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Аннотация. В статье рассматриваются лексические способы выражения авторской интенции в публицистическом эссе. 
Лингвостилистический анализ публицистического текста направлен на выявление наиболее частотных лексем, составление 
и описание тематических групп, способствующих выражению авторской интенции. В статье представлен коммуникативный 
подход к анализу публицистического эссе как одного из жанров публицистического дискурса. Языковые явления анализи-
руются на материале эссе писателя и публициста Д. А. Гранина «Памяти Николая Сладкова».

Ключевые слова: лексические единицы, композиция, авторская интенция, публицистическое эссе, лингвостилистика 
Д. А. Гранина.

Svetlana N. Samarskaya
Tula State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy,  

Assistant of the Department of Russian Language and Literature, Tula, Russia
e-mail: LSN1503@yandex.ru

Lexical Means as a Form of Expression of the Author’s Intention  
(Based on the Article by D. A. Granin “In Memory of Nikolai Sladkov”)

Abstract. The article discusses the lexical means of expressing the author’s intention in a journalistic essay. The linguistic-stylistic 
analysis of the journalistic text is aimed at identifying the most frequent lexemes, compiling and describing thematic groups that 
contribute to the expression of the author’s intention. The article presents a communicative approach to the analysis of a journalistic 
essay as one of the genres of journalistic discourse. Linguistic phenomena are analysed on the material of the essay by the writer 
and publicist D. A. Granin “In Memory of Nikolai Sladkov”.
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Введение (Introduction) 
Д. А. Гранин — мастер создания портретов выдающих-

ся деятелей искусства, культуры («Виктор Шкловский», 
«Назначение Александра Бека», «О Максиме Горьком», 
«Один из последних. О Д. С. Лихачеве»). Его публицис-
тические эссе отличаются разнообразием языковых прие-
мов, в частности использованием лексических средств, 
с помощью которых создаются реалистичные образы геро-
ев, находит воплощение авторская оценка, заключающая 
авторскую интенцию. 

Статья Д. Гранина «Памяти Николая Сладкова», посвя-
щенная советскому писателю, автору более 60 книг о при-
роде, выделяется среди публицистических эссе автора осо-
бой патетикой, чувством уважения к творческому наследию 
писателя и к его личности. «Книги Николая Сладкова не 
устаревают, они не зависят от идеологии или от хода исто-
рии», — пишет Д. А. Гранин [1, с. 142].

Актуальность настоящего исследования определяется 
несколькими положениями. С одной стороны, представ-
ляется необходимым обратить внимание на публицис-
тику, в частности на жанр публицистического эссе, име-
ющий уникальные коммуникативные и прагматические 
возможности. По мнению Е. А. Осиповой, публицистика 
является разновидностью познавательной, творческой 
деятельности, «…не только содержит уникальный факти-
ческий материал о событиях и явлениях …действитель-
ности, но и интерпретирует их» [2, c. 211]. С другой сто-
роны, лингвостилистическое изучение публицистического 
текста позволяет выявить, классифицировать и описать 
лексические средства, посредством которых выражается 
авторская интенция — одна из составляющих публицисти-
ческого эссе. Кроме того, настоящее исследование прово-
дится на текстологическом материале, который ранее не 
был рассмотрен с лингвистической точки зрения. 
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Под авторской интенцией мы понимаем «намерение 
говорящего или пишущего» [3, с. 122]. В публицистическом 
эссе авторская интенция является текстообразующим кри-
терием, поскольку суггестивная функция, одна из главных 
функций публицистики, заключается в проявлении воздей-
ствия на читателя, в транслировании с помощью текста ста-
тьи авторского замысла, идеи, авторской позиции и оценки. 
Поскольку эссе позволяет в свободной форме выразить 
намерения адресанта, лексические единицы выступают про-
водником авторского замысла от автора к читателю.

По мнению Л. Г. Кайды, формированию авторской интен-
ции в публицистическом тексте, в частности в публицистичес-
ком эссе, способствует включение в канву произведения лин-
гвистического подтекста (термин Г. Я. Солганика), который 
создается благодаря использованию различных языковых 
средств [4, с. 60]. Сочетание автором-публицистом лингвис-
тических средств направлено на придание высказыванию 
выразительности и образности. Лингвистическое рассмотре-
ние подтекстовой информации позволяет выявить намерение 
автора, его идею, а значит, верно выявить и пояснить комму-
никативную установку публицистического произведения.

