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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Программа научной сту

денческой конференции
включала восемь секций:

«Печать и социально-эко
номические проблемы обще
ства», «В творческой лабо
ратории журналиста», «Пе
чать и духовная жизнь 
общества», «История журна
листики», а-такж е блок сек
ций по проблемам стилисти
ки — «Структура газетного 
номера», «Структурные эле
менты текста», «Стилисти
ческие аспекты аргумента
ции в публицистическом 
тексте», «Языковые средства 
выразительности в художе
ственном и публицистиче
ском тексте».

Сообщения, обсуждавшие
ся на секционных заседа
ниях, посвящены широкому 
спектру тем и связаны с 
опытом современной печати 
(советской и зарубежной),

с анализом практики отдель
ных изданий, известных 
публицистов, мастеров ж ан
ра. Уделено внимание также 
вопросам типологии, струк
туры газетного номера, сти
листическим средствам.

В работе конференции 
участвовали и студенты род
ственных факультетов и от
делений — из Ленинграда. 
Казани и Томска. В свою 
очередь наши докладчики 
были приглашены для вы
ступления в университетах 
Москвы, Ленинграда и Мин
ска.

Руководители секций от
мечали творческий характер 
соббщений, выдвижение
инициативных тем курсовых 
работ, активное участие 
младшекурсников, использо
вание собственных анкет
ных опросов. Многие темы 
имеют перспективу дальней

секции
наибо-

шей разработки.
На . каждой из 

определены лучшие 
лее интересные сообщения, 
тезисы которых публикуются 
в этом номере учебной га
зеты.

При подведении итогов на 
пленарном заседании выска
заны следующие предложе- 
ния:

— в будущем году издать 
сборник тезисов студенче
ских научных работ;

— руководителями секций 
избирать студентов, учиты
вая статус конференции;

— использовать, кроме 
традиционных, другие фор
мы обсуждений (круглый 
стол, дискуссии с журнали- 
стами-практиками и др.);

— членам СНО активнее 
вести подготовку конферен
ции, упрочить и расширить 
контакты с другими вузами.

ПОЛИТИКА, АУДИТОРИЯ 
И ЖУРНАЛИСТСКИЕ ТЕКСТЫ
М. КОЛЕСН ИКО ВА  

(2  курс, заочн. отд.)
Научный руководитель 

ст. преподаватель В. Ф. ЗЫ КОВ

На повы ш ение эфф ективности и д ей ст
венности ж урналистики влияю т многие  
факторы . Условно их м ож но р азделить  
на текстовы е и внетекстовы е. П ерестройка  
привела в дв и ж ен и е п р еж д е всего внетек
стовы е факторы : изм енилась политика
и здател я  и инф орм ационны е ож идан и я  
аудитории'. П оэтом у важ нейш им  условием  
эф ф ективности и действенности прессы  
становится адекватность ее реакции  
(вы раж ен ная в тек стах) на новую  поли
тику и новые инф орм ационны е ож и дан и я .

Д ля  м естной прессы  в ком плексе п ер е
строечны х противоречий наибол ее острым  
является несопряж енность — в чем-то и 
принципиальная — «всесою зной» н е м е с т 
ной» политики перестройки. *

Реакция газеты  «Л енинский п у т ы /  
(г. Туйм азы , БА С СР) на кардинально  
обновивш ую ся общ ественную  ситуацию  
вы разилась, во-первы х, в том , что в сов о
купности ж урналистских текстов резко  
возрос объ ем  остропроблем ны х, конструк
тивно-критических публикаций. Во-вторы х, 
пом им о традиционны х ж анровы х форм  
ж урналисты  стали активно использовать  
новые. Н априм ер, отчеты  о телеф онны х  
ди ал огах  читателей с городским и руково
дителям и по актуальны м  социальны м  про
блем ам .

Редакц ия тщ ательно сл еди т  как за  
действен ностью  собственной критики 
(часто с пом ощ ью  повторны х публи каций),

так и за  тем , чтобы публично вы сказан
ные руководителям и обещ ания были ис
полнены.

К сож ал ен и ю , активность ж урналистов  
не находит соответствую щ ей поддер ж к и  
в горком е партии. Н асторож енная отстр а
ненность партийны х работников — « н е , 
слиш ком ли м ногое позволяю т себе  газет- * 
чики?» — по сути стим улирует бю рок ра
тическое сопротивление газете . Тем не 
м енее, по сравнению  с 1985-м редакция  
получила в 1988 году  в 7 раз больш е  
оф ициальны х ответов о принятых конкрет
ных м ерах по критическим вы ступлениям.

А удитория по достоинству оценила  
перемены  в содер ж ан и и  газеты . Это выра
зилось в повышении ти р аж а (с  22 тыс. 
950 зкз. в 1985 году, до 25 тыс. 150 экз. 
в 1988 го д у ), в появлении м ногочисленны х  
читательских откликов на публикации  

__(до 19S6 года  их вообщ е не бы ло), в 
изм енении хар актер а читательской почты. 
П р еобл адавш и е в ней письм а-ж алобы  на 
бы товы е неурядицы  уступаю т м есто пись
м ам -разм ы ш лениям  о том , как эф ф ектив
нее разреш ить общ егор одские ■ проблемы . 
К репнущ ая соци альная активность читате
лей становится фактором  повыш ения д ей 
ственности газетны х вы ступлений.

Так, вслед  за  публикацией «В зрослы е  
проблем ы  детской  больницы », работницы  
одного из предприятий реш или провести  
субботник , а- зар аботан н ы е ср едств а  п ер е
числить в ф онд  строительства новой д е т 
ской больницы . На субботник  вышли 
бол ее 300 человек. В свою  оч ер едь со т р у д 
ники детской больницы  обязали сь  от р або
тать на новостройке не м енее ш ести вы
ходны х дней . Д невной зар аботок  п ер е

числили для стройки и работни ф а б р и 
ки нетканых м атериалов.

Ж урналисты  прилож или нем ало усилий, 
чтобы открыть счет в м естном  отделен ии  
Г осбанка. Я ростно противился исполком  
горсовета. Его п р едседател ь  скептически  
проком ментировал в газете общ егор одск ое  
движ ение: «Н а собранны е ср едства м ож но  
только обор удов ан и е купить д а  террито
рию благоустроить — на строительство  
не хватит».

В ответ бы ла написана статья, в кото
рой говорилось о пассивной позиции д еп у 
татов горрайсоветов, входящ их в постоян
ные комиссии по здр авоохр ан ен и ю , по 
охр ан е м атеринства и детства. Эта п ас
сивность — следствие м ноголетнего бю р о
кратического засилия при опр еделении  
приоритетов в развитии города. К огда  
реш ался вопрос о строительстве роскош 
ного, стоим остью  в полтора миллиона  
рублей Д о м а  пионеров — кто-нибудь по
интересовался м нением  гор ож ан , н адо ли 
его строить? О бсуж дал и  ли они, что н у ж 
нее сейчас городу? Нет. Но больш е такого  
не буд ет .

О днако статья в газет е ... не появилась. 
Ее идеи и паф ос, созвучны е «больш ой»  
перестройке, не вписы вались в п ерестрой
ку «м ал ую », неспеш ную  и уд обн ую  гор од
ским властям . Но несанкционированное  
социальное д в и ж ен и е, вы званное первой  
публикацией, так просто не прикроеш ь. 
С обранны е деньги пошли на капитальный  
рем онт старой больницы , а М инздрав  
республики вы делил ср едств а  на строи
тельство в 1992— 1993 годах больницы  
новой.

Нанвы сш ая эф ф ективность и д ей ств ен 
ность городской газеты  в условиях пер е
стройки дости гается , когда ж ур н ал и ст
ский поиск, социальная активность а у д и 
тории, политическая деятельность партий
ных и советских органов в заим одополня- 
ются. взаим но стим улирую тся. являю тся  
элем ен там и единого перестроечного про
цесса.



