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Аннотация: В статье анализируется репрезентация деятельности в текстах 
обыденной коммуникации на примере 30 случайно отобранных постов из 
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ятельности высокого научного потенциала для анализа речевой активности 
субъекта, в частности, репрезентированной в текстах из социальных сетей. 
Основной метод исследования – анализ семантических классов глагола, 
репрезентирующих этапы деятельности, и обстоятельств времени и про-
странства, репрезентирующих хронотоп. Проанализирована репрезентация 
этапов деятельности, изучены семантические классы глаголов и лексические 
единицы, вербализирующие хронотоп и действия на разных этапах. Сделан 
вывод о вариативном характере описания этапов деятельности и о законо-
мерном характере описания хронотопа.
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Введение

Актуальность применения теории деятельности 
для изучения текстов бытовой коммуникации 
связана с ее широким потенциалом для интер-

претации динамичных и целенаправленных действий 
субъекта, отраженных в тексте. В настоящее время к те-
ории деятельности обращаются исследователи лингви-
стики, психологии и других наук. Ключевыми фигурами 
в формировании деятельностного подхода в советской 
психологии были Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и А.Н. 
Леонтьев [3; 6; 5]. В западных странах интерес к теории 
деятельности возник в рамках психологии на основе 
освоения наследия теории деятельности, сформирован-
ной советской психологической школой. И. Энгестрём 
в книге «Learning by Expanding: an Activity-Theoretical 
Approach to Developmental Research» разрабатывает 
свою версию теории деятельности (Engeström’s activity 
theory) [11]. М. Коул заимствует теоретические построе-
ния, характерные для подхода Л.С. Выготского, А.Р. Лурии 
и А.Н. Леонтьева [10]. Теория деятельности со временем 
вышла за пределы психологии и стала применяться в 

антропологии [17], менеджменте [16], теории коммуни-
кации [12], исследовании цифрового пространства [13].

Теория деятельности по-прежнему обладает боль-
шим исследовательским потенциалом и в теории пере-
вода, лингводидактике, организации образовательной 
деятельности. Так, Чж. Сан, опираясь на теорию дея-
тельности, исследует механизм контекстуализации при 
переводе [19]. В лингводидактике теория деятельности 
применяется для анализа мотивации и результатов ра-
боты студентов, изучающих иностранные языки [14; 18]. 
Примечательно, что не только учебные занятия, но и 
игровая внеучебная деятельность, связанная с исполь-
зованием иностранного языка, подробно изучается в 
рамках деятельностного подхода [15]. 

Кроме теории перевода, лингводидактики, учебной 
и игровой деятельности, связанных с языком, теория 
деятельности может использоваться для анализа и ин-
терпретации текстов, в которых их авторы описывают 
какие-либо свои или чужие деятельности. Анализ репре-
зентации деятельности осуществляется в рамках концеп-
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ции «деятельности в тексте» (далее – ДТ). К.И. Белоусов 
дает такое определение деятельности в тексте: «Будем 
считать деятельностью в тексте (ДТ) деятельность глав-
ного действующего лица (агенса) в тексте» [2, с. 103]. 

В данной работе деятельностный подход служит тео-
ретической основой. Новизна исследования заключает-
ся в том, что впервые предлагается объединить анализ 
этапов деятельности в тексте с анализом хронотопа. 

Выстраиваемая на основе теории деятельности мо-
дель объясняет механизмы деятельности, описывает ее 
этапы, субъект и объект, пространство-временное изме-
рение. Ее важность для лингвистики заключается в том, 
что каждый компонент вербализируется в тексте через 
характерные лексические единицы, обладающие спец-
ифическими особенностями.

Материалы и методы

В качестве экспериментального материала исполь-
зуются случайно выбранные 30 постов, описывающие 
деятельность субъектов-авторов данных сообщений. 
Более половины постов взято из соцсети «ВКонтакте». 
Проведен частотный анализ использования семантиче-
ских классов глагола и обстоятельств места и времени в 
отобранных текстах. Проанализирована репрезентация 
четырех этапов деятельности: планирование, реализа-
ция, оценка, контроль. 

