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Выявленный в результате лингвистических исследований сложный состав тек-
стов научно-популярных очерков, включающих  научный, публицистический, худо-
жественный и обиходно-бытовой субтексты,  поставил вопрос о мотивах обращения 
к ним и их реальном взаимодействии в тексте, что направило исследовательский инте-
рес к композиции очерков с последующим моделированием их информационной струк-
туры, отражающей порядок и способы введения информации. Всё это, в свою очередь, 
определило внимание к тенденциям в целевом отборе и использовании языковых средств. 
Важным оказалось наблюдение за типом композиции, который до сих пор оставался 
в тени доминирующего в текстах событийного типа нарратива и ассоциировался с поэ-
тическим тестом. Проведение семантического анализа определило обращение к типам 
языковых значений, среди которых значимыми оказались событие и факт. Учёт указан-
ных обстоятельств позволил проследить за логическим развитием мысли, реализован-
ной в тексте очерка, и обосновать закономерность включения в него отмеченных суб-
текстов,  как и обращение к используемым в них языковым средствам, позволяющим 
активизировать взаимодействие («смешение») когнитивных составляющих сознания. 
На основе проведённого анализа  сделаны выводы о характерном для очерка как жанра 
типе композиции, близкой рассуждению как функционально-смысловому типу речи, 
об особой роли заголовочного комплекса очерка, предопределяющего дальнейшее изложе-
ние и направляющего внимание читателя, о роли включения в него поэтических текстов, 
об общей  прагматической установке, вписывающейся в характер современных СМИ.   

Ключевые слова:  субтекст в тексте; композиция; интродуктивный компонент; основ-
ная и заключительная части; научно маркированные языковые средства. 

Th e author argues that complex composition of texts of popular science essays revealed as a 
result of linguistic research, including scientifi c, journalistic, artistic and everyday life subtexts, 
raised the question of the motives of addressing them and their real interaction in the text, which 
directed the research interest in the composition of essays with subsequent modeling of their 
information structure, which refl ects the order and methods of introducing information. All 
this, in turn, determined attention to trends in the targeted selection and use of language tools.  
It turned out to be important to observe the type of composition, which until now remained in 
the shadow of the event type of narrative, which was dominant in texts and was associated with 
a poetic test. Th e semantic analysis determined the appeal to the types of linguistic meanings, 
among which the event and the fact turned out to be signifi cant. Taking these circumstances 
into account made it possible to follow the logical development of thought, implemented in 
the text of the essay, and substantiate the regularity of including in it the noted subtexts, as 
well as the appeal to the linguistic means used in them, allowing to activate the interaction 
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(or “mixing”) of the cognitive components of consciousness. Th e 
analysis makes it possible to draw conclusions about the type of 
composition characteristic of the essay as a genre, which is close to 
argument as a functional and semantic type of speech, about the 
special role of the headline complex of the essay, which determines 
the further presentation and directs the reader's attention, about 
the role of including poetic texts in it, about the general pragmatic 
attitude that fi ts into the nature of modern media.

Keywords: subtext in the text; composition; introduction 
component; main and fi nal parts; scientifi cally labeled language 
means.

Введение
Целью данной работы является проведение 

композиционного анализа  научно-популярного 
очерка для выявления и описания модели инфор-
мационной структуры текстов этого жанра, со-
держание компонентов которой находит выраже-
ние в отборе и организации языковых средств.

Информационная структура текста пони-
мается вслед за А. В. Сидельцевым как  средство 
организации связного текста, порядок  и способ 
введения информации в разных ситуациях обще-
ния и сообщения [Сидельцев 2016: 51]. Текст мо-
жет быть организован по принципу изложения 
последовательно развивающихся событий, ко-
торые одно за другим сменяют друг друга. Этот 
тип получил название нарратива. Он отмечается 
в жанрах, для которых важен временной фактор 
(рассказ, роман и т. д.) и определяет ход переда-
чи информации. Для другого типа композиции, 
который не имеет специального обозначения 
и связывается обычно с поэтическим текстом 
[Плунгян 2008: 22], временной фактор не име-
ет существенного значения, в нём фиксируется 
некое состояние, проблемная ситуация, порож-
дающие вопрос. Дальнейшее сообщение инфор-
мации происходит как поиск ответов на этот во-
прос. Если нарратив сближается с повествовани-
ем как функционально-смысловым типом речи, 
то этот второй тип — с рассуждением, которое 
характеризуется как совокупность утверждений, 
используемых для обоснования или пояснения 
истинного ответа на некоторый вопрос, воз-
никший в процессе той или иной деятельности. 
Для научно-популярных очерков характерно 
построение по типу рассуждения, реализующе-

