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Первый шаг к профессии. 
(Самостоятельная литературная работа школьников) 

ЛЛ. Фейдлин, председатель жюри 
областного конкурса на лучшее 
журналистское произведение 
«Женщины России - на службе 
Отечеству». 

Оценивая ученическую работу, надо, прежде всего, исходить из задач, 
которые перед ней ставились. Если организуется конкурс сочинений, то нужно 
смотреть, как выполнено то, чему учил педагог, выдержаны ли 
композиционные особенности данного жанра. 

Литературная работа строится по иным законам - по законам драматургии: 
завязка, кульминация, развязка. Ребята должны иметь представление о 
композиции, должны уметь излагать собранный материал в определенной 
последовательности. 

Если дети тяготеют к литературной работе, занимаются в школьных 
журналистских объединениях и подумывают о профессии журналиста, то они 
должны понимать, что написанное ими предназначено не только учителю, 
которому необходимо продемонстрировать грамотность и владение учебным 
материалом, но сотням, а то и тысячам читателей. 

Обратим внимание на наиболее распространенные ошибки, встречающиеся 
в литературных работах участников конкурсов на лучшее журналистское 
произведение. 

Начнем с первой фразы. Вспомним классическую претензию Чехова к 
начинающему писателю. Прочтя первую фразу его рассказа: «Мороз крепчал», 
Антон Павлович читать дальше не стал, бросил. 

Первая фраза должна сразу же привлекать внимание читателей своей 
самобытностью. 

«Необъятна, велика, богата Россия; величественны просторы свободной 
донской земли» - так начинается очерк Анны А., участницы конкурса 
«Женщины России - на службе Отечеству». Подобный зачин, встречающийся 
во многих работах школьников, по существу не имеет отношения к сути 
написанного, это, так называемое, общее место. Девочка проделала большую 
работу, собрала объемный материал, но перегрузила его штампами и 
длиннотами. 

Дети зачастую пересказывают биографии своих героев - это самый легкий 
путь. А ведь можно начать и с финального события, вернувшись к началу 
позже. Можно - с любого эпизода, напряженного, захватывающего. Популярны 
«картинки природы», но они должны быть органичны именно для этого 
повествования: что-то добавлять к характеристике персонажа, обрисовывать 
место действия, создавать определенное настроение, но ни в коем случае « не 
пристегиваться» для «оживляжа». 
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Андрей Р. использует подобный эскиз в качестве подступа к основной 
теме, который скорее характеризует автора, а не персонаж, но этот прием 
вполне уместен. 

Юлия И. начинает свой рассказ так: «В городе осень, бульвар усыпан ярко-
желтой листвой кленов, зеленой - каштанов». Это вводит читателя в 
определенный мир, задает тон, хотя фраза построена не совсем грамотно. 

Желание дать предысторию, а не начинать с банальностей - похвально, но 
стандартное сочетание слов губит все. В этой же работе мы найдем 
привычные «связки»: «шумно и весело», «неторопливую беседу», «громко 
восклицая», «неторопливый рассказ», «мягкие интонации». Все это - в 
пределах одного абзаца. 

Найти точные, «незатертые» слова - непростая задача и для 
профессионального литератора. Но мне думается, ее следует ставить и перед 
начинающими. 

В живой форме пишет свой рассказ Оксана С, но наряду с удачными 
фразами («сердце пошло толчками», «стылые валенки», «погиб понарошку») 
много заезженных: «яркий луч морозного утреннего солнца», «по впалым 
щекам», «лихорадочно блестящими (видимо, блестевшими) глазами» и т.д. 

Как правило, герои для рассказов избраны интересные: особенно приятно, 
что дети пишут о своих бабушках и дедушках. Родственность, каждодневное 
общение не мешают ребятам разглядеть в них великое, героическое, достойное. 
Примечательна в этом смысле работа Марины Ж. Она и начинает безыскусно: 
«Я хочу рассказать о своем дедушке». Не очень оригинально (эту фразу можно 
найти в нескольких работах), но эта простодушная интонация подхватывается 
всем строем изложения. Повествование содержит замечательные эпизоды для 
характеристики героя, эмоционально окрашенные и, несомненно, вызывающие 
эмоции у читателя. Например, о том, как оперировал хирург в полевых 
условиях, как встречался с Шолоховым, как хоронили дедушку и, наконец, 
достойный большой литературы сюжет с открыткой на могиле. 

Тем обиднее биографическая скороговорка, вклинивающаяся в живой 
рассказ и сминающая его. 

Вторая работа Марины «Казачка с хутора Еринского» выстроена более 
умело - с использованием элементов интервью, документов. 

Виталия Т. записала рассказ своей бабушки. В нем общий даже для 
лучших работ недостаток - неровность стиля. Есть скучные, тяжеловесные 
обороты, элементы кнцелярита, но много и живых деталей, привлекающих 
внимание, делающих работу интересной. «Про скверную лошаденку Мулатку» 
и лошадь Грацию, которая клала голову хозяйке на плечо, про то, как бабушка 
уберегла себя от курения, как допрашивала пленных немцев. 

В рассказе всегда ценна деталь - он способствует глубине повествования, 
несет в себе образ. Многие авторы зарисовок интуитивно чувствуют это и 
используют подробности, которые приобретают художественный смысл. В 
силу неопытности, вероятно, трудно на протяжении всего рассказа держать 
высокую планку, и юный автор, насыщая свое повествование любопытными 
деталями и живописными подробностями, вдруг в финале скатывается до 
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лозунговости типа: «Мы разгромили немецкий фашизм, боремся и будем 
впредь бороться за мир на Земле», не сочетающейся с человечной, искренней 
интонацией рассказа. 

Найти итоговую фразу так же сложно, как и начальную. Этого пока не 
умеет ни один из конкурсантов. Все стремятся к «выводу», к подведению 
итогов, к «морали», чего вовсе не требуется. Для завершения работы 
необходимо найти литературный, образный ход. 

Оригинальная работа Александры М. (станица Вешенская). По жанру это 
разыскание, исследование. Если бы не засилие стандартной стилистики, это 
сочинение было бы вне конкуренции. Во-первых, любопытно соединение двух 
глав; во-вторых, из повествования встает судьба человеческая; в-третьих, есть 
внутренний конфликт, что является самым сложным в литературном жанре. 

Выигрывают те работы, которые согреты собственным чувством автора, 
его отношением к человеку, и истории его жизни. Желательно, чтобы оно было 
выражено не посредством прямого высказывания, а с помощью точно 
выраженной интонации, стиля. Но бывает, что и прямая эмоция производит 
впечатление. В пример можно привести работу Любови С. (Целинский район). 
Это детское воспоминание о 9 Мая, наивное, без претензий, но оно из 
незамысловатого сюжета «выруливает» к серьезной мысли о единении людей. 
Написано сердечно, с детской непосредственностью и живостью. 

Среди конкурсных рассказов есть еще один, стоящий особняком и 
представляющий собрание фронтовых писем. Автор Александр Ж. чувствует 
природу жанра, понимает значение интриги и роль формы в повествовании, но 
его комментарий с излишней патетикой блекнет перед самими письмами, 
полными драматизма и захватывающими своей подлинностью. 

Довольно сложно анализировать представленные на конкурс 
стихотворения. Это в основном довольно робкие опыты, представляющие 
собой по сути зарифмованную прозу - без поэтического замысла, без образного 
хода, и все они описательны. 

Я полагаю, следует замечать (и отмечать!) малейшее проявление дара. 
Неровное, довольно путаное стихотворение Ольги Д. (г. Шахты) заканчивается 
метафорически: 

И жаждут на Родине сотни дорог 
Победного, мирного марша. 

Мне представляется, что юным поэтам сначала надо дать в руки теорию 
стихосложения, ибо почти никто не выдерживает стихотворного размера и не 
чувствует ритма. 

Усвоить сведения о размерах несложно. Можно поразмышлять с ребятами 
о том, почему, например, Пушкин написал «Евгения Онегина» четырехстопным 
ямбом, а русские поэты начала 20 века для некоторых стихотворений избирали 
гекзаметр. Вообще, как связан размер с замыслом, содержанием, 
эмоциональной наполненностью стиха? Все это может стать увлекательной 
игрой. Именно «играя», в порядке эксперимента создал Фет свое знаменитое 
безглагольное стихотворение «Шепот, робкое дыханье....»: 

Шепот, робкое дыханье, 
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Трели соловья, 
Серебро и колыханье 
Сонного ручья, 
Свет ночной, ночные тени, 
Тени без конца, 
Ряд волшебных изменений 
Милого лица, 
В дымных тучках пурпур розы, 
Отблеск янтаря, 
И лобзания, и слезы, 
И заря, заря!.. 

Можно давать детям простейшие задания, которые будут носить 
лабораторный характер, но они станут своеобразным тренингом, помогут 
воспитать чувство слова, языковую гибкость, поэтический вкус. 

Занимаясь таким образом, дети довольно быстро смогут понять, где в 
стихотворении неуместен прозаизм (а где уместен!), когда для него губительна 
риторика. Поэзия особенно чувствительна к «затертому» слову, к стандартному 
определению, - и это усвоить несложно. 

Наступит и время урока, на котором можно будет объяснить: в пределах 
одного стихотворения «уживаются» разные размеры, но, чтобы иметь право их 
«нарушать», нужно освоить классические размеры. 

И, наконец, при любом итоге, если дети потянулись к сочинительству, этот 
порыв нужно поддержать. Один ребенок сразу проявляет свои способности, 
другой кажется бесталанным, но не стоит спешить с выводами - дар может 
проявиться много позже (такие случаи мировой практике известны). Главное -
не обмануть детских ожиданий и не травмировать скорым «судом». 
Терпение всегда вознаграждается. 

Примерная программа литературно-творческого кружка. 
Объяснительная записка 

Цель работы литературно-творческого кружка - расширение жизненного 
опыта школьников, вовлечение их в соответствующую их интересам 
творческую среду, развитие общего творческого потенциала и специальных 
литературно-творческих способностей. 

В литературно-творческий кружок принимаются все дети. 
Обнаруживающие склонности к литературному творчеству в любом жанре. 
В задачу кружка не входит подготовка профессиональных литераторов, 
однако квалифицированное руководство и творческая среда способствуют 
эффективному развитию школьников с ярко выраженной литературно-
творческой одаренностью. 

Руководство литературным творчеством - путь нравственного и идейного 
воспитания школьников, ибо в литературном творчестве человек определяет 
свое отношение к жизни, свое место в ней. Литературное творчество -
всегда форма общения, поэтому в процессе его развивается коллективизм и 
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гражданственность. Оно способствует самовоспитанию и самовыражению 
учащихся. 

Тот, кто приобщается к творчеству в каком- либо виде искусства, всегда 
более компетентно и заинтересованно судит о произведениях искусства в 
данной области. Литературно-творческие занятия способствуют идейно-
эстетическому воспитанию и развивают культуру чтения художественных 
произведений. 

Все занятия в литературно-творческом кружке можно разделить на два 
вида: творческое изучение произведений искусства и творческое общение с 
действительностью. Такое традиционное разделение двух источников, 
питающих творчество художника, закреплено в известном четверостишии 
С.Я. Маршака. 

Питает жизнь ключом своим искусство. 
Другой твой ключ - поэзия сама. 
Заглох один, - в стихах не стало чувства. 
Забыт другой, - струна твоя нема. 

Первый раздел программы - «Развитие навыков творческого чтения». 
Хотя ы заданиях предусмотрено общение и с другими видами искусства, в 
основном в них преследуются две цели: во-первых, все задания подчинены 
прежде всего развитию литературных способностей; во-вторых, они 
ориентируют не просто на расширение и углубление литературных знаний, 
ио прежде всего на развитие творческого восприятия литературы. 

Второй раздел программы составляют задания, направленные на развитие 
навыков художественного освоения действительности. В свою очередь они 
распределяются на 

Маршак СЛ. Собр. Соч. в 8-ми т., т. 5: М., 1970, с.133. 
Подвиды в зависимости от основной цели (развитие наблюдательности, 
анимания к окружающему, творческого воображения, стремления к 
самовоспитанию) и от форм работы (литературная обработка документов и 
цругих материалов, овладение закономерностями того или иного жанра). 

В программе уделяется внимание различным формам массовой работы, 
возможных в рамках литературно-творческого кружка, приводятся возможные 
формы подведения итогов работы кружка. 

Все предложенные задания имеют ориентировочный характер, и 
руководитель отберет те из них, которые больше соответствуют интересам и 
возможностям членов кружка. Это относится к направленности занятий кружка 
(на селе, например, больше возможностей для занятий фольклористикой), и к 
возрастной специфике: в той или иной форме, с той или иной степенью 
глубины школьники разного возраста могут выполнить почти все из 
предложенных заданий. Например, темы сочинений, требующих философских 
»л , !1^!!С К И Х

в
П О Н Я Т И Й ' м о г у г 6 ы т ь модифицированы для ребят младшего 

™™ С 0 0 б р а з н о особенностям их восприятия жизни (скажем, если для 
старших годится тема «Моя мечта», то младшим интереснее писать на тему: 
«Что бы я сделал, если бы стал волшебником»). Важно, чтобы руководитель 
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кружка владел максимально широким репертуаром форм работы, и программа 
как раз призвана помочь в этом отношении 

Надо понимать как условное и деление групп на старшую, среднюю и 
младшую. В Домах и Дворцах пионеров больших городов вполне реальна 
работа кружков таких возрастных групп: в младшей группе учащиеся 2-4 
классов, в средней - 5-7 классов, в старшей - 8-10 классов. Однако не 
противопоказано участие в занятиях кружка и школьников другой (как 
правило, более младшей) группы. Так, развитому четверокласснику подчас 
интереснее заниматься с пятиклассниками и семиклассниками, а развитому 
семикласснику - со старшими школьниками. В литературно-творческом кружке 
одной школы или небольшого города рассчитывать на параллельные занятия 
трех возрастных групп труднее, и руководитель по необходимости более 
разновозрастного кружка учтет возрастную специфику в индивидуальной 
работе. 

Из предложенного распределения часов на различные виды занятий 
руководителькружка по своему усмотрению выделит сколько-то часов 
(примерно 10-20 % от общего количества) на индивидуальные консультации. 
Как общую тенденцию можно отметить повышенную роль в старших группах 
индивидуальных консультаций и занятий, на которых обсуждаются 
произведения членов кружка; соответственно изменяется и распределение 
часов. В Домах пионеров занятия кружка проводятся с сентября до мая по два 
академических часа два раза в неделю. В школе скорее всего кружок будет 
заниматься не чаще, чем раз в неделю. Поскольку вдвое уменьшится 
количество часов, руководитель кружка пропорционально изменит и 
предложенное ниже примерное распределение часов. 

Руководителю литературно-творческого кружка поможет в работе не только 
литература, посвященная руководству литературным творчеством школьников. 
Но и по психологии литературного творчества, развитию самостоятельности 
школьников, а также книги писателей и поэтов о литературном труде. В 
библиографию включены все разновидности такой литературы. 

Примерное распределение часов 

ПРОГРАММА 
1.Развитие навыков творческого чтения. 

Развитие навыков сравнения. Сравнить варианты одного произведения. 
Какую цель преследовал автор, переходя от варианта к варианту? Какими 
средствами добивался автор воплощения своего замысла? 

Сравнить разные переводы одного произведения. Как отразилась в разных 
переводах индивидуальность переводчиков? Чья трактовка произведения 
представляется более убедительной? Какой перевод удачнее и почему? 

Сравнить различные рецензии на одно произведение. Подобрать рецензии на 
одно произведение в газетах и журналах, обсудить их. Какая рецензия 
представляется самой объективной и глубокой? Какие рецензии и по каким 
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причинам вызывают возражения? Что нового дали рецензии по сравнению с 
вашим первым впечатлением от произведения? 

Сравнить различные трактовки одного произведения (например, «Евгений 
Онегин» в трактовке Белинского и Писарева). Привести примеры различных 
трактовок классических произведений. Как изменилось понимание 
произведения с течением времени? Как отражалась на трактовке творчества 
писателя общественная позиция критика (например, трактовка творчества 
Пушкина теоретиками «чистого искусства» в 19 веке)? Какая трактовка 
произведения представляется наиболее глубокой и убедительной? 

Сравнить различные иллюстрации к одному произведению. Художник-
иллюстратор как читатель произведения. Какие качества произведения 
подчеркиваются разными художниками? Как отражается личность 
иллюстратора? Чьи иллюстрации, по-вашему, ближе духу иллюстрируемого 
произведения? 

Сравнить разные романсы или песни на одни и те же стихи. Как отразилась на 
музыкальной трактовке стихов эпоха, в которой написана музыка? Чем 
отличается трактовка стихов в музыке разных композиторов? Чья музыкальная 
интерпретация произведения вам ближе и почему? 

Сравнить различные постановки одной пьесы. В каких деталях воплощается 
различное прочтение разными режиссерами одной пьесы? Чье режиссерское 
прочтение пьесы представляется более впечатляющим и соответствующим 
замыслу драматурга? 

Сравнить прозаическое произведение с инсценировкой или экранизацией. В 
чем проявилась специфика театра или кино в инсценировке или экранизации? В 
чем, по вашему мнению, потери и приобретения спектакля или фильма по 
сравнению с прозаическим литературным первоисточником? Какими 
средствами пытались восполнить авторы спектакля или фильма купюры, 
неизбежные при инсценировке или экранизации прозы? 

Сравнить различных актеров в одной роли. Привести примеры (из 
искусствоведческих работ) различных трактовок разными актерами одной 
классической роли. Дать примеры исполнения разными актерами одной роли из 
современного репертуара. Какой из двух или нескольких актеров, 
исполняющих одну и ту же роль, вам нравится больше и по какой причине? 

Сравнить чтение одного и того же текста разными исполнителями. Какие 
нюансы звучат по-разному в исполнении разных мастеров художественного 
слова? Чье прочтение, по-вашему, больше соответствует авторскому замыслу и 
почему? 

Сравнить одни и те же примеры (антропоморфизм, рассказ от лица героя, сон 
героя и т.п.) в разных произведениях. Сравнить художественные тропы, рифмы, 
ритмы в произведениях разных авторов. Сравнить различные решения одной 
проблемы разными авторами. 

Развитие навыков стилистического анализа. Подобрать характерные по стилю 
для данного автора или для данной литературной школы отрывки. Объяснить, 
в чем характерность подобранных отрывков. Узнать автора по отрывку. Устно 
или письменно объяснить: почему, на ваш взгляд, данный отрывок должен 
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принадлежать тому или иному автору? Какие стилистические особенности 
прочитанного отрывка свидетельствуют в пользу вашего предположения? 
Узнать литературную школу или литературное направление (течение) по 
отрывку. Какие стилистические особенности прочитанного отрывка, по-
вашему, совпадают со стилистическими особенностями той или иной 
литературной школы? 
Узнать автора по пародии на него. Какие стилистические особенности автора 
пародируются? Узнать литературную школу по пародии на нее. Какие 
особенности литературной школы отражены в пародии? 

Воспроизвести пропущенное слово в художественном тексте. В прозаическом 
или стихотворном тексте, где намеренно пропущены преподавателем 
отдельные слова, воспроизвести пропущенное и аргументировать выбор того 
или иного слова. Сравнить и обсудить варианты слов, предлагаемые разными 
членами кружка. Сравнить с авторским текстом и объяснить, почему автор 
предпочел именно данное слово. 

Дописать стихотворение на основании заданного начала прочитанных первых 
двух строк следующей строфы и последних (рифмующихся) слов оставшихся 
двух строк. Сравнить и обсудить варианты. Сравнить с авторским текстом и 
объяснить, в чем его преимущество. 

Написать сочинение в заданном стиле (стилизация или пародия) на заданную 
или свободную тему. 

Мысленный эксперимент с художественным образом. Рассказать фабулу 
произведения от имени одного из его героев. При обсуждении вариантов 
рассказа, предложенными членами кружка, объяснить, почему тот или иной 
пересказ больше соответствует индивидуальной речевой характеристике героя 
и его мироощущению. Приготовить пересказы произведения от имени двух или 
нескольких его героев. Как в пересказах отражены различные взаимоотношения 
героев? Как согласно логике характера те или иные герои должны оценивать 
события, которые произошли в произведении? 

Рассказать от имени героя денного произведения о событии, в произведении 
не упоминающемся (заданном руководителем кружка или придуманном 
кружковцем). Написать о поведении героя в измененных обстоятельствах 
(например, как бы повел себя Родион Раскольников, если бы его преступление 
не было раскрыто). Перенести героя в иную ситуацию или в иную эпоху 
(например, Том Сойер и Гек Финн в нашем классе или на заседании нашего 
кружка). Объяснить, почему автору произведения для наиболее полного 
воплощения замысла потребовались именно эти, а не какие-либо иные 
ситуации, события и обстоятельства. 

Написать о прошлом героя. Представить себе детство героя, его родных и 
знакомых, среду, в которой формировался его характер, его поведение в 
домашней жизни (если она не описывается в произведении). Написать о 
будущем героя (т.е. сочинение типа, одобренного М.Горьким: «Как 
встретились бы Челкаш и Гаврила спустя десять лет?»). Написать концовку 
произведения, которое прочитывается не до конца, потом сверить с авторской и 
обсудить. 
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Творческое развитие при изучении теории литературы. Выявить специфику 
различных видов искусства при самостоятельной экранизации произведения 
или отрывка и него. Подготовить сценарий по произведению или отдельному 
отрывку. Проанализировать, изменится ли композиция отрывка или 
произведения и какими соображениями можно оправдать изменения 
композиции? (Попутно углубляется понятие роли композиции в произведении 
искусства). 

Какие купюры необходимо будет сделать в прозаическом тексте и какими 
специфическими особенностями кино вызвана необходимость этих купюр? 
Какими средствами, специфическими для кино, можно восполнить потери, 
связанные со сделанными купюрами? 

Обсудить режиссерский план по сделанному сценарию. Какие кадры 
потребуют съемки в помещении (павильонах) и какие на природе? Какие кадры 
представляется целесообразным снять крупным планом, какие средним и 
общим? (Понятие о роли крупного и общего плана в кино). Что такое ракурс 
съемки, и какой ракурс представляется наиболее выразительным при съемке 
того или иного кадра данного сценария? Какова роль освещения в кино, и какое 
освещение можно порекомендовать в том или ином кадре? 

Выявить специфику работы актера, художника, костюмера, композитора, 
гримера при обсуждении вопросов: какого актера следует пригласить для 
исполнения той или иной роли и какими качествами этот актер соответствует 
характеру персонажа? Какие костюмы у героев? Как загримировать актеров? 
Как должен художник обставить интерьер? Как вы представляете музыку к 
фильму? 

Углубить понятие о художественной детали. Выделить (подчеркнуть, 
выписать) художественную деталь в тексте. Найти художественные детали, 
свидетельствующие о тех или иных качествах героя (наблюдательности, юморе, 
проницательности, чуткости, деликатности и т. п.). Найти художественные 
детали, по которым можно судить об авторском отношении к герою. Какая 
разница между художественной деталью и подробностью? Привести примеры 
художественных деталей и подробностей. Подчеркнуть обилие подробностей 
как характерное качество натуралистических произведений. Проанализировать 
невыразительные подробности как типичный недостаток школьных сочинений 
типа: «Лыжный поход», «Летом на рыбалке», «Вечером у костра» и т.д. 
Проанализировать отражение в художественной детали индивидуальности 
автора на ряде примеров. 

Изучение основ стихосложения. Привести примеры стихотворений (разных 
авторов), написанных ямбом, хореем, дактилем, анапестом, амфибрахием. 
Привести примеры силлабических стихотворений, стихотворений, написанных 
тоническим стихом, белых и свободных стихов в русской поэзии. Определить 
на слух, в какой системе написано стихотворение (силлабическое, силлабо-
тоническое, тоническое или свободное). Определить на слух стопу в силлабо-
тоническом стихотворении. Привести примеры влияния спондеев и пиррихиев 
на ритм стихотворения. Привести примеры полиритмических стихотворений. 
Найти образцы (у разных авторов) мужской, женской, дактилической и 
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гипердактилической рифмы. Найти в творчестве указанного руководителем 
поэта примеры парной, перекрестной, опоясывающей и более сложной 
рифмовки. Выявить роль содержания. Привести примеры стихов одного ритма 
и различных настроений. 

Развитие навыков суждения и оценки. Написать сочинение типа «Самая 
интересная книга, которую я прочитал в этом году», «Фильм этого года, 
который мне больше всего понравился», «Самый плохой, на мой взгляд, фильм 
этого года», «Самая интересная телепередача». 

Выписать из книги место, которое особенно понравилось, и объяснить, 
почему. Выписать место, которое показалось неубедительным, фальшивым, и 
объяснить, почему. 

Написать аннотацию и рецензию на одно и то же произведение, показать 
разницу между аннотацией и рецензией. Всем кружковцам написать аннотацию 
на одну книгу и обсудить аннотации (чья глубже и лучше выражает суть 
книги?). 

Подготовить доклады обзорного типа: «Образ рабочего в современной 
литературе», «Наши ровесники в книгах этого года», «Творчество сценариста 
Евгения Габриловича», «Фильм режиссера Сергея Герасимова», «Актерские 
работы Иннокентия Смоктуновского». 

Подготовить доклады литературоведческого типа, например: «Пушкинские и 
гоголевские традиции в творчестве Некрасова», «Влияние Маяковского на 
современных поэтов». 

Углубление понятия о композиции произведения. Всем кружковцам 
составить план к одному произведению (с заданным количеством пунктов 
плана). Сравнив, обсудить, чей план глубже отражает суть произведения. 
Выделить в прочитанном произведении элементы композиции: экспозицию, 
завязку, развитие действия, кульминацию, развязку (мотивировать отсутствие 
какого-либо из элементов). 

На основе полученных знаний о композиции произведения попытаться 
улучшить композицию своего сочинения на свободную тему (чтобы более 
четко выделялись отдельные элементы композиции). 

1. ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 
Описания, наблюдения, характеристики. Задания, развивающие 

наблюдательность и внимание к окружающей действительности. 
Написать словесный натюрморт ( максимально-выразительное описание 

предмета, указанного руководителем). Дать описание пейзажа. Сравнить 
выразительность пейзажей кружковцев на одну тему, например: «Рассвет над 
Москвой-рекой», «Наша речка зимой», «Пришкольный сад», «Зимние березы», 
«Вечером в городском парке» и т. п. Дать описание времени суток типа: «Утро 
в нашем селе», «Вечером на озере» и т. п. Дать описание времени года типа: 
«Гроза в начале мая и в конце августа», «На нашей улице поздней осенью», 
«Наш бульвар зимой и летом», «Июльский дождь». Описать путешествие, 
например, «Лыжная вылазка в лес», «Турпоход в лагере», «С записной книжкой 
по родным местам». 
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Написать всем словесный портрет одного из кружковцев (чтобы сравнить 
описания) или каждому - портрет любого из присутствующих (чтобы 
читающие по портрету узнали, с кого он написан). 

Написать словесную характеристику типа: «Мой друг», «Ребята из нашего 
кружка», «Наши соседи», «Когда я поссорилась и помирилась со своей 
подругой». Написать характеристику человека, изображенного на портрете 
(желательно взять неизвестную кружковцам картину), или одного из 
персонажей жанровой картины. 

Написать сочинение, где бы был дан образ животного, например: «Наша 
собака», «Как я ухаживал за теленком» и т. п. Написать о вещах человека так, 
чтобы по описанию можно было судить о характере владельца. 

Творчество в рамках жанра. Практическое приобщение к использованию и 
соблюдению специфических законов и возможностей определенного жанра. 

Записать услышанное или придумать такие диалоги, в которых бы отразились 
особенности собеседников. Попытайтесь записать диалоги знакомых людей, не 
называя их, чтобы по диалогу можно было узнать разговаривающих. Записать 
сценки. Задача та же: сделать персонажи узнаваемые. 

Развитие журналистских навыков: использование технических средств 
(магнитофона, фотоаппарата, киноаппарата) для последующей литературной 
обработки. 

Написать сравнения типа: «Болельщики на стадионе», «На симфоническом 
концерте», «Посетители художественной выставки», «Выпуск очередного 
номера стенгазеты». 

Провести конкурс на лучшую сказку (тематика и объем - заранее 
обусловленные или свободные). 

Составить загадки с соблюдением жанрового закона необходимости и 
достаточности признаков (чтобы загадка допускала только одну, а не много 
отгадок и чтобы отгадка не была очевидной). 

Подготовить репортаж о школьно читательской конференции, встрече с 
поэтом или прозаиком, об обсуждении стихов товарища, о лыжном походе, 
краеведческой экспедиции, спортивном соревновании, о вечере встречи с 
выпускниками школы. 

Подготовить вопросы и провести интервью. Закрепить навыки скорописи и 
пользования магнитофоном с учетом конкретной обстановки, в которой берется 
интервью. 

Написать очерк об отдельном человеке или целом коллективе типа: 
«Хорошие люди вокруг нас» или «Человек, которого я уважаю». 

Написать фельетон на материале школьной, кружковой, спортивной или 
лагерной жизни. Сравнить фельетоны на одну тему. 

Написать рассказ - юмористический, социально-бытовой, исторический. 
Развитие литературно-творческого воображения. 
Сочинения по пословице. Сочинение по пословице с заранее обусловленном 

жанром (бытовой, фантастический рассказ, публицистическая статья, 
воспоминания, очерк, зарисовка, фельетон). 
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Сочинения по картине. Ассоциация с картиной, фантазии на тему 
персонажей: прошлое, настоящее, будущее, характеристики, среда, окружение 
(родные и знакомые изображенных за пределами картины). Изучение истории 
при работе над жанровыми и историческими картинами. Литературные 
фантазии на тему натюрмортов и пейзажей. 

Литературные фантазии на музыкальные темы. Фантазия на тему 
музыкального произведения, исполняемого на занятии кружка (пластинка, 
магнитофонная запись, исполнение кем-либо из кружковцев или 
приглашенным учеником музыкальной школы, музыкального кружка). 
Фантазия на тему любимого музыкального произведения (каждый пишет о 
своем музыкальном произведении). Фантазия на тему определенного 
музыкального жанра (фортепьянного или скрипичного концерта, симфонии, 
камерного произведения). Фантазия на тему музыкального инструмента. 

