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Понятие малоформатного текста получило широкое распро-

странение в современной парадигме лингвистического знания. 
Малоформатным сегодня принято называть любой текст незави-
симо от жанровой принадлежности и плана содержания, соответ-
ствующий условию главного формального признака – краткости. 
Примеры малоформатных текстов, которые активно изучаются 
исследователями-филологами, демонстрируют заметную разно-
плановость своих категориальных признаков. Как справедливо 
отмечают М.В. Черкунова и А.А. Тренина, «само понятие «мало-
форматный текст» трактуется достаточно широко – от названий 
учебных пособий, заглавий телепередач и сообщений о преступ-
лении до аннотаций и кулинарных рецептов» [Черкунова М.В., 
Тренина А.А. 2017, с. 69]. Однако именно критерий материаль-
ной протяженности определяет возможность выделения прототи-
пического вида малоформатного текста, к специфическим чертам 
которого относят наличие характеристик структурного, семанти-
ческого, прагматического, концептуального плана. 
Текстам малых форм свойственны типичные признаки боль-

ших текстовых образований. В малоформатных текстах находят 
свое отражение характерные фундаментальные черты текстов 
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большего объема, проявление которых носит очевидный характер 
и не остается вне исследовательского интереса. Для исследовате-
лей малоформатные тексты представляют огромный интерес: их 
ограниченный масштаб обеспечивает возможность проведения 
всестороннего глубинного анализа присущих им базовых харак-
теристик. Как справедливо отмечают А.А. Харьковская, Е.В. По-
номаренко, А.В. Радюк в работе “Minitexts in Modern Educational 
Discourse: Functions and Trends”, основное отличие феномена ма-
лоформатного текста от традиционного принятия текста заключа-
ется в параметре объёма: “a mini-format text, or minitext in fact dif-
fers from the generally accepted meaning of ‘text’ only because it con-
tains a limited volume of words, otherwise bearing typical features of 
all the classical standards of textuality (cohesion, coherence, intention-
ality, acceptability, informativity, situationality, and intertextuality)” 
[Kharkovskaya A.A., Ponomarenko E.V., Radyuk A.V. 2017, p. 70]. 
Малоформатные тексты обнаруживают определенные системные 
свойства в плане своей формально-структурной организации 
(стереотипность композиционной модели, неосложненность син-
таксиса, краткость лингвистических единиц, конституирующих 
текст и т. п.).  
Прототипические малоформатные тексты, демонстрирующие 

жанровую специфику, а также особенности композиционной 
структуры и семантической организации, могут быть легко обна-
ружены в различных дискурсивных образованиях, поскольку 
«текст существует как результат дискурсивной деятельности че-
ловека, как сложный знак в единстве его трех сторон: семантики, 
прагматики, синтактики» [Манерко Л.А. 2012, с. 61]. В дискур-
сивном пространстве происходит актуализация речевой деятель-
ности человека, отражающей различные типы знаний об окру-
жающем мире и транслирующей его ментальные представления 
[Харьковская А.А. 2000, с. 82-83].  
Изучение художественного дискурса на протяжении не одного 

десятилетия пользуется неослабевающим интересом у лингвис-
тов, поскольку «художественный дискурс, являясь сложной 
структурой, характеризуется особым прагматическим потенциа-
лом, который создается на всех взаимосвязанных между собой 
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уровнях дискурсивной практики» [Габец А.А. 2016, с. 172]. За-
главия англоязычных стихотворений, предназначенных для де-
тей, являются частью художественного дискурсивного простран-
ства и демонстрируют наличие его специфических черт. Анализ 
малоформатных текстов заглавий, которые представляют собой 
относительно завершенные элементы английского художествен-
ного поэтического дискурса, объективированные в письменной 
форме и обладающие структурно-смысловым единством и осо-
бым функциональным назначением, показал, что адекватная 
оценка идентифицирующих признаков рассматриваемого типа 
дискурсивного пространства зависит от взаимодействия дискур-
сивных параметров между собой и от их места в иерархии других 
признаков. 
Изучение заглавий англоязычных поэтических произведений 

