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Как и почему возникла журна
листика 

Глава 1 

Вторая древнейшая 



КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА ЖУРНАЛИСТИКА 

Давайте с вами поиграем. Я называю слово, а вы 
по ассоциации называете свое слово или словосоче
тание. Идет? 

Итак, слово названо: журналистика. 

Журналистика — романтика... 

Журналистика — четвертая власть... 

Журналистика — сенсация и ложь... 

Журналистика — газеты и журналы... 

Журналистика — радио и телевидение... 

Журналистика — репортер... 

Журналистика — творчество... 

Журналистика — акулы пера... 

Журналистика — продажные журналисты... 

Журналистика — информация... 
Стоп. Сколько людей, столько и мнений. И каждый 

из вас по-своему прав. Потому что журналистика 
многогранна, многопланова, многозначна. 

Сегодня термином «журналистика» обозначают: 

во-первых, профессиональную деятельность 
по сбору, переработке и периодическому рас
пространению актуальной социальной ин
формации; 



во-вторых, всю многообразную продукцию 
этой деятельности — газетные, журналь
ные, телевизионные и радиорепортажи, ком
ментарии, очерки, обозрения и т. д.; 
в-третьих, все №HuAbV распространения 
журналистской информации — газеты, жур
налы, телевидение, радио, информационные 
агентства, Internet; 
в-четвертых, всю совокупность профессий в 
ее рамках; 
в-пятых, соответствующий предмет изуче
ния и преподавания в учебных заведениях. 

А произошел этот термин от французского слова 
«journal», что в переводе означает дневник, журнал. 
В английском языке русскому слову «журналистика» 
соответствует «journalism», а в немецком — «Jouma-
listik». 

В России термин «журналистика» первоначально 
использовался только для обозначения журналов, по
зднее, где-то в середине XIX в., его стали применять 
ко всем периодически выходящим изданиям, в том 
числе и газетам. Вы можете сделать неверный вывод, 
что журналы появились на свет раньше газет. На са
мом деле это не так. 

Родоначальником всех журналов принято считать 
опять-таки французский журнал «Journal des 
scavants» (Журналь де саван), первый номер которо
го вышел 5 января 1665 г. Печатные газеты появились 
раньше, в самом начале XVII в. в Германии («Aviso-
relation, oder Zeitung», Страсбург, 1609), Англии 
(«Weekly News», 1622) и Франции («Gazette», 1631). 



Между прочим, происхождение слова «газета» свя
зано с названием венецианской монеты — «gazetta», 
за которую обычно продавались рукописные сводки 
торговых новостей в XVI в. В то время Венеция была 
центром мировой торговли, именно в этот итальян
ский город стекались сообщения о новых товарах и 
ценах. Предприимчивые писцы размножали сообще
ния и продавали их купцам — один экземпляр за мо
нету «gazetta». Co временем слово «gazetta» срослось 
с самим рукописным сообщением, и когда появились 
первые печатные издания, их назвали газетами. 

Собственно журналистике предшествовали ее ран
ние цражурналистские формы. В Римском государ
стве, например, в течение нескольких столетий 
(I в. до н. э. — IV в. н. э.) «издавались» сводки важней
ших известий — «Akta Senatus» и «Akta diuma populi 
Romani». Эти сводки были написаны на покрытых 
гипсом досках и вывешивались в видных местах, а 
письменные копии рассылались с гонцами в провин
ции Рима местным правителям, чтобы те были в кур
се всех важных решений верховной власти. 

В России для царей Михаила Федоровича и Алек
сея Михайловича (ну-ка, эрудиты, помните, когда 
правили эти государи?) готовились рукописные газе
ты — «Вестовые письма» или «Куранты». Кстати, сло
во «куранты» тоже произошло от французского 
«courant», что значит текущий. Сохранились «Куран
ты» с 1621 г. Их основу составляли переводные но
вости из немецких, голландских, шведских, польских 
газет. Дьяки и подьячие, служившие в Посольском 
приказе, выбирали новости, переводили и перепи-



сывали на узкие длинные столбцы бумаги. Газета чи
талась царю вслух, иногда некоторые сообщения слу
шали приближенные к царю бояре. 

Появлением первой в России печатной газеты мы 
обязаны... Правильно, любознательный читатель, 
Петру I. 17 декабря 1702 г. вышел в свет первый но
мер «Ведомостей», которые по задумке Петра долж
ны были извещать всех русских людей о «загранич
ных и внутренних происшествиях». Первые два 
номера «Ведомостей» дошли до нас только в рукопис
ном виде, а начиная с третьего номера, который вы
шел 3 января 1703 г., «Ведомости» сохранились в пе
чатном виде. Петр I принимал непосредственное 
участие в составлении первых номеров, отбирая к 
публикации нужные новости и известия. 

Любопытен тот факт, что в уже названном третьем 
номере газеты первое сообщение раскрывало воен
ную тайну: «На Москве вновь ныне пушек медных, 
гаубиц и мартиров вылито 400. Те пушки ядром по 24, 
по 18 и по 12 фунтов... (Ну-ка, эрудиты, какой же вес 
был у тех пушек?) А меди ныне на Пушечном дворе, 
которая приготовлена к новому литью, больше 40 000 
пуд лежит». 

Как вы думаете, чем руководствовался царь, обна-
родуя такую информацию? Дам подсказку: потеря 
артиллерии в бою под Нарвой; медь, из которой от
ливались пушки, была не чем иным, как церковны
ми колоколами (проверить правильность своей догад
ки можно, заглянув в конец главы, на стр. 10). 

Тираж «Ведомостей» был разным. Например, в 
1708 г. тираж отдельных номеров составлял 150, 200, 



400, 700 и даже 1000 экземпляров. Стоила газета тоже 
по-разному — от одной до четырех денег, в зависи
мости от того, сколько страниц было в номере (ми
нимальное количество страниц у «Ведомостей» было 
две, а максимальное — 22). 

Знаете, что такое деньга? Деньгой в те времена на
зывались полкопейки, и цена эта была не маленькой. 
Три деньги получал в день за свой труд наборщик 
«Ведомостей». Сравните, сколько получают в день 
ваши родители и сколько стоят газеты сейчас. 

В разные годы газета выходила с разной периодич
ностью и только через четверть века, с 1728 г. (теперь 
уже «Санкт-Петербургские ведомости»), стала регу
лярной печатной газетой, которая издавалась каждую 
неделю по вторникам и пятницам, таким образом, в 
год набиралось 104—105 номеров. 

СлЬво «журналистика», как вы уже поняли, связа
но с печатной, периодической формой распростране
ния актуальной информации. Поэтому и возникнуть 
журналистика могла только тогда, когда для этого 
были созданы все предпосылки. А теперь проверим 
вашу сообразительность и умение анализировать из
вестные факты. Итак, что же нужно было для того, 
что появилась на свет журналистика? 

Верно, раз журналистика связана с печатной фор
мой распространения информации, уже должны 
были существовать печатный станок и бумага. В 
XV в. И. Гутенберг совершил удивительнейшее от
крытие, определившее на несколько последующих 
веков новую эру, которую так и окрестили «эрой Гу
тенберга»: он изобрел печатный станок. Производ
ство бумаги в Европе (сначала ручным способом, а 



затем с помощью механических приспособлений) ус
пешно развивалось уже в XIII—XV вв. В XIV в. в Гер
мании построили первую бумажную мельницу, а в 
1799 г. француз П. Л. Робер предл о ж и л механизиро
ванный отлив бумаги на непрерывно движущейся 
бесконечной сетке, расположенной над черпальным 
чаном. Чуть позднее появилась первая бумагодела
тельная машина. К слову сказать, в России Петр I в 
1716 г. основал в селе Красном Петербургской губер
нии бумажную мануфактуру, на которой производи
лась бумага, пригодная для печатания газет. 

Далее, журналистика связана с периодическим рас
пространением информации, следовательно, для это
го должна быть создана некая организация или служ
ба, которая могла бы распространять газеты (и 
доставлять сообщения) по различным территориям 
одной страны и разным государствам. Такой органи
зацией стал институт почты. В Европе почта возник
ла в Венеции (в начале XV в.), затем в 1464 г. была 
создана верховая почта во Франции. В России почто
вое ведомство появилось при поддержке немецких 
комиссионеров в 1664 г. Почтовые перевозки внача
ле осуществлялись между Москвой и Псковом, Мос
квой и Архангельском — оживленными пунктами 
международной торговли. 

Но это были только технические предпосылки. 
Журналистика возникла тогда, когда появилась по
требность в актуальной, регулярной экономической 
информации. Купцам, фабрикантам так или иначе 
приходилось добывать сведения, где, в каких городах 
и странах можно купить, например, новые станки и 
за какую цену можно продать свои товары; финан-



систов интересовало соотношение стоимости денег, 
чеканившихся на монетных дворах столиц разных го
сударств. За подобными сведениями посылали гонцов, 
но это было очень дорого, и к тому же информация 
поступала нерегулярно. Поэтому на ярмарках, прохо
дивших раз вполгода, стали "Продаватьсборники"'нйк 
востей-реляций. Историки считают основателем этих 
пользовавшихся огромным спросом и популярностью 
«Семестровых реляций» Михаила фон Айнцига, ко
торый первым предпринял выпуск сборников в 1583 г. 

Кроме технических предпосылок и экономической 
потребности, возникновению журналистики способ
ствовали государственные, политические процессы, 
происходившие в Европе. Становление нацио
нальных государств, борьба различных идеологичес
ких, религиозных, политических сил, — все это тре
бовало мощного средства управления государством, 
а также пропаганды тех или иных воззрений — 
вспомните «Ведомости» Петра I. 

Разумеется, для возникновения журналистики не
обходим был определенный уровень культуры обще
ства, и прежде всего грамотность населения. 

Публикуя это сообщение, Петр I исходил главным обра
зом из политических соображений: во-первых, надо было 
поддержать моральный дух русской армии, уверить сол
дат и офицеров в мощи русского оружия; во-вторых, нуж
но было оправдать переплавку церковных колоколов, что 
затронуло чувства религиозного русского народа; наконец, 
царь знал, что сообщение будет прочитано за границей, а 
значит, поднимет международный авторитет России и, 
возможно, заставит шведов поостеречься от наступатель
ных действий. Вот видите, сколько сложных задач реша
ла одна маленькая заметка! 



Король репортеров 
Шоу-мен с русской менталь-
ностью 
Человек, прорубивший окно 
в природу 
Профессионал перегибов 



Как в журналистике определить выдающихся пред
ставителей профессии? На мой взгляд, это практичес
ки невозможно. Что брать за точку отсчета? Что счи
тать критерием? Количество подготовленных 
журналистских материалов? Но сколько их должно 
быть и каких: сто? тысяча? десять тысяч? Извест
ность и популярность среди современников или по
томков? Но телевидение делает известными в мгно
вение ока не только выдающихся, умных и 
талантливых, но и посредственных. Получение раз
личных премий и наград? 

Можно ли считать Пушкина выдающимся журна
листом, ведь он писал блестящие литературно-крити
ческие обозрения, рецензии и статьи, был редакто
ром журнала «Наш современник»? А Джона Рида, 
известного большинству из вас по роману о днях, ко
торые потрясли весь мир? А Ильфа и Петрова, кото
рые не один год работали в газетах и журналах и на
писали великое множество фельетонов? К тому же 
добавьте сюда индивидуальное восприятие и индиви
дуальные источники информации. Кому-то нравится 
Евгений Киселев или Урмас Отт, а кто-то считает их 
весьма и весьма посредственными журналистами. 

Мне лично очень импонируют, нравятся — я ими 
восхищаюсь, у них учусь — журналисты старой 



«Комсомольской правды»; одни из них покинули 
«Комсомолку» и ушли в другие газеты, кто-то остал
ся, но сути это не меняет. За каждым именем стоит 
личность, оригинальность мысли и слова, человечес
кий такт, эрудиция, порядочность, логика, любовь к 
людям и своей профессии. Юрий Рост. Зоя Ершок. 
Ольга Кучкина. Ярослав Голованов. Инна Руденко. 
Акрам Муртазаев. А кто-то даже не слышал этих фа
милий. Поэтому я иду на компромисс. Те, о ком я се
годня коротко расскажу, среди многих могут назы
ваться Журналистами с большой буквы. Они 
представляют разные эпохи, разные страны, разные 
СМИ, разные специализации. Объединяет их одно — 
это Личности с большой буквы. 

КОРОЛЬ РЕПОРТЕРОВ 

Наверное, большинство из вас слышало такое имя — 
Дядя Гиляй. Точнее не имя, а псевдоним, за которым 
«прятался» король репортеров Владимир Гиляров
ский. Его слава прогремела на всю Россию и живет 
до сих пор, хотя писал он в конце XIX — начале XX в. 

А знает ли любознательный читатель, что такое ре
портерство и кто такой репортер? Репортер — это 
журналист, который пишет или делает на радио, те
левидении репортажи. А репортаж — один из жанров 
журналистики. Для того чтобы написать репортаж, 
нужно, чтобы произошло событие, т. е. что-то случи-



лось. Нужно, чтобы журналист оказался на месте 
этого события. И еще нужно, чтобы журналист был 
репортером, т. е. сумел не просто рассказать читате
лю, что случилось, но и показать, КАК это происхо
дило. 

Гиляровский писал обо всем: о пожарах и скачках, 
о подземных тайнах речки Неглинки, о том, как 
празднует московское студенчество Татьянин день, о 
солнечном затмении и московских банях и тракти
рах, о непорядках в родильных домах, о детях-беспри
зорниках... Он всегда умудрялся оказаться в центре 
событий и происшествий. Например, он был един
ственным журналистом, оказавшимся на Ходынке в 
момент страшной трагедии. В дни коронации Нико
лая П во время раздачи подарков случилась страшная 
давка и погибли люди. Гиляровский был в самой гуще 
народа и спасся только благодаря недюжинной силе 
и сметливости. Его репортаж перепечатали многие 
газеты, а иностранные журналисты после этого слу
чая приезжали к нему домой, чтобы самим пощупать 
его бицепсы. 

Если у вас хоть чуточку развито воображение,; то, 
прочитав следующие строки, написанные Паустов
ским, вы, закрыв на секундочку глаза, можете живо 
представить себе этого человека: «По строю своей 
души, да и по внешности, Гиляровский был запорож
цем... Сивоусый, с немного насмешливыми, проница
тельными глазами, в смушковой серой папахе и жу
пане, он сразу же покорял собеседника блеском 
своего разговора, шутливостью, остроумием, силой 
темперамента и ясно ощутимой значительностью сво-



его внутреннего облика». Между прочим, Репин на
писал с него одного из своих казаков, пишущих пись
мо турецкому султану. 

Родился Гиляровский в имении под Вологдой, в се
мье управляющего. Прежде чем стать журналистом/ 
переменил много профессий. Был бурлаком на Вол
ге, табунщиком в степях Калмыкии, воевал на русско-
турецкой войне, эктерствовал в провинциальных те
атрах Пензы, Саратова, Воронежа. Кстати говоря, 
именно с подачи знакомых актеров Гиляровский при
шел в московские газеты, сначала как автор стихов, 
позже как репортер и писатель. 

Впервые он попал в Москву двадцатилетним юно
шей, в октябре 1873 г. Вот как он описывает свой 
приезд: «Наш полупустой поезд остановился на тем
ной наружной платформе Ярославского вокзала, и 
мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчи
ков, штурмовавших богатых пассажиров и не удос
тоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, сколь
зя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, 
ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветрен
ный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую 
вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, 
и, только натолкнувшись на деревянный столб, мож
но было удостовериться, что это фонарь для освеще
ния улиц, но он освещал только собственные стекла, 
залепленные сырым снегом». 

Обратите внимание на точные, «вкусные и соч
ные» слова, которые помогают читателю представить 
живые картины, описываемые журналистом. Про из
возчиков — не оравших или кричавших, а именно 



галдевших, когда и слов-то не разобрать; не приста
вавших к богатым, а именно штурмовавших. Про 
себя — не пошли, а именно зашагали, потому что не
ровно, скользко, потому что снег стеной. А про снег? 
Изумительное сочетание —• безветренный снег\ 

Гиляровский никогда не был просто любопытным 
наблюдателем и регистратором событий. Он без ог
лядки вмешивался в жизнь и любил все делать свои
ми руками. Он был физически крепок и необычайно 
силен. Рассказывают такую историю из его жизни. 
Однажды он приехал к отцу и, желая показать свою 
силу, завязал узлом кочергу. Отец, в то время уже 
глубокий старик, рассердившись на сына за то, что 
тот портит вещи, тут же в сердцах развязал кочергу. 

Возможно, никто лучше дяди Гиляя не смог создать 
летопись российского и особенно московского быта 
чеховских времен.. Все о булочниках и парикмахерах, 
банях и банщиках, актерах и художниках, пожарни
ках и лошадях. 

Он был знатоком московского дна, Хитровки, — 
приюта нищих, отщепенцев. Только Гиляровский 
один мог безнаказанно приходить в любое время в 
самые опасные хитрованские притоны и ночлежки. 
Великодушие, доброжелательность, бесстрашие, ши
рота натуры помогли ему завоевать доверие и любовь 
московской бедноты. 

Кстати говоря, дом Гиляровского был всегда от
крыт для гостей — вся артистическая, газетная, худо
жественная Москва собиралась у Дяди Гиляя. Он 
дружил с Чеховым, Буниным, Куприным, Шаляпи
ным, Успенским... 



Однажды по просьбе Глеба Ивановича Успен
ского дядя Гиляй повел того посмотреть знамени
тый Хитров рынок и людей, перешедших «руби-
кон жизни». Выйдя из жутковатого трактира 
«Каторга», они наткнулись на мрачного оборван
ца, протянувшего руку за подаянием. «Глеб Ива
нович полез в карман, но я, — рассказывает Гиля
ровский, — задержал его руку и, вынув рублевую 
бумажку, сказал хитрованцу: 

— Мелочи нет, ступай в лавочку, купи за пя
так папирос, принеси сдачу, и я тебе дам на ноч
лег. 

— Сейчас сбегаю! — буркнул человек, зашле
пав опорками по лужам, по направлению к одной 
из лавок, шагах в пятидесяти от нас, и исчез в 
тумане. 

— Смотри, сюда неси папиросы, мы здесь по
дождем! —: крикнул я ему вслед. 

— Ладно! — послушалось из тумана. 
Глеб Иванович стоял и хохотал. 
— В чем дело? — спросил я. 
— Ха-ха-ха, ха-ха-ха!. Так он и принес сдачу. Да 

еще папирос! Ха-ха-ха! 
Я в первый раз слышал такой смех у Глеба Ива

новича. 
Но не успел он еще как следует нахохотаться, 

как зашлепали по лужам шаги, и мой посланный, 
задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную 
черную руку, на которой лежали папиросы, медь 
и сверкало серебро. 



— Девяносто сд^чи. Пятак себе взял. Вот и 
«Заря», десяток. 

— Нет, постой, что же это? Ты принес? — 
спросил Глеб Иванович. 

'-1 А как'же не принести? Что я, сбегу, что ли 
с чужими-то деньгами. Непгго я...— уверенно вы
говорил оборванец». 

Хороший репортер — внимательный наблюдатель, 
который с помощью точно подмеченных деталей, вер
но переданных ощущений и ассоциаций создает в ре
портаже так называемый «эффект присутствия». Чи
тая хороший репортаж, мы как бы вместе с его 
автором оказываемся на месте происшествия, в цен
тре события. Он — наши глаза, он — наши уши, с его 
помощью мы слышим запахи, ощущаем прикоснове
ния, вместе с ним мы чувствуем страх или радость. 

Спустимся вместе с Гиляровским в подземную 
московскую речку Неглинку— место отброса всех 
нечистот столицы XIX в. 

«Двое рабочих подняли на улице железную ре
шетку колодца, в который стекают вода и нечис
тоты с улиц. Образовалось глубокое, четырех
угольное, с каменными, покрытыми грязью 
стенами отверстие, настолько узкое, что с трудом 
в него можно было опуститься. 

... Из отверстия валил зловонный пар. Рабочий 
спустился. Послышались внизу глухое падение тя
желого тела в воду и затем голос, как из склепа: 

— Что же: лезь, что ли! 



Это относилось ко мне. Я подтянул выше мои 
охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы ко
жаный пиджак и стал опускаться. 

С каждым шагом вниз зловоние становилось 
все сильнее и сильнее. Наконец, послышался подо 
мной шум воды и хлюпанье... 

Холодная, до кости пронизывающая сырость 
охватила меня... 

— Опускайся смелее; становись, неглубоко ту-
тока! — глухо, гробовым голосом сказал мне ра
бочий. 

Я встал на дно, и холодная сырость воды, бив
шей о мои колени, проникла сквозь сапоги. 

— Лампочка погасла, нет ли спички, я подмо
чил свои, — опять из глубины тьмы заговорил не
видимый голос. 

Спичек у меня не оказалось, рабочий вновь 
полез наверх за ними. Я остался совершенно один 
в этом дальнем склепе и прошел, по колено в бур
лящей воде, шагов десять. 

Остановился. Кругом меня был страшный под
земный мрак, свойственный могилам. Мрак не
проницаемый, полнейшее отсутствие солнечного 
света. Я повертывал голову во все стороны, но 
глаз мой ничего не'различал. Я задел об что-то 
головой, поднял руку и нащупал мокрый, холод
ный, бородавчатый, покрытый слизью каменный 
свод — и нервно отдернул руку... Даже страшно 
стало. 

Тихо было. Только внизу журчала вода. Каж
дая секунда ожидания рабочего с огнем казалась 
вечностью». 



Как просто и в то же время мастерски Гиляров
ский передал нам свои ощущения! Как точно выбрал 
слова, выписал детали! Будто мы сами спустились в 
этот мрак;,где с^ращно, как в могиле, и омерзитель
но до рвоты. Репортажи Гиляровского о подземной 
клоаке под Москвой наделали шума. Дума постано
вила перестроить Неглинку. Репортер сделал свое 
дело, в 1886 г. Неглинка была перестроена. 

ШОУ-МЕН С РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТЬЮ 

Не будет преувеличением сказать, что Владимир Поз
нер — сегодня одна из традиционно ярких и популяр
ных фщур российского телевидения: согласно рей
тингам популярности «Телезрители и телезвезды», 
составленным «Центром интеллектуальных систем», 
он занимает пятое место в умах российских телезри
телей. Конечно, современное телевидение — это ог
ромное предприятие по производству звезд, и сам 
Познер со свойственной ему точностью словоупот
ребления как-то пошутил: «Если каждый вечер в те
левизионном эфире показывать задницу, то через год 
у нее начнут брать интервью». 

Тем не менее популярность такой персоны, как 
Владимир Познер, не ассоциируется с мишурным 
блеском «королей на час» — его грустные глаза не 
располагают к веселью, так что собственно шоуме
ном его назвать трудно. Все его ток-шоу (жанр, ко-



торый, как и памятные многим телемосты, привнес 
на отечественное телевидение именно он) не являют
ся таковыми в классическом, американском вариан
те, хотя учителем и коллегой Познера на этом по
прище был изобретатель жанра, американец Фил 
Донахыо. 

Кстати, о ток-шоу. Споры о критериях жанров, 
особенно сравнительно новых, ведутся постоянно. 
Недавно сам Познер попытался исследовать феномен 
ток-шоу, применив американскую методику, для того, 
чтобы выяснить, какие же из многочисленных ток-
шоу нашего телевидения в наибольшей степени со
ответствуют общепризнанным канонам этого жанра, 
основными из которых являются легкость разговора, 
артистизм ведущего, обязательное присутствие ауди
тории, гостя, экспертов и «железный» сценарий. Ока
залось, что настоящих ток-шоу «по-американски» у 
нас совсем немного и в наибольшей степени этим 
требованиям отвечает программа «Я сама». Осталь
ные программы так или иначе можно лишь назвать 
«ток-шоу по-русски». Когда во время пребывания 
Познера в Новосибирске ему был задан вопрос: «Чем 
определяется популярность телепрограммы?», Влади
мир Владимирович ответил, что на это влияет многое: 
и тема передачи, и оформление, и содержание, но 
самое главное, от чего зависит, будут ли смотреть 
вашу программу, — ведущий. 

Таким образом, программы Познера обречены на 
популярность — он обладает редким даром «держать» 
программу при всей на первый взгляд непредсказуе
мости процесса, который совместно создают все уча-



стники передачи. Его контроль над ситуацией непог
решим, любая импровизация моментально направля
ется в жесткое русло сценария — воспитательный 
эффект тщательно просчитан заранее. 

По стилю работы Познер скорее не искрометный 
шоумен, а вдумчивый модератор (так называют спра
ведливого распределителя времени, который вовре
мя передаст слово оппоненту, прервет излишне 
эмоционального или многословного оратора, уравно
весит силы участников, конструктивно погасит тупи
ковый конфликт). Иногда со стороны может пока
заться, что ведущий излишне строг и даже 
нетактичен во влиянии на поведение своих гостей, но 
при жесточайшем регламенте темы, жанра и эфир
ного времени иначе быть не может — выход одной 
программы Познера, по его собственному призна
нию, обходится производителям в сумму 10 тыс. дол
ларов, а аналогичная передача в США стоит в 80 раз 
дороже. Думается, нет необходимости доказывать, 
что все это — проявления высочайшего профессио
нализма и огромного опыта журналиста. 

На мой взгляд, одним из удачных и наиболее яр
ких ток-шоу Владимира Познера стал «Человек в мас
ке». Вот как представляет его на своем интернетов
ском сайте телекомпания НТВ: 

Название: ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ . 
Производитель: ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АВТОР

СКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
Хронометраж: 34 мин. 



Год создания: 1996. 

Авторы: Алексей Алешковский, Мэри Назари 

Генеральный продюсер: Анатолий Малкин 

Ведущий: Владимир Познер < 

Телевизионное ток-шоу «Человек в маске» — 
первый опыт изучения психологии личности в до
ступной для широкого зрителя форме. Шоу при
звано помочь телезрителям выявлять психологи
ческие проблемы и находить оптимальные пути 
их решения. 

Название «Человек в маске» предполагает по
явление героя перед аудиторией в маске — в силу 
сложности психологической проблемы, носителем 
которой он является. Возможность разрешить 
проблему— это возможность снять маску. 

Героем программы становится носитель опре
деленной проблемы— воин-афганец, бывший 
заключенный, наркоман, гомосексуалист, одино
кая женщина и т. д. Каждая передача начинается 
с вопросов: «Почему Вы пришли к нам? Почему 
Вы в маске?» Заканчивается каждая передача воп
росами: «Что Вы получили в результате этой бе
седы? Хотите ли Вы снять маску?» 

В передаче участвуют эксперты-психологи, за
дача которых — сформулировать проблему героя 
и его отношение к ней с научной точки зрения. 
Принимать участие в передаче может священник 
и специалист по определенной проблеме. Задача 
зрительской аудитории в этой программе — вес
ти диалог с героем. Передача начинается диало-



гом ведущего и героя, к которому постепенно 
подключаются эксперты и аудитория. 

В современном российском обществе, не стра
дающем избыточной терпимостью, отчасти и по 
причинам неглубокого уровня осознания стоящих 
перед страной и отдельно взятой личностью проблем, 
подобная телевизионная программа способствует 
формированию нормального отношения к сложнос
тям современной жизни путем диалога, который 
может помочь преодолению сложившихся поведен
ческих и мировоззренческих стереотипов. 

Умение обозначать проблемы и пути их реше
ния, в том числе в развлекательной форме, стано
вится насущной потребностью российского мас
сового зрителя, не имеющего большей частью 
возможности тратить деньги на профессиональ
ных психоаналитиков. 

Темы программ: «СПИД», «Гомосексуализм», 
«Расизм», «Вор», «Транссексуал», «Сутенер», «Но
вый русский», «Чеченец», «Дезертир», «Нарко
манка», «Детдом» («Олигофрен»), «Изнасилова
ние», «Сексот», «Женщина» («Рак»), «Алкоголик», 
«Секта»... 

Как видите, наболевшего много — можете попро
бовать продолжить список сами. Каждая такая про
грамма — своего рода модель социального взрыва, 
которая несет разрядку напряженности, не допуская, 
таким образом, развития и обострения проблемы. 

Когда речь идет об известных людях, профессио
налах, корифеях и асах, всегда интересно, откуда же 



они берутся? Благодаря чему покоряются им эти вер
шины? 

Владимир Владимирович Познер — личность с ин
тересной биографией, причем типичной ее никак не 
назовешь. Родился 1 апреля 1934 г. в Париже, где 
жила в ту пору его семья (отец — литератор, входив
ший в группу «Серапионовы братья», эмигрировал во 
францию, член компартии и участник второй миро
вой). Среднее образование получил в Нью-Йорке. В 
Д953 г. с наступлением долгожданной оттепели семья 
переезжает в Москву, где в 1958 г. он защищает дип
лом, посвященный дыхательному центру рыб, на 
биологическом факультете МГУ, одновременно бла
годаря прекрасному знанию языков занимаясь пере
водами. Уже в 1961 г. молодой несостоявшийся фи
зиолог получает должность старшего редактора в 
Агентстве печати «Новости» (АПН), где работает 9 
лет. Это его первая работа в журналистике. После 
была должность комментатора на Гостелерадио. 
1982 г. — начало стремительного взлета, когда состо
ялся первый телемост Москва — Лос-Анджелес, свя
завший молодежь СССР и Америки — стал началом 
стремительного взлета Познера, к тому времени уже 
профессионального журналиста, аналитика, коммен
татора. В 1988 г. он начинает вести собственные ав
торские программы «Воскресный вечер с Владими
ром Познером» и «Квадратура круга», а через три 
года уходит из штата Гостелерадио и становится не
зависимым тележурналистом, работающим по кон
тракту, и уезжает в США, где работает со своим кол
легой и другом Филом Донахью. 



Еще через три года их детище прекращает свое су
ществование по причине введения самой настоящей 
цензуры по настоянию компании «Дженерал мо
торе», одного из крупных рекламодателей канала, на 
котором выходила программа. По мнению руковод
ства компании, в одном из выпусков были задеты ее 
интересы, и авторам было предложено впредь согла
совывать содержание передачи, после чего они отка
зались продолжать работать над программой. Соб
ственно, сегодня в России такие методы давления на 
журналистов не редкость, но, к сожалению, мало кто 
из наших соотечественников может себе позволить 
поступить так красиво. Таким образом, в 1994 г. Поз
нер возвращается в родные пенаты и становится пре
зидентом Российской телевизионной академии, а с 
1997 г. начинает вплотную заниматься своими про
граммами, которые можно наблюдать и по сей день. 

По сути в своих ток-шоу Познер воплощает пред
ставления о целях журналистики: по его мнению, 
пресса должна не решать, а ставить проблему, обра
щать на нее внимание общественного мнения и в ка
кой-то мере направлять его в разумное русло. 



ЧЕЛОВЕК, ПРОРУБИВШИЙ ОКНО В ПРИРОДУ 

Счастье — это быть с природой, 
видеть ее, говорить с ней. 

Л. Н. Толстой 

«Я исполнил наконец старое обещание, данное само
му себе: прошел от истоков до устья по речке, на ко
торой вырастал. 

В наш век все поддается учету. Подсчитали и реки. 
Их в стране, кажется, двести пятьдесят тысяч. Усман-
ка обязательно попала в это число, хотя речка она и 
маленькая. 

Для меня эта речка была первой и едва ли не глав
ной жизненной школой. Если б спросили: что всего 
более в детстве помогало тебе узнавать мир? Я бы от
ветил: речка. 

Мать говорит, что в год, когда я родился, заросли 
тальников, ольхи и черемухи подходили с реки к на
шему дому, хотя дом стоял от воды почти в километ
ре. В зарослях находили приют соловьи. Соловьиная 
трель по ночам была такой громкой, что приходилось 
закрывать окна, иначе спавший в подвешенной к по
толку люльке младенец вздрагивал и ревел...» 

Как вы думаете, о ком это? Каков автор-герой, 
если судить по этим строкам? Сентиментальный? На
блюдательный? Романтичный? Основательный? 



Внимание, подсказка: вы все знакомы с ним — мо
жет быть, видели по телевидению, где он почти 15 лет 
вел одну из самых популярных программ — «В мире 
животных», а может быть, читали его репортажи, 
очерки, лирические миниатюры в «Комсомольской 
правде», восхищались чудесными снимками или даже 
целыми фотоновеллами, зачитывались его книгами и 
рассказами... Наверное, уже нет человека, который 
бы не узнал в приведенном описании Василия Ми
хайловича Пескова, одного из самых известных в 
России журналистов, прежде всего постоянного ве
дущего «Окна в природу» — страницы, горячо люби
мой многими читателями «Комсомолки». Рубрика эта 
«с закономерностью восхода солнца» еженедельно 
выходит уже тридцать лет. В газете Василий Михай
лович работает более сорока лет. Объездил весь мир. 
Выпустил более двадцати книг. Творчество его отме
чено высшей в Советском Союзе Ленинской преми
ей (за книгу «Шаги по росе»). В 1998 г. он получил 
премию Президента России по журналистике, удос
тоен многих других журналистских наград, является 
членом Всемирного клуба экологов «The Global 500». 

А началось все в селе Орлово Воронежской обла
сти, где в 1930 г. родился наш герой. До переезда в 
Москву он успел окончить десятилетку, поработать 
пионервожатым, киномехаником, фотографом и, на
конец, сотрудником воронежской молодежной газеты. 

«Я рассказываю о том, что сам наблюдал, чем был 
удивлен, озадачен...» 



«Расспрашивать людей, наблюдать птиц и зверей, 
видеть тихие воды речки, скрытную жизнь под поло
гом леса мне самому было так интересно, что я могу 
назвать себя человеком очень счастливым». 
;, Так Василий Песков, писал 23 декабря 1981 г. во 
Вступительном слове к своей книге «Птицы на про
водах». Конечно, счастливый человек, влюбленный в 
свое дело, не может делать его плохо. Как трогают 
самые тонкие струны души простые, искренние сло
ва, неторопливый рассказ очевидца, где-то с юмором, 
где-то с болью... А репортажный стиль изложения, 
нередко применяемый автором, заставляет почув
ствовать себя участником событий: 

«Вон они... Один из нас снимает ботинки и, зака
тав штаны, идет в воду. Все просто и буднично. Вдале
ке дымит пароходик. На берегу помятый,,брошенный 
кем-то автомобиль. Женщина с двумя ребятишками 
на берегу удит рыбу...» (рассказ «Великие озера») 

«Решаем ждать и первые наши вопросы задаем 
провожатой. Молодой женщине с волосами Марины 
Влади очень хочется нам помочь». 

Сразу вспоминаются слова главного редактора 
«Комсомолки 70—80-е»: «Его часто называют писате
лем. Это правильно. Но мы, его товарищи по газете, 
знаем: «наш специальный корреспондент» Василий 
Песков безраздельно принадлежит к беспокойному 
племени репортеров — самой главной и самой газет
ной из журналистских профессий. Не надо только 
верить толковым словарям, которые настойчиво ут
верждают, будто репортер — это «газетный работ-



ник, занимающийся доставлением информации», а 
репортаж — «сообщение о местных событиях»». 

Однако толковые словари ни при чем: скорее, ма
териалы Пескова, даже написанные по методу акы
на— «что. вижу, то пою», — сложно назвать репор
тажами, да и вообще точно определить их жанр. 
Почти в любом есть и элементы корреспонденции, и 
репортажное изложение, и философия эссе, и тепло
та очерка, и душевность зарисовки, и подо всем 
этим — основательность журналистского исследова
ния. 

Об «Окне в природу» главный редактор «Комсо
молки» Владимир Сунгоркин в беседе в читателями 
сказал: «Василий Песков соединяет в себе качества 
неутомимого натуралиста-путешественника и масте
ра журналистики, он одинаково хорошо владеет и 
фотокамерой, и пером. Принцип его «Окна» — «О 
самом серьезном в мире природы рассказывать ув
лекательно» — неизменно им соблюдается. Но важ
но подчеркнуть: в жертву занимательности никогда 
не приносится научная достоверность всей информа
ции. У молодого читателя «Окно в природу» форми
рует мировоззрение, основанное на знаниях». 

Материалы и книги Пескова всегда украшены пре
красными иллюстрациями автора — он порой часа
ми охотится с фотообъективом за лесными загадка
ми. Причем как фотожурналист Василий Песков 
известен не только своими работами о живой приро
де. Наверняка ваши родители вспомнят снимок, об
летевший весь мир в 1961 г. На снимке запечатлена 



Валентина Гагарина в момент, когда радио объявило: 
«Восток-1» пошел на посадку...» Вся гордость за чело
вечество и тревога за самого родного человека слились 
в этом лице — и это потрясает зрителя. 

На первый взгляд, в центре любой работы* Василия 
Пескова всегда природа. Ее история, проблемы, зани
мательные случаи, связанные с ней, чувства, которые 
она вызывает... Если же присмотреться, пишет Пес
ков всегда о людях. Природа — выразительный фон, 
акцентирующий момент, информационный повод, 
романтическое обрамление... Публикации в газете 
занимают обычно целую полосу формата А-3 — текст 
и непременно документальный снимок к нему. И в 
каждом материале-рассказе Василия Пескова — люди 
и животные. Самые разные. Плохие и хорошие. Но 
очень похожие друг на друга, близкие по сути своей. 
Вот, к примеру, давний рассказ «Трезвенник Топ»— 
о собаке лесника, которая «боролась за трезвость»: 
отнимала бутылки с алкоголем у находившихся по
близости от лесничества людей — рыбаков, грибни
ков, просто отдыхающих... Начинается рассказ фра
зой: «И воробья можно сделать смешным и жалким, 
если приобщить его к выпивке», после чего расска
зывается о воробьях, пристрастившихся помимо воли 
к алкоголю, и описывается простая и пронизываю
щая сценка — захмелевшие люди смеются над таки
ми же воробьями... 

Или рассказ о трагической истории, когда япон
ская антарктическая экспедиция не смогла вывезти 
с зимовки пятнадцать лаек, оформляется доброй, по-



чти наивной, но очень глубокой, даже философской 
мыслью: «...человеческая совесть всегда неспокойна, 
если, вольно или невольно, человек предал, оставил 
кого-то в беде». 

Читая повествования Пескова о людях, таких 
обычных и в то же время интересных, в который раз 
убеждаешься: удивительное — рядом. И настолько 
захватывает чтение, что иной раз невольно по-хоро
шему завидуешь: везет же на людей журналисту! 
Хотя, пожалуй, людям везет на Пескова больше: ред
кий дар участия, доброго любопытства, искренней 
заинтересованности делает чудеса. В работах Песко
ва Автор — лицо, активно действующее, думающее, 
остро видящее. Он умеет душевно беседовать, зада
вать людям нужные вопросы, искренне радоваться 
вместе с ними и, когда надо, негодовать. Он может 
быть единомышленником. Это всегда вызывает дове
рие как непосредственного собеседника, так и собе
седника опосредованного — читателя. И еще одна 
важная мысль. В нынешнем переходном состоянии 
нашего бытия Василий Песков утверждает самоцен
ность жизни как таковой при всех трудностях и жи
тейских заботах. Это важно делать всегда, но сегод
ня особенно важно. Это тоже непоследний фактор в 
безусловной любви читателей к своему «природному 
консультанту». Тесная «обратная связь» — одна из 
характерных особенностей рубрики «Окно в приро
ду». Все перечисленное, конечно, не может полнос
тью передать ауру песковских строк. Лучше об этом 
скажет один из постоянных читателей и почитателей 



творческого мастерства журналиста — а таких нема
ло: «Когда я встречаю в жизни что-то особенно хо
рошее, теплое, светлое, я всегда думаю: надо, чтобы 
как можно больше людей об этом знали, и знали не
пременно от Василия Пескова, тогда они наверняка 
тоже полюбят это». 

ПРОФЕССИОНАЛ ПЕРЕГИБОВ 

Имя Александра Викторовича Минкина вам не встре
тится в анналах журналистской классики, хотя имен
но он успел (за недолгую историю бульварной нашей 
прессы) стать обладателем неоднозначной репутации 
желтого журналиста, умеющего «раскапывать» и «де
лать» горячие материалы из разряда «первополос-
ных». На конкурсе масс-медиа ГОНГ он был признан 
лучшим российским журналистом 1995 г. Его лич
ность, как и его работа, полна неожиданностей и сюр
призов, он — воплощение политического газетного 
скандала, профессионал перегибов нового времени. 

Тем, кто хочет знать о Минкине все, рекомендую 
«Московский комсомолец» от 19 мая 1997 г., газету 
«Неделя» от 30 июля 1995 г. — там он рассказывает о 
себе сам— и журнал «Журналист» (1994 г., №5). 
Здесь же, отмечу только, что, пройдя долгий путь от 
аппаратчика во ВНИИ Синтезблок, курьера, бетон
щика (строил Останкинскую телебашню), уже окон
чив в 1984 г. ГИТИС по специальности театровед и на
писав огромное количество театральных рецензий, а 



после подавшись в диссиденты [писал «политические, 
очень грубые заметки (сейчас даже страшно вспом
нить, какие грубые) и посылал нелегально на Запад. 
Я понимал, что меня вычислят, хотя печатался там под 
псевдонимом» (газета «Неделя», 30 июля 1995 г.)], 
Минкин нашел-таки свое амплуа и прочно занял 
нишу острого, зачастую политического и всегда сен
сационно-скандального материала. Естественно, что 
место должно соответствовать предмету, поэтому 
Минкин меняет множество редакций — в конце 80-х 
он театральный критик в «Огоньке», в 1991— 
1992 гг. — в журнале «Столица», из которого ушел по 
несовпадению тематики (сложно представить себе в 
почти декадентски-индивидуалистическом журнале, к 
примеру, статью под заголовком «Граждане! Отече
ство в госбезопасности!», представлявшую собой по
пытку осмысления места Комитета госбезопасности 
в советском обществе). И только в феврале 1992 г. 
Минкин наконец приходит в «Московский комсомо
лец», где начинает, что называется, с места в карьер — 
с репортажей из горячих в то время точек: Абхазии, 
Осетии, Чечни... Таким образом, они нашли друг дру
га: «МК» — корреспондента, поддерживающего 
имидж скандального издания, а Минкин — благодат
ную почву для вскрытия социальных язв. 

С тех пор было множество громких тем и шумных 
судебных разбирательств — обвинение бывшего со
ветника президента, депутата Госдумы Сергея Стан
кевича в получении взятки от организатора между
народного музыкального фестиваля «Красная 



площадь приглашает» (осень 1994 г.); нападение во
еннослужащих ВВ МВД РФ на Минкина и еще тро
их журналистов во время командировки в Чечню; 
иски Минкина к экс-руководителю Федерального* ин
формационного центра, депутату Госдумы Михаилу 
Полторанину, а позже к «Российской газете» о при
влечении к уголовной ответственности за клевету; ве
чером 25 сентября 1995 г. Минкин был избит у 
подъезда собственного дома неизвестным; суд. с 
В. Жириновским, поводом к которому стала статья 
Минкина под двусмысленным заголовком «Жири
новский прикидывается идиотом. А может не прики
дывается» (март—декабрь 1995 г.); ночью 20 февраля 
1996 г. на квартиру Минкина было совершено нала-? 
дение; несколько статей с резкой критикой в адрес 
Президента и его политики в Чечне (весна 1996 г.), 
после чего количество публикаций Минкина в «МК» 
резко сокращается. Позднее он вовсе исчезает с га
зетных полос и переходит работать в «Новую газету». 
Но и здесь неугомонный журналист не желает ло
житься на дно: уже в июле много шума наделала 
опубликованная им расшифровка пленки с записью 
беседы с бывшим президентом Национального фон
да спорта Борисом Федоровым (статья «Фавориты»), 
где прозвучали заявления о связях министра туриз
ма и спорта Ш. Тарпищева, экс-дачальника службы 
-безопасности президента А. Коржакова и бывшего 
директора ФСБ М. Барсукова с уголовным миром. Не 
успели утихнуть отголоски этого дела, как к Минки-
ну был подан судебный иск «алюминиевого короля» 



Михаила Черного; в апреле 1997 г. Пресненский рай
онный суд г. Москвы отклонил иск о защите чести и 
достоинства еще одного влиятельного чиновника — 
бывшего председателя Московского управления Го
сударственного антимонопольного комитета Олега 
Новикова к Александру Минкину и газете «Москов
ский комсомолец», поводом для которого послужила 
публикация «Учись убивать. Уничтожь начальника, 
пока он тебя не уволил» (от 31 марта 1995 г.); потом... 
Перечень ярких и сенсационных моментов в журна
листской биографии Александра Минкина можно 
продолжать долго. Но в череде судебных тяжб Мин-
кин откровенно проиграл лишь одну — по иску Жи
риновского, что говорит как о влиятельных соратни
ках, так и, несомненно, о журналистском мастерстве 
автора: известно, что при всем богатстве русского 
языка очень сложно балансировать между нападка
ми и оскорблениями, фактами и намеками на факты, 
обвинениями против личности и доводами против ее 
деятельности... Всеми этими тонкостями в совершен
стве владеет Александр Минкин. 

Но что же заставляет людей верить материалам 
Минкина и, как следствие, приобретать последнему 
влиятельных врагов? В чем его убедительность и 
убежденность ? 

Здесь прежде всего стоит сказать об образе жур
налиста. Вы, наверное, заметили, что, читая некото
рые материалы, все внимание обращаешь на факты 
и сюжетную линию; а при чтении других невольно 
начинаешь представлять себе автора, и сюжет немые-



лим без этого образа. Материалы первой группы с 
«незапоминающимся авторством» скорее всего мож
но отнести к группе информационных жанров, а в 
публицистике — всегда такой индивидуальной, лич
ной и в то же время общественно значимой — автор 
всегда присутствует. И тут уж думай не думай, а об
раз автора учитывай. Александр Минкин — именно 
тот, кого, живи он полвека назад, сегодня непремен
но называли бы пламенным публицистом и борцом 
за... какое-нибудь дело. В процессе чтения его ярких 
и эмоциональных публицистических эссе невольно 
начинаешь попадать под влияние сильной личности 
автора — неравнодушной, искренней, прямой и ни
кого не боящейся. Вот это да. Вот это Человек. Тако
му хочется верить. И верят. 

Процитирую материал молодого автора «Новой га
зеты» Марии Железновой о коллеге-журналисте 
Александре Минкине, написанный с великолепным 
чувством юмора и с любовью к герою сюжета: «Жур
налист Минкин пишет свой шедевр. Два часа. Три 
часа. Полдня. Уже пообедали. Уже даже поужинали. 
Журналист Минкин продолжает писать свой шедевр. 

Номер почти готов. Осталось только украсить его 
произведением журналиста Минкина. Верстка идет 
пить «Кока-колу», ведущий — валидол. Журналист 
Минкин продолжает писать свой шедевр. 

Наконец он ставит победную точку в конце 
восьмой страницы. Места в номере на четыре, но 
журналист Минкин уверяет, что сокращать нечего. 
Народ огорчится. 



Редактор подрезает то, убирает это, выкидывает 
фотографии и рисунки, и наконец восемь страниц 
шедевра журналиста Минкина втискиваются в газет
ную полосу. 

Завтра это прочитают сотни тысяч людей. Завтра 
они по телефону будут признаваться в любви к жур
налисту Минкину». 

Вне всякого сомнения, язык и стиль «журналиста 
Минкина» заряжает читателя энергией минимум на 
весь день. Взять, к примеру, его статью под заголов
ком «Прощай, умытая Россия»(«Новая газета», № 43 
(515) от 2 ноября 1998 г.), который, кстати, был при
знан читателями «Новой газеты» самым громким 
материалом 1998 г. Материал безусловно успешный, 
сделанный мастером. Основное содержание — рас
шифровка интервью Альфреда Коха, бывшего вице-
премьера России, которое он дал русской радиостан
ции WMNB в США. Предваряет текст интервью — 
вступительное слово, «вводка» Минкина, заверша
ет — комментарий. 

На основную идею материала работает все — ком
позиция текста, очень логично простроенная, эмоци
ональный, на грани взрыва стиль, точное и тяжелое 
словоупотребление, бьющее в цель и сразу наповал... 
Давайте посмотрим, как все это сделано: 

По законам психологии восприятия, первая 
фраза текста должна бьипъ короткой и при
ковывающей внимание, заставляющей чи
тать дальше. Первая фраза: «В прежнее вре-



мя, если молодой человек, сделавший хорошую 
карьеру, начинал плохо себя вести, ему с уп
реком творили: «Родина дала вам все, а вы...» 
дает обвинительный настрой, а ее мягкие 
формулировки, так несвойственные резкому 
языку Минкина, настораживают. 
Следующий абзац — краткая информация о 
герое материала, Альфреде Кохе, подобран
ная по принципу создания ощущения «что-то 
тут нечисто», — продолжает нагнетать 
напряжение. 

Далее — непосредственно факт, так назьша-
емый информационный повод материала: 
«Недавно в Америке вышла книга «Распрода
жа советской империи», за обещание напи
сать которую Кох два года назад получил 100 
тысяч долларов от маленькой швейцарской 
фирмы». Как трактует сознание читателя 
эту фразу на фоне уже созданного ощущения 
недоверия? Скорее всего так: Кох, наш быв
ший вице-премьер, получил от Запада боль
шие деньги за «Распродажу советской импе
рии». А если читатель еще и в курсе истории 
с отставкой Коха и его спешной эмиграцией 
в Соединенные Штаты, то окончательный 
негативный настрой уже сформировался (за
метьте, всего тремя абзацами текста). 

Тут же подчеркивается значимость следующего: «Я 
послушал и сказал: «Думаю, что об этом должны 



знать в России». Россия должна знать своих врагов! 
Тут-то уж точно дальнейшее чтение гарантировано, 
тем более, что предваряющие основной текст фразы 
обещают рассказать о том, чего больше нигде нет, 
рассказать ПРАВДУ: «Граждане, у вас есть уникаль
ная возможность увидеть образ мыслей нашего пра
вительства. Увидеть, КАК они думают и ЧТО они ду
мают». «Ну, наконец-то, — думает абсолютно 
покоренный и заитригованный читатель — наконец-
то я узнаю, что они там все думают на самом деле», а 
на самом деле он уже совершенно уверен в том, что 
«все они» подлецы и ни о чем хорошем думать про
сто не могут. И, конечно же, оказывается прав. 