Сочинения по ассоциации. Варианты: ассоциации со словосочетанием 
(обветренные скалы, темные подворотни, девочка в розовом платье, старинная 
книга), с отдельным словом (фрегат, гладиолус, чернильница, дорога), с не 
имеющим значения звукосочетанием (сикамбр, куздра, бокр, альграаз), с 
определенным цветом, именем, зданием, местом, предметом или явлением. 

Свободное сочинение об определенном месте (Курильские острова, Чистые 
пруды) или времени (век, десятилетие). 

Упражнения, предусматривающие литературную обработку реального 
жизненного материала. Сочинения типа «Случай из жизни» («Как я был 
свидетелем благородного поступка», «Самый смешной случай из моей жизни», 
«Случай, который оставил у меня неприятные воспоминания», «Приключения 
моей собаки», «Удивительный случай»). 

Литературная запись. Встреча с участником гражданской или Отечественной 
войны, рабочим или колхозником, спортсменом или артистом. Пограничником 
или работником милиции и последующая литературная обработка их рассказа. 
Запись и литературная обработка бывалого человека (родственника или соседа). 
Сравнение и обсуждение записи и литературной обработки. Развитие 
способности уловить и сохранить индивидуальность рассказчика. 

Литературная обработка детских рассказов (рассказов знакомых 
дошкольников, учеников младших классов, младших братьев и сестер, 
знакомых малышей). Стремление сохранить в литературной обработке 
особенности детской речи. 

Литературная обработка материалов, собранных в краеведческих и 
спортивных экскурсиях (дневниковых записей, рассказов повстречавшихся 
людей, воспоминаний участников экскурсии - устных и письменных). 
Литературная обработка впечатлений от посещения завода, колхоза, 
строительства. 

Литературная обработка документов. Рассказы на основе собранных 
школьными следопытами документы о жизни и подвигах участников 
Отечественной войны. Изучение книги С.С. Смирнова о героях Брестской 
крепости и других произведений аналогичного жанра. 
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Сочинение на основании собранных материалов истории родной деревни, 
улицы, района, школы, комсомольской организации, завода или стройки. 

Работы, поощряющие самонаблюдение и самовыражение школьников, 
способствующие их самовоспитанию. Сочинения в эпистолярном жанре. 
Знакомство с эпистолярным наследием классиков. Переписка великих людей 
(не только писателей, но и художников, ученых, государственных деятелей) с 
друзьями. Искренность и содержательность переписки, обсуждение самых 
важных вопросов общественной и личной жизни. Сочинение типа «Письмо 
другу». Сравнение с литературными образцами, написанными в эпистолярном 
жанре. 

Страницы из дневника. Знакомство с дневниками писателей, ученых и 
государственных деятелей. Обсуждение вопроса: какую роль может сыграть 
дневник в развитии наблюдательности, в воспитании характера, в познании 
самого себя и окружающих, в укреплении самодисциплины? Жанровая свобода 
дневника, допускающая включение воспоминаний, выписок из прочитанного, 
рассуждений, оценок людей и событий, рассказов о только что происшедшем и 
бесед с друзьями. Обсуждение страниц из дневников кружковцев (разумеется, 
только с согласия авторов). 
Сочинения типа «Мой день», «Неделя из моей жизни», предусматривающие 
анализ собственного характера, причин смены настроений. Сочинения, 
требующие анализа своих интересов и увлечений, например: «Мое хобби», 
«Как я провожу и как бы я хотел проводить свободное время». Сочинения, 
требующие анализа своих стремлений, например: «Моя цель», «Мои планы», 
«Моя мечта», «Кем бы я хотел стать», «Чего бы я хотел добиться». Знакомство 
с юношескими планами Льва Толстого и других великих людей. Попытка 
разработать подобные планы для себя. 

Сочинения, требующие анализа философских и этических понятий, 
рассуждения о красоте и правде. Сочинения типа «В жизни всегда есть место 
подвигам». Заранее обусловленная постановка вопросов: возможен ли подвиг 
только в исключительных обстоятельствах? Только ли отвага характеризует 
подвиг? Какая разница между подвигом одного момента и подвигом всей 
жизни? как предыдущая жизнь подготавливает подвиг одного момента? 
Приведите примеры проявления человеческого духа, которые, по-вашему, 
заслуживают называться подвигом, помимо общеизвестных литературных и 
исторических. 

Аналогичная постановка эстетических проблем в сочинениях-рассуждениях 
типа: «Ложь- религия рабов и хозяев, правда - бог свободного человека», «Чтоб 
труд владыкой мира стал и всех в одну семью спаял», «Горе человеку, когда он 
один», «В человеке все должно быть прекрасно», «Праздная жизнь не может 
быть чистой», «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет на 
них на бой», «Человек - это звучит гордо!». 

Сочинения, поясняющие понимание абстрактных понятий, например: «Как я 
понимаю теорию разумного эгоизма», (Любовь к жизни и 
самопожертвование», «Страх и стыд», «Чувство и долг в моем понимании», 
«Страсть и честь», «Что такое счастье». 
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Сочинения, проясняющие понимание эстетических категорий и 
взаимоотношений этики и эстетики. Постановка вопросов: «Как я понимаю 
афоризм: «Гений и злодейство - две вещи несовместные», «Как я представляю 
себе воплощение мысли: «Эстетика - этика будущего», «возможно ли создание 
одновременно талантливого и безнравственного произведения искусства?», 
«какие произведения искусства мне особенно нравятся и почему?». 

2. МАССОВАЯ РАБОТА 
Подготовка совместно с другими кружками литературных вечеров. Участие в 

школьных вечерах и вечерах. Подготовленных кружковцами Домов и Дворцов 
пионеров. Веер любимого стихотворения. Вечер сказки (подготовка текста для 
ведущего после того, как выяснится, какие сказки будут прочитаны на вечере). 
Вечер басни. Вечер лирики. Вечер записных книжек (подготовка текста для 
ведущих и докладов о специфике жанра, о наиболее выдающихся образцах 
жанра). Вечер «Старшие - младшим» (подготовка материалов и сценария 
вечера, изучение специфики восприятия малышей). 

Литературные вечера, посвященные творчеству А.Т. Твардовского, М.А. 
Светлова, С.Я. Маршака и т.д. Обзорные литературные вечера, например: 
«Русские поэты-классицисты», «Стихи современников Пушкина», «Русская 
поэзия начала 20 века», «Стихи поэтов-комсомольцев 20-х годов», «Поэзия 
Великой Отечественной войны», «Вечер современной поэзии». 

Тематические вечера, например посвященные истории отечественной сатиры: 
«Русская сатира до 19 века», «Гоголь и его школа», «Сатира 60-х годов 19 
века», «Сатира конца 19 века», «Русская сатирическая сказка», «история 
русского фельетона», «Горький-сатирик», «Маяковский-сатирик», «Советские 
фельетонисты» и т.д. 

Тематические литературные вечера типа: «Разоблачение крепостничества в 
русской литературе начала 19 века», «Русские поэты о поэзии», «Природа в 
русской поэзии», «О подвигах, о доблестях, о славе...» 

Подготовка литературных вечеров, посвященных литературным образам в 
других видах искусства. 

Подготовка совместно с членами других кружков литературной части 
концертов и выставок: «Оперные сюжеты и фрагменты из опер, в основу 
которых легли литературные произведения», «Программная музыка на тему 
литературных произведений», «Литературные образы в основе балетных 
спектаклей», «Русские народные песни на слова известных поэтов», 
«Произведения живописи на литературные сюжеты», «Памятники 
литературным героям в разных странах», «Экранизация русской классики», 
«Мультипликационные фильмы на сюжеты известных произведений 
литературы», «Иллюстрация как вид искусства», «Выдающиеся мастера 
книжной графики» и т.д. 

Выпуск стенгазеты и радиогазеты силами членов кружка или совместно с 
членами других кружков. Литературное редактирование школьных стенгазет и 
радиогазет. Руководство отделами школьных стенгазет и стенгазет Домов 
пионеров (отделами аннотаций и рецензий, критических статей и обзоров, 
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сатирическим отделом, отделом поэзии, отделом хроники). Работа в качестве 
специальных корреспондентов стенгазет: фельетонистов, репортеров, 
рецензентов, критиков, литературных обозревателей, очеркистов, литературных 
консультантов. 

Участие в работе юных краеведов и следопытов. Составление и 
редактирование писем. Литературная обработка найденных материалов. 
Участие в создании школьных литературных музеев и музеев в Домах 
пионеров. Работа в качестве экскурсоводов в музеях и на выставках 
(постоянных, временных и передвижных). Участие в литературно-
краеведческих экскурсиях, в походах по местам боевой славы, литературная 
обработка походных дневников и записей. 

Встречи с рабочими и колхозниками, солдатами и офицерами Советской 
Армии, с участниками гражданской и Отечественной войн. Литературная 
запись рассказов и бесед. 

Встречи с писателями, разговор о специфике писательской работы и 
психологии художественного творчества. Обсуждение работ членов кружка в 
присутствии писателей. Встречи с выпускниками кружка, разговор о выборе 
профессии, о накоплении жизненного опыта. Чтение работ членов кружка и их 
обсуждение в присутствии бывших выпускников. Встречи с представителями 
других творческих кружков и литобъединений. Совместные заседания с 
заводскими литобъединениями и литературно-творческими кружками других 
Домов пионеров и школ. Совместные обсуждения стихов. 

Встречи с мастерами художественного слова и артистами, разговор о 
выразительном чтении, о правильной и выразительной дикции, о нормах 
орфоэпии. Консультации по дикции и орфоэпии у мастеров художественного 
слова. 

Переписка с членами литературно-творческих кружков других районов, 
городов и республик. Переписка с зарубежными школьниками, 
занимающимися литературным творчеством. Переписка с поэтами, 
художниками, журналистами, писателями, военнослужащими, рабочими и 
колхозниками. 

Поездки во время каникул в гости к ребятам тех литобъединений и кружков, с 
которыми ведется переписка и наладилась дружба. Приглашение к себе 
школьников из других городов и республик. Совместные заседания и 
обсуждения творчества. Совместные выступления и вечера. 

Межрайонные и республиканские слеты членов литературно-творческих 
кружков. 

Ознакомление с жизнью производственных предприятий: фабрик, заводов. 
Колхозов, строек. Беседы с рабочими и колхозниками с последующим 
литературным оформлением полученных впечатлений. Беседы с 
руководителями производства, обсуждение вопроса о перспективах стирания 
граней между умственным и физическим трудом. Установление контактов с 
конструкторами. Изобретателями. Инженерами и учеными. Обсуждение 
проблем взаимоотношения искусства и науки в эпоху научно-технической 
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революции, влияния научно-технического прогресса на изменение интересов и 
потребностей трудящихся. 

Участие в читательских конференциях. Диспутах на производстве и в школах. 
Помощь в организации конференций и диспутов. Постоянные читательские 
контакты между членами кружка, рабочими и колхозниками: подбор 
литературы, составление рекомендательных списков, переписка о прочитанном, 
регулярные разговоры о книгах. Участие в праздниках и декадах книги на 
производстве и в школах. Помощь в проведении праздников. 

Выступления со своим творчеством в рабочих и колхозных клубах. 
Совместные вечера самодеятельности. 

Помощь в организации материала для заводских и колхозных стенгазет. 
Контакты с многотиражными газетами на производстве. 

Посещение музеев, выставок, спектаклей и концертов с предварительной 
подготовкой и последующей литературной обработкой впечатлений. 

Участие в городских, районных, областных, республиканских и 
общественных литературных конкурсах. Изучение и обсуждение результатов 
конкурсов. 

Литературные игры на занятиях кружка, на вечерах в Доме пионеров, в 
школах и на производстве. Викторины, буриме, шарады, ребусы, коллективные 
рассказы. 

3. ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД. 
Подготовка отчетного вечера членов литературно-творческого кружка, 

альманаха избранных произведений, авторских сборников произведений членов 
кружка за последний и предыдущие годы. 

Организация отчетной выставки работы кружка за год. 
Выезды с отчетными выступлениями в школы, на фабрики, заводы и стройки. 
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Шарадин В.Н. Развитие литературно-творческих способностей школьников на 
уроках литературы. М., 1977. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРУЖКИ 
(ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА) 

Объяснительная записка 
Задача литературного кружка - расширить и углубить знания школьников, 

полученные на уроках литературы, развить интерес к литературе, приобщить 
школьников к самостоятельному исследованию. 

В литературном кружке могут заниматься все дети, проявляющие интерес к 
литературе. Возрастной состав членов кружков зависит от его 
направленности, в свою очередь, обусловленную интересами и возможностями 
членов кружка и его руководителя. По направленности работы можно выделить 
несколько видов литературных кружков. 
В литературно-историческом или историко-литературном кружках изучают 
творчество какого-либо одного писателя или же литературу определенного 
исторического периода. Такие кружки могут объединять школьников разного 
возраста, но в зависимости от темы. Например, кружок по изучению творчества 
Аркадия Гайдара или Льва Кассиля могут посещать как пятиклассники, так и 
десятиклассники (разновозрастный состав придает занятиям свежесть и 
своеобразие). А в кружке по изучению творчества Александра Блока или 
Сергея Есенина, Ивана Бунина или Леонида Леонова, естественно будут 
заниматься старшеклассники. Творчество некоторых писателей (например, 
Валентина Катаева, Юрия Олеши, Константина Паустовского, Самуила 
Маршака, Корнея Чуковского, Сергея Михалкова) интересно и целесообразно 
изучать в кружках с различным возрастным составом учащихся. 

В литературном кружке школьники имеют возможность близко 
познакомиться с творчеством зарубежных писателей: Чарльза Диккенса, 
Бернарда Шоу, Анатоля Франса, Томаса Манна, Карела Чапека, Эрнеста 
Хемингуэя, Жоржи Амаду, Пабло Неруды и др. 

Историко-литературный кружок может остановиться на изучении какого-
либо периода в развитии отечественной или зарубежной литературы («Поэты 
пушкинской поры», «Литературная борьба 60-х годов 19 века», «Поэты-
комсомольцы 20-х годов», «Советская поэзия наших дней», «Современная 
венгерская литература» и т.п.). Иногда целесообразно выделить определенную 
тему в литературе избранного периода ( «Тема революции в советской 
литературе 20-30-х годов», «Тема коллективизации в советской литературе», 
«Образ молодого человека в советской прозе наших дней», «Современная 
советская и зарубежная литература о школе»). 

Близок к историко-литературному кружок, который можно охарактеризовать 
как литературно-критический. В нем может быть запланировано на текущий 
учебный год обсуждение наиболее интересных новинок советской литературы 
прошлого года. Интересно и полезно каждое заседание посвящать обсуждению 
очередного номера избранного кружком журнала ( «Юность», «Аврора», 
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«Молодая гвардия», «Смена», «Знамя» и т.п.) Заседания такого кружка, 
естественно, становятся основой для общешкольных читательских диспутов и 
конференций. 

Углубленному изучению школьниками теории литературы будут 
способствовать занятия кружка по какой-либо одной литературно-
теоретической теме («Развитие русского стихосложения», «Особенности 
русского классицизма и романтизма», «Социалистический реализм - метод 
советской литературы», «Многообразие индивидуальностей и стилей в 
литературе социалистического реализма», «Жанровое и стилистическое 
многообразие советской поэзии»). 

Большой интерес проявляют школьники к изучению любимых литературных 
жанров: исторического, приключенческого, научно-фантастического. 

Разумеется, теоретические проблемы, в частности вопросы стиля и жанра, 
могут становиться и в связи с монографическим изучением в кружке творчества 
одного писателя, например. Вальтера Скотта или Стефана Цвейга 
(исторический и историко-биографический роман), Александра Дюма или 
Фенимора Купера (приключенческая литература), Жюля Верна или Герберта 
Уэллса (научная фантастика). Руководитель кружка может идти также и от 
общей характеристики жанра к иллюстрации его конкретных разновидностей, 
например, выделить в отдельные занятия темы: необыкновенные путешествия 
(романы Жюля Верна), детектив (творчество Эдгара По, Конан-Дойля), 
героико-романтические произведения (например, «Овод» Э.-Л. Войнич). 

Очевидна полезность литературного кружка, посвященного изучению научно-
популярной и научно-художественной литературы. 

Большое распространение литературно-краеведческих кружков 
свидетельствует об их органичности для условий средней школы. Особенно 
благоприятны для работы юных краеведов условия сельской школы, где их 
работа подчас приобретает по-настоящему научное значение. Естественно, 
особенно в условиях сельской школы , слияние краеведения с 
фольклористикой. 

Работа школьных краеведов и фольклористов может быть двух видов: во-
первых, изучение той области литературы, которая связана с их темой (это или 
творчество писателя в целом, или же определенный жанр народного 
творчества, а может быть фольклор в целом). В первом случае работа 
школьных краеведов и фольклористов носит литературно-творческий 
характер, во втором - ближе к работе обычного литературного кружка. Заметим 
при этом, что резкую границу между литературно-творческим и литературным 
кружком провести трудно, да это и не имеет смысла, напротив, при наличии 
того и другого кружка весьма желательны тесные контакты между ними, 
регулярные совместные заседания. 

Полезны контакты литературного кружка и с разного рода музыкальными 
кружками и кружками, занимающимися изобразительным искусством. Такие 
контакты вполне реальны и для историко-литературного кружка (заседания, 
посвященные знакомству с искусством определенного периода), и для 
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литературно-критического кружка (обсуждение иллюстраций к новинкам 
литературы, песен на слова современных поэтов). 

Исключительно широкие возможности для межпредметных связей 
открываются перед литературными кружками, в последнее время получившими 
особенно широкую популярность, - по изучению взаимосвязей литературы с 
другими видами искусства. Подчас такие кружки называются клубами 
любителей искусства. Распространение таких кружков нетрудно объяснить: 
совершенство современных технических средств создало небывалые до сих пор 
возможности воспроизведения в любой аудитории музыки и демонстрации 
репродукций произведений изобразительного искусства. 

Но такого вида кружки современны и полезны в том случае, если 
руководитель сумеет избежать характерной для них опасности: творческой 
пассивности членов кружка. Если деятельность их в основном сводится к 
просмотру диафильмов, диапозитивов, прослушиванию грампластинок и 
магнитофонных записей, то пользы от таких занятий немногим больше, нежели 
от сидения дома у телевизора или хождения в кино, домашнего прокручивания 
магнитофонной ленты или слушания транзисторов. 

Важнейшей из задач данных кружков является преодоление потребительского 
отношения к искусству вообще и к литературе в частности. Кружок, 
изучающий взаимодействие литературы с другими видами искусства, 
открывает немалые возможности для решения этой задачи. Но для этого каждое 
занятие должно быть проблемным. 

Главные проблемы, рассматриваемые в этих кружках: специфика литературы 
как вида искусства и специфические возможности других видов искусств; 
своеобразие интерпретации литературных образов в конкретных 
произведениях других искусств. То, что в занятиях литературно-творческого 
кружка является одной из возможных и побочных тем, в занятиях кружка, 
посвященного изучению взаимодействия литературы с другими видами 
искусства, становится постоянной темой. 

Успешные занятия литературного кружка возможны лишь в том случае, если 
методика работы не будет повторять методику урока литературы. С другой 
стороны, руководителю следует представить себе отличие литературного 
кружка от факультативного курса по литературе. Основное отличие также в 
методике работы. Если факультатив, приобщая школьников к формам занятий в 
высшем учебном заведении,, может быть построен как цикл лекций учителя, то 
в литературном кружке лекция - самая неподходящая форма занятий (разве что 
разовая лекция , скорее выступление приглашенного в гости литературоведа 
или деятеля искусства). 

Работа литературного кружка нацелена на максимальное развитие 
самодеятельности учащихся. Поэтому основная форма занятий - подготовка 
членами кружка при помощи руководителя докладов, их обсуждение 
(желательно заранее готовить и содокладчиков и оппонентов). Значительное 
место в работе кружка занимает массовая работа: подготовка читательских 
конференций и диспутов, руководство литературными отделами стенгазет и 
школьного радио, подготовка литературных вечеров и композиций, участие в 
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литературных праздниках, организация литературного музея в школе, 
посещение литературных музеев, экскурсии по литературным местам. 

Успешное эстетическое воспитание, развитие навыков самостоятельного 
мышления и творческих способностей учащихся будут возможны в том случае, 
если руководитель литературного кружка станет руководствоваться в своей 
работе следующими основными принципами: 

1. Эстетический принцип. Нравственное воспитание эффективно лишь тогда, 
когда этические проблемы произведения искусства рассматриваются в 
неразрывной связи с эстетическими. 

2. Стимулирующий принцип. Поставленные перед членами кружка проблемы 
должны быть реальными, давать возможность для размышлений и споров. 
Поставленная проблема должна стимулировать не только расширение 
кругозора членов кружка и обогащение их новыми сведениями, но 
стремление к активному проявлению собственного отношения к вопросу, 
попытки убедительно аргументировать свои оценки. 

3. Оперативный принцип (принцип активизации мыслительных операций). 
Желательно, чтобы при выполнении задания члены кружка выполняли 
максимум мыслительных операций, таких, как сравнение, узнавание, 
художественное воспроизведение (стилизация), мысленный эксперимент с 
художественным образом, аргументированное суждение и оценка, 
целенаправленное наблюдение. Оперативный принцип исключает 
пассивное запоминание и пересказ прочитанного. 

4. Принцип актуализации художественных впечатлений У членов кружка 
воспитывается способность воспринимать каждое художественное 
произведение в связи со всеми предыдущими художественными 
впечатлениями, в связи с развитием искусства в целом. Так воспитывается 
историзм мышления. 

В отличие от литературно-творческих кружков литературные кружки более 
популярны в школе, нежели в Домах и Дворцах пионеров. Это и понятно: не в 
каждой школе собирается коллектив активно пишущих учащихся, в то время 
как увлекающиеся литературой ребята есть во всех школах без исключения. 

Многообразие литературных кружков не дает возможности предложить 
здесь программу для каждого из охарактеризованных выше кружков. Как 
ориентир предлагаются программы двух кружков: по изучению 
взаимодействия литературы с другими видами искусства и по изучению 
научной фантастики. Тот и другой отражают тенденции в развитии интересов 
современных школьников. 

Предлагаемое распределение часов тоже носит ориентировочный характер и 
отражает в основном желательные пропорции в видах занятий. 

Доклады членов кружка и их обсуждение - 90 часов 
Массовая работа: подготовка вечеров, конференций, 
посещение музеев, литературные экскурсии, работа в стенгазете 

- 54 часа. 
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ПРОГРАММА 
1. Взаимодействие литературы с другими видами искусства. 

Стихи и песни. 
Народные песни литературного происхождения: 
Среди равнины ровныя. Сл. А.Ф. Мерзлякова. 
Кольцо души-девицы. Сл. В.А. Жуковского. 
Сижу за решеткой. Сл. А.С. Пушкина. 
Буря мглою небо кроет. Сл. А.С. Пушкина. 
Ревела буря, дождь шумел. Сл. К.Ф. Рылеева. 
Нелюдимо наше море. Сл. Н.М. Языкова. 
Вот мчится тройка удалая. Сл. Ф.Н. Глинки. 
Славное море - священный Байкал. Сл. Д.П. Давыдова. 
Мой костер в тумане светит. Сл. Я.П. Полонского. 
То не ветер ветку клонит. Сл. СИ. Стромилова. 
Не брани меня, родная. Сл. А.Е. Разоренова. 
Что так жадно глядишь на дорогу. Сл. Н.А.Некрасова. 
Меж высоких хлебов. Сл. Н.А. Некрасова. 
Степь да степь кругом. Что стоишь, качаясь. Сл. И.З. Сурикова. 
Когда я на почте служил ямщиком. Сл. Л.Н. Трефолева. 

Песни революции и гражданской войны: 
Смело, товарищи, в ногу. Сл. Л.П. Радина. 
Варшавянка. Сл. Г.М. Кржижановского. 
Мы - кузнецы. Сл. Ф. Шкулева. 
С неба полуденного жара не подступи. Сл. Н. Асеева. 
Мы - красные кавалеристы. Сл. А. Д Актиля. 
Ты моряк, красивый сам собою. Сл. В.С. Межевича. 
Там, вдали, за рекой. Сл. Н.М. Кооля, и др. 

Песни советских композиторов: 
И. Дунаевский. Каховка. Сл. М. Светлова. 
Дм. и Дан. Покрасс. По военной дороге. Сл. А.Суркова. 
В. Белый. Орленок. Сл. Я. Шведова. 
Л. Книппер. Полюшко-поле. Сл. В. Гусева. 
В. Захаров. Вдоль деревни. Сл. М. Исаковского. 
И. Дунаевский. Песня о Родине. Сл. В. Лебедева-Кумача. 
М. Блантер. Катюша. Сл. М. Исаковского. 
Н. Богословский. Спят курганы темные. Сл. Б. Ласкина, и да. 

Песни времен Отечественной войны: 
В. Захаров. Ой, туманы, мои, растуманы. Сл. М. Исаковского. 
К. Листов. В землянке. Сл. А. Суркова. 
В. Соловьев-Седой. На солнечной поляночке. Сл. А. Фатьянова. 
В. Соловьев-Седой. Вечер на рейде. Сл. А. Чуркина, и др. 
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Организация литературно-музыкальных вечеров русской народной и советской 
песни литературного происхождения. Подготовка литературно-музыкальных 
композиций: «народные песни на слова русских поэтов», «песни революции и 
гражданской войны», «песни времен Отечественной войны», «Современная 
песня». 

Романсы на слова русских поэтов. Подбор грампластинок с записью романсов 
на слова русских поэтов. Специфика романса по сравнению с песней. 
Прослушивание романсов в различном исполнении. Обсуждение 
сравнительных достоинств разных исполнений одного романса. Как 
сказывается индивидуальность композитора в трактовке стихотворения? В чем 
проявляется индивидуальность исполнителя при интерпретации романса? 
Подготовка литературно-музыкальной композиции «Вечер русского романса». 
(Тексты ведущего в литературно-музыкальных композициях готовят члены 
кружка, они же подбирают и музыкальные записи, возможно вместе с членами 
музыкального кружка.) Участники музыкальных кружков привлекаются и для 
исполнения отдельных песен или романсов. 

Литературные образы в основе оперных либретто. Сравнение литературных 
героев с воплощением их в операх («Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П. 
Чайковского, «Борис Годунов» М. Мусоргского, «Руслан и Людмила» М. 
Глинки, «Русалка» А. Даргомыжского, «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-
Корсакова, «Фауст» Ш. Гуно, «Кармен» Ж. Визе, «Алеко» С. Рахманинова, 
«Катерина Измайлова» Д. Шостаковича, «Война и мир» С. Прокофьева, «Кола 
Брюньон» Д. Кабалевского). Коллективное посещение и обсуждение оперных 
спектаклей. Прослушивание фрагментов и арий из опер (грампластинки и 
магнитофонные записи). Подготовка литературно-музыкальной композиции с 
привлечением музыкальных кружков («Образы Пушкина в русской опере», 
«литературные образы в операх советских композиторов», «Фауст и 
Мефистофель у Гете и у Гуно» и т.п.) Сравнение оперных арий в различном 
исполнении. Обсуждение сравнительных достоинств разных исполнителей. 
Доклад об истории сценического воплощения оперы («Руслан и Людмила», 
«Евгений Онегин», «Кармен» и др.) на русской сцене. Просмотр и обсуждение 
фильмов-опер («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Катерина Измайлова» и 
др.) 

Воплощение литературных образов в искусстве балета. Коллективное 
посещение и обсуждение балетных спектаклей с приглашением членов 
музыкальных и хореографических кружков. Доклад о воплощении 
литературного произведения в балете (например. «Ромео и Джульетта - пьеса 
В. Шекспира и балет С. Прокофьева). 

Воплощение литературных образов в программных симфонических 
произведениях. Доклад о специфике программной симфонической музыки 
(фантазии П.И. Чайковского «Франческа да Римини», симфоническая поэма 
Н.А. Римского-Корсакова «Шехерезада»). Подготовка литературно-
музыкального вечера «Программная симфоническая музыка». 
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Иллюстрация к литературному произведению. Книжная иллюстрация как 
наиболее органичная и распространенная связь изобразительного искусства с 
литературой. Иллюстратор как читатель и интерпретатор литературного 
произведения. Выдающиеся мастера советской книжной графики (иллюстрации 
В. Фаворского к «Слову о полку Игореве» и к «Маленьким трагедиям» А.С 
Пушкина), Д. Шмаринова - к «Войне и миру» Л.Н. Толстого, Е. Кибрика - к 
«Тарасу Бульбе» Н.В. Гоголя и к «Кола Брюньону» Р.Роллана, рисунки О. 
Верейского к «Василию Теркину» А. Твардовского и др.) подготовка выставки 
различных изданий одного произведения («Евгений Онегин», «Мертвые души», 
«Как закалялась сталь»). Подготовка читательской конференции с обсуждением 
сравнительных достоинств иллюстраций. Совместно с членами кружка 
фотолюбителей подготовка выставки репродукций рисунков к литературным 
произведениям. Подготовка выставки для малышей: «Стихотворения К. 
Чуковского и С. Маршака в иллюстрациях разных художников». Подготовка 
выставки различных изданий произведений С. Михалкова и А. Барто. 
Обсуждение совместно с членами кружков изобразительного искусства 
сравнительных достоинств изданий. Доклад о технике книжной иллюстрации 
(рисунок, гравюра и т.п.). Обсуждение рисунков малышей или членов кружка 
изобразительного искусства на тему литературных произведений. Участие в 
организации выставки изобразительного творчества школьников (живопись, 
графика, лепка) на литературные темы с последующим обсуждением. 

Книга как произведение искусства. Специфика работы полиграфистов. 
Особенности оформления книги. Издания, удостоенные премий на конкурсах 
книги. Доклад о выдающихся русских книголюбах и библиофилах. 

Литературные образы, воплощенные в произведениях живописи. Доклад с 
показом репродукций (картины М. Врубеля на тему лермонтовского «Демона», 
В. Васнецова - по мотивам русского народного творчества, Ю. Непринцева 
«Отдых после боя» - по мотивам «Василия Теркина»). 

Портрет писателя. Отношение художника к личности и творчеству писателя, 
выраженное в портрете. Организация выставки репродукций портретов одного 
писателя (портрет А. Пушкина работы О. Кипренского, портрет Л.Толстого 
работы И. Крамского и И. Репина). 