го установку создателя текста, наблюдающего и 
осмысливающего  то, что он видит, за чем наблю-
дает, по поводу чего делает соответствующие вы-
воды. При этом возможно распределение инфор-
мации по принципу фон / фокус, с выделением 
нового в сообщении на фоне данного. 

Вопрос о распределении и последовательно-
сти в изложении информации в научно-популярном 
очерке имеет принципиальное значение, поскольку 
его текст, что установлено лингвистическими ис-
следованиями, включает следующие субтексты: 
научный, публицистический, художественный и 
повседневного общения [Тан 2021:177–182]. Про-
блема их взаимодействия является не только линг-
вистической, но и когнитивной: с какой целью и 
каким образом происходит переключение разных 
сфер сознания, овеществлённых в соответствую-
щих языковых формах. В поиске ответов на эти 
вопросы следует обратиться  к некоторым поло-
жениям теории концептуальной интеграции. В ней 
утверждается, что между взаимодействующими 
исходными ментальными пространствами суще-
ствует межпространственное отображение, кото-
рое соединяет сходные элементы, конструируя сме-
шенное пространство с помощью композиции, ко-
торая  представляет собой проекцию содержания 
от одного исходного пространства в другое, а затем 
их соединение в смешенном пространстве [Коваль-
чук 2011: 98-99]. 

Итак, обращение к композиции очерка дик-
туется как собственно текстовыми обстоятельства-
ми, так и когнитивными для постижения информа-
ционной структуры текста и наблюдения за исполь-
зованием языка как главного средства интерпрета-
ции его смысла при изложении и восприятии. 

Материалом исследования послужил один 
из очерков М. Софера «Ах, лето красное!..», вхо-
дящий в цикл его очерков о природных явлени-
ях, опубликованных в журнале «Наука и жизнь» 
в течение 2016–2018 гг., обладающий типологиче-
скими признаками, наблюдаемыми и в остальных 
текстах.

Методами исследования являются на-
блюдение за информационной структурой тек-
ста, опирающееся на его тематическое членение, 
семантический анализ языковых средств, отбор 
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и организация которых в каждом компоненте тек-
ста задан интенцией автора.  

Анализ информационной структуры 
Заголовок и интродуктивный компонент. 

Восприятие смысла текста начинается с заголов-
ка, который вводит в его тему. Заголовок, из-
бранный нами для анализа текста, представляет 
собой восклицание «Ох, лето красное!», которое 
является фрагментому стихотворения А. С. Пуш-
кина «Осень». Но в заголовке текста автор за-
меняет междометие «ох», которое имеет отри-
цательную эмоциональную окраску, на «ах», что 
выражает восторг и удивление [Ожегов 1989]. 
С одной стороны, автор ссылается на пушкин-
ский образ: лето — комары, мухи, жара и жажда, 
а с другой стороны, автор вносит свое видение 
этого явления — лето может быть и «хорошим» 
и «плохим» одновременно. Являясь прецедент-
ным феноменом, это название вызывает воспо-
минания и о продолжении пушкинского стиха, 
но, будучи прерванной, строка ограничивается 
утверждением самого факта существования это-
го времени года. А факт, как показала Н. Д. Ару-
тюнова, «относится к числу имен ментального 
плана (сообщение, утверждение, предположение 
и др.,)», которые составляют «среду погружения 
мира в сознание человека <…> факты не дескрип-
тивны. Они призваны устранить все частные ха-
рактеристики события и сохранить только его 
бытие» [Арутюнова 1988: 405, 156]. Таким обра-
зом, обещая рассказ о лете, заголовок не связыва-
ет автора конкретизацией будущего содержания, 
обозначая его общие контуры.