Особое внимание хочется обратить на метод изло
жения самого интервью. С точки зрения точности, 
все верно, можно сверить по записи. А с точки зре
ния читателей, что это за фразы: «Ну, народ ограб
лен не был, поскольку ему это не принадлежало. Как 
можно ограбить того, кому это не принадлежит? А 
что касается, что по дешевке, пускай приведут конк
ретные примеры», или: «Если же они будут замыкать
ся на национальном самолюбовании и искать какого-
то особого подхода к себе, и думать, что булки на 
деревьях растут. Они так собой любуются, они до сих 
пор восхищаются своим балетом...» или даже: «Рос
сия только мешает, она цены обваливает со своим 
демпингом»? Что скажете вы, прочитав такие фразы? 
Что человек мало того, что преступник и вор (по со
держательной части текста), он еще и смеется над 



теми, кого ограбил, что он по меньшей мере безгра
мотен, а вообще— так моральный и нравственный 
урод. Подумав, несложно догадаться, что кое-что все-

:,агааш не так. В чем же секрет создания столь отрица
тельного эффекта? Всего лишь в маленькой журна
листской хитрости: в данном случае радиотекст не 
адаптирован к газете. Если вы прислушаетесь к речи 
известных людей «вживую», то убедитесь: никто, кро
ме академика Дмитрия Лихачева, не может разгова
ривать на литературном русском языке. Поэтому раз
говорную речь в СМИ всегда адаптируют (в печати в 
процессе написания текста, на радио и телевиде
нии — путем монтажа): синтаксически правильно 
строят фразы (не меняя при этом, естественно, смыс
ла этих фраз), выбрасывают просторечные выраже
ния... Естественно, что в газетах нет ни интонацион
ного отвлечения внимания, как на радио, ни еще и 
видеоряда, как на телевидении. Поэтому подход к 
стилю и языку в газетных публикациях особенно 
строг. 

И, после такого победного убеждения читателя в 
своей правоте насчет «весь мир бардак...» журналист 
наносит решающий удар — великолепный коммента
рий тяжелой артиллерией прерывает агонию послед
них сомнений у самых недоверчивых. Вчитайтесь в 
эти фразы— в них присутствует полный арсенал 
фигур и тропов экспрессивной стилистики русского 
языка: 



СРАВНЕНИЯ: «Перед нами типичный русский 
холоп (хоть и немец)» 

МЕТАФОРЫ: «Будь Альхен таким же идейным, 
как Альфред Кох, считай он, что старухи — 
швайн, что они — мусор, что должны подох
нуть, тогда чего стыдиться?» 

ЭПИТЕТЫ: «С высокомерным презрением он 
говорит «они», «русские»... Он не говорит 
«русише швайн», потому что это неприлич
но. Но он так думает. Это очевидно». 

АНТИТЕЗЫ: «Он не может думать иначе. По
тому что либо «русише швайн», либо «Кох — 
швайн». 

И так далее, ярко, хлестко, логично. Ну и, конеч
но, какой же хороший материал без бронебойного 
финала? Полюбуйтесь: 

«Год назад «МК» напечатал телефонные разгово
ры Коха с бизнесменами и чиновниками. Разговор с 
бывшим первым замом руководителя администрации 
Президента России, председателем совета директо
ров РАО «Газпром» и своим соавтором по невышед-
шей книге о приватизации Александром Казаковым 
Кох начинает так: «Сань, я педераст». Если Кох имел 
в виду не свою сексуальную ориентацию, а состоя
ние души, то с этой самооценкой спорить совершен
но невозможно». 

Напоследок несколько сторонних оценок и харак
теристик, каждая из которых в отдельности на объек
тивность не претендует, зато в совокупности могут 



дать представление о многогранной личности Алек
сандра Минкина, журналиста и человека: 

Михаил Полторанин: «Ко мне в кабинет завели мо
лодого человека, сказали: «Если надо кого-нибудь 
«мочить» в газете, давайте ему задание, и мы будем 
оплачивать его работу. Это Александр Минкин из 
«Московского комсомольца». По рукам?» В услужли
вой изготовке стоял газетный «наймит», тиражирую
щий чье-то веление»(«Российская газета», 21 декаб
ря 1993 г.) 

Газета «Завтра» (20 ноября 1995 г.): «У талантли
вейшего Минкина очень много почитателей, демок
ратическая общественность его обожает. И кучке 
клеветников из красно-коричневого стана никак не 
удастся бросить тень на его светлый образ». 

Егор Гайдар, после публикации «Гайдар хочет по
веситься»: «На мой взгляд, это классика жанра. Ко
нечно, там автор как бы очевидно проходимец, но 
проходимец, без сомнения, талантливый. Вот если бы 
мне пришлось давать советы, с кого лепить образцы 
политической клеветы и дезинформации, я сказал бы 
прямо и откровенно: «Делайте свою жизнь с товари
ща Минкина» (агентство «Эхо Москвы», 11 декабря 
1996 г.). 

Борис Березовский: «Тот же Александр Минкин из 
«Московского комсомольца», который называет себя 
независимым журналистом, давно уже работает толь
ко на заказ» («Новый взгляд», 1994, № 50). 

Не знаю, насколько морально будет призывать 
строить свою карьеру по образу и подобию этого не-



однозначного журналиста, но неординарность Мин-
кина как явления русской журналистики и высокий 
профессионализм бесспорны. 



Глава 3 

Этот разнообразный 
мир СМИ 

Пресса бывает... желтой и не 
очень 
Всесильный бог телевидения 
«Слушайте радио. Осталь
ное — видимость* 

ТАСС уполномочен заявить 
А в Интернет попасть не так 
уж сложно 

Hem-мен, или Каково быть се
тевым журналистом,} 



Нет ничего более пестрого, одновременно светлого и 
отталкивающего, влекущего и пугающего, необходи
мого и раздражающего, как пресса, телевидение, ра
дио. Поток информации, постоянно поступающий и 
потребляемый всеми нами, стал для человека циви
лизованного не просто важен, а жизненно необхо
дим. Проведенные во многих странах опыты с целью 
выяснить истинное значение информации для психи
ческого и даже физического здоровья человека пока
зали: уже через 15 минут после перекрывания пото
ка ЛЮБОЙ информации (в том числе и той, которую 
мы получаем через органы чувств — зрение, слух, 
тактильные ощущения и пр.) у человека начинаются 
самые настоящие расстройства психики — в некото
ром роде объект сходит с ума. Можно себе предста
вить, какова важность средств массовой инфррмации 
для любого цивилизованного (имеющего высокие 
информационные потребности) человека. Именно 
для удовлетворения этих потребностей и существуют 
средства массовой информации (СМИ), или, как их 
еще называют, массовой коммуникации (СМК). 

Внимательный читатель, возможно, уже догадался, 
что речь в этом разделе книжки пойдет о журналис
тике как социальной системе. Что же входит в эту си
стему? 



• Пресса — периодические издания газетно-
журнального типа (газеты, журналы, ин
формационные бюллетени, ньюслетте-
ры); 

• аудиовизуальные СМИ — все разнообразие 
радио и телевидения; 

• огромные предприятия по сбору, перера
ботке и распространению информации — 
информационные агентства; 

• глобальные компьютерные сети, вирту
альные миры и склады информации — ска
зочный дракон по имени Internet. 

Как и всякая общественная система, журналисти
ка постоянно изменяется, развивается, откликаясь на 
научно-технические, экономические, политические, 
идеологические, культурные процессы, происходя
щие в обществе. О каждом элементе этой огромной 
империи можно написать не одну книгу, — так мно
го информации можно сообщить читателю, о 
стольких проблемах поразмышлять. Но у нас задача 
скромная — кратко познакомить заинтересованного 
читателя с миром СМИ. 

ПРЕССА БЫВАЕТ... ЖЕЛТОЙ И НЕ ОЧЕНЬ 

Если вы подойдете к газетному киоску, сложно будет 
перечесть и систематизировать все печатные изда
ния, которые предстанут перед вашим пытливым 



взглядом. Рынок периодических изданий, как и рын
ки других товаров (ведь пресса сегодня — это преж
де всего товар), живет по своим законам— как об
щим, экономическим, так и специфическим. Именно 
на этот «рынок» «приходят» покупатели-читатели и 
делают выбор, покупая «Московские новости» или 
«Общую газету», «Семь дней» или «Отдохни!», 
«Труд» или «Комсомольскую правду», «Известия» 
или «Советскую Россию», «Собеседник» или «Спид-
инфо», центральные или местные издания. 

Современная пресса представляет собой сложное 
многообразное явление. Это тысячи изданий, различ
ных по тематике, целевому назначению, программе, 
аудиторной направленности, периодичности, тиражу, 
региону распространения, продолжительности вы
пуска... 

В первую очередь всю прессу можно разделить на 
два больших отряда — газеты и журналы. Не вдава
ясь в терминологические подробности (все тонкости 
определений и объемы понятий вы будете изучать, 
когда станете студентами), скажем, что газета в отли
чие от журнала обладает большей оперативностью и 
актуальностью, большей универсальностью, она бо
лее информационна, а журнал более аналитичен и 
публицистичен. Журналы согласно госстандарту дол
жны быть сброшюрованы, т. е. печатные листы 
скреплены в корешке, а газеты представляют собой 
листовое издание. 

Древнейший, переживший несколько изданий 
«Справочник журналиста» Вяземского дает такое оп
ределение газете: «Периодическое издание с опера-



тивными материалами о текущих общественно-поли
тических, экономико-производственных, культурных, 
спортивных и других событиях. В зависимости от 
типа и назначения они имеют разные сроки выхода 
(от 1 до 7 раз в неделю), различные форматы и тира
жи». Журнал— это периодическое журнальное из
дание, содержащее статьи, материалы или рефераты 
по различным общественно-политическим, научным, 
производственным и другим вопросам, литературно-
художественные произведения, имеющее постоян
ную рубрикацию. 

В каждой стране мира существует своя система пе
чати, которая подвержена изменениям в той или иной 
степени. Однако можно говорить о некоторых общих 
тенденциях. Например, о падении тиражей газет или 
уменьшении количества ежедневных и увеличении 
числа еженедельных газет и журналов. В Великобри
тании тираж всех ежедневных общенациональных га
зет в 1996 г. снизился по сравнению с 1961 г. на 14,4 %, 
а воскресных — на 33,5 % (сведения взяты из книги 
С. Беглова «Империя меняет адрес»). 

По данным Международного центра журналисти
ки (International Center for Journalists, Washington) в 
середине 90-х годов в мире издавалось примерно 9400 
ежедневных газет, однако аудитория всей прессы в 
пять раз меньше аудитории электронных СМИ. Око
ло 40 % газет в мире — это частные или экономичес
ки независимые издания. В США, где пресса провин
циальна (по заявлению профессора университета 
штата Мэриленд Германа Обермайера, в Америке 
есть три-четыре газеты, которые с определенной до-



лей условности можно считать общенациональными), 
выходит около 1600 ежедневных и почти 7500 ежене
дельных газет, свыше 11 тыс. журналов и приблизи
тельно 20 тыс. информационных бюллетеней. 

А как обстоят дела с прессой в России? Прежде 
чем привести некоторые статистические данные, дол
жна немного ввести читателя в суть проблемы. В Со
ветской России, а затем и СССР существовала до
вольно разветвленная, но унифицированная и строго 
регламентированная партией система печати. Цари
ла жесткая вертикальная иерархия: центральные га
зеты — республиканские — краевые — областные — 
городские — районные — колхозные — многотираж
ные. 

К концу 80-х годов в СССР выходило около 14 тыс. 
периодических изданий: 8532 газеты (из них 31 цент
ральная газета общим разовым тиражом более 
207 млн экз.) и 4999 журналов, альманахов, бюллете
ней (собственно журналов — 1420). Появление новых 
изданий зависело только от решения ЦК КПСС. 

Начиная с 1990 г., когда был принят союзный За
кон о печати и позднее, в 1991 г. — уже российский 
закон о средствах массовой информации, в основу 
формирования системы и структуры журналистики 
в России был положен регистрационный принцип. 
Это значит, что любой человек, достигший совершен
нолетия, являющийся гражданином России и не 
привлекавшийся к уголовной ответственности, мог 
зарегистрировать свое издание, уплатив регистраци-



онный сбор. И пошло, поехало: была советская пе
чать, а стала разная. 

По данным официальной статистики, в 1991 г. 
было зарегистрировано 1773 всесоюзных (!) издания, 
причем половина из них ранее не выходила. Среди 
учредителей этих изданий было государство (800 га
зет и журналов), различные партии (27), обществен
ные организации (291), частные лица (241), редакции 
и издательства (233) и т. д. В 1992 г. только Министерш 
етво печати и информации России зарегистрировало 
более 1700 изданий (а правом регистрации кроме 
министерства обладают также его региональные 
представительства — инспекции по защите свободы 
печати и массовой информации). В 1997 г. зарегист
рировано более 3 тыс. новых изданий, а в 1998-м бо
лее 2 тыс. В «Каталоге средств массовой информации 
Юга России», выпущенным в 1993 г., представлены 
почти 2000 СМИ, зарегистрированных региональной 
инспекцией. 

Мы пережили «гиннесовский» период, когда попу
лярность прессы в обществе получила небывалый 
взлет, тиражи некоторых газет были миллионными, 
за что эти газеты попали в Книгу рекордов Гиннеса. 
По утрам к киоскам «Союзпечати» выстраивались 
очереди за свежими номерами «Огонька», «Москов
ских новостей», «Комсомольской правды», «Аргумен
тов и фактов», «Московского комсомольца», в кото
рых выискивались статьи Гавриила Попова, Отто 
Лациса, Юрия Афанасьева, Василия Селюнина, Юрия 
Черниченко, Анатолия Стреляного. 



Журнал «Журналист» приводит такие данные: в 
дореформенное время общефедеральных газет было 
43, а в 1997 г. — 225. Однако по сравнению с 1990 г. 
годовой тираж газет сократился в 5 раз, журналов — 
в 7 раз. Если в 1990 г. на тысячу человек в России при
ходилось 1825 экземпляров изданий (а 80 человек из 
100 читали и федеральную и местную прессу), то в 
1997 г. только 206 экземпляров (11 из 100 граждан 
являются читателями), что в 5—20 раз меньше, чем в 
цивилизованных странах. 

Сейчас в Российской Федерации зарегистрирова
но 30 тыс. СМИ, из них 21 тыс. — газеты и более 
5 тыс. журналов. Примерно 15% журналов не, выхо
дит. За период 1993—1996 гг. число журналов вырос
ло почти вдвое (от 2773 до 4929). Налицо рост числа 
изданий рекламно-информационного характера, те
матических журналов, журналов общероссийского 
масштаба. Однако все эти годы отмечается тенденция 
к падению тиражей, несмотря на дотирование (финан
совую поддержку) журнальных изданий из федераль
ного бюджета: 84 млрд руб. получили 2073 журнала. 
Если в 1992 г. средний тираж литературно-художе
ственных журналов составлял 65 тыс. экземпляров, то 
в 1994 г. — уже 6 тыс., а в 1996 — 3 тыс. экземпляров. 
Разительные перемены, не так ли? 

Особенно ярко эта тенденция проявилась у жур
налов для детей — за шесть лет (1990^^1996 гг.) сокра
тились тиражи: у «Пионера» с 1 млн 320 тыс. экзем
пляров до 9 тыс.; у «Юного натуралиста» с 2 млн 650 
тыс. до 26 тыс.; у «Веселых картинок» с 5 млн до 135 
тыс. экземпляров. 



Как же построена вся эта разнообразная система, 
как структурированы все издания? Уже упоминалось 
о том, что вся пресса делится на газетные и журналь
ные издания, которые в свою очередь имеют разную 
периодичность и разный регион распространения. По 
региону распространения газеты и журналы можно 
разбить на три большие группы, или сегмента: 

общенациональные, распространяющиеся 
по всей стране — «Известия», «Труд», «Ар
гументы и факты», «Новое время» «Огонек» 
и т. д.; 
региональные — распространяющиеся на 
территории региона, например, по Югу Рос
сии — «Строительный комплекс», «Кресть
янин», «Северный Кавказ»; 

местные — охватывающие территорию го
рода, области, района («Вечерний Ростов», 
«Московские вести», «Город N», «Бомонд», 
«Акцент» и т. д.). 

Пресса может быть рассчитана либо на большин
ство потенциальных читателей, либо на конкретную 
социально-демографическую группу. Газеты и жур
налы (общенациональные, региональные, местные) 
могут быть предназначены: 

для всего населения («Огонек», «Аргументы 
и факты», «Здоровье», «Экран» и др.); 

для мужчин («Андрей», «Медведь», «Автоса
лон», «Оружие» и др.); 



для женщин («Работница», «Доктор Вера», 
«Лиза», «Аксинья» и др.); 
для молодежи («ОМ», «Птюч», «Студенчес
кий меридиан», «Я — молодой» и др.); 

для детей («Веселые картинки», «Миша», 
«Левша», «Юный техник», «Класс» и др.) 

Газеты и журналы могут ориентироваться и на 
профессиональные интересы своих читателей (на
пример, газета для учителей «Первое сентября»), и на 
удовлетворение определенных информационных по
требностей (рекламно-справочные издания типа «Ро
стовский торговый дом» или «Что? Где? Почем?», 
«Оптовик»; газеты частных объявлений, как «Все для 
вас» и «Из рук в руки»; деловая пресса, как «Коммер
сантЪ» или «Город N»; рекламно-информационные 
телепрограммы, как «Антенна», «Неделя Дона», 
«Дон-ТР» и т. д.). 

На широкий спектр пресса распадается по тема
тическому направлению: вы можете увидеть издания, 
посвященные проблемам здоровья (журнал «Здоро
вье», «Домашний доктор»), спорта (газеты «Спорт-
экспресс», «Советский спорт», журнал «Теннис»), 
сельского хозяйства, недвижимости, рыболовства и 
т.д. 

Безусловно, вы слышали и такие высказывания в 
адрес прессы — это издание качественное, а это буль
варное. Строго говоря, эти понятия пришли к нам из 
зарубежной прессы. Англия, по мнению специалис
та по зарубежной, и в частности британской печати, 



профессора МГУ Спартака Беглова, считается клас
сической страной разделения центральной прессы на 
качественную (элитарную) и популярную (массовую). 
Назначение первой — информировать и просвещать, 
а задача второй — развлекать. Поэтому содержание 
«качественной» прессы — это развернутая информа
ция, аналитические комментарии, эссе, публицисти
ческие выступления видных политиков, государст
венных деятелей, ученых, писателей, представителей 
церкви и т. п. Язык — университетский, понятный 
для людей с высшим образованием. Хлеб популярной 
прессы — сенсации, скандалы, секс крупным планом, 
криминал, частная жизнь знаменитостей, тотализа
тор, лотерии и пр. Качественная пресса на Западе 
всегда выходила большим форматом, а популярная — 
чаще «таблоидным». 

Но жизнь, как известно, не стоит на месте, бороть
ся за читателя и за успешный бизнес, конкурировать 
с электронными СМИ становится все труднее, и по
этому тот же Беглов говорит о стирании различий в 
британской прессе. Официальный справочник-еже
годник «Британия» в 1994 г. впервые внес корректи
вы в классификацию «национальных» газет. В разря
де качественных значились ежедневные «Тайме», 
«Дейли-телеграф», «Файнэншл тайме», «Гардиан» и 
«Индепендент», а равно воскресные «Санди тайме», 
«Обсервер», «Санди телеграф» и «Индепендент он 
санди». В разряде популярных — ежедневные «Сан», 
«Дейли миррор», воскресные «Санди миррор», 
«Ньюс оф уорлд». Новым было учреждение разряда 



газет так называемого «промежуточного» типа. В 
него были зачислены ежедневные «Дейли мейл», 
«Дейли экспресс» и «Тудей», а также воскресные 
«Меили он санди» и «Санди экспресс». Аргументиро
валась эта новая классификация тем фактом, что га
зеты третьего разряда перешли на «таблоидный» 
формат, но при этом активно заманивают в ряды сво
их читателей многих из тех, кто ранее был читателем 
«качественной» прессы. «Тем самым, — пишет Бег
лов, — подразумевалось, что снижение вкуса и раз
борчивости читателей — свершившийся факт». 

«Журналисты поливают людей грязью и публич
но стирают их нижнее белье, потому что газета дол
жна приносить прибыль, иначе она умрет. А прино
сить прибыль она может только тогда, когда ее будут 
активно покупать. Чтобы газету или журнал покупа
ли, нужно, чтобы она будоражили мысли и чувства 
максимально большого числа людей. А дальше все 
просто: каково население, такова и пресса. Если лю
дей в данной стране и в данное время будоражат ис
ключительно чужие прегрешения, если населению 
хочется каждый день читать о ком-то, что он сексу
альный извращенец, сволочь, вор и взяточник, то 
нужно всего лишь пойти навстречу этим пожелани
ям, и все будет в порядке. Издание будут покупать, и 
оно будет приносить прибыль». Угадайте, откуда при
ведена эта цитата? Из детектива Александры Мари-
ниной. И речь идет о нашей стране, о вкусах наших 
читателей. 



Изобретенные желтой прессой приемы работают 
на увеличение объема продаж самым прямым и не
затейливым способом: это примитивная притягатель
ность тематики, простота изложения, много карти
нок — мало текста, скандальность стиля... 

Возьмем самое очевидное — темы материалов. 
«Голод и похоть движут миром» — говорили древние, 
и желтая пресса использует эту печальную истину в 
полной мере. Ее тематика составила бы львиную 
долю разговоров гусей на птичьем дворе, умей гуси 
разговаривать. Как сказал в своем материале о жел
той прессе («Журналист») один из ее российских 
основателей Мечислав Дмуховский (первый замести
тель главного редактора еженедельника «Собесед
ник»), правда, быстро отошедший от своего детища: 
«С чего начинается наша бульварная пресса? Хочет
ся ответить в их же духе: с конца!» Самые типичные 
темы для материалов российской бульварной прес
сы — секс, криминал, жизнь популярных людей. Од
нако, к сожалению, нашу желтую прессу нельзя на
звать настоящей. Еще раз цитирую Дмуховского: 
«Чем наша бульварная пресса отличается от настоя
щей? Настоящая заглядывает в замочную скважину, 
и если там что-то происходит, то об этом пишет. 
Наша же напишет, только заглянув. А происходит там 
что-то или нет — неважно, можно придумать». Неточ
ность или даже заведомая недостоверность информа
ции — самый настоящий бич нашей желтой прессы. 



Так что же такое пресса? Творчество? Формиро
вание общественного мнения? Управление обще
ством? Четвертая власть? Бизнес? 

Скорее всего все это и много чего еще. Конечно, 
издание прессы — это бизнес, но в то же время это 
нечто большее, так как несет на себе нагрузку ком
муникации. То, что создают журналисты, — журна
листская информация, которой затем другие работ
ники редакции придают форму материального 
носителя — газеты или журнала, является товаром, 
имеющим двойственную природу. С одной стороны, 
это продукт духовного производства, а с другой — ма
териального, который удовлетворяет определенные 
потребности (в данном случае информационные). И 
люди, имеющие такие потребности, готовы совер
шить обмен — купить этот товар, заплатив за него 
деньги. Так возникают рыночные отношения между 
производителями периодической печати и одним из 
покупателей — аудиторией. Вторым покупателем 
можно назвать рекламодателя, хотя он покупает в 
конечном итоге не рекламную площадь в газете, а 
первого покупателя прессы — ее аудиторию, а точнее 
внимание этой аудитории и контакт с ней. Таким 
образом, пресса — уникально выгодный товар: его 
совершенно легально продают дважды. 

Аудитория — это мы с вами, те, кто читает газеты 
и журналы, смотрит телевидение, слушает радио. Мы 
с вами или подписываемся на интересующее нас из
дание, или покупаем его в киосках, у распространи
телей, в магазинах и т. д. За то, чтобы мы увидели рек-



ламу в газетах или журналах, рекламодатели должны 
раскошелиться. Полоса рекламы, например, в янва
ре 1999 г. стоила (данные «Рекламного журнала»): в 
газетах «КоммерсантЪ» — $19500, «Известия» — 
$21500, «Мегаполис-экспресс» — 58000 рублей; в 
журналах «За рулем» — $13000, «КоммерсантЪ-день
ги» — $6900—$9700, «Лиза» — $10650. 

К середине 90-х годов в Великобритании на долю 
прессы приходилось 64% доходов от рекламы 
(7,5 млрд фунтов стерлингов), тогда как на долю те
левидения — 30%, уличной стендовой рекламы — 4, 
кинематографа — 2%. 

В США рекламные доходы СМИ составляли на это 
время приблизительно $130 млрд. Распределялись они 
таким образом: газеты и журналы — 27%, телевиде
ние — 22, радио — 7, другое — 42%. 

В России рекламный рынок еще очень молод, од
нако развивается бурными темпами: как количе
ственно, так и качественно. Взгляните на динамику 
темпов роста за пять лет, впечатляет, не правда ли: 
1992 г. — 70—80, 1993 г. — 260—280, 1994 г. — 950— 
1050, 1995 г. — 11000—1200, 1996 г. — 1400— 
1660$ млн. В 1997 г., по оценке аналитиков Союза 
журналистов России, объем рынка рекламы составил 
$1,82 млрд (сравни с США или Великобританией!). Из 
них доля прессы составила 32%, телевидения — 30, ра
д и о — 4, наружной рекламы— 11, прочего— 23%. 
Структура распределения рекламных оборотов в 
прессе ($580—600 млн) выглядит следующим обра
зом: газеты— 177—183 млн, журналы— 199—206, 



специализированные рекламные издания — 204— 
211$ млн. 

Как показывает мировой опыт, единственным эко
номическим источником независимости СМИ в це
лом, и прессы в частности, является реклама. На 
Западе издание газет и журналов давно уже считает
ся бизнесом. Известный английский издатель Рой 
Томпсон, один из последних лордов прессы, еще в 
50-е годы нашего века сказал: «Газеты — такой же 
бизнес, как и любой другой». «Он делает деньги, что
бы покупать газеты, и покупает газеты, чтобы делать 
деньги», — писал о Томпсоне американский журнал 
«Сатердей ревью». Самый красноречивый пример 
удачного медиа-бизнеса — коммуникационная импе
рия австралийца Р. Мердока (о котором в конце 
1998 г. писала вся российская пресса, куда просочи
лась информация о покупке Мердоком акций главно
го телеканала России — ОРТ). Эта империя, носящая 
название «Ньюс корпорейшн», включает в себя 90 
газет в Австралии, пять распространенных среди мас
сового и элитного читателя британских изданий, 
включая качественную «Тайме» (на издания Мердо
ка приходится 35% общего тиража национальной 
прессы Англии), четвертую (по масштабам) телевизи
онную сеть в США «Фокс телевижн», киностудию 
«XX век— Фокс», книжные издательства, англий
ский канал спутникового телевидения «Скай-ТВ», те
леканал «Стар» в Юго-Восточной Азии и т. д. Состо
яние Мердока оценивается в 1,2 млрд фунтов 
стерлингов. Но это — верхушка айсберга. Его подвод-



ная часть — хорошо отлаженная система связей со 
150 банками, уже вложившими свыше 10 млрд (срав
ните с величиной кредита ВМФ России!) в различные 
начинания австрало-американо-английского магната, 
контролирующего транснациональный бизнес СМИ. 

Концентрация СМИ и создание информационных 
империй — это процесс, который идет во всем мире 
и в России тоже. Однако если на Западе с их помо
щью делают деньги, то в России — власть (которая 
конвертируется в деньги). В России сегодня сложи
лись 10 более или менее оформившихся медиа-групп 
(медиа-холдингов), имеющих всероссийское влияние. 
Почти все они политически ангажированы, почти за 
каждой группой стоит хозяин, иногда имеющий про
зрачный политический интерес. В качестве примера 
назову холдинг «Мост-медиа» — информационную 
империю Владимира Гусинского (аналитики считают 
его фактическим хозяином «Группы МОСТ», объеди
няющей 42 предприятия). Этот холдинг состоит из 
двух блоков — печатного (издательский дом «Семь 
дней», куда входят газеты «Сегодня», «Семь дней», 
журнал «Итоги») и электронного (телекомпании НТВ, 
НТВ +, НТВ-International, радиостанция «Эхо Моск
вы», региональная телесеть ТНТ, оператор спутнико
вой связи «Бонум-1», «НТВ-дизайн». «НТВ-кино» — 
кинопроизводящая и кинопоказывающая компания. 



ВСЕСИЛЬНЫЙ БОГ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Через глаза в душу мне проник вирус, парали
зующий человека в кресле на несколько часов. 
Этот всепроникающий вирус уже в мировом 
масштабе поразил все сферы, личной и обще
ственной жизни, этот вирус наделен способ
ностью загонять в дома больше людей, чем 
грипп, этот вирус деформирует у детей под
бородки, отучает от домашних разговоров и 
все чаще вызывает ночные кошмары». 

Пьер Рондер 
«Размышления о телевидении» 

Страшно? Как вы уже догадались, речь идет о теле
видении — одном из самых глобальных достижений 
человечества. Противоречия, раздирающие мир в от
ношении к этому доброму монстру, заставляют лю
дей то поклоняться голубому экрану, то яростно не
навидеть его и обвинять во всех смертных грехах. 
Проделайте спасительный эксперимент, взгляните 
как-нибудь не на экран, а на лица зрителей. Они си
дят с открытым или полуоткрытым ртом, навалив
шись на стол или откинувшись в кресле, у всех оди
наково пустые, застывшие, невыразительные и в то 
же время внимательные лица. Между жизнью и 
смертью. Одни глаза живут, десять (двадцать, трид-



цать — кто больше ?) миллионов пар зачарованных 
глаз, четверть населения Европы и Америки сидит так 
в субботний вечер, или в воскресенье, или в среду, во 
всяком случае один раз в неделю. Миллионы людей 
в одно и то же время, почти в одинаковых позах... Это 
религия. Ни один другой культ не сможет собрать 
столько разномыслящих приверженцев. 

Что такое телезритель? «Великий немой» — шутят 
французы. Телевидение отбирает у своих поклонни
ков не только способность мыслить, но и способность 
сопротивляться воздействию — яркая движущаяся 
картинка вводит человека в своеобразный транс, что 
позволяет воздействовать сквозь сознание. Частень
ко людям вообще все равно, что мелькает на экра
не, — если есть время, будем смотреть. Если време
ни нет — найдется. 

Насколько пассивен телезритель, говорит тот 
факт, что 80% любителей маленького экрана упрека
ют телевидение в том, что оно заставляет их поздно 
ложиться. Невероятно, но факт! 

Покойный президент Кеннеди говорил с беспокой
ством: «Мы больше не играем и не ходим пешком. 
Мы были нацией спортсменов, а стали нацией теле
зрителей». 

Спорить с могуществом телевидения сегодня бес
полезно. Мощь его воздействия несравнима ни с ка
ким другим средством массовой информации. А ведь 
еще совсем недавно наши бабушки и дедушки и знать 
не знали, что это такое. С тех пор немало воды утек
ло, и скорость этой воды все возрастает: если в 1991 г. 
в России было 75 телецентров и телестудий, то сегод-



ня их число приближается к тысяче. Телевидение ста
новится спутниковым, интерактивным, мультимедий
ным. Телевидение входит в каждый дом. 

Откуда же вся эта империя взялась? Для того, что
бы лучше понять, какой качественный скачок совер
шило отечественное телевидение за почти семидеся
тилетний срок своего существования, необходимо 
совершить небольшой экскурс в историю. 

Первая передача оптико-механического телевиде
ния (предка нынешнего) состоялась в Москве, в ок
тябре 1931 г., из телестудии на Никольской улице, с 
передатчика, созданного профессором В. И. Архан
гельским. Пока велась оживленная полемика по воп
росам важности и полезности новшества, передачи 
телевидения (с ноября 1934 г.) стали регулярными. 
При всем своем несовершенстве «пионер вещания» 
проложил дорогу своему электронно-лучевому после
дователю — так начался «телевизионный бум». 

В 1939 г. постоянно пополняющийся коллектив 
переезжает в только что отстроенное здание Москов
ского телецентра на Шаболовке, откуда в марте на
чалось регулярное вещание. 

Работа телецентра была прервана войной, но уже 
в декабре 1945 года, первым в Европе, Московский 
телецентр возобновил свою трансляцию. 

Наконец, в 1951 г., Совет Министров СССР при
нял постановление об организации в Москве еже
дневных телевизионных передач и о создании на базе 
Московского телецентра Центральной студии телеви
дения. 



Бурному и стремительному развитию способство
вал большой приток подлинных энтузиастов, имена 
которых теперь знают все: В. Шароева, Е. Рябчиков, 
А. Юровский, С. Муратов, Т. Паченцева, И. Кирил
лов, Е. Гальперина, Л. Дмитриев, А. Шилова, В. Леон
тьева и множество других. Как же работали эти мо
лодые люди, не имевшие специального образования, 
никогда не видевшие телевидения? 

Вспоминает Л. Дмитриев: «...студия хорошо рабо
тает, когда на ней работать весело. Соблазниться су
масшедшей работой при мизерных окладах и гонора
рах могли лишь молодые и веселые безумцы, 
влюбленные в нечто загадочное и перспективное под 
названием «телевидение». Шароева (директор сту
дии. — Авт.) обладала безошибочным чутьем на таких 
безумцев и принимала всяких и разных: бывших ак
теров, журналистов радио, инженеров, учителей и 
т. д. и т. п. В буфете сыпал идеями и остротами Ар
нольд Григорян, редактор с кинорежиссерским обра
зованием; затевал очередную аферу с приглашением 
ученых Рудольф Борецкий, выпускник философско
го факультета; спорила и ругалась Наташа Левицкая, 
бывшая актриса; мягко улыбался интеллигентный и 
безумно талантливый Андрюша Донатов, редактор те
левизионного журнала «Искусство». Шумело и бур
лило многоликое и веселое племя шаболовских теле
визионщиков». 

«В те далекие времена мы считали себя нищими по 
сравнению с кинематографом, хотя ходили по сокро
вищам. Таким сокровищем было созданное до нас ли
тературой, театром, живописью, публицистикой, на-



укой; а еще — миллионная аудитория, готовая проси
живать у крохотного экранчика «КВН-49» с утра до 
вечера; а еще — множество умных, талантливых лю
дей, готовых к общению с этой аудиторией. Вся че
ловеческая культура просилась на экран, и мы уже 
начинали кидать золотые россыпи лопатами на кон
вейерную ленту десятичасовой программы дня, но 
при этом — очевидно, по молодости лет, — чувство
вали себя бедными родственниками богатых муз». 

Сегодня так не думает уже никто. Телевидение 
принадлежит к самым высокодоходным и современ
ным видам бизнеса. Недаром же великий и ужасный 
Руперт Мердок — австралийский медиамагнат, кор
порация которого (News Corporation) владеет конт
рольными или блокирующими пакетами акций 789 
предприятий средств массовой информации в 52 
странах мира, вот уже почти 15 лет делает основные 
ставки на телевидение. После скандальной покупки 
гордости англичан — национальной газеты «The 
Times» — в 1981 г. могущественный австралиец про
явил интерес к находившейся в то время в глубоком 
кризисе студии «XX Century Fox» и ее телевизион
ным студиям «Fox Filmed Entertainment». Через год 
Мердок становится гражданином Соединенных Шта
тов ради приобретения шести малозначительных аме
риканских региональных телеканалов — именно они 
составили костяк «Fox Networks». Вся кино- и теле
производящая мощь студии «XX Century Fox» была 
брошена на наполнение содержанием новой телесе
ти — Руперт Мердок оказался крестным отцом самых 
знаменитых современных телесериалов: «X-Files» 



(«Секретные материалы»), «The Simpsons, ER» («Ско
рая помощь»), «Мелроуз Плейс»... Однако самая бы
строрастущая часть империи Мердока — спутнико
вые каналы: его европейский канал «Sky Television» 
и азиатский «Star TV» уверенно держатся в лидерах. 
j Таким образом, телевидение может не только про

славить человека, но и сделать его императором. 
Отвлекаясь от наполеоновских планов Мердока, 

вернемся к нашим телеканалам. 
Еще в конце 80-х годов все советское телевидение 

подчинялось Гостелерадио и сводилось к четырем 
всесоюзным программам и примерно сотне област
ных, краевых и республиканских студий. Принятый 
Закон о рекламе, который открыл новый источник 
(главный на сегодня) финансирования для телевеща
телей, стал стартом для развития коммерческого те
левидения. По оценке Российской ассоциации рек^ 
ламных агентств, затраты рекламодателей на 
размещение рекламы на телеканалах России состави
ли около 550 млн долларов США. Знаете, сколько сто
ит минута рекламы на ОРТ, РТР или НТВ? В январе 
1999 г. минута рекламы в высокорейтинговых пере
дачах стоила (цена в долларах США по курсу Цент
робанка): «Поле чудес» — 58300, «Угадай мелодию» и 
телесериал в 19.00 — 41800, «Час пик» — 39600, «Сам 
себе режиссер» — 30000, воскресные «Итоги» с Ки
селевым — 30000, «Вести» в 20.00 — 24000. 

Сегодня пять телеканалов имеют статус федераль
ного значения: ОРТ, РТР, НТВ, ТВ-6, «Культура». Еще 
четыре канала распространяются по регионам в се
тевой идеологии: РЕН-ТВ, ACT, CTC, ТНТ. Можно 



выделить три модели географического сотрудниче
ства московских каналов с региональными. Первый 
путь— это прямая ретрансляция (НТВ, ОРТ), когда 
сигнал передается в конкретный город и местный 
партнер-телеканал его ретранслирует в полном или 
почти полном объеме. Второй путь, по которому по
шли ТВ-6 и СТС, — это передача в регион телевизи
онных блоков с обязательной их ретрансляцией в ме
стный «прайм-тайм». И, наконец, третий, самый 
гибкий путь —его выбрали ACT, PEH-TB — это транс
ляция из столицы пакета программ с обязательством 
партнера ретранслировать его в удобное для себя вре
мя. Вы можете ради интереса (и в качестве собствен
ного расследования) сравнить телепрограммы, напе
чатанные, например, в еженедельнике «7 дней», с 
телепрограммами, напечатанными в ваших местных 
газетах— городских, районных. Тогда сразу будет 
видно, с какими московскими каналами сотруднича
ют ваши местные телекомпании и по какой модели. 

Но не все телевидение в нашей стране коммерчес
кое. К государственному телевидению относится си
стема ВГТРК — всероссийская государственная теле
радиокомпания (второй канал телевидения). В 
систему входит национальный канал «Россия» и мест
ные государственные телерадиокомпании, которые 
соответственно работают в формате и стиле канала 
«Россия», диктующем, кроме того, еще и время вы
хода в эфир, периодичность и продолжительность ве
щания местных ГТРК. 

В каждом регионе существует государственная те
лерадиокомпания, которая, как правило, обладает 



самым мощным техническим оснащением и профес
сиональным коллективом. Однако несколько консер
вативный и бюрократический строй структуры, как 
правило, мешает ей извлечь все плюсы из фактичес
ких преимуществ. Сложности для продвижения но
вых идей, карьеры молодых перспективных авторов 
настолько велики, что создают порой непреодолимые 
преграды на пути качественного прогресса продук
ции теле- и радиостудий. Тем не менее государствен
ные структуры в телевещательной сети заслуженно 
считаются кузницей кадров региона — если вы не бо
итесь потерять всякое желание творить и придумы
вать, стоит начинать свою карьеру именно в такой 
структуре. В ней вы научитесь работать, освоите весь 
подготовительный, «черный» этап работы над про
граммой, познакомитесь с многоопытными и, несом
ненно, профессиональными журналистами, живыми 
динозаврами местной тележурналистики. 

К государственным каналам можно отнести и пер
вый национальный канал «Общественное российское 
телевидение» — контрольный пакет акций этого 
предприятия (51%) также принадлежит государству. 

Независимые телекомпании по сути независимы 
только от госструктур, но аналогично зависят от част
ного капитала. 

Естественно, что все каналы, конкурируя друг с 
другом, стараются позиционироваться («отстроиться» 
от конкурентов, чем-то выгодно отличаться от них) на 
рынке. У всех есть свои сильные и слабые стороны, 
разная тематическая направленность и стилистика, 
которые связаны прежде всего с работой на разные 



аудитории и возможностями технического охвата, 
т. е. наличием ретрансляторов для устойчивого при
ема сигнала. 

Например, ОРТ — канал, направленный скорее на 
обывателя, «среднего» человека в хорошем смысле 
слова, нейтральный во всех смыслах, без острых уг
лов, претензий на интеллектуальность, высокой эсте
тики и «неудобных» тем. Много развлекательных, по
знавательных программ, передач для детей. У ОРТ 
как старейшего и главного канала — самый большой 
технический охват по России — более 95% (иными 
словами, 95% владельцев телевизоров в нашей стра
не имеют возможность принимать передачи ОРТ). 
Первый канал чаще смотрят в средних и маленьких 
городах и в селах — его средняя аудитория в россий
ской глубинке достигает в прайм-тайм (самое «смот-
рибельное», рейтинговое время) 99,9%. 

В крупных же городах ОРТ часто уступает по по
пулярности НТВ, основная аудитория которого — 
бизнес-класс общества, техническая и творческая ин
теллигенция, люди с высшим образованием. Девиз 
НТВ •— «Новости — наша профессия». 

Рассчет именно на эту часть общества виден из 
тематики канала и построения сетки вещания. Во-
первых, эти люди по-хорошему патриотичны, с де
мократической гражданской позицией, социально ак
тивны и, следовательно, нуждаются в оперативной и 
объективной политической и экономической инфор
мации. Соответственно НТВ обладает на сегодня са
мой сильной службой информации. Что и было дока
зано на очередной церемонии вручения главных 



наград в области телевидения ТЭФИ. Лучшая инфор
мационная программа четвертый год подряд — «Се
годня», лучший репортер — Евгений Ревенко. Средний 
возраст работников службы — 27 лет. Большинство — 
выпускники других гуманитарных факультетов, не 
журфака . Отдел информации, эта «империя без 
чувств», построена Олегом Добродеевым (генераль
ным директором НТВ) очень добротно. Кредо инфор
мационной службы — «У факта не должно быть 
чувств», поэтому комментария как такового в ново
стях НТВ нет. 

Во-вторых, эта аудитория требовательнее к каче
ству художественно-публицистических программ, ху
дожественных фильмов — именно качественные 
фильмы регулярно появляются в программе передач 
НТВ. 

В 1997 г. на федеральном уровне бесспорно лиди
ровал канал ОРТ как по охвату, так и доле телезрите
лей. Вслед за ним располагались РТР, НТВ и ТВ-б, а 
замыкал рейтинг популярности и смотрибельности ка
нал «Культура». 

Вообще, с началом рекламной эры на телевидении 
изменилась и программная политика каналов. Все 
каналы стали стремиться к тому, чтобы повысить 
рейтинги программ и соответственно избавиться от 
программ низкорейтинговых. Поэтому резко умень
шается количество программ, рассчитанных на ка
кую-либо конкретную аудиторную группу. Напри
мер, на детей или любителей театра, или любителей 
истории... Потому что любая целевая группа — это за
ведомо низкий рейтинг. В результате сегодня исчеза-



ют многие типы программ и телевизионные жанры, 
а вся политика каналов укладывается в «триаду», ко
торую смотрят все: кинофильмы — информация — 
шоу. Вот как распределялось эфирное время на пяти 
федеральных каналах по типам программ в апреле 
1997 г. (данные исследовательской компании «Russian 
Public Relations Group Ltd.»: кинопоказ (включая се
риалы) — 27,2%; информационные и аналитические 
программы — 16,4; развлекательные — 13,4; публици
стические — 11,2; гуманитарные, научно-популяр
ные — 7,5; просветительские — 6,4; спортивные — 
4,4; детские —1,8; другие — 11,7%. 

Получается, что детские программы занимают вре
мени меньше, чем реклама на этих каналах. Обще
ственная критика телевидения привела к тому, что 
был создан новый канал «Культура», на котором мож
но, к счастью, увидеть исчезнувшие с экранов теле
визоров научно-популярные программы, передачи о 
культуре — живописи, музыке, театре и пр. 

Кстати, о содержании. Еще недавно весьма попу
лярным и бесспорным считался тезис о том, что ху
дожественное вещание — дело главным образом ЦТ, 
а от местного телевидения зритель ждет прежде все
го информации и публицистики. Все правильно, но 
жесткая регламентация на региональном телевидении 
объема общественно-политических программ и худо
жественных передач в соотношении три к одному 
вряд ли целесообразно. Конечно, талантливая идея 
может «вытянуть на уровень» не очень техничную 
программу. С другой стороны, нельзя забывать, что 
телевидение даже в чисто информационных програм-



мах— еще и искусство, зрелище. А значит, любая 
мелочь может погубить самую прекрасную идею, 
извратить ее, создать ощущение фальши и тем самым 
оттолкнуть зрителя. Ведь вся сила телевидения — в 
доверии к нему слушателя, а значит, должны звучать 
искренность и понимание. 

Сегодня, по данным социологических исследова
ний, доверие читателя к телевидению (и не только) 
резко упало и уровень его продолжает понижаться. 
Почувствовав неискренность рекламы, которой мно
го на ТВ, зритель переносит ощущение на канал в 
целом и предпочитает смотреть то, в чем обмануть 
невозможно. Именно поэтому канал (программа, 
журналист), рассчитывающий на доверие, должен 
иметь незапятнанную, безусловную репутацию. 

Еще один распространенный психологический 
промах телевидения, плачевно сказывающийся на до
верии к нему зрителя, — создание ощущение, что он, 
телезритель, здесь неуместен, он «чужой», он хуже, 
это не для него. ТВ-экран, некогда соединивший жур
налиста и зрителя, сегодня все чаще разъединяет их. 
Приведу мнение Вигена Гаспаряна («Журналист», 
№5, 1994 г.): «Неужели невозможно догадаться, что 
нельзя демонстрировать пирующих политических и 
культурных деятелей не очень-то, скажем так, сыто
му народу, в котором миллионы, как выражаются 
иногда эксперты Е. Киселева, «живут ниже жизнен
ного уровня». <...> «Неприятно смотреть телеви
зор», — мне не раз приходилось слышать эту фразу 
от самых разных людей. Не только зритель отчужда
ется от многих программ, где раньше чувствовал себя 



хозяином, но и сам журналист начинает терять дове
рие, а порой и уважение к зрителю. Иначе откуда все 
эти словечки: «люмпен» и еще «совок», которые за
просто звучат с экрана?» 

Да, времена всенародно любимых «Взгляда», «До 
и после полуночи» ушли в прошлое. Россияне сегод
ня все больше делятся на тех, кто «бежит от телеэк
рана», и тех, кто остается. Причем среди последних 
увеличивается доля «тяжелых» зрителей, смотрящих 
все подряд. 

Возможно, именно вам предстоит победить недо
верие и вернуть телевидению его изначальную спе
цифику, дающую возможность прямого общения, 
предельно открытого диалога с любой аудиторией. 

«СЛУШАЙТЕ РАДИО. 
ОСТАЛЬНОЕ - ВИДИМОСТЬ» 

С тех пор как А. Попов изобрел способ передачи 
информации на расстояние путем использования ра
диоволн, немало воды утекло. Радио появилось имен
но в то время, когда человечество стало нуждаться в 
предельной оперативности массовой информации: 
глобальные потрясения, изменявшие в начале столе
тия административный, ментальный и политический 
лик Земли — социалистическая революция в России, 
первая мировая война, — затронули все слои населе
ния. Не следует забывать, что в те времена большин
ство землян имели весьма туманное представление о 



чтении и письме, что сделало радио единственным 
действительно массовым носителем информации. 
Недаром же вождь русской революции Владимир Ле
нин, сразу оценив огромный потенциал радио, счи
тал, что переоценить его важность для революцион
ного дела невозможно. 

Насколько велика была сила воздействия радио в 
те давние времена, демонстрирует уже ставший хре
стоматийным случай: когда в эфире прозвучала ра
диопостановка по мотивам романа Герберта Уэллса 
«Война миров», исполненная в жанре репортажа, со
здавшийся эффект присутствия и правдоподобности 
высадки инопланетян на улицах знакомых городов 
настолько потряс слушателей, что огромные массы 
людей испытали потрясение: с кем-то случилась ис
терика, кто-то потерял сознание, а большинство бро
сились в церкви, надеясь найти защиту у высших сил. 

Естественно, что в молодой тогда Советской рес
публике радио придавалось большое значение. Оно 
по сути являлось стратегическим оружием массовой 
идеологической пропаганды (однако несмотря на это, 
передаваемая классическая музыка собирала своих 
поклонников у розеток с наушниками — радиопри
емников не было; Осип Мандельштам, к примеру, 
был большим поклонником радиоклассики и даже 
посвятил чуду волновой трансляции некоторое коли
чество строк). Именно поэтому понятен жесткий кон
троль за деятельностью Центрального радио со сто
роны государства. И если до 50-х годов существовала 
масса мелких районных и городских редакций радио
вещания (согласно официальным статистическим 



данным, в 1940 г. их было 1581), то уже в 1965-м их 
число сократилось до 150 — меньшим количеством 
легче управлять. Основная масса радиотрансляций 
велась в диапазоне длинных и средних волн, а корот
кие и ультракороткие волны были задействованы уже 
ближе к концу века. Невозможно отделить историю 
нашего Отечества от истории радио и в период вто
рой мировой войны: голос Юрия Левитана стал сим
волом военного времени. Потом помимо первой про
граммы Всесоюного радио появились еще три, вместо 
репродукторов на улицах появились радиотрансляци
онные точки в квартирах, радиоприемники — радио 
прочно входило в повседневную жизнь, чудо стано
вилось обыденностью. 