Методика анализа деятельности в тексте

При анализе обыденной коммуникации важно обра-
тить внимание на то, что описываемая в тексте деятель-
ность протекает в какое-то время и ограничена простран-
ственно. Время и место деятельности можно представить 
как некий пространственно-временной континуум. 

Для комплексного исследования репрезентации дея-
тельности в тексте, в частности, в тексте, относящимся к 
естественной письменной речи [4], необходимо уделять 
внимание к динамично сменяющим друг друга этапам, а 
также к мотивам и потребностям. Следует рассмотреть 
внесение в схему следующих этапов ДТ, упомянутых К.И. 
Белоусовым: «В общем виде операциональная структу-
ра речемыслительной деятельности может быть услов-
но представлена таким образом: [Мотив (М) + Ориенти-
ровка (ОР) + Планирование (ПЛ)] + [Реализация (РЕ)] + 
[Контроль (КО) и Оценка (ОЦ)]» [2, с. 107]. Кроме того, не-
обходимо сформулировать ответ на вопрос, как можно 
экстраполировать пространственно-временные харак-
теристики на лингвистический материал.

Мы предлагаем для добавления пространственно-
временного континуума в схему деятельности обратить-
ся к понятию «хронотопа». По словам А.А. Ухтомского, 

хронотоп – «закономерная связь пространственно-вре-
менных координат» [8, с. 247]. В его концепции, как и в 
случае с теорией относительности в физике, «простран-
ственные определения спаяны неразрывно с време-
нем» [9, с. 275]. Термин «хронотоп» был переосмыслен  
М.М. Бахтиным как «существенная взаимосвязь времен-
ных и пространственных отношений, художественно 
освоенных в литературе» и внесен в литературоведение 
[1, с. 220]. В данном исследовании хронотоп понимается 
не через его реализацию в художественном образе, а 
используется для анализа пространственно-временных 
характеристик описываемой в тексте бытовой деятель-
ности.

Анализ материала. Примеры

Рассмотрим на примерах, в какой последовательно-
сти репрезентированы компоненты деятельности и при-
сутствует ли описание каждого компонента в текстах или 
оно вариативно. 

Пример 1. «Моя мама всю свою жизнь работала, 
ничего себе не позволяла, всё на нас с младшей сестрой 
уходило. Так и жили. И она полжизни мечтала о сережках 
золотых красивых. А я мечтала, что, когда вырасту и 
начну зарабатывать, куплю ей какие она захочет. И вот 
он, день Икс настал. Узнала тихонечко, какие она хочет, 
купила, сделала сюрприз. Мама плачет, обнимает, а я 
теперь самый счастливый человек». («ВКонтакте»).

В данном тексте присутствуют два субъекта – автор 
текста (S1) и ее мама (S2). S2 реализует рабочую дея-
тельность с давнего времени для осуществления своей 
мечты, но в то же время выступает объектом деятель-
ности S1. Деятельность дочери (S1) включает несколько 
этапов: планирование (выяснение, какие сережки нуж-
ны и подсчет стоимости), реализацию (покупка и даре-
ние), оценку («а я теперь самый счастливый человек»). 
Мотив деятельности S1 – исполнить мечту S2, тогда как 
мотив деятельности S2 – забота о близких. 

Пример 2. «Жил в съёмном жилье и копил деньги на 
квартиру или на большой первоначальный взнос на ипо-
теку. А потом сидел как-то дома и меня переклинило. Я 
взял деньги и купил новую машину за 3,5 млн. Это офи-
генный и не китайский джип. Вот я идиот😂» («ВКон-
такте»).