Ваяние и литература. Памятник писателю как выражение художнического 
понимания личности и творчества писателя. Подготовка выставки 
репродукций памятников русским писателям. Проведение массовой викторины 
«Какие ты знаешь памятники русским писателям?» Сравнение различных 
памятников одному писателю (А.Пушкину - в Москве, Ленинграде, 
Пушкинских Горах, Киеве, Симферополе; многочисленные памятники Т. 
Шевченко; памятники Л. Толстому, М. Горькому). Памятники литературным 
героям (Мальчиш-Кибальчиш в Москве у Дворца пионеров на Ленинских 
горах, зарубежные памятники литературным героям: Тому Сойеру и Геку 
Финну и пр.) 

Литературные образы в произведениях народного прикладного искусства. 
Сказки Пушкина на шкатулках палехских и федоскинских мастеров. 
Литературные образы в народной игрушке, произведениях мастеров ткацкого 
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дела. Коллективное посещение музея народного творчества и краеведческих 
музеев. 

Литературная филателия и филокартия. Организация выставок открыток н 
марок на литературные темы. Доклад о специфике воплощения в марке 
произведения изобразительного искусства. 

Художественное чтение как вид искусства. Совместные заседания с кружком 
художественного чтения. Прослушивание пластинок с записью исполнения 
произведений литературы мастерами художественного слова. Сравнение 
одного произведения в интерпретации разных исполнителей. Доклад о театре 
одного актера. Участие в жюри конкурсов на лучшее чтение стихов. 

Инсценировка. Отличие инсценировки от оригинальной пьесы. Проблема 
перенесения художественного образа из одного жанра в другой. Инсценировка 
романов Л.Толстого («Анна Каренина», «Воскресение»), Ф.Достоевского 
(«Преступление и наказание», «Подросток», «Братья Карамазовы»), М. 
Шолохова («Поднятая целина», «Они сражались за Родину»), А. Фадеева 
(«Разгром», «Молодая гвардия»), поэмы «Василий Теркин» А. Твардовского. 

Экранизация. Отличие экранизации от оригинального сценария. Проблемы 
кино- и телеэкранизаций. Экранизация русской классики, советской и 
зарубежной литературы. Сравнение экранизации с литературным источником. 
Просмотр экранизации и подготовка конференции читателей и зрителей, 
участие в конференции. 

Итоги работы: 
1 .Организация вечера-концерта и выставки, посвященных вопросам 
взаимодействия литературы с другими видами искусства. 
2.Организация фонда материалов о взаимодействии литературы с другими 
видами искусства при школьном музее или музее Дворца пионеров. 

2. Научно-фантастическая литература. 
Научно-фантастическая литература и отличие ее от других литературно-

художественных форм. Традиции развития фантастики. Дж. Свифт 
(«Путешествия... Гулливера»), Вольтер («Микромегас»), Эдгар По 
(«Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфаля»), В.Ф. Одоевский 
(«4338 год. Фантастический роман»). 

Зависимость творчества писателя-фантаста от состояния современной ему 
науки, техники, социальных идей. Эпоха интереса к географическому 
познанию, географические открытия 17-18 веков и развитие на этой основе 
«географической» научной фантастики (от Дж. Свифта до Жюля Верна). 

Космическая фантастика конца 19-го - начала 20-го века. Идея космических 
исследований в творчестве Уэллса («Война миров»), А. Богданова («Красная 
звезда»), А. Толстого («Аэлита»), Г. Жулавского («На серебряной планете»). 

Научно-техническая и социальная фантастика 19-20 веков. 
Жюль Верн - основоположник современной научно-фантастической 

литературы. Два направления в творчестве Ж. Верна - необыкновенные 
приключения и научно-технический прогресс («Дети капитана Гранта», 
«Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров», «Из пушки на Луну», 
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«Путешествие к центру Земли», «Путешествия и приключения капитана 
Гаттераса»). 

Герберт Уэллс. Основная тема творчества - прогресс науки и будущее 
человечества. Интуиция писателя-фантаста, предвосхищающая научное 
открытие и социальное будущее. Особенности творческого метода Г.Уэллса -
построение произведения на основе невероятной гипотезы («Машина времени», 
«Человек-невидимка», «Война миров», «Первые люди на Луне», «Остров 
доктора Моро», «Люди как боги»). 

Алексей Толстой. Определяющее значение научно-фантастических 
произведений А.Толстого для развития советской научной фантастики. Научно-
техническая идея в произведениях Толстого. Социальная идея фантаста 
(«Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита», «Союз пяти»). Проблема 
нравственной сущности человека и ответственности его перед будущим 
(противостоящие образы: инженер Гарин - красноармеец Гусев). 

Александр Беляев. Зависимость творчества писателя от естественнонаучных 
идей начала 20 века. Особый характер произведений А. Беляева, 
популяризирующих новые достижения и открытия естественных наук 
(«Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля»). Влияние идей К. Э. 
Циолковского на представления фантаста об освоении Вселенной («Звезда 
КЭЦ», «остров погибших кораблей», «Борьба в эфире», «Над бездной», 
Прыжок в ничто»). 

Анатолий Днепров. Судьбы научных открытий и судьбы ученых в нашей 
стране и за рубежом. Социальные и нравственные проблемы, сопутствующие 
развитию науки и техники («Уравнения Максвелла», «Мир, в котором я исчез», 
«Формула бессмертия»). Проблема использования научных открытки во вред 
человечеству. «Пророки» - критика нравов буржуазной науки. 

Геннадий Гор. Проблема развития духовных и физических сил личности. 
Поиски резервов нравственного усовершенствования людей в обществе 
будущего. Фантастические повести «Докучливый собеседник», «Кумби», 
«Странник и время», «Мальчик», «Изваяние» и др. Идейно-художественное 
своеобразие фантастических произведений Г. Гора. 

Георгий Мартынов. Будущее коммунистическое общество в романах и 
повестях «220 дней на звездолете», «Каллисто», «Каллистяне», 
«Звездоплаватели», «Гость из бездны», «Гианея». Романтическое направление в 
советской научно-фантастической литературе. 

Американская научная фантастика. 
Рей Бредбери. Обострение нравственных и социальных проблем 

человечества перед лицом безграничного могущества техники в будущем. 
Сборники новелл «Марсианские хроники», «Золотые яблоки Солнца», «Вино из 
одуванчиков». Зависимость идейно-художественного строя научно-
фантастического произведения от общественной позиции писателя-фантаста. 
«451 по Фарингейту» - картина буржуазной реальности, доведенной до 
абсурда» (Бредбери). Творчество Бредбери как пример социально-критического 
направления в научной фантастике. 
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Айзек Азимов. Роль механических или искусственных биологических 
созданий в развитии будущего общества («Три закона робототехники», сборник 
рассказов 2Я-робот»), Картина отдаленного будущего человечества, 
завоевавшего Галактику (роман «Конец вечности»). 

Английская научная фантастика. 
Артур Кларк. Реалистическое направление в научно-фантастической 

литературе. Научно-технические гипотезы современности и создание на их 
основе художественных фантастических образов. Решение темы космических 
исследований («пески Марса» и «Лунная пыль»). Проблема освоения морских 
глубин в высокоразвитом обществе будущего в повести «Бездна». Тема 
высокого человеческого мужества в раскрытии тайн мироздания в романе 
«Космическая Одиссея 2001 года». 

Джон Уиндэм. Социальная обусловленность творчества Джона Уиндэма. 
Фантастические образы как аллегория явлений современной общественной 
жизни. Романы «День Триффидов», «Кракен пробуждается». 

Французская научная фантастика. 
Творчествовидных французских писателей-фантастов Франсиса Карсака, 

Пера Буля, Робера Мерля. Продолжение традиций Ж. Верна в творчестве Ф. 
Карсака. Эпический характер произведений Карсака, оптимистическое 
мировоззрение (романы «Пришельцы ниоткуда», «Бегство Земли», «Львы 
Эльдорадо»). Проблемы взаимоотношений человека с животным миром Земли 
и иных планет (романы Р.Мерля «Разумное животное» и П. Буля «Планета 
обезьян») 

Японская научная фантастика. 
Встреча с будущим в повести «Четвертый ледниковый период» Кобо Абэ. 

Аллегорический характер повести, гиперболизирующий современные 
социальные явления. Творчество Сакё Комацу. Роман-предупреждение 
«Похитители завтрашнего дня». 

Научно-фантастическая литература Польши. 
Творчество Станислава Лема. Модель будущего общества в утопии 

«Магелланово облако». Лем - один из крупнейших представителей 
философской фантастики современности. Проблема ответственности за 
результаты цивилизаторской деятельности человека во Вселенной в романах 
«Солярис» и «Непобедимый». Образы исследователей космоса. Возможность 
влияния потребительских представлений на формирование общества будущего. 
Роман-предупреждение «Возвращение со звезд». Образ космического барона 
Мюнхгаузена в сатирико-пародийном романе «Звездные дневники Ийона 
Тихого». 

В начале занятий членам кружка научно-фантастической литературы 
предлагается группа вопросов, по которым идет обсуждение в течение всего 
периода работы кружка. Обсуждение проблем, которые выражены в этих 
вопросах, сцементирует занятия, сообщит им целостность, а главное - будет 
способствовать воспитанию ребят. 
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1. Как представляют себе фантасты общество будущего? Как выглядит в 
представлениях советских и зарубежных фантастов государство будущего? 

2. как изображают советские и зарубежные фантасты взаимоотношения 
между народами и нациями в будущем? Как выглядит в их представлениях 
встреча землян с пришельцами из космоса? 

3. В чем будет, по мнению советских и зарубежных фантастов, заключаться в 
будущем работа человека? Сколько времени будет посвящаться ей? 

4. Если работа не будет переутомлять, то как люди будущего в изображении 
фантастов представляют себе отдых? Как будет человек проводить время, 
свободное от работы? 

5. Каковы отношения между человеком и машиной в будущем? Считает ли 
автор того или иного произведения, что роботы представляют 
потенциальную опасность для человека? 

6. Как будет выглядеть специализации людей в будущем? Какие профессии в 
будущем представляют себе фантасты? 

7. Как представляют себе различные фантасты семью в обществе будущего? 
Как выглядят в их изображении отношения между детьми и родителями? 

8. Как выглядит в изображении советских и зарубежных фантастов школа 
будущего? Какую роль отводит автор учителю и какую - обучающим 
машинам? 

9. В чем, на взгляд советских и зарубежных фантастов, будет заключаться 
воспитание? Какие качества будут воспитываться в людях, и какими 
методами станет достигаться воспитание соответствующих качеств? 

Ю.Будут ли отличаться люди по способностям, и как отразится различие в 
способностях на судьбах и взаимоотношениях людей в будущем? 

11.Представляют ли себе советские и зарубежные фантасты различие в 
материальном обеспечении людей будущего? Как выглядит в их 
представлении дифференциация людей в обществе будущего в 
зависимости от способностей или каких-либо заслуг? 

12.Представляют ли себе советские и зарубежные фантасты возможность 
конфликтов между человеком и обществом будущего? Какими путями, в 
их представлении, будут регулироваться конфликты? Каким образом будет 
обеспечиваться порядок и справедливость? 

13.К чему будут, в представлении советских и зарубежных фантастов, 
стремиться люди? 

14.Будет ли в обществе грядущего что-либо, соответствующее современному 
понятию о карьере? В противном случае - как представляется 
общественный рост человека? 

15.Представляется ли в будущем что-либо аналогичное современным 
понятиям об известности. Почете и славе? Какие качества человека будут 
вести к славе? 

16.В чем человек будущего может проявить качества, соответствующие 
современному понятию об отваге? 
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П.Отличается ли, в представлении фантастов, у людей будущего понимание 
красоты от нынешнего? Будет ли цениться и развиваться физическая сила 
человека? 

18.как представляют советские и зарубежные фантасты отношение к 
памятникам старины в обществе будущего? 

19. как выглядит в изображении фантастов отношение людей к животным в 
будущем? 

20. Какую роль играет в обществе будущего искусство? Какова судьба 
литературы н книги? 

21. как решается проблема долголетия, и какие изменения в обществе и в 
системе ценностей наступят в связи с тем или иным решением долголетия 
(или бессмертия)? 

22.Как представляют советские и зарубежные фантасты различие между 
городом и деревней в будущем? 

23.как представляют себе фантасты любовь и дружбу в будущем? Что будет 
сближать людей? 

24.Возможен ли в будущем традиционный в литературе прошлого конфликт 
между чувством и долгом человека? Как вообще представляют себе 
фантасты долг человека будущего? 

25.Какое место в жизни человека будущего будут занимать эмоции, и как 
представляются взаимоотношения между эмоциональным и рациональным 
началом в человеке будущего? 

ИТОГИ РАБОТЫ. 
В конце каждого года можно провести ряд итоговых мероприятий, 

обобщающих знания о научной фантастике. 
Можно провести итоговую читательскую конференцию о научно-

фантастическом произведении, которое в работе кружка не рассматривалось. 
Можно провести интересный вечер «встречи2 с героями научно-

фантастических произведений, на котором «встретятся» персонажи прошлого, 
будущего, представители иных цивилизаций. 

Примерная программа 
«ЮНЫЙ КИНОЛЮБИТЕЛЬ» 

Объяснительная записка 
Программа кружка юных кинолюбителей предусматривает ознакомление с 
основами техники киносъемки узкопленочным киноаппаратом (8 или 16 мм), 
приобретение навыков обращения с проекционной аппаратурой и обработки 
кинопленки. Программа рассчитана на учащихся старших классов, но с 
незначительными изменениями может быть использована и в работе со 
школьниками среднего возраста. Практика убеждает в правомерности 
приобщения к кинолюбительству даже младших школьников, однако 
желательно, чтобы кружок был однороден по возрастному составу. 
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Основные виды профессионального кино: хроникально-документальное, 
научно-популярное, мультипликационное и игровое. Наряду с этим развивается 
и любительский кинематограф. В нашей стране периодически устраиваются 
смотры и фестивали работ кинолюбителей, в том числе и смотры фильмов, 
сделанных юными кинолюбителями. 

Цель работы кружка - пробудить у детей интерес к кинематографу как 
искусству и стремление к художественному творчеству в этой области. Во 
вводной беседе педагог должен рассказать о роли кино в жизни советского 
общества, сказать об особенностях развития кинематографа в последние годы, 
об успехах отечественной кинематографии, о развитии самодеятельного кино... 
Беседа строится на конкретных примерах, почерпнутых из фильмов, которые 
знакомы ребятам. 

На первых же занятиях, кратко изложив принципы кинопроекции, педагог 
рисует схемы оптики и механизма проектора, показывает приемы зарядки 
фильмокопии. Члены кружка самостоятельно проделывают операции, 
необходимые для показа фильма. Для практических работ лучше использовать 
вначале куски кинопленки (несколько метров). Каждый учащийся должен 
научиться смазывать аппарат, устанавливать равномерное освещение экрана, 
вести проекцию с надлежащей скоростью и правильной фокусировкой 
изображения. При обучении обращению с кино проектором необходимо строго 
соблюдать существующие инструкции по кино проекции. Очень важно с 
первых занятий воспитывать у кружковцев чувство ответственности за полную 
сохранность фильмов и аппаратуры. 

Следующий этап в работе кружка - знакомство с кинотехнологией. От того, 
насколько кружковцы овладеют киносъемочной техникой, зависит уровень 
всей последующей работы кружка. Только грамотное и творческое 
использование возможностей техники съемки позволяет достичь результатов, 
оправдывающих существование кружка и затрат на него. 

Вначале излагаются принципы киносъемки, устройство и действие 
киносъемочного аппарата. Руководитель объясняет отличие процесса 
киносъемки от обычного фотографирования, добивается отчетливого 
понимания основ получения киноизображения и для проверки задает учащимся 
контрольные вопросы. Разумеется, каждый член кружка должен не только 
знать устройство аппарата, но и обладать уверенными навыками обращения с 
ним. Поэтому значительная доля времени отводится практическим занятиям. 
Участники кружка должны уметь последовательно и точно подготовить 
аппарат к съемке, учитывая разнообразные условия съемки (положение камеры, 
освещение, чувствительность кинопленки и т. д.), свободно владеть 
терминологией, принятой в операторском деле. Особое внимание обращается 
на поддержание безупречной чистоты оптики и лентопротяжного тракта. 

Далее излагаются основы химико-физических явлений получения скрытого 
изображения при киносъемке. Учащиеся узнают о качестве и разновидностях 
кинопленки, о стандартах упаковки ее и системе обозначений. 

Главное внимание уделяется правильному выбору пленок в соответствии с 
характером съемок. Очень полезно иметь для показа небольшие куски 
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проявленных кинопленок, различных по контрасту, плотности, с кадрами 
сюжетов, снятых с фильтрами и без них. Показ обработанных пленок 
(негативной, позитивной и обратимой) сопровождается кратким пояснением 
отличий позитивно-негативного процесса от процесса обработки пленки 
методом обращения. Особо подчеркивается необходимость соблюдения 
чистоты рук и помещения при работе с пленкой. Перечень правил по хранению 
и обращению с пленкой следует поместить на видном месте в лаборатории. 

Кружковцам предоставляется возможность попрактиковаться в киносъемках 
на воздухе и в помещении (при естественном и искусственном освещении). 
Практические работы имеют целью не съемку по сюжету, а изучение типичных 
условий и освоение комплекса навыков при съемке на открытом воздухе при 
естественном освещении. Полезно использовать при этом опыт 
фотографической практики, уже имеющейся у кружковцев. 

Учащиеся осваивают особенности построения кадра, значение фона, навыки 
установки правильной экспозиции и т.д. Во время занятий руководитель дает 
пояснения по применению общего, среднего и крупного планов съемки, 
разъясняет приемы чередования планов, выполнения панорамы, получения 
затемнения и наплывов, демонстрирует наезд и отъезд камеры. Объем таких 
сведений должен быть согласован, однако, с уровнем развития и практической 
подготовки членов кружка. 

Когда у кружковцев появится отснятый материал, они должны его 
обработать. Руководитель излагает сущность процесса химической обработки 
пленки. Рецепты растворов и режимы обработки пленки должны быть 
записаны в памятке для учащихся. 

Чтобы облегчить понимание процессов, происходящих при обработке пленки, 
закрепить знание последовательности операций, следует показать заранее 
подготовленные образцы частично и полностью обработанной пленки: только 
проявленную и промытую, проявленную и отфиксированную с промывкой, 
проявленную и отбеленную, проявленную, отбеленную и обращенную. 
Процессы отбеливания, осветления и обращения могут быть проведены в 
присутствии кружковцев при обычном освещении. 

Лабораторную обработку пленки лучше вести в проявочных бачках со 
спиралями для намотки пленки. Навыки заправки пленки в спирали учащимся 
целесообразно приобретать, используя засвеченную пленку или куски 
неполноценного фильма. Эта несложная операция требует обязательной 
предварительной тренировки. Учащиеся должны усвоить, что строгое 
выполнение правил составления растворов и режимов обработки пленки может 
обеспечить конечный успех работы. Особенно это относится к обработке 
цветной обратимой пленки. 
Руководитель должен сам давать пример и требовать от членов кружка полного 
соблюдения санитарно-гигиенических правил работы в лаборатории. 

Итогом практических занятий по этой теме будет проявка собственного 
материала, отснятого на предыдущем занятии. Навыки лабораторной обработки 
кинопленки будут закрепляться в ходе дальнейшей работы кружка, в частности 
при обработке материалов съемки при искусственном освещении. 
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Киносъемки при искусственном освещении в любительской практике 
проводятся, как правило, в помещениях. В светлых физкультурных залах и 
классах можно вести съемку при естественном освещении, используя 
источники искусственного света только при подсветке теневых сторон. Съемки 
в вечернее время и в слабо освещенных помещениях возможны только с 
применением осветительных приборов. Необходимо учитывать, что 
чувствительность обратимой кинопленки меньше, чем негативных пленок. 
Поэтому в программу съемок нельзя включать сюжеты с большой 
пространственной глубиной, например невозможно качественно снять все 
пространство актового зала или кабинета. Такие съемки требуют мощных 
источников света. Это обстоятельство следует учитывать при выборе тем и 
разработке сценарных планов, опираясь в работе на использование главным 
образом средних и крупных планов. 

Первые, опытные съемки надо посвятить освоению элементарных, но 
обязательных приемов освещения снимаемого объекта. При помощи 
фотоэкспонометра руководитель показывает зависимость степени 
освещенности от расположения источников света, отражательной способности 
поверхностей и мощности светильников. Обязательна съемка пробных кусков с 
различными условиями освещения и записями обстоятельств. После обработки 
кинокадры просматриваются на экране, при этом руководитель дает пояснения 
по различным приемам освещения и съемки. Просмотром работ 
профессиональных киностудий и их обсуждением закрепляются сведения и 
навыки по теме. Часть экспериментальных работ следует провести с помощью 
фотокамер; это оправдывается экономией пленки и времени, без снижения 
познавательных возможностей. 
Опыт съемки при естественном и искусственном освещении позволит перейти 
к съемке киносюжета. Руководитель кратко рассказывает об истории 
отечественной документалистики. В хронике в первую очередь фиксировались 
важнейшие этапы коммунистического строительства в стране. Ребята 
знакомятся с именами выдающихся кино документалистов Дэиги Вертова и 
Эсфири Шуб (желательно посмотреть фильм «Мир без игры» о Вертове), 
узнают, что наряду с фильмами о текущих событиях в кинодокументалистике 
существуют тах называемые монтажные фильмы - картины о событиях уже 
прошедших, которые режиссеры собирают на основе архивных хроникальных и 
документальных кино- и фотоматериалов. 

Обращаясь к материалу наиболее близкому - жизни школы и всего, что 
связано с этой жизнью, ребята могут сделать документальный фильм как на 
основе происходящих событий, так и на основе документальных материалов 
(например, о павшем смертью храбрых в годы войны ученике или учителе 
школы). Архивные материалы могут с успехом использоваться и при съемке 
сюжета о своем современнике (скажем, фильма-портрета о человеке, связавшем 
свою судьбу со школой, пользующемся любовью и уважением). 

В съемке событий есть два основных метода: инсценировка и репортажная 
съемка. В первом случае документалист просит участников события в той или 
иной степени подыграть ему: встать или пройти в удобное для съемки место, 
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посмотреть друг на друга и т.д. Инсценировка вызывается стремлением 
воссоздать на экране событие, которое документалист по той или иной причине 
не сумел зафиксировать в момент его свершения. Репортажные методы 
получили широкое распространение в современной документалистике 
вследствие стремления зафиксировать событие в момент его свершения. Этому 
способствовало совершенствование кинотехники: появление 
высокочувствительных кинопленок и легких синхронных камер. 

Распространенные репортажные методы - скрытая камера, фильм интервью и 
т.д. На занятиях кружка целесообразно использовать в первую очередь фильм-
интервью. Снимая сюжет этим методом, ученики практически смогут 
познакомиться с такой важной кинопрофессией, как звукооператор, 
почувствуют вкус к живой человеческой речи в фильме. С работой над 
дикторским текстом они тоже должны быть знакомы. С этой целью следует 
просмотреть на занятиях несколько выпусков журналов центральных или 
местных киностудий. Звуковая часть фильма в школьных кружках 
записывается на магнитофон. 

Для работы над документальным сюжетом составляют общий план съемок В 
соответствии с замыслом пишут сценарий и намечают пути наилучшей 
реализации замысла. Следует заранее решить. Что выгоднее всего показать в 
кадре, и каким образом это сделать. При съемках на воздухе можно попытаться 
«подсмотреть» ту или иную ситуацию. Для этого следует как можно лучше 
предварительно представить себе возможный ход события. Кружковцы 
должны понять. Что не следует противопоставлять метод инсценировки 
репортажному методу - следует идти от возможностей, диктуемых ситуацией. 

Просмотр отснятого материала, изъятия бракованного материала 
(засвеченного , несфокусированного) заставит снова задуматься над 
дальнейшей реализацией замысла путем монтажа и озвучания сюжета. 

Приступая к мультипликационным съемкам, руководитель поясняет, что без 
них не обходится ни одна картина. Шапки и титры картины снимаются на 
мультстанке. Мультстанок используется и для съемки архивных материалов -
фотографий. Документов, и при съемке художественных мультфильмов. Задача 
педагога - познакомить ребят с основами техники мультипликационной 
съемки. В этой технике могут быть выполнены короткие заставки к 
документальным сюжетам и игровым фильмам. 

Игровой фильм в кинокружках не может быть основным видом занятий. Тем 
не менее работа над игровым сюжетом и маленькими фильмами представляет 
большой интерес, особенно, если в кружке есть ребята склонные к режиссуре и 
способные к актерскому исполнению ролей. 

Необходимо дать кружковцам некоторые сведения о работе над актерскими 
фильмами. В первую очередь. Их нужно познакомить с принципами 
построения сценария художественного фильма, для чего целесообразно 
переводить вместе с кружковцами в сценарную форму некоторые классические 
и современные новеллы школьной программы и те произведения современной 
юношеской литературы, которые вызывают особый интерес кружковцев. 
Можно также создавать свои (оригинальные сценарии). 
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Необходимо практическое ознакомление с элементами системы воспитания 
актера. Чтобы достичь естественности и простоты в исполнении роли, актерам* 
любителям нужно овладеть такими важными элементами сценического 
поведения, как внимание, общение с партнерами, умение действовать в 
соответствии с внутренней задачей. 

Если есть возможность войти в контакт с драматическим кружком в школе 
или Доме пионеров, целесообразно работу по актерскому мастерству 
проводить на основе занятий этого кружка. 

Примерный тематический план 

ПРОГРАММА 
1. Художественное и общественное значение кинематографии. Роль кино в 

воспитании масс. Высказывания В.ИЛенина о кино. Успехи советской 
кинематографии и кинопромышленности. Виды и жанры кинематографа. 
Школьное кинолюбительство - его задачи и возможности. 

Практические работы. Демонстрация документального или научно-
популярного фильма. 
2. Проекция кинофильма. Общее знакомство с кинопроектором. Оптические 

основы проекцирования фильма. Лентопротяжный тракт. Основные 
правила установки кинопроектора и включение его в электросеть. 
Обращение с кинофильмом. Экран и требования к нему. 

Практические работы. Усвоение названия и назначения отдельных узлов 
кинопроектора. Установка проектора. Правила и последовательность 
включения кинопроектора. Навыки зарядки фильма. Показ фильма и 
требования качественной проекции. Обращение с оптикой кинопроектора. 
Смазка и чистка проектора. Типичные неисправности аппарата и их 
устранение. 
3. Киносъемочный аппарат и обращение с ним. Физические основы 

получения киноизображений. Принципиальное устройство 
киносъемочного аппарата. Современные любительские киносъемочные 
камеры (общая техническая характеристика). Основные элементы 
кинокамеры: оптика, лентопротяжный механизм, кассеты или бобины. 
Экспонометрические устройства. Элементы автоматики кинокамер. 
Компендиум, бленды, штатив и штативная головка. 

Практические работы. Навыки самостоятельного обращения с кинокамерой. 
Зарядка камеры пленкой. Установка счетчика метража, частоты (скорости) 
съемки. Установка диафрагмы, фокусировка (установка резкости 
изображения). Перезарядка камеры. Навыки ухода за оптикой и приводом 
камеры. Чистка кадрового окна и фильмового канала. Установка камеры на 
штатив. Приемы пользования видоискателем. Пользование 
экспонометрическими установками аппарата. 
4. Кинопленки. Химические основы получения киноизображения. 

Кинопленка и ее строение. Фотографические свойства кинопленок. 
Свето- и цветочувствительность, контрастность, фотографическая широта 
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и разрешающая способность кинопленок. Сорта кинопленок, 
выпускаемых для кинолюбителей. Выбор пленок соответственно 
условиям съемок. Влияние различных светофильтров на характер 
позитивного изображения. Правила обращения и хранения кинопленок. 

5. Техника съемки на открытом воздухе. Особенности киносъемок на 
открытом воздухе. Влияние освещения на характер изображения. 
Примеры композиционного решения при съемках на улице, стадионе, в 
парке. Демонстрация киножурнала с анализом приемов съемки, 
использованной оптики, построения кадра, развития сюжета. Выбор 
объектов. Наметка плана съемок с распределением обязанностей по 
режиссерским и операторским работам. 

Практические работы. Пробные съемки одних и тех же объектов различной 
оптикой, с нескольких точек зрения, с различной диафрагмой. Варианты 
композиции кадра. Съемка панорамная, ускоренная и замедленная. 
6. Лабораторная обработка кинопленки методом обращения изображения. 

Понятие о скрытом изображении. Приемы и химическая сущность 
выявления и закрепления скрытого изображения. Негативно-позитивный 
процесс. Процесс обращения изображения. Рецептура и режимы 
обработки. Оборудование для обработки пленки и правила пользования 
им. Санитарно-гигиенический режим работы в лаборатории. 

Практические работы. Составление растворов: проявляющего, 
отбеливающего, осветляющего, обращающего и фиксирующего. Приемы 
пользования бачками для обработки кинопленки. Обработка пробных кусков 
в малых дозах растворов. Оценка проб. Проявление всей заснятой пленки. 
Приемы правильной промывки и сушки пленки. Оценка работы и анализ 
ошибок. 
7. Техника съемки при искусственном освещении. Условия киносъемки при 

искусственном освещении. Зависимость характера освещения от сюжета 
съемки. Источники искусственного света и методы их применения. 
Правила определения экспозиции при искусственном освещении. 
Негативные материалы. Компоновка света при съемках различных 
сюжетов. Просмотр и комментирование примеров профессиональных 
киносъемок. 

Практические работы. Изготовление самодельных осветителей и 
отражателей. Практика установки света по указаниям руководителя и 
самостоятельно выбранным темам. Определение освещенности и установка 
экспозиции с помощью экспонометра. Съемка пробных кадров фото- или 
киноаппаратом. Обработка заснятого материала и обсуждение результатов. 
Самостоятельная практика установки освещения и экспозиции. 
8. Документальные съемки. Хроникальный сюжет. Особенности создания 

документального фильма. Выбор темы для киносюжета. Определение 
содержания и объема будущих съемок. Анализ профессионального 
решения темы документального фильма при просмотре киножурнала. 
Составление съемочного плана по выбранной теме. Режиссерская 
разработка темы. Распределение обязанностей по съемкам. 



Практические работы. Подготовка съемочной и осветительной аппаратуры. 
Предварительная операторская разработка на месте съемок. Согласование 
последовательности и содержания съемок с действующими лицами. Съемка 
сюжета. Обработка пленки. Монтаж. Просмотр, обсуждение и показ в 
школе. 
9. Мультипликационная заставка. Определение мультипликации. 