В 60-х годах начала складываться стабильная сис
тема образования в области радиовещания. И если до 
того времени работники радио были в чем-то само
учками, то теперь многие высшие учебные заведения 
вводили в свою учебную программу для журналистов 
курсы по радиовещанию. Конечно, была острая по
требность в преподавателях — привлечение профес
сионалов-практиков не заменяет необходимости 
преподавания будущим работникам радиоэфира те
оретических основ, системы знаний (которые, меж
ду прочим, еще надо было разработать). 

После периода относительной стабильности при
шла перестройка, которая перестроила не только по
литические и экономические основы общества, но и 
сложившуюся систему средств массовой информа
ции. К государственным радиостанциям — централь-



ным, региональным (республиканским и областным), 
местным (городским и районным) и станциям пред
приятий и организаций — добавились частные, неза
висимые, которые вещают в УКВ и FM-диапазонах. 
Помимо информационного эфира появился музы
кальный. Радио стало одним из видов бизнеса. Одним 
словом, изменения поистине революционные. 

Сегодня в мире радио очень популярно: к приме
ру, исследования аудитории 690 итальянских радио
станций — общественных, частных, местных — пока
зали, что «новый слушатель» — это чаще всего 
юноша, отдающий предпочтение частным станциям, 
а не национальному РАИ. Радио в Италии слушают 
26,5 млн человек в среднем 2 ч 40 мин в день (для 
сравнения: телевизор пользуется у итальянцев немно
гим большей популярностью: его смотрят в среднем 
2 ч 50 мин в день). Во Франции 40 млн радиослуша
телей, из которых УКВ-станции слушают только 17% 
(лишь 2% — регулярно), т. е. 6 млн 800 тыс. человек; 
остальная аудитория распределяется между француз
ским и зарубежным информационным вещанием — 
так что французы, оказывается, более серьезные слу
шатели. 

Обобщенной аудиторной статистики по России 
нам найти не удалось, однако очевидно, что радио у 
нас по-прежнему слушают. В условиях жесткой кон
курентной борьбы с телевидением, благодаря своей 
«незрительной» специфике — радио возможно слу
шать, занимаясь чем угодно, — оно заняло прочную 
нишу в системе отечественных СМИ. Кстати, музы-



кальный эфир нам подарила именно Франция — пер
вые станции «Европа + » и «Ностальжи» представ
ляют собой совместные российско-французские про
екты. 

А так как сегодня самыми различными по сути, а 
иногда и противопоставляемыми друг другу видами 
формата радиовещания (формат— это концепция) 
являются информационный и музыкальный, рассмот
рим их отдельно. 

Информационное вещание представлено нацио
нальными каналами («Радио России», «Маяк», «Ра
дио-1»), которые вещают как на средних, так и на 
коротких волнах, а также по проводам; FM-радио
станциями, среди которых редкие информационные 
(«Эхо Москвы»), а на остальных информация пред
ставлена в виде коротких выпусков; иновещательны-
ми корпорациями («Би-Би-Си», «Немецкая волна», 
«Свобода», «Голос Америки», «Международное ка
надское радио» и пр.). 

Очевидно, что центральные каналы обладают всей 
кадровой и технической мощью, необходимой для 
18—24-часового информационного вещания — пред
ставляете себе, сколько журналистов, комментаторов, 
редакторов, дикторов, режиссеров, звукорежиссеров, 
звукооператоров для этого необходимо! Наряду с 
техническими и тематическими новшествами, новы
ми именами, все ностальгическое, давно знакомое, 
журналистская школа и классика — это центральные 
радиостанции. Многое изменилось, и вот что говорит 
об этом один из старейших работников отечествен
ного радиовещания, лауреат множества премий и 



признанный мастер эфира Яков Белицкий (прислу
шайтесь, пожалуйста, к очарованию интонаций и точ
ной выверенное™ текста — вот оно, мастерство вла
дения словом!): «Многое найдено. Но, к сожалению, 
кое-что и потеряно. Я имею в виду любовь к слову. 
То, что на радио необходимо больше, чем где бы то 
ни было. Утрачена культура разговора. Потому что, 
кроме слов «приступим к следующему вопросу», или 
«расскажите о ваших планах», или «как вы думаете», 
или «а теперь коснемся...» — кроме этих шаблонов, 
существует еще форма интеллигентной, глубокой, 
обоюдозаинтересованной беседы. Когда-то это и на 
радио ценилось очень высоко. Сегодня таким искус
ством владеют немногие. И среди моих коллег в ре
дакции прежде всего — Аркадий Ревенко, Борис Ле-
щинский, Марк Лагун. Я недавно вернулся к его 
старой передаче — он разговаривает с лесником — и 
подумал: как здорово, как умно, как профессиональ
но он подошел к этому человеку. И тот с ним беседу
ет не как с заезжим гастролером или корреспонден
том, перед которым нужно отчитаться в своих 
успехах, а как с равным, как с собеседником, кото
рый любит и понимает лес, любит природу, чувству
ет боль этого человека. Удивительно интересный, 
глубокий и многосторонний разговор». «Когда-то 
А. П. Чехов составил для своего брата что-то вроде па
мятки «Что значит воспитанный человек». Там в чис
ле прочих был и такой совет: воспитанный человек 
никогда не появится с криком «Я представитель пе
чати!». Чехов замечает: «Они... не хвастают тем, что 
их пустили туда, куда других не пустили». 



Именно на центральных радиостанциях сохрани
лось все богатство радийных жанров: радиоинтервью, 
.радиоочерк (радиорассказ), радиорепортаж, радио
спектакль, радиофельетон... Прекрасный язык, грамот
ная речь, интересная и глубокая тематика, познава
тельные и аналитические программы, качественный 
прямой эфир — есть чему поучиться и просто прият
но послушать. 

Поэтому и существует в условиях минимизации 
затрат и усилий столь трудоемкая работа над совер
шенством текста. Конечно, и на солнце есть пятна. 
Однако даже в сравнении с крупными зарубежными 
информационными корпорациями основательность 
работы нашего центрального радио поражает про
фессионального слушателя. Все-таки «их» радио рас
считано на слушание вполуха. Текст не удивляет кра
сотами стиля, а программа передач не балует 
новинками. Действует принцип мировой журналис
тики: «Лучше работать хорошо и быстро, чем отлич
но и медленно». Яркий пример — британская «Би-Би-
Си». Новые передачи здесь появляются редко. То ли 
это связано с общей приверженностью жизни Бри
тании к старым традициям, то ли с постоянством вку
сов аудитории, то ли с возможностями для журнали
стов творить в прежних рамках, однако основные 
программы выходят в эфир еще со времен второй ми
ровой войны. Немного видоизмененные в наши дни, 
они часто подаются как новинки. По сравнению с 
нашим радио, даже сегодняшним, звучит много попу
лярной музыки. 



Однако, конечно же, музыкальная радиостанция — 
это совсем другое. Это радио, которое работает по 
мировым принципам: 80% музыки, 10 — информа
ции, 10 — рекламы. Это так непохоже на то, что было 
в нашем эфире более полувека. Песня, особенно «го
рячий хит», появляется в эфире с интервалом в 5 ч, 
потому что, согласно аудиторным исследованиям, 
треть слушателей музыкальных радиостанций прово
дит у своих радиоприемников полчаса в сутки, вто
рая треть — час, остальные — полтора часа. Програм
му на день, в соответствии с форматом станции, 
составляет компьютер, который и помогает ведуще
му, или ди-джею, как его модно сейчас называть, ве
сти эфир. На «Европе +», к примеру, действует зо
лотое правило: индивидуальность ведущего вторична, 
имидж станции — первичен. 

Однако, если вы думаете, что в работе ведущего 
музыкальной радиостанции нет элемента творчества, 
то вы глубоко заблуждаетесь. Например, одна из са
мых известных музыкальных радиоведущих, Ксения 
Стриж («Европа + ») даже сочиняла на ходу сказки, 
чтобы оригинально и проникновенно представить 
очередную музыкальную композицию. Например, 
так: «Когда-то давным-давно, этого никто не помнит, 
а кто помнит, тот постоянно забывает, — были одни 
островки, большие и маленькие. Люди ходили друг к 
другу в гости по воде пешком. Дорог не было, и они 
умели ходить по воде. И угощали друг друга добрым 
словом, а разговаривали на языке взглядов. Здорово 
было. Они смотрели в воду и видели себя и дно оке
ана... На радио «Европа+ » Френсис Фелом». 



В одном из интервью Ксения Стриж сожалела, что 
диск-жокей должен следовать правилам, которые за
нимают два листа. Но для нее основное правило — 
улыбка: «Глупость, сказанная с улыбкой, звучит в 
эфире не так глупо». 

Отношение к музыкальным станциям, как к раз
влекательным журналам с яркими иллюстрациями. 
Листаешь такой журнал — отдыхаешь, на серьезной 
информации, если она есть, не задерживаешься. Что 
же до подбора информации, которая в виде коротких 
выпусков новостей появляется в эфире чаще всего 
каждый час, то по этому поводу директор-распоряди
тель «Радио РОКС» Андрей Романченко заявляет: 
«Мы хотим быть нейтральнее, чем Швеция». 

Сегодня в каждом крупном городе не меньше пяти 
музыкальных радиостанций, чего не скажешь о ко
ротковолновых информационных станциях. После 
лета 1990 г. ожидался и прогнозировался рост коли
чества новых независимых радиостанций обществен
но-политического содержания. Но процесс так и не 
стал массовым — начало вещания «Эха Москвы» 
22 августа 1990 г. прецедентов не создало. В одном из 
интервью Сергей Корзун (главный редактор, коммер
ческий директор «Эха Москвы») сказал: «Мы — 
странная страна. С легкой руки Евтушенко «поэт в 
России больше, чем поэт». И писатель больше, чем 
писатель. И президент больше, чем президент. Но 
должен ли журналист быть больше журналиста?.. На 
мой взгляд, журналист — посредник, и этого вполне 
достаточно». Так что «Эхо» скорее феномен. Несмот
ря на декларируемое подчеркнуто нейтральное отно-



шение к подбору информации, эфир этой станции 
всегда живой — во всех смыслах. Фирменный знак 
«Эха Москвы» — бестекстовая импровизация (смех, 
оговорки, веселая путаница, наступательная скорого
ворка и пр.) Несколько человек могут говорить одно
временно, спорить, удаляться от темы — в с е это со
здает эффект нормального человеческого общения, 
что является очень привлекательным для человека с 
приемником. Ведущий становится родным и близким 
именно потому, что импровизирует, — он в эфире Не 
работает, а живет. 

Именно это качество делает привлекательным и 
вообще радио — либо людей, которым формат стан
ции позволяет быть самими собой, либо программы, 
сделанные журналистами, которые не «проработали» 
их, а «прожили». Радио — это прежде всего живое, 
животворящее слово, в котором слушателю ничего не 
мешает мыслить и мечтать. 

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ 

С тех пор как появилась периодическая печать, воз
никла и проблема снабжения ее информацией. Дале
ко не каждая газета или журнал могли позволить себе 
иметь собственных корреспондентов в других горо
дах, а тем более других странах. Поэтому в первой по
ловине XIX в. стали появляться «газеты для газет» — 
информационные агентства: французское Гавас 
(1835 г.). В 1844 на его базе создано известное миро-



вое агентство «Франс Пресс»), американское Ассо
шиэйтед Пресс (1848 г.), немецкое Вольф (1849 г.), 
английское Рейтер (1851 г.). Рождение информацион
ных агентств стимулировало новые изобретения в 
области техники, и в первую очередь средств связи. 
Можете ли вы сегодня себе представить, что о бом
бардировках Югославии авиацией сил НАТО мир 
узнал бы спустя дней 15—20? А вот весть о победе 
английского флота под предводительством адмирала 
Нельсона достигла Лондона через 17 (!) дней. 

Первое полуофициальное российское информаци
онное агентство (Российское телеграфное агентство) 
возникло в 1894 г. в Петербурге, однако оно попало 
в полную зависимость от немецкого агентства Воль
фа. В 1902 г. в России было создано Торгово-теле-
графное агентство (ТТА), которое позже было пере^ 
именовано в Петербургское телеграфное агентство. 
Основная тематика сообщений этого агентства, как 
можно догадаться из первоначального названия, — 
экономическая. После Октябрьской революции, в 
сентябре 1918 г., было создано известное всем 
(вспомните Маяковского и его окна РОСТА) Россий
ское телеграфное агентство (РОСТА). Вплоть до 
1925 г., когда РОСТА было преобразовано в Теле
графное агентство Советского Союза, на практике 
была опробована система работы информационного 
агентства не только как накопителя, сортировщика, 
обработчика и распространителя информации, но и 
как информационного диктатора, указывавшего 
средствам массовой информации, что и когда публи-



ковать. Таким образом, возможность интерпретации 
факта сводилась к стилистическому минимуму. 

И вот, как уже говорилось, в 1925 г. создается 
ТАСС, который стал центральным и крупнейшим ин
формационным органом СССР, по сути министер
ством информации и печати. Известная формулиров
ка «ТАСС уполномочен заявить...» верна буквально: 
заявления ТАСС являли собой официальную точку 
зрения правительства, вестники ТАСС рассылались 
в обязательном порядке во все СМИ. Любое расхож
дение в оценках с ТАСС категорически пресекалось, 
а информация, пройдя по его каналам, будто приоб
ретала сертификат качества. 

Главная редакция информации для заграницы 
(ГРИДЗ) ТАСС занималась сбором информации внут
ри СССР и за рубежом для иностранных потребите
лей своей продукции (чаще именуемых подписчика
ми) . Размах этого слаженно работающего механизма 
сложно переоценить: в 1980 г. ТАСС имел 4300 под
писчиков, из них 325 — иностранных. В сутки за ру
беж передавалось 2,5 млн слов, информация из-за 
границы поступала от 102 представительств ТАСС! 

Однако с началом перестройки появились и пер
вые проявления недоверия к «тассовкам» — подта
совка фактов, тенденциозность их подачи, «полити
чески грамотный» отбор новостей как внутри страны, 
так и из-за рубежа, плюс появившиеся в 1989 г. сра
зу два крупных независимых от ТАСС информаци
онных агентства («Интерфакс» и «Постфактум») раз
рушили монополию и былое могущество ТАСС. А 
еще через несколько лет началось стремительное па-



дение объемов информации, перерабатываемой 
ТАСС, сокращение штатов (особенно корреспонден
тского состава зарубежных корпунктов), за счет чего 
и поднялись первые независимые агентства — квали
фицированные молодые кадры сделали свое дело. 

, О том, как живет и функционирует информацион
ное агентство, лучше рассказывать, опираясь на кон
кретный пример. Мы в этом качестве возьмем одно 
из крупных и авторитетных информационных 
агентств России — «Интерфакс». Оно было создано 
группой из 10—12 московских журналистов Цент
рального телевидения (редакция иновещания). Их 
первыми подписчиками были иностранные фирмы, 
посольства, корпункты, информацию они получали 
по факсу. 

Естественно, что самым крупным конкурентом 
«Интерфакса» оставался ТАСС, поэтому, чтобы вы
жить в конкурентной борьбе, новое агентство «пози
ционировалось» (т. е. сделало акцент на свои сильные 
стороны, которыми ТАСС не обладал): их сообщения 
в отличие от традиционных тассовских были кратки
ми и яркими по форме, горячая новость и эксклюзив
ное интервью вмещались в 4—10 предложений, ос
новной объем занимали события, которые не 
принято было освещать в единственном государ
ственном информационном агентстве. Именно на это 
свободное от ТАСС информационное поле «Интер
факс» направлял свои основные усилия. 

Не обошлось и без перегибов: на первом этапе 
работы, стремясь завоевать себе место под солнцем, 
«Интерфакс» старался в первую очередь «поднимать 



на волну» «жареные» факты, иной раз не слишком 
заботясь об их проверке. Но несмотря на это, пода
ющий надежды новичок быстро, в течение 1—1,5 лет, 
завоевал авторитет в первую очередь среди западных 
потребителей информации, среди которых ведущие 
СМИ Америки, Великобритании, Германии, Фран
ции, Японии, Италии, Испании, Скандинавских 
стран... Эти контакты и репутация способствовали 
приобретению «Интерфаксом» имиджа выгодного 
объекта инвестиций, куда не страшно вкладывать 
деньги и где можно получить надежную прибыль. 
Именно это позволило «Интерфаксу» подняться на 
следующий уровень развития — ввести в состав сво
их учредителей западные фирмы, которые обеспечи
ли агентству высокий уровень технического оснаще
ния, без которого немыслима качественная работа 
такого рода структуры (все подразделения агентства 
обрабатывают информацию с помощью АСОС — 
автоматической системы обработки сообщений, 
пользуются новейшими видами связи и пр.). 

Следующий необходимый в развитии шаг — повы
шение профессионального уровня коллектива: начи
ная с октября 1991 и по конец 1993 г. осуществлялась 
интенсивная перекачка молодых и в то же время 
опытных журналистов, репортеров, обозревателей, 
главных выпускающих из ТАСС в «Интерфакс». Все
го перешло примерно 20—30 человек. Это, естествен
но, резко повысило не только общий уровень рабо
ты нового агентства, но и качество его сообщений: 
ТАССовцы, пользуясь своими прежними связями, су
мели вывести «Интерфакс» на самые высокие источ-



ники информации: в Кремле, на Новой площади, в 
Белом доме, в Министерстве обороны, МИДе, Ген
штабе... Но, расширяя свое штатное расписание, «Ин-
терф-лС» не упускает из виду и деятельность своих 
с1рингеров (так называют внештатных корреспон
дентов), требуя от них не только оперативности, но 
и строгой проверки достоверности своих сообщений. 

В результате этого бурного развития сложилась 
следующая редакционная структура «Интерфакса»: 

1. Ведущий отдел — отдел политической информа
ции. 

2. «Президентский вестник». Информация прави
тельства и для правительства. 

3. Отдел бизнес-информации. 
4. Биржевые сводки. 
5. Электронная информация в системе RELCOM. 
6. Отдел переводов. 
7. Технические службы. 
Основная тематика агентства — общественно-по

литическая информация, но не специальная, а скорее 
носящая универсальный характер. Вот некоторые из 
выпускаемых «Интерфаксом» в начале 90-х г. бюлле
теней: 

• «Ньюс» — информация, новости, собы
тия. Выходит 4 раза в день. 

• «Экспресс-информация» — срочные, экс
клюзивные сообщения. Выходит, как толь
ко они появляются. 



• «Бизнес-информация» — не узкоспециаль
ная, для экономистов и бизнесменов, а об
щественного пользования, скорее для 
СМИ. Выходит 1 раз в день. 

• «Дипломатическая панорама» — приезд 
гостей, конфликты, приемы. Выходит раз 
в день. 

• «Президентский вестник», выходит каж
дый день в 17.00. 

•> «Москва ночью» — сплетни, убийства, 
скандалы, развлечения. Выходит 1 раз в 
день. 

• «Календарь «Интерфакса» выходит по 
воскресеньям. Важнейшие собьипия неде
ли, реклама — прямая и косвенная. 

Все издания «Интерфакса» выходят на русском и 
английском языках. 

Сегодня существует множество информационных 
агентств — как универсальных по тематике («Интер
факс», «Постфактум»), так и более специализирован
ных: на политической информации (ИА при «Неза
висимой газете» «НЕГА»), экономической и деловой 
информации (Агентство экономических новостей 
(АЭН) и Агентство деловых сообщений (АДС)). Поми
мо центральных агентств, базовая структура которых 
находится в Москве, существуют и мощные регио
нальные информационные агентства, например, «Се
верный Кавказ». 



Во всяком случае процесс разделения труда начал
ся не вчера, так что информационные агентства воз
никли естественно, и сегодня пестрый мир современ
ной прессы без них просто немыслим. 

А В ИНТЕРНЕТ ПОПАСТЬ НЕ ТАК УЖ СЛОЖНО 

<?У ЭТОГО чудовища несколько имен: 
Компьютер, Телевизор, Иллюстриро
ванный Журнал. И то, и другое, и 
третье — органы Дракона, имя кото
рому — ИНТЕРНЕТ». 

Андрей Новиков 

Интернет — виртуальная реальность Бога, в коей 
бытию отведено место частичной распечатки. 

Всемирная паутина (так часто называют Интер
нет) — виртуальная вселенная, населенная самыми 
разнообразными субъектами и объектами мысли-дей
ствия; это огромные движущиеся объемы информа
ции, живущие своей жизнью. Наверное, нет нужды 
подробно и доходчиво объяснять, что такое Интернет 
и с чем его едят. Сегодня на этот вопрос ответит даже 
младший школьник, многие школы имеют свои Web-
странички. Поэтому перейдем к тому, что такое Ин
тернет как источник разного рода информации, на
сколько он полезен и важен для труда журналиста и 



каким образом журналист может работать в глобаль
ных компьютерных сетях. 

1. Интернет — источник информации 

Весь Интернет по сути состоит из информации. Сто
ит попасть туда и... чего там только нет! Библиотеки 
и архивы, телеконференции и электронные газеты, 
новейшие разработки в области науки и советы на
родной медицины, фотографии и картинные галереи, 
музыка и анекдоты, редкие факты и информацион
ный мусор... Все, что можно себе вообразить, непре
менно есть в Паутине. Откуда же все это там берет
ся? Конечно, из разных компьютеров, подключенных 
к Интернету, и свойства этой информации зависят и 
от того, из чьего компьютера она попадает в сеть. 
Если это компьютерный центр Московского универ
ситета, то на его сайте (представительство в Интер
нете) будет информация о научной работе сотрудни
ков университета, его библиотеке, его жизни. Если 
это компьютер пресс-службы Белого Дома, то на сай
те будут освещены последние из происшедших и 
только планируемые события, из жизни Президента 
США и его окружения. Ну и так далее — до беско
нечности. Естественно, что вся эта информация мо
жет быть разного качества и разного предназначения. 
Однако есть и свойства, применимые ко всей факти
ческой наполненности сетей в целом. Сначала об 
этом. 

Основные свойства Интернет-информации: 



БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЛЮРАЛИЗМА И 
ДЕМОКРАТИЧНОСТИ. А как иначе — ведь любой 
контроль за вводом и распространением инфор
мации, определением ее истинной адресности и 
источников в сети практически невозможен, 
что исключает возможность любой цензуры. 
Наиболее ярко вся немыслимая палитра разных 
мнений и суждений по определенной тематике 
проявляется в так называемых телеконферен
циях. Представьте себе виртуальное помеще
ние, в которое может зайти любой человек и 
увидеть, о чем сейчас говорят присутствующие. 
Если интересно — оставайся, представься (или 
используй псевдоним) и высказывай свое мне
ние по обсуждаемому вопросу. Телеконферен
ции бывают посвящены самым различным те
мам, быть совершенно серьезными либо 
относиться к категории так называемых чатов 
(chat— болтовня ни о чем). Иногда конферен
ции проводятся в виде дискуссионного стола — 
приглашается видный политический деятель 
или другие уважаемые и просто интересные 
персоны и им задаются вопросы через Интер
нет. 

НААПРОСТРАНСТВЕННОСТЬ. Расстояния не игра
ют роли. Каждый может открыть сайт и иметь 
электронный адрес где-нибудь за рубежом, 
можно, сидя дома, общаться с людьми, сидящи
ми за своими компьютерами где-нибудь в Авст
ралии и Чили, в режиме реального времени. 



СЕНСАЦИОННОСТЬ. Невозможность точно иден
тифицировать автора, разве что путем детально
го стилистического анализа, является причиной 
определенной безнаказанности. Были случаи 
существования в Интернете известных личнос
тей, которые в итоге оказывались псевдонима
ми, поддерживаемыми реальными людьми; 
иногда один человек жил в сети одновременно 
несколькими жизнями, был в одно и то же вре
мя разного пола и возраста, имел разные про
фессии и увлечения... Стоит только появиться в 
телеконференции или чате и назваться, к при
меру, Терминатором или Максом, а потом под 
этим именем появляться регулярно, устанавли
вать контакты, общаться с людьми... И ни одна 
живая душа не сможет узнать, что зовут вас на 
самом деле Маша, и вы по вечерам вяжете себе 
свитерки, а не катаетесь на любимой «Ямахе», 
более того, что ее у вас просто нет, и все, что о 
вас знают ваши сетевые друзья, — не более чем 
легенда, в которой вы воплотили свои мечты. 
Таким образом, выявляется еще одно, на сей раз 
нерадостное свойство информации в Интернет 

НЕНАДЁЖНОСТЬ. Даже если сайт серьезный и 
принадлежит известной и уважаемой организа
ции, вовсе не значит, что вся информация на 
нем достоверна: специальную защиту сайта при 
определенных усилиях можно взломать и поме
стить там дезинформацию, компромат в своих 
тайных целях или просто из хулиганских по-



буждений. Однако обычно возиться с защитой 
нет надобности. Абсолютная, анархическая сво
бода информации в Интернете частенько ис
пользуется заинтересованными лицами и спец
службами как источник «контролируемой 
утечки информации», вследствие чего иногда 
возникает так называемая война компроматов. 
К примеру, вам надо каким-то образом сказать 
вслух нечто очень нехорошее, что вы узнали 
(или даже придумали, так как проверить такую 
инфоромацию нет никакой возможности) о 
Президенте страны. В средствах массовой ин
формации сделать это зачастую невозможно, а 
если и получится, то может быть опасно для 
жизни — политики защищаются от общества по 
принципу трансформатора: «Не влезай — убь
ет». Тогда вы открываете свой сайт где-нибудь 
в Латинской Америке и помещаете этот комп
ромат там. Что последует за этим, уже извест
но: были случаи «запуска» по сети такого рода 
информации (как правило, не везет известным 
политикам и общественным деятелям), которая 
пробыла в Интернете всего несколько часов, 
чего оказалось достаточно: миллионы людей, на
ткнувшихся на эту информацию и заинтересо
вавшихся ею, успели сделать для себя копии... 

ОПЕРАТИВНОСТЬ. Возможность обновления ин
формации в режиме on-line (в режиме реально
го времени), технологии push-каналов (каналов 
«проталкивания», которые позволяют разме-



щать информационный канал «фоном»), бегу
щих строк (news ticker), когда чем бы вы ни за
нимались на экране своего компьютера, где-ни
будь в сторонке, не мешая, у вас открыто 
«окно», в котором бегущей строкой постоянно 
обновляется информация. Оперативность Ин
тернет используется прежде всего теми, кто за
рабатывает на оперативных новостях деньги, 
информационными агентствами, особенно аген
тствами деловой информации. Например, об
новление сайта «РосБизнесКонсалтинг» проис
ходит каждые полчаса, агентств «АК&М» и 
«Финмаркет» каждые 10 мин. В моменты, ког
да секунды решают все, популярность таких 
сайтов бьет все рекорды: так, например, сайт 
того же «РосБизнесКонсалтинга», ставший са
мым посещаемым во время прошлогоднего фи
нансового кризиса, предлагал посетителям са
мые оперативные новости, обновлявшиеся 
каждые 5—15 мин., и вожделенный курс долла
ра. Естественно, что никакие печатные издания 
и даже электронные традиционные СМИ не 
могли в те дни угнаться за Интернет-информа
цией. 

Как найти то, что нужно, избежав при этом всего 
остального? 



2. Информационные агентства 

Подавляющее большинство национальных газет, ра
дио- и телекомпаний берут значительную часть ново
стей с новостных лент информационных агентств. 

Прежде всего это английское «Рейтер», работающее 
с 1851 г. и имеющее репутацию надежного и опера
тивного поставщика информации (адрес сайта — 
www.reuters.com/news/). В отличие от российских ки
тов информационного бизнеса, на сайте «Рейтер» 
есть бесплатные традиционные разделы обществен
но-политических, экономических, спортивных ново
стей и оригинальные, вроде «Oddly Enough» («Стран
новатые новости»), которые содержат информацию 
типа «Аборигены Австралии подают в суд на Книгу 
Гиннеса» или «Теща лидера партии сорвала главный 
куш в лотерее». Интересно, бесплатно, но, естествен
но, на английском языке. 

Далее — «Итар-ТАСС». На его сайте бесплатной ин
формации гораздо меньше. Например, не будучи под
писчиком агентства, на сайте можно прочесть только 
подробные заголовки новостей (полный текст откры
вается только подписчикам), которые появляются по
чти ежеминутно. Весьма любопытна лента «ТАСС-
анонс» (www.infoart.ru/misc/news/announce.htm), где 
вы можете прочесть о запланированных на следую
щий день событиях и мероприятиях. Вместе с тек
стом есть и контактная информация, что очень ценят 
журналисты. По такому же принципу — все только 

http://www.reuters.com/news/
http://www.infoart.ru/misc/news/announce.htm


для подписчиков — поступает и другое известное ИА, 
«Риа-новости». 

Хотелось бы особо отметить одну из лучших ново
стных лент в Интернете — «Русское Бюро Новостей» 
(rbn.newstv.ru). Сайт представляет собой толковую 
подборку новостей других агентств (до 40—50 в день), 
их полный текст доступен всем желающим бесплат
но. Имеются разделы: политика, экономика, финан
сы, вооруженные силы, наука и технология, происше
ствия, спорт. На этом сайте возможна настройка под 
индивидуальные требования пользователя (к приме
ру, только политика или все, кроме экономики и 
пр.) — такая возможность на российских сайтах все 
еще редкость. 

Раз в день наиболее важные новости размещаются на 
сайте «Национальной службы новостей» (www.nns.ru), 
где существует и рассылка ленты по электронной 
почте. Есть оригинальная рубрика «Отставки/ 
назначения», включающая даже раздел «Предполага
емые отставки и назначения», предположения дела
ются на основе журнальных и газетных публикаций. 
На этом же сайте имеется раздел «Персоны», в кото
ром вам предлагается постоянно обновляемый список 
популярных и ключевых фигур. Выбрав кого-нибудь 
из списка, вы получите достаточно интересное досье 
на него, содержащее информацию о его происхож
дении, семейном положении, национальности, автор
ские работы или другие плоды деятельности, кратко 
изложенный жизненный путь, политические взгля-

rbn.newstv.ru
http://www.nns.ru


ды/позиция, личные качества (хобби, увлечения, вку
сы, стиль, имидж), сторонние оценки и характерис
тики, постоянные контакты, отношения, связи... В 
общем, понемногу обо всем. Данная информацион
ная система создана и поддерживается Национальной 
службой новостей и доступ к ней предоставляется 
бесплатно. Этот раздел будет особенно полезен жур
налистам-аналитикам, так как базируется на инфор
мации из самых различных СМИ, а значит, претен
дует на широкий охват мнений и объективность. 

3. Новости по почте. Электронной 

Помимо использования новостных лент информаци
онных агентств, существует еще несколько способов 
получения новостей средствами массовой информа
ции. Один из самых удобных и универсальных — 
подписка на список рассылки. Во-первых, он требу
ет минимум вашего личного времени, а во-вторых, 
минимум времени «он-лайн» (рельного времени ра
боты в Интернете). Те из вас, кто знаком с компью
терными сетями, знают, что такое e-mail — электрон
ная почта и ваш электронный почтовый ящик. Он 
действует аналогично абонентскому ящику в тради
ционной почтовой сети: письма приходят на ваш ад
рес к вашему провайдеру (организации, через сервер 
которой вы выходите в Интернет), и когда вам надо 
забрать почту, вы «скачиваете» ее на свой компью
тер, используя модем и (зачастую) телефонную ли
нию. Потом открываете ящик на своем компьютере 



и делаете с пришедшими письмами все, что заблаго
рассудится. По e-mail можно получать все, что угод
но. Сегодня почти все СМИ имеют свой электронный 
почтовый адрес и пользуются им для получения раз
личной нужной информации: во-первых, туда прихо
дят сообщения пресс-служб администрации города и 
области, других официальных структур, политичес
ких партий, экологических организаций — от нейт
ральных до экстремистских, во-вторых, списки рас
сылки информационных агентств й других сайтов, 
предоставляющих информационные услуги. Напри
мер, вам приходит информация от сайта «Citycat», где 
приводится полный перечень списков рассылки: но
востная лента, информация по финансам, спорту 
(футбол, теннис, «Формула-1»), анекдоты, гороскопы, 
рецепты, музыка, погода, вакансии на трудоустрой
ство по Москве... Вы выбираете то, что вам важно, и 
сообщаете на сайт, что вам хотелось бы получать 
только информацию по экономике и финансам, или 
о погоде и гороскоп, или просьбу больше ничего не 
присылать. По вашему желанию все и будет свер
шаться. Таким образом, пять минут дают вам возмож
ность получить скорректированную по вашим запро
сам информационную ленту. 

Кроме того, по спискам рассылки работают неко
торые информационные агентства с местной инфор
мацией. Это важно для местных СМИ — городских, 
областных, региональных, — потому что новостные 
ленты центральных информационных агентств не ме
лочатся и информацией местного значения не зани
маются. Так, например, Агентство социальной ин-



формации (АСИ) дает сообщения своих региональ
ных бюро и анонсы предстоящих событий и акций, 
что не только информирует СМИ о прошедшем вре
мени, но и предупреждает о будущем. 

4. Электронные газеты 

«— Вы какие газеты выписали на этот год? 
— А зачем мне газеты, когда есть Интернет? 
— А в уборную вы с нем, с клавиатурой ходить 
будете? » 

Анекдот 

В Интернете существуют электронные версии обыч
ных газет. Они бывают разными — бесплатными и 
нет, дублирующими бумажного собрата и полностью 
отличными от него... Кроме того, виртуальная реаль
ность содержит и чисто электронные проекты, ана
логов которым в бумажном виде не существует и ко
торые являются по сути сетевыми самиздатовскими 
газетами, уже ставшими легендами. 

Итак, важность компьютерных сетей в общем ин
формационном потоке сегодня сомнений уже не вы
зывает. Именно поэтому каждое более или менее 
крупное средство массовой информации имеет свой 
сайт в Интернете, а уж газетам, как говорится, сам 
бог велел выставлять на всеобщее обозрение свою 
электронную версию: словесная и фотоинформа
ция — самые употребляемые на сегодня в сетях, хотя 
разговоры о звуке и видео уже ведутся всерьез. 



Если закрытость для общего доступа новостных 
лент информационных агентств вполне объяснима 
(деньги в этом бизнесе зарабатываются именно на 
оперативном доступе к информации), то совершен
но неясно, для какой цели закрывает доступ к своим 
электронным версиям ряд национальных газет. Вер
нее, цель сомнений не вызывает — желание зараба
тывать таким образом деньги понятно, но вряд ли 
реально выполнимо: человек платит только за то, что 
он не может получить бесплатно либо дешевле. Имен
но этим объясняется непопулярность электронных 
«Известий» и «АиФ». 

«Коммерсантъ» публикует на своих электронных 
страницах неполную версию газеты — выборку наи
более важных новостей. Это очень удобно, так как 
позволяет избежать рассеивания внимания на более 
мелкие новости, как это происходит при использова
нии агентских лент. Кроме того, информационные 
агентства жестко придерживаются принципа объек
тивности — никогда не выражать личного отношения 
к факту, а в электронном «Коммерсанте» помимо 
новостей имеются великолепные саркастические 
комментарии к ним. 

На сайте «Независимой газеты», бесплатно предо
ставляющем полную версию газеты всем желающим, 
эмоциональные комментарии «Коммерсанта» меня
ются на мнения экспертов, порой переворачивающие 
значение новости с ног на голову. Об оперативности 
здесь говорить не приходится, зато аналитичность и 
публицистичность — не менее ценные качества — на
лицо. 



Среди еженедельников отмечу «Московские ново
сти» — прекрасно выполненный сайт этой газеты со
держит и регулярные опросы «на злобу дня», оценки 
читателей и дискуссии по опубликованным статьям, 
фотогалереи и даже бесплатный поиск по архиву. Чи
тать электронные «Московские новости» интересно 
даже подписчикам бумажной версии. 

Серьезный подход к своему сетевому проекту де
монстрирует и «Новая газета». Если до 1999 г. каж
дый вторник она выкладывала в сеть полную версию 
газеты — новости, эмоции, скандалы, то с начала это
го года электронная версия больше не является копи
ей печатной, а живет своей самостоятельной жизнью: 
сайт обновляется ежедневно, т. е. посетители Интер
нет-версии могут читать свежие статьи «Новой газе
ты» в семь раз чаще, чем подписчики газеты. Кроме 
того, на сайте можно оставить свое мнение по пово
ду взволновавших материалов и оно, быть может, бу
дет опубликовано в бумажной версии газеты; прочи
тать об акциях газеты, поучаствовать в опросе или 
лотерее для читателей. 

Таким образом, электронные версии газет и жур
налов стали неотъемлемой частью жизни мира СМИ, 
как и СМИ стали неотъемлемой частью жизни Ин
тернета. Причем как реальный мир имеет издания, 
которые в Интернет пока не попали, так и во всемир
ной паутине живут и торжествуют свои, самиздатов-
ские, но авторитетные в узких кругах проекты. Се
годня мы коротко остановимся на трех из них: 
«Полит.Ру», «Щастливая Россия» и «Вечерний Интер
нет». 



Начнем с «Полит.Ру». Все интересующиеся могут 
найти этот незаурядный проект по адресу 
www.zhumal.rinet.ru/polit/. Его ведущий, т. е. главный 
редактор плюс практически вся редколлегия в одном 
лице Андрей Левкин следит за политической жизнью 
и пересказывает ее почтенной публике «фристайл», 
активно высказывая личное отношение, не смущаясь 
его субъективизмом. Эдакий молодой задор и макси
мализм заражает оптимизмом даже в отношении по
литики, где такового быть не может. В результате по
лучается на редкость захватывающий пересказ, а 
регулярное обновление страниц достойно уважения. 
Время от времени в рубрике появляются интервью с 
политиками и экономистами, но они по понятным 
причинам проигрывают в живости новостям. И хотя 
индивидуальные проекты в Интернете, как правило, 
долго не живут по очевидной причине нехватки сил 
и времени, «Полит.Ру» пока держится на плаву — 
воистину только в сетях возможно существование 
чистой свободы слова. 

В редком жанре развлекательных общественно-по
литических изысканий работает и «Щастливая Рос
сия» (www.wps.ru/haprus.html). Оригинальный отбор 
новостей, размещающихся на электронных страни
цах, обусловлен информационным поводом, который 
должен быть: 

а) реально имевшим место на просторах нашей 
родины, 

б) позитивным, 
в) маразматическим. 

http://www.zhumal.rinet.ru/polit/
http://www.wps.ru/haprus.html


Для примера приведу несколько заголовков: «В 
чем тайна беспрецедентной яйценоскости кур в Кур
ской области?», «В КБ «Авиаавтоматика» специалис-
ты-оборонщики изобрели новый электронный при
бор для борьбы с энурезом», «Московский кот Васька 
оперативным путем был превращен в кошку», «Жи
тели деревни Опары Пермской области пропили свой 
сельмаг». Источники информации — местные СМИ, 
а ее попадание на страницы «Щастливой России» 
объяснить просто: агентство WPS, поддерживающее 
газету, занимается мониторингом СМИ и отслежива
ет информацию по тематической классификации и 
готовит транскрипты теле- и радиопередач, своего 
рода дайджесты, за деньги, конечно. Таким образом, 
электронная газета — это «для души». 

Электронная пресса сегодня выполняет функцию 
скорее не информирующего источника, а развлека
тельного чтива для интеллектуальной виртуальной 
элиты. Это логично — Интернет настолько забит ин
формацией, что сам по себе является беспрецедент
ным средством массовой информации, которое все
гда «вне политики, вне конкуренции». Однако 
всемирная паутина в России, по-видимому, еще дол
го не будет опасным конкурентом газетам и журна
лам (а тем более радио и телевидению — здесь воп
рос еще и в технологиях). Слишком уж низок уровень 
компьютерной грамотности в нашей стране, да и 
большинство людей, прямо скажем, не готовы пла
тить 20—40 долл. в месяц за подключение к сети. 



НЕТ-МЕН, ИЛИ КАКОВО БЫТЬ 
СЕТЕВЫМ ЖУРНАЛИСТОМ? 

Рассказ о «Вечернем Интернете» хочется совместить 
с рассказом о его постоянном авторе-создателе Ан
тоне Носике. Он стоит в ряду самых знаменитых се
тевых журналистов вместе с Иваном Паровозовым, 
Владимиром Шахиджаняном... 

Итак, первый выпуск сетевой «Вечерки» появил
ся в Интернете 24 декабря 1996 г. — это один из са
мых старых сетевых проектов (сегодня на его счету 
около 2000 посещений в день). Для его создания Ан
тон Борисович вернулся в Россию из Израиля, где 
прожил к тому времени почти семь лет. Сегодня «Ве
черний Интернет» — персональное Интернет-обозре-
ние, которое представляет собой взгляд автора на 
сегодняшнюю материальную и виртуальную реально
сти. Вот как он сам рассказывает о своем проекте и 
о работе сетевого журналиста в интервью журналу 
«Мир Internet»: 

«Корр.: Раньше «Вечерний Интернет» выхо
дил ежедневно, сейчас еженедельно. Это тоже до
вольно интенсивная периодичность^... > Не тяже
ло? 

А. Н.: ...Когда создавался «Вечерний Интернет», 
был я и была моя целевая аудитория — люди, ко-



торые знают об Интернете меньше меня, потому 
что они в нем недавно, — аудитория, с которой я 
могу поделиться своим опытом. В какой-то мо
мент «Вечерний Интернет» был для своих читате
лей источником информации о тех программах, 
которыми они сейчас широко пользуются; источ
ником информации о новых сайтах, на которых 
они еще не были; источником информации о сер
висах, доступных в Интернете. То есть это был 
спасательный крут, и это оправдывало ежеднев
ный выход обозрения и его педагогическую на
правленность. Потом ситуация изменилась. Ког
да в русском Интернете возникло 30 тыс. 
серверов или 2 млн страниц и основная масса 
программ для Интернета известна, а читатели зна
ют о них не меньше меня, ликбезовская функция 
«Вечернего Интернета» перестала быть актуаль
ной. Дальше начался разговор о жизни, оценка 
того, что происходит вокруг, которая ценна как 
мое личное мнение — мнение человека, который 
что-то повидал. Я смотрю на этот Интернет, на эту 
жизнь и высказываю свое мнение. Читатель мо
жет с ним согласиться, может не согласиться. 
Теперь он приходит не за утилитарной пользой, а 
за пищей для размышлений. 

К о р р . : Сколько времени вы проводите в Ин
тернете? 

А. Н.: По провайдерской статистике — 17 часов 
в день. <...> 

К о р р.: А на улицу вам удается выходить? 



А. Н.: Не часто, но случается. - -
К о р р . : Значит, для того чтобы делать персо

нальное обозрение, надо находиться в сети по 17 
часов в день? 

А. Н.: Выясняется, что у человека есть другие 
дела по жизни. А ежедневное обозрение — это 
full time job, работа на полную ставку. 

Корр . : ...Ваша работа в «Вечернем Интернете» 
оплачиваемая? 

А. Н.: Работа оплачиваемая с первого дня и бу
дет оплачиваемой всегда. У меня нет должности, 
нет оклада. Для меня существует только гонорар. 
Написал строчку — получи за нее доллар, получи 
два, получи столько, на сколько договорился. 

К о р р . : Как происходит публикация очередно
го выпуска «Вечернего Интернета»? 

А. Н.: Из моего дома, из этого компьютера, по 
FTR он выкладывается на сервер «Ситилайна». 

К о р р . : В чем особенность новостей, получае
мых через Интернет? 

А. Н.: По телевидению, по радио мы получаем 
новости в удобное для телевидения и радио вре
мя. А в Интернете мы получаем новости в удоб
ное для нас, удобное нам количество, на интере
сующую нас дату. 

К о р р . : Чем нынешний Интернет ценен для 
пользователей ? 

А. Н.: Это прежде всего среда общения — во 
всех видах коммуникации. Во многих случаях Ин
тернет отменил почту, телеграф, телефон. Затем, 



Интернет — это источник актуальной и разнооб
разной информации. И, наконец, Интернет -т это: 
возможность заявить о себе как о личности, как 
о профессионале. 
Таким образом, даже для совершенно «нелюдимых 

людей» существует возможность найти себя в журна
листике, не выходя из дома, став настоящим NET-MAN, 
Человеком сети, человеком будущего. Дерзайте! 



Глава 4 

Журналистика 
и журналисты 

Писатель или сборщик на кон-, 
вейере? 
Информация плюс коммуника
ция равняется... 
Не могли бы вы рассказать, 
или Методы сбора информа
ции в журналистике 
Подготовка к интервью, или 
Квадрат успеха 
Узелки на память, или Сове
ты бывалых 
Беседа: С чего начать и чем за
кончить? 
Слушайте и наблюдайте 
Знай, на что смотреть 
Не рвите цветы, они — ваши, 
или Работа с документами 
Качества и черты характеру 



Лукавят словари, утверждая, что журналист— это 
профессиональный литературный работник, занима
ющийся журналистикой, а журналистика, в свою оче
редь, — это литературно-публицистическая деятель
ность в журналах, газетах, на радио, телевидении. На 
самом деле журналистика представляет собой своеоб
разный сплав различных видов, типов деятельности. 

Давайте попытаемся разобраться в особенностях 
журналистского труда. Чтобы быть готовым к разо
чарованиям, связанным с представлением абитуриен
тов о профессии, когда они выясняют в процессе 
учебы, что творить нужно не тогда, когда придет 
вдохновение, а ежедневно. Писать не только о спек
таклях или о концертах любимой группы, а обо всем, 
к чему, может быть, и душа не лежит. Разбираться с 
почтой, организовывать выступления внештатных 
авторов... А самое главное, прежде чем задуматься 
над чистым листком бумаги, за пишущей машинкой 
или дисплеем компьютера, нужно, чтобы в твоем ра
бочем блокноте появилась информация — разные 
факты, цифры, фамилии, наблюдения, мысли и пр. 





Вторая особенность — индивидуально-коллектив
ный характер труда журналиста. «Как это? — уди
вится любознательный читатель. — Ведь журналист 
сам пишет свой материал, самостоятельно добывает 
информацию, так же, как и писатель». А вот как. Ни
какого противоречия здесь нет. 

Да, с одной стороны, журналист, например газет
чик, сам отправляется на поиски темы, информации, 
в одиночестве мучается над первой фразой и, разу
меется, сам пишет текст. И в этом смысле он работа
ет как писатель — индивидуально. С другой стороны, 
очень часто тему или конкретный адрес, задание кор
респондент получает от заведующего отделом, ответ
ственного секретаря или редактора. Далее. Как пра
вило, в поисках источников информации для своего 
материала он обращается к коллегам — с кем пого
ворить, что почитать. Кто-то подскажет телефончик, 
фамилию, кто-то вспомнит, что об этом писали или 
говорили раньше... Иногда еще на стадии сбора ин
формации и подготовки он обсуждает проблему, по
ворот темы, аргументацию с коллегами. 

Когда материал уже написан, он проходит через 
многие руки и умы редакции. Его читает заведующий 
отделом и вносит, если нужно, правку. Его читает вы
пускающий редактор, с ним работают в секретариа
те и, возможно, предложат изменить заголовок, пе
ределать лид, словом, подать этот материал на полосе 
так, чтобы читатель им обязательно заинтересовался. 

Наконец, каждый материал в газете вступает в тес
ный контакт, взаимосвязь с другими материалами, а 
газета или журнал представляют собой нечто целое. 



И в результате получается эффект синергизма 
(вспомните химию), когда эффект комбинации не
скольких составляющих оказывается больше простой 
суммы результатов воздействия каждого материала. 

Таким образом, получается, что, с другой стороны, 
труд журналиста носит коллективный характер. Наи
более зримо это видно на примере телевидения. Об
ратите внимание на титры в конце каждой програм
мы. Вы увидите целую команду авторов, редакторов, 
режиссеров, звукооператоров, операторов, монтаже
ров и других специалистов, которые подготовили 
одну передачу. 

Третья особенность журналистского труда — его 
оперативный и непрерывный характер. Оператив
ность характерна для журналистики в целом, а более 
всего проявляется именно в репортерской деятельно
сти. Журналист, работающий в отделе новостей, дол
жен узнать о событии одним из первых, попасть на 
это событие одним из первых и тотчас написать, рас
сказать об этом событии читателям, зрителям, слуша
телям своего СМИ. С оперативностью напрямую свя
зана такая беда и отрицательная черта журналистики, 
как неточности, искажения. Наверное, вы слышали 
раздраженное: «Опять все перепутали!» Вот этот не
достаток компенсируется тем, что журналисты не 
то чтобы ходят по кругу, скорее по спирали, под тем 
или иным углом зрения возвращаясь к теме, собы
тию, факту и исправляя неточности, недоговорки, не
домолвки, неверно истолкованные или понятые ут
верждения и т. д. Жизнь идет по кругу, и поэтому 
вынуждены каждый год писать о начале школьных 



занятий или выпускных балах, о выборах или подго
товке к отопительному сезону, о концерте Филиппа 
Киркорова, который приезжает в наш город в N-й 
раз... С каждым новым обращением к старой теме 
все меньше вероятность неточностей, неполноты 
информации или ее несознательного искажения. Мы 
делаем ошибки и тут же их исправляем. 

И еще одна важная особенность нашей работы — 
ее универсально-специализированный характер. В 
чем это проявляется? Да в том, что сегодня ты пи
шешь о пожаре, завтра о научной конференции, а 
послезавтра о сложнейшей операции на сердце, а 
после послезавтра о забастовке шахтеров... И все-
таки журналисты сознательно, а иногда неосознанно 
пытаются выбрать для себя «главную тему», и иног
да эта тема становится единственной (или одной из 
немногих) на всю журналистскую жизнь. Василий 
Песков, которого знаете не только вы, но ваши ро
дители, а также бабушки и дедушки, очень давно 
определился в выборе своей темы — природа и чело
век. Песков и Природа, Песков и «Комсомолка» не
разделимы. Филигранная работа с фактами, цифра
ми, деталями, скрупулезная точность в наблюдениях, 
фундаментальные знания, глубина — даже специали
сты-биологи иногда узнают для себя нечто новое из 
журналистских материалов Пескова. 

