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практике, быть может даже по наитию, интуитивно, позволяют журналисту 

создавать произведения высокого уровня. Это убедительно доказывает пример 

профессионального журналиста Инны Руденко. 
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Опубликование литературно-критических материалов на страницах 

общественно-публицистического периодического издания – факт, 

представляющий чрезвычайный интерес для исследователя журналистики. 

Изучая пути проникновения литературного процесса в пространство сугубо 

журналистского текста, в данном случае газеты «Известия», исследователь 

сталкивается с вопросом о границах научности критических высказываний 

журналиста. Совершенно ясно, что автор газетного материала, не 

являющийся профессиональным литературным критиком, не ставит 

основной задачей рассуждение на тему литературоведческих категорий. А 

литературный критик, выступающий с трибуны неотраслевого печатного 

СМИ, имеет своей целью нечто большее, чем собственно критическое 

высказывание по поводу литературной жизни.  

«Выбор формы подачи материала – будь то рецензия, обзор или 

критическая статья – связан с особенностями формата издания, с его 

жанровой структурой, а тематическая наполненность обусловлена, как 

это принято в ежедневном издании, наличием информационного повода» 

[Баранов, Бочаров и др. 1982: 32]. В этом случае журналист, чаще всего 

ведущий колонки, колумнист, получает возможность говорить о социально-

важных, общественно значимых проблемах, скрываясь за ширмой 

рассуждений о литературном процессе, принимая на себя роль 

литературного критика.  

Традиционно критика занимается истолкованием и оценкой 

произведений литературы с точки зрения современности (в том числе 

насущных проблем общественной и духовной жизни); оказывает активное 



Раздел 1. История, теория и практика журналистики  301 

 

влияние на литературный процесс, а также непосредственно на 

формирование общественного сознания; опирается на теорию и историю 

литературы, философию, эстетику. 

По мнению Г.А. Белой, «критика ведет диалог с обществом. Этот 

диалог становится содержательным только тогда, когда критика 

говорит с обществом о самом главном, когда существует между ними 

единое поле напряжения и когда критика ставит вопросы, которые самим 

обществом или еще не осознаны, или осознаны смутно, приблизительно, 

неточно» [Белая 1986: 5]. Мы позволим себе не согласиться с некоторой 

категоричностью этого высказывания, однако, в главном мы бесспорно 

солидарны с Г.А. Белой. Действительно, критика тесно связана как с 

жизнью, общественной борьбой, так и с философскими и эстетическими 

идеями эпохи. Получая в свое полное распоряжение массового читателя, 

литературный критик является по большому счету провозвестником 

эпохальных изменений, путем исключительно субъективного разыскания 

он подчиняет своему мнению публику.  

Материалы о литературной жизни, появляющиеся на страницах 

общественно-публицистического издания «Известия», не носят 

специализированного литературоведческого характера. Для публикаций 

литературно-критических статей существуют отраслевые периодические 

издания – речь идет о литературных и литературно-художественных 

изданиях. Аудитория, на которую при этом ориентируются издатели, 

включает в себя специалистов, занимающихся вопросами общего 

литературоведения, теорией и историей литературы, литературной критикой. 

Для общественно-политических «Известий» ориентиром служит иной образ 

массового читателя. Авторитетная газета, естественно, имеет в виду публику 

с широким спектром интересов, разными профессиональными и 

возрастными характеристиками, разными социальными статусами, разным 

уровнем образования. При этом «Известия» нельзя назвать таблоидом – в 

газете практически отсутствуют материалы светской хроники, рекламные 

блоки занимают небольшое пространство на полосе, чаще всего 

размещаются в подвале. Аудитория «Известий» – управленцы, работники 

науки, культуры и образования. Ориентируясь на эти характеристики 

потенциального читателя, редакция при опубликовании материалов 

обращает внимание на тот факт, что, по крайней мере, каждый читатель 

имеет высшее образование, имеет представление об истории, искусстве, 

включен в литературный контекст. Поэтому статьи, как правило, не 

обременены излишней описательностью, в них меньше биографических 

сведений. За счет этого автор «Известий» получает больше возможностей 

для анализа и интерпретаций.  

Рассматривая период с 1996 по 1999 гг., мы остановимся на цикле 

публикаций, посвященных смерти поэта И.А. Бродского 28 января 1996 г. 

Первый материал литературного критика, философа, поэта Кедрова вышел 
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на первой полосе восемнадцатого номера «Известий» от 30 января 1996 г. 

под заголовком «Умер Иосиф Бродский. Завершилась эпоха». Автор 

позволил себе весьма смелые рассуждения о судьбе Бродского в контексте 

мировой и Российской истории. Литературный обозреватель «Известий» в 

короткой информационной заметке по поводу события исключительной 

важности как для литературного сообщества, так и для всего общества в 

целом, говорит о судьбе великого поэта, оказавшегося в изгнании, о 

страшном геноциде интеллигенции, о необратимом процессе разрушения 

общественного сознания. Кедров размышляет о категориях морали, о связи 

поколений и о тенденциях развития общества в последние десять лет. 