А. Н. Тепляшина определяет публицистическое эссе 
как «особый жанр словесности», требующий от автора 
полифункциональности действий. Публицисту необходимо 
сочетать талант писателя, готовность вступать в полеми-
ку с оппонентом, ясно и бескомпромиссно выражать свою 
позицию — интенцию [5].

Объектом настоящего исследования выступает автор-
ская интенция как текстообразующий критерий публицис-
тического эссе. Предмет — лексические единицы, в кото-
рых находит свое воплощение авторская интенция. Целью 
настоящей работы является проведение лингвостилисти-
ческого анализа текста Д. А. Гранина. 

Литературный обзор (Literature Review)
Теоретическую базу исследования составили работы 

отечественных филологов, интересующихся публицистикой 
как разновидностью одного из функциональных стилей. Изу-
чению интенциональной составляющей публицистического 
текста посвящены работы Г. Я. Солганика [6], Л. Г. Кайды 
[4], Н. И. Клушиной [7] и др. Феномен эссе как жанр публи-
цистического стиля рассмотрен в работах Л. Г. Кайды [4], 
А. Н. Тепляшиной [5], А. Л. Дмитровского [8] и др.

Методы (Methods) 
В качестве ведущих методов исследования использо-

ван лингвостилистический анализ публицистического эссе, 
количественно-статистический и классификационный ана-
лиз употребленных лексем.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Обратимся к заголовку статьи — «Памяти Николая 

Сладкова». Д. А. Гранин использует однонаправленное 
заглавие, чтобы отразить в нём главную идею статьи — 
почтить память писателя Н. Сладкова. Следуя традицион-
ному типу номинации публицистического текста, заглавие 
представляет собой фразеологизированное беспредлож-
ное управление. 

Мы предполагаем, что заголовок — сильная позиция 
текста — выражает одобрительное отношение публициста 
к создаваемому образу писателя на протяжении всего эссе. 
Для подтверждения данной гипотезы нами было отобрано 
и проанализировано 97 лексических единиц.

Отобранный лингвистический корпус был распределен 
в тематические группы в соответствии с явной или скры-
той формой выражения авторской интенции. Идя вслед за 
исследователем интенциональных категорий публицисти-
ческого текста Н. И. Клушиной, мы разделили лексические 
средства на эксплицитные (мелиоративная и пейоративная 
лексика, публицистические ярлыки) и имплицитные (мета-
фора, эвфемизм, прием «скорнение слов», квазисиноними-
ческая ситуация, цитирование) [9]. Обратимся к иллюстра-
циям отдельных тематических групп и их характеристике.

Эвфемизмы
В нём не было отвращения к городу, той нетерпимо-

сти, какая встречается у некоторых «зеленых». Пре-
жде всего он жалел людей потому, что они не видят, как 
растут деревья, не умеют общаться с жуками, воробья-
ми [1, с. 142]. В приведенной иллюстрации мы отметили 
субстантивные и глагольные эвфемизмы — эмоционально 
нейтральные лексемы, служащие синонимической заменой 
экспрессивно-окрашенных слов с коннотативной семой «гру-
бый, нетактичный». 

Метафоры
В лесу, в горах благоговение перед жизнью, радость 

общения с ней заполняли его существо. Город же для 
него — огромная надгробная плита над похороненной 
землей [1, c. 142]. Развернутая урбанистическая метафора 
имплицитно выражает авторскую интенцию, служит ярким 
средством противопоставления пространственной органи-
зации текстов автора. 

Последние годы своей жизни Сладков всё громче, 
настойчивей останавливает так называемых любите-
лей природы... [1, с. 143]; Литературная жизнь Николая 
Сладкова была завидно цельной — он защищал природу 
прежде всего любовью. Спасал ее красотой — откры-
вал всем нам ее сокровенное совершенство [1, с. 143]. 
Развернутые метафоры с ведущим глагольным компонен-
том выражают сущность писательского пути Николая Слад-
кова — посредством слова заставлять людей задуматься 
о необходимости беречь мир природы. Эвфемизм любите-
ли природы придает синтаксеме императивное звучание. 

Прием «скорнение слов»
Термин «скорнение слов» подробно описан в работах / 

Н. И. Клушиной применительно к публицистическому дис-
курсу. «Скорнение слов» — это языковой прием, «…постро- 
 енный на контаминации разных слов», при котором  
«…стирается прежняя внутренняя форма слов-доноров 
и создается новая прозрачная внутренняя форма, ярко 
выражающая определенную оценку» [9].

