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4.	Воспринимать	/	понимать	(субъект	воспринял	/	воспринимает	/	
воспримет	объект).

5.	Делать	/	создавать	(субъект	создаст	новый	объект).

Таким	 образом,	 мы	 получили	 «круговорот»	 ЛСГ	 в	 процессе	 их	
упот	реб	ления	в	публицистическом	дискурсе	 (см.	 схему),	 где	отправ-
ной	 и	 одновременно	 конечной	 точкой	 являются	 глаголы	 ЛСГ	 «Со-
зидательная	 деятельность».	 Выяснено	 что	 ЛСГ	 «Бытие,	 состояние,	
качество»	является	наиболее	частотной,	а	также	первичной	группой,	
несущей	основную	информацию	о	происходящих	событиях,	несмотря	
на	то,	что	данная	функция	приписывается	лингвистами	ЛСГ	речевой	
деятельности,	которая	находится	на	третьей	позиции	по	частотности	
употребления. 
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(на материале очерков В. М. Пескова)*

Рассматриваются	особенности	 экспликации	категории	 темы	в	 очерках	
В.	М.	Пескова	на	основе	анализа	заголовков,	проводится	сопоставление	ви-
дов	очерка,	предложенных	российскими	исследователями,	с	видовыми	ха-
рактеристиками	анализируемых	произведений.
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Изменение	 научной	 парадигмы	 современной	 лингвистики	 –	 пово-
рот	от	сравнительно-исторической	и	системно-структурной	парадигмы	
к	 антропоцентрической	 –	 привело	 к	 активному	 изучению	 текста	 как	
одного	 из	 ключевых	 понятий	 гуманитарной	 науки	 XX	 века.	 Катего-
риально-текстовая	 концепция	 [7]	 опирается	 на	 интегральное	 качество	
текста	–	 суперкатегорию	коммуникативности	 [10],	 что	позволяет	обо-
сновать	системный	подход	к	тексту	как	объекту	лингвистического	ис-
следования.	Одна	из	 ведущих	 текстовых	категорий	–	 категория	 темы,	
которая	отражает	в	тексте	предмет	речи,	то	есть	тот	предмет	реально-
сти,	с	которой	работает	автор.	

Очерки	В. М.	Пескова	являются	важным	эмпирическим	материалом	
для	научных	исследований	в	области	лингвистики	[1,	6,	11].	Очерк	–	ху-
дожественно-публицистический	жанр,	в	котором	соединяется	докумен-
тализм	(опора	на	реальные	жизненные	факты),	аналитизм	(исследова-
тельское	начало)	и	художественная	форма	текста	[8,	с.	215].	Существуют	
разные	классификации	очерка:	публицистический,	сюжетный,	портрет-
ный,	 зарисовка/этюд,	 путевой	 [5];	 художественно-изобразительные	
(путевой,	эссе,	зарисовка),	художественно-публицистические	(портрет-
ный),	исследовательские	(проблемный,	исследовательский,	публицисти-
ческий)	[4].	По	классификации,	предложенной	А.	А.	Тертычным,	очерки	
делятся	 на	 портретный,	 проблемный	 и	 путевой	 [12].	Остановимся	 на	
последней	классификации	подробнее.	

Предметом	 портретного	 очерка	 является	 культовая	 личность.	
Главной	задачей	автора	является	рассказ	о	малоизвестных	интересных	и	
трудных	периодах	жизни	героя,	где	проявляется	характер	и	формирует-
ся	личность	[12,	с.	254–255].	Проблемный	очерк	посвящается	сложной,	
неоднозначной	 ситуации.	Журналист	 обращает	 внимание	 на	 причину	
проблемной	ситуации,	указывает	на	ее	следствия	и	предлагает	возмож-
ные	пути	решения.	Анализ	и	сопоставление	проблемной	ситуации	и	во-
просов	требует	специальных	знаний	в	данной	сфере	 [Там	же,	 с.	261].	
Путевой	очерк,	сформировавшийся	еще	в	XIX	веке,	представляет	с	со-
бой	описание	мест,	событий	и	встреч	во	время	поездки	и	путешествия	
[Там	же,	с.	262].	Необходимо	соотнести	классификацию	очерков,	пред-
ложенную	А.	Тертычным,	 с	 текстами,	написанными	В. М. Песковым,	
чтобы	определить	субжанровые	разновидности	очерков	данного	автора.

