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ОТЗЫВ И РЕЦЕНЗИЯ КАК ОЦЕНОЧНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Работа по развитию речи учащихся 
– обязательная часть школьного курса 
русского языка. Эта работа многоаспект-
на. В частности, она предполагает после-
довательную подготовку к сочинениям 
различных жанров с учетом возрастных 
особенностей школьников конкретного 
класса, специфики каждого жанра, взаи-
мосвязи, отношений преемственности 
между жанрами в рамках программного 
обучения [8,9]. Необходимо различать 
понятия «жанр», «речевой жанр» и «жанр 
школьных сочинений». Первые два поня-
тия являются лингвистическими, послед-
нее принадлежит теории и практике обу-
чения русскому языку. Традиционно для 
раскрытия содержания термина «жанр» в 
лингвистике используется определение, 
данное М.М. Бахтиным: «Жанром назы-
вается форма организации речевого ма-
териала, выделяемого в рамках того или 
иного функционального стиля, вид вы-
сказываний, создающийся на основе ус-
тойчивых, повторяющихся …моделей и 
структур в речевой ситуации» [7. C. 56]. 
Под «речевым жанром» понимается 
«класс текстов, традиционно исполь-
зующихся для достижения определенных 
коммуникативных целей общения в кон-
кретных условиях общения» [11. C. 28]. 
Жанром в методике преподавания рус-
ского языка называют разновидности са-
мостоятельных высказываний (сочине-
ний) учащихся. На начальном этапе обу-
чения (5-8 классы) под «жанрами школь-
ных сочинений» подразумеваются само-
стоятельные высказывания учащихся в 
соответствии с функционально-смысло-
выми типами речи, положенными в их 
основу [2]. Это сочинения-описания, со-
чинения-повествования, сочинения-рас-
суждения. Обучение жанрам школьных 
сочинений в старших классах ведется в 
соответствии с жанрами конкретного 

функционального стиля. При этом 
школьная практика обращает внимание 
на основные особенности конкретного 
жанра, на наиболее типичные, повто-
ряющиеся его элементы. В старших клас-
сах школьники овладевают учебными 
высказываниями, которые соответствуют 
таким жанрам публицистического стиля, 
как отзыв, рецензия, статья, заметка, ре-
портаж; официально-делового – автобио-
графия, заявление, характеристика; науч-
ного – доклад, реферат, тезисы, конспект 
[2. C. 3-49]. 

С 1968 года отзыв и рецензия – тра-
диционные жанры школьных сочинений. 
Они очень тесно связаны между собой. 
Обучение отзыву ведется в 5-7 классах 
[3]. Как этап подготовки к сочинению-
рецензии отзыв изучается в 8-9 классах 
[4. C. 30]. Отзыв рассматривается как со-
держательно-структурный элемент сочи-
нения-рецензии, создаваемого учащими-
ся старших классов [13]. 

Вопрос об особенностях подготов-
ки учащихся к сочинению-отзыву в ме-
тодической литературе рассмотрен дос-
таточно подробно. Системе работы над 
сочинением-отзывом посвящены  диссер-
тационное исследование и журнальные 
публикации Г.А. Богдановой. Включение 
«Рецензии на рассказ писателя ХХ века» 
в список тем экзаменационных сочине-
ний вызвало появление в методической 
литературе как по русскому языку, так и 
по литературе большого количества но-
вых работ, посвященных особенностям 
обучения школьников рецензии. 