Но всякий текст всё-таки начинается введе-
нием в содержание, интродуктивным компонен-
том, роль которого выполняют в данном очерке, 
и во всех остальных из рассматриваемого цикла, 
отрывки из русской поэзии, в которой «Наи-
более живучей … является тема природы» [То-
машевский 1996: 234]. Включение поэтических 
текстов служит не только средством конкретиза-
ции будущего содержания, но и, как отмечалось 
в античной поэтике,  чертой «дидактического» 
(поучительного) искусства, «сформулированной    
формулой «mis-cere utile dulci» («смешивать по-
лезное с приятным»)» [Томашевский 1996: 252]. 

Итак, включенный в текст  отрывок поэтическо-
го текста / художественной литературы как со-
общение о событии раскрывает содержание фак-
та, обозначенного в заголовке. В нашем случае 
это отрывок из стихотворения Ф. И. Тютчева:

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, прошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?..

Текст собственно авторского повествова-
ния, продолжает тему лета — теплого любимого 
времени года: Лето всегда ожидаемо и любимо, 
особенно в странах, где климат суров и население 
не избаловано комфортной погодой. Это стабиль-
ное и устойчивое тепло, которое приходит после 
пронизывающего холода зимы, затяжной и томи-
тельной весны, ненадёжного тепла переходного 
периода. Эмоциональная тональность, внесённая 
стихотворением, меняется: сообщение носит ин-
формативный характер, используются пассив, 
синтаксическая структура идентификации, при-
ём сопоставления. Таким образом начало очерка, 
заглавие которого лишь сообщает об обращении 
к времени года, открывает перспективу расска-
за как о его объективных, научно установленных 
характеристиках, так и о восприятии человеком, 
влиянии на него. Композиционно в двух темати-
ческих частях текста и осуществляются эти уста-
новки: от сообщения сведений   научного харак-
тера к описанию «летнего» поведения человека. 
Взаимосвязь этих частей проявляет их прагмати-
ческий характер: научные данные служат не толь-
ко пополнением знаний читателя, но и своего рода 
базой убеждения в справедливости будущих реко-
мендаций, которыми заканчивается очерк.   

Приведём примеры — в первой части очер-
ка: Календарное лето — сезон сугубо формальный. 
В Северном полушарии оно продолжается с 1 июня 
по 31 августа, в Южном приходится на декабрь, 
январь и февраль.

Астрономическое лето, как и все сезонные 
изменения на планете, связано с периодом об-
ращения Земли вокруг Солнца и наклоном оси её 
вращения относительно плоскости орбиты <…> 
Можно говорить о продолжительности лета как 
о средней многолетней климатической характе-
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ристике. Пройдёмся вслед за летом по террито-
рии России. В полярных широтах Арктики лето 
короткое или же не наступает вовсе (весна плавно 
переходит в осень). Так, в Мурманске лето кли-
матически бывает только в тёплые годы. Очень 
короткое и позднее лето (всего 1,5 месяца) на Юж-
ных Курилах, и т.д.

Повествование отличает логичность, его 
части объединяются введением терминов, за ко-
торыми стоят научные понятия. Обозначена  
продолжительность лета  в разных частях Земли 
и на территории России. Включено обращение 
к читателям: Пройдёмся вслед за летом по терри-
тории России, которое не является чертой научно-
го общения, но и не противопоказано ему,  внося 
контактоустанавливающую интонацию.

Во второй части с первых строк обозначен 
прагматический характер повествования, ориен-
тированного на поведение и восприятие лета че-
ловеком: Лето, при всех достоинствах, имеет ряд 
характерных и постоянных «пороков», вносящих 
дискомфорт. Далее происходит переход к теме: 
лето в жизни человека, которая тоже представля-
ется в терминологическом ключе: Жаркая погода 
— стресс для организма. Возможны обезвожива-
ние, обострение хронических болезней, тепловой 
и солнечный удар. Использованы конструкция 
идентификации, отглагольные существительные 
как наименования угроз. Эта часть по своей ин-
формативной насыщенности выдаёт публицисти-
ческий характер текста, не отказывающегося как 
от образных средств, так и от элементов речи по-
вседневного общения: С приходом лета многие, 
«дорвавшись» до пляжного отдыха, подставляют 
все части тела под долгожданные солнечные лучи. 
Кожа, в ужасе от такого варварства, начинает за-
щищаться от избытка света и вырабатывать мела-
нин, покрываясь загаром.

