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Аннотация. В статье анализируются и сопоставляются особенности тематической струк-
туры литературно-критических эссе двух видов. Тексты современных англоязычных ав-
торов служат материалом исследования. Объектом рассмотрения являются эссе о стиле 
автора и эссе о содержании произведения. В результате анализа автор приходит к выво-
ду, что, при наличии целого ряда сходств, основным критерием различия двух рассматри-
ваемых видов эссе является развитость тематической структуры: подтемы и субподтемы 
в текстах, посвящённых содержательной стороне произведения, значительно более раз-
виты, чем в эссе об особенностях стиля автора.
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PECULIARITIES OF LITERARY CRITICAL ESSAY THEMATIC STRUCTURE

Abstract. The article considers two kinds of literary critical essays: texts dealing with contents 
of a literary work are compared to essays focusing on style. The peculiarities of thematic struc-
ture in the texts of essays by modern English and American writers are compared. The author 
comes to the conclusion that, although the two kinds of essays have much in common, their 
thematic structure differs: in essays discussing the content of a literary work the subtheme and 
microtheme are more fully developed.
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Своеобразие текстов различных 
типов проявляется в их смысловой 
структуре и тематической организа-
ции. Утверждение о решающем вли-
янии1 замысла автора, «авторской 
концепции» на смысловую и темати-
ческую организацию художественного 
текста [4, с. 67], на наш взгляд, при-
менимо к текстам любых функцио-
нальных стилей. Поиск дискурсивных 
закономерностей перехода от автор-
ского замысла к содержанию текста 
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может осуществляться путём выявле-
ния сходных принципов тематической 
организации текстов определённого 
дискурса.

Смысловая доминанта текста, его 
главная тема, «имеет компонентный 
состав» [4, с. 69]: её отдельные аспекты 
последовательно раскрываются свя-
занными с ней подтемами – единица-
ми более низкой ступени иерархии. 
Детализация и конкретизация подте-
мы происходит на уровне субподтем 
и – далее – микротем [8, с. 12]. Количе-
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ство субподтем и микротем определя-
ет степень развитости подтемы, указы-
вает на её значимость для автора.

Основой тематической структуры 
текста исследователи единодушно при-
знают ключевые слова [1, с. 41; 4, с. 25; 
6, с. 1; 7, с. 73; 8, с. 13]. Ключевые слова 
или высказывания, «фокусирующие в 
тематическом, эмоциональном и смыс-
ловом плане остальные микрострук-
туры», то есть выражающие главную 
тему текста, получили название доми-
нантной лексической микроструктуры 
[2, с. 350]. 

Вопросы лексико-тематической 
структуры текста были наиболее под-
робно исследованы Н.С. Болотновой, 
классифицировавшей лексические 
структуры текстов на основании цело-
го ряда критериев. 

В соответствии с позицией лек-
сико-тематической доминанты в 
тексте Н.С. Болотнова различает 
индуктивную, дедуктивную и индук-
тивно-дедуктивную структуру текста. 
При индуктивной структуре главная 
тема формулируется в начале текста и 
далее углубляется и конкретизируется, 
при дедуктивной она формулируется 
в конце текста в виде заключения или 
обобщения; индуктивно-дедуктивная 
структура содержит формулировку 
главной темы в центральной части 
текста – она подводит промежуточный 
итог сказанному и продолжает разви-
ваться далее. К данной классификации 
исследователем С.М. Карпенко был 
добавлен тип кольцевой лексико-тема-
тической структуры текста, в котором 
тематическая доминанта присутствует 
и в начале, и в конце текста, замыкая 
его в кольцо. 

Тематическая доминанта может 
быть эксплицитной (в тексте обнару-

живается словосочетание / предложе-
ние / группа предложений, выражаю-
щих главную тему) или имплицитной 
(тему можно сформулировать с опо-
рой на логику, но её формулировка в 
тексте отсутствует).

По количеству тематических до-
минант различаются тексты с одно-
ступенчатой (одна главная тема), двух-
ступенчатой (две равнозначные темы), 
трёхступенчатой (три темы) лексико-
тематической структурой. (Варианты с 
четырьмя и более темами Н.С. Болот-
новой не рассматривались.)