для детской аудитории с позиций малоформатных текстов пред-
ставляется целесообразным в силу наличия у них основных тек-
стовых характеристик и свойств. В качестве конструктивных 
признаков текста целесообразно указать целостность и связность, 
которые отражают содержательную и структурную сущность 
текста соответственно. Эти свойства предполагают связь, объе-
динение текстовых элементов в одно целое, что, в свою очередь, 
распространяется на различные аспекты организации речевого 
произведения. В основе целостности текста лежит ситуативность, 
т.е. те факторы, которые делают текст актуальным для данной си-
туации – конкретной или абстрактной, реальной или воображае-
мой. Текст всегда несет в себе отпечаток тех обстоятельств, в ко-
торых он возникает и используется. В случае, когда в качестве 
целевой читательской аудитории произведения выступают дети, 
проявление ситуативности носит эксплицитный характер: 

What Will I Be When I Grow Up? (J. Carter, Works4: 282), 
My Stepdad Is an Alien (R. Stevens, Works4: 501). 
Будучи категорией содержательной, целостность ориентиро-

вана на смысл, который приобретает текст, поставленный в соот-
ветствии со сложившейся ситуацией. Целостный текст, как пра-
вило, монотематичен. Переход от одной темы к другой служит 
пограничным сигналом, знаменующим конец одного текста и на-
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чало другого. Считаем важным отметить тот факт, что тематиче-
ское единство является базовой характеристикой заглавия в це-
лом, интерпретируемого как своеобразное многомерное образо-
вание, полученное в результате компрессии основного содержа-
тельного элемента произведения. Следовательно, можно утвер-
ждать, что заглавие художественного произведения по своей 
природе всегда целостно. В малоформатных текстах заглавий 
англоязычных поэтических произведений для детей свойство це-
лостности проявляется в отражении отдельных референтных объ-
ектов внеязыковой действительности, преломленной через автор-
ский и читательский субъективизм: 

Walking the Dog Seems Like Fun to Me (R. Stevens, Works4: 
160); 

The Teflon Terror (A.F. Peters, Works4: 252). 
Признание содержательной целостности и структурной связ-

ности малоформатных текстов позволяет нам говорить об актуа-
лизации категории информативности, которая проявляется в но-
минативной функции заглавий англоязычных поэтических произ-
ведений для детей. Исследуемые малоформатные тексты загла-
вий обладают разной степенью информативного наполнения и 
могут сообщать информацию реципиенту, в самом общем виде: 

The Lamb (W. Blake, Works3: 51); 
Dinner Time (P. Corbett, Works3: 432); 
или, напротив, c уточнением мельчайших деталей: 
The Feeling of Snow Before the Snow Itself Falls (D. Bateman, 

Works5: 17). 
Информативная самодостаточность малоформатных текстов 

заглавий англоязычных стихотворных произведений для детей 
влечет за собой признание их отдельности, т.е. возможности от-
граничения одного текста от другого, опираясь на разницу их де-
нотативных единств. В малоформатных текстах заглавий англоя-
зычных детских стихотворений свойство отдельности проявляет-
ся также в определенной форме и в строго закрепленном месте, 
отводимом названию художественного произведения. Каждый 
отдельный малоформатный текст заглавия англоязычного стихо-
творения, адресованного детской аудитории, обладает качеством 
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логической завершенности, поскольку предлагает описание объ-
екта, исчерпывающее с точки зрения тех целей и задач, которые 
ставят перед собой данные коммуниканты, их уровня познания 
данного объекта. Фактор адресата является системообразующей 
категорией детской литературы, которая во многом определяет 
характер протекания и вербальное оформление акта коммуника-
ции. Рассматриваемый нами англоязычный художественный по-
этический дискурс ориентирован на специализированного адре-
сата – читателя-ребёнка, чье восприятие действительности каче-
ственно отличается от восприятия взрослого. Детская читатель-
ская аудитория является специализированной, поскольку ограни-
чена по возрастному, образовательному и культурному парамет-
рам. Подобная «ограниченность» адресата, во-первых, находит 
отражение в тематике англоязычных поэтических произведений, 
предназначенных для детей, и позволяет авторам добиться харак-
терной детским произведениям доступности содержания. Во-
вторых, реализация категории адресности в рамках исследуемого 
дискурса определяет специфический выбор структурных и язы-
ковых элементов, которые составляют текстотеку рассматривае-
мых заглавий. Иными словами, заглавиям англоязычных поэти-
ческих произведений для детей характерна прямая соотнесен-
ность сообщения с адресатом. В данном случае речь идет о соци-
альной ориентации англоязычного художественного поэтическо-
го дискурса, представленного малоформатными текстами загла-
вий стихотворений для детей, поскольку «в речевых фрагментах 
актуализируются важнейшие категории социальной коммуника-
ции – коммуникативные роли, коммуникативная установка, цен-
ностная ориентация коммуникантов и социальный статус» [Ма-
лахова В.Л. 2015, с. 139]. 
Установлено, что особенности детского восприятия вытекают 

