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Аннотация. в статье представлен краткий экскурс в область теоретической 
трактовки адресата. Автор анализирует с точки зрения характера адресата 
некоторые жанры фольклора: заговор, загадка, примета. В процессе анали-
за заговора выделяется три типа адресата на  основании отношения гово-
рящего к субъекту исполнения желаемого. Устанавливается, что, несмотря 
на соотнесенность народной приметы с конкретным временным промежут-
ком, категория адресата представлена довольно пространно и ограничена 
исключительно интересующей ситуацией. Адресат в  суеверных приметах 
характеризуется по недавно совершенному действию. Адресат загадки от-
личается способностью декодировать определенный тип актуальной для 
него информации, наличием в его сознании четко организованной логиче-
ской системы, отражающей специфику восприятия и систематизацию окру-
жающего пространства. Адресат в заговоре отличается конкретностью опи-
сания, а  также включением латентной категорий «доверие», «ожидание», 
лежащими в основе формирования действия, описанного в тексте жанра.
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Категория адресата на протяжении всего времени 
осуществления коммуникации являлась предель-
но актуальной: говорящего всегда волновало сво-

еобразие восприятия адресатом сообщаемой информа-
ции. В связи с развитием прагмалингвистики к понятию 
адресат внимание стало оказываться и  со  стороны на-
учных исследователей. Так, Г. Кларк писал: «Говорящий 
создает свое высказывание таким образом, чтобы у него 
были достаточные основания полагать, что адресат без 
промедления и однозначно поймет то, что имел в виду 
говорящий на  основании воспринятого высказывания 
и имеющихся фоновых знаний» [1, с. 246]. В исследова-
нии Б. Кейсар и  У. Хортона детально описывается важ-
ность имеющихся фоновых знаний у  адресата и  адре-
санта, так, как только владение говорящим фоновыми 
знаниями реципиента способно сделать высказывание 
понятым однозначно и так, как это требуется адресанту 

[2]. Следовательно, если меняются фоновые знания, из-
меняется и восприятие высказывания.

Интересной выглядит статья из  энциклопедии 
прагматики, выпущенной под редакцией Я. Мейе, где 
в  качестве основы развития понятия адресатности 
представляется учение М. М. Бахтина о  языке. Соглас-
но М. М. Бахтину, необходимо дифференцировать пред-
ложение и высказывание. Предложение характеризуется 
как повторяемое, воспроизводимое языковое явление, 
тогда как высказывание не  обладает таким свойством 
виду взаимосвязи с определенной жизненной ситуаци-
ей и является своеобразной речевой реакций, имеющей 
своего адресата.

Именно адресность является ключевым отличием 
предложения от  высказывания. Говорение кодирует, 
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а слушание декодирует. Понимание характеризуется как 
персональное, процессуальное и активное действие [3].

В последнее время появились исследования, посвя-
щенные определенному типу адресата, что обусловле-
но изменением экстралингвистических факторов. Это 
связано с  обилием информации в  современном мире 
и стремлением «заполучить» максимальное количество 
потенциальных адресатов. Так, довольно популярны 
стали рекламные тексты. Особенность данных текстов 
заключается в  том, что тексты сознательно создаются 
и  априори имеют адресную ориентацию. Причиной 
создания таких текстов является стремление охватить 
и  привлечь к  тексту максимальное количество чита-
телей, а  в  дальнейшем покупателей [Солодовникова 
2010].

Кроме понятия адресат, в современной научной лите-
ратуре появилось понятие образ адресата, которое по-
могает составить более «наглядный» вид адресата. Так, 
образ адресата на примере литературных произведений 
проанализирован в  работе А. С. Шантарович «Фактор 
адресата в литературоведческих исследованиях текста». 
Автор пишет, что каждому тексту соответствует опре-
делённый внутренний читатель, что обусловлено вну-
тренней историко-культурной ситуацией. Кроме того, 
в исследовании подчеркивается, что категория адресата 
неразрывно связана с понятиями жанр произведения, 
лингвистический код, литературный стиль. В  статье 
подробно описывается важность ассоциативных отно-
шений, возникающих на  основании фоновых знаний 
предполагаемого читателя, его тезауруса [4].

Таким образом, понятие адресатность неразрыв-
но связано с фоновыми знаниями адресата и адресанта, 
способностью адекватно кодировать и  декодировать 
информацию, а  также знаниями об  образе адресата. 
В данной работе мы рассмотрим понятие адресата и об-
раз адресата в рамках некоторых жанров фольклора (на-
родной загадки, народной приметы и заговора). Интерес 
к анализу фольклорных жанров связываем с отличными 
от  настоящих условиями формирования и  бытования 
жанров, а также жизнью людей в целом.