Чайки сопровождали нас на всём пути. Сладков не 
кормил их, …но чайки почему-то неотступно следова-
ли за нами, вернее, за Николаем [1, с. 141]. В приведенной 
иллюстрации прием «скорнение слов» возникает благодаря 
расширению контекстуальных рамок. Глагол сопровожда-
ли употреблен в переносном значении, и на первый взгляд 
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выделенное словосочетание может быть охарактеризовано 
как антропоцентрическая метафора. Однако рассмотрение 
более широкого контекста позволяет выявить контаминацию 
подтекстовых значений: чайки были послушны Н. Сладкову, 
автор подчеркивает, что они следовали за ним.

...Николай Сладков начинал как писатель-охотник, 
а стал писателем-естествоиспытателем. Он года-
ми наблюдал и изучал жизнь… [1, с. 143]. Несогласован-
ные определения в роли приложений не только дополняют 
субстантив писатель описательной характеристикой, но 
и служат средством характеристики творческих периодов 
автора.

Его 60 с лишним книг издаются и будут переизда-
ваться, будут по-прежнему тревожить и возмущать 
нас той неумной, а то и безумной беспощадностью, 
с какой мы хозяйничаем в своей стране. Как мы умуд-
ряемся видеть врагов среди так прекрасно устро-
енного для нас же мира природы [1, c. 143]. В приве-
денной цитате мы видим, как прием «скорнения» (той 
неумной, а то и безумной беспощадностью) использован 
в совокупности с глагольными метафорами (будут тре-
вожить и возмущать), лексическим повтором составных 
форм будущего времени. «Скорнение слов» нам видится 
и в употреблении лексемы враг. Автор вкладывает новый 
смысл в субстантив: в качестве врагов представлено всё, 
что создано природой.

Квазисинонимическая ситуация
В писательской среде Сладков держался особняком, 

молчаливо. Он вел себя как в лесу, где тоже старал-
ся не потревожить природной жизни. Он почти нико-
гда не выступал, не мельтешил на собраниях, встре-
чах, вечерах. Это была не его стихия. Он был из леса, 
из полей, из мира птиц, насекомых, рыб, зайцев, лис 
и прочей живности [1, с. 141]. Приведенная иллюстрация 
демонстрирует пример употребления квазисинонимичес-
кой ситуации — «…выстраивания в один ряд слов, сбли-
жающихся по смыслу только в рамках определенного кон-
текста» [9]. Подтекстовое значение составного именного 
сказуемого держался особняком, молчаливо поясняется 
посредством сравнительной конструкции вел себя как в ле-

су. Расширение узуального поля компонента держаться 
особняком достигается за счет применения однородных 
рядов не выступал, не мельтешил, был из леса, из полей, 
из мира птиц, насекомых… Квазисинонимическая ситуа-
ция — это результат применения автором лексем, образу-
ющих контекстуальный синонимический ряд. 

Цитирование
Д. А. Гранин цитирует Н. Сладкова: «Вместо травы — 

асфальт, вместо деревьев — стены, вместо синего неба 
над головой — дым и муть» (цит. по: [1, с. 141]). 

Выдержки из заметок Николая Сладкова служат допол-
нительным элементом в создаваемом образе писателя, 
в котором природная стихия доминирует над урбанисти-
ческой. Приведенная цитата выполняет роль прецедент-
ного текста. 

Качественно-статистический анализ отобранных лек-
сических единиц позволил выявить явное превосходство 
количества имплицитных форм (80 %) над эксплицитны-
ми (20 %).

Заключение (Conclusion)
Таким образом, мы убедились в достоверности 

сформулированной гипотезы: в публицистическом эссе 
Д. А. Гранина явно выражено одобрительное отношение 
к создаваемому образу Николая Сладкова. Самые первые 
лексемы, в частности заголовок, задают тон публицисти-
ческому произведению. На протяжении всего эссе автором 
использованы эксплицитные и имплицитные приемы эссеи-
зации, способствующие выражению авторского «я», автор-
ской интенции. Доминирование мелиоративной лексики,  
эвфемизмов, метафор, по преимуществу развернутых, 
а также в пределах контекстуальных рамок, использова-
ние приема «скорнение слов» позволяют сделать следу-
ющий вывод. 

Авторская интенция направлена на диалог с вообража-
емым оппонентом — читателем; использование Д. А. Гра-
ниным разнообразного лингвистического материала обус-
ловлено формированием исключительно положительного 
«мыслеобраза» неповторимой личности Николая Слад-
кова.
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