из своеобразия антропологических форм детского сознания, ко-
торые зависят не только от психофизиологических факторов, но 
также и от социальных особенностей детства. Дело в том, что для 
детей существуют те же предметы, что и для взрослых, но подход 
к явлениям действительности в силу особенностей детского ми-
ропонимания избирательный. Крупным планом видится то, что 
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ближе детскому внутреннему миру, в то время как то, что менее 
близко душе ребенка, становится второстепенным. В произведе-
нии, предназначенном для детей, изображена та же реальность, 
что и в произведении, адресованном взрослой аудитории, но на 
первый план выдвигается то, что ребенок видит и воспринимает 
масштабно, с учетом его детского мировосприятия. Изменение 
ракурса постижения действительности приводит к смещению ак-
центов в содержании произведения, что создает объективные 
предпосылки для использования особых стилевых приемов.  
Автор ни на секунду не забывает о том, что детская впечатли-

тельность очень велика, поэтому умышленно выбирает какую-то 
яркую ситуацию или образ, выпадающий из разряда банальных, 
чтобы произвести на ребёнка неизгладимое впечатление. Напри-
мер, заглавия следующих проанализированных поэтических 
фрагментов подтверждают тезис о нетривиальном выборе языко-
вых средств, участвующих в их оформлении:  

The Teachers Jumped Out of the Windows (K. Nesbitt, HHH: 131); 
Aliens Stole My Underpants (B. Moses, Works3: 134); 
The Dream of the Plastic Bag (L. Jacob, Works5: 143). 
В организации англоязычного поэтического дискурса, пред-

ставленного малоформатными текстами заглавий стихотворений 
для детей, основополагающим является умение автора смотреть 
на самые обыкновенные, с точки зрения взрослого человека, со-
бытия и явления глазами ребёнка. Детский возраст не предпола-
гает постижения действительности через сложные мыслительные 
процессы, включая анализ происходящего. Дети часто задают 
вопросы, ответы на которые бывает невозможно отыскать, они 
просто исследуют мир вокруг себя, заинтересованно изучают 
жизнь во всех её многообразных проявлениях. Часто дети делают 
это так сосредоточенно и увлечённо, что сам процесс детского 
постижения действительности заслуживает пристального внима-
ния взрослых, что и находит непосредственное отражение в сти-
хотворных заглавиях: 

What the Donkey Saw (U. Fanthorpe, Works5: 95); 
How to Turn a Class Hamster into a Dinosaur (M. Lees, Works4: 83); 
How do you fuss an octopus? (S. Henderson, Works3: 73). 
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Обращает на себя внимание тот факт, что в художественном 
пространстве англоязычных поэтических произведений, адресо-
ванных детской аудитории, нет места деспотичным взрослым с 
их нотациями и готовыми руководствами к действию. Детская 
читательская аудитория предпочитает находить в поэтических 
текстах проблемы из жизни своих сверстников. На первый план 
здесь выходят партнерские доверительные отношения со сверст-
никами, которые разделяют схожие интересы.  
Художественный поэтический дискурс, представленный ма-