Сообщаются сведения из истории моды с ис-
пользованием прецедентных имён, вводятся эле-
менты  речевой изобразительности: Желание за-
горать и загореть — относительно молодое веяние 
моды. Вспомните романтически-бледных девушек 
из русской классической литературы или герои-
ню «Унесённых ветром» бесстрашную Скарлетт 
О’Хара, которая панически боялась лишь одной 

вещи на свете — загара. Тогдашним женщинам 
не пристало загорать, но с лёгкой руки француз-
ской законодательницы мод Коко Шанель, загар 
стал символом красоты, престижа, здоровья и уве-
ренности в себе. <...> Кстати, в этом году испол-
няется 70 лет созданному парижским модельером 
Луи Рейяром популярному купальнику «бикини». 
С тех пор каждое лето он преображает побережья 
всего мира.

Далее текст организован как типовое пере-
числение значимых  аргументов   к введённому 
тезису: 

Коротко перечислим, что же делает свет:
� заставляет мозг вырабатывать гормо-

ны удовольствия — эндорфины и энкефалины, 
а также гормон мелатонин, который поднимает 
настроение, укрепляет иммунитет, избавляет от 
бессонницы; 

� стимулирует образование витамина D. По-
добно рыбьему жиру, он активизирует фермен-
ты, которые способствуют усвоению организмом 
кальция, необходимого для нормальной жизне-
деятельности костной, мышечной и нервной си-
стем;

� повышает уровень гемоглобина, придаёт 
лицу здоровый румянец;

� избавляет кожу от многих косметических 
и дерматологических проблем. Ультрафиолетовые 
лучи обеззараживают кожу. Непродолжительное, 
дозированное пребывание на солнце (10—15 ми-
нут) полезно при псориазе, фурункулезе, угревых 
высыпаниях.

Конструкцию формирует ряд глаголов 
в форме настоящего времени, объединённых 
общим значением результативного действия, 
что приводит к доказанному выводу: загар пользу 
организму не приносит.

Но главным остаётся предупреждение 
об опасностях летнего перегрева, сообщение о ко-
тором снова переводится на профессиональный 
язык, к чему читатель уже подготовлен предше-
ствующим текстом и жизненным опытом: Чрез-
мерное ультрафиолетовое облучение негативно 
сказывается на здоровье. Ультрафиолет может 
спровоцировать фотодерматит, ненормальную 
(в отличие от загара) реакцию кожи на солнеч-
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ные лучи. <…> Существует и такое понятие, как 
«отложенное воздействие» солнца. Оно означает, 
что последствия слишком длительного пребыва-
ния на солнце могут проявиться серьёзными за-
болеваниями, включая злокачественные опухоли, 
спустя годы. Автор перечисляет возможные не-
гативные результаты загара и даёт авторитетный 
совет: Всемирная организация здравоохранения 
рекомендует считать полезной для здоровья нор-
мой ежедневного пребывания под прямыми лучами 
солнца около 5–10 минут в начале солнечного сезо-
на и до 50 минут в его разгар.

Здесь чётко выражен научный характер 
речи, проявленный в доминировании отглаголь-
ных существительных, благодаря которым не соз-
даётся сложностей в понимании текста. 

На фоне предупреждений об опасностях яр-
кого света внимание к нему   поддерживается пере-
числением его позитивных качеств: он заставляет 
мозг вырабатывать гормоны удовольствия — эн-
дорфины и энкефалины, а также гормон мелато-
нин, который поднимает настроение, укрепляет 
иммунитет, избавляет от бессонницы. Контраст 
негатив / позитив активизирует работу мысли,  
побуждает читателя осмысленно отнестись к сво-
ему поведению, в конечном смысле оказывает вос-
питательное воздействие. 