Каждый журналист ищет свою истину в вечном 
споре, по-своему решает дилемму — что лучше: ши
рота тематического охвата при выраженном дилетан
тизме журналиста или узость тематики, сопряженная 
с истинной глубиной. 



ИНФОРМАЦИЯ ПЛЮС КОММУНИКАЦИЯ 
РАВНЯЕТСЯ... 

Мы с вами в самом начале этой книге познакомились 
с различным толкованием слова «журналистика», его 
многозначностью. Если брать только один аспект — 
саму профессиональную деятельность, то журналис
тику можно назвать информационно-коммуникатив
ной деятельностью. 

Отличается ли журналистская информация от дру
гих видов информации? Да, конечно. Давайте для на
чала попытаемся ответить на два основных вопроса: 
что такое информация вообще и для чего она нужна? 
В научной и популярной литературе существует ве-

Сущность журналистики можно выявить че
рез характеристику деятельности журнали
стов по сбору, обработке, компоновке и рас
пространению информации в обществе. 
Отсюда вытекают и основные функции жур
налистики — информационная функция, ком
муникативная функция и функция формиро
вания и отражения общественного мнения. 
Журналистская информация является час
тью социальной информации. Той информа
ции, которая циркулирует в обществе, прохо
дит через сознание людей и используется в 
управлении общественными процессами. 



ликое множество определений термина «информа
ция». Но поскольку нас сегодня не интересуют про
блемы дефиниций, ограничимся самым простым оп
ределением, в котором собственно отражена суть. 
Обычно информацией называют сведения, сообще
ния об окружающем мире и происходящих в нем про
цессах. Эти сведения помогают нам узнать что-то, что 
было неизвестно ранее, либо подтвердить то, что нам 
было уже известно. 

А для чего в конечном счете нужна информация? 
Вот вы сейчас стоите как витязь на распутье: пойти 
ли учиться на журналиста или не пойти? Стоит ли ов
чинка выделки? Вам нужно сделать выбор, принять 
решение. Причем такое решение, чтобы потом об 
этом не жалеть. Правильно? Поэтому вы расспраши
ваете знакомых, читаете книги, ищете справочники 
для поступающих в вузы, купили и сейчас читаете эту 
книжку— иными словами, собираете ИНФОРМА
ЦИЮ. Для того чтобы ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ. ПРА
ВИЛЬНОЕ решение. Таким образом, информация 
помогает ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ в процессах и зако
номерностях окружающего мира, она служит для уп
равления и принятия решений. 

Информация обладает определенными свойства
ми. Некоторые из них имеют важное значение для 
любой информационной и коммуникативной дея
тельности (а журналистика, если вы помните, являет
ся и той и другой). 

Первое из них — это снятие неопределенно
сти. Это свойство является производным от 



связи, существующей между информацией 
как мерой упорядоченности и энтропией как 
мерой неопределенности. (Энтропия— сло
во греческого происхождения, в теории ин
формации означает меру неопределенности 
какого-либо опыта, который может иметь 
разные исходы.) Другими словами, информа
ция и энтропия отражают степень нашего 
знания и незнания. 

Цель любой информационной деятельности, и 
журналистики в частности, — это движение от состо
яния высокой начальной энтропии к состоянию ми
нимальной конечной энтропии. Журналистская ин
формация, устраняя неопределенность, помогает 
человеку сформировать свою собственную модель 
внешнего мира. Чем полнее, точнее, объективнее бу
дет эта журналистская информация, тем больше шан
сов, что модель внешнего мира у каждого человека, 
пользующегося этой информацией, будет адекватной 
этому миру. 

Второе свойство информации, о котором 
нужно знать журналистам, — это способ
ность информации быть ценной ИЛИ беспо
лезной. Причем ценность информации — не 
постоянное свойство. Например, ценность 
информации о погоде для большинства лю
дей (не для специалистов) убывает с каждым 
часом. Накануне вечером нас интересует по
года на завтра, а вчерашний прогноз нам уже 
не нужен. А вот ценность научных законов 



(закона Архимеда или Ньютона, той же таб
лицы умножения) непреходяща. В каких же 
случаях информация становится ценной? 
Тогда, когда она способствует достижению 
целей человеческой деятельности. Причем 
любая новая, ранее неизвестная информация 
обязательно обладает объективной ценнос
тью, но не всегда представляет ценность для 
конкретного человека. Поэтому журналисту 
всегда приходится помнить о субъективной 
ценности информации, которая зависит от 
потребностей людей. Если мне это нужно, 
если у меня есть к этому интерес, значит, эта 
информация лично для меня представляет 
ценность. Отсюда получается, что если редак
ция газеты или журнала предугадывает ин
формационные потребности своих читате
лей, а журналисты на эти потребности 
откликаются, то успех этого издания будет 
обеспечен — будет расти тираж, будут расти 
доходы от рекламы, будут расти и зарплаты 
сотрудников редакции. 

И еще одно свойство информации, о котором 
хочу сказать, а точнее количественная харак
теристика информации — ее избыточность. 
Парадоксальная вещь — избыточность 
информации! С одной стороны, человек вся
чески ограждает себя от всего лишнего — ра
нее известного, повторного, избыточного: 
зевает на скучных лекциях, переключает ка-



налы со скучных (все знаю, ничего нового) 
передач и т. д. С другой стороны, без избы
точной информации процесс создания, пере
дачи, восприятия информации оказался бы 
невозможным. 

Дело в том, что в процессе передачи и восприятия 
информации возникают и действуют помехи, так на
зываемые шумы. Шумы могут быть как физическо
го, механического свойства, так и психического. Если 
человек, который передает вам некие сведения, к 
примеру, ведет урок или читает лекцию, имеет дефек
ты речи (помните врача-логопеда в исполнении Рола-
на Быкова и его знаменитую улицу «кой-кого», на 
самом деле Горького?), то без повторов, без избыточ
ности вам просто многое не разобрать, не понять. 
Это, так сказать, физическая помеха, так же как и ис
чезновение звука или рябь на экране телевизора, ког
да нарушается изображение, или налицо полиграфи
ческий брак в газете или журнале. 

Абсолютно новая информация (т. е. безызбыточ
ная) требовала бы постоянного напряженного внима
ния, человек бы быстро уставал, ибо человеческие 
возможности восприятия, хранения, расшифровки 
информации ограничены его психофизиологически
ми возможностями. Избыточность сообщения дела
ет его более убедительным и достоверным. Именно 
поэтому журналисты дают пояснение терминов, не
нужное для специалиста, но крайне необходимое для 
массового читателя. Именно поэтому одним из тех
нологических приемов рекламы на радио считается 



троекратное упоминание названия товара или услу
ги и т. д. 

Подобно ценности информации, ее избыточность 
может быть объективной и субъективной. Журна
лист должен учитывать уровень подготовленности 
своей аудитории и не «разжевывать» ей то, что ясно 
без лишних слов. 

Этих свойств информации мы еще коснемся чуть 
ниже, когда рассмотрим схему информационно-ком
муникативной деятельности, и попытаемся опреде
лить требования, которые должны предъявляться 
журналистской информации. 

Немало терминологических различий и у понятия 
«коммуникация». В самом общем смысле у слова ком
муникация два значения: путь сообщения, связь од
ного места с другим; общение. Под общением пони
мается процесс обеспечения взаимопонимания 
людей посредством обмена информацией — сведени
ями, мыслями, идеями и даже эмоциями, т. е. продук
цией психической деятельности. 

Журналистика как профессиональная деятель
ность имеет самое прямое отношение ко второму зна
чению термина «коммуникация», т. е. общению. 
Журналист общается с людьми, когда собирает ин
формацию, — это межличностное общение, подроб
нее о нем будет сказано далее, когда мы поговорим о 
методах сбора информации в журналистике. 

Журналист общается с читателями, зрителями слу
шателями, когда материал уже готов и средства мас
совой информации или массовой коммуникации «до
носят» журналистское произведение до адресата, т. е. 



нас с вами. Это особый вид общения, косвенное об
щение. Журналистика уже не как деятельность, а как 
система, представляет собой массовое общение, ИЛИ. 
массовую коммуникацию, которая имеет свои осо
бенные, специфические черты по сравнению с обще
нием межличностным. 

Известная формула информационной коммуника
ции, предложенная американским социологом и те
оретиком пропаганды Г. Лассуэлом, выглядит так: 
КТО говорит, ЧТО говорит, с помощью КАКИХ 
СРЕДСТВ, к КОМУ обращается и с КАКИМ РЕЗУЛЬ
ТАТОМ. 

Если схематично показать информационно-комму
никационный процесс, то первым в цепочке переда
чи информации будет стоять источник информации 
(коммуникатор) — в нашем случае журналист. Жур
налист создает текст (сообщение). Это сообщение с 
помощью передатчика передается по какому-либо 
каналу (телевидение, радио, газета) и воспринимает
ся человеком (реципиентом, аудиторией). 

Поэтому в журналистской информации можно вы
делить два уровня: потенциальную информацию 
(само сообщение) и реальную информацию (ту, что 
используется аудиторией): 



Реальная информация есть характеристика не со
общения, а соотношения между сообщением и его 
потребителем: только соединяясь с потребителем 
(слушателем, читателем, зрителем, пользователем 
компьютера), сообщение выделяет информацию, 

Представьте себе, что я передаю вам следующее 
сообщение: «Речь идет о характеристике способов 
репрезентаций семантических макроструктур в памя
ти и их отношении к другим дискурсным или эпизо
дическим репрезентациям». Так о чем же идет речь? 
Непонятно, да? Значит, сообщение осталось для вас 
потенциальной информацией, и использовать ее вы 
пока не сможете. 

Любой журналист, конечно, хочет (не буду упот
реблять сильного слова — мечтает), чтобы созданные 
им тексты, передачи стали для его аудитории реаль
ной информацией, той, которой можно пользовать
ся. Что же для этого необходимо? Мы с вами вплот
ную подошли к основным, глобальным требованиям, 
предъявляемым к журналистской информации. Их 
три, и каждое из них обладает правом вето: несоблю
дение одного оставляет сообщение потенциальной 
информацией. Какие же это требования? 



Во-первых, ОРИГИНАЛЬНОСТЬ, НЕ БАНАЛЬ
НОСТЬ сведений. Новизна информации не 
только в новых фактах, которые журналист 
смог найти. Новым может быть мнение по 
поводу уже известных сведений. Новым мо
жет бьипь анализ уже известной ситуации. 
Новизна может заключаться и в форме по
дачи информации. Повторяемая информация 
оказывается не банальной при условии вари
ативности повторения (например, на новом 
материале). Но абсолютно оригинальная ин
формация для читателя будет абсолютно 
банальной, как это, на первый взгляд, ни па
радоксально. Новое должно опираться и при
соединяться к уже известньт читателю или 
слушателю данным, т. е. необходима некото
рая избыточность информации. 

Во-вторых, ДОСТУПНОСТЬ, ИЛИ ДЕКОДИ-
РУЕМОСТЬ, сообщения. Это значит, что 
лексика, которую использует журналист, 
должна бьипь понятной и естественной для 
адресата, при создании информации журна
лист должен учесть эмоциональный опыт 
аудитории, чтобы использовать подходящие 
эпитеты и сравнения для того, чтобы вызы
вать нужные эмоции. Журналист должен 
учитывать уровень знаний аудитории, ее 
«код культуры» — исторические факты, об
разы, литературные сюжеты, крылатые сло
ва, поговорки. 



НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ РАССКАЗАТЬ. ИЛИ МЕТОДЫ 
СБОРА ИНФОРМАЦИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

Замок на двери Замка журналистики открывается 
двумя волшебными ключами. Первый ключик — это 
Информация. А второй — Коммуникация. Если вы 
раздобудете первый и научитесь пользоваться вто
рым, значит, быть вам хорошим журналистом. 

Как журналисты добывают информацию? Тради
ционно используются три основных метода сбора ин
формации: 

• опросы, главным образом интервьюирова
ние (иногда, правда, применяется анкети
рование); 

• наблюдение; 
• изучение документов. 

Есть еще эксперимент, к которому журналисты 
прибегают значительно реже, поскольку этот метод 
требует больших затрат — временных, ресурсных, 
материальных, организационных и пр. 

В-третьих, журналистская информация дол
жна быть РЕЛЕВАНТНА. Тот, кто знаком с 
английским, знает, что релевантный — зна
чит уместный, относящийся к делу. Иными 
словами, журналист готовит материал, учи
тывая потребности и интересы, желания 
своей аудитории. Для женского журнала вряд 
ли подойдет отчет и комментарий о фут
больном первенстве. 



Подробно методику журналистского труда и тех
нологию творчества вы будете изучать, когда посту
пите в университет. Но поскольку для участия в твор
ческом конкурсе вам нужно представить свои 
публикации, расскажу коротко об этих методах. Каж
дый метод имеет свои возможности и ограничения. 
Например, у опроса очень большие возможности, 
свобода — в принципе можно получить ответ на лю
бой вопрос (конечно, если вопрос правильно задан). 
Если журналист прибегнул к документу, то он получит 
информацию, ограниченную только содержанием дан
ного документа (если что непонятно или неполно и 
т. д., придется уточнять и перепроверять информацию 
с помощью других методов). Однако интервьюирова
ние — самый субъективный метод, поскольку у каж
дого человека существуют индивидуальные особенно
сти восприятия, избирательность внимания и свойств 
памяти и т. п. Наверное, вы замечали, что разные 
люди, очевидцы одного и того же события, по-разно
му о нем рассказывают и часто даже расходятся во 
мнении — какого роста был человек или что за одеж
да на нем была, какого цвета... 

Получение сведений (или информации) — это все
гда взаимодействие журналиста с объектом. Поэто
му, выбирая метод или методы для сбора информа
ции, журналист должен иметь в виду: 

Общие и конкретные цели (о чем будет ма
териал, для чего его пишет журналист — то 
ли он собирается только проинформировать 
читателя о фактах и собьипиях, то ли соби-



рается познакомить с чьим-то мнением, то 
ли расследует причины сложившейся ситуа
ции и пр.). 
Доступность источников информации (если 
журналист не может получить доступа к 
документам, то ему придется искать собе
седников, которые владели бы нужной ин
формацией. Или наоборот. В разделе «Про
верь себя» у вас есть задание «Мой любимый 
журналист». Вряд ли вам удастся взять ин
тервью, например, у Андрея Караулова или 
Светланы Сорокиной. Значит, придется по
сидеть в библиотеке, порьипься в подшивках, 
найти опубликованные с ними интервью или 
публикации, связанные с их творчеством и 
профессиональной деятельностью). 
Сроки сбора информации (одно дело, если у 
журналиста для написания материала не
сколько дней и он может понаблюдать за 
внешними действиями объектов своего изу
чения, встретиться со многими собеседника
ми лично, изучить документы. И другое дело, 
когда репортер готовит заметки в номер в 
течение нескольких часов. В этом случае 
иногда он вынужден ограничиться телефон
ным разговором со своим источником инфор
мации). 

Степень надежности информации (если жур
налист сомневается в надежности информа
ции, полученной одним из методов, ему при
дется проверять ее с помощью других). 



Приведу пример из журналистской практики Ана
толия Рубинова. В интереснейшей книге «Откровен
ный разговор в середине недели», где собраны луч
шие очерки, опубликованные им за двадцать лет в 
«Литературке», вы сможете увидеть кухню журнали
ста, проследить за его действиями, ходом мыслей, 
увидеть, как добывает информацию, проверяет ее, 
анализирует Журналист с большой буквы. 

Так вот, небольшая иллюстрация. Анатолий Ру
бинов приехал в командировку, чтобы разобрать
ся с обычной житейской ситуацией, о которой вы 
знаете только понаслышке, зато ваши родители 
ощутили ее на себе в полной мере. А ситуация 
заключалась в следующем. Рубинов, как и многие 
сограждане, пытался сдать порожнюю посуду — 
бутылки из-под «Буратино», «Пепси-колы», водки, 
шампанского. 

Два дня он изучал город по палаткам, в кото
рых принимают посуду, спрашивал адреса, тол
кался в очередях (вот вам метод наблюдения), а 
когда хорошо овладел географией порожней по
суды, встретился с начальником управления тор
говли (вот вам метод интервью). 

«...Я долго мучил его вопросами о самообслу
живании. Оказалось, это его любимая тема и 
предмет гордости. Он рассказывал увлеченно и 
долго рылся в столе и находил в нем сводки, циф
ры, я усердно записывал в блокнот, задавал воп
росы, полагая, что все это, возможно, когда-ни
будь все-таки пригодится. Начальник распалился, 
и когда я увидел, что он вымотался, иссяк, демон-



стративно спрятал блокнот, показывая, что разго
вор окончен, вот тогда наконец я, волнуясь, задал 
давно приготовленный вопрос, с которого соб
ственно говоря и начался эксперимент: 

— Ну, а как у вас обстоит с приемом посуды? 
Мой тучный и остроумный хозяин расценил 

этот вопрос в качестве шутейного, не имеющего 
отношения к делу. Как если бы к концу серьез
ного разговора по душам я спросил: а как пожи
вает ваша собачка? Он уже наводил порядок на 
столе, укладывал в ящики папки, из которых брал 
сводки и цифры, и сказал немного иронично: 

— С этим, кажется, наконец наладилось. Жа
лобы прекратились. Теперь у нас восемьдесят 
шесть пунктов. Словом, полный порядок. Как го
ворится, проблемы больше нет. Кстати, а вы не 
хотели бы взглянуть на наши магазины самооб
служивания? Как говорится, лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать. У вас, наверное, най
дется часика два? 

И тут я действительно напал: 
— Давайте, Виктор Николаевич, лучше прове

дем их иначе — сходим и поглядим на приемные 
пункты. 

Тут я выложил ему все: рассказал, что у меня 
лежит в тяжелом портфеле, сообщил, что распо
лагаю полным списком окрестных приемных пун
ктов, и предложил: 

— Давайте попробуем сдать мои бутылки и 
банки...» 



И дальше журналист проводит эксперимент: вме
сте с начальником они как простые смертные пыта
ются сдать пустую тару. Журналист организует со
бытие и становится его участником. 

ПОДГОТОВКА К ИНТЕРВЬЮ. 
ИЛИ КВАДРАТ УСПЕХА 

Каждому журналисту приходиться выступать в роли 
интервьюера, расспрашивать людей, вести беседы, 
без которых редко обходится подготовка материала. 
И каждому журналисту хотелось бы услышать о себе 
подобное словам Платона: «Ты, Сократ, прекрасно 
спрашиваешь, а тем, кто хорошо спрашивает, мне и 
отвечать приятно». 

Должен ли журналист готовиться к интервью, и 
если должен, то каким образом? В журналистской 
практике происходят и незапланированные интер
вью, так сказать неожиданные, без подготовки. Од
нако они бывают успешными только в том случае, 
если журналист обладает высоким интеллектом, об
щей профессиональной подготовкой, имеет большой 
опыт в проведении интервью. Подготовка к беседе — 
обязательное требование. Она складывается из сле
дующих моментов: 

1) определение цели интервью и характера 
необходимых сведений; 
2) изучение предмета (темы) интервью; 

3) изучение собеседника; 



4) предварительное обдумывание техники 
беседы, составление вопросов. 

В психологии, для которой общение, так же как и 
в журналистике, составляет основу профессиональ
ной деятельности, есть такое понятие — «квадрат ус
пеха». Квадратом, как вы знаете, называется прямо
угольник, у которого все стороны равны. Общение 
будет успешным, если интервьюер одинаково хоро
шо подготовится по всем четырем пунктам. 

Итак, цель беседы. С точки зрения содержательно
сти, задавая собеседнику вопросы, мы можем полу
чить ответы либо о его знаниях (например, педиатр 
может поделиться с журналистом, а через него с чи
тателями своими знаниями о том, как правильно кор
мить грудных детей). Либо о его мнениях (например, 
что думает мэр Москвы Лужков об импичменте пре
зидента?). Либо о фактических сведениях (например, 
министр образования сообщит журналистам, сколь
ко человек в России получат в июне аттестаты о сред
нем образовании). 

Поэтому, определяя цель интервью, вы должны 
прояснить для себя следующие моменты. Для чего 
вам нужно встретиться именно с этим человеком? 
Вам нужно узнать его мнение по какой-то проблеме? 
Почему мнение именно этого человека? Если вам 
нужны его профессиональные знания, то какие? 
Можно ли считать собеседника экспертом в этой 
области? Насколько он компетентен в тех вопросах, 
о которых вы собираетесь разговаривать? Если цель 
вашего интервью — получение фактических сведе
ний, то обладает ли ваш собеседник нужными вам дан
ными, надежный ли он источник информации и т. п. 



Вторая сторона «квадрата успеха» — это предмет 
беседы, или тематика интервью. Насколько хорошо 
должен разбираться журналист в тех вопросах, о ко
торых пойдет речь? Научный обозреватель «Комсо
мольской правды» Ярослав Голованов по этому пово
ду сказал так: 

«Не буду набивать себе цену, во многих случа
ях я далеко не все понимаю, когда «глубоко» за
лезаю в тот или иной научный вопрос. По-моему, 
это естественно, закономерно для журналиста. Но 
я не иду в лабораторию или на интервью к уче
ному, предварительно не познакомившись с воп
росами, на которые хочу услышать ответы. Не 
думаю, чтобы научный обозреватель мог позво
лить себе роскошь читать специальную литерату
ру, предназначенную для ученых. Если я и не про
пускаю такие издания, как «Успехи физических 
наук» или «Вестник Академии наук», то читаю в 
них лишь обзорные статьи, в которых подводят
ся итоги того или иного явления, открытия». 

Закономерность здесь такова: чем больше журна
лист будет знать о предмете беседы, тем увереннее 
он будет себя чувствовать во время беседы, тем с 
большим уважением отнесется к нему его собесед
ник, тем больше он получит в самом интервью. А 
иногда хорошая подготовка журналиста может стать 
решающим фактором для согласия собеседника на 
встречу и интервью. 

Продумывая стратегию своей беседы, журналист 
намечает основные точки: что он хотел уточнить у со
беседника, в каких проблемах он не совсем разбира-



ется, есть ли другие точки зрения на эту проблему, 
противоположные мнения. Готовясь к встрече, жур
налист прежде всего определяется в источниках ин
формации, связанных с данной темой. Это может 
быть специальная литература, справочники, публика
ции в прессе, данные статистики, специалисты, кото
рые могут проконсультировать, и т. д. 

Поэтому следует почитать, что об этом писали 
раньше (хотя к чтению материалов коллег некоторые 
журналисты относятся осторожно, чтобы не возник
ло желание подражать или «превзойти», чтобы не 
притупить свежесть восприятия). В конфликтных си
туациях (а точнее в ситуации конфликтного общения) 
предварительная работа по предмету интервью очень 
важна. Часто журналисты в процессе подготовки к 
интервью проводят даже собственное журналистское 
расследование. 

Приведу фрагмент телеинтервью Андрея Карауло-
ва (знакомого вам по программам «Момент истины», 
«Русский век») с Александром Руцким, в то время 
вице-президентом России. Небольшая предыстория. 
Дмитрий Якубовский в программе «Момент истины», 
показанной на ОРТ, обвинил Руцкого в коррупции. 
И вот ответное интервью. Обратите внимание, как 
подготовился к нему Караулов. (Цитирую фрагмен
тарно по книге А. Караулова «Плохой мальчик»). 

К.: Суть вопроса. 30 сентября 1991 года вице-
президент России Александр Руцкой на бланке 
фонда «Возрождение» пишет министру «Агрохи-
ма» Ольшанскому: «Прошу изыскать возмож
ность по реализации данного контракта». Речь идет 



о том, что небезызвестный фонд «Возрождение» 
просит Руцкого выбить из «Агрохима» 20 милли
онов долларов США на закупку — в Швейцарии — 
детского питания. Так, Александр Владимирович? 

Р.: Исходя из документа, который здесь имеет
ся... давайте его покажем: во-первых, здесь нет 
фамилии Ольшанского, можно сказать, что это 
безадресная записка. А что имеется в виду? Если 
бы документ был распорядительным, я бы сделал 
его на своем бланке. Я должностное лицо, вице-
президент и имею право... дать поручение. 

К.: То есть у вас были конституционные полно
мочия ... просить? 

Р.: ...Дать поручение. Изыскать 20 миллионов. 
Конституционные полномочия, конечно. А как 
же? Но когда показали этот документ и Якубов-, 
ский сказал, что Александр Владимирович Руц
кой... минуточку, надо быть точным... «я утверж
даю, что согласно резолюции вице-президента 
деньги — 20 миллионов долларов — ушли из Рос
сии, а в Россию не вернулись» — ложь. Товар 
вернулся. 

К.: Сейчас, Александр Владимирович, вы пока
жете те документы, которые подтвердят, что то
вар вернулся, а я на секундочку прерву вас, что
бы (мне кажется, что вы знаете не все) рассказать, 
как сложилась за границей судьба этих миллионов. 

Р.: Давайте. 

К.: «Агрохим» тут же перечислил их на счет 
щвейцарской фирмы «Мирол ЛТД» — господину 
Бенжамину Керрету. 



Р.: «Мирол ЛТД» — да, но фамилию — не знаю. 
Я в подробности не вникаю. 

К.: Был такой Бенжамин Керрет. Получил он 
эти 20 миллионов и вскоре умер. При весьма нео
жиданных обстоятельствах. 

Р.: Ради Бога. Это уже не моя тема. 

К.: Александр Владимирович, знали ли вы, по
ручая «Агрохиму» изыскать 20 миллионов долла
ров, хоть что-нибудь о «Мирол ЛТД»? Что это за 
фирма? Кто эти люди? 

Р.: Ради Бога... я ж, уважаемый, еще раз объяс
няю... Таких документов — много. И те, по кото
рым необходим контроль, заносятся в компьютер. 
И постоянно, раз в неделю, секретариат представ
ляет мне документы по реализации. По контролю 
над исполнением. 

К.: В компьютер, Александр Владимирович, вы 
все занесли, я не сомневаюсь. Речь о другом. К 
моменту поступления 20 миллионов на счета «Ми
рол ЛТД»... 

Р.: Меня не интересует, какая это фирма... 

К.: Дослушайте, Александр Владимирович. 
Фирма «Мирол ЛТД» — фирма маленькая. По ее 
уставу... 

Р.: Это меня меньше всего интересует! 

К.: А напрасно. Уставный капитал «Мирол 
ЛТД» — 10 тысяч долларов. И вдруг на нее пада
ют аж 20 миллионов! Вот повезло! 20 миллионов 
долларов уходят из России. Куда? Кому? Вас это 



не интересует, хотя уходят они при вашем прямом 
участии. [...] если можно, я расскажу вам, как с 
помощью вот этой самой бумажки были сделаны 
деньги, и видимо — немалые. 

Р.: Обоснование этому контракту должен дать 
не Караулов. Только следственные органы. 

К.: Совершенно верно. Но что делать, если про
куратура — молчит? У меня — собственное, жур
налистское расследование. Дайте мне минуту, вам 
будет интересно — обещаю. Итак, 20 миллионов — 
ушли. Проходит, Александр Владимирович, полго
да. А они, эти денежки, уже за границей, уже в 
швейцарском банке — дают проценты. Тот же 
Белкин из «Возрождения» (вы его хорошо знае
те, да?) пишет министру «Агрохима»: сообщаю 
Вам, уважаемый Николай Михайлович, что сейчас 
(спустя полгода!) вот-вот купим детское питание. 

Р.: Я проверю. 

К.: Проверьте, пожалуйста. Трудно в Европе с 
детским питанием. Нет его. Полгода не могут ку
пить. «А пока, — пишет Белкин, — чтоб Вы, това
рищ Ольшанский, не волновались, мы на ваши 20 
миллионов долларов дадим «Агрохиму» рублевое 
покрытие». На всю сумму. Переведем в «Агро-
хим» 36 миллионов рублей. Иными словами, по 
1,80 за доллар. Небольшая, прямо скажем, цена. 
Явный мухлеж, а, Александр Владимирович? [...]» 

Да простит мне читатель столь длинную цитату, но 
этот фрагмент во многом показателен не только с 
точки зрения предварительной подготовки интервью-



pa, но и с точки зрения общения журналиста с геро
ем интервью в условиях конфликта. 

Следующая сторона подготовки к интервью — 
предварительное изучение собеседника. Опытные 
журналисты придают таким сведениям большое 
значение. Они стараются как можно больше узнать 
о личности собеседника, его характере, привычках, 
отношении к журналистам, и в частности к тому 
СМИ, для которого берется интервью. Если есть та
кая возможность, хорошо бы узнать «конек» вашего 
собеседника, то, о чем или о ком он с удовольствием 
будет рассказывать, а также узнать крут тем или воп
росов, на которые наложено «табу». Все эти сведения 
помогут, во-первых, договориться об интервью, а во-
вторых, успешно составить партитуру интервью и 
эффективно провести беседу. 

Кстати говоря, читая интервью в газетах и журна
лах, проявите профессиональный интерес: читайте не 
просто как читатель, а как ученик журналиста. Отме
чайте всю предварительную работу журналиста, зада
вайтесь вопросом, почему беседа шла таким образом, 
а не иначе. Обращайте внимание на формулировку 
вопросов. 

Вот, например, как начиналось интервью Галины 
Сапожниковой с актрисой Ириной Муравьевой, 
опубликованное в «Комсомольской правде» в февра
ле 1999 г.: «Во-первых, мне сообщили, что Ирина Му
равьева не любит журналистов. Во-вторых, женщин-
журналистов она не любит особенно. В-третьих, как 
все нормальные актрисы, скрывает свой возраст и 
предстоящий юбилей. Поэтому мой телефонный мо
нолог, который я несколько дней репетировала перед 



зеркалом, выглядел примерно так: «ДажеЕслиВыМне-
ОткажетеЯВсеРавноБудуБлагодаритьСудьбуЗаТоЧ-
тоСмоглаВыразитьВамСвоеВосхищение!!!». Она рас
хохоталась». 

И, наконец, последняя, четвертая сторона предва
рительной подготовки к интервью — это продумыва
ние хода беседы, техники интервью, составление 
вопросов. Каждый журналист готовится по-своему: 
кто-то только намечает «узловые пункты» будущего 
разговора. Кто-то составляет перечень вопросов, ко
торые он хотел бы задать. Это зависит от склада ха
рактера журналиста, привычки. 

Например, Леонид Плешаков, выступая перед сту
дентами факультета журналистики МГУ, так аргумен
тировал свою технологию подготовки: «Во время ин
тервью я ничего не записываю. Если начнешь 
записывать, прерывается мысль у человека. Он оста
навливается. Начинает реже говорить, «вещать». Я 
составляю подробнейший список вопросов [... ]. Ког
да я беседовал с Мариной Влади, у меня было заготов
лено 150 вопросов. Я потом раскрыл свои вопросы и 
вспомнил, что она по каждому вопросу говорила. Я 
ничего не перепутал». 

В пользу предварительной формулировки вопро
сов высказывается автор пособия по журналистско
му интервьюированию и журналист Хью Шервуд (ци
тирую по книге Т. Шумилиной «Не могли бы вы 
рассказать»): 

«Я считаю, что этот способ обладает несколь
кими преимуществами. Во-первых, он дает уве
ренность, что я не забуду ни одной проблемы, 



которые должен осветить. Во-вторых, он облегча
ет мне возможность удерживать интервью в рам
ках темы. Потому что в девяти интервью из деся
ти происходит неизбежное. Интервьируемый 
отвечает на первые пять или шесть вопросов по 
порядку, а когда ему задают седьмой вопрос, он 
каким-то образом ухитряется ответить вместо это
го на двадцать седьмой. 

Тогда немедленно возникает проблема: зада
вать ли ему двадцать восьмой вопрос или вернуть
ся к восьмому? Здесь нет простого ответа. Но если 
у интервьюера есть заранее написанный список 
вопросов, тогда ему проще перескакивать вслед за 
интервьюируемым туда-сюда, как тому хочется, и 
потом вновь ввести его в русло последовательно
сти... Список вопросов дает интервьюеру струк
туру, к которой он может возвратиться в любой 
момент, когда почувствует необходимость. 

Есть, однако, и третья, и более тонкая, причи
на для написания заранее ваших вопросов. Это 
прекрасное доказательство для человека, которо
го вы интервьюируете, что вы побеспокоились о 
Том, чтобы подготовиться к интервью. В этом так
же содержится тонкий намек интервьюируемому, 
что если вы постарались обдумать вопросы, кото
рые задаете, он тоже должен потрудиться над 
обдумыванием своих ответов. 

Если вам нужна еще одна причина для подго
товки интервью заранее, запомните, что если вы 
не знаете точно, о чем вы хотите спросить, все
гда есть опасность, что вы истощите свой запас 
вопросов. Это очень удручающая картина». 



Теперь немного о самих вопросах. Ранее мы с вами 
уже выяснили, что по содержанию вопросы можно 
разделить на три группы: 

1) о знаниях, 

2) о мнениях, 

3) о фактах. 

По цели или функции вопросов в интервью их 
можно классифицировать как: 

1) результативные, 

2) функциональные. 

И по форме, в которой задан вопрос, можно выделить: 

1) открытые и закрытые вопросы, 

2) личные и безличные вопросы, 

3) прямые и косвенные вопросы. 

Результативные вопросы — это собственно те, от
вет на которые вы хотите получить от собеседника, 
чтобы узнать его мнение, либо прибегнуть к его зна
ниям и экспертной оценке, либо получить фактичес
кую информацию. Это вопросы, которые реализуют 
цель вашего интервью. Однако интервью — ситуация 
социально-психологического общения, восприятия 
человека человеком. Поэтому функциональные воп
росы несут на себе психологическую нагрузку и вы
полняют дополнительные функции: 

1) Установление контакта и сотрудничества с 
интервьюируемым. Интересный пример приводит 
А. Аграновский. 



Однажды вместе с писателем Александром Бе
ком он попал к известному авиаконструктору. Тот 
принял их в генеральском мундире в своем каби
нете, где был его же мраморный бюст. Агранов
ский признается: «Не скрою, я оробел. Бек же в 
три минуты заставил конструктора стать самим 
собой. Он спросил, кивая на бюст: 

— Это кто вас делал, Виленский? 
(После я узнал: Бек заблаговременно выяснил, 

что в кабинете есть бюст и что автор его — скуль
птор Виленский). 

Конструктор подтвердил Бек посмотрел на него, 
посмотрел на бюст, сравнивая. Наконец сказал: 

— Понимаете, это ведь трудно было. Дать со
четание высокого интеллектуального лба с курно
сым простонародным носом и безвольным подбо
родком... В общем получилось. 

И конструктор на моих глазах превратился из 
генерала в обычного человека, который готов был 
запросто говорить с нами о жизни». 

2) Снятие напряжения в процессе беседы (вопро
сы легкие, чтобы собеседник немного расслабился и 
отдохнул). 

3) Проверка компетентности собеседника, осве
домленности его в данном вопросе и надежности его 
как источника информации. 

Это фильтрующие и контрольные вопросы. На
пример, вопрос «Читали ли вы публикацию?..» яв
ляется вопросом-фильтром, и в случае отрицатель
ного ответа интервьюируемого журналист не 
должен выяснять мнение или оценки в связи с 
данной публикацией. В силу разных причин и 



факторов, в том числе и психологического харак
тера, герой интервью может излагать действитель
ные факты, но в ложной последовательности, до
мысливать развитие событий или выдумывать, 
часто бывают случаи умалчивания каких-то фак
тов внешнего и внутреннего характера. Поэтому 
журналисту приходится сопоставлять высказыва
ния интервьюируемого с документами или свиде
тельствами других людей (выше такую ситуацию 
я приводила в случае интервью Андрея Караулова). 

4) Уточнение полученных сведений и высказыва
ний героя интервью (например, в ходе разговора он 
может о ком-то отозваться нелицеприятно, резко, а 
на самом деле просто погорячиться). 

Кроме того, фамилии, имена, даты, цифры надо 
проверять именно в ходе интервью и, кстати, луч
ше показать вашему герою, как вы их записали, 
верно ли? 

5) Подготовка журналиста к следующему вопросу. 
Иногда в ходе интервью возникает ситуация, когда 
журналист узнает что-то неожиданное, в корне меня
ющее заранее продуманную концепцию интервью, 
ему необходимо время, чтобы сориентироваться. 

И тогда вполне уместен будет функциональный 
вопрос, ответ на который журналисту уже известен, 
а значит, в это время он может сосредоточиться на 
обдумывании следующего шага. Например, можно 
обратиться к собеседнику так: «В начале беседы вы 
сказали, что... — и повторить высказывание героя, 
умышленно его исказив, а затем добавить: «Я пра
вильно вас понял?» Собеседник, естественно, начнет 
возражать и еще раз повторять свою мысль. 



УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ, 
ИЛИ СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ 

Искусство интервьюирования — составная часть 
журналистского мастерства. Поэтому рискну предпо
ложить, что тебе, любознательный читатель, будут ин
тересны советы и мысли журналистов-мастеров. 

Вот некоторые принципиальные положения в ис
кусстве беседы по мнению Валерия Аграновского, ко
торые он изложил в книге «Ради единого слова»: 

А вот искусство интервью в рецептах из Майа
ми — некоторые советы профессионалам из амери
канского пособия по тележурналистике, изданного в 
США Университетом Майами (привожу по тексту 

1. Истинный журналист должен идти к со
беседнику, во-первых, с мыслью, а во-вто
рых, за мыслью. (Наши вопросы должны 
побуждать собеседника думать и гово
рить.) 

2. Чтобы беседа была плодотворной, собе
седник как минимум должен бьипь в ней за
интересован. В самом деле, журналист мо
жет задавать вопросы и по обязанности, 
но получить ответы на них он может 
только при желании собеседника. Собесед
ник-то отвечать не обязан. 

3. Сам журналист как личность должен 
бьипь интересен собеседнику. 



главы, опубликованной в майском номере журнала 
«Журналист» за 1993 г.): 

1. Не задавайте злых, провокационных воп
росов. Вы получите более полезную ин
формацию, если ваши вопросы будут спо
койными и конкретными. Если же вы 
будете грубым и агрессивным, то интер
вьюируемый может либо отказаться отве
чать, либо перейти в контрнаступление. 

2. Дайте интервьюируемому возможность 
высказаться. Не перебивайте его. Выслу
шайте все, что он хочет сказать. И только 
потом, обнаружив противоречие или 
стремление уйти от ответа, выскажитесь в 
свою очередь. 

3. Используйте молчание в свою пользу. Мол
чание — само по себе весьма эффектив
ное средство вынудить собеседника дать 
ответ. Преднамеренная пауза иногда по
буждает интервьюируемого дать ответ на 
нежелательный для него вопрос. Иногда 
человеку нужно время для того, чтобы со
средоточиться. В таких случаях пауза — 
это лишняя возможность получить ответ. 

4. Повторяйте свои вопросы. Если на ваш 
вопрос не дан ответ, повторите его в не
сколько измененном виде. Не перескаки
вайте к следующему вопросу. Выясните 
ситуацию полностью — как для себя, так 
и для зрителей. 



И напоследок — мои любимые заповеди Сергея 
Муратова, взятые опять-таки из любимой книжки «Ди
алог. Телевизионное общение в кадре и за кадром». 

Заповедь первая: ясность и краткость. Воп
рос должен быть сформулирован таким обра
зом, чтобы он был понятен собеседнику, а 
это в свою очередь означает, что вопрос дол
жен быть на языке собеседника, с учетом его 
лексики, образовательного уровня, образа 
жизни и т. п. Вот пример того, как нарушена 
эта заповедь. 

Интервьюер обращается к деревенскому деду: 

— Куда вы ездите за покупками? 
— В большой поселок езжу, на поезде. 
— А сколько времени тратите на дорогу? 
— Сколько электричка идет. 
— Но вам еще до станции пять километров 

идти? 
— Иду. 
— А сколько времени идете? 
— А сколько все идут. 
— А когда последний раз ездили? 
— Позавчера. 
— В котором часу вышли из дому? 
— А корову выгнал — и пошел. 

Интервьюер-горожанин не смог выйти из привыч
ного мира понятий, меряет время часами и минута
ми, что его собеседнику и в голову не приходит. 



Вопрос должен быть задан в краткой форме и, ра
зумеется, не нужно задавать несколько вопросов од
новременно, типа «Вы только что вернулись с конфе
ренции. Удовлетворены ли вы поездкой? Можете ли 
выделить какие-то неординарные сообщения? Появи
лись ли у вас новые рабочие контакты» и т. д. Собе
седник теряется, не знает на какой вопрос отвечать, 
а после ответа на один не помнит остальных. 

Заповедь вторая: не допускайте однослож
ных ответов. Не задавайте вопросы-подсказ
ки либо вопросы, на которые человек отве
тит только «да» или «нет». Например, у 
старшеклассника спрашивают: «В чем секрет 
твоей отличной учебы?» Тот слегка растерял
ся и ответил что-то вроде «Да ни в чем». Тог
да интервьюеру пришлось «подсказывать»: 
«Наверное, ты всегда учишь уроки? », а школь
нику ничего не осталось, как согласно кив
нуть: «Да». «И дополнительную литературу чи
таешь?» — «Да». Поэтому формулируйте свои 
вопросы, чтобы в них содержались слова «по
чему», «как», «что это значит». 

Заповедь третья: нельзя ли конкретнее... 
Вопросы типа «Много ли вы путешествуете?» 
или «Часто ли ходите в театр?» Даже если 
человек ответит «Да, я частенько хожу в те
атр», то что это означает? Для кого-то часто — 
раз в неделю, а для кого-то и раз в квартал. 

Конкретные вопросы иной раз могут помочь чело
веку достоверно вспомнить события давно минувших 



Заповедь четвертая: а интересен ли ваш 
вопрос? Когда-то в одной из телепередач (ка
жется, это была «Тема», которую вел еще 
Влад Листьев) Алле Пугачевой задали такой 

дней. Вот конкретный пример, правда, не из журна
листики, а из социологии. «Что вы почувствовали, 
когда впервые услышали о бомбе, сброшенной на Хи
росиму?» — спросил американский социолог свою 
собеседницу. Та пожала плечами: «Не помню. Это, 
знаете, было давно». Она отвечала чистосердечно, и, 
окажись на месте интервьюера какой-нибудь нови
чок, он поставил бы прочерк и перешел к другому 
пункту анкеты. Но перед ней был профессионал. «Да, 
это трудный вопрос. — Он сочувственно покачал го
ловой. — Кстати, вы тогда жили в этом же самом 
доме?» — «Нет. Тогда я жила на соседней улице». — 
«А работали там же, где сейчас?» — «Погодите... Это 
было еще до замужества— где-то в сорок шестом... 
Или нет, в сорок пятом... Тогда я служила стенографи
сткой. Я работала уже две недели, когда все случи
лось». —- «Вы были на работе, когда об этом услыша
ли? » — «Нет, всю неделю меня тогда мучил зуб. Помню, 
пошла к врачу. В приемную вбежал молодой человек: 
«Слышали, мы сбросили атомную бомбу?!» Меня ох
ватила такая паника. Даже зуб перестал болеть...» 

Три минуты назад собеседница совершенно не по
мнила этой сцены, и вот теперь — на глазах у интер
вьюера — пережила ее заново. Конкретные, наводя
щие реплики-вопросы позволили отыскать в памяти 
нужные подробности». 



вопрос: «Алла Борисовна, я спрашивала об 
этом у Софьи Михайловны Ротару, а теперь 
хочу спросить у вас. Как вы проводите свое 
свободное время?» На что умная и иронич
ная Пугачева поинтересовалась: «И что же 
ответила вам Софья Михайловна?» — «Она 
ответила, что у нее мало свободного време
ни. Но когда выдается минутка, она любит 
посидеть с удочкой на берегу». — «Ну, у меня 
тоже мало свободного времени. Но когда вы
дается минутка, люблю побродить с ружьиш
ком по лесу». Зрители в аудитории смеялись 
до слез! 

Валерий Брумель в своей книге «Высота» предъяв
ляет претензии журналистам: «Пора бы уже задавать 
спортсменам вопросы поразнообразнее, чем: 

1) Кто выиграет эти соревнования? 
2) Когда у вас соревнования следующие? 
3) Когда вы начали заниматься спортом? 
4) Перечислите ваши неспортивные увлечения?., и 

т. д., и т. п.». 
Не могу удержаться, чтобы не привести еще один 

пример того, как интересный (не всегда по содержа
нию — иногда неожиданный по смыслу или форме) 
вопрос выручает журналиста в трудную минуту. При
мер из все той же увлекательной книги В. Агранов
ского о тайнах профессии журналиста «Ради едино
го слова». 

Дело было в далеком 1964 году. Физики Дубны 
открыли 104-й элемент таблицы Менделеева. Ког
да Аграновский явился в приемную академика 



Г.Н. Флерова, возглавлявшего группу ученых, сде
лавших это открытие, там уже была дюжина кор
респондентов. Они заходили в кабинет академи
ка, получали от него отпечатанный текст, 
написанный научным обозревателем ТАСС, и 
ровно через пять минут возвращались обратно. 
Это же неминуемо должно было случиться и с 
Аграновским. Но... он сказал: 

«Только один вопрос, Георгий Николаевич! — 
Академик кивнул. — Скажите, почему вы атом 
рисуете кружочком, а не ромбиком или запя
той?» — и показал на доску, висящую за спиной 
Г.Н. Флерова, а он тоже посмотрел на доску, ис
пещренную формулами, потом на меня, и на лице 
его появилось снисходительная улыбка врача-пси
хиатра, имеющего дело с необратимо больным 
человеком. Он сказал: «Почему кружочком? Атак 
удобней, вот почему! Берешь'и прямо так и пи
шешь — кружочек!» — «Позвольте, — сказал я, — 
но запятую легче рисовать!» — «Вы думаете? — 
заметил Г.Н. Флеров и на листочке бумаги нари
совал сначала кружочек, а потом запятую. — По
жалуй, — согласился он. — В таком случае по ана
логии, вероятно, с планетарной системой...» В его 
голосе уже не было снисходительности. Он опре
деленно задумался! «Помните, — сказал он, — как 
у Брюсова? И может, эти электроны — миры, где 
пять материков... Хотя, конечно, аналогия с пла
нетарной системой не вполне корректна, посколь
ку атом не круглый, скорее всего эллипсообраз-
ный, но даже этого никто не знает. Хм! Почему 
же мы рисуем его кружочком?» Он встал, про-



шелся по кабинету и нажал кнопку звонка. Вош
ла секретарша. «Попросите ко мне Оганесяна, 
Друина и Лобанова, — сказал Г.Н. Флеров. — И 
еще Перелыгина!» 

Через несколько минут его соавторы по откры
тию явились. Академик хитро поглядел на них, а 
потом сказал мне: «А ну-ка, повторите им свой 
вопрос!» Я повторил. «Товарищи, — сказал я, — 
почему вы атом рисуете кружочком, а не ромби
ком, крестиком или параллелепипедом?» И у них 
сначала появилось на лице нечто похожее на 
улыбку врача-психиатра, однако минут через де
сять они уже яростно спорили, забыв обо мне. Им 
было интересно! 

Вечером, приглашенный Г. Н. Флеровым, я си
дел у него дома в коттедже, потом побывал в ла
боратории, излазил весь циклотрон, перезнако
мился с девятью авторами открытия, задержался 
в Дубне на целый месяц и написал в итоге не 
информацию в газету и даже не статью, а доку
ментальную повесть». 

БЕСЕДА: С ЧЕГО НАЧАТЬ И ЧЕМ ЗАКОНЧИТЬ? 
Итак, подготовительный этап к интервью закончен. 
Следующий шаг — договориться о месте и времени 
интервью. Чаще всего беседа происходит с глазу на 
глаз, и поэтому выбор места и времени играет важную 
роль. Место не должно сковывать вашего собеседни
ка, а время должно его устраивать. Но вот все огово
рено, и через несколько минут должна начаться бесе
да. Что нужно знать начинающему журналисту? 



Проведение интервью состоит из нескольких фаз, 
или этапов. Во-первых, это начальная стадия, вход в 
беседу, установление контакта. (Помните, функцио
нальные контактные вопросы?) Встречу с директо
ром одного из польских научно-исследовательских 
институтов начала так: «Не могли бы вы объяснить 
мне, почему ваш институт называется Институтом 
матери и ребенка, а не отца, матери и ребенка? Что 
случилось с отцом, директор?» Такой неожиданной 
формулировкой вопроса она вызывала удивление со
беседника, его интерес к самой журналистке и, кро
ме того, с самого начала дала толчок к размышлению. 
Опытные профессионалы советуют не бросаться сра
зу в сложные, запутанные проблемы. В начале бесе
ды необходимы подогрев, раскачка. 

Вторая стадия интервью — это собственно сам раз
говор, сама беседа журналиста с интервьюируемым. 

И последняя, завершающая стадия, -т- это выход из 
беседы. С одной стороны, нужно поставить точку в 
разговоре, сделать его завершенным, чтобы и у чита
телей/зрителей и у самого героя не осталось чувства, 
что как-то все оборвалось не на той ноте. Барабара 
Уолтере, непревзойденный мастер телевизионного 
интервью (обладательница всевозможных престиж
ных премий и наград, в том числе статуэтки Эмми — 
телеэквивалента кинематографического Оскара), ог
ромное значение придает итоговому, заключительно
му вопросу. Нередко в конце интервью она спраши
вает: «Где вы надеетесь быть лет через двадцать? » или 
«Если бы о вашей жизни делали фильм, то какое на
звание для него вы бы предпочли?» Джонни Карсо-
ну, ведущему популярного шоу «Сегодня вечером», 



Уолтере предложила: «Пожалуйста, закончите за 
меня фразу: Джони Карсон — это...» Карсон, создав
ший себе экранный имидж деревенского простака и 
рубахи-парня, помолчал и, глядя Уолтере прямо в гла
за, объявил: «... это человек, у которого от долгого 
сидения устала ж...» 