ОТ ПАНЕГИРИКОВ- 
К КРИТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

В. Д В О РЯ Н К И Н  
(3  курс).
Научный руководитель 
ст. преподаватель 
В. К. ЯКИМ ОВ

П р еж д е , чем приступить к 
и сследованию  газетны х п убл и 
каций, посвящ енны х социально- 
психологическом у клнма гу
(С П К ) в производственны х кол
лективах. н еобходи м о дать  
оп р ед ел ен и е этом у понятию. 
П о мнению  социолога Б. Пары- 
гина, это «преобладаю щ ий и 
относительно устойчивый пси хи 
ческий настрой коллектива, ко
торый находит м ногообразны е  
формы  проявления во всей его  
ж и зн ед ея т ел ь н о сти » .

Ч ащ е всего в публикациях  
недав н его  периода о соц и аль
но-психологическом  климате 
коллектива упом иналось не 
иначе. как с похвалой в 
адрес передовы х. О бр азно гово
ря, м ногие из этих коллективов  
напом инали счастливы х м о л о д о 
ж енов . которые на первых 
порах ж ивут б езб е д н о , б л а г о 
даря  папенькиному кош ельку. 
Н о традиционны е принципы  
управления производством  не 
изж иты  и поны не. А значит, не 
стоит повторять ош ибок прош 
лого пением ди ф ир ам бов , когда  
д ел о  касается СПК. Н е о б х о д и 
мо переходить к их критиче
ском у осм ы слению . О днако, 
анали з с этой точки зрения  
публикаций трех центральны х  
газет  («Т руд» «К ом сом ольская  
п р а в д а » . «С оветская Р осси я »!  
не дал  обр азов  такого подхо-
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да к разработк  темы. М еж ду  
тем тщ ательны й анализ СПК  
коллективов позволяет с бол ь 
шей степенью* точности о п р ед е 
лить как болевы е точки пр ои з
водства. так и общ ества в 
целом.

Во-первы х, отчетливо выяви
лось бы м ассовое недовольство  
нынеш ней ситуаци ей. Реально  
почувствовали себя хозяевам и  
п р оизводства рабочие лишь 
нем ногих предприятий. Б ю р о
кратия, используя несоверш ен
ства Закон а о государственном  
предприятии. проводя тихий 
са бот аж  постановлений партии 
и правительства в обл сти эк о 
номики. цепко дер ж ится  за 
свои привилегии. Д и ск р ед и т и 
рует тем самым в ср еде р а б о 
чего класса идеи пр еобр азова-  
н и й .

Вот что пиш ет по; этом у  
поводу в «М осковской правде»  
за  II апреля 1989 года. И. Га- 
леев  в статье «Что за х о зр а с 
четным поворотом?»

«Слово «подчиненны е» в тек 
сте Закон а отсутствует, но н е 
обходи м ость собл ю дать и своп 
интересы , и интересы г о с у д а р 
ства (ст. 6. п. 3), утв ер ж дае-  
м ость. р уководителя, н ео б х о д и 
мость сочетания цен тр ал и зов ан 
ного руководства и соци алисти
ческого сам оуправления (ст. G. 
п. 1) позволяю т зад ат ь  в оп р ос  
есть сам оуправлени е или нет?

При наличии адм и нистратив
ного подчинения полнокровное 
сам оупр авлени е невозм ож но. 
Оно бу д ет  лишь дек л ар и р ов ан 
ной функцией, а хозрасчет не

буд ет  ни полны  
и ы м »

эф ф ектнв-

При серьезном  обращ ении к 
тем е СПК приш лось бы отреч ь
ся и от старого м ифа, что у
рабочего класса нет недугов,
потом у что он передовой . П од  
рубрикой «П роблем а крупным 
планом» газета «М осковские
новости» за 16 апреля 1989 года  
в м атериале «К ош елек или 
жизнь» д ает  своеобразны й пси
хологический ср ез п р ео б л а д а ю 
щих в коллективе настроений. 
М атериал состоит из двух  
интервью. О ба автора интервью  
пристрастны  к кооперативу
«П л астик». созд ан н ом у при 
Н ароф ом инском  зав од е эл ек тро
изоляционны х м атериалов.
Только один из рабочих ушел 
из кооператива обр атно на з а 
вод. другой и не собир ается .

О сновательны й, честный р а з
говор о м есте рабочего класса  
в общ еств е, о настроениях в 
рабочей ср ед е одним из первых 
повел в «Л итературной газете»  
(«Кто говорит от имени р а б о 
чих» — 29 м арта 1989 г.) эл ек 
трослесарь А. С перанский. В 
заклю чение своей статьи он 
советует: «Хорош о бы р азгов о
рить рабочего челвека. П ускай  
он привы кает д ум ать п о-госу
дарственном у»

Как его пазговорнть? З ад ет ь  
за ж ивое. Ставить на повестку  
дня те проблем ы , которы е р а 
бочий реш ает в своем кругу. 
П оказы вать их истинное м есто  
в государствен ном  м асш табе. 
Говорить р абочем у и о рабочем  
только правду. Какая она есть.
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ГЛАСНОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Г. ГО РН  (3  курс). 
Научный руководитель 
доцент В. Г. СЕСЮ НИ Н

Д ол гое время штамп «сек 
ретно» стоял и на тем е «атом 
ная эн ер гети к а» , а остры е эк о 
логические проблем і.і, с ней св я 
занн ы е, трактовались как* чисто 
технические. И только после 
аварии на Ч ернобы льской АЭС 
уд ал ось  до  некоторой степени  
снять зав есу  секретности с этой 
темы и в результате увидеть  
в ней серьезны е соц и ал ьн о-эк о
ном ические и соци ально-п олити
ческие проблем ы .

Один из сновных принципов  
гласности предоставление
гр аж дан ам  и их объединениям  
своеврем енной инф орм ации, н е 
обходи м ой  для их созн ат ел ь 
ного участия в обсуж д ен и и  н 
реш ении вопросов го су д а р ст 
венной ж изни. Б соответствии  
с реализацией  этого принципа  
освещ ение аварии па Ч ер н о
бы льской АЭС средствам и м а с 
совой информ ации м ож но р а з 
делить на три этапа.

П ервоначальны й, когда п е
чать. тел евидение р адио о гр а 
ничивались коротки и оф и ц и 
альными сообщ ениям и ТАСС и, 
несм отря з всю с во го техн и ч е
скую  мощ ь и. казалось бы. 
безграничны е возм ож ности , не 
■смогли удовлетворить ипформа  
ционны е потребности а у д и т о 
рии в полной, разносторонней  
и оперативной картине событий  
в си л у  своей собственной неин- 
ф орм ноованногти в происходя  
т е м .  П отеряв время на п олуч е
ние разреш ений и различны е 
согласования в запутанны х ко

ридорах власти. они создал и  
деф ицит информ ации и п р ед о 
ставили широкий простор сл у 
хам . И к том у времени, когда, 
наконец. появились в печати  
оригинальны е ф актологические, 
ком м ентаторские и анали тиче
ские публикации. 4 представтя- 
ю щ ие различны е точки зрения, 
основанны е на личных н а б л ю 
дениях. свидетельствах о ч ев и д 
цев и проф ессиональном  и зу ч е
нии проблем ы , лю ди потеряли  
дов ер ие к -прессе.

Но н на этом , втором этапе  
информ ирования аудитории о 
собы тиях в Ч ернобы ле, прессе  
не удалось созд ать  дей ств и 
тельно полную , объ ективную  
картину Главная зад а ч а , судя  
по выступлениям печати, с о 
стояла в том. чтобы любым  
тем успокоить в збуд ор аж ен н ое  
общ еств ен н ое м нение, п р е
уменьш ить масштаб!,I бедствия, 
скрасить тяж есть п следствий, 
подм енить аналн -противоре
чий. с которыми столкнулись  
лю ди на ликвидации аварии, 
описанием  их героизм а.