Применение техники мультипликации в фильмах различных жанров. 
Рисованный фильм. Метод перекладок. Объемный мультфильм 
(кукольный). Возможности для самостоятельных мультипликационных 
съемок в школьной киностудии. Выбор темы для работы. Техника 
изготовления заставок. Расчет времени, темпа действия. Техника съемки 
мультипликации - освещение, экспозиция, порядок работы. 
распределение обязанностей и работ по съемкам. 

Практические работы. Графическое или объемное решение заставки. Расчет 
фаз движения. Изготовление заготовок для съемок. Съемка пробных кусков, 
их обработка и просмотр. Внесение коррективов в технику съемки. 
Основная съемка заставки. Обработка и монтаж материала. Съемка титров 
методом мультипликации. 
Ю.Игровое кино. Работа над сценарием. Подготовка к исполнению роли и 

актерская репетиция по сценарию. Функции режиссера. Съемка, Монтаж. 
Тонирование (шумовое оформление) и озвучание текстом. 

Практические работы. Упражнения на развитие внимания, воображения, 
общение с партнером. Актерская задача и ее выполнение. 
Импровизированные и подготовленные этюды. Работа над словом: 
поговорки, чтение отрывков в прозе и стихах, басен. Сценические этюды. 
Постановка сценического отрывка. Работа над сценарием. Актерские 
репетиции по сценарию. Съемка эпизодов. Монтаж фильма. Его 
тонирование и озвучание текстом. 
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Программа деятельности ЦС СПО (ФДО) «Свой голос» 

(для объединений юных журналистов, представителей самодеятельной детской 
и подростковой печати) 

Введение 
В условиях гуманизации нашего общества на первый план закономерно 

выходит человек со всеми его стремлениями, желанием самореализоваться, 
ощутить себя полноценным гражданином своей страны. Особенно важно это 
учитывать при формировании личности ребенка, внимание к которому как 
полноправному гражданину в обществе значительно принижено. Одним из 
важных средств для самоутверждения юной личности является предоставление 
возможности конкретному ребенку свободно высказывать и утверждать свои 
взгляды, отстаивать свои интересы, обращаться к общественному мнению. 

К сожалению, сложившаяся система средств массовой информации не 
позволяет в полной мере осуществить эту потребность. Поэтому возникла 
необходимость разработки и осуществления специальной программы «Свой 
голос», которая позволит каждому ее участнику быть услышанным и понятым 
сверстниками, родителями, обществом. 

Предпосылки для этого созданы усилиями самих ребят и их взрослых 
помощников. В стране значительными темпами растет количество газет и 
журналов, теле- и радиопередач, которые выпускаются детьми или при их 
активном участии. Складываются объединения, ассоциации юных журналистов 
как самостоятельные, так и существующие при детских или юношеских 
организациях. 

До сих пор пионерская организация шла в авангарде движения юных 
корреспондентов. Инициатива в разработке и внедрении специальной 
программы для юных журналистов будет способствовать процессам 
обновления СПО (ФДО), укреплению ее авторитета среди детей и детских 
работников 

Программа «Свой голос» предполагает: разработку теоретических и 
методических основ включения детской прессы и аудио-визуальных средств в 
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систему массовой коммуникации. Открытости этой системы для юной 
личности, позволяющей самореализовывать себя детям и подросткам. Создание 
практических условий для объединения усилий как самих ребят, так и всех 
заинтересованных сил общества для выполнения данной социальной задачи. 

Исторический опыт и современные условия. 
Первые самостоятельные детские издания появляются еще в 

предреволюционном 1916 году. Известна, в частности, школьная газета «Кук», 
которая выпускалась в Киеве и выражала мнение подростков, 
интересовавшихся революционной деятельностью и не желавших мириться с 
унижениями со стороны учителей. 

После октябрьской революции 1917 года получили распространение газеты и 
журналы, которые выпускались самими детьми: «Барабан» (Москва), «Всходы 
коммуны» (Свердловск) и другие. Активно действовали юные корреспонденты 
взрослых газет. 

Вторая волна движения юных журналистов связана с демократическими 
процессами в нашей стране в 60-ые годы. Центром стала газета «Пионерская 
правда», которая совместно с ЦС ВПО целенаправленно начала проводить 
работу с юнкорами, собирать их регулярно на специализированные смены в 
«Артек» Появились пионерские пресс-центры, такие как свердловская 
«Каравелла» под руководством писателя В. Крапивина, пятигорский 
юнкоровский отряд «Пламя». Распространение получили детские редакции при 
теле- и радиостудиях, районных и городских газетах. 

Третья волна - это настоящий бум детских изданий в период перестройки: 
появление межшкольных, городских и других региональных пионерских и 
детских газет и журналов. 

Катализатором этого процесса стал 9 слет пионеров («Артек», 1987 год), где 
выходила ксероксная газета «Вперед». Вскоре подобного типа газеты 
появились во многих пионерских организациях. Вслед за пятигорской газетой 
«Веселый ветер», свердловской «Честное слово» стали открываться 
типографские издания для пионеров. ЦС СПО (ФДО) стал соучредителем 
первого в стране детского информационного агентства ЮНПРЕСС. 

Таким образом, самостоятельная детская пресса активно проявляет себя в 
периоды демократических преобразований в нашем обществе. 

Характерным для нашей страны является преобладание общественно-
полезной направленности деятельности юных журналистов, их стремление 
донести с помощью прессы свое мнение до окружающих, повлиять на ход 
событий, особенно на судьбу своей детской организации. 

В западных странах аудитория и тематика изданий детей ограничены, как 
правило, рамками учебных заведений. Однако, даже выпуск таких газет и 
журналов бережно культивируется взрослыми. Министерства образования 
бесплатно поставляют для детей самую современную копировальную технику, 
обучают педагогов формам и методам работы со школьной прессой. 
Существует международная организация «КЛЕМИ» по связям средств 
массовой информации с системой образования со штаб-квартирой в Париже. 
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Наиболее активно она действует во Франции, имеет штатных координаторов в 
провинциях. 

В настоящее время у нас в стране самостоятельная детская пресса в 
значительной мере стихийно прокладывает себе дорогу, испытывает трудности 
в материальном, методическом, теоретическом, организационном обеспечении. 
Не обобщен и не стал общим достоянием уникальный опыт многолетней 
деятельности детских редакций, объединений юнкоров. В сегодняшних 
условиях, без четкой программы, материальных и финансовых механизмов ЦС 
СПО (ФДО) будет трудно сохранить лидирующие позиции, оказывать влияние 
на процессы, происходящие в детской прессе. Целенаправленная и действенная 
помощь ЦС СПО (ФДО), всех его субъектов сыграет важную роль в 
консолидации юнкровского движения, позволит укрепить гуманистические и 
общественно полезные тенденции функционирования детской прессы. 

Задачи и основные проекты программы. 
Основными задачами программы «Свой голос» являются: 

- помощь маленькому человеку в ощущении себя свободной, полноценной 
личностью, равноправно с взрослыми включенной в систему средств массовой 
коммуникации общества; 
- предоставление возможности ребенку свободно выражать свое мнение, 

получать и передавать информацию, создавать при этом и свои собственные 
издания; 

- поддержка самостоятельных детских изданий как средства самосознания, 
укрепления и развития пионерских и детских объединений, организаций, 
формирования позитивного общественного мнения по отношению к СПО 
(ФДО) и всему детскому движению; 

- поддержка юнкоровских объединений как составной части детского 
движения, оказание содействия в обмене информацией; 

- помощь юным журналистам в овладении навыками профессионального 
мастерства, защита их прав и интересов; 

- привлечение к сотрудничеству с детьми журналистов-профессионалов, 
общественных деятелей, ученых. Творческих работников; 

- формирование своего журналистского корпуса, который будет представлять 
интересы детей и их организации в обществе, защищать их позиции, 
формировать их общественное мнение. 

Программа предполагает осуществление ряда проектов. 

4, «ДЕТИЗДАТ». Помощь существующим и новым детским изданиям, 
радио- и телеканалам, киножурналам, издательствам с участием самих 
детей. Составная часть проекта - подпроект «Мы вас видим, мы вас 
слышим» для ребят, увлеченных видеофильмами, звуковыми альбомами. 

Механизмы осуществления проекта: 
- проработка правовых, педагогических, материальных, финансовых 

аспектов, связанных с регистрацией, выпуском, распространением средств 
массовой информации; 
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- создание собственной полиграфической базы, содействие в оснащении 
редакций множительной, аудиовизуальной и другой техникой; 

- решение вопросов о выделении фондов бумаги по льготны расценкам; 
- распространение детских изданий по , льготным расценкам, создание 

альтернативной службы распространения силами самих ребят; 
- открытие в Москве и других местах «Пресс-Арбатов» с проведением на них 

выставок и распродаж детских изданий; 
- регистрация и поддержка малотиражных газет, журналов, альманахов, 

рукописных книг, аудиовизуальных программ самих детей (в виде 
экономической игры); 

- создание экспериментальной лаборатории новых форм средств массовой 
коммуникации для детей. 

2.«ЮНПРЕСС». Организация единой информационной службы детских 
новостей. 
Пути реализации проекта: 
- создание информационного детского агентства с филиалами на местах и за 

рубежом, оснащение его современным оборудованием; 
- создание информационных тематических банков с абонентным 

обслуживанием; 
- выпуск телефаксной ленты, информационных пакетов детских новостей; 
- выпуск информационных вестников; 
- создание архива и обменного фонда самодеятельной детской прессы, 

выпуск дайджестов; 
- подключение к международной информационной системе. 
3.«ОКНО В ДЕТСТВО». Поддержка и пропаганда опыта создания детских 
страничек, детских подборок полос во взрослых газетах и журналах, сюжетов в 
радио- и телепередачах. 
Для реализации данного проекта предполагается: 
- обобщение существующего опыта работы взрослых изданий с юными 

журналистами; 
- учреждение поощрительных премий, призов редакциям за работу с детьми; 
- разработка плана совместных действий с Союзами журналистов, 

министерствами, ведомствами, организациями-учредителями средств 
массовой информации; 

- проведение теле- и радиомостов, связывающих детские организации и 
юнкоровские объединения; 

- поощрение выступлений детей во взрослых средствах массовой 
информации. 

4. «РУКА ДРУГА». Поддержка юнкоровских коллективов, союзов и 
объединение их в Лигу малой прессы, которая займется: 
- организацией обмена опытом юных журналистов и их руководителей, 

проведением семинаров, курсов, выпуском методических пособий, 
созданием школ, колледжей, спецклассов юных журналистов; 

- организацией конкурсов, фестивалей детской прессы, проведением 
юнкоровских экспедиций, агитрейсов; 
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- научно-исследовательской деятельностью по изучению детской прессы, 
проведением социологических опросов, выработкой научно обоснованных 
рекомендаций; 

- созданием совместно с факультетами журналистики вузов кафедр, групп, 
отделений для подготовки специалистов детской прессы; 

- оказанием помощи в организации спецкурсов для студентов педвузов, 
педагогов, детских работников по работе со средствами массовой 
информации; 

- взаимообменами с зарубежными партнерами детскими изданиями, видео- и 
киноматериалами, делегациями юных журналистов, выпуском совместных 
изданий и т.д. 

Для реализации проекта предполагается: 
- разработать уставные и программные документы Лиги, провести их 

широкое обсуждение; 
- заручиться поддержкой всех заинтересованных государственных и 

общественных организаций, создать институт учредителей и попечителей 
Лиги; 

- официально зарегистрировать Лигу как международную или 
межреспубликанскую общественную организацию, которая станет 
субъектом СПО (ФДО); 

- обеспечить финансовую и техническую основу деятельности Лиги. 
Этапы реализации программы. 

Особенностью реализации программы является то, что этот процесс уже 
активно происходит по инициативе самих редакций и объединений юных 
журналистов. Роль ЦС СПО (ФДО) - координация общих усилий, внесение 
определенной организованности и направленности в эту работу, укрепление 
связи юнкоровских коллективов с СПО (ФДО) и детским движением, а также 
решение серьезных проблем, которые встают на пути возникновения и 
функционирования детской прессы. 
! этап предполагает создание действенного центра по реализации программы. 
Основные усилия будут направлены на организацию Лиги малой прессы как 
механизма, способного поддерживать уже существующие издания и 
коллективы юных журналистов; аккумулировать опыт и материально-
финансовые средства для расширения этой деятельности. 

Важное значение на этом этапе имеет получение полной картины 
юнкоровского движения в стране, создание информационной инфраструктуры, 
для чего необходимо приобретение и установка локальной компьютерной 
системы, программного продукта, средств техники и связи. 

Финансирование этого этапа может взять на себя ЦС СПО (ФДО) с 
привлечением возможностей заинтересованных в создании Лиги малой прессы 
организаций. 

При активной и целенаправленной работе сроки первого, организационного 
этапа могут быть минимальными (2-3 месяца) и его углубление будет идти 
параллельно с развертыванием задач второго этапа. 
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На 2 этапе к осуществлению программы подключаются республиканские, 
областные и городские организации. Основной задачей является помощь в 
создании благоприятных условий для существования и появления новых 
объединений юных журналистов. Важную роль при этом играет 
взаимодействие центра программы с советами детских организаций на местах. 

Предусматривается в ходе этапа создание информационной сети для 
полноценного приема и распространения информации для самодеятельных 
изданий и все заинтересованных организаций. Это включает в себя 
дополнительную установку телефаксов, настольной типографии, бумаги, 
возможно, спутниковой антенны и оснащение оргтехникой корреспондентских 
пунктов в стране. 

Финансирование данного этапа производится как Центральным Советом 
СПО (ФДО), так и организациями, входящими в него или заинтересованными 
в реализации программы. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(примерный план-иллюстрация к программе «Свой голос»). 

1. Проведение семинара руководителей юнкоровских объединений, детских 
редакций в Институте молодежи (Москва). 

2. Презентация программы «Свой голос». 
3. Проведение учредительной конференции Лиги малой прессы. 
4. Организация и проведение конкурса на лучшее издание, 

телерадиопрограмму самих ребят. 
5. Проведение фестиваля детской и юношеской прессы (ВДЦ «Океан»), 
6. Организация и проведение совместно с Государственной 

телерадиокомпанией 3-го Фестиваля телепрограмм для детей (Ю-
Сахалинск). 

7. Проведение совместно с Союзом журналистов и другими 
заинтересованными организациями конкурса среди взрослых средств 
массовой информации и вручение по его итогам премий за активную работу 
с юными журналистами. 

8. Выпуск и распространение через советы СПО (ФДО) дайджестов «Мост» по 
материалам детских и подростковых изданий. 

9. Организация телемоста пресс-конференции Президентов России и США с 
юными журналистами двух стран. 

Ю.Проведение семинара руководителей юнкоровских объединений, детских 
редакций в Москве. 

ТИПОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА В ЖУРНАЛИСТИКЕ. 

Рутинная (от опыта) или уникальная, идущая от интуиции и таланта, 
творческая деятельность в журналистике подразделяется на редакторскую 
(обеспечение идейной направленности издания, тематики, проблематики, 
правка материалов и т.д.), организаторскую (массовая работа, деловые связи, 
поиск рекламодателей и т.д.) и авторскую (тексты, макетирование газетных 
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страниц, создание сюжетов теле-, радиопередач и т.д.). Авторская деятельность 
помогает читателю, радиослушателю, телезрителю сформировать мнение или 
позицию по обсуждаемой проблеме (публицистический тип творчества), 
представить образную картину мира, обогащая миросозерцание 
(художественный тип), получить научные знания, связанные с мировоззрением 
(научный тип творчества). 

Характер творческого процесса (выбор темы произведения - разработка 
темы - литературное оформление) определяется методологической культурой 
журналиста. Ее составляющие - общая методология познания социальных 
явлений (обладая знаниями об обществе, журналист умеет применять их при 
анализе конкретной ситуации); общая журналистская методология 
(представление о журналистике как социальном явлении, ее функциях, 
принципах, законах массово-информационной деятельности); методы 
получения эмпирической информации (три источника: человек, коллектив, 
документ; отбор фактов, выявление их взаимосвязи); методы интерпретации 
(максимально объективная характеристика эмпирического материала и 
аргументированные ответы на вопросы «Кто виноват?», «Что делать?». 

Содержание, документальное наполнение, целевая установка автора 
определяют проблему, направление, смысл и характер публицистического 
выступления, его форму, то есть жанр. Хотя система жанров периодической 
печати, телевидения и радиовещания и предусмотрена государственным 
образовательным стандартом 2000 года «Теория и методика журналистского 
творчества», тем не менее, в последнее время слышатся голоса о 
необязательности жанровой палитры, дескать, главное - глубина 
проникновения в суть явления, его анализ, концепция, прогноз, рекомендации. 
В частности, во Введении учебника «Основы творческой деятельности 
журналиста», изданного в 2000 г. коллективом авторов, утверждается, что с 
прежней традицией приоритета формы материалов, жанров публикаций, 
сегодня приходится спорить. «Кроме того, что эталонных текстов, своего рода 
шаблонов в 

творческом деле существовать не может ..., надо признать, что форма -
это следствие конкретного содержания и методики журналистского труда в 
каждом отдельном случае. Схематизм в подаче разнородного, всегда 
неповторимого материала способен лишь погубить творчество в зародыше». 

Но в том же учебнике автор главы «Система журналистских жанров» 
Л.Е. Кройчик, как бы противореча тезису Введения, утверждает, что жанр и 
сегодня - это «особая форма организации жизненного материала, категория 
исторически конкретная, типологическая, гносеологическая, морфологическая, 
аксиологическая, творческо-созидательная». Потеснение понятия «жанр» в 
современной прессе понятием «текст» он объясняет раскованностью 
публицистики, утратившей директивность и идеологическую одноцветность; 
персонификацией журналистики, когда автор, прежде обезличенный 
ретранслятор, стал интерпретатором информации; работой современной 
российской журналистики в режиме диалога с аудиторией. Исходя из того, что 
публицистический текст непременно включает в себя три важнейших 

45 



компонента: а) сообщение о новости или возникшей проблеме; б) 
фрагментарное или обстоятельное осмысление ситуации; в) приемы 
эмоционального воздействия на аудиторию (на логико-понятийном или 
понятийно-образном уровне), Кройчик предлагает «разбить» появляющиеся в 
прессе тексты на пять групп: 

1) оперативно-новостные - заметка во всех ее разновидностях; 
2) оперативно-исследовательские - интервью, репортажи, отчеты; 
3) исследовательско-новостные - корреспонденция, комментарий 

(колонка), рецензия; 
4) исследовательские - статья, письмо, обозрение; 
5) исследовательскс-образные (художественно-публицистические) -

очерк, эссе, фельетон, памфлет. 
В науке о журналистике ныне наблюдается плюрализм мнений, тот или 

иной исследователь творит собственную теорию жанров, порой не обращая 
внимания на устоявшуюся классификацию. Так, М.И. Шостак пишет о 
журналистике новостей, интервью, оперативном комментировании, 
репортерском расследовании, а также о публицистике: аналитической, 
художественной (эссе, очерк) и сатирической (фельетон, памфлет, пародия, 
сатирическая реплика, сатирический комментарий. А.А. Тертычный включает в 
информационные жанры заметку, отчет, интервью, информационную 
корреспонденцию, блиц-опрос, вопрос-ответ, репортаж, некролог; к 
аналитическим относит аналитические отчет, корреспонденцию, интервью, 
беседу, комментарий, социологическое резюме, анкету, мониторинг, рейтинг, 
рецензию, статью, журналистское расследование, обозрение, обзор СМИ, 
прогноз, версию, эксперимент, письмо, исповедь, рекомендацию (совет), 
аналитический пресс-релиз; а к художественно-публициетическим - очерк, 
фельетон, памфлет, пародию, сатирический комментарий, житейскую историю, 
легенду, эпиграф, эпитафию, анекдот, шутку, игру. А у преподавателей 
кафедры периодической печати факультета журналистики Санкт-
Петербургского университета жанровая палитра победней: информационные 
жанры - репортаж (проблемный, познавательный и событийный), интервью 
(монолог, диалог, полилог, беседа, сообщение, зарисовка), отчет; 
аналитические - корреспонденция, статья (передовая, теоретико-
популяризаторская, проблемно-публицистическая), публицистический 
комментарий, рецензия, обозрение; художественно-публицистические -
фельетон и памфлет. Из поля зрения исследователей почему-то исчезла реплика 
(ответ оппоненту в споре), но зато появились некролог, эпитафия и... игра. 

Даже такой разброс мнений свидетельствует в пользу жанра - этой 
определенной, обладающей устойчивыми признаками формы отражения 
социальной действительности, которая помогает плодотворнее работать над 
материалом, отбором фактов, трактовкой явлений. Подобно тому, как в 
художественной литературе мы встречаемся с романом, повестью, рассказом, 
так и журналистские произведения предстают перед нами в сложившихся, 
устойчивых жанровых разновидностях. Каждый журналистский жанр 
отличается постоянством и устойчивостью структурно-композиционных и 
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стилистических признаков, имеет свой предмет, сходные содержательно-
формальные признаки, называемые жанрообразующими факторами: предмет, 
цель и метод журналистского отображения действительности, наконец, метод 
репрезентации материала аудитории. Для одних жанров предметом 
отображения является «первичная реальность»: новость, факт, событие (для 
заметки или репортажа); явления, процессы, ситуации (для статьи или 
корреспонденции); для других - «вторичная реальность» (книги, фильмы, 
телепередачи - информационные явления, дающие повод для подготовки 
рецензий, обзоров печати); для третьих - обе «реальности» (обозрения, 
комментарии, постановочные статьи и корреспонденции). Цель отображения: 
оценить события, явления, уже известные аудитории (комментарий); выявить 
причину и ценность какого-либо одиночного явления (корреспонденция); 
объяснить ряд взаимосвязанных явлений, закономерности их взаимодействия, 
дать прогноз их развития (статья); сообщить о важнейших событиях недели, 
месяца, выявив их причину, значимость, взаимосвязь (обозрение); познакомить 
аудиторию с продукцией СМИ, дав им оценку (обзор печати, радио- и 
телевыступлений); выявить ценность для аудитории тех или иных книг, 
кинофильмов, спектаклей (рецензии); рассмотреть особенности творчества 
писателя или композитора, оценить то или иное произведение (литературно-
критические статьи). При подготовке материалов журналист пользуется 
различными методами отображения действительности: рационально-
теоретическим, художественно-публицистическим или сочетанием 
понятийного и образного. Имея одинаковые предмет, цель и метод 
отображения, опираясь на одни и те же источники информации, разные 
журналисты могут выступать с публикациями о конкретном событии, явлении 
в различных жанрах в зависимости от того, какой метод репрезентации ими 
использован (сообщение, повествование или изложение; монологичная форма, 
как в статье, корреспонденции, рецензии или диалогичная, как в интервью, 
беседе и т.д.). 

В зависимости от целей воздействия на читателя, широты освещения 
реальности, глубины анализа и широты обобщений, выразительно-
изобразительных средств журналистские жанры традиционно подразделяются 
на три вида: информационные, аналитические и художественно-
публицистические. Рассмотрим их подробнее. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЖАНРЫ 
К ним относятся: новость, заметка, интервью, беседа, реплика, 

комментарий, репортаж, отчет. 
Если, изучив какое-то важное явление, событие, факт, журналист ставит 

своей целью сообщить о них, проинформировать общественность, то он 
выбирает или заметку, или репортаж» В заметке более или менее подробно 
излагает факт и наиболее важные его составляющие (место действия, 
участвующие лица). В репортаже главенствует уже наглядно-чувственное 
изображение фактов. Автор эмоционально, объективно воспринимает 
определенные факты и рассказывает о них как очевидец читателю. Если 
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заметке, отчёту свойственна краткость, лаконичность, скупость 
изобразительных средств, то для репортажа, интервью характерны почти все 
художественно-выразительные средства, которыми пользуется публицистика. 
И все информационные жанры объединены такими качествами, как новизна и 
актуальность факта и оперативная его подача. 

Итак, заметка - простейшая форма оперативного газетного сообщения', 
в основе котороЙ*~лежит злободневный, оперативный, общественно значимый 
факт. Ее характеризуют новизна и краткость. Для журналиста важно уметь за 
частным фактом увидеть явление, не только^ сообщить о нем, но и оценить, 
прокомментировать. Наиболее краткой формой заметки является хроника, или 
новость. 

Различают два способа подачи краткой новости. Жесткий, когда идет 
информация о событий, сенсации, и мягкий, когда информация оживлена 
подробностями и деталями. Искусство состоит в том, чтобы дать аудитории 
ответы на такие вопросы, как: кто?, что?, где?, когда?, почему?, зачем? в 
предельно ограниченном (35-40 слов!) газетном пространстве. С этой целью 
прибегают к «перевернутой пирамиде» или «опрокинутому треугольнику», 
когда начинают с наиболее значимого факта (с основания пирамиды), а 
остальные факты располагают по степени убывания значимости и интереса. А 
чтобы привлечь читателя, вызвать любопытство и интерес к заметке, начинать 
следует с лила (1еао*), освещающего главную тему. 

Американская учебная литература рекомендует при подготовке 
«жесткой» новости применять различные виды лилбв: 

Лид «одного элемента». Используется в том случае, если в новости есть 
очень сильный элемент, который следует выделить (все сосредоточено на 
имени, или на итоге, или на времени происшествия и т. д.). 

Лид - обобщение. Используется, если в информации присутствует 
несколько одинаково важных элементов. (Равное внимание к персоне и 
действию). 

Лид - «вешалка». Практически исчерпывает новостной материал. Автор 
«навешивает» на первый абзац ответы сразу на все вопросы. (Что редко бывает 
оправдано, подчас приводит к сумбурному, хаотичному лиду). 

Лид - немедленная идентификация. Начинается с ответа на вопрос 
«кто», причем дается очень точный ответ, поскольку центр новости - участие 
известной личности в описываемом событии. 

Лид - затянутая идентификация. Используется в случае, когда лицо само 
по себе не является важным, но стало таким в результате совершенных 
действий (например, убийства). Заход с «кто» не дает полиостью всех сведений 
о личности (имени, профессии, должности и т. п.) часть этих сведений 
перекидывается во второй абзац. 

Лид - «одиночный выстрел». Применим, когда предмет сообщения 
(главная новость) может быть очень краток, афористично обозначен. 
(Например: «Переговоры состоятся - это решено»). 

Лид - комментарий. Новости зачастую выглядят объективно, но 
содержат попутный комментарий журналиста, если в фразах попадаются 
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вводные слова и оговорки («однако», «несмотря на...», «хотя, но...» и т. д.). 
Иногда лидом - комментарием является комбинированный лид, в одной фразе 
совмещающий ответы: «Кто, почему?», «Что, почему?», «Что, как?» 
(Например: «С огромным трудом преодолев...», «Признавая на словах...» или 
«Сжег себя, протестуя...»). 

Лид - каламбур или игровой лид. Обычно встречается на страницах 
популярной развлекательной прессы и в местных изданиях. В основе подобных 
лидов - названия фильмов, телепередач, имена «звезд», просторечные обороты. 
(Например: «Молодая красавица, жена создателя передачи «Алло! Алло!» 
Джереми Ллойда угрожает сказать ему «Пока! Пока!»). 

Лид - рассказ. Используется, если необычность происшествия может 
быть показана через краткую хронологию событий. Иногда перечню фактов 
предшествует кратко обобщение. Например: «Бонн. Немецкие полицейские 
вчера краснели от стыда: сначала они допустили побег четырех опасных 
преступников из надежно охраняемой тюрьмы, предоставили им машину и два 
миллиона марок, а затем потеряли их след, - сообщает агентство». 

Для «мягких» новостей - занимательных, но не особенно оперативных, 
со спокойным течением событий рекомендуются иные лиды, не столь четкие, 
но зато интригующие, дразнящие воображение читателя, подготавливающие 
восприятие. 

Повествовательный лид или «лид - рассказ». 
Контрастный лид («лид - контраст»). В первом абзаце сталкиваются 

старое и новое, «вчера» и «сегодня», разные обстоятельства, сопутствующие 
действию. 

Лид - «стаккато». Это ряд коротких, отрывистых, «телеграфных» фраз -
полунамеков, отдельных элементов смысла. Недосказанность лида -
«стаккато», поддразнивание читателя часто используется в массовой прессе. 

Направленно адресованный лид. В первом абзаце текста содержится 
прямое обращение к читателю («вы», «ваше» и пр.). 

Лид - вопрос. Форма вопроса может быть как открытая (с 
вопросительным знаком на конце), так и приглушенная. (Например: «неужели 
можно поверить в то, что было сказано на конференции...») Лиды жестких 
новостей никогда не начинаются с вопросов. 

Лид - цитата. Первый абзац начинается с открытых кавычек. Эта форма 
захода распространена более в европейской (напр. французской), нежели в 
американской прессе. 

Лид - «каприз». Творческий вариант лида, часто ироничный, 
обыгрывающий ситуацию [15]. 

Кроме краткой или расширенной хроники (новости) к вышеназванному 
жанру можно отнести критическую заметку и реплику (ответ оппоненту). 
Иногда факт комментируется в острой фельетонной манере (сатирическая 
заметка). 

Отчет - это информационное сообщение о мероприятии, на котором 
присутствует определенная аудитория (конференции и собрания, спортивные 
соревнования и выставки и т.д.). По характеру подхода к освещаемому 
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материалу отчет может быть общим или тематическим, а по цели и 
особенностям изложения - информационным (речи, события, факты 
передаются последовательно) или аналитическим (внимание концентрируется 
на конкретном аспекте, дается оценка, комментарий случившегося). 

Дндарвью - это представляющие общественный интерес ответы 
конкретного лица (группы лиц) на вопросы журналиста, а беседа, когда 
журналист не ограничивается лаконичными вопросами, а спорит с 
собеседником, комментирует его ответы. Заметим, что интервью называют не 
только жанром, но и методом получения сведений для корреспонденции, 
очерка, других материалов. 

\],у Как с жанром мы встречаемся с интервью-монологом (к примеру, ответ 
Президента РФ на вопрос газеты «Известия»); интервью-сообщением 
(излагаются наиболее существенные аспекты беседы, ответы даются в 
сокращенном виде); интервью-диалогом (полный текст беседы); интервью-
зарисовкой (кроме содержания беседы, журналист передает обстановку 
разговора, его характер, рассказывает о жизни и делах собеседника; 
публикуется под рубриками «Разговор с интересным собеседником», «Гость 
редакции», «Наши интервью» и т. д.); интервью-мнением (комментарий 
проблемы, события, факта); массовыми интервью (с пресс-конференций, 
брифингов). К жанру интервью можно отнести анкеты, популярные недавно 
целые газетные страницы под шапками «Деловой клуб», «Беседа за круглым 
столом редакции». 