С другой стороны, очень важно закончить интер
вью таким образом, чтобы у вашего собеседника не 
осталось чувства неудовлетворенности, чтобы заклю
чительная часть беседы сняла эмоциональное напря
жение, которое неминуемо сопровождает общение 
героя с журналистом. Многие журналисты, особен
но телевизионные, очень тщательно продумывают 
завершение интервью. Сергей Муратов приводит та
кой эпизод: «В последних кадрах фильма, посвящен
ного академику Лаврентьеву, кто-то из киносъемочной 
группы обращается к герою картины с необычной 
просьбой: «Михаил 'Алексеевич, у нас тут слово в 
кроссворде попалось трудное... Не подскажете?» Лав
рентьев, обожавший разного рода головоломки (чер
та, о которой, безусловно, знали создатели ленты), 
охотно берется помочь недогадливым журналистам: 
«А ну-ка, посмотрим... Так... Крупный ученый, кото
рый внес значительный вклад в развитие советской 
науки... Десять букв... Начинается на «л», кончается 
на «в»... Кто бы это мог быть?.. Постойте... так это 
же... Лаврентьев!» Раскатистый смех собеседника, 
так легко позволившего обвести себя вокруг пальца, 
добавляет еще один штрих к его портрету, вызывая 
улыбку у зрителей». И от себя добавлю: заранее про
думанное завершение разговора создает психологи
ческую разрядку. 



СЛУШАЙТЕ И НАБЛЮДАЙТЕ 

Кому-то из великих принадлежит мысль: человеку 
дано всего два года, чтобы научиться говорить, и це
лая жизнь, чтобы научиться слушать. Журналисту, 
как, врачу, психологу, следователю, нужно уметь слу
шать. Упомянутая выше Барабара Уолтере в своей 
книге пишет так: 

«Именно слушайте, а не делайте вид, что слу
шаете. Начинающие репортеры так нервничают, 
что сидят, уткнувшись в свои вопросы, и даже не 
поднимают глаз на собеседника. Это может при
вести к курьезам. Не услышав ответа, можно по
пасть впросак, продолжая задавать вопросы по за
ранее подготовленному списку: 

— Я знаю, что вы женаты шесть лет. Как по
живает ваша жена? 

— Я убил ее на прошлой неделе. 
— Рад слышать это. А как дети?» 

Журналист должен всяческими способами показы
вать собеседнику, что он его внимательно слушает: об
ращаться за советом, кивать, использовать междоме
тия типа «угу», «ага», поддакивать, живо реагировать 
на то, что еще говорит интервьюируемый: удивлять
ся, возмущаться, сомневаться и т. п. 

Очень важно слушать не только, ЧТО говорит со
беседник, но и КАК он это говорит. Слушать не толь-



ко слова, но и интонацию. Голос может быть насмеш
ливым и робким, заискивающим и надменным, безжиз
ненным и механическим... «Есть пятьдесят способов 
сказать «да» и пятьсот способов сказать «нет» и только 
один способ это написать», — сказал Бернард Шоу. 

Знаете ли вы, что в живой речи слова несут ... все
го 7% информации, 38 приходится на интонацию, а 
55 — на мимику и жесты? Анекдотичное «не слышу 
без очков» не так уж далеко от истины. Язык жестов, 
утверждает психиатр Дж. Руш, включает в себя до 
700 тыс. различных сигналов. Сравните: четырехтом
ный академический «Словарь русского языка» содер
жит немногим более 80 тыс. слов! 

Поэтому даже когда журналист добывает инфор
мацию главным образом с помощью интервью, без 
наблюдения ему не обойтись. На что же, как прави
ло, обращают внимание журналисты во время бесе
ды? Важны внешность, манеры, привычки, поведение 
человека, позы, жесты, черты лица, выражение глаз, 
мимика, голос, осанка, походка... Помните, что жест 
психологически согласуется не со словом, а с мыслью 
и эмоциями. Человек может говорить одно, а думать 
другое, и журналисту важно научиться распознавать 
по жестам истинные намерения, понять состояние 
души в этот момент. 

Ваш собеседник коснулся пальцем или рукой 
рта — возможно, он сказал неправду или жалеет о 
последних словах, которые у него вырвались. Верти
кальные жесты, как правило, носят утвердительный 
характер, а горизонтальные выражают отрицание (но 
в некоторых странах наоборот. В Болгарии, напри-



мер, когда человек кивает, это означает «нет», а ког
да качает головой из стороны в сторону— «да»). 

По мимике лица, позе или движениям рук (жес
там) мы можем определить, насторожен ли человек, 
доверяет ли нам, раздражен или удивлен, насмехается 
или лукавит. Как же этому научиться, спросит любоз
нательный читатель? Так же, как и чему-либо другому. 
Нужно желание, нужны знания, нужна тренировка. 
Определенные знания можно получить, прочитав ли
тературу по физиогномике и кинесике. Для начала, 
к примеру, книжку Аллана Пиза «Язык жестов» и ил
люстрированное издание, которое так и называется 
«Читать человека как книгу: Мимика. Жест. Поза. По
черк». Помните картину Репина «Запорожцы», на ко
торой изображены запорожские казаки, которые пи
шут письмо турецкому султану? На лицах этих 
казаков можно увидеть целую гамму радости и смеха. 
Известный в дореволюционной России исследователь 
профессор И. А. Сикорский, анализируя мимику изоб
раженных Репиным казаков, показал, что художник на 
картине представил следующие виды смеха: 

1. Тонкая улыбка; 
2. Вульгарная улыбка; 
3. Простодушный смех; 
4. Развеселый смех; 
5. Зубоскальный смех; 
6. Здоровый смех (у толстюка — здорового 

субъекта); 
7. Дюжий смех, готовый вылиться в добрую пота

совку; 
8. Глупый смех (дегенерат с малой головой и от

топыренными ушами); 



9. Простоватый смех (у недалекого, дебелого 
субъекта); 

10. Добродушное отношение к данному событию; 
11. Саркастическая улыбка; 
12. Тонкая ирония (у субъекта с умом); 
13. Ехидная улыбочка (у человека «себе на уме»); 
14. Улыбается разиня. 
Попробуйте достать цветную репродукцию этой 

картины, внимательно рассмотреть ее, увидеть на
званные выше мимические выражения радости, све
ряясь с иллюстрацией, приведенной в этой книге. (На 
нашей иллюстрации цифры соответствуют цифрам в 
тексте). 

Приучите себя наблюдать за манерами и поведе
нием людей, где бы то ни было: на автобусной оста
новке, на дружеской вечеринке, на школьном собра
нии, на дискотеке, в парке... Какое выражение лица 
у этой девушки? Она удивлена? В чем это выражает
ся? Найдите точные слова, чтобы описать ее удивле
ние. Поначалу придется делать над собой усилие, на
поминать себе о том, что нужно наблюдать, отмечать 
штрихи и детали. Но чем чаще вы будете «трениро
ваться», тем быстрее это занятие войдет в привычку 
и вы автоматически будете все подмечать. 

ЗНАЙ, НА ЧТО СМОТРЕТЬ 

Итак, наблюдение — это второй метод сбора инфор
мации в журналистике. Наблюдение в журналистике 
(или социологии, психологии) — это преднамеренное 



непосредственное восприятие предметов и объек
тов действительности в отличие от обыденного, не
произвольного наблюдения, с помощью которого 
каждый человек получает информацию об окружаю
щем мире. 

Можно услышать чейгто рассказ о том, как дела
ется мороженое. А можно самому побывать в цехе, 
увидеть все своими глазами и получить непосред
ственное зюние о рождении любимого лакомства. В 
этом непосредственном знании и заключается осо
бенность наблюдения как метода сбора информации. 
Иногда мои студенты, возвращаясь с «задания» и про
мучившись с написанием текста по результатам на
блюдения, махали рукой и говорили: «Не получается! 
Ну, не наблюдательный я человек, что делать...» — 
«Учиться! — отвечала я. — Вы учитесь культуре речи, 
а почему нельзя учиться культуре наблюдения?!» 

Голландскому астроному М. Миннарту приписы
вают фразу, которая мне очень нравится: «От вас са
мих зависит прозрение — вам стоит лишь дотронуть
ся до своих глаз магическим жезлом под названием 
"Знай, на что смотреть"». 

Вот это «на что смотреть» — и есть постановка за
дачи. Какие же задачи решают с помощью метода на
блюдения? Во-первых, это сбор первичной информа
ции (например, чтобы написать репортаж о событии). 
Во-вторых, это проверка журналистской гипотезы 
либо информации, полученной другим способом (по
мните, как Анатолий Рубинов от начальника услы
шал, что никаких проблем со сдачей пустых бутылок 
нет, а наблюдение показало прямо противоположную 
картину). 



Представьте себе, что вам нужно подготовить ре
портаж с празднования Дня Победы. Вам нужно по
казать это событие так, чтобы читатели или зрители 
(второе — легче, на телевидении зрительный ряд и 
звук) с вашей помощью побывали на этом праздни
ке, почувствовали его атмосферу, увидели, где, что и 
как происходило. 

Значит, придется подготовиться: узнать, где, в ко
тором часу и как долго будут проходить мероприятия 
и какие, будет ли проходить колонна ветеранов, бу
дут ли парад или показательные выступления воинов-
десантников, концерты, благотворительные меропри
ятия и т. д. 

Нужно привлечь свой прошлый опыт, постарать
ся вспомнить, а как это было год, два назад? Что яр
кого и запоминающегося осталось в памяти? Какие 
ощущения и чувства были у вас, ваших знакомых, 
родителей?.. Вам нужны будут детали и подробнос
ти — наметьте, на что обратить внимание: как одеты 
ветераны, какие транспаранты и лозунги будут в ко
лоннах. Обязательно попасть туда, где встретятся од
нополчане — целый мир человеческих чувств! День 
Победы — семейный праздник, в толпе вы отыщете 
папу, маму, бабушку, дедушку, прадедушку и прав
нучку... 

Известный публицист Джеймс Дж. Килпатрик от
мечал: «Хочу заметить, что человек научится хорошо 
писать, если создаст нечто похожее на бабушкин чер
дак. Он должен коллекционировать слова, фразы, об
разы; собирать цвета, запахи, звуки, движения, каче
ства; культивировать в себе особое восприятие 



обыденных вещей: спущенной шины, перегоревшей 
лампочки, разорванного кружева, оброненной запис
ки, последнего удара судьбы, чувства тошноты у чело
века, окончательно выбившегося из сил... Мы накап
ливаем эти кусочки и обрывки, зная, что когда-нибудь 
они нам пригодятся». 

Анализ творческого опыта журналистов говорит о 
том, что регистрация наблюдений имеет очень инди
видуальный характер. В блокнотах журналистов мож
но найти записи всякого рода — описательные, эмо
циональные, оценочные выражения, меткие словечки, 
аналогии, истолкования... Начинающим журналистам 
обычно советуют записывать все точно и подробно с 
тем, чтобы впоследствии можно было передать ощу
щения, впечатления, рассказать о мелочах, которые 
придают достоверность и создают «эффект присут
ствия». 

Хочу предложить вам небольшой отрывок из ре
портажа Михаила Кольцова «Мертвая петля». Репор
таж написан в 1929 г. о летчиках Красной Армии. Ос
новной метод сбора информации — невключенное 
наблюдение (о -том, что такое включенное наблюде
ние и какие виды наблюдений бывают, мы поговорим 
чуть ниже). В блестящий текст Кольцова я вставлю 
небольшие пояснения в скобках. 

«— Давайте садиться. Программа, как услови
лись? 

— Так точно. Несколько переворотов, затем 
три петли и, наконец, штопор. Давайте привязы
ваться. 



[... ] В пустом поле летчик Смирдин серьезно, 
как молитву, совершает простой и важный обряд 
привязывания. Кругом пояса — один раз и на
крест, через плечи, — два раза. Все замыкается в 
одной не очень надежной застежке на груди, (эгго 
детали,/ 

— Попробуйте приподняться. 
— Не могу. 
— Еще раз, изо всех сил. 
— И сейчас не могу. 
— Значит, хорошо. Только не заденьте застеж

ку. Она отпирается разом, и тогда вы... 
Он смеется, и сам подвязывается на заднем си

денье. [...] На боевой машине летающий укрыт 
только до середины своего тела. Голова, плечи, 
руки свободны (детали). Они отданы воздуху. Вот 
можно перекинуть руки через борта и опустить 
их в волны воздушного океана. Как будто на реч
ной байдарке — чуть перегнулся и зачерпнул ру
кой воды (аналогии по ассоциации). [...] 

Аппарат неистово взял вверх. Тут в военной 
обстановке не полагается долгих сроков для наби
рания высоты. Стрелка на альтиметре рвется к 
цифре 1000 (детали). Здесь у меня все приборы и 
рычаги — самолет с двойным управлением, и лет
чик уступил свое переднее место. Можно было бы 
приучаться к управлению... Но никогда еще аппа
рат так резко не шел вверх. 

Точно автомобиль на очень крутую гору, ког
да даже слегка запрокидывает назад (аналогия). 



Нет, не слегка. Что-то уж очень круто. Как буд
то на стену. Где это, кажется, в цирке автомо
биль с разбегу взбегал почти вертикально (при
влечение прошлого опыта, чтобы читатель мог 
представить ощущения журналиста)? И... 

Дальше происходит нечто сумасшедшее. Звук 
мотора разом переходит в визгливую истеричную 
ноту и на ней обрывается. Вместо него — дикий 
свист ветра в ушах (детали, подробности точное 
воспроизведение звуковых ощущений). 

Правое крыло падает вниз, и я вместе с ним, 
на бок, вниз головой. 

На одно мгновение проносится перед глазами 
крыло левое. На миг в одном кинокадре мелькает 
далекая земля. Но почему-то над головой (детали; 
обратите внимание, как связаны три слова — 
мгновение, миг, кинокадр: все мелькает, как в 
кино). 

Еще несколько мгновений почти полной поте
ри сознания и ощущений. Это можно сравнить 
только с тем, как отец в детстве подымал от 
земли и колесом переворачивал вокруг оси. Но то 
было быстро, а это — нескончаемо долго и мучи
тельно непонятно. И не на полметра, а на тыся
чу метров от земли. И без точки опоры. Просто 
большой кусок металла с двумя привязанными 
людьми кувыркается в воздухе, в одном километ
ре от поверхности, по которой полагается хо
дить человеку (передача ощущений через ассоци
ации, сравнения)...» 



Как я уже сказала, этот репортаж появился благо
даря методу невключенного наблюдения. В зависимо
сти от степени участия журналиста в исследуемой си
туации наблюдение может быть включенным, когда 
журналист является активным участником ситуации 
(например, является членом экспедиции и у него есть 
свои обязанности, как у рядового участника этой эк
спедиции), и невключенным, когда журналист являет
ся заинтересованным свидетелем события или ситу
ации (например, отправляясь вместе с бригадой 
скорой помощи на вызовы). 

Одной из разновидностей включенного наблюде
ния является «смена профессии» (вы, наверное, слы
шали такое выражение — «журналист меняет про
фессию»). У того же Кольцова есть знаменитый 
репортаж «Три дня в такси». Став на несколько дней 
таксистом, Кольцов смог получить информацию, не 
поддающуюся стороннему наблюдению. 

В зависимости от позиции наблюдателя различают 
открытое и скрытое наблюдение. При открытом на
блюдении журналист не скрывает своего присут
ствия, цели и содержания работы. При скрытом до 
поры до времени он не сообщает об истинной цели 
своего расследования и работы. 

Интуиция, емкое воображение, четкий отбор чу
жих восприятий, общий уровень развития самого 
журналиста, исходная творческая установка — все 
это помогает эффективно использовать наблюдение 
в журналистике. 



НЕ РВИТЕ ЦВЕТЫ. О Н И - ВАШИ. 
ИЛИ РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

Слово «документ» имеет латинское происхождение. 
«Documentum» — поучительный пример, способ до
казательства. И в том, и в другом качестве он широ
ко используется в журналистике. Документом в жур
налистике считается любой предмет, созданный с 
целью фиксирования информации, выраженной в 
любой знаковой системе. Документом является и 
письмо, и аудио- или видеопленка, и фотография, и 
рисунок, и постановление, и статья из журнала... 

Изучая документы, журналисту приходится быть 
и историком, и психологом, и социологом, и крими
налистом, и лингвистом, и литературоведом... С чего 
же начинается анализ документов? С их классифи
кации. Необходимо представлять, что за тип докумен
та попал к вам в руки, потому у каждого типа есть 
свои особенности, которые нужно иметь в виду. У со
циологов принято деление, которое подходит и жур
налистам: 

1. По способу фиксирования информации 
(рукописные, печатные документы, кино-
и фотопленки, магнитные ленты). 

2. По типу авторства (личные и обществен
ные, например, расписка в получении де
нег и протокол собрания коллектива). 



3. По статусу документа (официальные и 
неофициальные, например, постановление 
правительства и пояснительная записка). 

4. По степени близости к эмпирическому ма
териалу (первичные, например, заполнен
ные анкеты, и вторичные — отчет, напи
санный по результатам анкетирования на 
основе обобщения данных анкет). 

5. По способу получения документа (есте
ственно функционирующие в обществе, 
например, статистические отчеты по уста
новленному образцу и «целевые», т. е. со
зданные по заказу журналиста — допустим, 
справка о деятельности учреждения). 

В зависимости от характера документа и цели жур
налиста происходит выбор методов анализа. Это мо
гут быть общие методы (понимание и осмысление, 
сопоставление) или специальные (источниковедчес
кие, психологические, социологические, криминали
стические) . 

Вот некоторые правила, которых придерживают
ся при работе с документами: 

1. Установление подлинности документа. Рас
сматриваются внешние признаки документа — 
его форма, язык, стиль, шрифт, датировка. Пра
вила, которые применяют в криминалистике, 



подходят и нам. Иногда полезно задаться таки
ми вопросами, как: 

а) нет ли в документе каких-либо ошибок; 
б) компетентно ли то учреждение или лицо, 

от имени которого составлен документ, удосто
верять содержащиеся в нем сведения; 

в) существует ли такое учреждение, не реор
ганизовано ли оно и как называлось в то время, 

' когда был составлен Документ; 
г) соответствует ли содержание документа 

его форме; 
д) правильно ли размещены типографский и ма

шинописный тексты, не являются ли необычными 
интервалы между текстом и подписями и т. п. 

Вы по всей видимости наслышаны о сканда
лах, связанных с обнародованием через СМИ 
различных стенограмм разговоров известных 
политиков или видеопленок. Помните, «человек, 
похожий на Скуратова»? 

2. Установление достоверности, надежности, 
истинности сведений, содержащихся в докумен
те. Здесь уместно выяснить, какой информаци
ей пользовался составитель документа. Считает
ся, что первичные данные надежнее вторичных, 
а официальный документ предпочтительнее 
неофициального (но из правил, как известно, 
бывают исключения, и об этом нужно помнить). 
Кроме того, необходимо отличать в документе 
описание (т. е. фактические сведения) от оце-



нок, ибо оценки — вещь субъективная, автор 
или авторы могли быть заинтересованы в сво
ей интерпретации или в умалчивании. Возьмем 
для примера такой документ, как мемуары. 
Многие авторы воспоминаний склонны преуве
личивать свою роль в событиях. Логический 
анализ помогает выявить противоречия, если 
они имеются в документе. Вот пример такого 
анализа военных мемуаров-, ученым-историком 
(привожу по книге «Методы журналистского 
творчества»): «Бакрадзе пишет, что на Киевско-
Львовской железной дороге батальону Матю-
шенко за одну ночь «удалось взорвать три не
приятельских эшелона, из которых два были 
гружены танками и один — пушками». Судя по 
характеру грузов, все три поезда должны были 
следовать в одном направлении — к фронту. 
Операция, как это видно из соседнего эпизода, 
была проведена вскоре после 27 июня, т. е. в 
одну из самых коротких ночей в году: между 
восходом и заходом солнца — около 6 часов 30 
минут. Отсюда надо вычесть вечерние и утрен
ние сумерки. Тогда темного времени для дивер
сии остается не более 4—5 часов. Трудно по
нять, как за такой короткий срок гитлеровцы 
сумели дважды восстановить разрушенную 
предшествующим крушением колею и пропус
тить по ней очередные эшелоны. Едва ли допу
стимо предположение о том, что они посылали 



составы, не зная об уже происшедших катаст
рофах, ибо такое объяснение исключается всей 
организацией железнодорожной службы». 

Установлению истинности сведений помогает пе
рекрестная проверка документа при помощи всего 
доступного круга документов по данной проблеме, их 
сравнительный анализ. 

Журналист обращается к методу изучения доку
ментов с различными целями: извлекает сведения о 
ситуации или личности автора, знакомится с пробле
мой или человеком, проверяет полученную другими 
методами информацию. Вырабатывает с помощью 
документов свою позицию, углубляет свои познания 
в вопросе, уже знакомом, и пр. Иногда журналист бе
рет из документа только факты, иногда же его инте
ресуют мнения и оценки. 

По-разному и отражаются изученные документы 
в журналистских материалах. Журналист может упо
мянуть документ, сделать выборку цифр или фактов, 
процитировать, опубликовать полностью, иными сло
вами, журналист может использовать документ как 
иллюстрацию каких-либо положений своего матери
ала, или как комментарий, или как основной аргу
мент... 

А проявили ли вы любопытство, почему этот раз
дел называется «Не рвите цветы...»? Потому что пер
вая часть фразы — это надпись на табличке на газо
не. Любопытная, согласитесь, надпись. Что мы 
обычно имеем? «Цветы не рвать!» «Собак не выгу
ливать!» А тут вдруг. Вот вам — документ, источник 



информации. Интересно, а кто автор этого докумен
та? И чем он руководствовался, когда его писал? Есть 
ли положительный результат? Чем не отправная точ
ка для материала... 

КАЧЕСТВА И ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА 

И на собеседовании с абитуриентами во время твор
ческого конкурса, да и на первых занятиях у перво
курсников иногда спрашивают, каким должен быть 
современный журналист в их понимании. Качества, 
которые должны быть присущи журналисту, можно 
условно разделить на четыре группы: 

1. Социально-гражданские (социальная от
ветственность, принципиальность, объек
тивность в оценке, умение отстаивать ис
тину и т. п.). 

2. Морально-этические (честность, отзывчи
вость, чуткость, скромность). 

3. Чисто профессиональные (коммуника
бельность, литературные способности, 
компетентность, умение работать при фи
зических и нервных перегрузках и т. п.). 

4. Психологические (особенности темпера
мента, характера, памяти, мышления, во
ображения и т. п.). 



Я вам предложу перечень основных качеств, кото
рыми в идеале должен обладать журналист, и, посколь
ку обо всем рассказать не представляется возможным, 
ограничусь одним-двумя примерами. Попытайтесь 
примерить эти черты и качества на себя: что вам лич
но присуще в той или иной мере, что необходимо раз
вить, чему научиться. И учтите, что журналисты — 
тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. На 
самом деле, в реальной жизни редко .кт@пи&журна
листов может поставить себе 10 баллов против всех 
следующих качеств. 

1. Любознательность. 
2. Инициативность. 
3. Организаторские способности. 
4. Аналитические способности. 
5. Находчивость. 
6. Оперативность и быстрота реакции. 
7. Сильная воля. 
8. Начитанность, эрудиция, широкий кругозор. 
9. Хорошо развитый интеллект. 

10. Трудолюбие, дисциплинированность, организо
ванность. 

11. Обязательность, ответственность, чувство долга. 
12. Гражданская, социальная ответственность. 
13. Смелость, принципиальность, умение отстаи

вать свои взгляды. 
14. Настойчивость, целеустремленность. 
15. Умение общаться с людьми, коммуникабель

ность. 



16. Развитое воображение, способность к образно
му, ассоциативному мышлению. 

17. Наблюдательность, острота восприятия, способ
ность четко ориентироваться в окружающей 
обстановке. 

18. Корректность, выдержка, такт, высокая культу
ра поведения. 

19. Психологическая устойчивость. 
20/rJtopolnaH память. : ; •-<*• н о ь а л : > э < > ->••-.--. ^•••^•^~-
21. Неприхотливость, способность работать в лю

бых условиях. 
22. Выносливость, крепкое здоровье. 
23. Доброта, способность понимать, сопереживать 

(Многие «исповеди», услышанные журналиста
ми и рассказанные затем читателям, появились 
только потому, что люди верили журналисту, не 
сомневались в его порядочности, добрых наме
рениях.) 

24. Искренность и честность. 
25. Скромность. 
26. Литературные способности, свободное владение 

языком, речью. 
«А теперь— песенка». Пример находчивости. Его 

приводит В. Аграновский из своей журналистской 
практики. Журналист приехал в командировку по 
письму в небольшой подмосковный город. Уволен 
главный санитарный врач за то, что принципиально 
отказывался принимать дома, построенные с наруше
нием санитарных норм. В ходе расследования жур
налист находит у главного архитектора города доку-



мент— акт о приемке дома, на котором стоит пол 
дельная подпись героя. С этим и другими документа 
ми он пришел к председателю горисполкома. Город 
ской начальник, глядя на часы, сказал, что время уж< 
позднее, давайте с утра соберем совещание и деталь 
но разберемся. На глазах журналиста папка с доку 
ментами была положена в сейф. 

••• «Утром следующего дня все «заинтерееованч 
ные» в сборе, они сидят в кабинете председателя 
горисполкома и ждут меня. Начинается совеща
ние. Председатель достает из сейфа папку, пере
дает мне и предлагает высказаться. Я говорю о 
том; что, к сожалению, еще имеются факты пря
мого нарушения закона... и с этими словами лис
таю папку, дабы продемонстрировать поддельный 
акт. Слева направо листаю, справа налево — акта 
нет! Поворачиваюсь к председателю и спраши
ваю: «Простите, а где акт?» — «Какой?»— спо
койно говорит он, глядя на меня невозмутимым 
взором. «Да тот, — отвечаю, — который мы вче
ра с вами рассматривали здесь же, в кабинете, в 
присутствии архитектора!» — «Когда рассматри
вали? — спокойно вопрошает председатель и по
ворачивается к главному архитектору. —- Разве 
мы что-нибудь вчера смотрели?» Архитектор не
доуменно пожимает плечами: «Вы что-то путаете, 
товарищ корреспондент». 

Участники совещания делают общее движение, 
как в театре при открытии занавеса. У меня тем-



неет в глазах, но я беру себя в руки. Стараюсь 
скрыть волнение, укладываю в портфель бумаги, 
ранее выложенные на стол. Делаю это медленно, 
чтобы собраться с мыслями. В кабинете стоит 
торжествующее молчание, все смотрят на меня. 
Я встаю. Искусственно улыбаюсь. Потом слышу 
собственный голос: «Вы плохо знаете журналис
тов «Комсомольской правды», товарищи. Не такие 
уж мы простаки. Еще вчера веяером я снял фото
копию с документа, она у меня в портфеле. Но 
делать мне здесь больше нечего!» — и направля
юсь к дверям кабинета. «Да что вы, что вы! — 
кричит председатель. — Мы пошутили! Товарищ 
корреспондент, вот он, акт, пожалуйста!» Акт у 
меня в руках. И совещание продолжает работу». 

Аграновский признает, что сделал тактический 
просчет. Не предположил такого развития ситуации 
и не снял заранее копии. Однако быстроту реакции 
и находчивость он продемонстрировал и тем самым 
спас положение. 

Завершить эту главу о журналистике и журналис
тах я хочу словами все того же Валерия Аграновско
го: «Как и актеры, журналисты за одну свою жизнь 
проживают множество чужих жизней, потому что о 
чем только ни приходится писать! Одно это обстоя
тельство дарит им завидное отличие от других про
фессий, которое легко становится преимуществом. 
Для любого инженера, врача, физика, плотника, кос
монавта и зверолова мы, журналисты, — люди «со 



стороны», люди «свежие», но никогда при этом не 
«чужие». Как ни экзотична какая-нибудь профессия, 
а журналистика кажется еще более экзотичной хотя 
бы потому, что мы «и с угольщиками, и с королями», 
как говорил В. Шекспир». 



Глава 5 

Проверь 
свои способности 

«Дифференциально-диагнос
тический опросник»' 

«Карта интересов» 

Итак, проба сил-и пера 

Слово — не воробей... 



Известный французский поэт Франсуа Вийон сказал: 
«Я знаю все, но только не себя». 

Сейчас очень молено тестироваться. Газеты и жур
налы печатают самые разные тесты — серьезные и 
несерьезные, псевдонаучные и научные. Издается 
множество книг в различных психологических сери
ях типа «Познай себя», где тоже предлагается проте
стировать себя и так и сяк. 

С оговоркой, что тесты — не истина в последней 
инстанции, хочу предложить два теста (для коррек
ции и сравнения) на профориентацию тем, кто с лю
бопытством относится к самому себе. Перед каждым 
тестом дана инструкция, соблюдение которой обяза
тельно. Ключи к тестам даются после каждого теста. 

Итак, готовы вы честно ответить на следующие воп
росы, а затем узнать, есть ли у вас склонности к твор
ческим профессиям, и журналистике в частности? 

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ОПРОСНИК» 

Инструкция: «Предположим, что после соответству
ющего обучения вы сможете выполнять любую рабо
ту. Но если бы вам пришлось выбирать только из двух 
возможностей, что бы вы предпочли? В каждой из 



двадцати пар предлагаемых видов деятельности нуж
но выбрать только один, отметив его знаком « + ». 
Долго над вопросами не задумывайтесь. Обычное 
время ответа на вопросы теста — 20—30 мин. 

Текст опросника 

1а. Ухаживать за животными или 
16. обслуживать машины, приборы (следить, регулиро

вать). 

2а. Помогать больным или 
26. составлять таблицы, схемы, программы для вычисли

тельных машин. 

За. Следить за качеством книжных иллюстраций, плака
тов, художественных открыток, граммпластинок или 

36. следить за состоянием, развитием растений. 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, 
пластмассу и т. п.) или 

46. доводить товары до потребителя, рекламировать, про
давать. 

5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи или 
56. обсуждать художественные книги (или пьесы, кон

церты). 

ба. Выращивать молодняк (животных, какой-либо поро
ды) или 

бб. тренировать товарищей (или младших) в выполнении 
каких-либо действий (трудовых, учебных, спортив
ных). 



7а. Копировать рисунки. Изображения (или настраивать 
музыкальные инструменты) или 

76. управлять каким-либо грузовым (подъемным или 
транспортным) средством — подъемным краном, 
трактором, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в 
справочном бюро, на экскурсии и т. д.) или 

86. оформлять выставки, витрины (или участвовать в 
подготовке пьес, концертов). 

9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику) жи
лище или 

96. искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, 
рисунках. 

10а. Лечить животных или 
106. выполнять вычисления, расчеты. 

11а. Выводить новые сорта растений или 
116. конструировать, проектировать новые виды промыш

ленных изделий (машины, одежду, дома, продукты 
питания и т. п.). 

12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, 
разъяснять, наказывать, поощрять или 

126. разбираться в чертежах, схемах, таблицах (прове
рять, уточнять, приводить в порядок). 

13а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной 
самодеятельности или 

136. наблюдать, изучать жизнь микробов. 



14а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, ап
параты или 

146. оказывать людям медицинскую помощь при ранени
ях, ушибах, ожогах и т. п. 

15а. Художественно описывать, изображать события (на
блюдаемые и представляемые) или 

156. составлять точные описания-отчеты о наблюдаемых 
явлениях, событиях, измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в больнице или 
166. принимать, осматривать больных, беседовать с ними, 

назначать лечение. 

17а. Красить или расписывать стены помещений, поверх
ность изделий или 

176. осуществлять монтаж или сборку машин, приборов. 

18а. Организовывать культпоходы сверстников или млад
ших в театры, музеи. Туристические походы и т. п. 
или 

186. играть на сцене, принимать участие в концертах. 

19а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, 
одежду), строить здания или 

196. заниматься черчением, копировать чертежи, карты. 

20а, Вести борьбу с болезнями растений, вредителями 
леса, сада или 

206. работать на клавишных машинах (пишущей машин
ке, телетайпе, наборной машине и др.). 



Лист ответов сделан так, чтобы можно было под
считать количество знаков « + » в каждом из пяти 
столбцов. Каждый столбец соответствует определен
ному типу профессий. Посчитайте плюсы в каждом 
столбце и выберите тот тип профессий, который по
лучил максимальное количество знаков « + ». Назва
ние типов профессий по столбцам: 

1. «Человек—природа» — все профессии, связан
ные с растениеводством, животноводством и 
лесным хозяйством; 

2. «Человек—техника» — все технические профессии; 

3. «Человек—человек» — все профессии, связан
ные с обслуживанием людей, с общением; 

4. «Человек—знак» — все профессии, связанные 
с обсчетами, цифрами и буквенными знаками, 
в том числе и музыкальные специальности; 

1 2 3 4 5 
1а 16 2а 26 За 
36 4а 46 5а 56 
6а 66 7а 

76 8а 86 
9а 96 

10а 106 
На 116 12а 126 13а 

••--•чзб-"•-" W'EO ! 146 15а 156: •" 
16а 166 17а 

176 18а 186 
19а 196 

20а 206 

Лист ответов 



5. «Человек—художественный образ» — все твор
ческие специальности. 

По результатам этого теста я лично набрала боль
ше плюсов в третьем столбце, затем в четвертом и, 
наконец, в пятом. Это полностью соответствует тому, 
чем я в настоящее время занимаюсь, а именно: пре
подаю на факультете филологии и журналистики Ро
стовского госуниверситета и факультете рекламы 
Южно-Россййского гуманитарного института («чело
век—человек»), занимаюсь аналитической работой в 
бюро рекламных исследований «Проспект» («чело
век—знак»), редактирую газету «Ростовский универ
ситет» и пишу соответственно журналистские мате
риалы («человек—художественный образ»). А что 
получилось у вас? 

Второй тест более конкретен, он выявляет ваши 
интересы и склонности не просто к определенному 
типу профессий, а ко вполне конкретным специаль
ностям. Готовы? Тогда прочтите инструкцию и отве
чайте. 

«КАРТА ИНТЕРЕСОВ» 

Инструкция: «У вас есть возможность продолжить 
учебу или поступить на интересную работу. Для того, 
чтобы помочь вам выбрать профессию, предлагаем 
перечень вопросов. Подумайте, перед тем как отве
тить на каждый вопрос. Постарайтесь дать как мож
но более точный ответ. 



Если вы не раз убеждались, что очень любите или 
вам очень нравится то, о чем мы спрашиваем, то в ли
сте ответов в графе под тем же номером, что и номер 
вопроса, поставьте два плюса; если просто нравится 
(любите) — один плюс; если не знаете, сомневаетесь — 
ноль; если не нравится (не любите) — минус; если 
очень не нравится — два минуса. 

Отвечайте на каждый пункт, не пропуская ни од
ного. Время заполнения листа ответов не ограничи
вается, но лучше уложиться в 40—50 мин. 

Вопросы: Любите ли вы, хотели бы вы, нравится 
ли вам? 

1. Уроки по физике. 
2. Уроки по математике. 
3. Уроки по химии. 
4. Читать книги или статьи по астрономии. 
5. Читать об опытах и животных. 
6. Читать о жизни и работе врачей. 
7. Читать о сельском хозяйстве, растениях и жи

вотных. 
8. Читать о лесе. 
9. Читать произведения классиков мировой лите

ратуры. 
10. Читать газеты, журналы, слушать радио, смот

реть телевизор. 
11. Уроки истории. 
12. Посещать театры, музеи, художественные выс

тавки. 
13. Читать литературу о геологических экспедициях. 
14. Читать о различных странах, их экономике, 

государственном устройстве. 



15. Организовывать товарищей на выполнение об
щественной работы и руководить ими. 

16. Читать о работе милиции. 
17. Читать о моряках, летчиках. 
18. Читать о работе воспитателя. 
19. Знакомиться с устройством и работой станков. 
20. Заботиться о красоте помещения, в котором вы 

учитесь, работаете, живете. 
21; Читать о строительстве., н ь. 
22. Читать о достижениях легкой промышленности. 
23. Читать о достижениях техники (например, журна

лы «Техника молодежи», «Юный техник» и т. д.). 
24. Знакомиться с устройством бытовых электро- и 

радиоприборов. 
25. Читать научно-популярную литературу об от

крытиях и физике. 
26. Читать научно-популярную литературу о мате

матике. 
27. Узнавать о новых достижениях в области химии 

(из журналов, радио- и телепередач и т. д.). 
28. Смотреть телепередачи о космонавтах. 
29. Изучать биологию. 
30. Интересоваться причинами и способами лече

ния болезней. 
31. Изучать ботанику. 
32. Проводить время в лесу. 
33. Читать литературно-критические статьи. 
34. Активно участвовать в общественной жизни. 
35. Читать книги об исторических событиях. 
36. Слушать симфоническую музыку. 



37. Узнавать об открытиях новых месторождений 
полезных ископаемых. 

38. Узнавать о географических открытиях. 
39. Обсуждать текущие дела и события. 
40. Устанавливать дисциплину среди сверстников 

или младших. 
41. Путешествовать по стране. 
42. Давать объяснения товарищам, как решить 

трудную задачу, правильно написать предложе
ние и др. 

43. Знакомиться с различными инструментами. 
44. Уроки домоводства. 
45. Узнавать о новых достижениях в области стро

ительства. 
46. Посещать фабрики. 
47. Знакомиться с устройством механизмов, ма

шин. 
48. Читать статьи в научно-популярных журналах о 

достижениях в области радиоэлектроники. 
49. Разбираться в теории физических явлений. 
50. Решать сложные математические задачи. 
51. Ставить опыты по химии, следить за ходом хи

мических реакций. 
52. Наблюдать за небесными светилами. 
53. Вести наблюдения за растениями. 
54. Делать перевязки, оказывать первую помощь 

при ушибах и т. д. 
55. Выращивать животных и ухаживать за ними. 
56. Собирать гербарий. 
57. Писать рассказы и стихи. 
58. Наблюдать за поведением и жизнью людей. 



59. Принимать участие в работе исторического 
кружка, разыскивать материалы, свидетельству
ющие о событиях прошлого. 

60. Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене. 
61. Собирать минералы, интересоваться их проис

хождением. 
62. Изучать природу родного края. 
63. Организовывать общественные мероприятия в 

школе. .и ,, ;..,., 
64. Обращать особое внимание на поведение людей. 
65. Посещать кружок автолюбителей, обслуживать 

автомобиль. 
66. Проводить время с маленькими детьми (читать 

им книги, что-нибудь рассказывать, помогать 
чем-либо). 

67. Изготавливать различные детали и предметы. 
68. Организовывать питание во время походов. 
69. Бывать на стройках. 
70. Шить одежду. 
71. Собирать и ремонтировать механизмы велоси

педов, швейных машин, часов и т. п. 
72. Ремонтировать бытовые электро- и радиоприборы. 
73. Заниматься в физическом кружке. 
74. Заниматься в математическом кружке. 
75. Готовить растворы, взвешивать реактивы. 
76. Посещать планетарий. 
77. Посещать кружок биологии. 
78. Наблюдать за больными, оказывать им помощь. 
79. Наблюдать за природой и вести записи наблю

дений. 
80. Сажать деревья и ухаживать за ними. 



81. Работать со словарем и литературными источ
никами, библиографическими справочниками. 

82. Быстро переключаться с одной работы на другую. 
83. Играть на музыкальных инструментах, рисовать 

или резать по дереву. 
84. Выступать с докладами на исторические темы. 
85. Составлять описания минералов. 
86. Участвовать в географических экспедициях. 
87. Выступать с сообщениями о международномло-

ложении. 
88. Помогать работникам милиции. 
89. Посещать кружок юных моряков. 
90. Выполнять работу воспитателя. 
91. Уроки труда. 
92. Давать советы знакомым при покупке одежды. 
93. Наблюдать за работой строителя. 
94. Знакомиться со швейным производством. 
95. Делать модели самолетов, планеров, кораблей. 
96. Собирать радиоприемники и электроприборы. 
97. Участвовать в олимпиадах по физике. 
98. Участвовать в математических олимпиадах. 
99. Решать задачи по химии. 

100. Участвовать в работе астрономического кружка. 
101. Проводить опыты на животных. 
102. Изучать функции организма человека и причи

ны возникновения болезней. 
103. Проводить опытную работу с целью выращива

ния новых сельскохозяйственных культур. 
104. Быть членом общества охраны природы. 
105. Участвовать в диспутах, читательских конфе

ренциях. 



106. Анализировать явления и события жизни. 
107. Интересоваться прошлым страны. 
108. Проявлять интерес к теории и истории разви

тия искусства. 
109. Совершать длительные и трудные походы, во 

время которых приходится напряженно рабо
тать по заданной программе. 

110. Составлять географические карты и собирать 
другие географические материалы. 

111. Изучать политический строй различных госу
дарств. 

112. Работа юриста. 
113. Посещать кружок юных космонавтов. 
114. Работа учителя. 
115. Бывать на заводах. 
116. Оказывать людям различные услуги. 
117. Принимать участие в строительных работах. 
118. Знакомиться с изготовлением промышленных 

товаров. 
119. Разбираться в технических чертежах и схемах. 
120. Пользоваться точными измерительными прибо

рами и производить расчеты по полученным 
данным. 

121. Проводить опыты по физике. 
122. Выполнять работы, требующие знания матема

тических правил и формул. 
123. Ассистировать преподавателю при проведении 

опытов по химии. 
124. Собирать сведения о других планетах. 
125. Читать о деятельности известных биологов. 
126. Быть активным членом санитарных дружин. 



127. Выполнять работу по уходу за сельскохозяй
ственными машинами и орудиями труда. 

128. Знакомиться с ведением лесного хозяйства. 
129. Изучать происхождение слов и отдельных сло

восочетаний. 
130. Вести дневник, писать заметки. 
131. Изучать историческое прошлое других стран. 
132. Неоднократно смотреть в театре одну и ту же 

. -ПЬесу. ^_„.___4 . .... ...;_. .г....... ....; .; 
133. Читать о жизни и деятельности известных гео

логов. 
134. Изучать географию нашей планеты. 
135. Изучать биографии выдающихся политических 

деятелей. 
136. Правильно оценивать поступок друга, знакомо

го, литературного героя и т. п. 
137. Читать книги о средствах передвижения. 
138. Обучать и воспитывать детей. 
139. Наблюдать за действиями квалифицированного 

рабочего. 
140. Постоянно общаться со многими людьми. 
141. Проектировать строительные объекты. 
142. Посещать выставки легкой промышленности. 
143. Выполнять чертежи, проектировать машины. 
144. Разбираться в радиосхемах. 

Обработка результатов сводится в каждой строке 
бланка для ответов количества знаков « + » и «—», а 
далее из первой суммы вычитается вторая. Таким об
разом, получается 24 цифры со знаком « + » или «—», 



которые соответствуют 24 видам деятельности. Выби
раются два-три вида деятельности, которые набрали 
большее количество знаков « + ». 

+ — 
1 25 49 73 97 121 
2 26 50 74 98 122 
3 27 51 75 99 123 
4 28 52 76 100 124 
5 29 53 77 101 125 
6 30 54 78 102 126 
7 31 55 79 103 127 
8 32 56 80 104 128 
9 33 57 81 105 129 
10 34 58 82 106 130 
11 35 59 83 107 131 
12 36 60 84 108 132 
13 37 61 85 109 133 
14 38 62 86 110 134 
15 39 63 87 111 135 
16 40 64 88 112 136 
17 41 65 89 ИЗ 137 
18 42 66 90 114 138 
19 43 67 91 115 139 
20 44 68 92 116 140 
21 45 69 93 117 141 
22 46 70 94 118 142 
23 47 71 95 119 143 
24 48 72 96 120 144 

Лист ответов 



Ключ 
1. Физика. 
2. Математика. 
3. Химия. 
4. Астрономия. 
5. Биология. 
6. Медицина. 
7. Сельское хозяйство. 
8 . Лесное-хозяйство. : ^ и C O J 
9. Филология. 
10. Журналистика. 
11. История. 
12. Искусство. 
13. Геология. 
14. География. 
15. Общественная работа. 
16. Право. 
17. Транспорт. 
18. Педагогика. 
19. Рабочие специальности. 
20. Сфера обслуживания. 
21. Строительство. 
22. Легкая промышленность. 
23. Техника. 
24. Электротехника. 

Если тесты подтвердили вашу склонность к жур
налистике, можете попытаться в качестве трениров
ки и разминки сделать некоторые (или все) задания, 
которые предлагались учащимся лицеев, студентам-



журналистам, юнкорам, участникам детских студий 
и клубов. 

Эти задания помогут вам понять, разобраться, нра
вится ли вам журналистика, интересно ли вам пере
лопачивать в поисках нужного факта кипы книг, жур
налов, газет, записок, вырезок, библиографических 
указателей, справочников и словарей. 

Не муторно ли вам искать нужное, единственное 
слово, чтобы выразить на бумаге степень возмущения 
человека, например? 

Нравится ли вам обязательное общение с незнако
мыми людьми на определенную тему (журналистам 
постоянно приходится брать интервью на самые раз
ные темы у самых разных и чаще всего не знакомых 
ранее людей) ? 

Не из-под палки ли читаете вы прессу и смотрите 
информационные, публицистические, тематические 
передачи? 

Любопытны ли вы, нравится ли вам наблюдать за 
окружающей действительностью и при этом думать 
о том, как можно отразить на бумаге то, что увидел? 

Мастерство приходит к тем, кто работает. Журна
лист работает всегда. У него ненормированный рабо
чий день. Он постоянно в поиске информации, он по
стоянно пополняет свою коллекцию наблюдений, 
мнений, тем, подходов, фактов, неожиданных ракур
сов. Отправные точки мастерства — Познания и ос
ведомленность. Практика. Объяснение неизвестно
го известным. 

Журналист обязан быть начитанным, обладать 
эрудицией и высоким интеллектом. Только осведом-



ленный и начитанный человек может воспринимать 
сложные ситуации адекватно и разбираться в слож
ных проблемах не поверхностно. Осведомленность и 
знания не появляются сами по себе. Журналист не 
может быть ленив! Работайте, читайте книги, журна
лы, газеты, слушайте радио, смотрите телевизионные 
передачи. 

ИТАК/ПРОБА СИЛ И ПЕРА 

Предлагаю вам испытать себя, попробовав свои силы, 
и попытаться выполънить письменно некоторые за
дания по выбору (а можно и все). 

Задание 1. «Журналист должен знать...» Некото
рые мои первокурсники отвечали на этот вопрос од
носложно: журналист должен знать «все». А что ду
маете вы по этому поводу? Какими знаниями должен 
обладать представитель этой профессии? Что говорят 
об этом сами журналисты? Чье мнение вы разделяе
те, а с чьим не согласны? 

Задание 2. «Журналист должен уметь...» Обяза
тельно ли журналисту уметь работать на компьюте
ре, с видеоаппаратурой, пользоваться Интернетом, во
дить машину, фотографировать? А может, главное для 
него — уметь слушать и задавать вопросы? Кто из оте
чественных журналистов что умеет? Или не умеет? 

Задание 3. «Журналист должен бьипь...» Должен 
ли он быть настырным? Агрессивным? Честным? Та
лантливым? Умным? Пристрастным или беспристра-



стным? Интеллигентным человеком? Журналистом-
Который-Умеет-Добиться? Похожим на Сергея До
ренко или Николая Сванидзе? Быть над схваткой или 
по какую-то сторону баррикад? Иметь убеждения 
или быть конформистом? Должен ли журналист быть 
психологом или судьей? 

Задание 4. «Чего я не знаю?» Речь, конечно, не о 
языке племени мумба-юмба, а о том, что вас искрен
не интересует и чему вы впрям^хотели бы научить
ся, да вот как-то руки не доходили. 

Задание 5. «Стоп-кадр». Возьмите любую иллюс
трацию из любого журнала, газеты, просто фотогра
фию и сделайте к ней подпись, а точнее несколько 
подписей. Из одного—трех слов или словосочетания 
(как заголовок). Из одного предложения — не более 
18 слов, включая союзы и предлоги. Из нескольких 
предложений общим объемом 40—50 слов. Из не
скольких абзацев общим объемом до 300 слов. 

Задание 6. «Моя газета». Это рассказ о газете, ко
торую вы с удовольствием читаете. Это может быть 
давний друг вашей семьи, а может — новый, но ус
певший завоевать ваше доверие. 

Задание 7. «Мой любимый журналист». Наверня
ка у вас есть свои читательские и зрительские при
вязанности. Расскажите о журналисте, чьи материа
лы в газете или журнале вы ищете сразу, как только 
взяли в руки номер? Кого хотели бы взять в настав
ники и учителя? Кто он? О чем он пишет? Как он 



пишет? Чем он вам интересен? Можно рассказать и 
о любимом тележурналисте. 

Задание 8. «Терпеть не могу...» От любви до нена
висти — один шаг. А всех и все любить невозможно. 
Расскажите о том, кого (и почему) из журналистов вы 
не любите и на кого не хотели бы быть похожи. 

Задание 9. «Если бы редактором был я...» А поче
му бы и нет? Вы вдруг заняли кресло главного в ре
дакции «Комсомольской правды», или «Известий», 
или «Новой газеты», или журнала «Лиза», а может 
быть, «Playboy». Что бы вы изменили, что оставили, 
кого бы взяли на работу, что бы сделали для увели
чения тиража и числа читателей и т. д. Возможно, вы 
хотите издавать свою газету или журнал — расскажи
те об этом. 

Задание 10. «ОДНО...» Выберите один из своих па
раметров, зафиксированных в паспорте (фамилию, 
имя, дату рождения, улицу и дом, где вы родились, и 
т. п.), и напишите небольшие (до 300 слов) эссе, рас
сказывающие о ваших ОДНОфамильцах, ОДНОгод-
ках, тезках, земляках, людях, родившихся с вами в 
один день, и т. п. Источники информации — любые, 
от энциклопедий и подшивок газет до личных жур
налистских поисков по подъездам, паспортным сто
лам и пр. Попробуйте раскопать что-то интересное, 
сенсационное, любопытное! 

Задание 11. «Приметы времени». По телевидению, 
в школе, дома, на улице вы могли слышать такие фра-



зы: «Бедственное положение образования», «Подрас
тающее поколение сегодня быстро взрослеет», «В 
стране царит милицейский произвол» и т. п. Это все 
приметы времени. Выберите любое подобное утвер
ждение и напишите свои десять примет. Например, 
десять примет РАСКРЕПОЩЕНИЯ СОЗНАНИЯ, де
сять примет ДЕПОЛИТИЗАЦИИ ЮНОШЕСТВА, де
сять примет МИЛИЦЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА... 