Лексические элементы тематиче-
ской микроструктуры могут быть 
связаны отношениями дополнения, 
усиления и контраста. Отношения до-
полнения предполагают постепенное 
добавление новых «семантических 
признаков», при усилении происхо-
дит «многократная актуализация од-
ного или нескольких семантических 
признаков», отношения контраста по-
строены на «основе парадоксального 
сочетания признаков» [2, с. 350]. Лек-
сические структуры, в которых при-
сутствует или явно превалирует один 
тип отношений, называются однород-
ными; им противопоставлены неодно-
родные структуры с разными типами 
отношений.

Результаты использования вышеиз-
ложенной классификации при анализе 
стихотворных [3, с. 176] и эпистоляр-
ных [5, с. 73] текстов подтверждают 
возможность её применения для ис-
следования текстов разных функцио-
нальных стилей. 

Анализ лексико-тематической 
структуры литературно-критических 
эссе проводился на материале текстов 
двух тематических видов. В первой 
группе текстов внимание эссеиста на-



33

ISSN 2072-8379 Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика» 2014 / № 4

правлено на общие либо частные осо-
бенности стиля писателя [10; 12; 17; 18; 
21; 22; 24; 26; 28; 29; 30]. В текстах вто-
рой группы смысловой акцент дела-
ется на произведение и его проблема-
тику [9; 11; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 23; 25; 
27], причём помимо идейной стороны 
текста, в фокусе часто оказываются ге-
рои или художественные особенности 
произведения, важные для раскрытия 
замысла текста.

Целью анализа являлось выявле-
ние связи тематических особенностей 
эссе с закономерностями их структу-
ры, подтверждение предположения об 
определяющей роли темы текста при 
его построении.

Рассмотренные эссе первой темати-
ческой разновидности были посвяще-
ны либо отдельной особенности сти-
ля (82%), либо общей характеристике 
стиля автора (18%). В первом случае 
тема, как правило, эксплицитна, её 
формулировка легко обнаруживается 
в тексте, тогда как во втором она чаще 
оказывается имплицитной. Превали-
рующим типом смысловых отношений 
в подтемах и субподтемах эссе этого 
вида (о стиле вообще) оказывается до-
полнение (перечисляются особенно-
сти стиля с примерами). 

Большинство рассмотренных эссе 
о стиле имеют одноступенчатую или 
двухступенчатую тематическую струк-
туру, доля текстов с тремя темами не-
значительна (см. Табл.). В эссе двухсту-
пенчатой структуры темы оказались 
связанными отношениями подобия 
(основанного, например, на амбива-
лентности образа, как в эссе Б. Лейт-
хаузера «Polished Roughhewn: Refl ections 
on Hemingway» [26]) или контраста 
(например, в эссе С. Шиффа «Remem-
bering Nora Ephron as our Dorothy Parker, 

but More» [29]). Интересно, что в рас-
смотренных эссе двухступенчатой 
структуры темы часто противопостав-
ляются или обобщаются в заключи-
тельной части текста. 

Все эссе этой тематической группы 
имеют малоразветвлённую тематиче-
скую структуру, более чем в половине 
из них (55%) количество подтем не-
многочисленно (не более двух).

Лексико-тематическая структура 
более половины проанализированных 
эссе о стиле (56%) относится к индук-
тивному типу; случаи использования 
других моделей построения текста 
встречаются реже. Примером текста с 
индуктивной тематической структу-
рой может служить эссе С. Фрая «What 
Ho! My Hero PG Wodehouse» [12].

Смысловые отношения дополне-
ния и усиления, как подтверждают 
результаты анализа, являются наи-
более распространёнными в лекси-
ческой структуре эссе на тему «стиль 
автора» (см. Табл.). Смысловые от-
ношения контраста в рассмотренном 
материале встречены значительно 
реже (16%), однако, любопытно, что, 
прибегая к данному способу развития 
мысли, авторы делают его доминирую-
щим в тексте (например, в эссе Б. Кёр-
тиса «Ray Bradbury», «Pulp God» [10] и
Дж. О’Нила «Killing Her Soft ly» [28]). 

Следует отметить, что в большин-
стве рассмотренных текстов данной 
тематической группы структура каж-
дой из тем (подтем, субподтем) также 
оказалась однородной: для их развития 
эссеисты чаще всего (80%) используют 
какой-либо один вид семантических 
отношений, гораздо реже (20%) –
их сочетание. 