Репортаж рассматривается также в двух планах, как сбор, подача 
информационных материалов для печати, радио и телевидения и как 
информационный жанр, оперативно и ярко рассказывающий о событии, 
ситуации, явлении (эти черты особенно заметны на телевидении и радио, где 
репортаж ведется с места события в момент его свершения). Эффекты 
присутствия, достоверности, сопереживания - таковы требования к репортажу, 
автор которого всегда или очевидец, или активный участник события. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 
Журналисты обычно не ограничиваются изложением фактов, но и 

стремятся проанализировать их, сопоставить с другими, оценить ситуацию и 
явление, предложить свое видение решения проблемы. По сравнению с 
информационными, аналитические жанры шире по фактическому материалу, 
масштабнее по мысли, по исследованию жизненно важных явлений. Имея дело 
с суммой однотипных фактов за определенное время, автор стремится 
обобщить их, чтобы выявить все аспекты проблемы. Аналитические жанры 
различаются по предмету познания, отображению объекта, конкретному 
назначению, познавательно-воспитательным задачам, по широте освещения 
действительности, по масштабу выводов и обобщений, характеру литературно-
стилистических средств, выразительно-изобразительным средствам. 

Одним из основных представителей этой группы жанров является 
корреспонденция - жанр, в котором на конкретном материале, взятом в 
сравнительно нешироком масштабе, в аналитическом плане разрабатывается 
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актуальная тема, решается определенная проблема. Корреспонденция может 
быть информационной; сообщения зарубежных корреспондентов, рассказ о 
новом явлении, научном открытии, производственном опыте. Она напоминает 
развернутую заметку, но отличается от нее широтой охвата материала, 
обстоятельным развитием определенной темы. Аналитическая 
корреспонденция вскрывает причины описываемого явления (ситуации, 
конфликта). Чаше всего она, в отличие от информационной, критического 
плана. На основе анализа фактов в материале нередко ставятся новые 
проблемы, выдвигаются для обсуждения злободневные вопросы социально-
экономической или политической жизни. Такие корреспонденции называют 
постановочными. Порой журналист как бы вместе с читателем анализирует, 
сопоставляет, сравнивает, оценивает целый ряд фактов - так рождается 
корреспонденция-раздумье. 

Важнейшим аналитическим жанром, позволяющим обстоятельно, 
глубоко, по-научному трактовать проблемы социальной действительности, 
осмысливать их и обобщать теоретически, является статья. Масштабные 
выводы предваряются характеристикой фактических данных и ситуаций, 
рассмотренных в совокупности. Если в корреспонденции все строится на факте, 
то в статье факты играют иллюстративную роль, их можно менять, но 
проблема, явление при этом останутся все теми же (так, в статье о 
преступности легко поменять адреса примеров: Санкт-Петербург на 
Екатеринбург, Саратов на Тверь и т.п., структура же материала не изменится). 
До перестройки, когда пресса считалась орудием коммунистического 
строительства, приоритет отдавался передовым (директивным) и 
пропагандистским статьям. Ныне к пропагандистским материалам можно 
отнести научно-популярную статью, освещающую те или иные достижения 
научной, технической мысли. Но особенно ценными являются проблемные 
(постановочные) статьи, требующие от автора всестороннего, глубокого 
изучения вопроса, компетентности, инициативы, смелости. 

К особому подвиду статьи можно отнести публицистический 
комментарий, позволяющий оперативно откликнуться на различные события, 
прокомментировать и оценить их. 

Ещензия - аналитический жанр, в котором критикуется, дается оценка 
художественного или научного произведения, общественно-политической или 
технической литературы, театральных постановок (театральная рецензия), 
кинофильмов (кинорецензия), телевизионных передач (телерецензия), 
художественных выставок, музыкальных концертов. 

Еще в XIX веке слово «обозрение» характеризовало жанр, ставящий 
целью ознакомить читателя с определенными событиями, Так, в рамках этого 
жанра с ежегодными литературными обозрениями выступал В. Г. Белинский 
(например, «Взгляд на русскую литературу 1847 года»). Современный газетно-
журнальный обозреватель обычно рассматривает развитие события во времени, 
нередко от зарождения до завершения. Поэтому образно «обозрение» можно 
назвать «панорамой событий». Обозрения могут быть внутренними и 
международными, еженедельными, месячными, годичными, 
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информационными или аналитическими, а по проблематике - политическими, 
экономическими, сельскохозяйственными, литературными, газетными, 
телевизионными (к примеру, обозрение телевизионных передач в минувшую 
неделю санкт-петербургская газета «Невское время» дает под рубрикой 
«Переключая каналы»). 

Особым подвидом обозрения служат обзоры писем, в которых 
обобщаются читательские мысли (рубрики «Переписка с читателем», «Обзор 
писем»). 

Художественно-публицистические жанры 
Конкретный, документальный факт в этих жанрах как бы отходит на 

второй план, уступая место впечатлению автора от факта, его оценке, авторской 
мысли. Основные представители здесь - очерк и зарисовка, отражающие 
положительные явления, а также сатирические1!канрыГф^ьетон^иIамф^I1ет. 

В небольшой зарисовке органически переплетаются черты, признаки 
информационных и художественно-публицистических жанров, оперативный 
газетный жанр и разновидность очерка - этюд, эскиз с натуры. Она повествует 
вроде бы о незначительном событии, но изображает его зримо, наглядно, ярко. 

Не подымаясь до обобщений, не применяя в полной мере средства 
типизации, зарисовки изображают в очерковой форме какое-то одно явление, 
событие, могут быть сюжетными и бессюжетными, о конфликте и 
бесконфликтными. 

Очерк позволяет наглядно, ярко, доходчиво, оперативно откликнуться 
на событие, раскрыть образ интересного человека, дать портрет коллектива, 
рассказать о быте, нравах, обычаях людей региона, своей и других стран. В 
основе портретного очерка - рассказ о человеке, его жизни, мнениях. Но не 
каждая судьба может послужить темой для написания очерка, а лишь та, 
которая наиболее ярко отразила эпоху, социальную действительность, 
личность, ее значение в конкретных обстоятельствах. Анализ диалектики 
единичного в процессе развития общего позволяет журналисту увидеть 
определенные закономерности прогресса, показать способы разрешения 
противоречия, смысл движения вперед. 

Однако порой журналист (особенно начинающий) увлекается 
подробным пересказом биографии героя, анкетных данных. Обилие материала, 
фактов, взятых «по порядку», не останавливает внимания, не позволяет 
вычленить характерные, определяющие моменты в жизни человека. 

В проблемном очерке человек останется как бы на втором плане, автор, 
прежде всего, анализирует важную проблему в ее конкретных проявлениях, 
действиях отдельных людей и коллективов. Осмысление большого количества 
фактов, синтез разнообразного материала позволяет публицисту вести 
масштабный разговор по актуальным вопросам. 

Научно-популярный очерк ставит целью рассказать о научной проблеме 
глубоко и доказательно, но вместе с тем доходчивым языком, доступно и 
популярно. Путевой очерк - один из старейших видов художественной 
публицистики - первоначально развивался в литературе и рассказах «бывалых 
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людей». Достаточно вспомнить «Хождение за три моря» тверского купца 
Афанасия Никитина. Позже к этому жанру прибегали многие русские писатели: 
А.Н. Радищев, А.С. Пушкин, А.И. Герцен, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и др. 

В очерке применяются различные средства художественной типизации, 
показ таких ее аспектов, как портрет героя, его речевая характеристика, пейзаж, 
факт, деталь, подробность, вымысел и домысел. Очерковый материал 
выигрывает, если в его основе показ конфликта, а также сделан точный 
психологический анализ. Очень важны композиция и сюжет - крючок, с 
которого никогда не срывается человеческое любопытство. Композиция, 
например, может быть мозаичной (портрет героя рисуется мазками), веерной (в 
центре - герой, к которому сходятся мнения о нем разных людей), ступенчатой 
(из жизни героя приводятся интересные эпизоды разных лет) и т. д. 

Природа очерка такова, что в нем могут быть «пересечения» самых 
разных жанров: репортажа, отчета, зарисовки, корреспонденции, что 
свидетельствует о жанровой свободе, подвижности очерка, позволяет автору 
при условии композиционного, сюжетного и стилистического единства 
материала вести разговор непринужденно, меняя тональность повествования, 
ритмику изложения. 

Сатирические жанры строятся на широком использовании иронии, 
сарказма, сатиры, поэтому важно различать эти понятия, сопоставлять их с 
юмором. 

Юмор предполагает, что за смешным, за вызывающим смех недостатком 
чувствуется что-то положительное, привлекательное, серьезные реальные 
достоинства. С юмором смеются над недостатками любимого. В юморе смех 
сочетается с симпатией к тому, на что он направляется. 

Ирония расщепляет то единство, из которого исходит юмор. Она 
противопоставляет положительное отрицательному, идеал - действительности, 
возвышенное - смешному. Смешное и безобразное воспринимается уже не как 
оболочка и не как момент, включенный в ценное и прекрасное, а только как 
противоположность, на которую направляется острие иронического смеха. В 
чистом виде ирония предполагает, что человек чувствует свое превосходство 
над предметом, вызывающем у него ироническое отношение. 

Когда предмет этот или лицо выступает как торжествующая сила, 
ирония, становясь бичующей, гневной, негодующей, иногда проникаясь 
горечью, переходит в сарказм. Вместо того, чтобы спокойно и несколько 
высокомерно разить сверху, она начинает биться со своим противником, 
хлестать и бичевать его. Истинная ирония всегда направлена на свой объект с 
каких-то вышестоящих позиций, она отрицает то, во что метит, во имя чего-то 
лучшего. Она может быть высокомерной, но не мелочной, не злобной. 

Итак, юмор - это безобидное, беззлобное выставление людских 
недостатков и слабостей, сатира - гневное и резкое высмеивание. И разница, 
однако, не столько в силе, сколько в объекте насмешки, в принципиальной 
авторской позиции по отношению к объекту, положительной или, наоборот, 
отрицательной. Юмор и сатира - это комическое, применяемое в различных 
целях. Сатира есть использование комического для критики общественно 
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вредных явлений. Во всех других случаях использование комического будет 
юмором. Давно замечено: ничто так не обезоруживает порок, как сознание того, 
что он угадан и по его поводу уже слышен смех. 

Если критическая заметка в газете сообщает о конкретном факте, 
указывает виновников, точный адрес, то в сатирической заметке добавляется 
образный иронический комментарий. Он подчеркивает, к примеру, 
расхождение между словом и делом персонажей, расхождение, усиленное до 
крайности. Журналисты используют при этом прием параллели, контрастной, 
весьма эффективной без авторских разъяснений, т. к. читатель в состоянии сам 
понять и оценить противопоставление. Однако наиболее распространенным 
является прием последовательного комментария как бы попутной сатирической 
ретуши. 

На иронии строится и фельетон - сатирический художественно-
публицистический жанр, вскрывающий комическую суть отрицательных 
фактов и явлений действительности. Причем фельетонный факт должен 
обладать двупиковостью: первый пик (общественно вредная суть факта) 
возбуждает у читателя гнев, а второй пик (комическая сущность того же факта) 
- насмешку. Второй пик достигается при условии, если исходный факт будет 
обладать парадоксальностью, то есть содержать противоречие между 
претензиями героя и его возможностями, должностью и поведением, 
средствами и целью, формой и содержанием, замыслом и результатом, словом 
и делом, идеалом и практикой, поступком и здравым смыслом и проч. 

Если исходить из газетной практики, то точнее было бы следующее 
определение фельетона: сатирический жанр публицистики, полемически 
насыщенный, своими специфическими средствами вскрывающий суть 
отрицательного явления, факта, построенный на литературно-художественных 
образах. 

Фельетон - это синтез трех начал: публицистического (факт не только 
конкретен, злободневен, актуален, но и оперативен), сатирического (выявляется 
комическое содержание факта, оценка которого предполагает сатирический 
анализ) и художественного (создание сатирического образа, что и отличает 
фельетон от сатирической заметки). 

Сатирический образ, как и художественный - это диалектическое 
единство частного и общего, диалектического и типического. Как форма 
газетной публикации, фельетон требует максимально фактической основы, так 
литературная форма нуждается в фантазии художника. На пересечении факта и 
фантазии и рождается сатирический образ; когда частная история отдельного 
случая переходит в результате развертывания фельетона в большую, частный 
факт приобретает социальное звучание. Фельетонист отыскивает другое 
явление, связанное по ассоциации с данным жизненным фактом, и на основе 
найденного и подчеркнутого сатирического сходства или различия делает 
обобщение. Фельетонный образ несет в себе параллели по отношению к 
ассоциативной теме, заявленной вначале. Автор прибегает к развернутым 
сопоставлениям - эпизодам, публицистическим отступлениям, сюжетным 
ходам, комментирует их, создает сатирические характеристики. 
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В фельетоне может быть раскрыт персонифицированный образ - образ-
персона (конкретный носитель зла - должностное или частное лицо) или образ-
тезис, когда необходимо обобщить разрозненные факты, изучить социальную 
ситуацию, обличить негативное явление. Например, в свое время газета «Труд» 
решила высмеять формальные, ненужные начинания. И журналист, строя 
образ-тезис, начинает с вымысла. Он пишет, что ему при большом стечении 
народа открыли памятник за «грандиозную победу в двухмесячнике вытирания 
ног при входе в учреждение». «Как же мне быть в связи с открытием памятника 
и одновременным завершением двухмесячника, - размышляет фельетонист. -
Надо сказать, что порывы недоумения посещают не только меня». Он 
перечисляет различные объявляемые декады и месячники. Доказывая, что они 
не нужны, так как речь идет об элементарном выполнении людьми своих 
прямых обязанностей, автор заканчивает фельетон на сатирической ноте: 
«Славы хочется нестерпимо. Любой ценой. Только чтоб поменьше труда и 
напряжения мысли. И вот в строй дельных и нужных починов норовят 
протиснуться всевозможные начинания типа: «На работу - каждый день!», 
месячники «Не укради!» и инициативы «Семь дней без хамства». И уже 
названы победители. Уже улетает в голубое небо пустозвонное «ура» и 
лопается в плотных слоях атмосферы. А я стою в тени своего памятника и 
думаю о жизни. О предстоящем месячнике глубокого дыхания носом». 

Важнейшим средством сатирической типизации является вымысел. Он 
может быть полным или «с подселением», когда реальный герой 
взаимодействует с придуманным фельетонистом. И. Ильф и Е. Петров в 
фельетоне «Необыкновенные страдания директора завода», чтобы высмеять 
«толкачей», пытавшихся выбить на Горьковском автозаводе дефицитные 
автомобили, к подлинному директору «подселили» придуманный персонаж -
настырного «доставалу» Гнушевича. Когда директор садился в автомобиль, 
чтобы ехать домой, ему подали маленький розовый конвертик. 

«Там была записка. Она благоухала. «Я люблю Вас. Вы такой 
интересный, непохожий на других директоров. Буду ждать у почтамта в шесть 
часов. В зубах у меня будет красная роза. Придете? Приходите! Ваша 
Женевьева». 

А было как раз шесть часов. А путь как раз пролегал мимо почтамта. А 
чужая душа - потемки. А сердце - не камень. А директора - тоже люди. Так 
устаешь от бездушного отношения. И мы же, в общем, не монахи, так сказать, 
не игумены. А тут, кстати, весна, и вскрываются реки, и гремит лед, и дует 
какой-то бешеный ветер. И директор попросил остановиться у почтамта. 

На ступеньках почтамта с красной бумажной розой в перламутровых 
зубах стоял Гнушевич». 

Украшают фельетонный текст и однофразовые остроты - микросколки 
больших приемов смешного. Рисуя внешность дебошира, С. Нариньяни писал: 
«Волос у него было на одну драку». У остроумия есть загадочное свойство. 
Заявление: «Н.Н. - дурак» звучит грубо и бездоказательно. А скажи: «Было у 
матери три сына, двое умных, а третий - Н.Н.», и то же обвинение, но 
выраженное в непрямой, шарадной форме, приобретает по каким-то 
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таинственным законам мышления дополнительную ударную силу, впечатляет 
почти как доказательство, хотя, конечно, никакой доказательной силой не 
обладает. 

Смешное начинается с отказа от нормального, лобового способа 
выражения обидной, оскорбительной для кого-то мысли, от отказа назвать 
кошку кошкой. Если человек называет кошку «тигром-недоноском», то он тем 
самым уже ступил на тропу юмора. 

Памфлет - произведение обличительного характера, в котором 
сатирическое начало составляют сарказм, патетика и гневная экспрессивность, 
а публицистическое - злободневность, оперативность, документальность и 
крупномасштабный объект обличения (крупное социальное явление, 
государственные или общественные деятели). Памфлет - редкое событие в 
литературе и журналистике. Он ведет родословную от Эразма Роттердамского 
(«Письма темных людей», 1515 г.), Франсуа Рабле («Гаргантюа и 
Пантегрюэль», 1534 г.). Даниэль Дефо за памфлет «Кратчайший путь расправы 
с диссертерами» выстоял у позорного столба, «Философские мысли» Дени 
Дидро были осуждены на сожжение. За «Философские письма» П. Чаадаев был 
объявлен сумасшедшим. «Письмо к Гоголю» В.Г. Белинского распространялось 
в списках. 

Конкретный факт, являющийся оперативным поводом появления 
памфлета, анализируется в совокупности с рядом фактов, характеризующих 
события и деятельность «героя». Эту закономерность творчества памфлетиста 
можно проследить на памфлетах Ярослава Галана против католической церкви. 
Памфлет «Плюю на папу!» (18 июля 1949 г.) начинается с оперативного 
повода: «13 июля 1949 года в моей жизни произошло знаменательное событие: 
папа Пий XII отлучил меня от церкви. Отлучил, как отлучают теленка от 
коровы. Без предупреждения». А вот предпоследний абзац другого памфлета 
«На службе у сатаны»: «У папы Пия XII было 260 предшественников, история 
их жизни и деятельности - это история крови и позора. Даже в тумане раннего 
средневековья мне не обнаружить такого государства, такой власти, которая бы 
настолько прославилась двоедушием, лицемерием, алчностью, продажностью, 
тайными и явными убийствами, грабежами и темными махинациями, как 
«папская держава Божьих наместников». Вскоре после публикации памфлетов 
Галан пал от руки подосланного убийцы. 

Из современных публицистов с памфлетами часто выступал журналист-
международник «Известий» Мэлор Стуруа, который в центр мировых событий 
ставил конкретных деятелей. Сегодня памфлеты практически исчезли, да и 
фельетоны также стали редкостью. 

Мы говорили о жанрах газеты. Однако примерно то же можно сказать и 
о жанрах эфирной журналистики. Так, в телевидении различают 
информационные жанры, к числу которых можно отнести хронику (краткое 
устное сообщение, сопровождаемое порой фото или коротким видеороликом), 
заметку (видеосюжет), интервью (его разновидность - пресс-конференция), 
отчет, репортаж; к аналитическим - корреспонденцию, беседу, дискуссию, 
комментарий, обозрение; к художественно-публицистическим - очерк, 
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зарисовку, эссе. 
В последнее время идет обогащение содержания и характера, форм 

материалов. Информационные жанры сопровождаются комментарием, они 
приобретают более аналитичный характер. Жанровая палитра пополняется 
новыми разновидностями материалов. В некоторых изданиях регулярно стала 
появляться новая рубрика «Журналистское расследование», которое можно 
назвать жанровой разновидностью в силу специфики его подготовки 
(сопоставление поведения людей в расследовании, выдвижение журналистских 
версий, привлечение в текст элементов репортажа, корреспонденции, очерка, 
использование документов и т. д.). Элементы других жанров можно заметить и 
в традиционных жанровых материалах. Например, корреспонденция с целью 
придания ей живости может начинаться с зарисовки или репортажного 
«кусочка». 

(В.В. Ворошилов. Журналистика. - Учебник. 3-е издание. -СПб, 2002, 
гл.4.3) 

Я - ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ (МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ) 

СОСТАВИТЕЛЬ К. А. БАРАНОВ 

ВВЕДЕНИЕ 

Любое детское учреждение, находится оно в маленьком селе или в крупном 
городе, оснащено ли суперсовременной техникой или вынуждено жить по 
старинке, представляет собой мир в миниатюре, маленькую Вселенную. Хотите 
вы этого или нет, ребенок вместе со взрослыми переживает здесь эпоху 
демократии или монархии (в зависимости от формы управления), дети и 
взрослые сотрудничают друг с другом или сосуществуют по разные стороны 
баррикады непонимания; юный человек реализует свои интересы и 
способности или вынужден приспосабливаться к чужим для себя правилам, 
установкам. Все, как в большой жизни, только она спрессована в 
пространственные и временные рамки небольшого социума. 

Какую роль в этом мире, в этих вселенских процессах, происходящих в 
детском учреждении, играют средства массовой коммуникации, или, говоря 
привычным языком, средства общения. 

Средства коммуникации послужат вам на всех этапах жизнедеятельности: 
- помогут понять вам детей, которые к вам приехали, узнать их потребности, 

интересы, ожидания, приобщить к самосознанию и планированию летней 
жизни; 

- станут средством организации и непрерывного совершенствования жизни 
детского сообщества, заменят многие звенья управления на более 
демократичное самоуправление; 

- помогут детям и педагогам лучше понять друг - друга, преодолеть 
«конфликт поколений»; 

- откроют дверь в большой мир за пределами детского учреждения. 
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ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА 
Немного о журналистской этике, то есть, опять о том, что можно или нельзя, 

или необходимо. О неписаных правилах и законах журналистов. 
Журналист должен быть честным - писать только о фактах, не искажая их, 

не приукрашивая, не преуменьшая и не преувеличивая, не замалчивая 
отдельных сторон. 

Факты любят точность их нужно обязательно проверять. Никогда не пишите 
«В буфете нашей школы самые дешевые булочки». Лучше сказать «В буфете 
нашей школы булочки стоят всего 40 копеек». 

Автор заметки несет полную ответственность за все последствия, которые 
может вызвать опубликование его заметки. Они могут быть желательными и не 
очень. 

1. Читатель с удивлением обнаружил, что чай удобнее заваривать не в 
ведре, а в чайнике. 

2. Несколько человек задумались о том, что лет через десять каждый пятый 
умрет от рака, если мы не перестанем выкидывать на помойку пластиковые 
пакеты. 

3. На вашу заметку просто никто не обратил внимания. 
4. Мама Коли Петрова подала в суд на газету «Школьные новости» за то, 

что в одной заметке ее сына обозвали дураком. Газета заплатит большой 
штраф. 

5. Полгорода прониклось идеей о том, если прямо сейчас не исчезнут 
коммерческие киоски, то всем будет очень плохо. Взяли люди дубинки и пошли 
устраивать погром. 

Так что будьте бдительны. Добивайтесь результатов, подобных первому и 
второму примеру, остальных - избегайте 

Журналист пишет вовсе не для того, чтобы прославиться, хотя это и очень 
приятно, а чтобы помочь людям, сделать их жизнь лучше, интереснее. 

Необходимо четко осознавать границу между фактом и твоим мнением по 
его поводу. 

Факт - объективно существует: рок-концерт, 3000 зрителей; 
мнение субъективно, существует в твоем сознании, зависит от твоей 

личности: 
- фу, какая скука; 
- клевая музыка, было очень весело; 
- весь вечер ерунду какую-то играли. 
Высказывать свое мнение можно и нужно. Но недопустимо выдавать его за 

факт. 
Журналист не может использовать свое служебное положение в личных 

целях. 
Пользуясь правом искать и запрашивать информацию, пытаться выяснить у 

классной адрес девочки, которая ему нравится. 
Но самая недопустимая в журналистике вещь - плагиат. То есть творческое 
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воровство. Это когда кто-то придумал стихотворение, оперу, модель 
космической ракеты, снял фильм, взял интервью или написал заметку, а 
совершенно постороннему человеку вдруг захотелось выдать это за свое 
творчество. Некоторые, если можно так выразиться, «авторы», перепечатывают 
под своей фамилией чужие материалы, без спроса используют чужие идеи. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖУРНАЛИСТА 
Журналист имеет право искать, запрашивать, получать, распространять 

информацию. 
Но больше журналисту повезло с обязанностями - их в два раза больше. 
1. Подчиняться закону о СМИ РФ, соблюдать устав редакции, в которой 

работаешь. Об этом чуть позже. 
2. Проверять факты, о которых пишешь. 
3. Не сообщать источник информации или, наоборот, ссылаться на него, 

если он об этом просит. Не раскрывать непосвященным тайну чужого 
псевдонима. 

4. Ставить в известность своих героев о проведении фото и видеосъемки, 
записи на диктофон. Если это репортаж или интервью с неофициальным лицом, 
на такие вещи вообще нужно получить его согласие. 

Это правило не действует только в одном случае. Предположим, мафия, не 
зная, что вы - журналист, пригласила вас на именины своего босса. Вы можете, 
если не боитесь, попивая чаек в прикуску с тортом, незаметно включить 
диктофончик, спрятанный в кармане. Мало ли что там будет обсуждаться. Если 
предстоящий взрыв на Южном вокзале, то смело можете отнести пленку 
прокурору, и, если он разрешит, обнародовать этот факт, если же за террориста 
вы приняли обыкновенного пиротехника, то после обязаны уничтожить эту 
запись, и никому не показывать. 

5. Получать согласие на публикацию материалов о личной жизни людей, 
сохранять тайну переписки и помнить о неприкосновенности жилища. 

6. Отказаться от выполнения задания, если оно нарушает закон. Например, 
редактор предложил вам ограбить банк, посмотреть, что будет дальше, и 
написать об этом. 

7. Представлять удостоверение по первому требованию. Журналист имеет 
право находиться в некоторых местах, куда простых смертных не пускают. Но 
извините, на лбу у вас не написано, что вы корреспондент газеты или передачи. 
А что, если это военный объект, и на слово вам не поверят? Так и жизни можно 
лишиться! Или камеры, фотоаппарата, пленки, записей, что тоже обидно. 

Перечисленные обязанности журналиста, как и права, подтверждаются 
законом о СМИ РФ и обязательны для всех журналистов нашей страны. 

УСТАВ РЕДАКЦИИ 
Кроме того, каждая редакция теле-, радиокомпании, журнала, газеты, 

разрабатывает свои собственные правила, не противоречащие Конституции и 
закону о СМИ Они и называются Уставом. 

Устав обязательно включает следующие разделы: 
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а) права и обязанности корреспондентов данной редакции: сколько 
материалов и когда они должны приносить, что еще должны делать для газеты; 

Ь) права и обязанности редактора, в том числе, какими особыми 
полномочиями он обладает, принимает ли окончательное решение в спорных 
вопросах; 

с) наказания за некачественную работу или невыполнение обязанностей 
(штрафы, увольнения, увеличение задания); 

<1) поощрения (премии, гонорары, и т. д); 
е) что еше необходимо или запрещается делать, чтобы выходила вовремя 

газета. 
Эти правила хороши, если они грамотно составлены, с учетом разных 

непредвиденных обстоятельств (например, макет не готов в срок, больше 
половины авторов не принесли материалы) направлены на то, чтобы 
обеспечить бесперебойный выпуск газеты, помочь корреспондентам, 
стимулировать их работу, творческую фантазию и пресечь лень. Например, 
если автор не пишет, может быть, бесполезно его «штрафовать» - «денег» у 
него все равно нет. А что, если заставить его выполнить удвоенное задание к 
следующему разу? Или прямо сейчас принести интересную информацию, 
пособирать ее поблизости от редакции? 

^ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ 
1. Планирование очередного номера, распределение заданий. 
2. Сдача журналистами материалов в редакцию и их редакторская оценка. 
3. Иллюстрирование газеты. 
4. Правка материалов. 
5. Макетирование газеты. 
6. Разметка шрифтов. 
7. Набор материалов на компьютере. 
8. Сканирование и создание иллюстраций на компьютере. 
9. Верстка газеты на компьютере. 
Ю.Вывод гранок на принтере, правка-вычитка и корректура. 
11 .Вывод оригинал-макета на принтере. 
12.Тиражирование газеты. 
13.Фальцовка (складывание) и подборка газеты. 
Н.Подведение итогов работы над номером. 

ЗАГОЛОВОК 
В каждом материале должен быть заголовок. Чтобы его придумать, нужно 

определить тему и идею материала. 
Заголовки бывают: 
- информационные (связанные с темой материала); 
- образные (привлекающие внимание читателя, обычно намекающие на тему 

и идею). 
Типы заголовков: 
1) Заголовок-тема 
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(Катя. Дом творчества ждет вас. Кошка Нора. О школьном вечере.) 
2) Заголовок-идея 
(Очистим планету от мусора! Подпишись на газету. Все на субботник) 
3) Заголовок-противопоставление (Не школа, а цирк. Автомат не лучше 

Байконура. Тело животного или адские планеты. Канары или канарейки.) 
4) Заголовок-перечисление (Про боксера и штангиста, иногда и каратиста. 

Про индюка, петлю и неосторожное убийство. Про лихорадку, балахоны и 
ботинки на платформе. Про немецкого туриста, пьяного машиниста и козла 
отпущения.) 

5) Специально созданная двусмысленность. (Девять на одного. Подросток в 
банке.) 

6) Заголовок-парадокс (сочетание несочетаемого). (Кабаньи ножи и 
приведения в ложке. Дайте пинка рогатым учителям. Телохранитель для 
сантехника. В Бонне ходят с голубыми волосами и мечтают о сарае для кошек. 
Как движется луна во второй гурьевской школе.) 

7) Фразеологизм, крылатая фраза, слова из песни, пословицы, иногда 
переделанные (Черт знает что. На границе тучи ходят хмуро. Человек собаке 
друг. Петух мне брат, но курица дороже. Я пришел к тебе с приветом.) 

8) Заголовок-фраза из текста (И обувь на высоком каблуке. Я боюсь за твою 
жизнь.) 

Это самый простой способ придумать заголовок: 
Больше всех мне нравится Катя. Такая милая, романтичная, 

сентиментальная. Кто знает, может она любит тебя и по сей день. Живя на 
далеком Севере, она, быть может, вспоминает тебя, те чудесные дни, 
проведенные вместе. А вдруг она - однолюб, и ты - единственный и 
неповторимый. С той поры время для нее остановилось, в то время как ты 
развлекаешься с ингами, машами и прочими. 