На третьем этапе освещ ения  
аварии (начиная с 1987 г.) ск а 
зались те недостатки , которые 
были допущ ены  прессой на п ер 
вых двух, когда она или не 
могла ставить или старалась  
обойти остры е в о п р о с ы , с в я за н 
ные с будущ им  атомной энер  
готики вообщ е. Л ю бой новый 
проект строительства и сам о  
сущ ествование действую щ их  
АЭС ‘ ставится теперь рядом  
ж ивущ им и людьм'и под сом н е
ние. И не учитывать эти н а 
строения, вы раж аю щ иеся в с а 
мых различны х ф ор м ах, вклю 
чая акции граж дан ск ого  н еп о

виновения. сегодня уж е н ев оз
м ож но. В газетах появились, 
наконец, сообщ ения об  истин
ных причинах, м асш табах  и по

следствиях аварии, о принятых 
м ерах, включая новое п о л о ж е
ние о вы боре площ адок и р а з 
м ещ ении станций, по рекон
струкции однотипны х с в зо 
рвавш имся в Ч ернобы ле блоков  
с реакторам и, по зам ен е ігх на 
блоки нового поколения. Не б ез  
участия газет п населения при
няты реш ения о закры тии
Армянской АЭС, о выводе из 
эксплуатации стары х блоков  
В оронеж ск ой, Н о в о-В ор он еж 
ской и Белоярской станций, 
остановлено строительство Иг- 
налннской АЭС. О десской н
М инской АТЭЦ.

Значит ли это, что развитие 
атомной энергетики находится  
под общ ественны м  контролем  
прессы, а через нес широкой
общ ественности? Гарантированы  
ли мы от повторения п р ой д ен 
ного? П олностью  ли реш ена  
проблем а достоверности и нф ор 
мации? У твердительно ответить  
на эти вопросы пока нельзя. 
Гарантировать гласность м ож ет  
реш ение трех основны х задач:  
п редоставлен ие всем советским  
государственны м  к о бщ еств ен 
ным органи зациям , а такж е  
гр аж дан ам  права издавать свои 
органы печати; предоставлен ие  
больш е свободы  и сам остоя 
тельности прессе, ж ур н ал и ст 
ским -голлективам повысит их 
ответственность за публикуем ую  
информ ацию : лиш ение ведом ств  
монополии на оп р еделен и е гра- 

глясности О том. что это 
проблем а не прош лого, а с е г о д 
няш него дня, говорят вы держки  
из приказа министра энергетики  
и электриф икации рС С Р . за п р е
щ аю щ его п ередавать для о п у б 
ликования в открытой печати  
целый ряд сведений (« И зв е 
стия» 26.04.89 г.).

ЭКОНОМИКА 

И ШКОЛЬНИКИ
Е. РУНОВА (4  курс). 
Научный руководитель 
ст. преподаватель
А. И. ФРОЛОВА

По данным социологов, кото
рые провели исследование по 
теме «Экономическая грамот
ность в американских школах», 
результат получился ошеломи
тельным. И з восьми тысяч 
опрошенных лишь 34 процента 
дали верный ответ на вопрос: 
«Из чего складывается при
быль?», только 25 процентов 
знали, что такое инфляция, 
45 процентов понимали значе
ние слов «дефицит государст
венного бюджета».

Подобные вопросы были за
даны ученикам старших клас
сов четырех нижнетагильских 
школ. Более или менее правиль
но ответили на них только... 
12 человек.

К сожалению, наша школа 
не дает даже начальной эконо
мической подготовки, далеко 
не все педагоги поняли необхо
димость преобразований в учеб
ных программах. Более того, 
педагоги и не ставят это своей 
задачей, хотя есть реальная 
возможность для этого именно 
в учебном процессе: теперь
школы имеют право выбора 
профильных программ обуче
ния, на интеграцию конкретных 
разделов и тем.

Н а Всесоюзном съезде работ
ников народного образования 
вопрос о недостатках в эконо
мической подготовке школьни
ков поднимался, однако единой 
программы не выработано. 
Тема эта для прессы имеет 
особое значение с точки зрения 
анализа конкретного опыта. 
Приходится, однако, отметить, 
что выступления по данной 
тематике эпизодичны и бессис
темны. Например, в «Комсо
мольской правде» за год опуб
ликовано лишь два материала — 
о проблемах взаимоотношения 
ПТУ и базовых предприятий. 
В газете «На смену!» за тот 
же период — три корреспонден
ции о школьных кооперативах.

Серьезное внимание к теме 
школьных кооперативов (а уже 
создана Всесоюзная ассо
циация!) предполагает и 
интерес к сугубо экономической 
стороне их деятельности: здесь 
и идет самостоятельное пости
жение азов хозяйствования, 
основные понятия и категории 
наполняются реальным смыс
лом. Печать лишь фиксирует 
это, не раскрывая сути все
обуча.

Реально также актуализиро
вать тему многими подходами: 
новый уровень теоретического 
обучения по предмету «произ 
водительный труд», взаимодей 
ствие школы и профтехучи
лища, введение специальных 
факультативов, совершенствова
ние всей системы трудового 
воспитания, профориентации.
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КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС в  «ПРОЛЕТАРИИ» (1905)
E. КЕРОВА (2 курс). 
Научный руководитель 
доцент А. И. КУРАСОВ.

Кровавые события 9 января 1905 года, 
когда по приказу царя было соверш ено «са
мое подлое, хладнокровное убийство б езза
щ итных и мирных народных м асс» (Ленин 
В. И. Полн. собр . соч ., т. 9, с . 214), поло
жили начало революции 1905— 1907 г г ., пер
вой народной революции эпохи империа
ли зм а . Во главе революционных сил стояла 
сам остоятельная пролетарская партия. Ис
ходя из характера и особенностей револю 
ции, она выработала четкую тактику , ука
зала на средства и методы  борьбы . Впер
вые тактика была изложена на страницах 
газеты  «Вперед». А  созданная на I I I  съезде  
РСД РП  газета  «Пролетарий» повела систем а
тическую  борьбу за претворение этой так
тики в жизнь.

Основной была идея гегемонии проле
тариата в революции, который только в те с 
ном сою зе с крестьянством  см ог одержать 
победу над царизмом . ЦО партии газета 
«Пролетарий», руководствуясь указаниями 
В. И. Ленина и резолю цией I I I  съезда «Об 
отношении к крестьянском у движению », с 
первых же номеров направила свои усилия 
на создание прочного революционного сою за 
пролетариата и крестьянства , на всемерное

развитие крестьянского  движения.
Большое значение газета придавала раз

облачению контрреволюционной сущ ности 
либеральной бурж уазии , которая претендо
вала на роль руководителей революции, 
стрем илась направить движение в нужное 
ей русло . Она не хотела победы револю- 
ции, добивалась лишь реф орм сверху . 
В статьях , опубликованных в «Пролетарии», 
В. И. Ленин так охарактеризовал то ргаш е
скую  тактику либеральной бурж уазии : «Про
летариат б орется , бурж уазия крадется к 
власти», «Бурж уазия то ргуется с сам одер 
ж авием , самодерж авие то ргуется с бурж уа
зией». Газета показывала такж е, что агр ар 
ная програм ма либералов направлена на 
дальнейш ее закрепощ ение крестьянства .

Газета «Пролетарий» была в руках пар
тии, Ленина действенным средством  расш и
рения крестьянского  движения, руководства 
борьбой крестьян . С первого номера на ее 
страницах появился отдел «Из крестьянского  
движения», в котором было помещено более 
40 материалоз из 24 губерний и уездов 
России. Каждый протест крестьян против 
сущ ествую щ его строя находил свое отра
жение в газете . О собенно много материалов 
печаталось из районов м ассовы х выступле
ний (П оволж ье, Украина, Прибалтика, центр 
и юг России и д р .) .

