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С
оциально-экономические и полити-

ческие изменения, происходящие 

в современном обществе, приво-

дят к значительным изменениям как в 

общественном сознании, так и в языке. 

Особого внимания, на наш взгляд, тре-

буют проблемы, связанные с обучением 

иностранцев — будущих преподавателей 

русского языка, поскольку увеличение 

составляющих, которые подлежат науч-

ному изучению, привело к возникновению 

нового раздела лингвистики — дискур-

сивного анализа. 

Статья посвящена анализу интерио-

ризованного дискурса, который мы рас-

сматриваем как отражение внутренней 

речи персонажа в тексте художественного 

произведения. 

Интериоризованный дискурс в нашем 

понимании представляет собой некое 

внутреннее проговаривание каких-либо 

мыслей человеком, некую внутреннюю 

речь, которая получила свою экстерио-

ризацию, своё вербальное оформление в 

определённом тексте. Объектом нашего 

рассмотрения является интериоризован-

ный дискурс в текстах художественных 

произведений, так как именно художе-

ственный текст даёт обширный материал 

такого рода. 

Одной из основных задач филологи-

ческого образования является формиро-

вание языковой и речевой способности 

студентов-иностранцев. Исследования 

последних лет показывают, что эти спо-

собности имеют помимо биологической, 

генетической и социальной основы еще и 

психологическую, когнитивную и эмоцио-

нальную составляющую [4].

О
бучение иностранных студентов-

филологов чтению и анализу про-

изведений художественной ли-

тературы способствует более быстрому 

усвоению ими лексических и грамма-

тических основ изучаемого языка, так 

как именно художественная литера-

тура имеет огромное воздействие на 

эмоционально-когнитивную сферу чело-

веческой психики. Вместе с тем, изучение 

особенностей и форм интериоризованного 

дискурса, безусловно, следует проводить 

на продвинутых этапах обучения языку, 

так как интериоризованный дискурс 

представляет собой достаточно сложное 

речевое явление. Его сложность заклю-

чается в его тесной связи с когнитивны-

ми процессами человеческой психики, 

которая, как известно, трудно поддаётся 

изучению.

Cчитаются правомерными следующие 

художественно-композиционные формы 

интериоризованного дискурса: 1) прямая 

речь (внутренний монолог, внутренний 

диалог, либо реплика); 2) несобственно 

прямая речь; 3) условно интериоризован-

ная речь. 
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Основным критерием выделения и 

признаком интериоризованного дискурса 

является обращённость субъекта к само-

му себе. Концепт «Я» (тот, кто восприни-

мает действительность) находит очень 

широкие рамки своей реализации в таком 

дискурсе. Таинственность, личностная 

значимость, интимность присущи любому 

виду интериоризованного дискурса, так 

как интериоризованный дискурс всегда 

откровенен без ограничений и не пред-

назначен для других. Виртуальность как 

веяние современной эпохи находит яркое 

выражение в интериоризованном дис-

курсе.

О
тсутствие логики, обрывы логики, 

присутствие необычных логических 

связей, запутывание, растягивание 

или резкая компрессия смысла, смысло-

вое нагромождение, или, наоборот, смыс-

ловая размытость — это характерные 

черты интериоризованного дискурса.

Поликодировка смыслов, допускаю-

щая множественность интерпретаций 

интериоризованного дискурса, недоска-

занность, отсутствие ясной картины и 

окончательного толкования смысла про-

должают общую тенденцию размытости 

сознания и отсутствия обычной логики в 

интериоризованном дискурсе. 

Характерной чертой интериоризован-

ного дискурса является эвристичность, 

обретение нового, важного, значимого 

смысла, минуя требуемые для этого ло-

гические операции.

Эклектичность проявляется в инте-

риоризованном дискурсе на всех уров-

нях — эклектичность культур, хроното-

пов, эклектичность стилей, жанров, ре-

гистров общения, эклектичность эмоций 

и логики, эклектичность разнородных 

концептов, эклектичность лексических, 

фонетических и грамматических форм 

выражения.

Важной характеристикой интериори-

зованного дискурса является интерфе-

ренция различных его признаков. Раз-

нородные явления в интериоризованном 

дискурсе существуют не изолированно 

друг от друга, а определённым образом 

взаимодействуют, накладываясь друг на 

друга.

Интериоризованному дискурсу прису-

ща диффузность. Иногда бывает нелегко, 

а порой вообще невозможно отличить 

интериоризованный дискурс от экстерио-

ризованного дискурса. 

И
нтериоризованный дискурс глу-

боко индивидуален. Замкнутость 

сознания на самом себе, полное 

или частичное отсутствие выхода на дру-

гие субъекты и взаимодействия с ними по 

каким-либо причинам часто обусловлены 

социальной обстановкой, отсутствием 

искренности общения либо отсутствием 

интереса к общению с другими со стороны 

самого субъекта или со стороны других 

субъектов. При этом создаётся крайняя 

напряжённость сознания, что проявляет-

ся в аффективных состояниях и неадек-

ватных поступках личности. Замкнутое 

на себе сознание ищет выход не вне, а 

внутрь себя, открывая для себя богатый 

мир подсознательного и бессознательного, 

тем самым компенсируя естественную по-

требность в общении. 