В данном тексте субъект (S) реализует деятель-
ность, которая необходима с учетом планирования его 
будущего, далее появляется неизвестный катализатор, 
который заставляет автора резко сменить деятельность. 
Оценка оказывается двоякой: с одной стороны (раци-
ональная оценка), он называет себя «идиотом», с дру-
гой (эмоциональная оценка) – использует радостный 
смайл. Таким образом, он удовлетворил потребность в 
качественном транспорте, но отказался от постоянного 
собственного жилья.
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Пример 3. «Я с самого детства мечтала танцевать! 
И все никак, то детство бедное, то годы учебные, потом 
семья, дети...и вот мне 35, и я вчера была первый раз на 
танцах! Сразу же пошла на каблуках учиться танце-
вать. Муж смеется, мол, под старость лет решила тут 
тряхнуть... а у меня такое вдохновение, будто жить за-
ново начала))) все равно буду танцевать, и никакая я не 
старая еще» («ВКонтакте»).

В тексте описывается, что у действующего субъек-
та в прошлом было желание научиться танцевать. Она 
планировала заняться танцами, но условия мешали ре-
ализации. В определенный момент («и вот мне 35, и 
я вчера…»), когда уже имелись необходимые условия, 
она начинает танцевать, и реализация этой деятельно-
сти оказывается регулярной. Две оценки: оценка самого 
субъекта деятельности (S1) и оценка стороннего субъек-
та (S2) контрастируют: S1 удовлетворяет эмоциональную 
потребность и оценивает эту ситуацию положительно, 
а также считает свой возраст соответствующим деятель-
ности, тогда как S2 иронизирует над деятельностью S1 и 
считает возраст несоответствующим ей. 

Результаты исследования

Рассмотрим репрезентацию компонентов деятельно-
сти в 30 случайно отобранных текстах. Потребности, мо-
тивы, ориентировка и замысел представлены в данной 
выборке текстов преимущественно имплицитно и их 
употребление часто не связано с лексическими и грам-
матическими формами, поэтому на них мы пока не будем 
останавливаться. Корректировка деятельности также не 
будет рассматриваться. 

Для исследования репрезентации компонентов дея-
тельности необходимо в первую очередь обратиться к 
репрезентации двух составляющих: этапов деятельно-
сти и хронотопа.

В текстах этапы деятельности представлены следую-
щим образом: в 12 из 30 текстов описывается планиро-
вание, в 22 – реализация, в 18 – оценка, в 8 – контроль. 
Если обратиться к хронотопу, то время деятельности на-

зывается в 20 текстах, пространство – только в 13.

Обращаем особое внимание на частотность и значи-
мость глаголов в выборке. Глагол выражает действия и 
состояния, что наиболее тесно соотносится с компонен-
тами деятельности. Классификация глаголов проводит-
ся по «Русскому семантическому словарю» под ред. Н.Ю. 
Шведовой [7]. С учетом контекста обращаем внимание 
на употребление глагола для снятия омонимии. 

Рассмотрим Таблицу 1. На ней представлены резуль-
таты встречаемости глаголов в описании разных этапов 
деятельности. Относительные показатели получены с 
помощью нормирования суммы абсолютных значений 
встречаемости глаголов при описании определенного 
этапа деятельности к общему количеству встречаемости 
этого этапа в анализируемых текстах. К волевым глаго-
лам относятся «хотеть», «мочь», «решить», к мыслитель-
ным – «мечтать», «вспомнить», «думать», «знать», к бытий-
ным, фазовым и связкам – «быть», «стать», «начать(ся)». 
Остальные глаголы отнесены к глаголам действия (См. 
Таблица 1). 

В нашей выборке глаголы действия являются самыми 
частотными на каждом этапе. На этапе планирования за 
ними следуют мыслительные и волевые глаголы, на эта-
пе реализации – бытийные, фазовые и связки, и глаголы 
говорения, на этапе оценки – глаголы чувства, мысли-
тельные, бытийные, фазовые и связки, на этапе контро-
ля – бытийные, фазовые и связки, и глаголы говорения. 
Наибольшее количество глаголов используется на эта-
пах планирования и реализации. 