«Пролетарий» систематически освещ ал 
работу больш евиков, передовых рабочих в 
деревне. Газета рассказы вала о создании

революционных кружков и организаций, 
крестьянских комитетов, о снабжении лите
ратурой, о выпуске для крестьян листовок 
и прокламаций, печатала программы для за 
нятий в круж ках и т. д . Она призывала 
м естны е социал-демократические ор ганиза
ции всемерно развивать, усиливать револю
ционную работу в деревне, на конкретных 
примерах показывая опыт такой работы .

Благодаря газете «Пролетарий», деятель
ности центральных и местных больш евист
ских организаций, крестьянское движение 
росло и ширилось с каждым днем . Н еред
ко крестьяне наряду с экономическими вы
двигали политические требования, выступали 
совместно с рабочими, принимали участие в 
стачках и заб астовках. Склады зался рево
люционный сою з пролетариата и крестьян
ства.

Однако революция потерпела пораж ение. 
П осле Д екаб р ьского  вооруженного во сста
ния она пошла на убыль. Одной из причин 
поражения явилась относительная слабость и 
неорганизованность крестьянских выступлений. 
Как отмечал В. И. Ленин, народ оказался  
еще неспособным на массовую  вооруженную 
борьбу. Но «после декабря это был уже не 
тот народ. Он переродился. Он получил 
боевое крещ ение. Он закалился в во сста
нии. Он подготовил ряды бойцов, которые 
победили в 1917 го д у ...»  (т . 37, с . 386—
387).

ПУБЛИЦИСТИКА Н. И. БУХАРИНА
В «ПРАВДЕ» (1924-1927)

А. ВОЛКОВСКИЙ (2 курс):

В 1988 году Н. И. Бухарин, бывший редактор «Правды» и 
«Большевика», член Политбюро ЦК партии. Генеральный секре
тарь Коминтерна, был юридически реабилитирован и восстановлен 
в рядах КП СС. Но его публицистика и философское наследие и 
поныне рассматриваются лишь в разрезе его политической карье
ры. Не изжиты и мистификации из эпохи сталинизм*.

В основе' НЭПа лежат теоретические разработки В. И. Ленина. 
Н. И. Бухарин, развивая участие о НЭПе, опирался на ленинское 
наследие, что позволило ему углубить теорию социалистического' 
строительства. В ряде статей он раскрыл ценность философской и 
публицистической мысли Ленина, отстаивая ее от попыток догма- 
тизации. Особенно бережно он исследовал последние работы 
В. И. Ленина. Бухарин, используя художественно-образные сред
ств*, создал- величественный образ руководителя Октября в 
статьях «Памяти Ильича», «Ленин — вождь Коминтерна», «Ленин 
как тип мыслителя» и «Ленинизм и строительный период проле
тарской революции».

Конец 1924— начало 1927 гг. характеризуется общенациональ
ными успехами в осуществлении НЭПа, непревзойденными и по сей 
день достижениями в сфере экономики. Развитие Бухариным тео
рии НЭПа способствовало проведению политики смычки всех тру
дящихся, укрепляло государственно-кооперативное регулирование 
рынка, содействовало искоренению из экономики командных ме
тодов и элементов военного коммунизма.

Взгляды Бухарина на углубление НЭПа четко изложены в его 
выступлении в «Правде» 24 апреля 1925 г. «Новые задачи в об
ласти кашей крестьянской политики». Здесь же автор отстаивал 
и «новый курс» партии на демократизацию хозяйственного управ
ления, на полновластие Советов, на переход от административного 
нажима к революционной законности и смягчению законодатель
ных репрессий, закрепленный X III  съездом РКП (6 ). Особенно, 
настоятельно он проводил мысль о необходимости скорейшей ре
ализации «нового курса» по отношению к мелким товаропроизво
дителям и буржуазии, подчеркнув: «Крестьянам, всем крестьянам  
надо сказать: о б о г а щ а й т е с ь ,  развивайте свое хозяйство и
не беспокойтесь, что вас прижмут». В период сталинской дикта- 
туры этот лозунг рассматривался как пораженческий, реставрацион
ный, хотя на деле он отражал «перемену всей точки зрения нашей 
на социализм», начатую Лениным в 1923 году.

Не менее важны бухаринские выступления против казарменно
коммунистических «теорий» Л. Д. Троцкого, А. Е. Преображенско
го, Г. Е. Зиновьева, утверждавших, что НЭП ведет к термидориан
скому перерождению Советской власти.

В статьях «Новое откровение о советской экономике или как 
можно погубить рабоче-крестьянский блок. К вопросу об экономи
ческом обосновании троцкизма», «Теория перманентной револю
ции», «К вопросу о закономерностях переходного периода. Крити
ческие замечания на книгу тов. Преображенского «Новая экономи
ка» Бухарин доказывал необходимость продолжения НЭПа.

В 1925 г. он выступал в «Правде» с критикой неверных и враж
дебных воззрений на НЭП зарубежных исследователей в таких 
фундаментальных статьях, как «Международная буржуазия и Карл 
Каутский, ее апостол» и «Цезаризм под маской революции. По 
поводу книги проф. Н. Устрялова «Под знаком революции», резко 
возражая против трактовки К. Каутским Октябрьской революции 
как исторической аномалии, против понимания НЭПа как рестав
рационной политики, как средства для прикрытия «бонапартистских 
устремлений». Бухарин разоблачал и идеологию «сменовеховства», 
популярную среди эмигрантов.

Бухарин, как публицист, обладал даром конкретно-историче
ского анализа и диалектического предвиденья, доступным только 
крупным теоретикам-материалистам. Его мышление отличалось 
гибкостью, он умел пересмотреть позицию, признать ошибку и 
сделать из нее соответствующие выводы, постоянно соотносил тео
рию с жизнью.

В «ИЗВЕСТИЯХ» (1934-1936)
Т. БОЧАРОВА (2  курс).
Научный руководитель 
доцент В. А. ПАВЛОВ.

В современных исследованиях о Н. И. Бухарине обнаружива
ется тенденция рассматривать его деятельность лишь в рамках 
политики и, частично, науки. Данная работа — попытка исследо
вать наследие Бухарина-журналиста, его  позднюю публицистику.

С 1934 года вплоть до своего ареста Бухарин работал редак
тором газеты «Известия». За этот период он опубликовал в га
зете 64 публицистических произведения, четверть которых —
серьезные теоретические статьи.

Рассматривая позднюю публицистику Бухарина, нельзя не учи
тывать-, что с 1929 г. вокруг него создавалась обстановка полити
ческой травли. 30-е годы стали для публициста крайне противоре
чивыми. С одной стороны, — его компромисс 1929-го года, вызван
ный, в частности, страхом перед расколом партии и собственной 
политической отставкой; с другой, — активное, в пределах воз
можного для Бухарина, участие в жизни партии и государства; про
тивостояние в публицистике сталинской политике «чрезвычайщины» 
и официальным догмам.

Это противостояние выразилось в отстаивании Бухариным идей 
нормализации обілественной и экономической жизни «страны (че
рез демократизацию, установление законности в обществе, ориен
тацию на хозрасчет); в разоблачении агрессивной сущности ф а
шизма и обосновании необходимости серьезной борьбы с ним; в 
отстаивании гуманистического критерия оценки действительности, 
создании концепции общества, ориентированного не личность.

Антисталинским настроением были проникнуты и публицисти
ческие выступления Бухарина против фашизма. Субъективно на
правленная против «мистики крови», корпоративного государства и 
его абсолютизации при фашизме бухаринская критика объективно 
противостояла принципам сталинского казарменного социализма. 
Судя по позиции Бухарина в вопросе о фашизме, можно опреде
ленно сказать, что публицист отвергал в политическом руковод
стве государством репрессии, демагогию.

С идеями нашего времени бухаринская мысль соприкасается в 
точке, с которой публицист смотрел на демократизацию общ ест
венной жизни, культуры, образования, экономики. Эта «точка» — 
концентрация тех истин, которые требуют восстановления чело
веческой души путем ориентации общества на общечеловеческие, 
а не на узкоклассовые ценности.