Мастерство литературного критика в данном случае заключается в 

исключительном умении владеть мыслью и текстом. Публикация, несмотря, 

на небольшой объем, не носит поверхностный характер. Автор статьи с 

большим уважением и почтением говорит о судьбе одного из величайших 

поэтов современности. Для Кедрова важным является не сухое 

информирование о трагическом событии, а основательное рассуждение о 

человеке в контексте эпохи, о трансформации взглядов и необратимости 

процессов, протекающих в обществе. Кроме того, в публикации не 

наблюдается никакой рекламной ориентированности, действительно, речь 

идет не о популяризации через навязывание, а о том, что литературная 

жизнь неразрывно связана с общественной. Судьба нации и народа 

немыслима вне литературного контекста – сторонний наблюдатель не в 

силах понять причинно-следственные связи развития конкретного 

общества, потому что оно есть продукт объединения нескольких важных 

составляющих, в том числе и литературы.  

Материал Евгении Альбац носит иной характер. Политический 

журналист, писатель, обозреватель Е. Альбац с небольшим вступлением 

биографического характера об Иосифе Бродском публикует интервью с 

поэтом. Это фрагменты ранее непубликовавшихся записей разговоров 

журналистки с Бродским. Это своего рода попытка еще раз показать 

великого поэта, раскрыть его мысли и выразить благодарность за его вклад 

в мировую литературу. «Россия – это совершенно поразительная 

экзистенциальная лаборатория, в которой человек сведен до минимума, и 

потому ты видишь, чего он стоит…» – это проникновенный разговор о 

родине, именно о ней Бродский беседует с Е. Альбац [Альбац 1996: 5]. На 

страницах «Известий» появляется своего рода квинтэссенция собранного 

материала – она обладает исключительно мощью, огромным влиянием на 

читателя, особенно того, кто представляет себе, кто такой Иосиф Бродский 

и что он значит для мировой и русской культуры.  

О причинах смерти (физиологических – «Иосиф Бродский не захотел 

жить с чужим сердцем» – и политических – «Поэт и власть») рассуждает 

журналист-международник, писатель-публицист Мэлор Стуруа. Чрезвычайно 

интересным на наш взгляд оказался его материал о прощании премьер-
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министра России Виктора Черномырдина с Бродским. Несмотря на явные 

нотки сарказма и иронии, которые начинают звучать еще в заголовочном 

блоке «Наш корреспондент подсказал российскому премьеру дорогу в Гринич-

Виллидж, где прощаются с Иосифом Бродским», Стуруа все-таки с большим 

теплом отзывается о спонтанном решении премьер-министра в ущерб важным 

политическим делам лично выразить соболезнования жене поэта и 

попрощаться с усопшим [Стуруа 1996: 3]. В статье Стуруа в отличие от статьи 

Кедрова нет пафоса безысходности и разочарования. Наоборот, он заявляет о 

том, что человеческие качества видных политических деятелей современности 

стоят все же выше их дипломатических амбиций, и в этом есть намек на 

счастливый исход. В размышлениях журналиста просматривается мысль о 

пути изменения общественного мнения по поводу Бродского. Кроме того, 

журналист призывает аудиторию к переосмыслению некоторых ценностей и 

жизненных идеалов. Нестабильность и, в некотором роде, бунтарские 

настроения народа, обличенные в общую мысль о несправедливости и 

подлоге, были очень понятны журналистам «Известий». Стуруа старается 

сгладить углы, показать, что тотальное недовольство властью, отсутствие 

свободы, о которой мечтали многие поколения читателей советских 

«Известий» – это не диагноз, а лишь симптом времени, который скоро 

пройдет, и надеяться на это есть все основания.  

Пять материалов о смерти Иосифа Бродского, поданные по-разному, 

подготовленные в разных жанрах, осмысленные через призму разных 

культурно-эстетических категорий дают исследователю возможность 

обобщить и выявить некоторые тенденции. Материалы литературного 

критика, писателя по поводу литературной жизни на страницах 

общественно-публицистического издания периода, о котором идет речь, 

отличаются большей глубиной, большим интересом, большей степенью 

осмысленности. Информационный повод, который позволяет выступить с 

трибуны одного из крупнейших печатных СМИ, приобретает черты 

включенности в контекст. Он не оторван от истории и культуры страны, он 

не повисает в воздухе из-за недостатка в описании условий и косвенных 

причин его происхождения, он является ключом к пониманию глобальных 

вопросов развития общественной ситуации в стране. При этом сам текст 

литературного критика или писателя по форме не отличается от подобного, 

написанного журналистом. Разница в том, что степень погруженности в 

материал, в историю вопроса и уровень социальной ответственности 

литератора, выступающего на страницах СМИ, оказываются выше, чем у 

журналиста. Литературный материал – аналитические статьи на тему 

литературной жизни, литературно-критические публикации – несут в себе 

больший градус общественной значимости, поскольку обращены к народу, 

к массовому читателю. Тем более, что аудитория «Известий» – это те люди, 

которых принято относить к интеллигенции – работники науки, культуры, 
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образования, управленцы, то есть, двигатель развития общества, его разум и 

сознание.  