В целом, результаты проведённо-
го анализа тематической структуры 
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литературно-критических эссе о сти-
ле автора, представленные в Таблице, 
говорят о том, что для данного вида 
дискурса характерно доминирование 
одно- / двухступенчатой малоразви-
той тематической структуры индук-
тивного типа (тема формулируется в 
начале текста) с преобладанием одно-
родных смысловых отношений усиле-
ния и дополнения в развитии тем и не-
многочисленных подтем / субподтем.

Эссе второй тематической группы, 
рассмотренной в ходе исследования, 
посвящены проблематике произве-
дений. В них, как и в текстах первой 
группы, смысловая доминанта в боль-
шинстве случаев выражена экспли-
цитно (82%). 

Подавляющее большинство эссе о 
содержательной стороне произведе-
ний имеют одну (45%) или две (36%) 
темы, развитые достаточно глубоко. В 
большинстве случаев (91%) тема раз-
вивается в подтемах, количество кото-
рых часто (64%) колеблется от трёх до 
пяти, в некоторых случаях (27%) под-
темы получают дальнейшее развитие 
в субподтемах. Иллюстрацией развет-
влённой тематической структуры тек-
ста может служить эссе К. Хитченса 
«Cassoks and Codpieces» [15]. 

Проведённый анализ эссе о содер-
жательной стороне произведений вы-
явил наиболее характерные для них 
типы смысловых отношений – уси-
ление (42%) и дополнение (38%), от-
ношение контраста встречено лишь 
в 20% рассмотренных текстов. Ярким 
примером использования смысло-
вых отношений контраста для разви-
тия подтем является эссе К. Хитченса 
«America’s Poet» [13]. 

В целом, тематическая структура 
рассмотренных текстов данной те-
матической группы в большинстве 
случаев однородна: темы, подтемы и 
субподтемы развиваются с использо-
ванием одного из типов смысловых 
отношений (85%), реже – их сочетания 
(15%). Многие из текстов этой группы 
имеют индуктивную (54%) или коль-
цевую (37%) тематическую структуру.

Таким образом, независимо от те-
матики текстов, для рассмотренных 
литературно-критических эссе ока-
залось характерным наличие одной 
смысловой доминанты (реже – двух 
равнозначных тем), её преобладающая 
эксплицитность, а также однородность 
лексико-тематической структуры тек-
ста, основанной преимущественно на 
семантических отношениях усиления, 
либо дополнения.

В то же время, тематическое разли-
чие двух групп текстов сопровождает-
ся, как выяснилось, и некоторыми раз-
личиями в их лексико-тематической 
структуре. Главным таким отличием 
оказалась развитость тематической 
структуры: рассмотренные тексты о 
проблематике произведения темати-
чески значительно более развиты, чем 
тексты о стиле. 

Среди прочих отличий следует упо-
мянуть наличие модели с имплицит-
ной смысловой доминантой в группе 
эссе о стиле и наличие модели кольце-
вой тематической структуры в группе 
эссе о проблематике произведения. 

Тем не менее, ведущей для данного 
вида дискурса всё же следует признать 
индуктивную модель тематической 
структуры с эксплицитной смысловой 
доминантой.



35

ISSN 2072-8379 Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика» 2014 / № 4

Таблица

Особенности лексико-тематической структуры
литературно-критических эссе

Критерии сопоставления Эссе о стиле 
автора

Эссе о содержании 
произведения

По степени выраженности 
тематической доминанты

Эксплицитная 82% 82%
Имплицитная 18% 18%

По позиции тематической 
доминанты

Индуктивная 56% 54%
Дедуктивная – 9%
Индуктивно-
дедуктивная

22% –

Кольцевая 22% 37%

По количеству тем
Одноступенчатая 45% 45%
Двухступенчатая 45% 36%
Трёхступенчатая 10% 19% 

По степени развитости
Есть подтемы / субпод-
темы

55% 91%

Нет подтем / субподтем 45% 9%

Превалирующий принцип 
развития тем

Усиление 46% 42%
Дополнение 38% 38%
Контраст 16% 20%

По доминированию одно-
го из принципов развития

Однородная 80% 85%
Неоднородная 20% 15%
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