В своих статьях на экономические темы Бухарин теоретически 
доказывал необходимость и выгодность хозрасчетного механиз
ма — т. е. того, что сегодня мы пытаемся осуществить на прак
тике.

Н. И. Бухарин был талантливым литератором. Некоторые осо
бенности содержательной стороны его публицистики составляют: 
историзм как единство диалектического метода с конкретно-исто
рическим анализом; системность взглядов и аргументов, систем
ный метод исследования проблемы, глубокое знание предмета 
выступления, богатейшая эрудиция.

Для стиля Бухарина характерно сочетание глубокого академиз
ма с выразительностью ораторского искусства. Вчбор компози
ционных и экспрессивных средств публицистики был обусловлен 
целью-, которую Бухарин ставил: поиск истины, «извлечение сути». 
Поэтому почти все его публицистические произведений заключены в 
каркас научной статьи.

Экспрессивная сторона разнообразнее композиционной. Пуб
лицист часто пользуется иронией, гротеском, каламбуром, мета* 
форой. Бухарин обращается к цитированию как выразительному 
средству.

Исследование публицистики Н. И. Бухарина — еще одна сту
пень в воссоздании его истинного облика, еще одна сторона его  
деятельности, еще один шаг к пониманию 30-х годов...



«АФГАНСКИЙ ВОПРОС» 
В СОВЕТСКОЙ

В. ТИ Щ ЕН К О  (2  курс). 
Научный руководитель 
ст. преподаватель 
Г. Г. Щ ЕПИЛОВА.
Эта тема волнует сейчас мно

гих. Почему я взялся за нее? 
Причина есть . Аф ган истан  кос
нулся меня лично, когда с 1985 
по 1986 гг. я проходил там служ 
бу. Поэтому выбор темы для 
исследования был обусловлен , в 
какой-то м ере, и личным вос
приятием этих событий, личной 
заинтересованностью . Резкий кон
тр аст м еж ду тем , что мы видели 
там  постоянно, и меж ду ’ тем , 
как все это подавалось в пр ессе , 
очень сильно бил по глазам  и 
по душ ам . И ведь это уже 
1985— 1986 годы , когда были 
провозглаш ены значительные пе
ремены в жизни нашей страны .

ПРЕССЕ
А что же было раньше, на ру
беже 70-х и 80-х годов, когда 
эта девятилетняя воина только 
еще р азгоралась?

С егодня наши газеты  говорят 
об А ф ган истане  много и под
робно, делается  попытка за гл я
нуть и в прошлое десятилетие . 
Сейчас позади уже вывод войск 
из А ф ган и стана , ѵ поэтому самое 
время поразм ы слить, подумать 
над теми уроками, которые мы 
там получили.

Как случилось, что наш «огра
ниченный контингент» задерж ал
ся на территории этой страны 
на долгие годы , и вообщ е, как 
принималось решение по вводу 
войск, которое сейчас, мягко 
говоря, признается не совсем  вер
ным? Как случилось, что для на
ших средств  массовой инф орма
ции «аф ганская тема» до недавне
го времени оставалась закрытой.

Попытка разобраться в постав
ленных вопросах привела к не
обходимости опираться не толь
ко на публикации последних лет 
(хотя именно здесь можно найти 
наиболее объективное р ассм о т
рение пр о блем ы ), но и обра
титься в архив для и сследо ва
ния газет конца 70-х —  начала
80-х годов. В результате прове
денного анализа выяснилось, что 
в первые годы «афганский во
прос» замалчивался или пода
вался в искаженном виде. Ве
лась так назы ваем ая политика 
«перевода стрелок» . Наше вни
мание отвлекалось на развитие 
науки и культуры А ф ган истана , 
на укрепление торговых отнош е
ний и т. д.

То, что мы читаем сего дн я , не 
идет ни в какое сравнение с 
информацией начала 80-х. На

W W W

основе сравнительног анализа 
отдельных публикаций начала и 
конца «тревожного десятилетия» , 
на примере выступлений отдель
ных .авторов «Вчера и сегодня» 
в этом исследовании показы вает
ся резкий контраст деятельности  
печати, действую щ ей в различ
ных по сущ еству политически* 
условиях.

Лучше поздно, чем никогда . 
Лучш е знать самую  горькую  
правду сего дн я , чем пытаться 
похоронить ее глубж е и глуб ж е . 
Необходимо исправлять м ногие 
прошлые ошибки, которые еще 
можно исправить. И условия для 
этого есть . Новый качественный 
подход к теме Аф ган истана все
ляет такую  надеж ду. С выводом 
советских войск аф ганская те 
ма для нас не заканчивается. 
Она переходит в др угую  плос
кость. Не допустить появления 
нового «потерянного» поколения, 
не осквернить память те х , кто 
отдал свои жизни на иужой зем 
ле , не повторить подобное в бу
дущ ем . Решению всех этих за
дач должна способствовать 
сегодня и завтра наша пр есса .

Коммунистическая печать Франции о перестройке
Н. МАСААКОВА (2 курс). 
Научный руководитель 
ст. преподаватель 
Г. Г. Щ ЕПИЛОВА.

Данная тема представляет практическую 
значимость. То, как оценивают происходя
щие в нашей стране события коммунисты 
других стран, — представляется интерес
ным и важным. Не надо, конечно же, 
сбрасывать со счетов то обстоятельство, что 
ФКП — одна из влиятельнейших на Западе  
компартий, имеющая авторитет как в самой 
Франции, так и в международном комму
нистическом движении.

Французские коммунисты не склонны 
принимать на «ура» любые наши перемены. 
Круг проблем, касающихся советской пере
стройки, на страницах французской комму
нистической печати (а источниками иссле
дования были газета «Юманите» и ежене
дельник «Юманите диманш») достаточно ши
рок. Но при оценке любой проблемы, лю
бого события французские журналисты-ком
мунисты пытаются четко определить все «за» 
и «против». Например, в материалах фран
цузской печати в разговоре о перестройке

политической системы и партии можно выде
лить следующие мнения и оценки:

— акцентируется, внимание читателя на 
том, что точкой отсчета перестройки в дан
ных сферах является демократизация внут
рипартийной жизни, возможность высказы
вать свое мнение, обсуждать разные точки 
зрения (пока, подчеркивает французская 
коммунистическая печать, здесь есть свои 
проблемы, которые КП СС, советскому наро
ду пока еще только предстоит решать);

— приветствуется процесс повышения 
роли Советов и разделение функций пар
тийных и государственных органов; фран
цузские коммунисты наряду с этим счита
ют. что совмещение должностей руководи
телей Советов и комитетов партии противо
речит тем прогрессивным изменениям, ко
торые должны развиваться в рамках плюра
лизма мнений:

в процессе обсуждения различных 
точек зрения отмечается наличие полемики, 
которую французские товарищи оценивают 
как один из важнейших элементов дальней
шего развития плюрализма; однако, по мне
нию «Юманите», пока культура полемики о с
тавляет желать лучшего.

Большое внимание уделяется во фран
цузской коммунистической печати также та

ким темам, как развитие современной со
ветской экономики, решение национального 
вопроса, воспитание общественной активно
сти советского человека. Естественно, что 
каждая из этих проблем оценивается не од
нозначно. В нашей работе на примере кон
кретных материалов французской печати 
предпринята попытка показать, что журна- 
іисты-коммунисты, оценивая в целом нашу 
перестройку как явление положительное, 
прогрессивное, умеют увидеть также и то, 
что мешает прогрессу, что тормозит про
движение вперед. Нередко оценки ф ран
цузской печати совпадают с нашими собст
венными выводами. Но есть совершенно 
оригинальные оценки, совершенно самостоя
тельные размышления, которые, несомненно, 
интересны и полезны для нас.