Следует отметить, что в исследуемых текстах при-
сутствуют глаголы, характерные для описания сразу 
нескольких этапов деятельности. Например, «делать» 
(10), «ходить/идти» (10), «взять» (5), «начать/начаться» (5), 
«покупать» (5), «мочь» (5), «вспомнить» (4), «думать» (4), 
«знать» (4), «привезти» (4), «работать» (4), «вернуться» (3), 
«танцевать» (3). 

Распространенные глаголы могут встречаться на 3 
этапах, как наиболее частотный глагол «делать». Плани-

Таблица 1. 
Профилирование глаголов при описании этапов деятельности.

Планирование Реализация Оценка Контроль

Бытийные, фазовые и связки 1 0,06 17 0,39 7 0,20 8 0,47

Волевые 10 0,56 7 0,16 2 0,06 0 0,00

Мыслительные 11 0,61 7 0,16 8 0,23 1 0,06

Чувства 0 0,00 10 0,23 12 0,34 0 0,00

Действия 34 1,89 134 3,05 20 0,57 9 0,53

Говорения 0 0,00 16 0,36 0 0,00 2 0,18

Количество этапов 18 44 35 17
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рование: «перекусить да обдумать что мне делать да 
как быть». Реализация: «мы именно так и делаем». Оцен-
ка: «Меня просто охватила паника что же делать».

Глагол «начать» встречается на всех 4 исследуемых 
этапах. Планирование: «А я мечтала, что, когда выра-
сту и начну зарабатывать, куплю ей какие она захо-
чет». Реализация: «Добрый день, начал заедать замок. 
позвали мастера, насчитал 12–15 тыс». Оценка: «а у 
меня такое вдохновение, будто жить заново начала)))». 
Контроль: «Все остальные более-менее, но по краям на-
чали расслаиваться!».

В то же время некоторые глаголы используются для 
описания только одного из этапов деятельности. Отме-
тим, что материал ограничен 30-ю текстами, и есть веро-
ятность, что при увеличении объема материала эти гла-
голы будут присутствовать при описании других этапов 
деятельности. В данной выборке глаголы «хотеть» (5), 
«мечтать» (4), «решить» (3) используются только на этапе 
планирования. Глаголы «пойти» (6), «стать» (5), «купить» 
(5), «жить» (4), «ехать» (3), «помочь» (3), «приходить» (3), 
«сидеть» (3), «собирать» (3), «стоять» (3), «учиться» (3), 
«решить» (3) только на этапе реализации. 

Остальные глаголы встречаются только 1–2 раза.

Таким образом, 15 частотных глаголов используется 
для описания одного этапа деятельности, тогда как 13 
других частотных глаголов используется для описания 
двух и более этапов.

Рассмотрим грамматические единицы, важные с точ-
ки зрения хронотопа. Указание на место и время очень 
характерно для этого массива текстов. Репрезентация 
хронотопа проанализирована только через репрезен-
тацию на уровне лексической семантики. В 19 из 30 тек-
стов присутствуют обстоятельства места, в 25 из 30 – об-
стоятельства времени. 

Для соединения временного ряда настоящего и 
прошлого в хронотопе используется глагол «вспоми-
нать» (4 раза).

В качестве обстоятельств места и времени использу-
ются наречия («там» (в 5 случаях обстоятельства места 
и в 1 – времени), «потом», «тут», «сегодня», «пока», «как-
то», «теперь», «часто», «сразу», «везде/ВЕЗДЕ», «вчера», 

именные конструкции («в Леруа/ЛЕРУА», «в ИКЕА», «год 
назад», «в магазине», «до Березников» «первый раз») (См. 
Таблица 2).