Очерк завершается словами: Итак, долго-
жданное лето наконец-то начинается и можно 
приступать к осуществлению планов на отдых. 
К счастью, в летний период погода вполне предска-
зуема и оптимистична. И всё же следует помнить 
афоризм из «Плодов раздумья» Козьмы Прутко-
ва: «Даже летом, отправляясь в вояж, бери с со-
бой что-либо тёплое, ибо можешь ли ты знать, 
что случится в атмосфере?» Прошло почти 160 
лет, но совет до сих пор актуален. Его первая фра-
за — свидетельство принадлежности текста к пу-
блицистическим жанрам, относимым к настояще-
му времени. Таков же характер и второго высказы-
вания (прогноз на лето). Однако, если вспомнить 
всё сказанное в очерке о лете как времени года, 
то полезным представляется и последнее пожела-
ние, обращённое к читателям.

Выводы. Произведённый нами компози-
ционный анализ очерка как целого с целью вы-

деления его тематических частей и наблюдения за 
присутствием в них той контаминации черт науч-
ного, художественного, публицистического и по-
вседневного общения, который является базовой 
чертой научно-популярного текста, позволяет нам 
выявить модель текста следующем образом: 

Заголовок (факт) 
Интродуктивный компонент (худ. ст.) – со-

держание события. 
Постановка вопроса, представляющая про-

блемную ситуацию как возникшую в результате 
событий, и их воздействия на человека. 

Объяснения — в 1. первой части текста 
автор стремится к совершению в сознании чи-
тателя «концептуального перехода» на язык нау-
ки, формированию у него хотя бы элементарных 
представлений о универсальных качествах рас-
сматриваемого явления. Могут использоваться 
поясняющие элементарные сведения, которые, 
однако, не должны выводить сознание читателя 
из области науки. Помните, о лете: календарное 
лето, географичское, астрономическое.

Во второй части текста явление (лето) 
приобретает образные контуры, сознание чита-
теля возвращается к привычным представлени-
ям: вода, купание, пёстрый пляж, существующим 
в сознании в качестве образа. Но продолжается 
тема тепла, высокой температуры, связанной 
с загаром, который получает  более полные к обо-
значенным в первой части объективные характе-
ристики, адресованные людям как предупрежде-
ния (контакт с читателем, публицистическое на-
чало).

Текст завершается выводом — рекомен-2. 
дациями.

Таким образом, заявленные нами научный, 
публицистический, художественный и повседнев-
ного общения субтексты приобретают оправдан-
ное, целесообразное существование. Смешанный 
характер текста научно-популярного очерка, обу-
словлен его содержанием и целеустановкой, соз-
дан единый новый «научно-популярный текст», 
включающий научные сведения о явлении (теме), 
что в данной адресации человеку в его ежедневном 
существовании становится не только пополнени-
ем знаний о природе, но и убеждающим факто-
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ром в предупреждении о возможном негативном 
влиянии на здоровье. Тема данного очерка — лето 
как время года, сообщённая в заголовке как факт, 
который конкретизируется в интродуктивном 
компоненте композиции в двух аспектах: в ин-
формации научного характера о его объективных 
параметрах и в стихотворении, отражающем эмо-
циональное восприятие времени года человеком. 
Они определяют наличие двух частей в компози-
ции текста: первую с доминантой научных данных, 
и вторую, в фокусе которой находится человек. 
Лишённый назидательности, «смешанный» текст 
своими «переходами» в разные когнитивные про-
странства, организованные его информационной 
структурой, удерживает внимание читателя, под-
держивая его интерес к двунаправленным фактам: 
явлениям природы и эмоциональному состоянию, 
как и к здоровью человека. Как отмечают иссле-
дователи, современные медиа, одним из жанров 
которых является очерк, стремятся во всех сферах 
жизни «закрепить в сознании людей в виде по-
веденческих эталонов знания о мире, о текущей 
жизни и о самих себе» [Полонский 2018: 198].
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