Сопоставим отзыв и рецензию для 
выявления преемственности в работе над 
ними. Главным в отзыве является выра-
жение эмоционально-оценочного, лично-
стного отношения к предмету речи. Ре-
цензия как жанр школьного сочинения 
отличается от рецензии «как периферий-
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ного жанра научного стиля, в котором 
происходит сближение научного стиля с 
газетно-публицистическим» [12]. Как 
пишет Т.А. Калганова, в рецензии обыч-
но сообщается «информация о содержа-
нии книги, композиции, поднятые в ней 
проблемы, критический разбор и оценка 
книги, ее темы, идейного содержания, 
языка и стиля, указывается значение в 
ряду других работ писателя, раскрывает-
ся ее роль в литературном процессе и 
обществе» [5]. Учащимся даже выпуск-
ных классов не по силам написать рецен-
зию, в которой бы присутствовали все 
вышеуказанные «компоненты». Рецензия 
как жанр школьного сочинения включает 
в себя только некоторые из них  (при-
мерный план рецензии на сочинение, на 
книгу, на театральную постановку). В 
школьной практике речь идет о подго-
товке старшеклассников к написанию 
«сочинения в жанре, близком к рецен-
зии» [13. C. 160]. На этапах подготовки к 
сочинению-рецензии в старших классах 
используются также такие понятия, как 
«отзыв-рецензия», «отзыв с элементами 
рецензии», «отзыв, близкий к рецензии». 
При этом чем больший объем литерату-
роведческих знаний привлекается авто-
ром, чем глубже проводится анализ лите-
ратурного произведения, тем сочинение 
становится ближе к собственно рецензии. 

В методической литературе под ре-
цензией как жанром школьного сочине-
ния понимается «отзыв, критический 
разбор, оценка художественного или на-
учного произведения» [13. C. 160]; «от-
зыв, разбор и оценка нового художест-
венного, научного или научно-попу-
лярного произведения» [6. C. 12]. 

Коммуникативная цель отзыва и 
рецензии – дать оценку предмету речи. 
Любое задание на уроках русского языка 
и на уроках литературы, связанное с соз-
данием самостоятельного высказывания 
(будь то устный или письменный ответ 
на вопрос, сочинение-описание природы 
(картины, внешности, архитектурного 
памятника), сочинение-рассуждение), так 
или иначе ориентирует учащихся на вы-
ражение собственного мнения (одобре-

ния-неодобрения, согласия-несогласия, 
положительной – нейтральной – отрица-
тельной оценки факта). Однако именно 
сочинение-отзыв и сочинение-рецензия 
как жанры учебных высказываний спе-
циально ориентированы на решение та-
кой задачи обучения, как «совершенство-
вание оценочной деятельности учащих-
ся» [3. C. 32]. В связи с этим сочинение-
отзыв и сочинение-рецензия могут быть 
выделены в специальную группу «оце-
ночных высказываний учащихся». (Заме-
тим, что в лингвистике рецензия как ре-
чевой жанр относится к «оценочно-
критическому типу текстов» [11. C. 29]). 

С отзывом и рецензией как образ-
цами оценочных высказываний учащиеся 
встречаются не только на уроках подго-
товки к сочинениям. Речь учителя, оце-
нивающего устные (краткие и разверну-
ты) ответы, письменные работы школь-
ников содержит примеры оценочных вы-
сказываний. В литературе «оценочное 
высказывание учителя» определяется как 
«устный речевой жанр, коммуникативная 
цель которого  оценить ответ ученика, 
выразить отношение к содержанию и 
форме высказывания (иногда к личности 
ученика), побудить его к действию» [7. 
C. 132]. Под оценочным высказыванием 
учащихся понимается речевой жанр (уст-
ный и письменный, доступный в каждом 
конкретном случае), коммуникативной 
целью которого является отклик, крити-
ческий разбор и оценка предмета речи 
(литературного произведения, произве-
дения искусства). Отзыв и рецензия 
школьников – его разновидности. Таким 
образом, оценочный характер высказы-
ваний мы рассматриваем как основной 
признак сочинения-отзыва и сочинения-
рецензии. 

Следует различать способы реали-
зации оценки  в сочинении-отзыве и в 
сочинении-рецензии (т. е. особенности 
включения оценки в структуру высказы-
вания,  особенности  ее аргументации). 