В коммунистической печати Франции от- 
носительно нашей перестройки (как впро
чем, и вообще) практически нет категориче
ских суждений. Любая проблема, преподно
сится читателю с разных сторон, высказы
ваются иногда полярные точки зрения, а 
вывод делает сам читатель. Данный 
прием в деятельности французской печати 
также не безынтересен для нас, для сов
ременной советской журналистики.

Роль «логической фантазии» 
в творчестве 3 . 3 . Киш а

Г ГАЛКИН (2 курс). 
Научный руководитель 
ст. преподаватель 
Г. Г Щ ЕПИЛОВА.

Творчество Эгона Эрвина Киша, 
несмотря на то значительное 
время, которое теперь уже отде
ляет его от нас, продолжает о с
таваться интересным , злободнев
ным и неско лько ... загадочны м . 
Как удавалось этому, пожалуй, 
непревзойденному пока м астеру 
худож ественного  репортажа так 
говорить о. вещах иззестны х, что 
они захватывали читателя, про
долж аю т захватывать нас и сей
час.

Сам  Э. Э . Киш скидывал вуаль 
загадочности , не боялся делиться 
секретам и своего м асте р с іва , 
одним из элементов которого он 
считал «логическую  фантазию ». 
Что такое «логическая ф ан та

зия»? Как можно соединить во
едино логику и ф антазию , такие, 
казалось бы , разные понятия? 
Собственно исследованию  этой 
проблемы и посвящ ена данная 
работа. Цель ее, конечно ж е, не 
только в том , чтобы проследить 
механизм  соединения «точных 
фактов» мостиками авторского 
видения и понимания, но и по
пробовать примерить «детали» 
этого м еханизм а к сегодняш нем у 
дню , а, может быть, и к себе 
лично, к своему творчеству. ,  

На основе конкретных произве-" 
дений Э . Э . Киша мы попыта
лись определить основные черты 
понятия «логической фантазии», 
понятия, в котором логика и 
ф антазия, действительно , пере
плетаю тся , сливаю тся воедино за 
счет точных фактов, их отбора 
и авторской интерпретации, ко
торая предполагает и возмож
ность «сцепления», пояснения 
или опровержения тех или инціх 
ф актов, событий и т. ц.

Н еобходимо такж е 
исследуем ой проблемы 
следую щ ее :

— Событийный каркас — глав
ное в репортаж ах Киша, которые 
зачастую  построены по принципу 
соединения , сопоставления раз
ных по см ы слу и значимости 
ф актов, объединенных мыслью  
автора, цель которого — рас
смотреть и представить читате
лю не ситуацию , а именно со
бытие с егЧэ опытом и цель
ностью .

—  Киш не претендует на объ
ективность, элементы субъектив
ности налицо в любом из его 
произведений — вот она ф анта
зия, — но, следуя логике , он, в 
свою очередь, не б ерется давать 
прямых оценок, а предпочитает 
комментировать ф акт ф актом .

—  Автор не до пускает стан
дартности , клиш е, стереотипа, 
каждый его репортаж —  новое 
явление, где могут соседствовать 
д р у г  с другом  такие , казалось бы,

разные понятия, как «сенсаци
онность» и «идейность», «логи
ческая последовательность» и 
ф антастическое  связывание, со 
поставление разных фактов, раз- 

* ных суде б , разных пр о блем ...
— Вывод, к которому с по

мощью логической фантазии как 
метода подводит читателей Киш, 
как правило, представляется нам 
неизбежным и закономерны м .
С кор ее , мы делаем  это сам и,
следуя вслед за автором в его 
исследовании события.

Несомненно , опыт Киша вооб
ще и непосредственно его м ето
да «логической фантазии» тр е 
бует дальнейш его изучения и о с 
м ы сления. Признавая важность 
творческой индивидуальности
каж дого отдельного автора, тем  
не менее можно говорить об 
отдельны х «отработанных» при
ем ах, в частности у Э . Киша, 
освоение и понимание которых 
является необходимым .



Д Н А Л О Г
в полемическом тексте

Я. БРИ Т Ч Е Н К О  
(2  курс).
Научный руководитель 
доцент
Л. М. МАЙДАНОВА.

Ведение спора в публицисти
ческо м  м атериале не является 
откры тием  сего дняш него  дня,
поэтом у интересной представля
е тся  возможность исследовать 
опыт прошлых лет и даж е про
ш лого века. Именно поэтому 
мы обратились к статье М. J1. 
М ихайлова «Ж енщ ины, их вос
питание и значение в сем ье и 
общ естве» , опубликованной в
1860 году на страницах журнала 
«Современник». Это материал из 
цикла работ, появивш егося в ре
зультате  изучения вопроса о по
ложении женщины в общ естве; 
м атер иал , где опровергается те 
зис о тройном — ф изическом , 
умственном и нравственном не

р авен стве  женщины с мужчиной.
Отличительными чертами ис

следуем о го  текста  являю тся п о- 
л е м и ч н о с т ь  и л о г и ч 
н о с т ь .

Наиболее интересный способ
организации полем ического текс- 

'та , который используется Ми
хайловы м , —  это организация 

.Д И АЛ О ГИ Ч Н О С ТИ .
Д иалогичность статьи развива

ется  в двух направлениях: I —
автор — вымышленный против
ник, II — автор — читатель. Эти

направления различны по целям , 
ради которых вводит их автор, 
но имеют такж е и общ ее на
значение.

Н аправление АВТО Р — ВЫ 
М Ы Ш ЛЕН Н Ы Й  ПРО ТИ ВНИ К — и 
логич еская , и композиционная 
основа текста . Именно оно при
дает полемичность тексту  в це
лом . Автору удается создать об
раз вымыш ленного противника 
через номинации, изложение по
зиции (ан титезиса) вымышлен
ного противника. Автор пользу
ется либо п е р е с к а з о м  его 
воззрений, либо их прямым ц и- 
т и р о в а н и е м. П ересказы  д а
ют представление об идейной 
позиции вымышленного против
ника, позволяют проницательному 
читателю раскрыть образ автора 
как полем иста , досконально вла
дею щ его знаниями по проблеме. 
Цитирование в свою очередь по
зволяет зазвучать диалогу , диа
логу в прямом см ы сле  как об
м ену репликами.

Направление А ВТО Р —  ЧИТА
ТЕЛ Ь появляется в самом нача
ле и прослеж ивается ,далее  на 
протяжении всего те кста . Оно 
создается  главным образом за 
счет использования глаголов в 
повелительном наклонении, иначе 
говоря, автор призывает к д е я
тельному отношению к пробле
м е. Цель — внести б еседность , 
доверительность тона изложения, 
используется такж е «мы» сов
м естного действия. Оба направ
ления диалогичности органически 
переплетаю тся в тексте .

в идеологической пропаганде
Р. БО Ж Е Н К О  (4  курс). 
Научный руководитель 
ст. преподаватель
В. Ф. ЗЫ КО В.

С реди  половодья остры х соци
альных проблем и противоречий, 
вскрытых перестройкой , очень 
быстро выявились как беспом ощ 
ность слепой «веры» в м арк
сизм , «так и* анахронизм  насаж 
давшей ее догм атической , нази
дательной идеологической про
паганды  в печати. Современному 
читателю , чтобы диалектично м ы с
лить и конструктивно действовать, 
нужен не самоуверенный идей
ный «поводырь», а искренний и 
глубокий соб еседник  по самым 
слож ным м ировоззренческим
вопросам .

М ногообразие диалоговых
ф о р м , которое сего дня свойст
венно идеологической * пропаган-~ 
де , можно сгруппировать в два 
основных вида — диалог очный 
и заочный. Наиболее популярна 
такая форма очного диалога , как 
«круглый стол». Его участникам и, 
как правило, являю тся известные 
ученые, а предметом разгово
ра — м асш табны е , выходящ ие за 
рамки одной жизненной сф ерьі, 
тем ы . Характер  обсуж дения поч
ти всегда поисковый, часто ди с
куссионный, — идет не просто 
дем онстрация тезисо в , а их со
поставление, обобщ ение, ф орм и

рование новых вывЪдов. То есть , 
аудитория имеет возмож ность, 
во-первых, отдать личное пред
почтение какой-либо точке зр е 
ния, а во-вторых, установить ее  
убедительность , ж изн еспо соб 
ность в сравнении с другим и 
воззрениями.