Для начала отметим, что не существовало какой-либо 
конкуренции в сфере потенциальных адресатов: каждое 
событие имело своего конкретного адресата, так как 
являлось важной составляющей какого-либо действа. 
Текст представлял собой единство с производимым дей-
ством. Следовательно, понятия образ адресата и  адре-
сат явно существовало в сознании говорящего. Мы пола-
гаем, что на определенном этапе развития фольклорный 
текст служил лишь дополнением некоторых обрядовых 
действий, представлявших для архаичного человека 
предельную важность.

Рассмотрим различные жанры фольклора с  целью 
анализа адресата и образа адресата.

В первую очередь обратимся к заговору, который яв-
ляется одним из  наиболее сакральных жанров, так как 
связан со  стремлением человека получить загаданное, 
исполнить просьбу, излечить от  недуга или получить 
желаемое. Зачастую в  заговоре встречаем обращение 
к  представителям живой и  неживой природы, рели-
гиозным персоналиям, самому недугу или желаемому 
предмету. Обращение к  адресату часто содержит поч-
тительную интонацию, взывание к могуществу адресата: 
Я прошу вас атаман Кияш, атаманша Кияшиха, вы-
гоньте нечистую силу, выгоньте недуга; Помолюсь 
и поклонюсь Кузьмы, чтобы Ксенье заговорить гры-
зь мозговую; Сидели две сестрицы, третий братец 
Ванюшка. Они думу думали уживить иринкину руду, 
Пресвятая Мать Богородица, приди, помоги.

Произношение заговора осуществляется в  связи 
с  крайней необходимостью. Вряд  ли можно встретить 
человека, который будет произносить заговор «всуе», 
без отсутствия надобности, крайних обстоятельств. 
Нами отмечены три типа адресата заговоров. Первый 
тип представляет собой субъект, способный помочь 
в  осуществлении желаемого. В  таком случае сам текст 
заговора, как и характер обращения к субъекту, преис-
полнен уважения и почета: мать ты моя звезда, Свят 
Доброхот, заря-зарница, и  таким  же характером сло-
ва укроти, спаси, заступись, прогони, дай здоро-
вья: «Мать ты моя, вечерняя звезда, жалуюсь тебе 
на двенадцать девиц, Иродовых дочерей, двенад-
цать сестер лихорадок. Заступись, прогони окаян-
ных от раба Божия (имя), дай ему здоровья, избавь 
род человеческий от этой мучительной болезни» [5, 
с. 465]; «Заря-зарница, возьми у ребенка (имя) бессон-
ницу, безгомонницу, а нам дай сон-угомон» [5, с. 465]; 
«Выкатываю, свят Доброхот, хлеб-соль прими, 
а раба Божия (имя) прости» [5, с. 463].

Второй тип адресата представляет собой нежела-
тельное явление, от которого стремятся избавиться, или 
предмет неживой природы, но  без наличия почтения. 
В  заговорах с  подобным адресатом присутствуют угро-
зы, просьбы о помощи, но без какого-либо проявления 
почтения: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вы-
лечишь — всю тебя изгрызу» [5, с. 282]; «Осина, осина, 
возьми мою трясину, дай мне леготу» [5, с. 273]; Как 
ты, тень моя, впереди, так ты, болезнь моя, позади. 
Как нет тебя, тень, у мертвого. Так и нет у меня 
боли у живого [6, с. 176].

Третий тип — это кооптированный адресат, что под-
разумевает проговаривание заговора без какого-либо 
определенного адресата. Высказывания с  подобным 
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типом адресата напоминают внутреннюю речь. Вы-
йду я из дверей в двери, Из ворот выйду в ворота, 
От ворот пойду в чисто поле, в широкое приволье… 
[6, с. 159].

Отметим, что адресат заговора чаще всего не называ-
ется вслух, общение с ним осуществляется в уединении. 
Отличительной чертой заговоров является наличие бес-
прекословной веры в продуктивность осуществленного 
процесса коммуникации.