В качестве обстоятельств места и времени использу-
ются наречия: «там» – 6 раз (в 5 случаях обстоятельства 
места и в 1 – времени), «потом» – 6 раз, «тут» – 4 раза, 
«сегодня» – 4 раза, «пока» – 4 раза, «как-то» – 2 раза, «те-
перь» – 2 раза, «часто» – 2 раза, «сразу» – 2 раза, «вчера» –  
2 раза, «везде/ВЕЗДЕ» – 2 раза, «всегда» – 1 раз, «вечно» – 
1 раз, «порой» – 1 раз), именные конструкции («в Леруа/
ЛЕРУА» – 8 раз, «в ИКЕА» – 2 раза, «год назад» – 2 раза, «в 
магазине» – 2 раза, «до Березников» – 2 раза, «первый 
раз» – 2 раза.

Остальные обстоятельства времени («всегда», «веч-
но», «порой», «всю свою жизнь», «полжизни», «В послед-
нее время», «с самого начала») и места («по магазинам», 
«в съёмном жилье», «в автокассу», «в ПГНИУ», «В 15-ты-
сячном университете», «в новый коллекстив», «из Берез-
ников», «в один из тц», «в ТЦ», «по IMall») встречаются не 
более 1 раза. 

Отмечено, что время деятельности чаще вербализи-
руется наречиями, тогда как пространство – именными 
конструкциями. В именных конструкциях существитель-
ные обозначают учебные заведения («ПГНИУ», «уни-
верситет»), центры торговли («магазины», «ТЦ», «IMall»), 
города («Березники», «Пермь»). Это подразумевает важ-
ность топоса, в котором разворачивается деятельность. 
Для описания времени деятельности характерны дейк-
тические наречия «там», «тут», «теперь», «пока», что го-
ворит об указании на некие значимые для деятельности 
точки времени. Дейктические наречия, указывающие на 
время, могут соотноситься не только с моментом дея-
тельности в тексте, но и с моментом написания текста, 
т. к. в социальных сетях видно время написания поста. 
Дейктические наречия, указывающие на место, таким 
свойством не обладают. В таком случае, в текстах этой 
выборки время чаще всего оказывается непостоянной 
и точечной характеристикой, тогда как топос стабилен и 
остается фоном в течение деятельности либо ее отдель-
ных этапов. Субъект может только перемещаться между 
топосами.

Заключение

Анализ языковых единиц, репрезентирующих ком-

Таблица 2. 
Обстоятельства места и времени.

Планирование Реализация Оценка Контроль

Места 4 0,22 43 0,98 18 0,51 7 0,41

Времени 9 0,50 33 0,75 19 0,54 14 0,82

Количество этапов 18 44 35 17
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поненты деятельности в тексте, показал, что использо-
вание деятельностной модели позволяет выявить те-
матику деятельности и особенности ее репрезентации 
в тексте, определить частотные части речи (глаголы) на 
разных этапах деятельности, установить их классы, про-
анализировать маркеры места и времени (хронотоп). 
Исходя из изученных примеров, следует отметить, что 
в текстах выборки у субъекта есть возможность менять 
свое положение в пространстве, однако, сам топос оста-
ется неизменным. Изучение репрезентации хронотопа 
позволяет определить пространственно-временные ха-
рактеристики и проанализировать их значимость в рам-
ках тематики. 

Изучение репрезентации этапов деятельности важно 
с точки зрения понимания последовательности и при-
сутствия либо отсутствия каждого из этапов. Ни один 
текст выборки не вербализует одновременно все катего-
рии, что говорит о дискретности описания деятельности 
в текстах жанра. Кроме того, в силу свободных перехо-
дов с описания одного этапа на другой можно говорить 
о вариативном характере описания этапов деятельности 
в обыденной коммуникации. Что касается хронотопа, то 
его характер является более закономерным: время дея-
тельности оказывается точечной величиной, ограничен-
ной и непостоянным, тогда как пространство деятельно-
сти – постоянной и стабильной.
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