Здесь заголовком может быть почти каждая фраза: 
А мне нравится Катя. 
Милая, романтичная, сентиментальная. 
А она любит тебя. 
Вспоминая чудесные дни. 
Про дни, проведенные вместе. 
А вдруг она - однолюб? 
Единственный и неповторимый. 
Про время, которое остановилось. 
А ты развлекаешься с ингами. 
Про инг, маш и прочих. 
Вот 10 вариантов заголовков этого маленького текста. 
Несколько советов, как написать хороший материал: 
1) Писать языком, близким к разговорному. 
2) Избегать очень длинных предложений. 
3) Ясно и четко формулировать свою мысль. 
4) Не писать лишних слов, без которых можно обойтись. 
5) Не повторяться в лиде и заключении. 
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6) Тема должна соответствовать идее. 
7) У читателя не должно оставаться вопросов к автору. 
8) Не читать морали, не учить читателя жить, не призывать и не советовать, 
9) Заметка не должна быть похожа на рекламу. 
10) Избегать мелких тем. 
11) Приводить конкретные примеры. 
12) Представить, что твоя заметка напечатана в газете. Стал бы ты ее 

читать? 

СОСТАВ РЕДАКЦИИ 
Все журналисты, выпускающие одну газету, от главного редактора до 

фотокорреспондента составляют редакцию. Так еще называется учреждение, 
куда они приходят, чтобы работать, совещаться, общаться. 

Как же так получается, что газета выходит в срок? А все очень просто: у 
каждого сотрудника редакции есть свои четкие обязанности. 

Главный редактор: действительно, самый главный человек. Его основная 
обязанность - любыми судьбами сделать так, чтобы газета выходила вовремя, 
уж мы не говорим, вообще выходила, и ее интересно было бы читать. Редактор 
за все и за всех отвечает. А еще он подписывает договоры с типографией о 
печати выпуска. 

Заместитель редактора - очень нужный человек, выполняет функции 
редактора, когда тот болеет, уходит в отпуск, занимается другим, более важным 
делом. Также замред может представлять редактора, то есть газету, в других 
учреждениях. Но и если главный редактор находиться в полном здравии, у 
заместителя все равно найдется много работы. Это своеобразный «министр 
иностранных дел», который представляет редакцию в типографии, когда 
печатается газета, в организации, распространяющей газеты. Он отвечает за 
решение оперативных вопросов, связанных с выпуском газеты. 

В крупных редакциях эту должность занимают несколько человек. Они так и 
называются: первый заместитель, второй, третий и т.д., в зависимости от 
степени ответственности. 

Ответственный секретарь (отсек, ответсек) - тот, без кого газета вообще не 
выйдет. Ведь этот человек в буквальном смысле определяет, каким быть 
каждому номеру: на какой полосе и на каком именно месте будет стоять тот 
или иной материал, какие линейки его выделят, каким шрифтом будет набран 
каждый текст и заголовок, где поместятся рисунок или фотография, влезет ли 
это интервью в номер, или его лучше сократить - эти и другие вопросы решает 
ответсек, составляя макет (графический план) номера на специальных бланках 
и подсчитывая строчки в материалах. 

Корреспондент - тот, кто пишет в газету, ищет интересную информацию, 
берет интервью. 

Разумеется, у каждого человека свои вкусы и пристрастия, все мы 
неодинаково разбираемся в разных вещах. Поэтому один любит писать о 
спорте, второй - об экологических проблемах, третий гоняется за 
впечатлениями для путевых заметок. Корреспонденты, специализирующиеся на 
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одной или сходных темах, а также занимающиеся одним делом, объединены в 
отделы. 

Обычно это бывают: отдел спорта, природы, информации, художественно-
публицистический, досуга. А также коммерческий и отдел писем. 

Во главе этой ячейки стоит заведующий отделом. Связь между 
корреспондентом и редактором осуществляется через него. 

ВИДЫ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
1. Штатные. Они ходят в редакцию, как другие люди на работу, получают 

зарплату, выходят в отпуск. Обязаны к определенному сроку или в каждый 
номер писать материалов на общее количество строк не менее, чем 
определенная ему норма (отработка). 

Если корреспондент «заленится» - будет писать меньше, не успевать, его 
ожидают штрафы, взыскания, и, в конце концов, увольнение. 

2. Внештатные. Не состоят в штате редакции. Если им разрешает редактор 
или его заместитель, иногда приносят свои материалы к за публикацию 
получают гонорары. Часто потом их принимают на постоянную работу. Кстати, 
ты тоже можешь попытать счастье в качестве внештатного корреспондента 
областной, городской или районной газеты. 

3. По контракту. Между редакцией и журналистом заключается договор 
(контракт), в котором оговаривается, какую работу будет выполнять 
корреспондент и сколько он будет за это получать. 

4. Специальные. Досконально разбираются только в одной какой-нибудь 
теме, например, футболе или рыбной ловле. Вот на нее и пишут, 
специализируются, то есть. Обычно это бывают не собственно журналисты, 
которые знают «обо всем понемножку», а бывшие спортсмены, охотники, 
рыболовы, врачи и т.д. 

5. Собственные. Живут и работают в другом городе, стране, в общем, на 
каком-то значительном расстоянии от редакции, но присылают туда 
интересные репортажи и информацию. Например, Михаил Таратута («Америка 
с Таратутой»). 

Еще в редакции бывают: 
Корректор. Он исправляет опечатки и ошибки в оригинал-макете. 
Фотокорреспондент. Ему авторы заказывают иллюстрации к своим 

материалам. 
Художник. Занимается тем же, но без фотоаппарата. 
Наборщики. В современной редакции это несколько человек, набирающие 

тексты на компьютере, чтобы потом с ними мог работать в специальной 
программе ответственный секретарь, составляя оригинал-макет. Лучше всего, 
если каждый корреспондент научится сам работать с компьютером, включать 
его, выключать, набирать и запоминать текст; это совсем не трудно. 

Можно даже немного повысить всем зарплату за «труды великие». 

ЛЕТУЧКА 
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Летучкой называется общий сбор редакции. Ведет летучку редактор. На ней 
решаются следующие вопросы: 

1. Обсуждение предыдущего номера: 
- что удалось в газете, какие материалы лучшие и почему, кто больше всех 

работал над газетой и заслуживает поощрения; 
- что не удалось в газете, какие материалы самые слабые и почему, кто 

работал над газетой плохо и заслуживает наказания; 
- что надо делать, чтобы в следующих номерах хорошего было больше, а 

плохого меньше. 
2. Планирование очередного номера: 
- кто, о чем, в каком жанре, на сколько строк, к какому сроку напишет 

материал, какая требуется помощь от других сотрудников редакции. 
3. Другие вопросы, связанные с выпуском газеты. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ролевые игры 
"ЧП ОТРЯДНОГО МАСШТАБА" 

Игра-вертушка для членов редколлегии. 
Задача - научить юных журналистов всестороннему анализу фактов и 

разным способам их подачи в газете. 
Правила игры 
ВЕДУЩИЙ (руководитель) делит юнкоров на три группы (отделаХ равные 

либо по количеству людей, либо по уровню подготовленности. В каждой 
группе назначается (либо выбирается) зав. отделом. Затем объясняются роли. 

1 ОТДЕЛ - ИНФОРМАЦИИ. Задача группы - убедить редколлегию в том, 
что полученную информацию о "ЧП в отряде" надо срочно опубликовать. 

2 ОТДЕЛ - ПИСЕМ. Задача группы - убелить в том, что надо послать в 
отряд корреспондента, разобраться на месте, проверить факты и публиковать 
материал по следам письма - о принятых мерах. 

3 ОТДЕЛ - АНАЛИТИЧЕСКИЙ. Задача группы - убедить редколлегию в 
том, что факт мелковат для отдельной публикации. И может появиться в газете 
лишь как маленький пример - иллюстрация о работе отрядов или - о проблемах 
в лагере. 

Ход игры 
Ведущий (редактор) в течение минуты зачитывает письмо ("дидактическое" 

или реальное, из жизни лагеря). 

"ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО" 

Дорогая редакция. У нас в отряде есть мальчик, которому все вожатые делают 
замечания за то, что он в столовой все время дерется и в "тихий час" начинает 
драку. Но он не виноват. Он новенький, И наши мальчишки все время 
подстраивают ему пакости. То колючки подкладывают, то леску натягивают и 
дергают, чтобы упал. То матом шепотом его обзывают. Он пытается с ними 
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бороться, но вожатые думают, что он зачинщик скандалов и его наказывают. То 
без прогулки оставят, то лишний раз убираться заставят. А мальчишки над ним 
смеются. 

Он пытался с ними поговорить по-хорошему, но ребята говорят, что 
отстанут только тогда, когда он сам будет целую неделю за них все делать. 
Будто бы у нас в лагере такая традиция: "посвящение". 

Жаловаться взрослым он не хочет, а мы с мальчишками не справимся, 
потому что у них есть в отряде подружки, перед которыми они выделываются. 
И девочки их поддерживают. Если мы за новенького вступимся, девчонки нам 
темную устроят. 

Но молчать нам тоже стыдно. Ябедничать вожатым мы не хотим (он тоже). 
Пусть лучше все (и вожатые) узнают правду через газету. 

Некоторые девочки 1Ч-го отряда. 
3 минуты - на подготовку (обсуждение в группе) предложения "отдела", с 

которым будет выступать "заведующий". Руководитель объясняет, что по 
условиям игры ребята должны убеждать редколлегию в правильности той 
формы публикации, которая задана по роли, даже если сами не согласны. Это 
упражнение помогает научиться анализировать, пропускать через сердце чужое 
мнение. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
1 минута - слово первому отделу - для обоснования заданного мнения. 

По 30 секунд - вопросы и возражения от других отделов. Если ребята 
теряются, руководитель (ведущий) может помочь им наводящими вопросами. 
Первый отдел пытается все записать, поскольку отвечать на вопросы и 
комментировать возражения его представитель будет только в 
предоставленное ему время. (1 минута). 

Затем 1 минута для обоснования от второго отдела (писем). 
Опять по 30 секунд - вопросы и возражения других отделов. 
Опять до 1 минуты - ответ оппонентам. 
Наконец, I минута для обоснования мнения от третьего отдела 

(аналитического). 
Итого: первый тур займет 15-17 минут. 
Руководитель (редактор) подводит кратко итог обсуждения, поясняет 

ошибки в дискуссии, поясняет, кто был более убедителен, а чьи доводы не 
произвели впечатления. Это важно для ориентации участников игры на 
последующих этапах. 

ВТОРОЙ ЭТАП - перемена ролей. 
Первая группа становится третьей, 
Вторая - первой, 
Третья - второй. 
Игра повторяется с тем же письмом, в том же порядке, но отделы не должны 

приводить те доводы в пользу своей версии, что прозвучали в первом туре. 
Хотя на них можно ссылаться при дополнении и расширении формулировок. 

Затем - снова итог, и снова перемена ролей. 
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ТРЕТИЙ ЭТАП 
Первая группа теперь становится второй Вторая третьей. Третья - первой. 
И опять игра с тем же письмом. И опять отделы не должны повторять 

доводы, использованные в двух предыдущих турах. 
На двух последних этапах игра идет быстрее, но для ребят психологически 

очень сложно менять мнение, "влазить в шкуру оппонента". И очень важно 
убедить ребят по ходу игры в необходимости этого упражнения. Но не следует 
предупреждать об этом условии заранее, иначе на первом этапе они не сумеют 
поработать с полной отдачей. 

Р8. За ролевой игрой могут наблюдать консультанты (юнкоры-инструкторы, 
уже знающие эту игру) либо старшие вожатые, методисты, которые тоже могут 
высказать мнение о том, чьи доводы их больше убеждают, предсказать реакцию 
на каждый вариант публикации. 

Если нет экспертов, руководитель может выслушать мнения участников 
игры и затем - подводит итог: называет самый верный вариант публикации 
(комбинацию версий, газетную кампанию на тему "дедовщина в лагере", 
спецвыпуск). 

РОЛЕВАЯ ИГРА "СУД НАД ГАЗЕТОЙ" 
Цель игры - помочь ребятам прочувствовать значение газеты в жизни 

общества. 
Игра может проходить как внутри пресс-центра (закрытое заседание), так и 

на публике (открытое заседание). 
РОЛИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА (он же ведущий - руководитель или юнкор-

инструктор). 
ИСТЕЦ (им может быть один из руководителей лагеря - начальник, старший 

методист, старший пионервожатый - либо ребенок, исполняющий роль кого-то 
из них). 

ОТВЕТЧИК (редактор газеты). 
ПРОКУРОР (по возможности, подготовленный ребенок). 
АДВОКАТ (по возможности, подготовленный ребенок). 
СВИДЕТЕЛИ ЗАЩИТЫ (3-5 детей, которых к выступлению на суде готовит 

"адвокат"). 
СВИДЕТЕЛИ ОБВИНЕНИЯ (3-5 детей, которых к выступлению на суде 

готовит "прокурор"). 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ (до 13-ти детей, которые должны быть 

независимы от газеты и принимать решения только по итогам дискуссии 
ЗАЩИТЫ и ОБВИНЕНИЯ). 

В качестве искового заявления выдвигаются обвинения от имени 
руководства лагеря к газете, "дезорганизующей" жизнь лагеря: 

- нарушения режима сна и отдыха (во-первых, самими юнкорами, которые 
делают газету в тихий час и по ночам; во-вторых, читателями, которые в тихий 
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час и по ночам ее читают); 
- разрушение авторитета руководства лагеря (критические материалы, 

касающиеся работы столовой, медпункта и прочих служб); 
- подрыв авторитета отрядных вожатых (заметки, в которых рассказывается 

о нарушениях прав детей в отряде, о фактах грубости, или заметки, в которых 
рассказывается о положительных поступках ребят, которых вожатые считают 
неактивными и т.п.); 

- увлечение культами личности отдельных детей (заметки об успехах на 
конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, о героях смены); 

- материальные убытки лагеря (свет, канцтовары, использование 
компьютерной и множительной техники); 

- отвлечение внимания детей на события, не относящиеся к жизни лагеря 
(новости страны, познавательные материалы, литературное и художественное 
творчество, частные объявления ребят). 

Задача "ПРОКУРОРА" подготовить обвинительную речь и привлечь в 
доказательство "СВИДЕТЕЛЕЙ ОБВИНЕНИЯ". Например, это могут быть 
"вожатый", "врач", "зав. столовой", "уборщица" (которая будет убеждать, что от 
газеты много грязи и приводить доказательства с цифрами и латами, сколько 
мешков с черновиками она выбросила на помойку), "пожарный", "родитель" (к 
которому, например, в родительский день ребенок отказался выйти из пресс-
центра). 

Задача "АДВОКАТА" подготовить речь в защиту газеты и привлечь в 
доказательство "СВИДЕТЕЛЕЙ ЗАЩИТЫ", Например, это могут быть 
"методисты", которые провели мероприятия по газете, "вожатые" (которым 
газета помогла лучше понять ребят), "герои заметок", "лагерный актив" 
(которому газета помогла на выборах), победители конкурсов, "авторы 
творческих работ и объявлений", дворники (что теперь все пишут не на 
стенках, а в газетках), "охрана лагеря" (которой веселей с прессой по ночам) и 
проч. Если "адвокат" хорошо вошел в роль, он может зажечь и спровоцировать 
на выступление "в свою пользу" даже неподготовленных ребят из публики. 

Задача "ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА" так провести заседание, задать такие 
вопросы свидетелям (в помощь вопросам от прокурора и адвоката), чтобы у 
всех сложилось впечатление в необходимости газеты. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

РОЛЕВАЯ ИГРА - форма моделирования ребенком взаимоотношений 
взрослых в правилах игровых ролей. 
Игровая роль, как бы она ни была задана содержанием и сюжетом игры, несет 
данные конкретной персоны, жизненную позицию личности ребенка. 

Сюжетно-ропевая игра «БЕРЕМ ИНТЕРВЬЮ». 
Тип: Познавательная, обучающего характера. 
Форма: Сюжетно-ролевая. 
Основные игровые задачи: 
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1. Показать различные варианты сбора информации методом 
интервьюирования. 
2. Проиграть конкретные ситуации. 
5. Определить позицию корреспондента, берущего интервью в разных 

ситуациях. 
Педагогические возможности игры: 

< развивает наблюдательность, быстроту реакции; 
» приобщает к культуре общения; 
» вызывает интерес к предмету; 
• дает представления о тонкостях и сложностях жанра "интервью"; 
• учит ориентироваться в обстановке; 
• раскрепощает учащихся, дает толчок к самореализации. 

Рекомендации 
Игра реальна для учащихся 8-11 классов. Как правило, в игре принимают 
участие 4 группы по 5-4 человека, общее количество участников 10-16 человек. 
Большое количество участников затрудняет восприятие ситуации и 
определение ошибок и удач. Тем более, что 5-4 ситуации, проигрываемые 
учащимися, вполне отвечают поставленным задачам. 

Роли, используемые в игре: 
• корреспонденты; 
• родители; 
• выпускник Школы будущего педагога 
/ ситуация (для корреспондентов) 
Вам предстоит взять интервью у родителей одного из учащихся ШБП. Другой 
возможности встретиться с родителями у вас не будет. 
(для родителей)Вы очень словоохотливые родители, к тому же гостеприимные 
чрезмерно... 
2 ситуация (для корреспондентов) Вам предстоит взять интервью у выпускника 
ШБП. Вам предстоит взять интервью у представителя Департамента Н.О. (для 
представителя ДНО) 
(для выпускника) Вы очень занятой человек... Вы очень застенчивы, 
малоразговорчивы, но иногда у вас прорываются эмоции... 
• представитель Департамента Народного образования. Поэтапное описание 
игры 
1. Подготовка: 
• разговор о жанре "интервью", работа со словарем; 
• работа с карточками "правильно"-"неправильно", "У кого возьмем 
интервью?"; 
• работа с таблицей "Кто поможет разобраться?"; 
• тренинг "Как взять интервью?". 

Подготовительный этап длится 45-60 минут. 
2. Итоговое действие 

Участникам называются роли. Каждый выбирает роль по желанию. В 
конечном итоге, должно получиться так: 
• корреспонденты 6 человек 
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• родители 2 человека 
• выпускник Школы будущего педагога 1 человек 
• представитель Департамента Народного Образования 1 человек 

Корреспонденты создают 5 мнкрогруппы по 2 человека (по желанию или 
рекомендации руководителя игры). Другая микрогруппа -родители. Остальные 
играют роль по одному. 

Участники получают карточки, где определены: 
• характер роли; 
• задание, которое надо выполнить. 

Каждая карточка имеет свою конфигурацию (см. рисунок 1). Задача 
играющих - соединить карточки так, чтобы из двух получилась одна. 

Это и есть группа, объединенная одной ситуацией, но играющая в этой 
ситуации свою, заранее определенную роль. При этом участники не знают 
задания партнера по ситуации. 

Правила игры 
1. Желательным элементом игры является имитация обстановки, возможны 
перестановки, переодевания, внешние атрибуты. 
2. Выступающие исполняют роль согласно заданию. 5. Время игры ограничено. 
4. Играющие имеют право показать ситуацию дважды (в случае 
первоначального затруднения). 
5. В игре должны быть: 

• логика; 
• реальность; 
• целесообразность. 

6. В игре возможны неожиданности - надо быть готовыми к ним. 
7. Время на подготовку роли - 20 мин. 

Микрогруппы готовятся. Руководитель - помощник-наблюдатель. 
Примечание: 
После показа 1 ситуации группа занимает место микрогруппы для оценки 

последующей ситуации. 
После показа 2 ситуации - место 5 группы. 
По окончании показа 5 ситуации - место 1 группы. 
Дается время на обсуждение и подводится общий итог (слово каждой 
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группе). 
В результате; общей работы наглядно оформляются: 
НАХОДКИ ОШИБКИ В конце занятия - слово 
руководителю. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА "ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
Игра связана с образовательными задачами: накапливает знания, развивает 

свойственные личности способности, формирует познавательный интерес. 
у ДЕЛОВАЯ ИГРА - средство имитации принятых решений, поведения в 

искусственно организованных ситуациях разного плана. 
Имитация (лат. - подражание, повторение, воспроизведение). В Деловой 

игре имитация способствует приближению к реальной практике, деятельности с 
целью научения чему-либо. 

Отличается от иных методов обучения: 
• имитацией деятельности; 
• участники выступают в ролях лишь для{_приобретения опыта в принятии 
деловых решений; 
• Деловая игра - метод коллективного обучения; 
• настрой для активизации и интенсификации процесса обучения. 

Деловая игра "Выпуск газеты" проводится для того, чтобы: (л -т.и) 
1. Дать навыки работы с газетой. 
2. Показать этапы работы над газетой 
3. Заинтересовать этой работой; 
Роли: • главный редактор; » зав.отделами; • корреспонденты; • художники. 

Правила игры: 
1. Игра носит учебный характер, и поэтому в роли главного редактора 
выступает ведущий (педагог). 
2. Заведующие отделами осуществляют руководство своим отделом: 

организуют коллективную работу по содержанию (копилка идей), 
распределяют задания между корреспондентами отдела, редактируют заметки 
и готовят материал для оформления. 

5. Корреспонденты распределяются по отделам (по желанию, жребию, 
цветограмме или рекомендации зав. отделом - варианты разные). 

4. Главный редактор (ведущий) ведет игру по всем правилам, направляет 
работу отделов, редактирует заметки, вместе с помощником и художником 
составляет макет газеты и доводит оформление до конца. 

5. Зав.отдепом, корреспонденты, главный редактор имеют право создавать 
критические ситуации в ходе работы. Коллективно приходят к решению 
ситуации. 

6. Ифа рассчитана на 2-5 часа, с условием, что в итоге появляется номер газеты 
(экспромтного характера). 

7. Тема газеты определена заранее - это сокращает время подготовки и 
ориентирует участников на конкретную работу. 

ТЕМА ГАЗЕТЫ "ВСТУПАЯ В РЯДЫ УЧИТЕЛЕЙ..." 
Примерный ход игры: 
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Редактор: 
Уважаемые коллеги. Готовится к выпуску очередной номер газеты. Тема 

этого выпуска "Вступая в ряды учителей..." Тема не простая и требует 
объективности и искренности авторов. Тема эта заставляет задуматься: куда я 
вступаю, что я знаю об этой профессии, смогу ли я быть достойным в этих 
рядах... Традиционная фраза, которую произносит каждый выпускник школы, 
сейчас может приобрести иной оттенок, а может и новый смысл. 

Информацию для размышления вы получили. Прежде чем приступить к 
работе, напомню правила (перечисляет правила игры). Ваша задача: 
1. Соответственно профилю своего отдела определить содержание заметок по 
данной теме. 
2. Написать заметки. 
5. Оформить гранки (листок, предназначенный для заметки) и отдать 

художнику в газету. 
1. После коллективной работы в отделе вы сообщаете главному редактору 

количество заметок, которые пойдут в газету, и их примерное содержание 
(план). Это делается для того, чтобы наша редакционная коллегия смогла 
сделать макет газеты и выдать вам соответствующие гранки. 

Для четкой организации работы необходимо определить время: 
• совет в отделе - 15-20 минут, 
• работа над заметками - 50-40 минут; 
» оформление - 15-20 минут, 
» окончательный выпуск газеты - 15-20 минут. Далее: 
» редактор, помощник "выходят в отделы", помогают, советуют; 
• художники размечают будущую газету: заголовок, место для отделов, место 
для "подвала", передовицы... По истечении данного этапа работы: 
Информационный отдел сдают: 
5 заметки: 
1. Рассказ о человеке - учителе интересной судьбы. 
2. Предполагаемый репортаж "Один день в школе". 5. Реклама учительской 
профессии. Отдел фельетона: 
2 заметки: 
1. "Вступаю в ряды неучителей" (исповедь учащегося, прошедшего пед. 
практику в Воскресном детском саду). 
2. "Единица - ноль?" (об учителе одиночке). Отдел творчества: 
2 заметки: 
1. Буриме (рифмы по теме). 
2. Учительский труд в пословицах и поговорках. 

Отделы начали работать по содержанию своих заметок, редколлегия -
над макетом газеты. Постепенно фанки передаются в отделы для 
окончательной доработки. Отредактированный текст переписывается на гранку. 
Корреспонденты дооформпяют свои заметки и отдают художнику. Художник 
дорабатывает, прикрепляет гранки, подсвечивает газету, дополняет рисунками. 
Работа постепенно подходит к концу. 

Газета вывешивается и зачитывается. Главный редактор делает небольшие 
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комментарии. Если необходимо учесть коллективную работу, то можно сделать 
небольшой анализ работы каждого отдела: доля участия каждого в отделе, 
решение орг. вопросов, слаженность, настроение... 

Главный редактор подводит итог обучающего характера. 
Этапы работы над газетой: 

1. Старт (объясняется повод выпуска, цели, задачи, ход работы). 
2. Обсуждение темы в отделах или по группам (если это не редакция). 
3. Определение количества заметок и выбор жанров заметок. 
4. Распределение заданий внутри отдела (группы). 
5. Сбор материала и написание заметок. 
6. Оформление. 

СЛОВАРИК ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА 
Агентство (лат. - действующий) - организация, занимающаяся сбором, 
обработкой и снабжением информацией печати, радио, телевидения. 
Анкетирование - процесс сбора первичного материала в социологических, 
демографических и других исследованиях с помощью анкеты. 
Анкета (франц. - расследование) - 1) опросный лист для получения каких-либо 
сведений о том, кто его заполняет. 
2) в социологических исследованиях анкета - составляемый исследователями 
список вопросов обследуемому контингенту лиц, ответы на которые служат 
исходным материалом для обобщений. 
3) массовое письменное интервью, проводится с целью показать различные 
взгляды, мнения группы людей на один и тот же вопрос. 
Анкета может быть анонимной, что позволяет автору быть более откровенным. 
Сама фраза - письменный ответ - дает возможность сосредоточиться, написать 
обстоятельный ответ. 
Аннотация - краткое изложение содержания книги, статьи... 
Береста - верхний слой коры, содранный с березы, используемый для письма в 
Древней Руси. 
Брифинг - короткая пресс-конференция. 
Бюллетень - краткое сообщение о событии, имеющем общественное значение. 
Верстка - 1) расположение набранного текста по страницам, полосам. 2) 
Составление страниц (полос) газеты, журнала, книги определенного размера из 
набранных строк, заголовков, иллюстраций с соответствии с макетом. 
Газета - периодическое издание, посвященное событиям текущей жизни. 
Происхождение слова "Газета" принято вести от наименования серебряной 
венецианской монеты чеканки 1558 года. За такую цену жители Венецианской 
республики могли приобрести листок новостей. 
Гранка - оттиск со столбца типографского набора, еще не сверстанного в 
страницы, а также сама часть этого набора. 
Жанр (франц. - род, вид) - это исторически устойчивая форма журналистских 
произведений, способ "упаковки" фактов и мыслей. Жанр - это такая форма, 
которая влияет на содержание. 
Журналистика - литературно-публицистическая деятельность в журналах, 
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газетах. 
Журнал - периодическое издание в виде книжки, содержащей статьи, 
произведения разных авторов... 
Зарисовка - рисунок с натуры, В газете - 1) словесный портрет, раскрывающий 
характер, поступок человека. Портрет, основанный на личном восприятии 
автора. 2) Лирический рассказ, рассуждение о природе, животных. 
Заголовок - название произведения, статьи, кратко отражающее их 
содержание. 
Заметка - краткое сообщение в печати. 
Информация - (лат. разъяснение, изложение) ~ 
1) осведомление, сообщение о положении дел или чьей-либо деятельности, 
сведения о чем-либо. 
2) короткая, оперативная новость, отвечающая на вопрос: Что? Где? Когда? 
Расширенная информация - это более подробный рассказ(3ачем? Почему?). 
Интервью (англ.) - 1) предназначенная для распространения в печати, по радио, 
телевидению беседа в форме вопросов и ответов с каким-либо лицом или груп
пой лиц. 
2) вопрос-ответ - записанный разговор. Интервью состоит из вопросов 
корреспондента и ответов человека, с которым ведется беседа. 
Вопросы для интервью составляются с избытком. Они должны быть 
конкретными и не получали ответ "да", "нет", "не знаю", "конечно". 
Вопросы должны быть рассчитаны на возраст, интерес, знания собеседника. 
Корреспондент (пат. - отвечать, осведомлять) - сотрудник органов массовой 
информации, присылающий сообщения с мест. 
Клише - рисунок, чертеж на металле, камне, дереве для печатания. 
Корректура (пат. - исправление, правка) - исправление ошибок в оттиске 
типографского набора, а также сам оттиск, предназначенный для внесения 
исправлений. 
Критика (гр. - искусство разбирать, судить) - разговор, обсуждение чего-либо с 
целью дать оценку, выявить недостатки. 
Летучка - краткое собрание для решения неотложных дел. 
Линотип - полиграфическая машина, отливающая набор целыми строками. 
Макет - 1) Модель, предварительный образец. 2) Предварительная расклейка 
всех элементов текста и иллюстраций. 3) Чертеж газеты. Газета в миниатюре 
или натуральную величину. 
Матрица (пат. источник, начало) - углубленная форма для отливки наборных 
литер, для изготовления набора в наборных машинах. 
Монотип (гр. - отпечаток) - наборная буквоотливная машина, дающая набор в 
виде строк, сложенных из отдельных литер. 
Молния - экстренный выпуск бюллетеня, газеты, книги, а также особо срочная 
телеграмма. 
Оттиск - то же, что отпечаток. 
Очерк - небольшое литературное произведение, краткое описание жизненных 
событий. Очерк может быть документальный, публицистический, бытовой. 
Пресса - массовая периодическая печать. 
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Пресс-атташе - сотрудник дипломатического представительства, ведающий 
вопросами печати. 
Пресс-бюро - постоянно действующий орган информации при редакции 
крупной газеты, агентстве печати, посольствах, представительствах. 
Пресс-конференция - собрание представителей печати, радио, телевидения, 
официально созываемое для какой-нибудь важной информации, для ответов на 
вопросы. 
Пресс-служба - отдел сбора и обработки информации по материалам печати. 
Пресс-центр - отдел информационного и организационного обслуживания 
журналистов (на конгрессах, фестивалях, соревнованиях...). 
Полемика - спор в печати, на собрании и т.д. по какому-либо вопросу, в 
процессе обсуждения чего-либо. 
Печать - 1) способ печатания. 