В лингвистике существует большое 
количество определений понятия «оцен-
ка». Под оценкой  понимается «отноше-
ние говорящего к предмету речи» (О.С. 
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Ахманова); «суждение о ценностях» 
(Е.М. Вольф); «субъективное выражение 
значимости предметов и явлений окру-
жающего мира для нашей жизни и дея-
тельности» (Т.А. Вендина). Обучение 
умению создавать оценочные высказыва-
ния, т.е. использовать оценочные слова и 
выражения в школьных сочинениях, свя-
зано, в первую очередь, с формировани-
ем умения выражать свое отношение к 
предмету речи. Поэтому в нашей работе 
мы используем определение понятия 
«оценка», данное О.С. Ахмановой [1. C. 
305]. 

Оценочные высказывания (в том 
числе и принадлежащие учащимся) 
включают в себя две составляющих: оце-
ночную и информационную [1. C. 41]. 
Информационная составляющая может 
быть представлена описанием или пове-
ствованием, оценочная составляющая 
представлена рассуждением. Их соотно-
шение в сочинении-отзыве и в сочине-
нии-рецензии неодинаково. 

Повторим, цель отзыва – поделить-
ся впечатлением, например, о прочитан-
ном, привлечь внимание к произведению 
литературы или искусства. Отзыв – этап 
постижения текста – «эмоциональное по-
гружение в текст» [10. C. 152], по опре-
делению  Е. Романичевой, очень важен. 
Это попытка разобраться в собственных 
чувствах, вызванных прочитанным про-
изведением, рассуждение о своих пере-
живаниях, настроении. Поэтому в содер-
жание отзыва включаются только те эле-
менты, которые затронули автора лично, 
вызвали в его душе отклик. Субъектив-
ный подход в выборе содержания отзыва 
раскрывает нам не существенные сторо-
ны литературного произведения, а лич-
ность автора отзыва. Из отзыва мы узна-
ем о жизненной позиции автора сочине-
ния, его личностных качествах, отноше-
нии к тем или иным сторонам жизни, 
нашедшим воплощение в литературном 
произведении. Оценочная составляющая  
в отзыве имеет большее значение, чем 
информационная. Оценка, сформулиро-
ванная  в начале сочинения-отзыва в виде 
тезиса, аргументируется в основной час-

ти. При этом доказательства, раскры-
вающие мысли и чувства автора сочине-
ния, носят эмоционально-оценочный ха-
рактер. 

Рецензия создается не только для 
того, чтобы поделиться впечатлением от 
прочитанного. Цель рецензии – дать ар-
гументированное истолкование и оценку 
идейно-художественного своеобразия 
произведения. Рецензент старается рас-
крыть смысл названия (аллюзии, ассо-
циации), описывает способ организации 
повествования (особенности композиции 
произведения), ставит перед собой задачу 
охарактеризовать художественный кон-
фликт и проследить его динамику в раз-
витии сюжета. Автор сочинения-
рецензии особое внимание уделяет мас-
терству писателя в создании и раскрытии 
характеров персонажей, выражении ав-
торской позиции, особенностям стиля и 
метода художника слова. Все утвержде-
ния рецензент подкрепляет убедитель-
ными примерами из текста. Поэтому бо-
лее важной будет информационная со-
ставляющая. Т.И. Синдеева рассматрива-
ет способы включения оценки в структу-
ру высказывания. Оценка в структуру 
сочинения-рецензии может быть вклю-
чена так: 1) оценочное предложение на-
ходится вначале, далее следует его рас-
крытие, доказательство; 2) предложения-
рассуждения являются аргументами, 
предвосхищающими, подводящими к 
оценочному выводу; 3) рассуждение со-
стоят из цепи оценочных и теоретиче-
ских высказываний, находящихся в при-
чинно-следственных отношениях [11. C. 
42]. В отличие от сочинения-отзыва в со-
чинении-рецензии аргументы, раскры-
вающие высказанную авторскую оценку, 
могут не иметь эмоционально-оценоч-
ного оттенка. 

Итак, работа над отзывом и рецен-
зией как оценочными высказываниями, с 
одной стороны, позволит обогатить сло-
варный запас и грамматический строй 
речи учащихся средствами выражения 
оценки. С другой стороны, обучение от-
зыву и рецензии даст возможность со-
вершенствовать умение употреблять 
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средства выражения оценки в речи, то есть создавать оценочные высказывания. 
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