Задание 12. «Читалка». Попытайтесь написать об
зор какой-либо газеты. Например, «Читая «Совет
скую Россию» или «Читая «Московские новости». 
Какие публикации в этой газете натолкнули вас на 
размышления, вызвали желание поспорить или, на
оборот, добавить свидетельства в пользу авторов га
зеты. О чем, по вашему мнению, нужно писать газе
те, какие темы и проблемы волнуют вас и ваших 
сверстников, и др. 

Задание 13. «Кто не виноват». Это, пожалуй, по
труднее будет. Ибо все привыкли искать виновных в 
том, ч", ~> жизнь становится дороже, что в стране кор
рупция, что экономика развалилась, что не выплачи
вают вовремя пенсии и зарплаты. Список можно про
должить до бесконечности. Попробуйте найти тех, 
кто не виноват в конкретной проблеме или беде на
шего общества. 

Задание 14. «Два взгляда». Два взгляда на ПРО
ПИСКУ. Два взгляда на СМЕРТНУЮ КАЗНЬ. Два 
взгляда на НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ. Два взгляда на 
ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Два взгляда на СВОБОД-



НЫИ СЕКС. Два взгляда на ПРОФЕССИОНАЛЬ
НУЮ АРМИЮ... 

Задание 15. «Разговор о жизни...» В курсе «Репор
терское мастерство» есть такое практическое зада
ние — «Запись живой речи». В аудиторию к студен
там приглашают человека, тот в течение 10 мин 
что-то рассказывает. Задача студентов — записать его 
рассказ так, чтобы максимально сохранить особенно
сти его речи, любимые обороты, выражения, не ис
казив, точно передать смысл выступления. Ваша за
дача — написать стенограмму разговора о жизни, 
записанную, например, в ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ, 
или на КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ, или в ПРИЕМНОЙ У 
АДВОКАТА, или в ПОЛИКЛИНИКЕ, или в КУРИЛКЕ 
БИБЛИОТЕКИ, или там, где вы сами придумаете. 

Задание №. «Профессиональный портрет-99». Это 
может быть портрет ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ, ОФИ
ЦЕРА, УЧАСТКОВОГО МИЛИЦИОНЕРА, ПРОДАВ
ЦА, ВОДИТЕЛЯ, КОНДУКТОРА, КИОСКЕРА, ПСИ
ХИАТРА... Для работы над заданием вам придется 
специально наблюдать за этими людьми, узнать, в чем 
заключаются их профессиональные обязанности, 
какие требования предъявляются к людям данных 
профессий и т. п. 

Задание 17. «Впрок». На канале НТВ есть такая пе
редача, а во многих газетах есть рубрики для потре
бителей, где рассказывается о потребительских свой
ствах товаров, о том, как не купить подделку или 
насколько безопасно то или иное лекарство и про-



дукт. Можно ли пить сок «Юпи», как узнать, свежая 
ли колбаса? Могут ли вам поменять купленную вещь? 
Итак, выберите любой продуктовый или промышлен
ный товар и попробуйте провести расследование и 
рассказать о всех тайнах этого товара, его примене
ния, условиях покупки и т. д. 

Задание 18. «Реферат». Раз уж вы серьезно заин
тересовались журналистикой, полезно будет порыть
ся в исторических источниках, проанализировать со
временную практику, узнать разные аспекты роли 
журналиста в обществе. В этом задании предлагает
ся написать реферат на одну из ниже перечисленных 
тем. ЖУРНАЛИСТ КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. 
ЖУРНАЛИСТ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ. 
ЖУРНАЛИСТ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ. 
ЖУРНАЛИСТ КАК КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ. 
ЖУРНАЛИСТ КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, 
ЖУРНАЛИСТ КАК НАУЧНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. ЖУРНА
ЛИСТ КАК РЕВОЛЮЦИОНЕР. 

Задание 19. «Поиск информации,..». Попробуйте 
найти как можно больше информации и написать о 
МИРОВЫХ ЖУРНАЛИСТСКИХ ПРЕМИЯХ, МЕЖДУ
НАРОДНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЯХ, МЕЖДУ
НАРОДНЫХ ЖУРНАЛИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ФОРМАХ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ, ПОЧЕТНОМ 
ГРАЖДАНСТВЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ, ПРАВОЗА
ЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СТРАНЕ, ВАШЕМ 
ГОРОДЕ... 



А вот блок заданий для самых дотошных читателей, 
считающих, что САМЫМИ умными, интересными, 
эрудированными людьми являются НАСТОЯЩИЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ. Эти задания были предложены в 
начале 90-х годов слушателям Пресс-колледжа Рос
сийского открытого университета. 

Прочтите внимательно список фамилий известных 
и выдающихся людей, многие из которых составля
ют честь и славу человечества. 

АБАЙ ? АЛЕКСИН Анатолий 
АБДУЛ-БАХА ? АЛИГЕР Маргарита 
АБДУЛОВ Александр АЛИБАСОВ Бари 
АБЕЛЬ Рудольф АЛИЕВ Гейдар 
АБРАМОВ Федор АКСНИС Виктор 
АБЭ ? АЛМАЗОВ Борис 
АГРАНОВСКИЕ Абрам, Ана- АЛФЕРЕНКО Геннадий 

толий, Валерий АЛЬЕНДЕ Сальвадор 
АДЕНАУЭР Конрад АМОСОВ Николай 
АДЖУБЕЙ Алексей АМУДСЕН ? 
АДЫЛОВ ? АМЭРИДЖИБИ Чабуа 
АЗЕФ Евно АНАР ? 
АЗИМОВ Айзек АНДЕРС Томас 
АЗНАВУР Шарль АНДРЕЕВЫ ?, ? 
аЙТМАТОВ Чингиз АНДРИЧ Иво 

АКИНО ? АНДРОННИКОВ Ираклий 
АКОПЯН Акоп АНДРОПОВ Юрий 
АЛЕКСАНДРОВЫ ?, ? АННЕНСКИЙ Иннокентий 
АЛЕКСИЙ II ? АНПИЛОВ Виктор 



АНТОКОЛЬСКИЙ Павел БАЭЗ Джоан 
АНТОНИОНИ ? БЕДНЫЙ Демьян 
АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО ? БЕКЕТ Самуэль 
АРАГОН Луи BELLOW SAUL 
АРАФАТ Ясер БЕЛЬЬ Генрих 
АРМСТРОНГи Луи, ? БЕЛОХВОСТИКОВА Ната-
АРОНОВ Александр лья 

АСЕЕВ Николай БЕЛЫЙ Анлрей 
АСТАФЬЕВ Виктор BENAVENTE ? 
ASTURIAS Migel Angel БЕНДЕРА Степан 
АТАТЮРК Кемаль БЕРБЕРОВА Нина 
АУРОБИНДО ? БЕРГСОН Анри 
АУЭЗОВ Мухтар БЕРГОЛЬЦ Ольга 
АХМАТОВА Анна БЕРДЯЕВ ? 
БАБЕЛЬ Исаак БЕРИЯ Лаврентий 
БАБУРИН Сергей БЕРМАНы Борис, ?, ? 
БАКЛАНОВЫ ?, ? БЕРНЕС Марк 
БАЛТРУШАЙТИС ? БЕРРИ Чак 
БАЛЬМОНТ Константин БЕРТОЛУЧЧИ ? 
БАНДАРАНАИКе Сиримаво, БЕСТУЖЕВ-ЛАДА Игорь 

Соломон БЕХТЕРЕВЫ Наталья, ? 
БАНИОНИС Донатас БЖЕЗИНСКИЙ Збигнев 
БАРДО Брижит БИМ-БАД Борис 
БАРТИНИ Людвиг БИТОВы Андрей, ? 
БАТАЛОВЫ Алексей, ? БИЧЕСКАЯ Жанна 
БАТИСТА ? БЛОК Александр 
БАХ Ричард БОВИН ? 
БАХА-УЛЛА ? 



Что делать с этим списком? Вот несколько зада
ний. 

Задание 1. Исправьте ошибочное написание имен 
и фамилий. Снимите вопросы. 

Задание 2. Выпишите из списка фамилии глав го
сударств и правительств. 

Задание 3. Выпишите из списка фамилии лидеров 
политических партий и движений. 

Задание 4. Выпишите из списка фамилии лауреа
тов Нобелевских премий, в том числе и малых, аль
тернативных. 

Задания 5. Выпишите из списка фамилии лауреа
тов Оскаров. 

Задание 6. Выпишите из списка фамилии лауреа
тов Гонкуровских премий. 

Задание 7. Выпишите из списка фамилии лауреа
тов Пулитцеровских премий. 

Задание 8. Выпишите из списка фамилии лауреа
тов Сталинской, Государственной и Ленинской пре
мий. 

Задание 9. Выпишите из списка фамилии людей, 
чьи изображения имеются на денежных купюрах 
различных стран мира. 



Задание 10. Выпишите из списка фамилии Гене
ральных секретарей ООН и других международных 
организаций. 

Задание 11. Выпишите из списка фамилии религи
озных и духовных лидеров, подвижников. 

Задание 12. Выпишите из списка фамилии эстрад
ных и спортивных кумиров и звезд, не вошедших в 
предыдущие списки. 

Задание 13. Выпишите из списка фамилии людей, 
которые, на ваш взгляд, имеют отношение к следую
щим понятиям: 

Ауровилль Психоанализ 
Бахаизм Розенкрейцеры 
Веданта Суфражистки 
Гностицизм Танатология 
Диктатура Упанишады 
Единая Европа Фашизм 
Жузы Харизма 
Иезуиты Центризм 
Йога ЧОН 
Католицизм Шартр 
Люмпен-пролетариат Щедрость 
Масоны Экзистенциализм 
Неонацисты Юриспруденция 
Оккультизм Якобинцы. 



Если вам незнакомы многие фамилии и неизвест
ны понятия — не нужно паниковать, говорить собе: 
«Я — пропащий человек!» Глаза страшатся, а руки де
лают, гласит русская пословица. Проявите упорство 
и заполните «белые пятна» в своем познании. Воз
можно, вы войдете во вкус и начнете составлять свой 
перечень личностей, оставивших след в истории, и — 
чем черт не шутит — когда-нибудь станете автором 
энциклопедических словарей! 

СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ... 

Следующие несколько заданий прольют бальзам на 
души тех, для кого журналистика привлекательна 
прежде всего собственно писательством. Речь пойдет 
о языке и стиле, о литературном мастерстве. Давай
те поэкспериментируем! 

Задание 1. «Сказка». Я почти не встречала людей, 
кто не любил бы и не перечитывал сказки. И знаю 
многих, кто любит их сочинять. Ваша задача — «пе
реписать» любую известную сказку (например, 
«Красную шапочку» или «Серую шейку»), используя 
разные функциональные стили: научный, деловой, 
разговорный, газетно-публицистический. 

Задание 2. «Фраза-картинка». В журналистских 
материалах важно не только рассказывать о чем-то, 
но и показывать. В некоторых жанрах — репортаже, 



например — журналист просто обязан создать так на
зываемый «эффект присутствия», показав, как про
исходило событие, таким образом, чтобы у читателя 
создалось впечатление, что он сам там присутствовал. 
Чтобы было понятно, чем отличается «рассказать» от 
«показать», приведу пример. Можно написать «Он 
рассердился», и тогда читателю ничего не остается, 
как поверить вашему сообщению-рассказу. А можно 
написать иначе: «Он грохнул кулаком по столу и от
швырнул ногой стул». И любой читатель сразу пред
ставит себе эту сцену и, естественно, сделает вывод, 
что человек рассердился, разозлился. Задание заклю
чается в следующем — «показать» фразы: ОН ГОЛО
ДЕН, ДЕВОЧКА БОИТСЯ, МАШИНА ПОПАЛА В 
АВАРИЮ, ЕМУ СТАЛО СТРАШНО. 

Задание 3. «Реплики». Это задание тесно связано 
с предыдущим. Ведь показать можно и с помощью ди
алога. Попробуйте написать как можно больше реп
лик, которые человек произносит, когда он РАЗДРА
ЖЕН, УДИВЛЕН, НЕГОДУЕТ, НЕДОУМЕВАЕТ, НЕ 
ВЕРИТ, ВОСТОРГАЕТСЯ, ЗЛИТСЯ. 

Задание 4. «Жесты и мимика». Опишите взгляды, 
которыми обмениваются бабушка и внук, гуляющие 
в парке; школьница и школьники, смеющиеся на 
переменке; продавец и покупатель, который недово
лен тем, как его обслужили. (Помните: «Что ты, милая, 
смотришь искоса, низко голову наклоня?») Сколько 
определений вы можете написать к словосочетанию 
«выражение глаз»? Пять? Десять? Двадцать? А на-



сколько хватит вашего словарного запаса, чтобы опи
сать жесты человека (телодвижения, преимуществен
но рукой)? 

Задание 5. «Вкусные слова...» Что значит «хороший 
запах»? Попробуйте объяснить конкретно, что это та
кое. А вот если выбрать точные, конкретные эпитеты, 
то у читателя возникнут вполне ощутимые ассоциа
ции. Например, жасминный, ландышевый, хвойный, 
смолистый, сладко-приторный, чесночный, яблоне
вый запах. Попробуйте подобрать эпитеты к словам 
ПЕСНЯ, ПОХОДКА, ШОССЕ, ЖЕРЕБЕНОК, МИ
ТИНГ, ОРАТОР, АВТОМОБИЛЬ. 

Задание 6. «Ассоциации». Ассоциация — это связь, 
возникающая при определенных условиях между 
двумя или более психическими образованиями, бла
годаря которой одно вызывает другое, так или иначе 
с ним связанное. Слова вызывают различные пред
ставления, мысли, чувства, которые основаны на 
сложной системе взаимоотношений, на нашем про
шлом опыте, они подталкивают наше воображение. 
Ваша задача будет состоять в следующем. Вам пред
лагаются тройки слов, на первый взгляд, абсолютно 
не связанных друг с другом. Вы же должны написать 
осмысленную фразу, в которой были бы все три сло
ва. Это задание кажется бессмысленным и невыпол
нимым. На самом деле, если постараться, все получит
ся, а заодно вы научитесь делать мостики — связки в 
своих будущих журналистских материалах, когда 
одно предложение цепляется за другое, один абзац 



логично переходит в другой. Готовы? Вот слова, ко
торые нужно соединить в одной фразе. УКАЗКА-
МЫШЬ-АДМИРАЛ. ШЕЯ-ГИРЯ-АУКЦИОН. ФЕРЗЬ-
БАЯН-КОНСЕНСУС. СЕССИЯ-ЗИГЗАГ-ТЕЛЕФОН. 

Задацие J., «Первая фраза». Историки утверждают, 
что Демосфен оставил 56 вступлений к ненаписан
ным речам. Ибо если ты не смог привлечь внимание 
читателя, слушателя, зрителя в момент контакта — 
пиши пропало. Попробуйте и вы написать 56 первых 
фраз к еще не написанным своим материалам. Глав
ное требование — фраза должна привлечь внимание, 
заинтересовать читателя, вызвать желание читать 
дальше. 

Для первого раза заданий, видимо, больше чем до
статочно. Я бы посоветовала выполнять их после того, 
как прочтете эту книгу, особенно раздел «Журнали
стика и журналисты». Если же вдруг кто-то вошел во 
вкус и все сделал, полагаю, тот в состоянии приду
мать себе новые задания и готов показать свое твор
чество и в редакциях, и на факультете журналисти
ки, если таковой имеется в вашем городе, и в студиях 
юнкоров. Дерзайте, удачи вам! 

А напоследок сравните с вашим списком эпитеты 
к слову ПЕСНЯ: бесконечная, беззаботная, бурная, 
беспечная, задорная, звонкая, задушевная, задумчи
вая, заунывная, залихватская, жалостная, напевная, 
душещипательная, лихая, грустная, горестная, ладная, 
меланхолическая, молодецкая, наивная, нежная, пе
чальная, пламенная, развеселая, разухабистая, тре-



вожная, трогательная, чарующая, хвалебная, унылая, 
торжественная, томная, сердечная, страстная, само
бытная, сладкая, мучительно-грустная. 



Глава 6 

Журналистскому 
образованию — 
полвека с хвостиком 

Вузы, где ведется подготовка 
студентов по специальности 
«журналистика» 



Знает ли кто-нибудь из вас, как расшифровывается 
аббревиатура КИЖ? О, любознательный читатель, я 
снимаю перед тобой шляпу! Действительно, КИЖ — 
это Коммунистический институт журналистики. С 
него начиналось журналистское образование в нашей 
стране. Если точнее, то уже в 1918 г. на первом съез
де советских журналистов было принято решение от
крыть школу журналистов. Курс обучения длился 
всего три месяца (!!!), одновременно в школу прини
мали от 200 до 300 человек. Позднее, в 1921 г. школа 
была реорганизована в институт красных журналис
тов, который затем переименовали в КИЖ. В журна
ле «Журналист» за 1924 г. (№ 15) сообщалось о рабо
те Государственного института журналистики. 
Интересно сравнить правила приема в этот институт 
(на 1925/26 учебный год) с сегодняшними. Готовы 
удивляться? Вчитайтесь в эти строки: 

«ГИЖ является высшим коммунистическим 
учебным заведением и ставит своей задачей 
подготовку квалифицированных работников в 
области печати. 

В ГИЖ принимаются рабкоры, селькоры и ра
ботники печати, удовлетворяющие следующим 
условиям: 

а) производственный стаж в промышленности 
или сельском хозяйстве не менее 3 лет, при
чем из среды рабкоров преимущество отда-



ется товарищам со стажем в промышленно
сти крупного индустриального типа; 

б) члены РКП с партстажем не менее 3 лет и 
члены ВЛКСМ с одногодичным партийным 
стажем и трехгодичным комсомольским при 
условии активности партийной работы; 

в) возраст от 20 до 25 лет; 

г) при наличии этих условий преимущество от
дается участникам войны и служившим в 
рядах Красной Армии. 

Поступающие в институт должны быть хоро
шо грамотными, уметь письменно излагать свои 
мысли и производить арифметические действия 
над целыми числами и дробями. От поступаю
щих требуется умение ориентироваться в поли
тических событиях текущего дня; правильное 
понимание тактики партии, основные сведения 
по истории РКП(б)». 

До Великой Отечественной войны в Советском 
Союзе журналистов готовили в техникумах печати и 
институтах журналистики. В институт принимали 
только лиц, имеющих среднее образование, опыт ра
боты в печати, а также рекомендации и направления 
партийных либо комсомольских организаций. Учи
лись в институте три года. 

Профессиональная подготовка журналистов в уни
верситетах началась в конце 40-х. В 1947 г. был создан 
факультет журналистики в Белорусском государ
ственном университете, в 1948 г. открылось отделе-



ние журналистики на филологическом факультете 
Московского государственного университета, которое 
через три года было преобразовано в факультет. 

ВУЗЫ. ГДЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЖУРНАЛИСТИКА» 

Сегодня получить специальность «журналистика» 
возможно в следующих государственных универси
тетах, академиях России: 

1. Алтайский государственный университет (656099, 
Барнаул, 99, ул. Димитрова, 66; тел. (3852) 22-53-80, 
22-28-07). Специализация по журналистике начата в 
1988 г. 

2. Башкирский государственный университет (450074, 
Уфа, ул. Фрунзе, 32; тел. (3472) 23-66-45, 22-63-70). Спе
циализация с 1971 г., факультет открыт в 1994 г. 

3. Волгоградский государственный университет (400062, 
Волгоград, ул. 2-я Продольная, 60; тел. (8442) 43-23-90, 
43-81-24). 

4. Воронежский государственный университет (394693, 
Воронеж, Университетская пл., 1; тел. (0732) 55-29-83). 

5. Дагестанский государственный университет (367025, 
Махачкала, Советская ул., 8; тел. (8722) 67-08-72, 68-23-26). 
Специализация по журналистике открыта на филоло
гическом факультете в 1989 г. 

6. Дальневосточный государственный университет 
(690600, Владивосток Приморского края, ул. Сухано
ва, 8; тел. (4232) 25-76-87, 22-12-80). 



7. Иркутский государственный университет (664003, Ир
кутск, ул. Маркса, 1; тел. (3952) 33-34-31, 33-34-53). 

8. Казанский государственный университет (420008, Ка
зань, ул. Ленина, 18; тел. (8532) 32-88-75,38-70-69,38-73-28). 

9. Кемеровский, государственный университет (650043, 
Кемерово, ул. Красная, 6; тел. (3842) 23-39-12, 23-38-85). 

10. Красноярский государственный университет (660062, 
Красноярск, пр. Свободный, 79; тел. (3912) 45-64-00, 
45-53-05). 

11. Кубанский государственный университет (350640, 
Краснодар, ул. Ставропольская, 149; тел. (8612) 33-84-
65, 33-75-02). 

12. Мордовский государственный университет (430000, 
Саранск, ул. Большевистская, 68; тел. (83422) 9-97-52, 
4-17-77). 

13. Московский государственный институт международ
ных отношений (университет) (117454, Москва, ул. Ос
тоженка, 38; тел. (095) 245-02-02, 201-57-97). 

14. Московский государственный социальный универси
тет (107150, Москва, ул. Лосиноостровская, 24; тел. 
(095) 169-68-50, 169-49-81, 169-97-97). 

15. Московский государственный университет (119899, 
Москва, Ленинские горы; тел. (095) 939-54-41). 

16. Нижегородский государственный университет 
(603600, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23; тел. (8312) 
65-64-71, 65-90-15). 

17. Новгородский государственный университет (173003, 
Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 41; тел. 
(81600) 2-67-39, 2-72-44). 



18. Российский университет дружбы народов (117198, 
Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6; тел. (095) 433-95-88, 
434-70-27). Отделение международной журналистики 
историко-филологического факультета. 

19. Ростовский государственный университет (344006, Ро
стов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105; тел. (8632) 66-32-31, 
65-31-58); ул. Пушкинская 150, тел. 65-64-85, 64-46-66. 

20. Санкт-Петербургский государственный университет 
(199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9; 
тел. (812) 218-94-55, 218-97-01). 

21. Северо-Осетинский государственный университет 
(362008, Владикавказ, Республика Северная Осетия, 
ул. Ватутина, 46; тел. (86722) 3-98-24, 3-09-04). 

22. Тверской государственный университет (170000, 
Тверь, ул. Желябова, 33; тел. (08222) 3-11-95, 3-24-52). 

23. Томский государственный университет (634050, 
Томск, пр. Ленина, 36; тел. (3822) 23-30-60, 23-44-65). 

24. Удмуртский государственный университет (426034, 
Ижевск, ул. Красногеройская, 71; тел. (3412) 75-16-10). 

25. Уральский государственный университет (620083, 
Екатеринбург, пр. Ленина, 51; тел. (3432) 55-73-94). 

26. Чеченский государственный университет (364907, 
Грозный, ул. А. Шерипова, 32). 

27. Чувашский государственный университет (428015, Че
боксары, Московский пр., 15; тел. (8350) 24-23-39, 
24-03-79). 

28. Якутский государственный университет (677891, 
Якутск, Республика Саха, ул. Белинского, 58; тел. 
(41122) 6-34-44). 



29. Ставропольский государственный педагогический 
университет (355009, Ставрополь, ул. Пушкина, 1; тел. 
(86522) 5-15-65, 2-85-61). 

30. Северо-Западная академия государственной службы 
(193015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 47; тел. (812) 
272-67-98). 

31. Военный университет (103107, Москва, К-107, ул. 
Б. Садовая; тел. (095) 299-69-84, 299-71-60, 362-41-55). 

32. Самарский государственный педагогический инсти
тут. Отделение журналистики филологического фа
культета (443020, Самара, ул. Льва Толстого, 47; тел. 
(8642) 33-60-13. 

33. Владимирский государственный педагогический ин
ститут (600002, Владимир, пр. Строителей, 11; тел. 
(09222) 2-79-33). 

34. Калининградский государственный университет 
(236000, Калининград, ул. Чернышевского, 56; тел. 
(0112) 21-32-53, 21-65-27. 

35. Калужский государственный педагогический универ
ситет (248023, Калуга, ул. Степана Разина, 26; тел. 
(084222) 71-32-28. 

36. Карачаево-Черкесский государственный университет 
(357190, Карачаевск, ул. Ленина, 29). 

В 1998 г. специальность «журналистика» открыта 
в Т ю м е н с к о м , Саратовском , Ч е л я б и н с к о м , Орлов
ском, Омском, Пермском государственных универси
тетах, Пензенском государственном педагогическом 



университете, Нижегородском лингвистическом госу
дарственном университете. 

По специальности «журналистика» ведется подго
товка студентов и в негосударственных образователь
ных учреждениях: 

1. Армавирский православно-социальный институт 
(352900, Армавир, ул. Луначарского, 185. 

2. Восточный институт экономики, гуманитарных наук, уп
равления и нрава (450000, Уфа, Республика Башкорто
стан, ул. Октябрьской революции, За; тел. (3472) 23-25-49). 

3. Гуманитарный институт телевидения и радиовеща
ния (123859, Москва, ул. 3-я Хорошевская, 12; тел. (095) 
947-07-69). 

4. Институт информатики, финансов, права, управле
ния (117400, Москва, Серпуховский вал, 17/23). 

5. Институт экономики, Менеджмента и права (125502, 
Москва, ул. Петрозаводская, 17, корп. 1). 

6. Международный независимый эколого-политологи-
ческий университет (111024, Москва, шоссе Энтузиа
стов, 16; тел. (095) 273-81-75). 

7. Православный Свято-Тихоновский богословский ин
ститут (113184, Москва, ул. Новокузнецкая, 236; тел. 
(095) 331-87-56). 

8. Региональный открытый университет (109180, Моск
ва, ул. Б. Полянка. 58; тел. (095) 237-31-51). 

9. Смоленский гуманитарный университет (214013, Смо
ленск, ул. Кирова, 22 б; тел. (0812) 3-93-89, 9-16-40). 



Рассказать о каждом вузе, где готовят журналис
тов, не представляется возможным, поэтому ограни
чусь крупнейшими и старейшими центрами подго
товки журналистов в нашей стране. 

МГУ 

Факультет журналистики МГУ — Московско
го государственного университета — существу
ет с 1952 г. 

Декан— профессор, доктор филологических 
наук Ясен Николаевич Засурский. 

Старейший в России факультет журналистики, 
флагман журналистского образования. Там обуча
ются свыше двух тысяч студентов. В штате факуль
тета 28 профессоров и докторов наук, 68 доцентов, 
41 старший преподаватель, 28 преподавателей и ас
систентов, 23 ведущих и старших научных сотруд
ника, 32 научных и младших научных сотрудни
ков. По книгам ученых факультета журналистики 
вы, поступив в вуз, будете учиться. Эти имена 
знают все, кто получил диплом о высшем образо
вании с квалификацией «журналист»: профессо
ра Спартак Иванович Беглов, Рудольф Андреевич 
Борецкий, Анатолий Георгиевич Бочаров, Анри 
Суренович Вартанов, Владимир Маркович Горо
хов, Семен Моисеевич Гуревич, Борис Иванович 
Есин, Александр Васильевич Западов, Елеонора 
Анатольевна Лазаревич, Евгений Иванович Про
нин, Евгений Павлович Прохоров, Дитмар Элья-



шевич Розенталь, Григорий Яковлевич Солганик, 
Александр Яковлевич Юровский и др. 

Подготовкой студентов занимаются двенадцать 
кафедр: периодической печати; зарубежной жур
налистики и литературы; экономической журна
листики и рекламы; телевидения и радиовещания; 
редакционно-издательского дела и информатики; 
литературно-художественной критики и публици
стики; техники средств массовой информации; 
истории русской журналистики и литературы; 
истории отечественных средств массовой инфор
мации; стилистики русского языка; социологии 
журналистики; журналистики массовой коммуни
кации ЮНЕСКО. 

На факультете работают отделения: 
• периодической печати; телевидения; 
• радиовещания; 
• рекламы; 
• социологии; 
• редакционно-издательское; 
• фотожурналистики; 
• ответственных секретарей; 
• христианской журналистики; 
• художественной культуры; 
• паблик рилейшнз; 
• международное. 
Кроме того, существуют также специальное от

деление для лиц с высшим образованием, курсы 
маркетинга и рекламы, курсы деловой журналис
тики. 



Для будущих абитуриентов открыто подготови
тельное отделение, школа юного журналиста, кур
сы подготовки по русскому языку, литературе и 
иностранному языку. 

Функционируют международные центры под
готовки журналистов; Свободный российскоггер-
манский институт публицистики; Французский 
колледж журналистики; Центр финско-россий-
ских исследований журналистики, массовых ком
муникаций и культуры. 

В распоряжении студентов восемь современ
ных лабораторий, где можно приобрести и отра
ботать практические навыки и умения, например: 
учебно-полиграфическая лаборатория с экспери
ментальной типографией; информационно-изда
тельская лаборатория; учебный радиоцентр и эк
спериментальная студия телевидения; центр 
новых информационных технологий и пр. 

СПГУ 

Факультет журналистики Санкт-Петербург
ского государственного университета существу
ет с 1964 г. (отделение — с 1946 г.). 

Декан — доцент, кандидат филологических 
наук Марина Анатольевна Шишкина. 

Подготовка журналистов ведется на кафедрах 
социологии журналистики; современной периоди
ческой печати; радиовешания и телевидения; про
изводства и оформления газет, организации СМИ; 
истории журналистики; теории речевой деятель-



ности, языка массовой коммуникации; зарубеж
ной журналистики. В распоряжении студентов 
типолаборатория, учебная телестудия, фотолабо
ратория. Класс машинописи, лаборатория компь
ютерных средств журналистики; лаборатория 
функционирования СМИ. 

В рамках специальности «журналистика» су
ществуют специализации: работник печати; работ
ник радио и телевидения; социолог СМИ; работник 
секретариата и фоторепортер; литературный ре
дактор. Профессора Александр Федосеевич Бе
режной, Валентина Григорьевна Березина и др. 

ВГУ 

Факультет журналистики Воронежского госу
дарственного университета. 

Подготовка журналистов ведется с 1962 г., в 
1978 г. открылось отделение журналистики, а в 
1986-м — факультет. Декан — доцент, кандидат 
филологических наук Владимир Васильевич Тулу
пов. 

Преподавание на факультете обеспечивают че
тыре кафедры: теории и практики журналистики; 
средств массовой коммуникации и рекламы; ис
тории журналистики; стилистики и литературно
го редактирования. Обучение ведется по специаль
ностям: 
• журналистика (специализации «газета», «теле

видение и радио», «реклама и паблик ри-
лейшнз», «международная журналистика» — 
для иностранных студентов); 



• реклама; 
• связи с общественностью. 

РГУ 

Факультет филологии и журналистики Рос
товского государственного университета. 

Декан — профессор, доктор филологических 
наук Евгений Алексеевич Корнилов. Зав. отделе
нием — профессор, доктор филологических наук 
Александр Иванович Станько. 

С 1962 г. — отделение журналистики, с 
1992 г. — факультет филологии и журналистики. 
Подготовкой студентов занимаются сотрудники 
девяти кафедр: теории журналистики, истории 
журналистики, языка средств массовых коммуни
каций, русского языка, общего и сравнительного 
языкознания, романо-германской филологии, те
ории и истории мировой литературы, истории 
русской литературы, отечественной литературы 
XX в. Практические навыки студенты закрепля
ют в учебной полиграфической лаборатории, фо
тостудии, видеоклассе, видеостудии, радиостудии, 
компьютерном классе с доступом в Интернет. 
Подготовка журналистов ведется по многоступен
чатой системе «бакалавр — дипломированный 
специалист — магистр» на двух отделениях: 
• журналистики; 
• международной журналистики (первый на

бор — в 1994 г.). 



Специализации: телевидение; радиовещание; 
паблик рилейшнз; книгоиздательское дело; рекла
ма; социология журналистики; международная 
журналистика; реклама, маркетинг и менеджмент 
в средствах массовой информации. 

ДГУ 

Факультет журналистики Дальневосточного 
государственного университета. 

Подготовка журналистов ведется с 1961 г. сна
чала в рамках отделения журналистики, а с 1987 г. 
создан факультет. 

Декан — профессор, доктор филологических 
наук, член-корреспондент Петровской АН Вале
рий Михайлович Теплюк. 

Две ведущих кафедры осуществляют учебный 
. процесс: истории и методов журналистики; тео
рии и практики журналистики, телевидения и ра
диовещания. Имеется лаборатория технических 
средств обучения, фотолаборатория, учебная типо
графия, учебный телецентр и класс современных 
технических средств с кабинетом машинописи. 

Специализации: рекламно-коммерческая дея
тельность, международная журналистика, ведущий 
теле- и радиопрограмм, редактор телевидения и 
радио; телевизионная режиссура, руководитель 
пресс-службы, паблик рилейшнз, фоторедактор 
или фоторепортер, спич-райтер. 



Программы вступительных 
экзаменов 

Глава 7 

Вступительные 
испытания 



Традиционно во всех университетах, где существует 
выбранная вами специальность «журналистика», аби
туриенты проходят творческий конкурс или творчес
кое собеседование, пишут сочинение, сдают устно эк
замен по русскому языку и литературе, а также 
экзамен или зачет по иностранному языку. В каждом 
вузе могут быть свои особенности. Каждый вуз име
ет право по своему выбору определить профилиру
ющий экзамен, что важно для медалистов, которые 
имеют право в случае сдачи на «отлично» профили
рующего (он ставится первым) экзамена быть зачис
ленными в высшее учебное заведение. 

Например, поступающие на факультет журналис
тики Воронежского госуниверситета по специально
сти «журналистика» сдают: творческий конкурс (с 
оценкой); сочинение; русский язык и литература (ус
тно); иностранный язык (устно). 

В Ростовском государственном университете всту
пительные испытания для поступающих на специаль
ность «журналистика» таковы: 

На специализации телевидение; радиовещание; 
паблик рилейшнз; книгоиздательское дело; реклама; 
социология журналистики: 

1. Сочинение. 
2. Русский язык и литература (устно). 



3. Иностранный язык (зачет-незачет). 
4. Творческое собеседование (зачет) проводится 

до вступительных испытаний (оценка по трех
балльной системе). 

На специализацию «международная журналистика»: 
1. Сочинение. 
2. Русский язык и литература (устно). 
3. Иностранный язык. 
4. Творческое собеседование (зачет) проводится 

до вступительных испытаний (оценка по трех
балльной системе). 

На специализацию «Реклама, маркетинг и менедж
мент в средствах массовой информации» прием про
водится по договорам с полной компенсацией затрат 
на обучение, и вступительные испытания таковы: 

1. Сочинение (зачет). 
2. Русский язык и литература — собеседование 

(зачет) 
3. Иностранный язык— собеседование (зачет). 
4. Творческий конкурс-собеседование (зачет). 
В каждом вузе в феврале—марте издаются про

граммы вступительных экзаменов, которые могут 
иметь небольшие отличительные особенности, одна
ко в целом совпадают. Поэтому в качестве примера 
предлагаю познакомиться с объемом учебного мате
риала и требованиями, которые предъявляются к по
ступающим на отделения журналистики и междуна
родной журналистики Ростовского госуниверситета. 



ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

для поступающих на факультет филологии и журна
листики РГУ по специальности «журналистика» 

Программа по литературе 

На экзамене по литературе поступающий должен 
показать знания по русской литературе, в частности: 

1) знание указываемых ниже произведений рус
ской литературы — понимание их идейного со
держания и художественных особенностей; 

2) понимание художественного, исторического и 
общественного значения литературного произ
ведения; 

3) понимание идейного богатства, высоких худо
жественных достоинств русской литературы 
XIX в. и ее мирового значения; 

4) понимание идейно-художественной сущности 
русской литературы XX в., творческого разви
тия ею лучших традиций русской классической 
литературы; 

5) умение соотнести литературное произведение с 
общим развитием русской литературы. 



По теории литературы от экзаменующегося требу
ются следующие знания: 

1) понятие о реализме; 

2) образ, литературный тип, лирический герой; 

3) тема, идея, композиция, конфликт, сюжет про
изведения; 

4) основные роды художественных произведе
ний — эпос, лирика, драма — главные их жан
ры; 

5) сатира, юмор; 

6) эпитет, метафора, сравнение, антитеза, гипербо
ла; 

7) основные стихотворные размеры. 

Литературные произведения 

А. С. Грибоедов — «Горе от ума». 

А. С. Пушкин— «Капитанская дочка», «К Чаадаеву», 
«К морю», «Я помню чудное мгновенье...», «На холмах Гру
зии...», «Пророк», «Осень», «Анчар», «Вольность», «Ари-
он», «Узник», «Поэт», «Поэту», «Во глубине сибирских 
руд...», «Я вас любил...», «Вновь я посетил...», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...», «Евгений Онегин», «Мо
царт и Сальери». 

М. Ю. Лермонтов— «Мцыри», «Желание», «Молитва», 
«Парус», «Смерть поэта», «Поэт», «Дума», «Кинжал», 
«Тучи», «Утес», «Пророк», «Как часто пестрою толпою 
окружен...», «Выхожу один я на дорогу...», «Родина», «Ге-



рой нашего времени». 

Н. В. Гоголь — «Мертвые души», «Ревизор». 

В. Г. Белинский — «Сочинения Александра Пушкина» 
(статьи 8-я и 9-я в сокращении), «Герой нашего времени» 
и «Стихотворения М. Ю. Лермонтова» (в сокращении). 

А. Н. Островский — «Гроза». 

И. А. Гончаров— «Обломов», «Мильон терзаний». 

И. С. Тургенев — «Отцы и дети». 

Ф. Тютчев — «Silentium», «He то, что мните вы, природа», 
«Я встретил вас», «Нам не дано предугадать...». 

Н. А. Добролюбов — «Луч света в темном царстве», «Что 
такое обломовщина». 

Д. И. Писарев — «Базаров» (в сокращении). 

Н. А. Некрасов — «Железная дорога», «Размышления у 
парадного подъезда», «Памяти Добролюбова», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «В дороге», 
«Родина», «Замолкни, муза мести и печали...», «Вчерашний 
день, в часу шестом...», «Кому на Руси жить хорошо». 

М. Е. Салтыков-Щедрин — «Медведь на воеводстве», «Ка
рась-идеалист», «Премудрый пескарь». 

Ф. М. Достоевский — «Преступление и наказание». 

Л. Н. Толстой — «Война и мир». 

А. П. Чехов — «Анна на шее», «Хамелеон», «Душечка», 
«Крыжовник», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Дом с мезо
нином», «Черный монах», «Вишневый сад». 

А. А. Ахматова — «Мне голос был...», «Смуглый отрок бро
дил по аллеям...», «Муза», «Творчество», «Реквием». 



B. Я. Брюсов — «Отверженный герой», «Грядущие гунны», 
«Родной язык», «Я», «Творчество». 

Н. С. Гумилев — «Капитаны» («На полярных морях и на 
южных...»), «Мои читатели», «Много есть людей...», «Я 
вырван был из жизни тесной...». 

М. И. Цветаева— «Бабушке», «Идешь, на меня похо
жий...», «Родина», «Стихи к Пушкину», «Стихи к сыну». 

А. И. Куприн — «Поединок», «Гранатовый браслет». 

И. А. Бунин — «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 
понедельник». 

А. М. Горький — «Старуха Изергиль», «На дне». 

A. А. Блок— «Незнакомка», «На железной дороге», 
«Русь», «О, я хочу безумно жить...», «О, весна без конца и 
без краю...», «Россия», «О доблестях, о подвигах, о сла
ве...», «На поле Куликовом», «Двенадцать». 

C. А. Есенин — «Береза», «Выткался на озере алый цвет 
зари...», «Письмо матери», «Неуютная жидкая лунность...», 
«Каждый труд благослови, удача...», «Шаганэ, ты моя, Ша-
ганэ...», «Русь», «Русь бесприютная», «Русь советская», «Не 
жалею, не зову, не плачу...», «Анна Снегина», «Стансы». 

B. В. Маяковский — «Послушайте», «Вам!», «Дешевая рас
продажа», «Облако в штанах», «О дряни», «Товарищу 
Нетте, пароходу и человеку», «Разговор с фининспектором 
о поэзии», «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», «Во весь голос». 

А. А- Фадеев — «Разгром». 

А. П. Платонов — «Котлован». 

М. А. Булгаков — «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита». 

М. А. Шолохов — «Тихий Дон», «Судьба человека». 



А. Т. Твардовский — «Я убит подо Ржевом...», «Кружились 
белые березки...», «О Родине», «Жестокая память», «Я 
знаю, никакой моей вины...», «На дне моей жизни...», «Ва
силий Теркин», «По праву памяти». 

Б. Л. Пастернак — «Февраль. Достать чернил и плакать...», 
«На ранних поездах», «Август», «Во всем мне хочется дой
ти до самой сути...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиман-
ский сад», «Памяти Демона». 

A. И. Солженицын — «Один день Ивана Денисовича», 
«Матренин двор». 

Ч. Т. Айтматов — «Буранный полустанок» («И дольше века 
длится день»). 

B. П. Астафьев — «Царь-рыба». 

В. Г. Распутин— «Живи и помни», «Прощание с Мате
рой». 

2—3 произведения указанных ниже писателей по 
каждой теме: 

а) изображение Великой Отечественной войны в литера
туре 70—90-х годов (В. Быков, Г. Бакланов, К. Воробь
ев, Ю. Бондарев, В. Астафьев. Б. Васильев); 

б) человек и природа в литературе 70—90-х годов (В. Ас
тафьев, В. Распутин, Ч. Айтматов); 

в) нравственная проблематика произведений 70—90-х го
дов (Ю. Трифонов, В. Маканин, В. Шукшин, Л. Боро
дин, В. Личутин); 

г) изображение русской деревни в литературе 70—90-х 
годов (В. Белов, В. Шукшин, В. Распутин, Б. Можаев, 
Е. Носов); 



д) литература русского зарубежья (В. Максимов, С. Дов-
латов, И. Бродский, Н. Коржавин, В. Аксенов, Г. Влади-
мов); 

е) поэзия 70—90-х годов (Н. Рубцов, А. Жигулин, Б. Ах-
мадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, В. Корнилов, 
А. Кушнер, Р. Рождественский, В. Высоцкий, О. Чухон
цев, Б. Чичибабин). 

Программа по русскому языку 
(устный экзамен) 

Фонетика 
Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и 
звонкие, твердые и мягкие согласные. Обозначение мяг
кости на письме. Слог. Ударение. Правописание проверя
емых безударных гласных в корне. Непроверяемые безу
дарные гласные. 

Лексика 
Понятие о лексике. Лексическое значение слова. Много
значные и однозначные слова. Прямое и переносное зна
чение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Словарное богатство русского языка. Общеупотребитель
ные слова. Профессиональная лексика. Диалектные слова. 
Заимствованные слова. Устаревшие слова и неологизмы. 
Понятие об устойчивых словосочетаниях. 



Словообразование 
Окончание и основа в слове. Окончание, суффикс, корень, 
приставка как значимые части слова. Правописание слов 
с чередующимися гласными в корнях. Правописание звон
ких и глухих согласных. Непроизносимые согласные. 

Гласные О и У после шипящих в корнях, суффиксах и 
окончаниях. Гласные после Ц. 

Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на 
гласную. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Пристав
ки, оканчивающиеся на согласную. Буквы 3 и С на конце 
приставок. Гласные Ы и И после приставок. 

Употребление Ъ и Ь как разделительных и мягких знаков. 

Различные способы словообразования в русском языке. 

Сложные слова и их правописание. Сложносокращенные 
слова и их правописание. 

Морфология и орфография 
Имя существительное. Значение имени существительно
го и его грамматические признаки. Существительные оду
шевленные и неодушевленные, собственные и нарицатель
ные. Род. Число. Падеж. Типы склонения. Правописание 
падежных окончаний существительных. Правописание 
важнейших суффиксов. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и 
его грамматические признаки. Прилагательные качествен
ные, относительные и притяжательные. Полная и краткая 
формы. Степень сравнения прилагательных. Склонение 
прилагательных. Переход прилагательных. Правописание 
важнейших суффиксов прилагательных. 



Имя числительное. Значение имени числительного. Разря
ды числительных. Особенности склонения числительных. 
Правописание числительных. 

Местоимение. Значение местоимения. Разряды местоиме
ний. Склонение и правописание местоимений. 

Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. 
Неопределенная форма глагола. Переходные и непереход
ные глаголы. Вид глагола. Первое и второе спряжения. 
Наклонения (изъявительное, условное, повелительное). 
.Времена, глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем 
времени), род и число (в прошедшем времени). Причастия 
и деепричастия. Правописание глагольных форм. 

Наречие. Значение наречий. Правописание наречий. 

Правописание -Н- и -НН- во всех частях речи. 

Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. 
Различные части речи в роли предлогов. Правописание 
предлогов. 

Союз. Понятие о союзе, его употребление в речи. Сочи
нительные и подчинительные союзы. Правописание со
юзов. 

Частицы. Понятие о частицах и их употребление в речи. 
Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Правописание 
НЕ с различными частями речи. 

Междометие. Значение междометий и знаки препинания 
при междометиях. 

Синтаксис 
Простое предложение. Связь слов в предложении: согла
сование, управление, примыкание. Виды предложений по 
цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 



побудительные. Восклицательные предложения. Главные 
и второстепенные члены предложения и способы их вы
ражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Типы 
предложений по составу: двусоставные и односоставные. 
Типы односоставных предложений: определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные, назывные. Неполные 
предложения и знаки препинания в них. Однородные чле
ны предложения. Обобщающие слова при однородных 
членах предложения. Знаки препинания между однород
ными членами и при обобщающих словах. Обособленные 
второстепенные члены предложения (определения, допол
нения, обстоятельства) и знаки препинания при них..При-
ложения, их обособление. Обращения, вводные слова и 
вводные предложения, знаки препинания при них. 

Сложное предложение. Типы сложного предложения. 
Сложносочиненные предложения с союзами и знаки пре
пинания в них. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами. Основные виды придаточных предложений. Зна
ки препинания в сложноподчиненных предложениях. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими прида
точными. 

Бессоюзные предложения и знаки препинания в них. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях со сравнительными 
союзами. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой 
и косвенной речи. 



Программа по русскому языку 

Орфография 
Правописание проверяемых безударных гласных в корне. 
Непроверяемые безударные гласные. Чередующиеся глас
ные в корнях. 

Праврписание звонких и глухих согласных. Непроизноси
мые согласные. Удвоенные согласные в заимствованных 
словах. 

Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на 
гласную. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Приставки, окан
чивающиеся на согласную. Приставки на 3- и приставки 
на С-. гласные Ы и И после приставок. 

Употребление Ь и Ъ как разделительных знаков. Употреб
ление Ь как знака мягкости согласного. Употребление Ъ в 
различных грамматических формах. 

Гласные О и Е после шипящих. Гласные после Ц. 

Употребление прописных букв. 

.Правила переноса слов. 

Правописание окончаний имен существительных. Суф
фиксы имен существительных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Правопи
сание суффиксов прилагательных. 

Правописание сложных слов. Соединительные гласные О 
иЕ . 



Сложные слова без соединительных гласных. Правописание 
сложных существительных. Сложносокращенные слова. 

Правописание имен числительных. Числительные количе
ственные, порядковые, дробные. 

Правописание местоимений. Отрицательные местоиме
ния, неопределенные местоимения. Правописание место
имений с предлогами. 

Правописание глаголов. Личные окончания глаголов. Суф
фиксы глаголов. Окончания и суффиксы причастий. 

Правописание наречий. Гласные в конце наречий. Наре
чия на шипящую. Отрицательные и неопределенные на
речия. Слитное написание наречий. Дефисное написание 
наречий. Раздельное написание наречий и наречных вы
ражений. 

Правописание -Н- и -НН- в прилагательных, образованных 
от существительных. -Н- и -НН- в причастиях и прилага
тельных, образованных от причастий. -Н- и -НН- в произ
водных именах существительных и наречиях. 

Правописание предлогов и союзов. Раздельное и дефис
ное написание частиц. Частицы НЕ и НИ. Правописание 
междометий и звукоподражательных слов. 

Пунктуация 
Знаки препинания в конце предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном 
предложении. 

Знаки препинания при повторяющихся словах. 

Знаки препинания в предложении с однородными члена
ми. Однородные члены, не связанные союзами. Однород
ные члены, связанные неповторяющимися союзами. Од-



нородные члены, связанные повторяющимися союзами. 
Однородные члены, связанные двойными союзами. Знаки 
препинания при однородных и неоднородных определени
ях. Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при приложении. Дефис при приложе
нии. Кавычки при приложении. 

Знаки препинания при обособленных определениях. Обо
собление деепричастий и деепричастных оборотов. Обо
собление обстоятельств, выраженных существительными 
в косвенных падежах с предлогами. Обособление оборо
тов со значениями включения, исключения, замещения. 

Обособление уточняющих и пояснительных членов пред
ложения. 

Знаки препинания при вводных словах, сочетания слов в 
вводных предложениях. Вставные конструкции. 

Знаки препинания при обращении. 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 
отрицательных и вопросительно-восклицательных словах. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 
одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчи
ненном предложении с несколькими придаточными. Зна
ки препинания в сложноподчиненном п р е д л ° ж е н и и ПРИ 

сочетании союзов. Точка с запятой, тире, запятая и тире, 
двоеточие в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в бессоюзных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях со сравнительными 
союзами. 

Знаки препинания при прямой речи. 



Программы по иностранным языкам 

Поступающий в РГУ должен иметь следующий объем 
знаний, навыков и умений по иностранным языкам. 

Устная речь. Понимать устную речь в пределах 
тематики, пройденной в средней школе, правильно 
отвечать на вопросы по прочитанному тексту и вес^ 
ти беседу по темам, предусмотренным данной про
граммой. 

Чтение и перевод. Уметь правильно читать, знать 
основы грамматики и словосочетания изучаемого 
языка, обладать запасом слов, необходимых для по
нимания иностранного текста средней трудности. 