2) напечатанные произведения, повременные издания (газеты, 
журналы), а также вообще издательское дело. 
Подвал (перен.) - статья во всю нижнюю часть газетного листа. 
Передовица - 1) короткая информационная статья, поясняющая смысл и 
содержание газеты. 2) передовая статья - первая, боевая... 
Рабкор - рабочий корреспондент - нештатный корреспондент. 
Раздел - часть какого-нибудь текста. 
Рассказ - словесное изложение каких-нибудь событий. 
Редакция - 1) та или иная формулировка, выражение мысли. 

2) отдел издательства, готовящий рукописи к печати. 
Редактировать - проверять и исправлять текст при подготовке к печати. 
Реклама - оповещение различными способами для создания широкой 
известности, привлечения потребителей, зрителей. 
Реплика - 1) ответ, возражение, замечание на слова собеседника, говорящего. 

2) краткая газетная или журнальная статья как возражение, 
выражение несогласия с кем-чем-нибудь. 
Репортаж - 1) сообщение о местных событиях, о событиях дня, информация (в 
печати, радио, по телевидению). 2) "Что вижу, то и говорю" - рассказ очевидца 
событий. 
Репортер - корреспондент, пишущий репортаж. 
Респондент - человек, дающий интервью. 
Рецензия - критический отзыв о каком-нибудь сочинении, спектакле, фильме. 
Рифма - созвучие концов стихотворных строк. 
Рубрика - 1) раздел, подразделение чего-нибудь, графа. 2) Заголовок раздела (в 
газете, журнале). 3) раздел, объединяющий несколько заметок по одной 
тематике. 
Сенсация - волнующее всех сильное впечатление от какого-нибудь события. 
Сатира - 1) художественное произведение, остро и беспощадно обличающее 
отрицательные явления действительности. 2) обличающее, бичующее 
осмеяние. 
Словарь - собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых 
выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык. 
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Содержание - основная суть изложения, фабула. 
Статья - научное и публицистическое сочинение небольшого размера. 
Стенгазета - стенная газета - вывешиваемая на стене рукописная или 
машинописная газета - орган местной общественной организацин. 
Творчество - 1) создание новых по замыслу культурных или материальных 
ценностей. 
2) в газете - сочинительство самих ребят. Переделанные стихи, песни, 
поговорки, сочинение частушек, поговорок, пословиц и т.д. 
Тема - предмет, основное содержание рассуждения, изложения, творчества. 
Типография - полиграфическое предприятие, где производится набор и 
печатание изданий. 
Факт - действительное, вполне реальное событие, явление; то, что 
действительно произошло, происходит, существует. 
Фельетон - газетная или журнальная статья на злободневную тему, 
использующая юмористические и сатирические приемы изложения. 
Фраза - 1) законченное высказывание. 

2) напыщенное выражение, прикрывающее бедность или лживость 
содержания. 
Цитата - точная дословная выдержка из какого-нибудь текста, высказывания. 
Шарж - шуточное или сатирическое изображение кого-нибудь с карикатурным 
подчеркиванием наиболее характерных внешних черт. 
Штамп- 1) вид печати с названием учреждения, организации. 

2) (переносное) то же, что и трафарет. Мыслить штампами. 
Эпиграмма - короткое, сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-
нибудь определенное лицо. 
Эпиграф - изречение (или цитата), предпосланное произведению и 
сосредотачивающее мысль на его идее. 
Юмореска - небольшое юмористическое литературное или музыкальное 
произведение. 
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РАБОТА НАД «СЛОЖНЫМ» ТЕКСТОМ 

Что требуется для приобретения хорошего стиля? Краткий ответ: 
интеллект и умение компоновать части. Кроме того, необходимы практика и 
умение пользоваться некоторыми основными принципами работы, не говоря о 
грамотности и чувстве языка. 

Процесс написания серьезного материала состоит из пяти этапов. У 
начинающих эти этапы должны идти последовательно, и следует отдавать себе 
отчет в том, на каком этапе вы застряли. С опытом вы будете молниеносно 
пробегать их все, не особо задумываясь над процессом создания материала. 
Помните, что никто - ни профессионал, ни новичок - не застрахованы от 
переписок, переделок и возвращений к тому или иному этапу. 

5 этапов создания материала; 
1. оформление идеи материала; 
2. сбор фактов; 
3. анализ фактов и составление плана материала; 
4. набрасывание черновика; 
5. переработка и отделка текста. 

Рассмотрим на примере. 

1. Вы услышали непонятное для вас слово - к примеру, «сомелье» 
(«актуарий», «политическая воля» и пр.). Не найдя его в словаре, 
посовещавшись со специалистами, узнали, что это специальный человек в 
ресторане, отвечающий за подбор вин. Новая профессия? Надо написать, 
решаете вы. Идея материала найдена. 

2. Дальше вы прикидываете, с кем поговорить о сомелье. Рестораторы? 
Профессионалы общественного питания? Люди из французского посольства? 
Прибегавшие к услугам сомелье? Вы отрабатываете все варианты, собираете 
материал. Не упускайте из виду, что материал - это подборка фактов, 
мастерски изложенных и умело скомпонованных. Но вы пока не можете знать, 
какие из фактов войдут в ваш текст. Как правило, если в материале 
использовано все, что вы собрали, вы недостаточно поработали на этом этапе. 

3. Но вот у вас полный блокнот. Пора анализировать, наступает третий 
этап. Что будет квинтэссенцией статьи? - спрашиваете вы себя. И вообще о чем 
она? Чем привлечь читателя? Какой взять тон? Как построить статью -
«перевернутой пирамидой»? Классически? После того, как вы задумались. 
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поняли ответы, начните составлять план, схему статьи. Исходите из имеющейся 
фактуры. Продумайте логику между фактами, которые используете. Если 
«каркас» статьи будет слабоват, она «обвалится». Уделите внимание и лиду, и 
концовке. По статистике на 10 захватывающих, красивых, интересных начал 
статей приходится только одно соответствующее окончание. Если вы избрали 
очерковый вариант лида, пропишите сначала концовку текста. 

4. Когда в уме созрел четкий план статьи, наступает четвертый этап. Вы 
садитесь и пишете черновик. Конечно, здесь вас подстерегают новые 
сложности. Например, боязнь чистого листа, своего рода профессиональное 
заболевание литераторов и журналистов. Посоветовать можно только одно. 
Напишите для начала хоть что-нибудь. Не обязательно лид. Если проще 
кажется сочинить третий или десятый абзацы - дерзайте. Понемногу из 
мозаики абзацев сложится черновой текст. 

5. На пятом этапе важнее всего - абстрагироваться, отойти от статьи. 
Выпейте кофе, поговорите с коллегами, прогуляйтесь, представьте себе что-
нибудь хорошее - например, вы в одном из лучших парижских ресторанов и 
отутюженный сомелье подносит вам бокал прекрасного бордо урожая 1901 
года. Если вам удастся эмоционально отдалиться от статьи, вы сможете 
качественно работать над ней дальше и увидеть стилистические, речевые, 
логические недостатки. Кстати, ими могут оказаться те места, над которыми вы 
дольше всего мучались. 

Если есть возможность дать статье полежать хоть час-другой, сделайте это. 
Потом принимайтесь за шлифовку вашего текста. Замените штампы, клише, 
избавьтесь от плеоназмов (сервисные услуги, громко орать, масло масленое), 
проверьте, понятна ли специфическая лексика (купаж, винтаж и пр.), 
расшифрованы ли сокращения, нет ли смысловых повторов, нестыковок, не 
злоупотребляете ли вы каким-либо писательским приемом? 

Эти советы должны помочь вам в работе над текстом: 
1. Используйте действительный залог. Он более энергичен, чем 

страдательный. 
2. Полагайтесь в основном на глаголы и существительные. 

Прилагательные и наречия используйте экономно. Сильные, энергичные 
глаголы лучше всего помогают создать «картинку» в воображении читателя. Не 
«машина врезалась в дерево», а «желтый «Фольксваген» врезался в огромный 
Дуб». 

3. Избегайте модных, но непонятных словечек, штампов, любою 
профессионального жаргона - текст должен быть общедоступен. 

4. Старайтесь делать фразы покороче, но варьируйте длину. Средняя 
длина предложения - 18 слов. 

5. Используйте аналогии для объяснения сложных явлений. 
6. Избегайте лишних подробностей, особенно в лиде или вводке. Их 

можно сдвинуть в другие абзацы. 
7. Дайте предысторию происходящего. Больше «живых», оригинальных 

деталей - они помогут «картинке». 
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8. Не оставляйте вопросов без ответов и не будьте голословны. 
9. Показывайте, а не рассказывайте. Не «он гневался», а «Он молотил по 

столу кулаками, и глаза его сверкали». 
10. Помещайте самые значительны слова в начале и конце 

предложения. Они будут «кирпичиками» вашей логики. На них стройте связи 
между абзацами и предложениями. 

11. Не злоупотребляйте прямым цитированием, не забывайте указать 
автора цитаты. 

12. Не затягивайте материал. Краткость - сестра... 
13. Почитайте себе вслух только что написанную статью, так легче 

обнаружить неуклюжие места. Побудьте недолго в «шкуре» читателя. 

ОБРАЗ И ОБРАЗНОСТЬ 

Поскольку материал литературного произведения - не вещественная 
субстанция, а система знаков, то словесный образ менее нагляден, чем 
пластический. Даже используя конкретно-описательную лексику, мы 
воссоздаем не зримый облик предмета, а смысловые, ассоциативные связи. С 
другой стороны, будучи условным, словесный образ не превращается в знак, 
напротив, он снимает и преодолевает знаковость самого слова. Одна из 
важнейших функций литературного образа - придать словам ту бытийную 
полновесность, цельность и самозначимость, которой обладают вещи. 

Богатство образа определяется его многозначностью, обилием предметно-
смысловых связей как внутри, так и за пределами текста. Эстетический эффект, 
выразительность достигается с помощью тропов, фигур, художественной 
детали. 

Художественная деталь - это выразительная подробность в произведении, 
несущая значительную смысловую и идейно-эмоциональную нагрузку. К 
деталям относят преимущественно предметные подробности в широком 
понимании: подробности быта, пейзажа, интерьера, а также жеста, 
субъективной реакции, действия и речи. 

Автор должен быть предельно внимателен, подбирая и используя детали. 
Удачно выбранная деталь может сказать читателю больше целого абзаца 
скучного, сухого текста. При работе с деталями важен не только подбор, но и 
тщательный отбор. Если текст перегружен «образностью», деталями, он 
выглядит «напыщенным», тяжело воспринимается. Кроме того, мысль автора 
теряется за «мишурой слов». Старайтесь найти самую точную, самую 
красочную деталь. Если это вам удалось, такой детали хватит, чтобы 
«расцветить» целое предложение. 

Как создать образ в тексте? Наш совет сначала «прописать» материал 
вчерне, выстроить логические связки, прояснить идею. Перечитайте текст. 
Какие ассоциации у вас рождаются? Может быть, описываемые в тексте 
события похожи на какой-либо физический процесс, общеизвестный случай из 
истории, сюжет известной книги? Если да, уместно ввести в текст аналогии, 
сравнения, объяснить неизвестное читателю известным ему. (пример про 
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лейкемию). 
Сравнение может появиться и на уровне отдельного предложения, 

особенно при описании действий. Скорее всего «опорой» для сравнения будут 
глаголы. 

Насыщенность действием (глаголами), динамичность текста - одна из 
основ образности, особенно если автору удается достичь единства временного 
плана (только настоящее или только прошедшее время), параллелизма в 
построении предложений (одинаковый порядок слов: подлежащее, сказуемое, 
второстепенные члены). Пример: «Субоч был человек стремительный. Он 
влетел в класс как метеор. Фалды его сюртука разлетались. Пенсне сверкало. 
Журнал, со свистом рассекая воздух, летел по траектории и падал на стол. 
Пыль завивалось вихрями за спиной латиниста. Класс вскакивал, гремя 
крышками парт, и с таким же грохотом садился. Застекленные двери звенели. 
Воробьи за окнами срывались с тополей и с треском уносились в глубину сада. 
Таков был обычный приход Субоча». Сколько действия в этом отрывке! 
Отдавайте предпочтение глаголам, а не существительным - ваш текст станет 
лучше. 

На уровне предложения «добавить краски» помогут вам прилагательные и 
причастия. Но только удачно подобранные! Длинные синонимические ряды 
часто навевают скуку вместо того, чтобы рисовать «картинку» в голове 
читателя. Лучше один-два эпитета, но ярких, описывающих предмет с разных 
сторон. Простое, слабо распространенное предложение прилагательное украсит 
(сравните: Старик шел по дороге. Измученный старик шел по крутой, 
каменистой дороге). 

Хорошую службу может сослужить и игра с цветом (ярко-оранжевая 
шкурка апельсина на белом снегу), использование синонимии, замена 
нейтрального прилагательного на эмоционально окрашенное, «более редкое» 
(не горячий нрав, а необузданный; не горячий каравай, а обжигающий пальцы). 
Работая над образом, обращайтесь к ощущениям, звукам, запахам, 
эксплуатируйте человеческий интерес, используйте ваш культурный багаж. 

Проиллюстрируем все вышесказанное цитатой из классика: 
«В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Скалы с обеих 

сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один 
путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. 
Клочок неба, как лента синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной 
высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение 
Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено 
совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, 
и на дороге в виде плотины, навалены каменья. Недалеко от поста мостик 
смело переброшен через реку. На нем стоишь, как на мельнице. Мостик весь 
так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов. Против Дариала 
на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней 
скрывалось какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелью, - сказка. Дариал 
на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, 
Кавказские врага, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. 
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Ущелье замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными 
железом...» 

(А.С.Пушкин, «Путешествие в Арзрум») 

Закон Российской Федерации 
О средствах массовой информации 

(в ред. Федеральных законов от 13.01.95 № 6 -ФЗ, от 06.06,95 № 87-ФЗ, от 
19.07.95 №1 и -ФЗ, от 27.12.95 № 211-ФЗ, от 02.03.98 № 30 -ФЗ) 

Глава I 
Общие положения 

Статья 1, Свобода массовой информации 
В Российской Федерации 
поиск, получение, производство и распространение массовой 

информации, 
учреждение средств массовой информации, владение, пользование и 

распоряжение ими, 
изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических 

устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для 
производства и распространения продукции средств массовой информации, 

не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 

Статья 2. Средства массовой информации. Основные понятия 
Для целей настоящего Закона: 
под массовой информацией понимаются предназначенные для 

неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 
сообщения и материалы; 

под средством массовой информации понимается периодическое 
печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная 
программа, иная форма периодического распространения массовой 
информации; 

под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, 
альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий 
номер и выходящее в свет не реже одного раза в год; 

под радио-, теле-, видео-, кинохроникальной программой понимается 
совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и 
материалов (передач), имеющая постоянное название и выходящая в свет 
(эфир) не реже одного раза в год; 

под продукцией средства массовой информации понимается тираж или 
часть тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельный 
выпуск радио-, теле-, кинохроникальной программы, тираж или часть тиража 
аудио- или видеозаписи программы; 
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под распространением продукции средства массовой информации 
понимается продажа (подписка, доставка, раздача) периодических печатных 
изданий, аудио- или видеозаписей программ, трансляция радио-, телепрограмм 
(вещание), демонстрация кинохроникальных программ; 

под специализированным средством массовой информации понимается 
такое средство массовой информации, для регистрации или распространения 
продукции которого настоящим Законом установлены специальные правила; 

под редакцией средства массовой информации понимается организация, 
учреждение, предприятие либо гражданин, объединение граждан, 
осуществляющие производство и выпуск средства массовой информации; 

под главным редактором понимается лицо, возглавляющее редакцию 
(независимо от наименования должности) и принимающее окончательные 
решения в отношении производства и выпуска средства массовой информации; 

под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, 
созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции, 
зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней 
трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой 
деятельностью по ее уполномочию; 

под издателем понимается издательство, иное учреждение, предприятие 
(предприниматель), осуществляющее материально-техническое обеспечение 
производства продукции средства массовой информации, а также приравненное 
к издателю юридическое лицо или гражданин, для которого эта деятельность не 
является основной либо не служит главным источником дохода; 

под распространителем понимается лицо, осуществляющее 
распространение продукции средства массовой информации по договору с 
редакцией, издателем или на иных законных основаниях. 

Статья 3. Недопустимость цензуры 
Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства 

массовой информации со стороны должностных, государственных органов, 
организаций, учреждений или общественных объединений предварительно 
согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное 
лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 
распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не 
допускается. 

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или 
должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры 
массовой информации, - не допускается. 

Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой 
информации 

Не допускается использование средств массовой информации в целях 
совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 
тайну, для призыва к захвату власти, насильственному изменению 
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конституционного строя и целостности государства, разжигания национальной, 
классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни, для пропаганды 
войны, а также для распространения передач, пропагандирующих 
порнографию, культ насилия и жестокости. 

Запрещается использование в теле-, видео-, кинопрограммах, 
документальных и художественных фильмах, а также в информационных 
компьютерных файлах и программах обработки информационных текстов, 
относящихся к специальным средствам массовой информации, скрытых 
вставок, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное 
влияние на их здоровье. 

Статья 5. Законодательство о средствах массовой информации 
Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним 
других законодательных актов, законодательства о средствах массовой 
информации республик в составе Российской Федерации. 

Если межгосударственным договором, заключенным Российской 
Федерацией, предусмотрены для организации и деятельности средств массовой 
информации иные правила, чем установленные настоящим Законом, 
применяются правила межгосударственного договора. 

Статья 6. Применение Закона 
Настоящий Закон применяется в отношении средств массовой 

информации, учреждаемых в Российской федерации, а для создаваемых за ее 
пределами - лишь в части, касающейся распространения их продукции в 
Российской Федерации. 

Юридические лица и граждане других государств, лица без гражданства 
пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные настоящим 
Законом, наравне с организациями и гражданами Российской Федерации, если 
иное не установлено законом. 

Глава II 
Организация деятельности 

средств массовой информации 

Статья 7. Учредитель 
Учредителем (соучредителем) средства массовой информации может 

быть гражданин, объединение граждан, предприятие, учреждение, организация, 
государственный орган. 

Не может выступать учредителем: 
гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, либо 

отбывающий наказание в местах лишения свободы по приговору суда, либо 
душевнобольной, признанный судом недееспособным; 

объединение граждан, предприятие, учреждение, организация, 
деятельность которых запрещена по закону; 

гражданин другого государства или лицо без гражданства, не 
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проживающее постоянно в Российской Федерации. 
Соучредители выступают в качестве учредителя совместно. 
Статья 8. Регистрация средства массовой информации 
Редакция средства массовой информации осуществляет свою 

деятельность после его регистрации. 
Заявление о регистрации средства массовой информации, продукция 

которого предназначена для распространения преимущественно: 
на всей территории Российской Федерации, за ее пределами, на 

территории нескольких республик в составе Российской Федерации, 
нескольких краев и областей, - подается учредителем в Министерство печати и 
информации Российской Федерации; 

на территории республики в составе Российской федерации, края, 
области, района, города, иного населенного пункта, района в городе, 
микрорайона, - подается учредителем в соответствующие территориальные 
органы Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Министерстве печати и информации Российской Федерации. 

Учредителю либо лицу, действующему по его уполномочию, 
высылается (выдается) уведомление о приеме заявления с указанием даты 
поступления. Заявление о регистрации подлежит рассмотрению 
регистрирующим органом в месячный срок с указанной даты. 

Средство массовой информации считается зарегистрированным со дня 
выдачи свидетельства о регистрации. 

Учредитель сохраняет за собой право приступить к производству 
продукции средства массовой информации в течение одного года со дня выдачи 
свидетельства о регистрации. В случае пропуска этого срока свидетельство о 
регистрации средства массовой информации признается недействительным. 

Статья 9. Недопустимость повторной регистрации 
Зарегистрированное средство массовой информации не может быть 

повторно зарегистрировано в том же или ином регистрирующем органе. 
В случае установления судом факта повторной регистрации законной 

признается первая по дате регистрация. 
Статья 10. Заявление о регистрации 
В заявлении о регистрации средства массовой информации должны быть 

указаны: 
1) сведения об учредителе (соучредителях), обусловленные 

требованиями настоящего Закона; 
2) название средства массовой информации; 
3) язык (языки); 
4) адрес редакции; 
5) форма периодического распространения массовой информации; 
6) предполагаемая территория распространения продукции; 
7) примерная тематика и (или) специализация; 
8) предполагаемые периодичность выпуска, максимальный объем 
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средства массовой информации; 
9) источники финансирования; 
10) сведения о том, в отношении каких других средств массовой 

информации заявитель является учредителем, собственником, главным 
редактором (редакцией), издателем или распространителем. 

К заявлению прилагается документ, удостоверяющий уплату 
регистрационного сбора. 

Предъявление иных требований при регистрации средства массовой 
информации запрещается. 

Статья 11. Перерегистрация и уведомление 
Смена учредителя, изменение состава соучредителей, а равно названия, 

языка, формы периодического распространения массовой информации, 
территории распространения его продукции допускается лишь при условии 
перерегистрации средства массовой информации. 

Перерегистрация средства массовой информации, деятельность которого 
прекращена судом, не допускается. 

При изменении местонахождения редакции, периодичности выпуска и 
максимального объема средства массовой информации учредитель обязан в 
месячный срок письменно уведомить об этом регистрирующий орган. 

Статья 12. Освобождение от регистрации 
Не требуется регистрация: 
средств массовой информации, учреждаемых органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти исключительно для 
издания их официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов; 

периодических печатных изданий тиражом менее одной тысячи 
экземпляров; 

радио- и телепрограмм, распространяемых по кабельным сетям, 
ограниченным помещением и территорией одного государственного 
учреждения, учебного заведения или промышленного предприятия, либо 
имеющим не более десяти абонентов; 

аудио- и видеопрограмм, распространяемых в записи тиражом не более 
десяти экземпляров. 

Статья 13. Отказ в регистрации 
Отказ в регистрации средства массовой информации возможен только 

по следующим основаниям; 
1) если заявление подано от имении гражданина, объединения граждан, 

предприятия, учреждения, организации, не обладающих правом на учреждение 
средств массовой информации в соответствии с настоящим Законом; 

2) если указанные в заявлении сведения не соответствуют 
действительности; 

3) если название, примерная тематика и (или) специализация средства 
массовой информации представляют злоупотребление свободой массовой 
информации в смысле части первой статьи 4 настоящего Закона; 
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4) если данным регистрирующим органом либо Министерством печати и 
информации Российской федерации ранее зарегистрировано средство массовой 
информации с теми же названием и формой распространения массовой 
информации. 

Извещение об отказе в регистрации направляется заявителю в 
письменной форме с указанием оснований отказа, предусмотренных настоящим 
Законом. 

Заявление о регистрации средства массовой информации возвращается 
заявителю без рассмотрения, с указанием основания возврата: 

1) если заявление подано с нарушением требований части второй статьи 
8 или части первой статьи 10 настоящего Закона; 

2) если заявление от имени учредителя подано лицом, не имеющим а то 
полномочий; 

3) если не уплачен регистрационный сбор. 
После устранения нарушений заявление принимается к рассмотрению. 
Статья 14. Регистрационный сбор 
За выдачу свидетельства о регистрации взимается регистрационный 

сбор в порядке и размерах, определяемых Правительством Российской 
Федерации. Для средств массовой информации, специализирующихся на 
сообщениях и материалах рекламного или эротического характера, 
устанавливается повышенный, а для специализирующихся на сообщениях и 
материалах для детей и подростков, инвалидов, а также образовательного и 
культурно-просветительского назначения - пониженный регистрационный 
сбор. 

В случае отказа в регистрации, а равно от регистрации заявитель имеет 
право на возврат регистрационного сбора в течение трех месяцев начиная с 
указанной в уведомлении даты поступления заявления о регистрации, 
Основанием для возврата денег по месту уплаты регистрационного сбора 
является документ о его уплате, на котором по просьбе заявителя делается 
отметка регистрирующего органа «Регистрация не произведена». 

Статья 15. Признание свидетельства о регистрации недействительным 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации может 

быть признано недействительным исключительно судом в порядке 
гражданского судопроизводства по заявлению регистрирующего органа или 
Министерства печати и информации Российской Федерации только в случаях: 

1) если свидетельство о регистрации получено обманным путем; 
2) если средство массовой информации не выходит в свет (в эфир) более 

одного года; 
3) если устав редакции или заменяющий его договор не принят и (или) 

не утвержден в течение трех месяцев со дня первого выхода в свет (в эфир) 
данного средства массовой информации; 

4) если имела место повторная регистрация данного средства массовой 
информации. 

При признании свидетельства о регистрации недействительным 
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регистрационный сбор возврату на подлежит. 
Статья 16. Прекращение и приостановление деятельности 
Деятельность средства массовой информации может быть прекращена 

или приостановлена только по решению учредителя либо судом в порядке 
гражданского судопроизводства по иску регистрирующего органа или 
Министерства печати и информации Российской Федерации. 

Учредитель имеет право прекратить или приостановить деятельность 
средства массовой информации исключительно в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом редакции или договором между учредителем и 
редакцией (главным редактором). 

Основанием для прекращения судом деятельности средств массовой" 
информации являются неоднократные в течение двенадцати месяцев 
нарушения редакцией требований статьи 4 настоящего Закона, по поводу 
которых регистрирующим органом или Министерством печати и информации 
Российской Федерации делались письменные предупреждения учредителю и 
(или) редакции (главному редактору), а равно неисполнение постановления 
суда о приостановлении деятельности средства массовой информации. 

Основанием для приостановления судом (судьей) деятельности средства 
массовой информации может служить только необходимость обеспечения иска, 
предусмотренного частью первой настоящей статьи. 

Прекращение деятельности средства массовой информации влечет 
недействительность свидетельства о его регистрации и устава редакции. 

Статья 17. Возникновение прав и обязанностей 
Права и обязанности учредителя и редакции, предусмотренные 

настоящим Законом, возникают с момента регистрации средства массовой 
информации, а Предусмотренные уставом редакции - с момента его 
утверждения. Учредитель, редакция, издатель, распространитель могут 
дополнительно установить на договорной основе взаимные права и 
обязанности. Положения устава и договоров не должны противоречить 
настоящему Закону и иным актам законодательства Российской Федерации. 

Статья 18. Статус учредителя 
Учредитель утверждает устав редакции и (или) заключает договор с 

редакцией средства массовой информации (главным редактором). 
Учредитель вправе обязать редакцию поместить бесплатно и в 

указанный срок сообщение или материал от его имени (заявление учредителя). 
Максимальный объем заявления учредителя определяется в уставе редакции, ее 
договоре либо ином соглашении с учредителем. По претензиям и искам, 
связанным с заявлением учредителя, ответственность несет учредитель. Если 
принадлежность указанного сообщения или материала учредителю не 
оговорена редакцией, она выступает соответчиком. 

Учредитель не вправе вмешиваться в деятельность средства массовой 
информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, 
уставом редакции, договором между учредителем и редакцией (главным 
редактором). 
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Учредитель может передать свои права и обязанности третьему лицу с 
согласия редакции и соучредителей. В случае ликвидации или реорганизации 
учредителя - объединения граждан, предприятия, учреждения, организации, 
государственного органа его права и обязанности в полном объеме Переходят к 
редакции, если иное не предусмотрено уставом редакции. 

Учредитель может выступать в качестве редакции, издателя, 
распространителя, собственника имущества редакции. 

Статья 19. Статус редакции 
Редакция осуществляет свою деятельность на основе профессиональной 

самостоятельности. 
Редакция может быть юридическим лицом, самостоятельным 

хозяйствующим субъектом, организованным в любой допускаемой законом 
форме. Если редакция зарегистрированного средства массовой информации 
организуется в качестве предприятия, то она подлежит также регистрации в 
соответствии с законодательством Российской федерации о предприятиях и 
предпринимательской деятельности и помимо производства и выпуска средства 
массовой информации вправе осуществлять в установленном порядке иную не 
запрещенную законом деятельность. 

В течение двух лет со дня первого выхода в свет (в эфир) продукции 
средства массовой информации редакция освобождается от налоговых 
платежей. Перерегистрация средства массовой информации не влияет на 
исчисление данного срока. В случае, если учредитель прекратил деятельность 
средства массовой информации до истечения указанного срока, платежи 
взыскиваются в полном объеме за весь срок. 

Редакция может выступать в качестве учредителя средства массовой 
информации, издателя, распространителя, собственника имущества редакции. 

Редакцией руководит главный редактор, который осуществляет свои 
полномочия на основе настоящего Закона, устава редакции, договора между 
учредителем и редакцией (главным редактором). Главный редактор 
представляет редакцию в отношениях с учредителем, издателем, 
распространителем, гражданами, объединениями граждан, предприятиями, 
учреждениями, организациями, государственными организациями, а также в 
суде. Он несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к 
деятельности средства массовой информации настоящим Законом и другими 
законодательными актами Российской Федерации. 

Статья 20. Устав редакции 
Устав редакции средства массовой информации принимается на общем 

собрании коллектива журналистов - штатных сотрудников редакции 
большинством голосов при наличии не менее двух третей его состава и 
утверждается учредителем. 

В уставе редакции должны быть определены: 
1) взаимные права и обязанности учредителя, редакции, главного 

редактора; 
2) полномочия коллектива журналистов - штатных сотрудников 
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редакции; 
3) порядок назначения (избрания) главного редактора, редакционной 

коллегии и (или) иных органов управления редакцией; 
4) основания и порядок прекращения и приостановления деятельности 

средства массовой информации; 
5) передача и (или) сохранение права на название, иные юридические 

последствия смены учредителя, изменения состава соучредителей, 
прекращения деятельности средства массовой информации, ликвидации или 
реорганизации редакции, изменения ее организационно-правовой формы; 

6) порядок утверждения и изменения устава редакции, а также иные 
положения, предусмотренные настоящим Законом и другими 
законодательными актами. 

До утверждения устава редакции, а также если редакция состоит менее 
чем из десяти человек, ее отношения с учредителем, включая вопросы, 
перечисленные в пунктах 1-5 части второй настоящей статьи, могут 
определяться заменяющим устав договором между учредителем и редакцией 
(главным редактором). 

Устав редакции, организуемой в качестве предприятия, может являться 
одновременно уставом данного предприятия. В этом случае устав редакции 
должен соответствовать также законодательству о предприятиях и 
предпринимательской деятельности. 