Интериоризованный дискурс мож-

но отнести к интимному виду общения, 

которое, по М. М. Бахтину, основано 

на максимальной близости говорящего 

и адресата речи. Если в интериоризо-

ванном дискурсе и во внутренней речи 

адресатом является сам субъект, то 

естественно, что такая близость между 

адресатом и субъектом будет максималь-

ной. Интериоризованный дискурс макси-

мально откровенен, субъект максимально 

понимает своего адресата (самого себя) и 

максимально предвосхищает его ответ-

ное понимание. Можно предположить, 

что с увеличением глубины интериори-

зации дискурса увеличивается степень 

его интимизации [1].

Для правильного анализа интерио-

ризованного дискурса, на наш взгляд, 

никогда не следует забывать, что инте-

риоризованный дискурс относится ко 

вторичному типу жанров, что при всём 

многообразии псевдоавторов (рассказчи-

ков) и псевдо адресатов в художественном 
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произведении существует единый реаль-

ный автор — писатель.

В интериоризованном дискурсе осо-

бенно видна двусубъектность, которая 

является «подлинной сущностью текста» 

[1, 310].

Интериоризованный дискурс строится 

на стыке двух сознаний — автора произ-

ведения и персонажа, который тоже мо-

жет жить свой жизнью. Т. е. автор строит 

полное высказывание персонажа, а потом 

сворачивает его до определённой степени, 

до определённой глубины интериориза-

ции, тем самым оттачивая образ персо-

нажа до определённой грани и в целом 

воплощая свой замысел. 

В
ысокая степень интертекстуально-

сти, присущая современной художе-

ственной литературе, находит своё 

отражение в интериоризованном дискурсе 

в силу его вторичности. Здесь субъект ссы-

лается на готовые сюжеты и образы, суще-

ствующие и существовавшие в различных 

культурах в различные эпохи. 

Вторичность интериоризованного дис-

курса, о которой шла речь выше, пред-

полагает метафоричность, образность, 

некую иконичность и символичность, что 

проявляется в конечной нереалистично-

сти изображения.

Отражённая внутренняя речь персо-

нажа вырвана из естественных для неё 

ситуативных связей, и поэтому она легко 

поддаётся моделированию и трансфор-

мации, которые могут разворачиваться в 

бесконечное количество смыслов.

«Возможность удвоения является он-

тологической предпосылкой превращения 

мира предметов в мир знаков: отражён-

ный образ вещи вырван из естественных 

для неё практических связей (простран-

ственных, контекстных, целевых и про-

чих) и поэтому легко может быть включён 

в моделирующие связи человеческого 

сознания» [3, 74].

В изобразительных искусствах наблю-

дается многократность удвоения и транс-

формация отражённого образа. 

Интериоризованный дискурс часто 

представляет собой подтекст.

Художественный текст может быть 

представлен в виде структурного един-

ства двух или нескольких подтекстов, 

зашифрованных с помощью разных, 

взаимонепереводимых кодов. Эти тексты 

можно читать с помощью различных язы-

ков. Текст предполагает двойное прочте-

ние, например двойное и символическое 

[3, 78].

«Весь текст построен на игре между 

реальным и ирреальным пространством 

и столкновении языков искусств, из кото-

рых один представляется «естественным» 

свойством самого объекта, а другой — ис-

кусственным его подражанием» [3, 79].

Семиотическая теория Ю. М. Лот-

мана помогает понять художественно-

изобразительную сущность интериори-

зованного дискурса.

С
уществуют большие отличия меж-

ду текстом, обращённым «ко всем», 

и текстом, обращённым к какому-

либо конкретному лицу. В первом случае 

объём памяти адресата, общей с автором, 

больше, чем во втором случае. Если автор 

обращается к абстрактному собеседни-

ку, то невозможно наличие эллипсисов и 

умолчаний, намёков, интимной лексики, 

как это возможно в том случае, если автор 

обращается к конкретному, лично ему 

знакомому адресату.

В интериоризованном дискурсе го-

ворящий обращается к себе, т. е. в этом 

случае возможны не только намёки и 

умолчания, но и возможен другой язык 

(язык символов, или предметно-схемный 

код, или язык мысли), отличный от есте-

ственного языка общения между людьми. 

В языке внутренней речи степень инти-

мизации настолько высока, что не требует 

дискретности единиц естественного язы-

ка, а стремится к непрерывности некото-

рого развёртывания смыслов, скрытой в 

символе.

Очевидно, можно противопоставить 

естественный язык и язык внутренней 

речи как два структурно разных образо-

вания.

Ю. Н. Караулов выделяет такие основ-

ные характеристики интериоризованной 



88

ОСВІТА ТА СУСПІЛЬСТВООСВІТА ТА СУСПІЛЬСТВО

речи, как анизотропность, т. е. некая не-

равноценность, неравномерность; кон-

структивность и активность, так как она 

требует активной познавательной дея-

тельности индивида. Интериоризованная 

речь не прямая, а выводная, вероятност-

ная, импликативная, многоступенчатая. 

Она направлена на свёртывание инфор-

мации, сжатие и упрощение элементов 

при всей сложности её структуры. Инте-

риоризованная речь потенциальна, всегда 

способна развернуться в нечто большее 

при вербальном выражении, она не зна-

кова по своей природе, а образна [2].

Рассмотрение особенностей интерио-

ризованного дискурса и их учёт в практи-

ке преподавания языка позволяют, на наш 

взгляд, добиться более полного осознания 

иностранными студентами-филологами 

закономерностей и правил функциониро-

вания языка и более быстрого овладения 

языковыми и речевыми умениями и на-

выками. 
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