Поступающие в РГУ должны уметь: 
1. Читать и переводить с помощью словаря с це

лью получения информации адаптированную 
художественную литературу, содержащую 6— 
8 % незнакомой лексики при скорости чтения 
1000—1200 знаков за один академический час. 
Понимание прочитанного проверяется на осно
вании чтения текста и письменного перевода и 
ответов на вопросы по содержанию всего тек
ста. 

2. Логично и последовательно изложить свои мыс
ли и ответить на вопросы экзаменатора в соот
ветствии с предложенной разговорной те
матикой (тематика бесед дана в разделах по 
соответствующим языкам). 



Навыки произношения, владение лексическим ми
нимумом, знание грамматики и правил проверяются 
в процессе чтения и перевода текста и устной беседы. 

Необходимые навыки формируются на основе сле
дующего лексико-грамматического материала, пре
дусмотренного типовой программой по иностранным 
языкам. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Лексический материал 
Для продуктивно-рецептивного (двустороннего) владе
ния — 700 лексических единиц, для понимания текста при 
чтении со словарем — не менее 1000 л. е. 
Слова, образованные от известных корней с помощью 
аффиксов: суффиксов имен существительных -ег, -ing, 
-ment, -tion (sion), -ness, -ity; имен прилагательных-less, -ful, 
-ahle, -у; числительных -teen, -ty, -th; наречий -ly; префик
сов глаголов ге-; имен прилагательных un-, dis-. 

Грамматический материал 

А Для устной речи 

Синтаксис. Употребление простого (нераспространенно
го, распространенного) предложения с глагольным, имен
ным и составным глагольным сказуемым. Употребление 
безличных предложений типа It is warm. It is raining. Упот
ребление сложного дополнения типа I want him to help me. 

Морфология. Имя существительное. Употребление имен 
существительных во множественном числе, притяжатель
ном падеже. 



Артикль. Основные случаи употребления неопределенно
го, определенного и нулевого артиклей. 

Имя прилагательное. Употребление имен прилагательных 
в сравнительной и превосходной степенях, образованных 
с помощью суффиксов и вспомогательных слов. 

Глагол. Употребление Present Indefinite для выражения 
обычных действий, происходящих постоянно, регулярно, 
а также для выражения следующих друг за другом дей
ствий. Употребление Past Indefinite — для выражения дей
ствий, происходящих в законченный период времени в 
прошлом. Future Indefinite — для выражения действий в 
будущем; Present Continuous — для выражения действия, 
происходящего в момент речи; Present Perfect — для вы
ражения действий, завершенных в прошлом, результат ко
торых ощущается в настоящем. Употребление Present 
Indefinite — для обозначения будущего действия после со
юзов if, when. Употребление Present, Past, Future Indefinite 
Passive. 

Наречие. Употребление наречий в сравнительной и пре
восходной степенях сравнения с помощью суффиксов и 
вспомогательных слов. 

Б. Для чтения 

Морфология. Поступающие должны узнавать и понимать 
при чтении предложения, содержащие Past Continuous 
Tense; Perfect Tense; Future-in-the-Past Indefinite Passive; 
формы на -ing (герундий, причастие I). 

Синтаксис. Поступающие должны узнавать и понимать 
при чтении условные предложения, обозначающие нере
альные, невозможные действия. 



Темы для проверка навыков устной речи 
по английскому языку 

1. Великобритания (географическое положение, государ
ственный строй). 

2. США (географическое положение, государственный 
строй). 

3. Австралия. 
4. Россия. 
5. Проблемы окружающей среды. 
6. Ростов. 
7. Москва. 
8. Лондон и другие города Великобритании. 
9. Вашингтон и другие города США 

10. Нью-Йорк. 
11. Книги в моей жизни. 
12. Любимый английский или американский писатель или 

поэт. 
13. Любимый русский писатель или поэт. 
14. Школа (лицей), колледж. 
15. Путешествия. 
16. Времена года. 
17. Будущая профессия. 
18. Традиции и праздники Великобритании. 
19. Значение английского языка в моей жизни. 
20. Ученый (английский, американский, российский). 



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
• • • ? * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Лексический материал 
Для продуктивно-рецептивного (двустороннего) владе
ния — 700 лексических единиц, для понимания текста при 
чтении со словарем — не менее 1000 л.е. Слова, образован-

! нйё"'от"Известных кбрней с йомощьк* аффиксов: суффик
сов имен существительных -ег, -ter, -chen, -kein, -ung, -heit, 
-keit; имен прилагательных -ig, -isch, -los, -lich, -haft, -bar; 
порядковых числительных -te, -ste; префиксов прилага
тельных un-; префиксов глаголов zurack-, auf-, mit; глаго
лы с неотделяемыми приставками; существительные, обра
зованные путем словосочетания. 

Грамматический материал 

А. Для устной речи 

Синтаксис. Употребление утвердительных предложений, 
отрицательных предложений с nicht и kein, повелительных 
(побудительных), вопросительных предложений с вопро
сительными словами и без них. Употребление предложе
ний с прямым и обратным порядком слов. Употребление 
предложений со сказуемым, выраженным связкой с име
нем существительным или прилагательным в краткой фор
ме (составное именное сказуемое), с простым глагольным 
сказуемым, выраженным глаголами с отделяемой пристав
кой в простых и сложных временных формах (Perfekt, 
Futuram I). Употребление предложений с составным гла
гольным сказуемым, выраженным модальным глаголом с 



инфинитивом zu. Употребление сложноподчиненных 
предложений с придаточным дополнительным союзом da; 
с придаточным временным союзом wenn, с придаточным 
причины с союзами weil, da; с союзом als для обозначения 
одновременности действия в главном и придаточном пред
ложениях. Употребление сложносочиненных предложе
ний с союзами und, aber, denn.deshalb. Употребление пред
ложений с подлежащим, выраженным местоимениями 
man, es. 

Морфолоцщ. Склонение.и употребление имен, существи
тельных в различных падежах. 

Артикль. Употребление определенного артикля. Употреб
ление неопределенного артикля. Употребление нулевого 
артикля. 

Глагол. Образование и употребление временных форм 
сильных и слабых глаголов в Prasens, Futurum, Perfekt, 
Imperfekt. Употребление Prasens в значении настоящего и 
будущего времени. Употребление Perfekt в беседе и крат
ком сообщении о прошедшем. Употребление Imperfekt в 
повествовании. 

Имя прилагательное. Употребление краткой формы при
лагательных. Образование и употребление степеней срав
нения прилагательных в различных падежах. 

Наречие. Употребление наречий в различных степенях 
сравнения. 

Местоимения. Употребление личных местоимений в име
нительном и винительном падежах. Склонение и употреб
ление указательных местоимений jeder, dieser; притяжа
тельных местоимений, местоимений wer, was. 

Предлоги. Употребление предлогов с двойным управлени
ем; предлогов, требующих дательного падежа: aus, bei, 



nach, mit, von, zu; предлогов с родительным падежом 
wahrend; с винительным падежом fur, durch, ohne, um, 
gegen. 

Б. Для чтения 

Поступающие должны узнавать и понимать при чтении 
инфинитивные группы, основные случаи употребления 
инфинитива с частицей zu. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным вре
менным и союзами als, nachdem, в которых предшеству
ющее действие выражено глаголом в Plusquamperfekt, a 
последующее — глаголом в Imperfekt. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным опре
делительным, вводными союзными словами der, die, das во 
всех падежах. 

Предложения с пассивной конструкцией в Prasents и 
Imperfekt Passiv. 

Предложения с конструкцией haben или sein + zu + 
Infinitiv. 

Предложения с конструкцией модальный глагол + 
Infinitiv. 

Темы для проверки навыков устной речи 
по немецкому языку 

1. Германия (географическое положение, государствен
ный строй). 

2. Берлин. 
3. Москва. 
4. Родной город (село). 



5. Писатель. 
6. Поездка. 
7. Времена года. 
8. Кино. 
9. Театр. 

10. Отпуск, каникулы. 
11. Одна из немецкоязычных стран (географическое поло

жение, государственный строй). 
12. Моя школа. 
13. Мой рабочий день. 
14. Мой свободный день. 
15. Любимый праздник. 
16. Мой лучший друг. 
17. Ученый. 
18. Спорт. 
19. Моя будущая профессия. 
20. Композитор. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Лексический материал 
Для продуктивно-рецептивного (двустороннего) владе
ния — 700 лексических единиц, для понимания текста при 
чтении со словарем — не менее 1000 л.е. Слова, образован
ные от известных корней с помощью аффиксов: суффик
сов имен существительных -ment, -eur (-euse), -te, -ier(-iere), 
-tion, -esse, -anse, -ense; суффиксов имен прилагательных 
-eux (-euse), -able, -ible, -uble, -al; префиксов глаголов re-; 
существительных и прилагательных a-, in-, im-, de-, il-, pre-. 



Грамматический материал 

А Для устной речи 

Синтаксис. Употребление простого предложения с гла
гольным и именным сказуемым. Употребление глагола etre 
в качестве связки (Nous sommes dans lacour. Je suis Russe). 
Употребление вопросительного предложения с est-ce que, 
с вопросительными словами и без них. Употребление от
рицательного предложения с отрицательными частицами 
ne... pas, ne...rien, ne...jamais, ne...personne. 

Морфология. Имя существительное. Употребление суще
ствительных во множественном числе. 

Артикль. Определенный, неопределенный, их значения. 
Сокращенная форма определенного артикля (Г), слитные 
формы (du, des, au, aux). Партитивный (частичный) ар
тикль при существительных, обозначающих вещества и 
качества (du pain, du courage). Случаи неупотребления 
артикля. 

Прилагательные. Указательные, притяжательные. Образо
вание женского рода прилагательных. Степени сравнения. 

Местоимения. Указательные, притяжательные. Личные 
(ударные, безударные). Личные местоимения-дополнения. 
Неопределенно-личное on. Адвербиальные en, у. 

Наречие. Образование. Степени сравнения. 

Глагол. Времена: Present de Г Indicatif, Passe compose, Futur 
simpl, Futur immediat, Passe immtdiat, Imparfeit глаголов 1, 
2, 3 групп. Возвратные глаголы. Imperatif (повелительное 
наклонение). 



Темы для проверки навыков устной речи 
по французскому языку 

1. О себе и семье. 
2. Любимое время года. 
3. Моя Родина — Россия. 
4. Москва — столица России. 
5. Родной город (село). 
6. Рабочий день. 
7. Свободный день. 
8. Писатель. 
9. Моя школа. 

10. Путешествие. 
11. Посещение кино. 
12. Посещение театра. 



13. Франция (географическое положение, экономика, по
литическое устройство). 

14. Мой друг. 
15. Каникулы. 
16. Ученый. 
17. Спорт. 
18. Париж. 
19. Любимый праздник. Национальные и народные праз

дники. 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 





Синтаксис. Конструкции с инфинитивом, причастием и 
деепричастием (Construcciones con Infinitivo, Participo 
Pasado у Gerundio). 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Темы для проверки устной речи 
по испанскому языку 

1. О себе и семье. 
2. Любимое время года. • 
3. Моя родина — Россия. 
4. Москва — столица России. 
5. Родной город (село). 
6. Рабочий день. 
7. Свободный день. 
8. Писатель или поэт. 
9. Моя школа. 

10. Путешествие. 
11. Посещение кино. 
12. Посещение театра. 
13. Испания (географическое положение, экономика, поли

тическое устройство). 
14. Мой друг. 
15. Каникулы. 
16. Ученый. f 

17. Спорт. 
18. Мадрид. 
19. Любимый праздник. Национальные и народные празд

ники. 



Положение о собеседовании 

Положение о творческом кон
курсе 

Глава 8 

Творческий конкурс 



Из собственного опыта знаю, что абитуриенты и их 
родители больше всего страшатся именно творческо
го конкурса. Уверяю, не так страшен черт, как его ма
люют! Что же это такое — творческий конкурс и 
можно ли к нему подготовиться? 

Для начала познакомьтесь с документами — не
которыми Положениями о творческом конкурсе, 
которые предлагаются абитуриентам в разных уни
верситетах страны, а потом займемся их коммен
тированием. Итак, 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОБЕСЕДОВАНИИ 

для поступающих на отделение журналистики Рос
товского университета (РГУ) 

Для выявления творческих способностей и других 
профессиональных важных качеств абитуриентов 
отделения журналистики перед вступительными эк
заменами проводится творческий конкурс, который 
оценивается по трехбалльной системе. 

Основная задача комиссии по проведению творчес
кого конкурса — сделать предварительное заключение 
о том, обладает ли абитуриент способностями, необ
ходимыми для профессии журналиста, и целесообраз
но ли допускать его к вступительным экзаменам. 



На конкурс представляются: 
• публикации в газетах и журналах, сценарии, 

тексты для радио и телевидения, рукописи, фо
тографии; 

• рекомендации редакций и отделений Союза 
журналистов; 

• дипломы конкурсов юных корреспондентов и 
школ журналистов; 

• другие материалы, относящиеся к творческой и 
профессиональной работе в журналистике. 

Абитуриенты допускаются к участию в конкурсе 
и без представления таких материалов. 

Члены комиссии рассматривают публикации и 
другие материалы, представленные на конкурс, и 
проводят собеседование, цель которого — углубить 
представление о творческих возможностях абитури
ента, уровне его профессиональной ориентации и 
общей культуры. • 

Комиссия обращает внимание на соответствие 
суждений, оценок, содержащихся в рекомендациях и 
характеристиках, количеству и качеству материалов, 
подготовленных абитуриентом в период сотрудниче
ства с редакцией, выдавшей характеристику. 

При определении лучших публикаций комиссия 
обращает внимание на то, появляются ли в материа
лах абитуриента: 

• умение находить новость, социально значимые 
факты, отбирать характерные детали, видеть об
щественно значимые проблемы; 



• способность наглядно, образно, эмоционально 
изображать события, факты, ситуации, людей; 

• способность логически мыслить, анализировать 
и оценивать события, факты, находить убеди
тельные аргументы, делать выводы. 

В ходе собеседования ставятся вопросы, выявляю
щие круг интересов абитуриента, его ориентирован
ность в средствах массовых коммуникаций, понима-
ниеСпецифики избранной ^профессии.1 -

По результатам творческого конкурса комиссия 
может начислить от одного до двух баллов, допустить 
абитуриента к экзаменам без начисления дополни
тельных баллов или рекомендовать его для поступле
ния на отделение журналистики. 

Один балл начисляется: 

• авторам лучших публикаций; 

• наиболее активным юнкорам,* внештатным кор
респондентам; 

• абитуриентам, показавшим в ходе собеседова
ния лучший уровень профессиональной ориента
ции и пригодности для работы в журналистике. 

Два балла начисляются: 

• лауреатам именных творческих конкурсов, про
веденных местными отделениями Союза журна
листов; 

• членам Союза журналистов. 



Результаты творческого конкурса протоколируют
ся и сообщаются абитуриенту после проведения со
беседования. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Абитуриенты на специальность «Журналистика» 
до вступительных экзаменов проходят творческий 
конкурс (три тура) или собеседование в форме твор
ческого конкурса (для медалистов и абитуриентов, 
поступающих на договорной основе). 

К началу творческого конкурса в приемную ко
миссию, кроме основных документов, желательно 
предоставлять: 

• характеристику-рекомендацию редакции или 
местной организации Союза журналистов Рос
сии; 

• авторские материалы, в том числе и фотоиллю
страции, опубликованные в газетах, журналах, 
информационно-рекламных изданиях или пере
данные по радио и телевидению (не менее 5 
публикаций). : 

Печатные материалы предоставляются в виде вы
резок (фотопубликации по желанию абитуриента мо
гут быть дополнены оригиналами). Материалы радио 
и телевидения должны быть напечатаны на пишущей 



машинке. Все публикации заверяются печатью соот
ветствующей редакции и подписываются ее руково
дителями. 

Абитуриенты допускаются к участию в конкурсе 
и без предоставления таких материалов. 

1-й тур творческого конкурса предполагает анализ 
представленных абитуриентами публикаций. Макси
мальная оценка— 15 баллов. 

15 баллов ставятся: 

• за умение находить новость, социально значи
мые, интересные факты, характерные детали, 
видеть общественно значимые проблемы, нахо
дить аргументы, делать выводы — 5 баллов; 

• за способность наглядно, образно, эмоциональ
но изображать события, факты, ситуации, лю
дей — 5 баллов; 

• уровень владения словом — 5 баллов. 

2-й тур творческого конкурса — письменная рабо
та. Максимальная оценка — 30 баллов. 

30 баллов ставятся: 

• за хорошее знание предмета, наличие убеди
тельных фактов и аргументов по освещению 
темы — 10 баллов; 

• за оригинальность исполнения — 10 баллов; 



• уровень владения нормативной грамматикой и 
стилистикой — 10 баллов. 

3-й тур творческого конкурса представляет собой 
ответы на вопросы профессиональной ориентации. 
15 баллов выставляется абитуриенту за самостоятель
ность, широту кругозора, уровень начитанности, глу
бину анализа периодики, творчества современных 
публицистов. 

Абитуриенты, набравшие по итогам творчес
кого конкурса от 50 до 60 баллов, получают 
оценку «отлично»; от 40 до 49 баллов — «хоро
шо»; от 35 до 39 баллов — «удовлетворитель
но»; менее 35 баллов — «неудовлетворительно» 
(к экзаменам допускаются). 

Внимательный читатель уже понял, что, несмотря 
на то, что в каждом университете есть свои особенно
сти в проведении и условиях творческого конкурса, 
тем не менее суть и основные требования — едины. 

Подавая документы в приемную комиссию, жела
тельно принести свои публикации в прессе или тек
сты радио- и телепрограмм, а также по возможности 
характеристику из редакции того СМИ, с которым 
вы сотрудничали. Это дает вам дополнительные шан
сы получить более высокий балл на творческом кон
курсе. 

Понятно, что публикации и характеристику мож
но предъявить лишь тогда, когда вы заранее опреде
лились с выбором профессии. Это значит, что еще в 



школьные годы, пусть даже в последнем, выпускном, 
классе вы набрались храбрости, чтобы прийти в ре
дакцию любой местной газеты или телеканала, радио
станции, предложить им свой материал— заметку, 
интервью, репортаж;, что угодно, либо попросить дать 
вам задание. 

А что же делать тем, кто запоздал с таким реше
нием и у него нет опубликованных или прозвучавших 
в эфире работ? Не отчаивайтесь. В правилах боль
шинства учебных заведений оговорено, что можно 
участвовать в творческом конкурсе и без публикаций. 
Это раз. 

Можно представить свои рукописи — это могут 
быть удачные на ваш взгляд сочинения, различные за
рисовки или эссе. А может быть, путевые заметки о 
вашем последнем путешествии, или стихи, или рас
сказы, или рукописные школьные альманахи, журна
лы, газеты, — в общем, ваш самиздат. Любителям 
рок-музыки по всей видимости знакомо такое имя — 
Артем Троицкий. Кто-то читал его газетные и жур
нальные публикации, кто-то смотрел телепрограмму 
«Кафе «Обломов», кто-то слушал на радиостанции 
«Европа плюс» его авторскую программу «FM-Досто-
евский...». Первые журналистские опыты Троицкого 
относятся к школьному периоду. С 12 лет Артем ув
лекался рок-музыкой, собирал разнообразную ин- ' 
формацию о роке и вместе со школьными друзьями 
стал издавать рукописный рок-н-ролльный журнал, 
который назывался «Нью Даймонд». Поэтому не сле
дует комплексовать по поводу того, что у вашего при-



ятеля, который тоже собирается поступать на «жур
налистику», есть публикации, а у вас нет. Принима
ется любое ваше творчество, оно будет внимательным 
образом оцениваться комиссией. Это два. 

Хотите знать мнение декана факультета журнали
стики МГУ Ясена Николаевича Засурского? Он для 
вас авторитет? Вот как считает декан: «Мы очень дол
го не хотели вводить творческий конкурс. А когда 
ввели, не сделали его единственным критерием при 
приеме. Есть ребята, которые находят себя уже пос
ле того, как начинают учиться. Постепенно и медлен
но шли к вершинам журналистской профессии мно
гие известные сегодня публицисты, например Отто 
Лацис». Это три. Ну, что, я вас убедила? 

Так что же, к творческому конкурсу можно не го
товиться, спросите вы? Ничего подобного! Готовить
ся и еще как готовиться! Для начала изучить местную 
прессу и выбрать понравившиеся газеты, на страни
цах которых вы хотели бы увидеть свой материал. На 
второй или последней странице газеты, как правило, 
есть выходные сведения — основные данные о газе
те: кто ее издает, где она зарегистрирована, где печа
тается, каким тиражом, а также некоторые данные о 
редакции — адрес, телефоны, иногда с указанием 
отделов, фамилия редактора и др. Позвоните по те
лефону приемной редактора, представьтесь и объяс
ните, что вы хотели бы сотрудничать с газетой. Спро
сите, к кому, в какой отдел лучше всего обратиться. 
Не думайте, что вас примет главный редактор, — у 
него проблем без вас хватает — хотя, кто его знает: 



все может быть. Обычно шансов на доброжелатель
ное к себе отношение больше в отделе писем или 
новостей. Предварительно позвоните и договоритесь 
о встрече. Важно прийти в редакцию со своими пред
ложениями о том, про что вы могли бы написать. 
Даже если эти предложения и не будут потом приняты. 

Если вам дадут редакционное задание, не бойтесь 
задавать вопросы, как его выполнить, до тех пор пока 
вам станет все понятно. Никогда не уходите из редак
ции с чувством, что вас отправили «туда, не знаю 
куда» и попросили написать «то, не знаю что». Пото
му что в этом случае у вас ничего не будет получать
ся, вы будете оттягивать свой второй приход в редак
цию и тем самым подорвете к себе доверие. 

Журналистика требует большой ответственности 
и не терпит разгильдяйства и необязательных людей. 
Не успеваете сделать что-либо к сроку, что-то не по
лучается, позвоните заранее, предупредите, спроси
те совета. Будьте настойчивы и последовательны. Не 
бойтесь показаться глупым, смешным или наивным. 
Во-первых, вы молоды, и к вам относятся снисходи
тельно (в хорошем смысле этого слова). А во-вторых, 
лучше выглядеть дурак дураком перед одним собесед
ником, задавая ему «примитивные» вопросы, чем, 
кивая ему, мол, все ясно, потом не суметь правильно 
объяснить читателю и выглядеть дураком уже перед 
всеми. 

Я лично свой первый материал о школьной учени
ческой бригаде отправила в редакцию по почте. На 
мое счастье его довольно быстро, а главное, с мини-



мальной правкой и моим (!) заголовком опубликова
ли и прислали гонорар (!). Даже не помню, чему боль
ше радовалась— своей фамилии под материалом в 
газете или извещению на перевод в четыре рубля 94 
копейки со штемпелем «Редакция газеты «Строитель 
коммунизма». Зато свою первую заметку в Ростове 
про теннисные соревнования (всего 20 строк) я пе
реписывала шесть раз! Не расстраивайтесь, если вас 
вдруг «сократили» вполовину или выбросили из тек
ста самые удачные, как вы считаете, выражения и 
слова. Не опускайте руки. Пишите снова и снова. Еще 
раз повторюсь — умение и мастерство приходят с 
практикой. 

Второе испытание, которое вам предстоит в связи 
с творческим конкурсом, — это собеседование. 

Абитуриенты на консультациях, как правило, спра
шивают о «примерных вопросах» творческого кон
курса. Что можно на это ответить? Прочтите еще раз 
в Положении о конкурсе про цель собеседования — 
уточнить круг интересов, представление о выбирае
мой профессии, ориентированность в средствах мас
совой информации. Члены комиссии, преподаватели 
факультета и журналисты-практики, — люди твор
ческие. Поэтому сформулировать конкретные вопро
сы могут на свой лад. Спросить, например, какие га
зету, журнал вы читаете? Почему? Обращаете ли 
внимание на подпись под материалами? Есть ли в 
этой газете журналист, чьи публикации вы читаете в 
первую очередь? Что привлекает вас в материалах 



этого журналиста? А какие еще газеты знаете? Ваша 
любимая телепередача? Тележурналист? Какие ин
формационные программы вы знаете? На каких ка
налах они идут? Как часто? А что было главной теле-
•новостью вчера? Что происходит сейчас в мире, 
стране, вашем городе? И далее в том же ключе. 

Разумеется, ваших собеседников будет интересо
вать и ваше представление о профессии, ваша моти
вация. Почему вы выбрали именно факультет журна
листики? Чем вас привлекает профессия? Что, на 
ваш взгляд, главное в этой профессии? Что вы знае
те о ней? Почему вы считаете, что журналистика — 
профессия для вас? Предприняли вы уже что-либо, 
чтобы узнать ее лучше? С какой редакцией сотруд
ничали? С кем конкретно? О чем был ваш первый 
материал? Кто придумал тему? Как вы добывали ин
формацию для этого материала? Сами ли придумали 
заголовок? Что было труднее всего в подготовке ма
териала? Есть ли у вас любимая(ые) тема, над кото
рой вам нравится работать? И так далее, и тому по
добное. О ком или о чем хотели бы написать? У кого 
взять интервью и почему? Чем вам интересен этот 
человек или тема? Где бы после окончания учебы хо
тели работать? 

Ваши умения и качества тоже могут стать объек
том внимания членов комиссии. Они могут проверить 
вашу наблюдательность и попросить описать, напри
мер, председателя комиссии, с которым вы встреча
лись на консультациях. Или своего друга. Или улицу 
Пушкинскую. Или предложить поменяться местами: 



вы — член комиссии, а я — абитуриент; о чем бы вы 
спросили меня? 

Что вы читаете? Какую книгу прочли последнюю? 
Кого из современных русских писателей любите? А 
из зарубежных? Чья поэзия вам ближе всего? Как вы 
любите проводить свободное время? Чем увлекае
тесь? 

Приучите себя смотреть новости — программу 
«Время», «Вести», «Итоги», «Подробности», тогда вы 
будете в курсе последних событий. 

Если вам интересны профессиональные и общече
ловеческие проблемы, связанные с журналистикой и 
средствами массовой коммуникации вообще — почи
тайте подшивку «Журналиста», тематические страни
цы, посвященные масс-медиа в «Московских ново
стях», «Общей газете», «Новой газете». Знания и 
информация, почерпнутые из этих и других источни
ков — книг, газет, журналов, словарей, Интернета, — 
помогут вам, с одной стороны, лучше представлять 
себе будущую профессию, а с другой, прагматичес
кой стороны, увереннее чувствовать себя на собесе
довании. Кстати говоря, выполнение заданий, пред
ложенных в разделе этой книги «Проверь свои 
способности», — это тоже своеобразная подготовка к 
творческому конкурсу, и к собеседованию в частности. 

Собеседование — не экзамен, а скорее интервью. 
А поскольку берут его у вас (!) профессиональные 
журналисты, значит, изначально вы им интересны. 
Им действительно интересно беседовать с вами. Им 
интересны ваши мысли, ваши чувства, ваши устрем-



ления, планы, мечты и надежды. Поэтому оставьте эк
заменационные страхи за дверью аудитории и про
сто разговаривайте с умными собеседниками, стара
ясь укрепить этот интерес. 



Пресса 

Телевидение 
Радио 

Информационные агентства 
"Рекламные агентства 

Глава 9 

Окончен вуз — 
куда податься?.. 



«Окончите вуз — поймете, что 
такое счастье. Да поздно будет...» 
— перефразированная, но по-пре
жнему мудрость. 

И вот оно — синее или даже красное счастье, в ко
тором черным по белому написано, что вам присвое
на-таки после 5—6-летних мытарств квалификация 
«журналист». Позади студенческие годы — ах, если 
бы вы знали, какие это прекрасные годы! 

Ну да что теперь об этом. Вся жизнь впереди, мо
лодым везде у нас дорога — вот только, в какую сто
рону идти, куда податься? 

Теоретически возможностей — масса. Можно пой
ти в газету или журнал, можно на телевидение или 
радио, можно в информационное или рекламное 
агентство, рекламный отдел крупной фирмы, пресс-
службу, издательство, можно стать репортером, обо
зревателем, редактором, фотокорреспондентом, во
енным журналистом, ответственным секретарем... 

Конечно же, специализация случается не вдруг. 
Во-первых, ее основы закладываются еще во время 
учебы в университете — как правило, факультет пред
лагает на выбор некоторое количество специализаций: 
например, телевидение, радиовещание, реклама, фото
журналистика, паблик рилейшнз, книгоиздательское 
дело, социология журналистики, международная жур-



налистика, реклама, маркетинг и менеджмент в сред
ствах массовой информации. 

Но, конечно, основную специализацию вы приоб
ретете в зависимости от места работы. 

Освоив основное правило журналиста в рабочем 
процессе, которое символично формулируется как 
«Жив иль помер — завтра в номер!», молодой специ
алист приходит к осознанию особенностей своей 
профессиональной деятельности, ее преимуществ и 
недостатков, нюансов и тонкостей, приоритетов и ак
центов, учится не просто видеть все это, но и приоб
ретает автоматические навыки работы в этой облас
ти — одним словом, специализируется. 

ПРЕССА 

Например, вы — сотрудник ежедневной городской 
газеты. Соответственно вы учитесь работать очень 
оперативно, в основном пишете заметки, репортажи, 
отчеты, может быть, корреспонденции. Вы культиви
руете определенные источники информации, соот
ветствующие тематике, которой занимаетесь в газе
те: устанавливаете с ними хорошие отношения, 
оказываете мелкие услуги, поздравляете с праздника
ми... Если вы обладаете аналитическим складом ума, 
то работа в таком издании не только не научит вас 
ничему для вас полезному, но и не принесет никако
го удовлетворения (кроме, возможно, материального). 
Зато (при условии наличия изначальных нравствен-



ных основ) наверняка научит осторожности обраще
ния со словом: городские «Вечерки», как правило, 
обладают той самой мелкой, но на удивление ощути
мой властью вахтеров и кондукторов, а власть требу
ет недюжинного самосознания. 

Другой пример — вы работаете или собираетесь 
работать в деловой прессе. На любой факт или собы
тие деловой журналист обязан смотреть глазами свое
го читателя: менеджера или финансиста, специалиста 
по недвижимости или персоналу. Соответствен подбор 
тематики и угол ее освещения. Стиль письма в дело
вом издании строг так же, как деловой костюм: ни
каких словесных рюшей и оборок, недомолвок и дву
смысленностей. Отношение к точности и 
выверенности информации — максимально строгое: 
во-первых, желающих вашими руками подложить 
свинью конкуренту предостаточно (в «Рейтер» иног
да говорят: «Лучше быть вторым, но достоверным»); 
а во-вторых, ваши читатели и рекламодатели по дол
гу своей работы, как правило, умеют отстаивать свои 
права в суде, так что в случае вашей оплошности, 
пропущенной «мимо ушей да на полосу» редактором, 
газете (и вам лично) придется немало попотеть, а то 
и заплатить за это. 

Если же вы чувствуете интерес к работе в бульвар
ной прессе, то будьте готовы к тому, что еще недав
но в России не существовало такого понятия. В свя
зи с этим приведу несколько цитат из журнала 
«Журналист» (№ 11—12, 1998, с. 26—27): 



«...выяснилось, что журналист бульварной газе
ты — человек особого склада. Ему не свойственно 
сомнение: задавать матери погибшего какой-то 
личный вопрос или не задавать, потому что сде
лаешь больно. Где искать таких журналистов? Тут 
у нас — ни школы, ни традиций». 

«Оказывается, успели поднабраться и цинизма, и 
беспардонности». 

«...надо обладать особым даром, особым, профес
сиональным цинизмом...» 
«...работа— это работа, и занимающиеся «жел
той» журналистикой вовсе не все подряд циники, 
похабники и эротоманы». 
Безусловно, для того чтобы работать в бульварной 

прессе, придется научиться смотреть на мир просто 
и мерить окружающее мерками «интересно-неинте
ресно читателю», игнорировать общественное мне
ние, которое обязательно будет ассоциировать вас с 
вашим изданием, получать удовольствие от своего 
профессионализма и насыщенной событиями жизни. 

Бывает и так, что вы решили стать журналистом, 
а вот писать не любите. Зато умеете пользоваться фо
тоаппаратом. В таком случае — скатертью вам дорож
ка в фотожурналистику. Работать в этой области ин
тересно и сложно, она не менее перспективна в 
отношении карьеры, славы и материальных благ, чем 
традиционная журналистика, имеющая дело со сло
вом. В качестве образца для подражания можно пред
ложить знаменитого фоторепортера, спецкора Фото 



Итар-ТАСС, Игоря Уткина. Судите сами: звезда 
спортивной фотожурналистики, трехкратный облада
тель приза «Золотой глаз» на «Уорлд пресс-фото», 
дважды чемпион мира среди спортивных журналис
тов в неофициальном состязании, которое проводят 
АИПС, Адидас, Кодак и Международный союз 
спортивных журналистов. 

Как работается фотожурналисту-профессионалу, 
видно из одного из редких интервью Уткина: «Как я 
снимаю? Предпочитаю работать в одиночку. Не люб
лю, когда кто-то ходит по пятам, высматривая, что там 
снимает Уткин, и пытаясь фотографировать с той же 
точки. Да и вообще, если кто-то рядом, не избежать 
болтовни «ля-ля-тополя». А ты должен быть все вре
мя в напряге, иначе единственный за всю игру кадр 
может пролететь мимо. Даже капюшон на голову 
накидываю, чтобы ничто не отвлекало». «Вот вам 
пример: приехал я в Нагано, на зимние Олимпийские 
игры — один из Фото Итар-ТАСС. Для сравнения — 
американское агентство АП прислало 72 фоторепор
тера. <...> ...ухитрился простыть. Температура — 39°. 
К врачу обратиться — сто долларов за осмотр. Стра
ховки нет. И замены мне нет. Значит, надо работать». 

Вот такая жизненная позиция. Ну и в связи с этим, 
если уж нужен совет, то пусть его даст профессио
нал Игорь Уткин: «Совет молодым: работайте на имя, 
потом оно будет работать на вас. Ищите себя, специ
ализируйтесь в какой-то одной области, становитесь 
асом в ней. И печатайтесь, печатайтесь! Иначе никто 
вас не узнает, как бы талантливы вы ни были. Пости
гайте такое тонкое искусство нашей профессии: сни-



мать то, что ты хочешь, и чтобы это не вызывало ан
типатии у редактора». 

Кстати, этот совет универсален и полезен для всех 
молодых журналистов, вне зависимости от избранной 
специализации. 

Чтобы закончить разговор о прессе, упомяну об 
еще одной бессловесной журналистской специализа
ции: ответственном секретаре. Сегодня можно услы
шать название этой должности в самых разных 
интерпретациях, вплоть до бильдредактора и «дизай
нера газетной полосы». Иногда такой должности 
штатное расписание редакции вообще не предусмат
ривает: эту работу выполняет главный редактор, или 
один из его замов, или дежурный по номеру (а то и 
все они вместе). В обязанности ответсека входит фор
мирование газетной полосы из наличествующих ма
териалов — рисовать макет полосы, придумывать от
сутствующие заголовки, рубрики, заботиться о 
подписях к материалам и иллюстрациям... Конечно, 
в ситуации хорошо продуманной графической моде
ли издания (это система правил верстки конкретной 
газеты или журнала, которая строго оговаривает на
бор шрифтов, место расположения и стиль оформле
ния постоянных и разделительных элементов, тип 
верстки и пр.) на долю ответственного секретаря вы
падает меньше творчества и соответственно ши
шек — по сути он исполняет роль Пигмалиона. 

Впрочем, сегодня у нас зачастую ответсек «сам 
себе модель». Так что для того, чтобы успешно зани
маться этой работой, необходимы некоторые эстети
ческие задатки и предрасположенность к графичес-



ким видам искусства, дотошность, скрупулезность, и, 
естественно, ответственный секретарь должен «чув
ствовать» свое издание. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Если вы честолюбивы и не склонны долго ждать бла
госклонности фортуны, обладаете телегеничной вне
шностью, целеустремленны и энергичны, первое, что 
придет вам на ум, — телевидение. 

Действительно, телевидение — это властитель 
умов и покупатель душ, оно может в течение часа 
сделать из человека звезду, да и обратный процесс 
займет не больше времени. Телевидение сегодня — 
это огромный мир, оно объединяет десятки разных 
профессий —. обо всех и не скажешь. Что же касает
ся чисто журналистских должностей, то это, как пра
вило, редактор телевидения (собственно журналист), 
выпускающий редактор (человек, который «собира
ет» выпуски и программы из отдельных сюжетов) и 
собственно главный редактор. 

Основными специфическими качествами тележур
налиста можно назвать: 

1. УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ. Тележурналист 
неотделим от людей, без которых немыслимо 
сделать сюжет или программу на телевиде
нии — в первую очередь режиссера (режиссе
ра-постановщика), оператора, осветителя, зву
корежиссера, видеоинженера, а также своего 



главного редактора, инженеров ТЖК, ассистен
тов режиссера, стилиста... Успех съемки зави
сит даже от водителя. Поэтому важно отбросить 
монополистское мышление газетчика и уметь 
допускать в свое творчество других творцов. 

2. ПРИ НАПИСАНИИ ТЕКСТА УЧИТЫВАТЬ ВОЗ
МОЖНЫЙ ВИДЕОРЯД, на который он «належит
ся». Текст, как закадровый, так и в кадре, дол
жен выгодно подчеркивать и обыгрывать 
«картинку», дополнять ее и заставлять правиль
но звучать. Например, перебивая «синхрон» за
кадровым текстом ведущего, можно составить 
настоящую филигранную мозаику из слов, а 
вырванные из контекста фразы позволяют при
дать смысл и ясность даже речи человека, не 
умеющего говорить. 

3. ПИСАТЬ ТЕКСТ ПРОСТО, в приближенном к раз
говорному стиле — то, что звучит с экрана теле
визора, должно легко восприниматься на слух. 

4. ПРИ РАБОТЕ В КАДРЕ необходимо владеть опре
деленными актерскими навыками: лицо, мимика, 
жесты, голос — все должно работать на основ
ную идею сюжета или программы. Внешность 
должна быть нейтральной — и красавица, и чу
довище одинаково не подходят для роли телеве
дущих, — но узнаваемой, запоминающейся. 

Хотя не все тележурналисты — «люди эфира». 
Можно успешно работать на телевидении и никогда 
не появляться в кадре. 



РАДИО 

Радио — это не просто живая газета, как говорил 
Владимир Ильич Ленин. Радио, существует такое мне
ние, это суть журналистики, ее самое чистое вопло
щение — пресса тесно связана с литературой, теле
видение — с кино и театром. Радио — это самое 
оперативное и малозатратное из СМИ. Работать на 
радио — значит не просто писать текст, а писать с 
учетом того, что слушатель никогда не увидит его, 
текст должен хорошо восприниматься на слух: быть 
достаточно ясным, простым и композиционно-логич
ным. Если на телевидении журналисту «помогает» ви
деоряд, а в прессе — иллюстративный материал, то 
волшебство радио — в звуках живого человеческого 
голоса, его интонациях, слезах и смехе, в музыке, зву
чании мира, природы... Вы можете возразить — мол, 
телевидение тоже передает звук. Вы забываете, что 
главенствующий из органов чувств человека — зре
ние, и если есть видеоряд, он отвлекает на себя по
давляющее количество потенциального восприятия 
человека. Недаром удачный рекламный слоган радио
станции «Эхо Москвы» гласит: «Слушайте радио! Ос
тальное -г- видимость». Слушая радио, человек «вклю
чает» свой самый ранний проводник в окружающем 
мире (слух ребенка начинает «работать» еще до его 
рождения); есть данные, которые указывают на то, 
что именно через уши легче всего воздействовать на 



подсознание (недаром же женщины «любят ушами»). 
Более того, именно поэтому радио не умрет никог
да — это единственный вид СМИ, который не зани
мает зрение. То есть человек может воспринимать 
информацию, занимаясь чем угодно и где угодно — 
стирая белье в ванной или сидя за рулем машины. И 
это тоже должен учитывать радиожурналист. 

Вообще, кем бы вы ни работали на радио — ком
ментатором, обозревателем, автором программы, ра
диодраматургом или просто репортером, — вам не
обходимо использовать человеческое воображение с 
его совершенной, неизменно художественной фанта
зией. Все, что человек слышит по радио, представля
ется ему до такой степени типичным в своей красоте 
или безобразии, настолько своеобразным, конкрет
ным и'исполненным жизни, что это может быть толь
ко пределом мечтаний. Действительность перед ними 
невыразительна и бледна. Это свойство позволяет 
приманивать слушателя и направлять его мышление 
в нужное русло, умело управляя его зрительным во
ображением. 

Если же вы будете работать журналистом на неза
висимых музыкальных радиостанциях, вещающих в 
диапазоне FM, то это будет либо новостная програм
ма, содержащая короткие «информашки» событий
ного характера, либо развлекательная авторская про
грамма (как правило, длительностью не больше 

• 5—7 мин). Основная цель FM-вещания— подавать 
информацию, не напрягающую слушателя, отсюда и 
выбор тематики, и принцип «если уж новости, то 
только самое важное и коротко». 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 

Если вам кажется, что ваше призвание именно в ра
боте с информацией, то лучше всего вы найдете себе 
применение в информационных агентствах. Сегодня, 
насколько известно, агентских журналистов нигде не 
готовят (имеются ввиду вузовские специализации). 
Между тем требования, предъявляемые к агентскому 
журналисту, достаточно специфичны и высоки. Он 
действительно должен узнать все точно и первым — 
иначе его работа теряет смысл. Он должен «уложить» 
событие в 10—20 строк, ничего не упустив и не запу
тав. Необычайно важен практический навык — неда
ром же тассовцы теснят других агентских журнали
стов, в какое бы агентство они ни пришли. 

Поэтому о профессиональной подготовке своих 
корреспондентов вынуждены заботиться сами агент
ства — дилетанты работают малоэффективно, а по
этому вкладывать деньги в расширение региональной 
корреспондентской сети, базируясь на непрофесси
оналах, просто невыгодно. 

Каждое агентство кует себе кадры по-своему. На
пример в Агентстве деловых сообщений (АДС) была 
разработана «методика», которая содержит четкие и 
подробные инструкции, на какие темы, как, в каком 
стиле, структурном изложении должны подготавли
ваться сообщения на информационную ленту агент
ства. «Методика» содержит и конкретные примеры 



таких информации по каждой теме — «смотри и 
учись». 

Например, раздел «Назначения в экономике». 
Дальше указываются потенциальные герои сообще
ний: «1. В правительстве республики — министр и за
меститель министра экономики (внешней и внутрен
ней), глава национального банка. 2. В администрации 
края, области — руководители ключевых постов в 
экономике. 3. Руководители крупных(!) предприятий. 
4. Руководители крупных(!) предпринимательских 
структур». 

Далее список пунктов, по которым собирается вся 
необходимая агентству информация: 

«Необходимо указать: Фамилию, имя, отчество. 
Когда (дата!), кем и на какую должность назначен (с 
указанием функций). Предыдущая должность и ос
новные этапы карьеры. Возраст, образование (дипло
мирован каким институтом, в каком году, по какой 
специальности, наличие ученой степени). Семейное 
положение, дети, увлечения. Владение иностранными 
языками (без словаря). Телефон приемной». 

Когда все сведения собраны, их надо изложить — 
на этот случай тоже имеются инструкции: 

«— не писать «существенно», «значительно», 
«увеличились до...» и т. п. Писать «на столько-то 
процентов», «на такое-то количество», «увеличи
лись с... до...(%)» и т. п. 

— не писать «скоро», писать «до конца года», 
«в ближайшие два месяца» и т. п. (избегать также 
«на прошлой неделе», лучше указать точную дату) 



— избегать полных названий указов и распо
ряжений, писать: «подписал указ, согласно кото
рому...» и сразу — по делу». 
Далее оговаривается структура сообщения: инфор

мация должна начинаться с факта (события) с обяза
тельным указанием даты, участники события должны 
быть расшифрованы, причем дата события должна 
совпадать с датой его передачи в агентство, затем 
приводятся детали события (факта), его цель и напос
ледок комментарий или прогноз специалиста или дол
жностного лица. Разумеется, эта схема не слишком 
универсальна, посему в методике указано, что основ
ным критерием качества информации является ее 
полнота, т. е. текст должен отвечать на все основные 
вопросы: «Кто — кому — сколько — зачем — на ка
кие средства — когда» или «Что — с какого време
ни — для кого — зачем». 

Естественно, чуо этот базовый курс специального 
обучения рассчитан прежде всего на специфику ра
боты конкретного агентства, до академического об
разования тут далеко. Тем не менее основные прави
ла составления агентского текста изложены, как 
говорится, «емко и по существу». Работая по этой 
методике, вы научитесь работать с информацией опе
ративно и бережно. 

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА 

Достаточно новая, но тем не менее весьма важная 
часть общественной жизни — всякого рода реклама. 



Журналисты нашли себе в ней применение в арт-от-
делах в качестве авторов рекламных текстов (копи-
райтеров), менеджеров в области «паблик рилейшнз» 
(менеджеры PR), сценаристов, координаторов рек
ламных проектов... 

Специфика работы в этих должностях такова. Во-
первых, вам редко приходится добывать информа
цию — как правило, ее предоставляет заказчик. Таким 
образом, исключается первый этап журналистской ра
боты. Во-вторых, главным критерием качества текста 
становится в отличие от традиционного варианта не 
объективность и полнота информации, а запоминае
мость, убедительность и признание всего этого заказ
чиком. Ваш текст должен сочетать в себе две идеи 
рекламы: «Реклама — это искусство» и «Реклама — 
двигатель торговли», он должен хорошо подавать рек
ламируемый товар и в то же время быть высокоху
дожественным, тонким, остроумным, очарователь
ным, четким и простым. А еще — кратким, потому 
что эфирное время или газетная площадь стоят неде
шево, следовательно, чем текста меньше, тем дешев
ле обходится реклама при размещении ее в СМИ. 
Попробуйте-ка все это совместить, и вы увидите, что 
работать в рекламном бизнесе очень сложно. 

В области «паблик рилейшнз» (PR) журналист мо
жет работать и сценаристом, и спичрайтером — при
думывать и писать сценарии презентаций, шоу, в 
области политики — встреч с избирателями, разраба
тывать речи для политических деятелей различного 
масштаба и т. д., и т. п. 



Примерно сюда же можно отнести и работу в раз
личных пресс-службах. Они имеются как при различ
ных государственных учреждениях (пресс-служба 
мэра города, губернатора области, Президента, Госу
дарственной Думы и пр.), так и при коммерческих 
структурах (например, банках). Работники пресс-
служб пишут те же самые PR-тексты о деятельности 
учреждения или предприятия, которые на различных 
условиях помещаются в средства массовой информа
ции с целью создания положительного общественно
го мнения в отношении хозяина пресс-службы. 

Конечно, рассказать обо всех тонкостях всех спе
циализаций невозможно — только практическая де
ятельность может дать вам не просто знание, но Ма
стерство. 



«За морем телушка — полу
шка...» 

За «место под солнцем» Ро
дины 

Глава 10 

Богатые бедные 
журналисты, 
или Почем нынче 
строчка 



На сегодня профессия журналиста остается одной из 
самых престижных, а следовательно, и высокоопла
чиваемых видов деятельности во всем цивилизован
ном мире. Но, как известно, Россию «аршином об
щим не измерить», а потому, если вы собираетесь 
жить и работать журналистом в России, надо и мыс
лить в первую очередь исконными категориями — об
щественной пользой, просветительской идеей, сеяни
ем разумного, доброго, вечного... То есть, если вы 
идете в журналистику в первую очередь ради денег, 

. то делать этого не стоит, а если деньги — это больше 
приятное приложение к вышеперечисленным потен
циальным достоинствам журналистики, то здесь вы 
найдете и возможность творческого самовыражения, 
и интересную, насыщенную событиями жизнь, и об
щение с неординарными людьми... В общем, всего и 
не перечесть. 

Конечно же, не все так печально. Особенно в сто
лице. Чем же дальше в провинцию, тем печальнее. 
Сегодняшнее состояние журналистики — пример 
того, как сознание определяется бытием. Кризис фи
нансовый оказывается чреват кризисом творческим. 

Впрочем, не будем забегать вперед. Чтобы зараба
тывать, надо работать. Так что проблема трудоустрой
ства все-таки первична. 

В связи с вечно нестабильным состоянием россий
ской экономики многие стремятся уехать за рубеж. 



«ЗА МОРЕМ ТЕЛУШКА - ПОЛУШКА...» 

Успех вашего трудоустройства на Западе зависит 
не только от вашей квалификации, но и вообще от 
профессии — к примеру, в компьютерных фирмах 
США считается дурным тоном не иметь в штате рус
ских программистов, а вот о журналистах такого не 
скажешь. Чтобы работать в англоязычных СМИ, 
нужно великолепное знание языка. Есть своя специ
фика и в организации работы редакции, и в специ
ализациях. Как признается Игорь Дробышев («Журна
лист», 1993, № 2), которому удалось месяц проработать 
в единственной общенациональной ежедневной газе
те США «USA today», в Америке процветает особый 
вид журналистики— «fast-food journalism», по-рус
ски — «журналистика быстрого обслуживания» (по 
аналогии с закусочными «Мак-Дональде» такую прес
су называют «Mac-paper»): все «архитектурные изли
шества» в материале нещадно «вырубаются» редак
тором, остается лишь насыщенная фактами 
выжимка, которую читатель может проглядеть за 
несколько секунд». Кроме того, сегодня классный 
репортер — не тот, кто, высунув язык, бегает по го
роду в поисках новости, а тот, кто знает, где и когда 
ее ждать. Так что составить конкуренцию репорте
рам, уже имеющим стаж работы, а следовательно, 
контакты, связи и свои источники информации, 
очень и очень сложно. Что же касается Америки, то 
помимо всего прочего по американскому иммиграци
онному законодательству иностранец может полу
чить «рабочую» визу лишь в том случае, если рабо-



тодатель докажет властям, что на данном рабочем 
месте ему нужен именно он, а не американец. Таким 
образом, открытыми остаются лишь русскоязычные 
эмигрантские СМИ и иностранные редакции больших 
медиа-конгломератов. 