лоформатными текстами заглавий англоязычных стихотворений 
для детей, носит эмоциональный характер, поскольку апеллирует 
к детским чувствам и переживаниям, характерными чертами ко-
торых являются непосредственность, искренность и достовер-
ность. Когда автор ставит перед собой цель оказать эмоциональ-
ное воздействие на юного читателя, он не может игнорировать 
тот факт, что ценностные установки ребёнка сформированы еще 
не в полном объеме. Следует отметить, что дети по своей приро-
де ориентированы на восприятие прекрасного, они подсознатель-
но отвергают всё, что несёт в себе элементы агрессии и дисгар-
монии. Как следствие этого, авторы, чьи произведения создаются 
для детской целевой аудитории, всячески избегают тем, которые 
способны оказать негативное влияние на нервную систему ре-
бёнка. Поэты не оставляют без внимания тот факт, что для ребён-
ка чувство удовлетворения – гарантия его благоприятного психи-
ческого развития и социального комфорта.  
Художественный поэтический дискурс в данном случае пред-

ставляет собой образец персонального (личностно-ориен-
тированного) дискурса, строящегося относительно оси: автор – 
текст – читатель. Наличие двух антропоцентров – автора и реци-
пиента – определяет диалогичный характер англоязычного худо-
жественного поэтического дискурса. Отличительными характе-
ристиками художественного поэтического дискурса являются его 
субъективизм и креативный характер. Следует также упомянуть 
особую роль индивидуальной читательской рецепции в процессе 
постижения дискурсивного пространства поэтического произве-
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дения. В случае, когда в качестве адресата выступает детская ау-
дитория, диалогичный характер художественного поэтического 
дискурса становится особенно очевидным. Однако этот диалог 
имеет весьма специфичную природу, поскольку основан на апел-
ляции к эмоциям, а не к ratio. Индивидуальность читателя высту-
пает в качестве ведущего фактора при организации пространства 
англоязычного детского поэтического дискурса, где в качестве 
основного ориентира выступает заглавие поэтического произве-
дения. 
Таким образом, автор, обращаясь к юному читателю, призван 

выполнить сложнейшую задачу – учитывать особенности детско-
го мировосприятия, проявляя высокое художественное мастерст-
во. Автору надлежит не упускать из вида основные психолингви-
стические параметры восприятия и понимания текста, а также 
алгоритм этих процессов в сознании реципиента [Леденёва С.Н. 
2016, с. 80-82]. Глубоко познав мир, художник слова всякий раз 
должен делиться собственным мироощущением, преломленным 
через «призму детства», но при этом оставаться своего рода ком-
пасом для адресата, чтобы вести его по своему маршруту. Осо-
бенности детского постижения реальности являются основной 
причиной специфичности знания, которое представлено в англоя-
зычном художественном поэтическом дискурсе, предназначен-
ном для детской аудитории. С одной стороны, в произведениях 
речь идет о реалиях и фактах окружающей действительности, 
поскольку познавательная деятельность является ведущей на 
данном этапе развития подрастающего поколения. С другой сто-
роны, благодаря мастерству художника слова данная информация 
из простой констатации фактов трансформируется в увлекатель-
ный процесс, который способствует расширению границ детского 
сознания. 
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ТЕКСТОВ-ЗАГЛАВИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация: Работа посвящена изучению роли, которую играют 

концепты, присутствующие в малоформатных текстах-заглавиях 
произведений массовой литературы, для определения их жанровой при-
надлежности и возможного сюжетного развертывания. Автор ут-
верждает, что различия могут быть прослежены и в инвентаре самих 
концептов, и в семах концептов, актуализированных в таких малофор-
матных текстах. 
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Среди лингвистов нет единого взгляда на то, что являют собой 
малоформатные тексты. В данной работе автор придерживается 
точки зрения Е.А. Труновой, согласно которой «малоформатный 
текст чаще всего представляет собой одиночное высказывание, 


