автором на передний план, «под-

чиняя себе» события внешнего мира. Де-

таль, «овнешняющая» (термин М. М. Бах-

тина) внутренний мир персонажа, ослабля-

ет внешнесобытийный ряд, акцентируя ряд 

внутриличностный, заключает в себе зна-

чимые обобщения и требует активной ко-

гнитивной деятельности для своего пони-

мания и интерпретации. В экстериоризиро-

ванных психологических текстах она ста-

новится значимым инструментом воздей-

ствия для читателя (Щирова, 2003: 21). 

Описание интериоризированных и эксте-

риоризированных психологических текстов 

можно включить в контекст понятий инте-

риоризированного и экстериоризированного 

дискурса (последние понятия подробно раз-

рабатываются в работах Ю. В. Погребняк). 

Исследователь выделяет так называемое 

«поле интериоризации/экстериоризации 

дискурса», представляющее собой систему, 

где все элементы взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены, выстраивает корреляции 

между глубиной интериоризации дискурса, 

его формой и жанром. Так, по мнению По-

гребняк, дискурс глубокой степени инте-

риоризации имеет форму условно интерио-

ризованной речи; интериоризованный дис-

курс с преобладанием образной составля-

ющей имеет высокую степень интериори-

зации (Погребняк, 2011: 8). 

Представляется, что тексты «потока со-

знания» следует рассматривать в контексте 

дискурса глубокой степени интериоризации, 

так как особо важную роль в них играет 

образная составляющая. Доминирующий в 

психологических текстах имплицитно-под-

текстовый способ повествования подразу-

мевает вытеснение оценочного мнения ав-

тора в подтекст, что программирует высо-

кую степень когнитивной активности адре-

сата, которому приходится делать выводы 

без видимой авторской помощи. Интерпре-
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тационная программа такого текста, пред-

ставляющая собой совокупность разно-

уровневых языковых средств, адресован-

ных читателю и используемых автором для 

реализации собственной интенции, отлича-

ется гибкостью. Читатель должен прило-

жить мыслительные усилия, чтобы «найти 

ключ» к тайне произведения словесного 

искусства (Щирова, 2007: 164). Раскрывая 

нюансы внутреннего мира человека и ли-

шая читателя видимой авторской оценки, 

психологический текст программирует ши-

рокий спектр и высокую степень гибкости 

читательских прочтений. Для того чтобы 

реконструировать глубинный смысл, зало-

женный автором в текст, читатель должен 

обращать внимание на детали и образы, сле-

довательно, идеальный адресат психологи-

ческого текста должен быть готов к тща-

тельному и глубинному прочтению текста. 

Итак, используя разные способы изоб-

ражения внутреннего мира героя, автор со-

здает различные образы адресатов и разные 

сигналы адресованности, формирующие 

интерпретационную программу текста. Ин-

териоризированные психологические тек-

сты, предлагая прямую характеристику 

внутреннего мира героя в виде несобствен-

но-внутренней речи, требуют активной ра-

боты с информацией, содержащейся в под-

тексте. Экстериоризированные психологи-

ческие тексты ориентируют читателя на 

декодирование деталей, при помощи кото-

рых «овнешняются» чувства персонажей. 

На фоне видимого авторского отсутствия 

сигналы адресованности в интериоризиро-

ванных психологических текстах (односо-

ставные и эллиптические предложения, 

разветвленная сеть образов, моделирующая 

черты реальной внутренней речи) и сигна-

лы адресованности в экстериоризирован-

ных психологических текстах («овнешня-

ющие» детали, экстериоризирующие внут-

ренний мир) формируют гибкую интерпре-

тационную программу психологического 

текста. Используя сигналы адресованности, 

читатель может реконструировать глубин-

ный текстовый смысл, который автор 

предполагает донести до читателя или ин-

терпретатора-исследователя. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье рассматривается опыт использования лонгитюдного метода в науке и воз-

можности его применения в лингвистических исследованиях, в частности для строитель-

ства лонгитюдного учебного корпуса текстов. Анализируются проблемы валидности лон-
гитюдного корпусного исследования на примере планирования и разработки лонгитюдного 

корпуса текстов петербургских школьников, изучающих английский язык. 
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таминация грамматических структур. 
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LONGITUDINAL RESEARCHES IN LINGUISTICS: 
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The article discusses the use of longitudinal method in science and its application in linguistic 

research, in particular, for longitudinal learner corpora. It describes planning and developing a 

longitudinal corpus project aimed at Learner English study and analyses its diagnostic value 
problems. 
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Почти 30-летний опыт работы в области 

строительства учебных корпусов текстов 

(Learner Corpora, далее — LC) показал, что 

их потенциал далеко не исчерпан [1, с. 104]. 

LC — электронный корпус текстов группы 

лиц, изучающих иностранных язык [8]. 

Ключевой целью создания таких корпусов 

является их анализ на предмет выявления 

способов и эффективности освоения изуча-

емого языка (Language Acquisition). LC-

данные могут стать основой обучающих 

систем и материалов, а накопленные зна-

ния могут послужить базой для исследова-

ния и анализа проблем, с которыми сталки-

ваются учащиеся при изучении иностран-

ного языка [2, с. 34]. Развитие идеи учеб-

ных корпусов текстов сегодня связывают с 

лонгитюдными проектами. 