Копия устава редакции или заменяющего его договора направляется в 
регистрирующий орган не позднее трех месяцев со дня первого выхода в свет 
(эфир) данного средства массовой информации. При этом редакция вправе 
оговорить, какие сведения, содержащиеся в ее уставе или заменяющем его 
договоре, составляют коммерческую тайну. 

Статья 21. Статус издателя 
Издатель осуществляет свои права и несет обязанности на основе 

данного Закона. Федерального закона «О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государственных средствах массовой 
информации», законодательства об издательском деле, предприятиях и 
предпринимательской деятельности. 

Издатель может выступать в качестве учредителя средства массовой 
информации, редакции, распространителя, собственника имущества редакции. 

Статья 22. Договоры 
Договором меду соучредителями средства массовой информации 

определяются их взаимные права, обязанности, ответственность, порядок, 
условия и юридические последствия изменения состава соучредителей, 
процедура разрешения споров между ними. 

Договором между учредителем и редакцией (главным редактором) 
определяются производственные, имущественные и финансовые отношения 
между ними; порядок выделения и использования средств на содержание 
редакции, распределения прибыли, образования фондов и возмещения убытков, 
обязательства учредителя по обеспечению надлежащих производственных и 
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социально-бытовых условий жизни и труда сотрудников редакции. Стороной в 
договоре в редакцией может быть каждый соучредитель в отдельности либо все 
соучредители вместе. 

Договором между редакцией и издателем определяются 
производственные, имущественные и финансовые отношения между ними, 
взаимное распределение издательских прав, обязательства издателя по 
материально-техническому обеспечению производства продукции средства 
массовой информации и ответственность сторон. 

Учредитель, редакция (главный редактор) и издатель могут заключать 
также иные договоры между собой, а также с распространителем. 

Статья 23. Информационные агентства 
При применении настоящего Закона в отношении информационных 

агентств на них одновременно распространяется статус редакции, издателя, 
распространителя и правовой режим средства массовой информации. 

Бюллетень, вестник, иное издание или программа с постоянным 
названием, учреждаемые информационным агентством, регистрируются в 
порядке, установленном настоящим Законом. 

При распространении сообщений и материалов информационного 
агентства другим средством массовой информации ссылка на информационное 
агентство обязательна. 

Статья 24. Иные средства массовой информации 
Правила, установленные настоящим Законом для периодических 

печатных изданий, применяются в отношении периодического распространения 
тиражом тысяча и более экземпляров текстов, созданных с помощью 
компьютеров и (или) хранящихся в их банках и базах данных, а равно в 
отношении иных средств массовой информации, продукция которых 
распространяется в виде печатных сообщений, материалов, изображений. 

Правила, установленные настоящим Законом для радио- и 
телепрофамм, применяются в отношении периодического распространения 
массовой информации через системы телетекста, видеотекста и иные 
телекоммуникационные сети, если законодательством Российской Федерации 
не установлено иное. 

Глава III 
Распространение массовой информации 

Статья 25. Порядок распространения 
Воспрепятствование осуществляемому на законном основании 

распространению продукции средств массовой информации со стороны 
фаждан, объединений фаждан, должностных лиц, предприятий, учреждений, 
организаций, государственных органов не допускается. 

Распространение продукции средства массовой информации считается 
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коммерческим, если за нее взимается плата. Продукция, предназначенная для 
некоммерческого распространения, должна иметь пометку «Бесплатно» и не 
может быть предметом коммерческого распространения. 

Демонстрация видеозаписей программ в жилых помещениях, а равно 
снятие единичных копий с них, если при этом не взимается плата прямо или 
косвенно, не считается распространением продукции средства массовой 
информации в смысле настоящего Закона. 

Розничная продажа, в том числе с рук, тиража периодических печатных 
изданий, не подлежит ограничениям, за исключением предусмотренных 
настоящим Законом. Розничная продажа периодических печатных изданий в 
местах, не являющихся общедоступными - помещениях и иных объектах, в 
отношении которых собственником или лицом, уполномоченным управлять его 
имуществом, установлен особый режим пользования, - допускается не иначе 
как с согласия указанных лиц. 

В случае нарушения редакцией, издателем или распространителем 
имущественных либо неимущественных прав авторов и в иных случаях, 
предусмотренных законом, распространение продукции средства массовой 
информации может быть прекращено по решению суда. 

Статья 26. Выход в свет (в эфир) 
Распространение продукции средства массовой информации 

допускается только после того, как главным редактором дано разрешение на 
выход в свет (в эфир). 

Статья 27. Выходные данные 
Каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать 

следующие сведения: 
1) название издания; 
2) учредитель (соучредители); 
3) фамилия, инициалы главного редактора; 
4) порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, а для газет также 

время подписания в печать (установленное по графику и фактическое); 
5) индекс - для изданий, распространяемых через предприятия связи; 
6) тираж; 
7) цена, либо пометка «Свободная цена», либо пометка «Бесплатно»; 
8) адреса редакции, издателя, типографии. 
При каждом выходе радио- или телепрограммы в эфир, а при 

непрерывном вещании не реже четырех раз в сутки редакция обязана объявлять 
название программы. 

Каждая копия аудио-, видео- или кинохроникальной программы должна 
содержать следующие сведения: 

1) название программы; 
2) дата выхода в свет (в эфир) и номер выпуска; 
3) фамилия, инициалы главного редактора; 
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4)тираж; 
5) редакция и ее адрес; 
6) цена, либо пометка «Свободная цена», либо пометка «Бесплатно». 
Сообщения и материалы информационного агентства должны 

сопровождаться его названием. 
Если средство массовой информации не освобождено от регистрации, то 

в выходных данных указывается также зарегистрировавший его орган и 
регистрационный номер. 

Статья 28. Тираж 
Тираж периодического печатного издания, аудио-, видео-, 

кинохроникальной программы определяется главным редактором по 
согласованию с издателем. 

Изъятие, а равно уничтожение тиража или его части допускается не 
иначе как по вступившему в силу решению суда. 

Для средств массовой информации, специализирующихся на 
производстве продукций рекламного или эротического характера, 
устанавливается потиражный сбор, взимаемый в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, 

Статья 29. Обязательные экземпляры 
Обязательные бесплатные экземпляры периодических печатных 

изданий, в том числе освобожденных от регистрации в силу статьи 12 
настоящего Закона, тотчас по изготовлении начального выпуска тиража 
редакция направляет учредителю (соучредителю), органу, 
зарегистрировавшему данное средство массовой информации, в Министерство 
печати и информации Российской Федерации, в научно-производственное 
объединение «Всесоюзная книжная палата», в Государственную библиотеку 
СССР им. В.И. Ленина, Государственную публичную библиотеку им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, Библиотеку Верховного Совета Российской Федерации и 
Библиотеку Президента Российской федерации. 

Министерство печати и информации Российской Федерации вправе 
обязать редакции направлять платные экземпляры также в другие учреждения и 
организации. 

Статья 30. Федеральная комиссия по телерадиовещанию 
Федеральная комиссия по телерадиовещанию вырабатывает 

государственную политику в области лицензирования радио- и телевещания и 
проводит ее как непосредственно, так и через территориальные комиссии по 
телерадиовещанию. 

Порядок формирования и деятельности Федеральной комиссии по 
телерадиовещанию и региональных комиссий определяется законом 
Российской Федерации. 
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Статья 31. Лицензия на вещание 
Лицензии на вещание выдаются Федеральной комиссией по 

телерадиовещанию и территориальными комиссиями. 
Лицензия на вещание дает ее держателю право, используя технические 

средства эфирного, проводного или кабельного телерадиовещания, в том числе 
находящиеся в его собственности, осуществлять с соблюдением лицензионных 
условий распространение продукции средств массовой информации, 
зарегистрированных в соответствии с настоящим Законом. 

В выдаче лицензии на вещание должно быть отказано, если отсутствует 
техническая возможность осуществлять вещание с заявленными 
характеристиками либо близкими к ним. 

В выдаче лицензии на вещание может быть отказано по основаниям, 
предусмотренным условиями конкурса, если заявки рассматриваются на 
конкурсной основе. 

Уступка лицензии на вещание другому лицу допускается только с 
согласия органа, ее выдавшего, с соответствующим переоформлением 
лицензии. 

Размеры и порядок взимания платы за лицензию на вещание, а также за 
переоформление лицензии устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Статья 32. Аннулирование лицензии 
Лицензия аннулируется в случаях: 
1) если она была получена обманным путем; 
2) если неоднократно нарушались лицензионные условия либо 

предусмотренные настоящим Законом правила распространения радио- и 
телепрофамм, по поводу чего делались письменные предупреждения; 

3) если комиссией по телерадиовещанию установлен факт скрытой 
уступки лицензии. 

Законами Российской Федерации могут быть установлены 
дополнительные основания аннулирования лицензии. 

Аннулирование лицензии производится решением выдавшего ее органа 
либо Федеральной комиссией по телерадиовещанию. 

При аннулировании лицензии плата за лицензию возврату не подлежит. 

Статья 33. Искусственные помехи 
Создание искусственных помех, препятствующих уверенному приему 

радио-, телепрофамм, то есть распространение радио-, теле- и иных 
технических сигналов в полосе частот, на которых осуществляется вещание по 
лицензии, влечет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской федерации. 

Индустриальные помехи, то есть искусственные помехи, возникающие 
при эксплуатации технических устройств в процессе хозяйственной 
деятельности, подлежат устранению за счет лиц, в собственности (ведении) 
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которых находятся источники этих помех. 

Статья 34. Хранение материалов радио- и телепередач 
В целях обеспечения доказательств, имеющих значение для правильного 

разрешения споров, редакция радио-, телепрограммы обязана: 
сохранять материалы собственных передач, вышедших в эфир в записи; 
фиксировать в регистрационном журнале передачи, вышедшие в эфир. В 

регистрационном журнале указываются дата и время выхода в эфир, тема 
передачи, ее автор, ведущий и участники. 

Сроки хранения: 
материалов передач - не менее одного месяца со дня выхода в эфир; 
регистрационного журнала - не менее одного года с даты последней 

записи в нем. 

Статья 35. Обязательные сообщения 
Редакция обязана опубликовать бесплатно и в предписанный срок: 
вступившее в законную силу решение суда, содержащее требование об 

опубликовании такого решения через данное средство массовой информации; 
поступившее от органа, зарегистрировавшего данное средство массовой 

информации, сообщение, касающееся деятельности редакции. 
Редакции средств массовой информации, учредителями 

(соучредителями) которых являются государственные органы, обязаны 
публиковать по требованию этих органов их официальные сообщения в 
порядке, регулируемом уставом редакции или заменяющим его договором, а 
равно иные материалы, публикация которых в данных средствах массовой 
информации предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

Государственные средства массовой информации обязаны публиковать 
сообщения и материалы федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном Федеральным законом «О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государственных средствах массовой 
информации» (часть 3 введена Федеральным законом от 13.01.95 № 6-ФЗ). 

Редакции государственных средств массовой информации обязаны 
незамедлительно и на безвозмездной основе выпускать в свет (в эфир) по 
требованию Государственной противопожарной службы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации оперативную информацию по вопросам 
пожарной безопасности (часть 4 введена Федеральным законом от 27.12.95 № 
6-ФЗ). 

Статья 36. Распространение рекламы (в ред. Федерального закона от 
02.03.98 №30-Ф3). 

Распространение рекламы в средствах массовой информации 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о рекламе. 
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Статья 37. Эротические издания 
Под средством массовой информации, специализирующимся на 

сообщениях и материалах эротического характера, для целей настоящего 
Закона понимается периодическое издание или программа, которые в целом и 
систематически эксплуатируют интерес к сексу. 

Распространение выпусков специализированных радио- и телепрограмм 
эротического характера без кодирования сигнала допускается только с 23 часов 
до 4 часов по местному времени, если иное не установлено местной 
администрацией. 

Розничная продажа продукции средств массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, 
допускается только в запечатанных прозрачных упаковках и в специально 
предназначенных для этого помещениях, расположение которых определяется 
местной администрацией. 

Глава IV 
Отношения средств массовой информации 

с гражданами и организациями 

Статья 38. Право на получение информации 
Граждане имеют право на оперативное получение через средства 

массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных 
органов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц. 

Государственные органы и организации, общественные объединения, их 
должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам 
массовой информации по запросам редакций, а также путем проведения пресс-
конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных 
формах. 

Статья 39. Запрос информации 
Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности 

государственных органов и организаций, общественных объединений, их 
должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в 
письменной форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять 
руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, 
работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их 
компетентности. 

Статья 40. Отказ и отсрочка в предоставлении информации 
Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только 

если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую 
или иную специально охраняемую законом тайну. Уведомление об отказе 
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вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения 
письменного запроса информации. В уведомлении должны быть указаны: 

1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть 
отделена от сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну; 

2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении информации; 
3) дата принятия решения об отказе. 
Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, 

если требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок. 
Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный 
срок со дня получения письменного запроса информации. В уведомлении 
должны быть указаны: 

1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть 
представлена в семидневный срок; 

2) дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация; 
3) должностное лицо, установившее отсрочку; 
4) дата принятия решения об отсрочке. 
Статья 41. Конфиденциальная информация 
Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и 

материалах сведения, предоставленные гражданином с условием сохранения их 
втайне. 

Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе 
называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, 
за исключением случаев, когда соответствующее требование поступило от суда 
в связи с находящимся в его производстве делом. 

Статья 42. Авторские произведения и письма 
Редакция обязана соблюдать права на используемые произведения, 

включая авторские права, издательские права, иные права на интеллектуальную 
собственность. Автор либо иное лицо, обладающее правами на произведения, 
может особо оговорить условия и характер использования предоставляемого 
редакции произведения. 

Письмо, адресованное в редакцию, может быть использовано в 
сообщениях и материалах данного средства массовой информации, если при 
этом не искажается смысл письма и не нарушаются положения настоящего 
закона. Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти 
письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию 
входит их рассмотрение. 

Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклоненное ею 
произведение, письмо, другое сообщение или материал, если иное не 
предусмотрено законом. 

Статья 43. Право на опровержение 
Гражданин или организация вправе потребовать от редакции 

опровержения не соответствующих действительности и порочащих их честь и 
достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве 
массовой информации. Такое право имеют также законные представители 
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гражданина, если сам гражданин не имеет возможности потребовать 
опровержения. Если редакция средства массовой информации не располагает 
доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют 
действительности, она обязана опровергнуть их в том же средстве массовой 
информации. 

Если гражданин или организация представили текст опровержения, то 
распространению подлежит данный текст при условии его соответствия 
требованиям настоящего Закона. Редакция радио-, телепрограммы, обязанная 
распространить опровержение, может предоставить гражданину или 
представителю организации, потребовавшему этого, возможность зачитать 
собственный текст и передать его в записи. 

Статья 44. Порядок опровержения 
В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют 

действительности, когда и как они были распространены данным средством 
массовой информации. 

Опровержение в периодическом печатном издании должно быть 
набрано тем же шрифтом и помещено под заголовком «Опровержение», как 
правило, на том же месте полосы, что и опровергаемое сообщение или 
материал. По радио и телевидению опровержение .должно быть передано в то 
же время суток и, как правило, в той же передаче, что и опровергаемое 
сообщение или материал. 

Объем опровержения не может более чем вдвое превышать объем 
опровергаемого фрагмента распространенного сообщения или материала. 
Нельзя требовать, чтобы текст опровержения был короче одной стандартной 
страницы машинописного текста. Опровержение по радио и телевидению не 
должно занимать меньше эфирного времени, чем требуется для прочтения 
диктором стандартной страницы машинописного текста. 

Опровержение должно последовать: 
1) в средствах массовой информации, выходящих в свет (в эфир) не реже 

одного раза в неделю, - в течение десяти дней со дня получения требования об 
опровержении или его текста; 

2) в иных средствах массовой информации - в подготавливаемом или 
ближайшем планируемом выпуске. 

В течение месяца со дня получения требования об опровержении либо 
его текста редакция обязана в письменной форме уведомить заинтересованных 
гражданина или организацию о предполагаемом сроке распространения 
опровержения либо об отказе в его распространении с указанием оснований 
отказа. 

Статья 45. Основания отказа в опровержении 
В опровержении должно быть отказано, если данное требование либо 

представленный текст опровержения: 
1) является злоупотреблением свободой массовой информации в смысле 

части первой статьи 4 настоящего Закона; 
2) противоречит вступившему в законную силу решению суда; 
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3) является анонимным. 
В опровержении может быть отказано: 
1) если опровергаются сведения, которые уже опровергнуты в данном 

средстве массовой информации; 
2) если требование об опровержении либо представленный текст его 

поступили в редакцию по истечении одного года со дня распространения 
опровергаемых сведений в данном средстве массовой информации. 

Отказ в опровержении либо нарушение установленного настоящим 
Законом порядка опровержения могут быть в течение года со дня 
распространения опровергаемых сведений обжалованы в суд в соответствии с 
гражданским и гражданско-процессуальным законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 46. Право на ответ 
Гражданин или организация, в отношении которых в средстве массовой 

информации распространены сведения, не соответствующие действительности 
либо ущемляющие права и законные интересы гражданина, 

имеют право на ответ (комментарий, реплику) в том же средстве 
массовой информации. 

В отношении ответа и отказа в таковом применяются правила статей 43-
45 настоящего Закона. 

Ответ на ответ помешается не ранее чем в следующем выпуске средства 
массовой информации. Данное правило не распространяется на редакционные 
комментарии. 

Глава V Права и обязанности журналиста 
Статья 47. Права журналиста 
Журналист имеет право: 
1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 
2) посещать государственные органы и организации, предприятия и 

учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы; 
3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом 

информации; 
4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их 

фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, 
коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну; 

5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом 
воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения требований 
части первой статьи 42 настоящего Закона; 

6) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и 
видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных 
законом; 

7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий 
и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также 
местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на 
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митингах и демонстрациях; 
8) проверять достоверность сообщаемой ему информации; 
9) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, 

предназначенных для распространения за его подписью; 
10) отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или 

материала, противоречащего его убеждениям; 
11) снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание 

которого, по его мнению, было искажено в процессе редакционной подготовки, 
либо запретить или иным способом оговорить условия и характер 
использования данного сообщения или материала в соответствии с частью 
первой статьи 42 настоящего Закона; 

12) распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей 
подписью, под псевдонимом или без подписи. 

Журналист пользуется также иными правами, предоставленными ему 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 

Статья 48. Аккредитация 
Редакция имеет право подать заявку в государственный орган, 

организацию, учреждение, орган общественного объединения на аккредитацию 
при них своих журналистов. 

Государственные органы, организации, учреждения, органы 
общественных объединений аккредитуют заявленных журналистов при 
условии соблюдения редакциями правил аккредитации, установленных этими 
органами, организациями, учреждениями. 

Аккредитовавшие журналистов органы, организации, учреждения 
обязаны предварительно извещать их о заседаниях, совещаниях и других 
мероприятиях, обеспечивать стенограммами, протоколами и иными 
документами, создавать благоприятные условия для производства записи. 

Аккредитованный журналист имеет право присутствовать на 
заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых 
аккредитовавшими его органами, организациями, учреждениями, за 
исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытого 
мероприятия. 

Журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией 
нарушены установленные правила аккредитации либо распространены не 
соответствующие действительности сведениях, порочащие честь и достоинство 
организации, аккредитовавшей журналиста, что подтверждено вступившим в 
законную силу решением суда. 

Аккредитация собственных корреспондентов редакций средств 
массовой информации осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящей статьи. 

Статья 49. Обязанности журналиста 
Журналист обязан: 
1) соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых 

отношениях; 



2) проверять достоверность сообщаемой им информации; 
3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об 

указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, 
если оно оглашается впервые; 

4) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника; 
5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо 

для защиты общественных интересов) на распространение в средствах 
массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого 
гражданина или его законных представителей; 

6) при получении информации от граждан и должностных лиц ставить 
их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки; 

7) ставить в известность главного редактора о возможных исках л 
предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с 
распространением подготовленного им сообщения или материала; 

8) отказаться от данного ему главным редактором или редакцией 
задания, если оно либо его выполнение связано с нарушением закона; 

9) предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по 
первому требованию редакционное удостоверение или иной документ, 
удостоверяющий личность и полномочия журналиста. 

Журналист несет также иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 

При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан 
уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и 
организаций. 

Государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им 
профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, 
жизни и имущества как лицу, исполняющему общественный долг. 

Статья 50. Скрытая запись 
Распространение сообщений и материалов, подготовленных с 

использованием скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, 
допускается: 

1) если это не нарушает конституционных прав и свобод человека и 
гражданина; 

2) если это необходимо для защиты общественных интересов и приняты 
меры против возможной идентификации посторонних лиц; 

3) если демонстрация записи производится по решению суда. 
Статья 51, Недопустимость злоупотреблением правами журналиста 
Не допускается использование установленных настоящим Законом прав 

журналиста в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых 
сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора 
информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся 
средством массовой информации. 

Запрещается использовать право журналиста на распространение 
информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан 
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исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной 
принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и 
работы, а также в связи с их политическими убеждениями. 

Статья 52. Специальный статус 
Профессиональный статус журналиста, установленный настоящим 

Законом, распространяется: 
на штатных сотрудников редакций, занимающихся редактированием, 

созданием, сбором или подготовкой сообщений; и материалов для 
многотиражных газет и других средств массовой информации, продукция 
которых распространяется исключительно в пределах одного предприятия 
(объединения), организации, учреждения; 

на авторов, не связанных с редакцией средства массовой информации 
трудовыми или иными договорными отношениями, но признаваемых ею 
своими внештатными авторами или корреспондентами, при выполнении ими 
поручений редакции. 

Глава VI 
Межгосударственное сотрудничество 
в области массовой информации 

Статья 53. Межгосударственные договоры и соглашения 
Межгосударственное сотрудничество в области массовой информации 

осуществляется на основе договоров, заключенных Российской Федерацией. 
Редакции, профессиональные объединения журналистов участвуют в 

международном сотрудничестве в области массовой информации на основе 
соглашений с гражданами и юридическими лицами других государств, а также 
международными организациями. 

Статья 54. Распространение зарубежной информации 
Гражданам Российской Федерации гарантируется беспрепятственный 

доступ к сообщениям и материалам зарубежных средств массовой информации. 
Ограничение приема программ непосредственного телевизионного 

вещания допускается не иначе как в случаях, предусмотренных 
межгосударственными договорами, заключенными Российской Федерацией. 

Для распространения продукции зарубежного периодического печатного 
издания, то есть не зарегистрированного в Российской Федерации и имеющего 
место постоянного пребьгоания учредителя или редакции вне ее пределов, а 
равно финансируемого иностранными государствами, юридическими лицами 
или гражданами, необходимо получить разрешение Министерства печати и 
информации Российской Федерации, если порядок распространения не 
установлен межгосударственным договором, заключенным Российской 
Федерацией. 

Статья 55. Зарубежные корреспонденты 
Представительства зарубежных средств массовой информации в 

Российской федерации создаются с разрешения Министерства иностранных дел 
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Российской Федерации, если иное не предусмотрено межгосударственным 
договором, заключенным Российской Федерацией. 

Зарубежные представительства средств массовой информации, 
зарегистрированных в Российской Федерации, создаются в порядке, 
установленном законодательными актами Российской Федерации и страны 
пребывания, если иное не предусмотрено межгосударственным договором, 
заключенным Российской Федерацией. 

Аккредитация зарубежных корреспондентов в Российской Федерации 
производится Министерством иностранных дел Российской Федерации в 
соответствии со статьей 48 настоящего Закона. 

Зарубежные корреспонденты, не аккредитованные в Российский 
федерации в установленном порядке, пользуются правами и несут обязанности 
как представители иностранного юридического лица. 

От обязательной аккредитации для осуществления профессиональной 
деятельности в Российской федерации освобождаются: 

зарубежные корреспонденты, ранее аккредитованные в Союзе ССР или 
в суверенных государствах, входивших в его состав; 

корреспонденты средств массовой информации, ранее 
зарегистрированных государственными органами Союза ССР или суверенных 
государств, входивших в его состав. 

На корреспондентов, аккредитованных в Российской Федерации, 
независимо от их гражданства распространяется профессиональный статус 
журналиста, установленный настоящим Законом. Правительством Российской 

I Федерации могут быть установлены ответные ограничения в отношении 
корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых 
имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной 
деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных 
в Российской Федерации. 

Зарубежные корреспонденты средств массовой информации, 
зарегистрированных в Российской Федерации, независимо от их гражданства 
обладают установленными настоящим Законом правами и обязанностями 
журналиста, если это не противоречит законодательству страны пребывания. 

Глава VII 
Ответственность за нарушение законодательства 

о средствах массовой информации 

Статья 56. Возложение ответственности 
Учредители, редакции, издатели, распространители, государственные 

органы, организации, учреждения, предприятия и общественные объединения, 
Должностные лица, журналисты, авторы распространенных сообщений и 
Материалов несут ответственность за нарушения законодательства Российской 
Федерации о средствах массовой информации. 

Статья 57. Освобождение от ответственности 
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Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за 
распространение сведений, не соответствующих действительности и 
порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих 
права и законные интересы граждан, либо представляющих собой 
злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: 

1) если эти сведения присутствуют в обязательных сообщениях; 
2) если они получены от информационных агентств; 
3) если они содержатся в ответе на запрос информации либо в материале 

пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, 
органов общественных объединений; 

4) если они являются дословным воспроизведением фрагментов 
выступлений народных депутатов на съездах и сессиях Советов народных 
депутатов, делегатов съездов, конференций, пленумов общественных 
объединений, а также официальных выступлений должностных лиц 
государственных органов, организаций и общественных объединений; 

5) если они содержатся в авторских произведениях, идущих в эфир без 
предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих редактированию в 
соответствии с настоящим Законом; 

6) если они являются дословным воспроизведением сообщений и 
материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой 
информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности 
за данное нарушение законодательства Российской федерации о средствах 
массовой информации. 

Статья 58. Ответственность за ущемление свободы массовой 
информации 

Ущемление свободы массовой информации, то есть воспрепятствование 
в какой бы то ни было форме со стороны граждан, должностных лиц 
государственных органов и организаций, общественных объединений законной 
деятельности учредителей, редакций, издателей и распространителей 
продукции средства массовой информации, а также журналистов, в том числе 
посредством: 

осуществления цензуры; 
вмешательства в деятельность и нарушения профессиональной 

самостоятельности редакции; 
незаконного прекращения либо приостановления деятельности средства 

массовой информации; 
нарушения права редакции на запрос и получение информации; 
незаконного изъятия, а равно уничтожения тиража или его части; 
принуждение журналиста к распространению или отказу от 

распространения информации; 
установления ограничений на контакты с журналистом и передачу ему 

информации, за исключением сведений, составляющих государственную, 
коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну; 

нарушения прав журналиста, установленных настоящим Законом; 
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- влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обнаружение органов, организаций, учреждений или должностей, в 
задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой 
информации, - влечет немедленное прекращение их финансирования и 
ликвидацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
федерации. 

Статья 59.0тветственность за злоупотребление свободой массовой информации 
Злоупотребление свободой массовой информации, выразившееся в 

нарушении требований статьи 4 настоящего Закона, - влечет уголовную, 
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Злоупотребление правами журналиста, выразившееся в нарушении 
требований статей 50 и 51 настоящего Закона, либо несоблюдение 
обязанностей журналиста - влечет уголовную или дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 60. Ответственность за иные нарушения законодательства о 
средствах массовой информации 

Нарушение законодательства Российской федерации о средствах 
массовой информации, выразившееся: 

в учреждении средства массовой информации через подставное лицо, 
получении свидетельства о регистрации либо лицензии на вещание обманным 
путем, скрытой уступке лицензии, уклонении от уплаты потиражного сбора, 
повышенного регистрационного сбора или неправомерном получении льгот, 
установленных для специализированных средств массовой информации; 

в незаконном изготовлении продукции средства массовой информации 
без его регистрации либо после решения о прекращении или приостановлении 
его деятельности, уклонении от перерегистрации, а также предъявлении при 
регистрации не предусмотренных настоящим Законом требований; 

в воспрепятствовании осуществляемому на законном основании 
распространению продукции средства массовой информации, установлении 
незаконных ограничений на розничную продажу тиража периодического 
печатного издания; 

в незаконном распространении продукции средства массовой 
информации без его регистрации либо после решения о прекращении или 
приостановлении его деятельности или без разрешения на выход в свет (в 
эфир), в незаконном коммерческом распространении, осуществлении вешания 
без лицензии либо с нарушением лицензионных условий; 

в нарушении правил распространения обязательных сообщений, 
рекламы, эротических изданий и программ; 

в нарушении порядка объявления выходных данных, представления 
обязательных экземпляров, хранения материалов теле- и радиопередач; 
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в создании искусственных помех, препятствующих уверенному приему 
радио- и телепрограмм, - влечет уголовную, административную, 
дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 61. Порядок обжалования 
В соответствии с гражданским и гражданско-процессуальным 

законодательством Российской Федерации могут быть обжалованы в суд: 
1) отказ в регистрации средства массовой информации, нарушение 

регистрирующим органом порядка и сроков регистрации, иные неправомерные 
действия регистрирующего органа; 

2) решение комиссии по телерадиовещанию об аннулировании лицензии 
на вещание; 

3) отказ и отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации либо 
несоблюдение должностными лицами, работниками пресс-служб 
государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов 
общественных объединений требований статьи 40 настоящего Закона; 

4) отказ в аккредитации, лишение аккредитации, а равно нарушение 
прав аккредитованного журналиста. 

Если суд признает обжалуемое решение или действие (бездействие) 
неправомерным, он выносит решение об обоснованности жалобы, обязанности 
устранить допущенное нарушение и возместить убытки, включая 
неполученные доходы, понесенные учредителем, редакцией, держателем 
лицензии. 

Статья 62. Возмещение морального вреда 
Моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину в 

результате распространения средством массовой информации не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство 
гражданина либо причинивших ему иной неимущественный вред, возмещается 
по решению суда средством массовой информации, а также виновными 
должностными лицами и гражданами в размере, определяемом судом. 

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН 
Москва, Дом Советов России. 27 декабря 1991 года № 2121-1 
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