Другой жанр фольклора — народная примета. Су-
ществуют метеорологические и  суеверные приметы, 
причем метеорологические приметы прогнозируют по-
годные явления, а суеверные касаются различных сфер 
жизни. Приметы часто произносятся в  качестве реко-
мендации относительно производимого действия или 
совета. Так, метеорологические приметы произносятся 
чаще всего во  время беседы о  погодных условиях, так 
как являются актуальными и носят характер пожелания, 
рекомендации. Важно отметить, что народные приме-
ты выполняют регламентирующую функцию, то  есть 
в разной степени категоричности указывают на необхо-
димость осуществления какого-либо действия в  опре-
деленный временной промежуток, подчеркивая тем 
самым цикличный характер временного пространства. 
Допустим: Федул на двор заглянул — пора серпы зу-
бить; к жнитву готовятся загодя; Репу сей на Агра-
фену — хороша будет репа. Подобные приметы в пер-
вую очередь регламентируют поведение крестьянина, 
жизнь которого неразрывно связана с  сельскохозяй-
ственной деятельностью. Отметим, что адресат здесь 
может быть двух видов: активный, воспринимающий 
информацию и  следующий ей, и  пассивный, восприни-
мающий информацию без последующих действий. Нали-
чие второго адресата развилось в связи с тем, что часто 
в печатных и электронных изданиях дается ряд примет 
на тот или иной день, время года. Знакомство читателя 
с ними не гарантирует того, что каждый читатель будет 
следовать приметам, а больше носит развивающий, про-
свещающий характер.

Суеверные приметы также способны иметь пассив-
ного адресата в  случае информативного характера со-
общения, чаще же носят характер комментария и отно-
сятся к некоторому субъекту действия. Так, если кто-то 
разбил посуду, говорят: «Посуда бьется к счастью». 
Данное суждение может быть обращено к  тому, кто 
разбил, а  может быть обращено к  наблюдателям. Если 
в комнате присутствуют двое, и один из них разбил по-
суду, второй, приободряя его, скажет: «Это на счастье!». 
Если  же в  комнате несколько человек, то  примета мо-
жет служить оправданием действия субъекта. Получа-
ем, что мы имеем три типа адресата. Иногда возможна 
некоторая конкретизация. Так, примета Поперхнулся 

за столом — гость спешит обязательно требует того, 
чтобы адресат в  данный момент находился в  процессе 
приема пищи. Примета Искры из печки или головня 
выпадет — к гостю указывает на характеристики про-
странства, где находится адресат: глупо было бы сказать 
последнюю примету в поле.

Несколько отличается адресат в  народной загадке. 
В настоящее время загадка понимается как жанр фоль-
клора, способный иметь в  качестве адресата человека 
любого возраста, пола, социального положения [Митро-
фанова 1978]. Полагаем, каждый сможет разгадать загад-
ку Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. 
Однако исторически загадки являлись либо частью об-
ряда и  лишь значительно позже способом время пре-
провождения, и в данном случае существенной является 
способность адресата декодировать сообщение.

Так, загадка Кум с кумой видятся, а близко не схо-
дятся [7, c. 9] подразумевает пол и  потолок. Данная 
загадка довольна близка к другой загадке Два братца 
через грядку смотрят, до не сойдутся. [7, c. 324]. Обе 
загадки описывают наличие двух предметов и  невоз-
можность их соединения или приближения друг к дру-
гу. Однако только знание тематической последователь-
ности загадок позволяют адресату дать верный ответ, 
из  чего следует вывод, что загадка изначально имела 
определенного адресата, сведущего в  особенностях 
кодирования предметов окружающего мира. Так, загад-
ка Что быстрее всего? имеет три варианта отгадки 
(мысль, свет, глаз), и каждый из предлагаемых ответов 
коррелирует с  описанием. Более того, некоторые за-
гадки подразумевают вещи, вышедшие из современной 
жизни: Без рук, без ног по полю ползут (опаливание 
полей) [7, с.  391]. Наличие подобных загадок позволя-
ет говорить о  том, что адресат должен быть не  только 
предельно осведомленным в  области кодирования, 
но и находиться в определенном временном промежут-
ке, в рамках которого загадываемые предметы являются 
актуальными.

Таким образом, анализ трех жанров фольклора по-
зволяет говорить о том, что для каждого адресата харак-
терен особенный адресат. Кроме того, специфика жанра 
позволяет определить образ адресата. Так, в заговорах 
можно выделить три типа адресата, отличительной чер-
той которых является отношение говорящего к  адре-
сату. В  народных приметах категория адресата более 
расширена, так как не  имеет какого-либо конкретного 
лица. Однако адресат может характеризоваться по роду 
деятельности или месту нахождения. Загадка «требует» 
от адресата не только знаний в области метафорическо-
го называния предметов, но и нахождения в определен-
ном временном промежутке, для которого будет акту-
альным загадываемый предмет.
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