Разновидностью  очного диалога  
является такж е прям ое ин
тервью . Его специфика в идео
логической пропаганде заклю ча
ется в том , что ж урналист пр ед
ставляет в диалоге  - с общ ество
ведом не только себ я . Он «по
ставляет» для оценки и об суж 
дения проблемные ф акты , затр а
гиваю щие интересы  самой ш иро
кой аудитории, реагирует на тео
ретические выводы и обобщ ения 
с позиций распространенны х м не
ний. Весьма характерно , что од
ной из р аспространенны х ф орм  
заочного диалога на м ировоз
зренческие темы становятся от
веты социологов, ф ило соф ов , 
экономистов на письма читате
лей .

Таким образом , во всех м ате
риалах диалогизированной ф о р 
мы до стигается  эф ф ект участия 
или соучастия читателей. А это 
позволяет рассчитывать на глу
бокое понимание аудиторией 
идейно-теоретического содер ж а
ния публикаций, на возникнове
ние у нее рационализированных 
эмоций, имеющ их особое значе
ние при пер еходе  от слова к 
делу .

О С О Б Е Н Н О С Т И  П А М Ф Л ЕТА  М. СТУРУА
Q. МИХАЙАИС (4  курс).
Научный руководитель 

ст. преподаватель Г. Г. ІЦЕПИЛОВА

Исследователи совершенно справед
ливо пришли к выводу, что памфлет 
в «чистом» виде — достаточно редкое 
^явление. Обычно речь идет о пам
флетной форме, когда элементы 
памфлетности органично вплетаются 
в устойчивые рамки какого-то дру
гого жанра — очерка, репортажа и 
т. д. Исследуя особенности памфлета 
в творчестве журналиста-междуна
родника Мэлора Стуруа, и взяв в ка
честве источника его книгу «Вид на 
Вашингтон из отеля «Уотергейт», мы 
пришли к выводу, что речь может 
идти даже не о памфлетной форме 
вообще как жанре-гибриде, а о 
памфлетности, как особом стиле 
письма, имеющем свои публицисти
ческие особенности и характерные 
черты.

Мы принимаегл за основу опреде
ление, данное П. И. Ткачевым, а ко
тором он отмечает, что «памфлетный 
стиль, манера письма — это единст
во чувства и разума, органичный 
сплав логических доводов, богатого 
фактического материала, художест
венных и публицистических элементов 
и смеха, который имеет особый отте
нок — саркастический». На конкрет
ных примерах статей-памфлетов М. 
Стуруа, собранных в исследуемой на^ 
ми книге, мы прежде всего показы

ваем все многообразие приемов, ко
торыми пользуется автор для обли
чения своих «антигероев».

Собственно обличение — одна из 
главных особенностей памфлетной 
формы. Стуруа отлично владеет и 
скрытым, и открытым типом обличе
ния, — отличие одного от другого 
определяется разнообразной «пропор
цией» фактов, их логических связей и 
того самого «саркастического смеха». 
Чаще всего (по крайней мере в ис
следуемой нами книге) М. Стуруа 
пользуется все же типом открытого 
обличения. Автор по ходу повество
вания недвусмысленно выскіазывает 
свою оценку, вернее, свое отношение 
к происходящему, делая это при по
мощи саркастических отступлений, 
едких гневных ремарок, уточняющих 
вставных конструкций, пословиц, по
говорок и других стилистических 
приемов, которые органично сочета
ются с предлагаемыми автором ф ак
тами: оттеняют, поясняют или отвер
гают их.

Для памфлетной формы у Стуруа 
всегда характерна четкая авторская 
позиция * по отношению к описывае
мым и обличаемым явлениям. Таким 
образом, идейная направленность 
памфлетной формы осуществляется 
за счет откровенного, личностного 
разговора с читателем, в котором '  
четко обозначены мировоззренческая 
концепция автора и его личный опыт 
познания той или иной проблемы.

Признаком памфлетных форм явля
ется и их злободневность. Памфлет- 
ность сама по себе закладывает, пер

воначально предполагает этот сегод
няшний, непосредственный интерес, 
разговор о том, что волнует сегодня. 
Поэтому в нашем исследовании мы 
сочли необходимым объяснить, как 
памфлетность у Стуруа соответствует 
тем проблемам, той «злобе дня», ко
торая характерна для времени 70-х 
годов, времени написания его книги 
«Взгляд на Вашингтон из отеля 
«Уотергейт».

Несомненно и то, что в рамках 
памфлетной формы заложена «эзопо
вая манера» письма. Это стало од
ной из причин возникновения памф 
лета, когда авторы во времена сви
репствующей инквизиции пытались 
высказать свою точку зрения в иро
нично-завуалированной манере. П озд
нее на разных этапах развития памф
лет то исчезал, то вновь появлялся в 
зависимости от политической ббста- 
новки и возможности говорить пря
мо. М. Стуруа тоже объясняет свою 
особенно активную деятельность в 
области памфлетной формы затруд
ненной возможностью или невозмож
ностью вообще говорить о тех или 
иных проблемах, даже если они (как 
в конкретных условиях деятельности 
М. Стуруа) непосредственно касают
ся обличения капиталистического 
строя.

На основании анализа памфлетной 
формы у Стуруа и потенциальных 
возможностей, которые имеет в 
своей основе памфлетная форма пись
ма, мы приходим к выводу, что 
опыт ѵ Стуруа-памфлетиста ценен, мо
жет быть использован и сегодня.
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Т. ВОЛОДИ Н А  (4  курс). 
Научный руководитель 
ст. преподаватель
С. Л. ВАСИЛЬЕВ.

Неповторимость, оригиналь
ность газетного «внешнего ви
да» создается благодаря таким 
элементам, как заголовочные 
шрифты; врезки, «шапки», 
подзаголовки; линейки, рамки; 
жанровое разнообразие фото
иллюстраций. Но этого мало, 
чтобы иметь свой стиль «в 
одежде». Для этого необходи
ма система в подаче и оформ
лении ведущих рубрик.

Исходя из такой установки, 
я  разработала оформительскую 
модель газеты «Заря Урала». 
Она состоит из унификации 
оформления всей газеты и ин
дивидуализации важнейших 
рубрик. Таким образом дости
гается сочетание жесткости, за
программированности и свобо
ды в графическом исполнении. 
Недопустимо эту модель рас
сматривать как схему, она 3 
должна быть точкой опоры для 3 
творческого поиска.

Чтобы газета успешно выпол
няла свои задачи, она должна 
диалектически сочетать в себе 
стабильность и динамизм, по
стоянство и изменчивость. «Это 
сочетание обусловлено как по
требностями содержания газе
ты, так и психологическими 
особенностями читательского 
восприятия. С одной стороны, 
стабильность композиции и гра-,' 
фики вносит систематичность в 
работу газеты и способствует 
быстрой ориентации читателей 
при знакомстве с очередным 
номером. С другой стороны, 
содержанию газеты свойственно 
развитие». Так И . Н . Табаш- 
ников в книге «Газета делается 
по модели» показал преимуще
ства «золотой середины».

Поэтому в разработке моде
ли «Зари Урала» первая ^асть 
дает общее представление о 
лице газеты. Здесь описано, 
какими-долж ны  быть: верстка 
газеты, оформление крупных 
материалов/ использование изо
бразительного материала, ли
неек и т. д.