Кроме того, мы должны обратить внимание на тот факт, что каждый 

материал, как правило, рассматривается читателем не отдельно, а в 

контексте других, размещенных на данной полосе. Сама редакционная 

политика издания строится таким образом, что каждый номер несет в себе 

вполне конкретную смысловую нагрузку, настраивая читателя на 

определенный лад. Материалы в газете размещаются не случайно, строгая 

последовательность и рубрикация являются одним из важнейших 

инструментов манипулирования массовым сознанием. Постоянный 

читатель «Известий» точно знает, на какой полосе будут опубликованы 

статьи, представляющие наибольший для него интерес. Так, в 1996 г. в 

газете формально отсутствует рубрикация и материалы размещены как 

будто в хаотичном порядке. Вместе с тем просматривается и интересная 

закономерность – литературные материалы размещаются, как правило, на 

третьей и пятой полосах, за исключением тех, которые носят особую 

важность, из разряда «срочно в номер».  

Рассмотрим примеры связей между публикациями на примере статей, 

появившихся в «Известиях» по поводу смерти И.А. Бродского. Первая 

публикация от 30 января 1996 г. вышла на первой полосе номера. Говорить 

о внутренней логической связи между ней и другими материалами на этой 

же полосе можно с трудом. В данном случае срабатывает эффект 

параллельного взаимодействия, когда расположенные рядом публикации 

никак не соотносятся друг с другом: «Зарплату надо платить», «АвтоВАЗ с 

Карданниковым и без», «Ельцин и Черномырдин могут включиться в 

предвыборную кампанию одновременно». На первый взгляд, ничего общего 

между этими статьями и публикацией «Умер Иосиф Бродский. Завершилась 

эпоха» нет. Однако внимательный и постоянный читатель «Известий» 

найдет тройную связь между материалами «Умер Иосиф Бродский. 

Завершилась эпоха», «Ельцин и Черномырдин могут включиться в 

предвыборную кампанию одновременно» и материалом, размещенным в 

номере от 2 февраля, «Бродский и власть». Дело здесь вовсе не в 

формальном соответствии – говорить о власти можно как угодно и по 

какому угодно поводу. Дело в другом – в номере от 30 января премьер-

министр России Черномырдин предстает как борец за справедливость, как 

истовый защитник народных интересов против коммунистов. В газете от 2 

февраля Черномырдин – исключительно сострадающий персонаж, он не 

лишен человеческих качеств, несмотря на ответственность, возложенную на 

него. Он будто бы человек из народа, который может и хочет сохранить и 

преумножить интеллектуальное богатство русской нации. Важно помнить, 

что этот портрет рисуется в период предвыборной кампании в президенты, 

а значит, начинают работать определенные политтехнологические приемы.  
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Формирование общественного мнения, общественного сознания, 

воспитание читателя – далеко не полный перечень задач, которые перед собой 

ставит авторитетное общественно-публицистическое издание. Но именно 

такое избавление от дурновкусия является одним из самых главных 

инструментов реконструкции общества в целом. «Известия» идут по этому 

пути с разным успехом. В тот период, о котором мы говорим, в газете 

появляется достаточное количество публикаций, затрагивающих 

литературную жизнь, влияющих на мировоззрение нескольких социальных 

пластов российского общества. Журналист, принимая на себя функцию 

критика, функцию просветителя и провозвестника изменений, выбирает 

исключительно сложный и ответственный путь. Он еще более опасен, потому 

что не существует универсального рецепта честности и объективности. 

Литературность и включенность в историко-культурный контекст могут стать 

очень мощными ограничителями как для самого журналиста, так и для 

читателя. Из двух различающих цвета ни один не поверит, что черное – это 

белое, а белое – это черное. Говоря о литературной жизни и литературном 

процессе, гораздо труднее ввести читателя в заблуждение, когда журналист 

оперирует уже известными ему, читателю, понятиями и образами. В целом же 

литературная жизнь на страницах общественно-публицистического издания – 

это не только дань читательским интересам, посвященным литературе, но и 

возможность формировать – менять или поддерживать степень общественного 

интеллекта на том уровне, который редакция считает единственно 

необходимым.  
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Д.А. Юлин (Саратов) 

О психологических аспектах объективности в журналистике 

Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров 

Объективность – одно из основополагающих качеств как журналиста, 

так и журналистского текста. Кроме того, объективность является 

критерием, который определяет степень качества прессы в целом. По 

уровню объективности можно определить, к какой группе относится 

средство массовой информации – к качественной, массовой или желтой 

прессе. Так, в качественной журналистике всегда присутствует некое 