Обратимся	к	экспликации	категории	темы	в	очерках	В. М. Пескова,	
для	чего	сначала	проанализируем	заголовки.

Категория	 темы	 эксплицируется	 в	 заголовке	 как	 сильной	 позиции	
текста,	поскольку	представляет	собой	весь	этот	текст,	свернутый	до	крат-
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кого	высказывания,	нередко	состоящего	из	одного-двух	слов [8,	с.	74]. 
Т.	В.	Матвеева	выделяет	несколько	разновидностей	заглавия:	информа-
тивные,	раскрывающие	содержание	текста;	воздействующие,	содержа-
щие	загадку	и	передающие	настроение,	с	учетом	смысловых	соотноше-
ний	заглавия	и	основного	текста;	событийные,	представляющие	собой	
событие;	тематические,	содержащие	тему	текста;	ас	социативные,	выра-
жающие	идею	текста	[Там	же,	с.	74].	Заголовок	как	обязательная	часть	
текста	выполняет	одновременно	разные	функции:	номинативную,	про-
гнозирующую,	структурирующую,	идентифицирующую,	замещающую	
и	сигнальную.	Выделяются	также	особые	функции	заглавия,	характер-
ные	для	художественной	литературы:	метафорическая,	метонимическая,	
символическая	и	оценочная	[13,	с.	121].	По	мнению	В.	П.	Григорьева,	
текст	 «выступает	 как	 индивидуальная,	 предельно	 распространенная	
“перифраза”	заглавия,	заглавие	в	свою	очередь	представляет	собой	если	
не	перифразу	(например,	в	случае	однословного	заглавия),	то	некоторую,	
“чудовищно	 уплотненную”	 аббревиатуру	 текста»	 [2].	 Представляется	
возможным	выявить	тематическое	многообразие	очерков	В.	М.	Пескова	
по	их	заголовкам.	

Материалом	исследования	послужили	тексты,	вошедшие	в	Собра-
ние	 сочинений	В.	М.	Пескова	 в	 23	 томах,	 вышедшие	в	издательстве	
«Комсомольская	правда».	Обратимся	к	названиям	томов:	В соболином 
краю, С Юрием Гагариным, Ржаная песня, Туманные острова, Мо-
щеные реки, У Лукоморья, По зимнему следу, Мир за нашим окном, 
За порогом весны, Река и жизнь, Друзья из берлоги, Ключи от Волги, 
Запечатленные тайны, Таежный тупик, Чудеса лунной ночи, В час 
высокой воды, Зимние перезвоны, Посиделки на закате, Про братьев 
меньших, Золотые закаты, Мир на ладони, Прогулки по опушке, Лес-
ные жители [14]. 

Анализ	заголовков	показал,	что	каждое	название	представляет	собой	
словосочетание	 из	 двух-трех	 слов,	 большая	 часть	 заголовков	метафо-
ричны	(По зимнему следу, Мир за нашим окном, За порогом весны, Река 
и жизнь, Друзья из берлоги).	Лексико-семантический	анализ	названий	
позволяет	выделить	две	основные	тематические	группы:	природа	 (Ту-
манные острова, Запечатленные тайны, Чудеса лунной ночи)	и	человек	
(С Юрием Гагариным, Посиделки на закате, Таежный тупик)	.	Заголов-
ки	выполняют	не	только	номинативную,	но	и,	в	силу	метафоричности,	
воздействующую	функции.	Анализ	заголовков	позволяет	отнести	очер-
ки	на	тему	природы	к	путевым	очеркам,	очерки,	посвященные	людям,	
к	портретным.	
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