Что касается размеров и форм оплаты журналист
ского труда, то в печатной прессе, как правило, нет 
разделения на оклад и гонорар. Журналист выдает 
объем, установленный подписанным контрактом, и 
получает за это фиксированную сумму, которая в 
среднем равна: 

издатель (управляющий) — от $50 000 в год, 
главный редактор, редактор отдела — 
$30 000 — $200 000 в год, 

репортер — $25 000 — $125 000 в год, 
корректор (выпускающий редактор) — 
$10 000— $75 000 (в среднем $25 000 — 
$45 000) в год, 

фотокорреспондент или художник — 
$20 000 — $65 000 в год, 
рекламный агент — $12 000 — $30 000 в год, 
не считая файндерских (агентских, комисси
онных) процентов от суммы сделки, 

менеджер по продажам — аналогично реклам
ному агенту, 

специалист по маркетингу и промоушну — 
$25 000 —$100 000 в год. 



Однако, как нам стало известно, ни одно из изве
стных кадровых агентств не имеет в базе данных за
рубежных журналистских вакансий. 

ЗА «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» РОДИНЫ 

Что же касается отечественных перспектив, то в 
плане трудоустройства они замечательны. Журнали
сты требуются везде — ив журналистике, и не со
всем (см. раздел по специализациям). Сегодня студен
ты журфака МГУ, просматривая на факультетской 
доске объявлений призывы страждущих работодате
лей, над предложениями с окладом ниже $300 в ме
сяц даже не задумываются. Дефицит кадров налицо. 

Ситуация с размерами оплаты труда в Москве при
мерно следующая. Сразу замечу, что вся цифровая 
информация получена из неофициальных источни
ков, так как официально она относится к категории 
коммерческой тайны и при заключении контракта 
обязательным условием является подписка о неразгла
шении. Итак, в электронных СМИ ситуация такова. 

Сегодня производством ТВ-программ занимаются 
не только сами каналы, но и организации, которые 
эфирных каналов не имеют, но производят сюжеты 
и программы с последующей продажей их трансля
ционным компаниям. В качестве примера можно на
звать Авторское телевидение (АТВ). Кроме того, рабо
тают также свободные журналисты, так называемые 
стрингеры — с оператором или просто с камерой они 
добывают необходимый материал, который после 



монтируется уже на месте и продается трансляцион
ным каналам. Таким образом, в зависимости от сво
их талантов, опыта и пробивной способности журна
лист электронных СМИ в Москве может получить 
300 рублей в месяц, а может и $20 000 в день. 

Основными формами оплаты, как и везде, на ра
дио и телевидении являются оклад и (или) гонорары. 
На размеры выплат и их регулярность повлиял авгу
стовский экономический кризис 1998 г. Например, 
средний оклад журналиста на НТВ внешне не изме
нился — как год назад, так и сегодня он составляет 
около $2 000 в месяц, но курс Доллара, в соответствии 
с которым выплачивается рублевая зарплата, теперь 
значительно ниже рыночного, а иногда уступает даже 
курсу ММВБ (например, в обменных пунктах доллар 
равняется 24 рублям, а «курс НТВ» — 18 рублей за 
доллар). Таким образом, размер заработка уменьшил
ся в среднем на 30—40%. Аналогичная ситуация на 
канале ТВ-центр. На Авторском телевидении «ставка» 
штатного журналиста равна в среднем $600 в месяц 
плюс гонорары — совет редакторов оценивает каче
ство материала, и в зависимости от оного гонорар 
может составить от $30 за трехминутный сюжет (в 
среднем он равен $100). Это касательно информаци
онных сюжетов. Что же до аналитических материа
лов и фильмов, то здесь соответственно и цифры 
совсем другие. В зависимости от того, кто финанси
рует проект (он может быть и рекламным, и спонсор
ским) , десятиминутный фильм может принести авто
ру от $5 000. Существуют и задержки выплат, а 
форма оплаты в основном безналичная — деньги пе-



речисляются на персональный счет журналиста в 
банке, и он в случае необходимости пользуется сво
ей кредитной карточкой. 

Что же касается печатных СМИ, то здесь ситуация 
схожая. Устроиться и закрепиться можно практичес
ки в любом, даже самом престижном издании. Глав
ное, что всегда выгодно отличит вас от конкурентов 
и, следовательно, вынудит начальство отдать предпоч
тение именно вам, — инициативность (редакционные 
задания здесь редки, поиск темы — обязанность жур
налиста), связи (возможность в любое время дня и 
ночи получить комментарий авторитетных лиц, даже 
в случае необходимости позвонив им домой), инфор
мированность (знание, где и когда произойдет нечто 
интересное, и обладание возможностью оперативно 
получить всю необходимую информацию). Если вы 
обладаете этими качествами или задались целью об
ладать ими — у вас не должно быть проблем с трудо
устройством. 

Выгодное отличие печатной прессы от электрон
ных СМИ сегодня состоит в том, что газетная так на
зываемая «джинса», или «заказуха» — загримирован
ный под информационный рекламный материал, — 
может оплачиваться наличными и уходить, таким 
образом, из-под налогообложения. Вообще сегодня 
борцы с непосильным налоговым бременем на вы
думку хитры. Придумано немало способов обойти 
или минимизировать участие в сказочно пустом бюд
жете. Один из них происходит под громко деклари
руемым девизом «МЫ В НИЩЕТЕ — И ВСЕ НА 
«МИНИМАЛКЕ»! Таким образом, по слухам, посту-



пает «Московский комсомолец» (официальная став
ка штатных журналистов — 100 рублей в месяц), ми
нимизируя налог с фонда заработной платы, а осталь
ную часть зарплаты выплачивая «по-черному» или в 
качестве премии. Это помогает держать коллектив в 
целом и каждого его участника в отдельности в проч
ной финансовой узде, своевольно определяя размер 
его материального поощрения. 

Особого интереса заслуживает ноу-хау руковод
ства одного из провинциальных СМИ, которое вско
ре, видимо, станет немыслимо популярным. Сама 
суть маленькой организационно-финансовой хитро
сти состоит даже не в том, что в штате газеты нет ни 
одного сотрудника (предельная минимизация штатно
го потенциала, кажется, давно освоена повсеместно). 
Изюминка в том, что трудовые взаимоотношения 
«работник-работодатель» здесь как бы вовсе отсут
ствуют. Формально они подменяются отношениями 
«покупатель-продавец», а то и вовсе «арендатор» и 
«арендодатель». Дело в том, что все, написанное твор
ческим пером, рассматривается как некий предмет, 
находящийся в интеллектуальной собственности ав
тора, но все же предмет в полном соответствии с дей
ствующим законодательством могущий быть продан
ным и купленным. Цена, понятно, договорная. 
Минимизация налогообложения в сравнении с нало
гами, которые предстоит уплачивать «с работника», 
полная. И если в случае продажи, к примеру, серии 
репортажей еще придется потратиться на налог с 
продаж, то если ту же серию просто сдать в аренду, 
то фискально-финансовая сторона оказывается еще 



привлекательнее. При таких взаимоотношениях жур
налиста с редакцией, к слову сказать, несколько по
вышается защищенность его авторских прав — в до
говоре аренды можно точно прописать срок и 
условия использования его материалов. 

В то же время, очевидно, падает до минимального 
уровня социальная защищенность сотрудника, он 
«выключен» из системы медстрахования, пенсион
ных фондов и других социальных структур. Как пра
вило, это редко тревожит молодых репортеров, не ду
мающих до поры о своем здоровье и пенсионе. 
Однако со временем эти проблемы проявляются все 
более ощутимо. Посему схема наилучшим образом 
применима структурами, сотрудники которых явля
ются совместителями и уже обеспечены социальны
ми гарантиями на одном месте работы. Тогда на дру
гом они могут спокойно продавать или сдавать в 
аренду свою интеллектуальную собственность и ра
довать редактора экономией фонда заработной пла
ты. А тема актуальности вышеупомянутой «системы 
минимизации налогообложения» в условиях налога 
на вмененный доход еще ждет своего исследователя. 

Итак, по признаниям работников столичной прес
сы, после кризиса выгоднее всего работать в крупных 
стабильных журналах типа «Космополитен», «Элль», 
«Карьера», «Профиль», «Деньги»... Оклады здесь до* 
статочно высокие (минимум $500) и гонорары — 
$150—$200 за статью объемом примерно 3 стандарт
ных журнальных полосы. «План» штатного журнали
ста — в среднем две статьи в месяц. Так что месяч
ный доход подсчитайте сами. 



В крупных газетах, как признаются сами журна
листы, выгоднее работать «на гонорарах». Хотя оклад 
штатного сотрудника составляет в среднем $500 в 
месяц, он попадает в мельницу редакционной маши
ны и обязанностей автоматически становится боль
ше, чем прав. Человеку с хорошей производительно
стью труда выгоднее и спокойнее работать вне 
штата — никто ничего не требует, на сколько напи
сал— столько и получил. 

Распределением гонорарного фонда и фонда зара
ботной платы занимается, как правило, начальник от
дела — общий денежный фонд газеты делится на так 
называемые бюджеты отделов. А там уж виднее, кто 
чего стоит. 

Что же касается провинциальных СМИ, то ситуа
ция здесь неоднозначная и в основном безрадостная. 
Говорят, что профессиональный уровень провинци
альных журналистов сегодня снизился. В числе про
чих причин этого печального факта можно выделить 
несколько основных. 

Во-первых, наиболее активная и перспективная 
молодая поросль профессиональных журналистов в 
поисках лучшей доли эмигрирует в столицу. И тем не 
менее происходит явное омоложение провинциаль
ных СМИ, что связано сегодня не только и не столько 
с пенсионным возрастом или творческой немощью 
ветеранов пера. Просто зрелые люди не могут рабо
тать на (в) таких условиях и вынуждены порой кар
динально менять вид деятельности либо готовиться к 
прозябанию. В то же время молодежь, еще не утра
тившая способности получать самоудовлетворение от 



причастности, скажем, к «модному молодежному ра
дио», вполне может поработать и без адекватной оп
латы труда, тем более что, с другой стороны, и само 
качество труда и его профессиональный уровень та
ковы, что платить как бы и не за что. Замкнутый по
рочный круг: работник как бы работает, работодатель 
как бы платит. И все как бы довольны. Но при этом 
качество конечного продукта оставляет желать... Про
винциальный работодатель сегодня не может 
удержать профессионалов достойной оплатой труда. 

Вторая причина: очевидная ограниченность воз
можности творческого роста опять же из-за баналь
ного отсутствия средств: журналисты в провинции 
особенно давно никуда не ездят, отсутствуют обмен 
опытом, повышение квалификации. 

Как показывает опыт, многое зависит от челове
ческого фактора — непосредственного руководите
ля СМИ в провинции, часто объединяющего в себе 
функции и главного редактора и директора коммер
ческого предприятия «Редакция СМИ». Обладая та
ким образом всеми возможностями для максималь
но эффективного управления структурой, лишь 
немногие реализуют это на практике. 

Несмотря на фоновую нищету провинциальных 
СМИ нет правил без исключения. Жарким летом 
1998-го, когда по земле русской разносился стон твор
ческой интеллигенции, которой в очередной раз ста
ло очевидно ее место, мне доводилось наблюдать ре
дакцию газеты «Вечерний Н-ск», где полтора десятка 
штатных (!) сотрудников регулярно получали заработ
ную плату в размере от 800 до 1,5 тыс. рублей. В срав-



нении с тотальными многомесячными задержками 
вдвое, а то и вторе меньших зарплат у большинства 
прочих газетчиков этой губернии, ситуация казалось 
просто сказочной. Секрет крылся в грамотной хозяй
ственно-политической деятельности руководителя 
СМИ, являвшегося в то время депутатом местного 
законодательного собрания. 

Существует и другая практика: журналистам на
числяются довольно неплохие по местным меркам ок
лады, но выплаты их откладываются на необозримое 
будущее, в результате работник получает причитаю
щееся уже тогда, когда в условиях постоянного рос
та цен эти деньги реально уже не представляют со
бой той суммы, которая была бы при своевременной 
выплате. 

И за это время руководители СМИ подобно мел
ким гешефтмахерам, пытаются, и в большинстве слу
чаев небезуспешно, попользовать имеющиеся сред
ства. 

Благо журналисты, казалось бы, самые информи
рованные о своих правах работники, практически ни
когда не пытаются отстаивать их в суде. Возможно, 
в силу также хорошей информированности об этом 
институте. 

В прошлом году Ростов-на-Дону был потрясен ги
белью сотрудника местной газеты «Приазовский 
край», объявившего голодовку, чтобы добиться от ру
ководства газеты погашения многомесячных долгов. 
Однако даже эта трагедия не стала объединяющим 
фактором. Отстаивать свои кровные интересы каж
дый предпочитает самостоятельно, возможно, в глу-



бине души догадываясь, что счастья никогда не хва
тит на всех и надеясь оказаться наиболее близким к 
«кормушке». 

В провинции практически неизвестны СМИ, в ко
торых размер гонорара реально определялся бы ко
эффициентом трудового участия. Увы, распределение 
происходит несколько иначе. В подавляющем боль
шинстве печатных изданий оплата труда журналис
та складывается из следующих составляющих. 

Собственно зарплата — ставка в провинции колеб
лется от минимальной до десяти-пятнадцати таковых 
в зависимости от уровня и благополучия СМИ. 

Гонорары. Гонорарный фонд при всем разнообра
зии способов подсчета строк и квадратов колеблется 
в пределах от 50—€0 до 300—500 руб. за объем тек
ста, отпечатанный стандартным шрифтом на форма
те А4. 

Несколько иной политики придерживаются элек
тронные СМИ. Радиожурналисты, как правило, вы
нужденные совмещать в себе функции агента по рек
ламе, диктора и звукооператора (на коммерческих 
FM-станциях), не получают за свой труд почти ниче
го и в большинстве работают на голом энтузиазме да 
процентах ОТ своих рекламных сделок. Официальный 
оклад выпускающего редактора новостей на регио
нальной ТРК «Пульс» (Ростовская область) составля
ет 400 руб. в месяц. В свое время главный редактор 
радио «Пульс» признавался, что сам вынужден «бе
гать по рекламе», чтобы зарабатывать на файндерс-
ких. Политика жесткого разделения журналистской 
и рекламной деятельности, проводимая в цивилизо-



ванных странах, в российскую глубинку, похоже, не 
придет никогда — и слава Богу, иначе журналистское 
племя вымирало бы вдвое быстрее. 

Несколько изменить плачевную ситуацию могут 
личные инициативы и персональные проекты, пред
полагающие создание авторской программы или на
писание заказной статьи при спонсорской или рек
ламной поддержке и т. п. При этом желательно быть 
уверенным в том, что автор-инициатор не будет «ки
нут» своим же руководством, если проект окажется 
действительно финансово перспективным. 

Таким образом, очевидно, что и в ближайшее вре
мя центростремительная миграция молодых талантов 
будет продолжаться. Соответственно, провинциаль
ные СМИ еще обеднеют, а в столице будет расти ос
трота конкурентной борьбы за «место под солнцем». 
Радует только, что столичный рынок журналистской 
рабсилы еще нескоро насытится. Провинции же, к 
сожалению, остается лишь уповать на энтузиазм и 
патриотизм молодых талантов. 



Легко ли поступить на жур-
фак? 
Всегда ли журналист должен 
говорить правду? 
Почему журналистику назы
вают «четвертой властью»? 

Глава 11 

Вопрос—ответ 



/. Легко ли поступить на журфак? 

Прежде всего стоит просмотреть главу «Журналистско
му образованию — полвека с хвостиком», где изложены 
основные требования к вступительным экзаменам, и вы
явить, таким образом, свои сильные и слабые стороны,'а 
также то, над чем стоит особо поработать. 

Второе: не последнее значение имеет сложившаяся кон
куренция, так называемый конкурс. Это означает, сколь
ко человек одновременно претендует на ваше учебное мес
то. Например, в 1998 г. конкурс на отделение журналистики 
Ростовского государственного университета составил 2,8 
человека на место. 

Но не только конкурс свидетельствует о сложности или 
простоте поступления в вуз. Важен также и проходной 
балл. В последние годы абитуриенты, чтобы стать студен
тами-журналистами, должны были сдать вступительные 
экзамены либо на все пятерки, либо с одной четверкой. 

Определенную роль играет и то, насколько хорошо вы 
сможете проявить себя, предъявить свои познания и про
демонстрировать умения. Ну, да если вы обладаете всеми 
задатками для работы в журналистике — коммуникабель
ность, крепкие нервы, артистизм, — главное — это все-
таки наличие этих знаний и умений, остальное приложится. 

2. Стоит ли работать (быть) журналистом всю жизнь? 

Если хватит сил и упорства (журналистика — занятие 
не для слабонервных), то, безусловно, не только стоит — 
это необходимо для тех, кто замахнется на высший уро-



вень профессионализма. Ведь для его достижения нужно 
время, и время немалое — иногда и жизни не хватает. 

3. Могут ли нас (журналистов) убить? 

По меньшей мере 500 журналистов убиты при испол
нении своих обязанностей с 1987 г. 26 журналистов были 
убиты в 14 странах в 1997 г. Вспомните хотя бы самые 
громкие дела — Лариса Юдина из «Советской Калмыкии», 
Дмитрий Холодов из «Московского комсомольца»,- Владис
лав Листьев — ОРТ... По меньшей мере 138 журналистов 
находятся в 24 странах в заключении. Безусловно, журна
листика — одна из самых рискованных профессий. Одна
ко это зависит прежде всего от тематики и стиля вашей 
работы. Одни журналисты работают в «горячих точках», 
на войне, пишут на криминальные и политические темы, 
занимаются расследованиями; другие освещают темы куль
туры, гастрономии, видеорынка. Естественно, что в первом 
случае смертность одна, а во втором — совсем другая, не 
выше, я думаю, обычного среднего уровня. 

4. Что нужно сделать, чтобы стать специалистом в об
ласти журналистики? 

Слово «специалист» в данном вопросе имеет, как мне 
кажется, теоретический смысловой оттенок — в практи
ческой журналистике специалистов чаще называют про
фессионалами. В первом случае вам необходимо закончить 
университет, затем отучиться в аспирантуре, затем в докто
рантуре, затем... Одним словом, нет предела совершенству. 

Чтобы стать профессионалом, журналистом-практи
ком... Общих рецептов тут не существует. Желательно 
окончить университет по данной специальности — там вам 
поневоле придется усвоить некоторые азы собственно 



журналистики, научиться относиться к ней серьезно, а 
также расширить свою эрудицию по всем вопросам (от 
экономических и правовых до философских). Ведь россий
ская система университетского образования дает прежде 
всего академическое образование, т. е. делает вас образо
ванным человеком в самом общем понимании — чтобы 
быть «учителем народа», надо что-то знать и самому. И, что 
самое удивительное, многое из университетской програм
мы вам действительно пригодится в работе, причем не 
обязательно журналистской. 

5. Какой процент журналистов становятся профессио
нальными писателями? 

Какой-либо определенной статистики по этому вопро
су обнаружить не удалось, но известно множество тому 
примеров, которые приближают эту зависимость к зако
номерности. В прошлом веке, например, подавляющее боль
шинство литературных деятелей столь же профессиональ
но и увлеченно занимались журналистикой: А. С. Пушкин, 
А. И. Герцен, Ф. М. Достоевский, Анатоль Франс... 

Это и неудивительно: у литературной деятельности и 
журналистики много общих граней, и основная из них — 
владение словом, умение эмоционально прочувствовать 
его, правильно построить композицию произведения. В 
журналистике существует ряд художественно-публицисти
ческих (в том числе и сатирических) жанров, которые на
ходятся на границе собственно журналистики и литерату
р ы — зарисовка, очерк, эссе, памфлет, эпиграмма... 
Собственно, в чем состоит основное различие журналисти
ки и литературы? Журналистика — это социальный инсти
тут, который работает прежде всего с общественным мне
нием, один из его признаков — актуальность проблематики, 
ее острота для общества. Литература же, как правило, это-



го лишена. Однако существует масса примеров того, как 
общепризнанные писатели работали в жанрах, практичес
ки копирующих журналистские. Особенно это касается са
тириков: стоит вспомнить хотя бы Михаила Зощенко, Иль
фа и Петрова из классиков, Сергея Довлатова, в чем-то 
Михаила Веллера — из современников... В своем интервью 
журналу «Огонек» под рубрикой «Поверх барьеров» Сер
гей Довлатов сказал: «Есть высший класс в литературе — 
это сочинительство: создание новых, собственных миров 
и героев. И есть еще класс как бы попроще; пониже сор^ 
том — описательство, рассказывание —- того, что было в 
жизни. Вот писателем в первом смысле я никогда не был— 
я бы назвал себя рассказывателем». Наверное, именно та
ких рассказывателей от литературы можно назвать пере
ходным этапом между писательством и журналистикой. 

6. По какому принципу происходит специализация журна
листов? Надо ли что-то оканчивать дополнительно, что
бы стать журналистом-политологом или спортивным жур
налистом? 

По поводу специализаций — их диктует и ситуация на 
рынке труда, и личная предрасположенность. Подробнос
ти — в главе «Окончен вуз — куда податься?..» Что же до 
дополнительного образования, то это зависит прежде все
го от обстоятельности и размеров ваших амбиций. Извест
ны примеры, когда профессиональными политическими 
обозревателями или классиками спортивного комментария 
становились люди либо только с политологическим, 
спортивным или журналистским образованием, либо с об
разованием, никак не относящимся ни к одной из этих об
ластей. Бывало, что обходились и вовсе без высшего обра
зования. Образование — это лишь способ сократить время 
получения знаний, необходимых для профессиональной 



работы в специальных областях: зачем изобретать велоси
пед, если есть умные люди, которые занимаются этим всю 
сознательную жизнь и могут научить вас? 

7. Какие разочарования есть в журналистике? 

Разочарование — это чувство неудовлетворенности, 
вызванное несбывшимися ожиданиями, надеждами или 
мечтами, несовпадение идеальных представлений о пред
мете с его реальными критериями. 

Разочарований — и мелких, и значительных — не избе
жать, когда знакомишься с предметом поближе. Пожалуй, 
самыми большими разочарованиями я бы назвала: 

— то, что журналистов (имеется в виду в массе, а не 
отдельные известные имена), несмотря на все их зас
луги перед обществом, не очень-то любят и при слу
чае демонстрируют эту неприязнь, которая иной раз 
доходит до объявления войны. Журналистов счита
ют лжецами, продажными подхалимами и вообще 
людьми ненадежными, доверять которым — себя не 
уважать. В качестве последствий могут выступать и 
нежелание давать информацию (от вежливых уловок 
до категорического отказа), и высказывание негатив
ного отношения к вам лично и к СМИ, которое вы 
представляете, и недопуск на важные для вас меро
приятия, да мало ли еще что... 

— то, что журналисты чаще, чем представители других 
профессий, сталкиваются с грязной стороной жиз
ни, с ее жестокостью, несправедливостью и испыты
вают неудовлетворенность, боль и отчаяние, когда 
«четвертая власть» не может помочь конкретному 
человеку; 



— то, что, занимаясь журналистикой, елржно зарабо
тать себе на достойное существование. В первую 
очередь это касается, естественно, провинции, кото
рая занимает, как известно, 97% общей территории 
страны; 

— то, что, помимо личных талантов и заслуг, для голо
вокружительной карьеры необходимы еще и не 
слишком идеальные, но очень жизненные качества: 
умение быть «приближенным» к высоким инстанци
ям; если необходимо —'оказывать всемерное давле
ние на, к примеру, строптивый источник необходи
мой информации (соответственно сначала вы 
должны получить возможности оказывать это давле
ние), от лести до шантажа; ну и, как известно, кон
куренция не всегда бывает честной — ваш коллега 
по работе, уступающий вам по сумме работоспособ
ности и творческого потенциала, но уделяющий 
большое внимание поддержанию хороших отношений 
с начальством и общественной деятельности, может 
быть более успешным как в отношении карьеры, так 
и просто в суммах личного месячного дохода. 

Разочарования бывают и всеобщие, и индивидуальные. 
Тут уж все зависит от вашей целеустремленности и люб
ви к журналистике — если они есть, то разочарования 
окажутся лишь маленькими неприятными моментами и 
непременно «утонут» в огромном числе плюсов этой ин
тересной и важной профессии, у 

8. Как организована работа редакции? Кто главный? Чем 
занимается? Каковы обязанности подчинённых? 

Существует классическая структура редакции газеты, 
которая редко соответствует реальной, включающей, как 
правило, лишь некоторую ее часть. 



Главным в редакции, как нетрудно догадаться, являет
ся главный редактор. Он осуществляет общее руководство 
процессом создания газеты в соответствии с ее концепци
ей: одобряет выбор тематики материалов авторами (в слу
чае необходимости дает им задания), редактирует их сти
листически и композиционно (расставляет акценты), дает 
рекомендации работникам техслужб (отделы дизайна и 
верстки). Помимо изготовления газеты главный редактор 
осуществляет важные «политические» контакты на уров
не первых лиц, принимает на себя ответственность за про
махи своих подчиненных... Одним словом, к главному ре
дактору сходятся все нити процесса производства газеты. 

В непосредственном подчинении главного редактора 
находятся ответственный секретарь и редакторы (началь
ники) тематических отделов. Ответственный секретарь 
(функции которого иногда берет на себя главный редак
тор) занимается макетированием каждого номера — рас-
ставлением материалов по полосам, постоянных рубрик — 
на постоянные места, следит, чтобы были все заголовки, а 
«хвостов» (остатков текста, которые не помещаются в от
веденное материалу место) не было и чтобы все это соот
ветствовало графической модели издания. Журналисты 
подчиняются начальникам (редакторам) отделов. 

В зависимости от типа издания, в редакции могут суще
ствовать разные тематические отделы (например, потреби
телей, культуры, спорта, экономики, политики и т. п.), но 
обязательными структурными подразделениями будут та
кие функциональные службы: рекламы, распространения, 
производственный отдел. На страницах многих газет и 
журналов, в выходных сведениях (о них шла речь в главе 
«Творческий конкурс»), можно увидеть структуру редак
ции, названия ее подразделений. 



9. Как организован рабочий день журналиста у нас и на 
Западе? Насколько похожи представления о профессии у 
журналистов в России и за рубежом? 

Организация рабочего дня зависит прежде всего от 
режима работы редакции, периодичности выпускаемого 
продукта, будь то газета или телепрограмма, от вашего 
личного объема работы и режима дня... Чаще всего длина 
рабочего дня у журналистов ненормирована, и каждый 
планирует его так, как ему удобно. Так как рабочее время 
и специфика работы у нас и 'за рубежом отличакггся не 
слишком сильно, то в качестве примера приведу интервью 
с реально работающим в США журналистом, который от
ветит на всё интересующие вас вопросы, связанные не 
только с организацией рабочего времени. 

Имя: Боб Леман (Bob Lehman) 
Занятие: Репортер в деловом журнале 
Стаж работы: Пять лет 
Образование: Би Эй на американских курсах 

Вирджинского университета 
Количество рабочих часов в неделю: 50—60, с 9.30 

утра до 7.00 вечера; перерыв на ленч — 45 мин 
Размер компании: В нашем журнале около 100 ре

дакционных служащих, журнал принадлежит круп
ному медиа-конгломерату. 

Сертификация: Нет 
Годовое жалованье: $43 000 

— Как вы получили вашу работу? 
— Я послал мое резюме вслепую, что привлека

тельно и необычно. Как правило, люди вербуются 
редактором, либо у них есть нужные знакомства и 
связи, либо они прослышали, что журнал нанимает 
прежде, чем поймет, что вы подходите. 



n —n Опишите свой типичный день. 
9.30— Вхожу в свой офис и выпиваю чашку 

кофе, совмещая все это с просмотром газет. Во вре-
мяотения я думаю о какой-нибудь большой идее для 
следующего материала. 

10.15—Я «сажусь на телефон» и начинаю вы
слеживать нужных мне людей. Обычно мне прихо
дится потратить примерно одну треть моего рабоче
го дня, назначая встречи и опрашивая людей для 
статей, над которыми я в данный момент работаю. 

12.30 — Перерыв на ленч. 
1.15 — Я начинаю читать материалы, которые со

брал для статьи в следующий номер. Как правило, я 
всегда работаю по крайней мере над одной статьей, 
а иногда над несколькими одновременно. 

3.30 — Я начинаю очерчивать статью, которую за
кончу скорее всего завтра. Обычно я трачу не более 
чем три или четыре дня в месяц собственно на пи
сательство, поскольку журнал выходит два раза в ме
сяц и у меня редко бывает больше одной статьи в но
мере. 

5.00 — Снова «на телефоне» — беседую с глав
ным управляющим делами какой-нибудь крупной 
фирмы на Западном побережье. 

6.00 — Проверяю и прорабатываю детали поезд
ки в Чикаго на следующей неделе. Затем еще немно
го читаю. 

6.45—^ Я бросаю работу и отправляюсь домой. 

— Каковы ваши карьерные цели? 
— Это действительно хороший вопрос. Большин

ство журналистов в конечном счете находят свою 
нишу, а я все еще пытаюсь вычислить, является ли 
деловая журналистика нишей, которую я хочу зани
мать. Некоторое время я пробовал работать freelance, 



свободным журналистом, не связанным жестко с ка
кой-нибудь редакцией, и обнаружил, что мне дей
ствительно нравится это «кормящее писательство». 
Я мог бы больше заниматься чем-нибудь подобным 
в будущем. У меня также есть несколько хороших 
идей для книг, которые, возможно, я мог бы когда-
нибудь воплотить. 

— Какие типы людей хорошо подходят в вашем 
деле? 

— Люди, которые имеют естественное любопыт
ство к миру и страстное стремление к всесторонне
му развитию. Вам также нужно иметь способность 
понимать сущность сложных предметов и «увари
вать» их до стадии эссенции так, чтобы эту суть вы 
смогли объяснить своим читателям. Очень важно 
быть в определенном смысле бесстрашным. Если у 
вас есть сомнение в том, стоит ли звонить незнаком
цам — а некоторые из них могут оказаться важны
ми, или, наоборот, запуганными людьми, — чтобы 
задать дерзкие вопросы, тогда в этой профессии вам 
придется несладко. 

— Что вы действительно любите в вашей работе? 
— Я люблю возможность доступа и общения с ин

теллектуальными и просто важными людьми. Так как 
я журналист, я могу позвонить главному управляю
щему финансами многомиллиардного бизнеса и по
говорить с ним. Я всегда узнаю что-то щовое, когда 
занимаюсь какой-либо темой, и получаю удовлетво
рение от того, что могу Поделиться этим с читателя
ми. Время от времени я получаю письма от читате
лей, которым действительно помогло то, о чем я 
написал. Приятно сознавать, что вещи, которые я 
пишу, оказались полезными людям. 



—: К чему вы испытываете неприязнь? 
— Ничего конкретного придумать не могу, разве 

что, как и во многих других областях, всегда присут
ствует элемент политики и фаворитизм — предпоч
тение одних работников другим по личным мотивам. 

— Каково самое большое заблуждение относи
тельно работы журналиста? 

— Я не знаю никаких заблуждений относитель
но деловых журналистов, но многие люди имеют от
рицательное отношение к средствам массовой ин
формации в целом из-за некоторых безобразных 
инцидентов последних лет, к примеру смерти прин
цессы Дианы. 

— Как можно получить работу, подобную ва
шей? 

— Перед тем, как начать, вы должны иметь хоро
шую подборку материалов, которые вы уже опубли
ковали — чтобы продемонстрировать, какие у вас 
способности к этому виду работы. Простейший спо
соб получить неплохую работу — использовать свои 
связи, через знакомых или друзей ваших друзей дать 
понять человеку, который принимает решения, что 
вы в этом деле кое-чего стоите. 

10. Может ли человек с замкнутым характером быть хо
рошим журналистом? 

Да, может, но это скорее исключение, нежели прави
ло. Существуют виды работы, в которых коммуникация 
занимает не первое место — к примеру, если вы работае
те в аналитических жанрах, то важнее обладание всемер
ной информацией, в том числе и предысторической: это 
необходимо для определения тенденций и делания выво
дов. Естественно, что не обязательно всю эту информацию 



получать от людей — есть и другие источники: книги, сред
ства массовой информации, пресс-релизы, архивы, со
циологические опросы и проч. В качестве примера можно 
привести Максима Соколова, одного из ведущих полити
ческих обозревателей «Коммерсанта». Вот что он говорит 
в своем интервью журналу «Журналист»: 

«— ... как вы стали политическим обозревателем 
«Коммерсанта» ? 

— Отчасти мне помогло случайное обстоятель
ство, а именно — я был ленив. Да я и сейчас ленив. 
<...> Я же по натуре человек не очень общительный 
и совсем несветский, потому и предпочитал смотреть 
телевизор, благо тогда велись регулярные трансля
ции с первой сессии Верховного Совета. Лежал на 
диване и смотрел телевизор. Как выяснилось, это 
было в высшей степени мудро, потому что когда 
встал вопрос о том, кому освещать работу ВС, то 
таким человеком естественным образом оказался я. 
<...> Я всегда любил бывать на работе как можно 
меньше... 

— Уже было сказано, вы — человек несветский... 
— Да, и это, наверное, не очень хорошо. Я со

знаю, надо бы больше ходить на всякие мероприя
тия, а я совсем обленился, и это нехорошо. Но что 
делать, эти сборища в основном скучны, и совершен
но непонятно, что там следует делать, — народу мно
го, все толпятся...» 

Однако, несмотря на наличие таких примеров, замечу: 
коммуникабельность журналисту необходима, умение об
щаться упростит вашу работу и подарит встречи, а возмож
но, и дружбу с интересными и достойными людьми. 



11. Можно ли научиться журналистике? Каким надо быть, 
чтобы стать хорошим журналистом? 

Как говаривала одна из моих преподавательниц: «Что
бы стать хорошим журналистом, необходимо наличие трех 
составляющих: умение общаться с людьми, владение сло
вом и трудолюбие». На этих трех китах держится хороший 
журналист. Завидная работоспособность, трудолюбие, 
пытливость, умение взять интересный материал, быстро и 
в любой обстановке его переработать для своей редак
ции — все это необходимые составляющие хорошего жур
налиста. 

«Что требуется журналисту прежде всего? — размыш
ляет А. Макаров в газете «Неделя». — Да формировать из 
себя интересного человека, становиться интеллигентнее. 
Иметь широкий круг интересов, быть по-хорошему любо
пытным, это качество можно и нужно развивать. Так же 
как и наблюдательность. 

«Мои любимые книги — справочники, — рассказывал 
о том, как он «учился на журналиста» сотрудник «Кроко
дила» А. Моралевич, — а кроме того нужно много рабо
тать». 

Как говорится в книге «25 интервью» о Борисе Агапо
ве, классике очерка: «Творческое отношение Агапова к 
рукописи — трудолюбие, чувство ответственности перед 
читателем, усидчивость, терпение». 

Анатоль Франс, помимо литературы занимавшийся еще 
и журналистикой, однажды сказал: «Я очень редко чув
ствовал вдохновение; в моем пере нет ничего лирическо
го; оно не скачет, оно тихи, не'спеша, бредет по дорожке... 
Я пишу с трудом; когда мне говорят: «Напишите для нас, 
дорогой мэтр, сто или сто пятьдесят строк», я всегда спра
шиваю: «Сколько же написать, сто или сто пятьдесят, ибо 
это совсем не одно и то же!» 



Конечно, необходима наблюдательность — смотреть не 
значит видеть. Познакомьтесь с записными книжками 
Бориса Полевого, который больше известен вам, наверное, 
как писатель, но который был еще и великолепным жур
налистом, репортером, прошедшим всю войну «с лейкой 
и блокнотом»: «Я стремлюсь заносить в свои записные 
книжки как можно больше сведений, цифр, фамилий, 
имен и отчеств, примечательных фактов, случаев. Придаю 
значение описанию одежды и лиц людей, с которыми до
водится встречаться. Особое место отвожу описанию пей
зажа. У меня, действительно, собралось множество запис
ных книжек, блокнотов. Казалось бы, в них можно 
утонуть. Но они систематизированы и расположены в та
ком порядке, что в нужную минуту всегда без долгих по
исков оказываются под руками». 

Леонид Лиходеев, искрометный и в то же время очень 
серьезный фельетонист, вспоминал шутку, с которой Вик
тор Ардов приходил в свой родной «Крокодил»: «Купите 
рассказ, — говорит он, — для себя писал, сам бы читал, да 
деньги нужны». Когда пишешь «для себя», вкладываешь в 
работу все, что можешь, вплоть до души, стремишься к 
предельному качеству, тогда только и получается настоя
щая, замечательная, достойная прочтения вещь, за кото
рую никогда не будет стыдно. 

12. Существует ли конкуренция между журналистами? 

Безусловно. Журналисты, как и представители всех 
других профессий, в системе рыночных отношений явля
ются и субъектами-объектами на рынке трудовых ресур
сов. Поэтому все отношения с работодателем регулируют
ся прежде всего соотношением «спрос-предложение». И 
если на вас есть спрос, то наверняка есть и еще кто-то, кто 
может выполнять аналогичную работу. Конкуренция, как 



известно из классики политэкономии, выполняет роль сти
мула общественных отношений и прогресса, а посему яв
ляется необходимым элементом экономики. Ведь вы, что
бы получить устраивающую вас работу, будете стремиться 
работать лучше, чем ваш конкурент? Если вам это удаст
ся, в результате выиграют все — и работодатель, и вы, и, 
конечно, ваш читатель-зритель-слушатель. 

13. Почему журналистику называют «четвертой влас
тью»? 

Потому что журналистика и ее стихия — массовая ин
формация, это, пожалуй, самый эффективный инструмент 
формирования общественного мнения — силы, которая 
стоит над государством и оценивает его деятельность. 
Подумав, вы сами поймете, насколько от этого самого мне
ния и настроений общества зависят три первые ветви вла
сти — законодательная, исполнительная, судебная. Власть 
не может действовать без оглядки на общественное мне
ние, следовательно, и на прессу как на институт, который 
в значительной степени им управляет. 

Когда говорят, что пресса — это «четвертая власть», 
«четвертое сословие», подразумевают, что она призвана 
служить для надзора за правительством, играть в отноше
ниях с правительством роль скептика, критика, даже про
вокатора. Одно из главных назначений свободной журна
листики в демократическом обществе — держать публику 
в курсе деятельности правительства, которое часто пыта
ется утаить информацию или манипулировать ей, поскольку 
еще со времени божественных прав королей правительство 
понимает, что информация — это власть. Журналистика и 
СМИ — одна из немногих социальных сил, способных 
бросить ему в этом вызов. 



14. Всегда ли журналист должен говорить правду? 

А всегда ли обычный человек должен говорить правду? 
А человек, облеченный властью? 

Это философский вопрос. О нем спорили, спорят и 
будут спорить практики-журналисты и ученые всех мас
тей — социологи, философы, психологи, политологи. Пы
таясь дать ответ на этот вопрос, можно написать (и уже 
написали) не одну книгу. Нужно разграничивать поня
тия — ложь, домысел, вымысел. Прежде всего это вопрос 
профессиональной этики. Можно услышать такое мнение, 
выражение, что «этическая журналистика» — это оксюмо
рон, т. е. сочетание противоположных по значению слов. 

Такие общепринятые этические нормы в кодексах аме
риканских журналистов упоминаются. 

Достоинства: Честность, Правда/Точность, Беспристра
стность, Объективность, Справедливость, Общественные 
интересы, Смелость. 

Проступки: Лживость, Выдумка/ Неточность, Пристра
стность, Покровительство, Несправедливость, Собственная 
выгода и конфликт интересов, Трусость. 

Как говорят, журналист (как и политик) должен быть 
более святым, чем священник. Приведу еще более подроб
ную и потому неоднозначную этическую лестницу: 

7 грехов прессы: 
1. Искажение фактов. 
2. Поклонение ложным фетишам. 
3. Вторжение в частную жизнь. 
4. Подрыв репутации. 
5. Использование темы секса для повышения рейтин

гов и тиражей СМИ. 
6. Развращение душ детей. 
7. Злоупотребление влиянием. 



10 заповедей прессы: 
1. Всепоглощающее стремление выявить и сказать 

правду. 
2. Думать о последствиях. 
3. Правда должна сопровождаться квалифицированны

ми выводами. 
4. СМИ должны быть средством просвещения. 
5. Журналист должен понимать разницу между обще

ственным мнением в его историческом смысле и пе
реходным мнением общественности (он не должен 
быть в плену у эмоций масс). 

6. Каждый журналист должен иметь определенную 
нравственную позицию, которую необходимо отста
ивать, несмотря на критику. 

7. Необходимо проявлять мужество. 
8.: Уметь признавать собственные ошибки. 
9. Обладать общей честностью и объективностью. 

10. Уважайте, цените, берегите слово; помните о силе 
его воздействия! 

Однако никакой кодекс не способен разрешить все эти
ческие дилеммы, а журналистам ежедневно приходится 
делать выбор между несколькими равно неприятными воз
можностями. 

15. Существуют ли ограничения для печати? Какие? 

Ограничения могут быть двух видов: законными и не
законными. 

Законные ограничения разумны и необходимы; они 
осуществляются законами государственными и этически
ми. Об этических читайте выше, а о государственных мож
но сказать следующее. Основным законом, регулирующим 
деятельность средств массовой информации России, явля
ется «Закон о средствах массовой информации». Он ого
варивает все, начиная с порядка регистрации СМИ, его ус-



тройства, необходимой документации; и до ответственно
сти за проступки прессы. Например, в ст. 54 закона о СМИ 
«запрещается использовать право журналиста на распро
странение информации с целью опорочить гражданина 
или отдельные категорий граждан исключительно по при
знакам пола, возраста, расовой или национальной принад
лежности, языка, отношения к религии, профессии, места 
жительства и работы, а также в связи с их политическими 
убеждениями». Нарушение этих и подобных требований 
влечет за собой уголовную -Wдисциплинарную ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

К ограничениям можно отнести и ограничения свобо
ды слова в лучшем ее понимании. Спектр их очень ши
рок — от «перекрывания» информационных потоков не
удобным журналистам и средствам массовой информации 
до прямого финансового и даже физического давления. 

16. Что нужно знать для создания газеты? 

Процесс регистрации описан в «Законе о печати», там 
же вы найдете информацию о том, можете ли вы высту
пать издателем или учредителем СМИ. Естественно, необ
ходимым условием создания газеты является наличие не
обходимого стартового капитала. Одним из важнейших 
условий успеха является успешный Подбор команды, с 
которой вы будете работать, — человеческий фактор мо
жет как уничтожить любую идею, так и построить рай на 
пустом месте. Еще одной важной составляющей можно 
назвать интеллектуальную разработку комплексной моде
ли издания, т. е. тщательное продумывание газеты не толь
ко с точки зрения творческой (содержание и оформление), 
но и экономической: газета — это сегодня прежде всего 
бизнес. То есть самое важное — это правильно выбрать 
информационную нишу издания и разрабатывать типоло-



гическую, содержательно-композиционную, графическую 
модели с учетом выбранной аудитории, а экономическую, 
организационную и рекламную модели — так, чтобы про
держаться до стабильного периода, когда аудитория будет 
завоевана, будут приобретены репутация и имя. Когда это 
произойдет, последние модели могут быть в чем-то изме
нены, чтобы выйти на самоокупаемость. 

Однако прежде чем думать о создании газеты, решите 
для себя: зачем вам это? Если для приобретения опыта и 
творческой самореализации (при условии материальной 
свободы и ничегонеделания) — дерзайте, блажен, кто ве
рует... Если же вы хотите стать бизнесменом от прессы... 
Конечно, и невозможное возможно, если иметь отличные 
мозги, надежную команду единомышленников, деньги и 
стайерское дыхание. Однако, учитывая сложившуюся эко
номическую ситуацию, лучше поберечь себя и свои ресур
сы. Хотя, говорят, кто не рискует — тот не пьет, а кто не 
работает — всего лишь не ест. 

17. Сейчас журналисты все больше используют Internet. 
Достоинство это или недостаток? 

Internet можно использовать по-разному. Например, 
лауреатами Пулитцеровской премии, которая присуждает
ся ежегодно лучшим журналистам печатных изданий 
США, в последние годы стали журналисты, которые ис
пользовали в работе над своими материалами сеть Internet 
и анализировали базы данных, которые можно было обна
ружить в этой сети. 

А можно и так. Приведу пример. «Вестник телевизион
ной информации» опубликовал заметку, которую затем 
перепечатали, не моргнув глазом, некоторые издания. В 
заметке шла речь о том, что телекомпания НТВ собирает
ся выпустить в свет новую развлекательную программу для 
сексуальных меньшинств. Когда корреспондент журнала 



«7 дней» стал выяснять истину, она оказалась такова. НТВ 
ничего не знало не ведало, а руководству НТВ даже в го
лову такое не приходило. Как же появилась такая инфор
мация? Корреспондент «Вестника» взял этот «факт» из 
интернетовского сайта российских гомосексуалистов. Так 
что проблема вновь упирается лишь в достоверность ис
точника информации. 

18. Можно ли иногда ссылаться на слухи? 
Такая практика достаточно широко распространена. 

Серьезные средства массовой информации, заботящиеся 
о своей репутации, скорее всего не рискнут ссылаться на 
непроверенные слухи — велика вероятность ошибиться и 
потерять лицо. Некоторые идут еще дальше: так, например, 
американская «USA today» не примет вашу заметку, если 
в ней есть хоть одна ссылка на анонимный источник ин
формации вроде: «лицо, пожелавшее остаться неизвест
ным» или «хорошо информированный источник», не гово
ря уже о «ходят слухи», «из кулуарных бесед нам стало 
известно» или «говорят». Другое дело, если информация 
проверена на все 100%, но ее источник необходимо защи
тить и анонимность используется именно для этого. В Рос
сии, где сложно гарантировать безопасность даже самых 
высоких лиц, это не порок; именно поэтому ссылки на 
анонимные источники в отечественных СМИ, даже заслу
живающих всяческого (из всех возможных) доверия, раз
решены к применению. 

Что же касается бульварной прессы, то здесь слухи не 
только часто используются, но и являются необходимым 
элементом — информация, содержащаяся в них, даже если 
и имеет под собой достаточно оснований, как правило, уже 
украшена домыслами и малозначительными, но «горячи
ми» подробностями. Как известно, реальность более скуч
на и пассивна, а потому малоинтересна для любителей 
бумажных сенсаций. 



19. Можно ли собирать информацию только по телефону? 
Это зависит от специфики информации и ее источни

ков. Если информация идет по официальным каналам, т; е. 
ее истинность под сомнение не ставится, телефона в ос
новном будет достаточно. Телефонный опрос — один из 
методов сбора социологической информации, для журна
листа — проведения экспресс-опросов, которые бывают не 
только интересны, но и полезны. Существует информация, 
которую нужно уточнять и проверять — собирать допол
нительные сведения, подтверждающие либо опровергаю
щие посылку, — по телефону это сделать сложно. Есть 
информация, которая просто относится к категории «не
телефонный разговор». Вообще же телефон, вне всякого 
сомнения, чрезвычайно важный и полезный атрибут жур
налистской работы — сокращение расстояний дает ощу
тимый результат не только в экономии времени, но и 
средств. 

20. Как подбирать темы для статей? 

Это тема для отдельного большого разговора. Здесь же 
лишь скажу, что это зависит от средства массовой инфор
мации, на которое вы работаете. Как правило, именно его 
тип диктует сферу тематики, ее стиль, объем, иногда даже 
жанр. Изредка в выборе вам поможет редактор, давая ре
дакционные задания. Иной раз, особенно если вы отвеча
ете в редакции за освещение какой-либо конкретной об
ласти, темы «приходят сами» — намечающиеся 
мероприятия, встречи с людьми, интересные факты, на 
которые наталкиваешься случайно, — все это может стать 
темой замечательного материала. 



21..Может ли журналист писать одновременно в несколь
ко изданий? 

Безусловно, если дополнительная работа не мешает 
основной и не возбраняется работодателем. К примеру, 
Марк Михайлович Дейч (радио «Свобода», Москва). По
служной список: АПН, «Литературная газета», «Литератур
ная Россия», радио «Свобода», «Московский комсомо
лец», — работая на радио, много печатался. В одном из 
интервью «Журналисту» сказал: «У меня традиционное 
представление о том, что печатное слово обладает некой 
универсальностью по сравнению с картинкой или со сло
вом слышимым. Поэтому какие-то вещи, которые прозву
чали на радио, я иногда как-то дорабатывал, менял и пуб
ликовал в газетах или журналах. Это нормальная практика. 
Кстати говоря, на Западе она тоже в порядке вещей. В этом 
смысле начальство меня не ограничивало». Более того, 
если вы — телевизионщик, то писательство в печатные из
дания поможет вам не забывать о самоценности текста, 
поддерживать в себе аккуратное и бережное отношение 
к слову; так что такое совместительство можно даже ре
комендовать. 
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Не думайте, что я все это знаю, о чем написала. К 
этой книжке я подошла как к редакционному зада
нию. А значит, искала источники информации. Вни
мательные читатели уже знают, что среди них есть 
документальные источники, к которым можно отне
сти книги, газеты, журналы, буклеты, проспекты, 
брошюры и т.д. Фактический материал, имеющийся 
в данной книге, взят в основном из таких источников. 
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Г Как и актеры, журналисты за 

одну свою жизнь проживают множество 
чужих жизней, потому что о чем только 

не приходится писать! Одно это обстоятельство 
дарит им завидное отличие от других 

профессий, которое легко становится 
преимуществом. 

Для любого инженера, врача, физика, 
плотника, космонавта и зверолова мы, 

журналисты, - люди "со стороны", люди 
"свежие", но никогда не "чужие". 

Как ни экзотична какая-нибудь 

Р профессия, а журналистика кажется 
еще более экзотичной хотя бы потому, 

что мы "и с угольщиками, и с королями", » как говорил Шекспир. 
В. Агроновский 