Вторая часть — включает в 
себя оформление ведущих руб
рик, дается их графическая ин
дивидуализация. К аждая руб
рика смоделирована по схеме, 
которая состоит из 15 пози
ций. Важно, что эти рубрики 
должны появляться в газете не 
стихийно, по мере написания 
материала, а по графику. К аж 
дой рубрике отведен опреде
ленный день и место на полосе, 
поэтому составляется сетевой 
трафик.

Н а сегодняшний день редак
ция «Зари Урала» отобрала 
15, на их взгляд, важнейших 
рубрик. Именно они разрабо
таны в модели.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ 
ПОЛЕМИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Л. ТЮ ЛЬКИ НА  (2 курс) 
Научный руководитель 
доцент
Л. М. МАЙДАНОВА.

Статья А . М арченко «Яблоко 
раздора» (Л ит. газ . 1987. 12 а в г .)  
является откликом на статью  А . 
Латыниной «Латать или ломать?» 
и посвящ ена вопросу о порядке 
присуж дения Государственны х
премий С С С Р  за литературные 
произведения.

Первая черта полем ического 
текста состоит в том , что его 
логическая схем а порождена 
предш ествую щ им произведением , 
с которым данный текст вступа
ет в спор. Например , главная 
мысль статьи А . М арченко «Ме
ханизм  присуж дения Го суд ар ст
венных премий нужно пока со
хранить, дополнив его премиями

от общ ественных организаций и 
журналов» порождена главной
мыслью  публикации А . Латыни
ной «Государственны е премии
надо отменить» и является отри
цанием этого суж дения .

Вторая черта полемичес.-ого 
текста заклю чается в -ом, і-то 
автор пользуется так назы ваем ы
ми полными тезисам и , г. е. те 
зисам и , включающими pact мот-
рение не только аргум ентов, но 
и контраргум ентов. Происходит 
это потому, что автор старается 
увидеть свой тезис с позиции оп
понента и предварить тем  г.ім ы м  
возможные возраж ения. Напри
м ер , тезис о том , что в м е ха 
низме присуждения премий сей
час произошли положительные 
изменения, так как полнее стало 
учитываться общ ественное мнение, 
дополняется утверж дением , что 
пока этому общ ественном у мне
нию всецело доверять нельзя ,

поскольку степень его объектив
ности выявить очень трудно (бы 
ли случаи некоего ф рондирова
ния, нам еренного выдвижения і 
произведений, получивших отри
цательную оценку критики, были 
случаи выдвижения на премию  
откровенно слабы х , конъюнктур
ных произведений).

Третья черта полем ического 
текста — это обилие язы ковы х 
средств , призванных выразить 
оценку тезиса оппонента: пере
сказ с оценочными словами р аз
ных частей речи (прилагательны 
ми, частицами, м еж дом ети ям и ); 
иронические вопросы, ирониче
ское цитирование, т. е. различ
ные виды двуголосого  слова.

Четвертая черта полем ического 
текста — обилие языковых
средств , используем ы х для пере
дачи оценки аргум ентов: тропы ,
синтаксические фигуры  подчерки
вания м ы сли , цитаты.

ЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
СОБЫТИЙНОГО ТЕКСТА

м: С о л о н и ц ы н а
(1 курс).
Научный руководитель 
доцент
Л. М. МАЙДАНОВА.

В очерке О. Мороза «Послед
ний диагноз» (Лит. газ. 1988. 28 
сент.) рассматривается одна из 
версий смерти В. М. Бехтерева. 
Причиной смерти ученого, со
гласно этой версии, является от
равление, организованное по 
приказу Сталина в ответ на по
ставленный ему диагноз. Таким 
образом, очерк имеет логиче
скую схему событийного типа: 
событие является предметом 
журналистского исследования, со
бытийные элементы занимают 
большую часть площади текста.

Как же скомпонован очерк! 
Подчинено ли его построение 

L хронологии события! Нет. Ком- 
J позиция текста является логиче- 
Л ской  и обусловлена ходоаі ав- 
ІЗто рского  исследования фактов. 
'(П о это м у  событие дается с хро

нологическими смещениями и 
повторами эпизодов.

Исходный событийный элемент 
в рассуждениях автора — 
смерть В. М. Бехтерева. Так как 
существует версия убийства уче
ного, возникает естественная не
обходимость вернуться к собы
тиям тех дней, проследить за 
действиями Бехтерева, оценить 
обстоятельства, сопутствовавшие 
его кончине. Поэтому использу
ется ретроспекция: рисуются ви
зит Бехтерева в Кремль, вскользь 
брошенные им слова о «сухору
ком параноике», посещение те
атра, сцена в буфете и затем  
смерть ученого. Обстоятельства 
как будто подтверждают возмож
ность убийства.

Следующий этап расследова
ния — своеобразный психологи
ческий экскурс, поиск ответа на 
вопрос, допускал ли характер 
Бехтерева такое его поведение, 
в частности то, с какой прямо
той был высказан диагноз и с 
какой неосторожностью бьли  
повторены слова о нем. Поэтому 
повествование уходит в дорево
люционное прошлое и позволяет 
сделать вывод, что характер уче
ного допускал такое поведение. 

Далее журналисту потребова
лись свидетельства и мнения сов- изведения.

ременников Бехтерева. Поэтому 
изложение возвращается к мо
менту смерти ученого, приводят
ся «газетные публикации этих лет, 
сведения из архива Бехтерева.

Конечно, встает вопрос об ис
тинности диагноза, который Бех
терев поставил Сталину. В текст  
вводятся сведения о Ш ебалине, 
которого в свое время наблюдал 
Бехтерев, и об Иване Грозном, 
чье поведение сравнивали с по
ведением Сталина, как известно, 
не одни врачи. Таким образом, 
расширяется круг событий, ана
лизируемых в очерке, раздвига
ются рамки исторического вре
мени, в нем отраженного.

Ка этом автор считает свою 
версию достаточно аргументиро
ванной и заканчивает изложение 
аналитической оценкой, в кото
рой утверждает, что описанное 
касается не столько медицины, 
сколько обществоведения и что 
меоы борьбы с «социальной на
пастью» требуются социальные.

Итак, текст имеет логическую  
композицию: развертыванием его
логической схемы объясняются и 
хронологические смещения, w 
многособытийный характер про-

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
НАД ИНТЕРВЬЮ-ПОРТРЕТОМ

Н. ГРОХУАЬСКАЯ 
(4  курс, заочн. отд.) 
Научный руководитель 
и. о. доцента
А. А. КРОП ОТО В.
В последние годы в ж урналис

тике начал приобретать популяр
ность ж анр интервью -портрета. 

.Активно работаю т в этом жанре 
Е. М ихайлова, Ф . М едведев,
У . О тт.

М еняется сознание наш его об
щ ества . / Гласность раскрепощ ает 
человеческие душ и. Начинаешь 
понимать, что действительно
«людей неинтересны х в мире 
нет» — столько разнообразных
мнений о жизни, об искусстве , 
литературе приходится слыш ать. 
Люди тянутся к такой инф орма
ции, к обмену мнениями, к под
тверждению  (или опроверж е
нию) собственны х м ы слей.

Ж анр интервью -портрета, где 
ж урналист как бы переклады вает 
характеристику героя на его 
собственны е плечи, побуждая к 
самовыраж ению , сам о хар актер ис
тике, позволяет дать такую  ин
формацию  читателю . А  вопросно-

ответная структура — еще и 
пронаблю дать, как «скрещ иваю тся 
рапиры слова и мысли двух сов
ременников, двух собеседников, 
двух оппонентов».

Важный этап в работе над'' ин
тервью — выбор собеседника. 
Практика показы вает, что чаще 
всего героями портретных ин
тервью бывают люди «с име
нем». Сущ ествует даж е мнение, 
что у артиста , например, взять 
интервью намного проще — он к 
этому «приучен». В больш инстве 
случаев это действительно так . 
Но есть еще одна причина. Ин
тересны м  собеседником  может 
быть представитель любой «ря
довой» пр оф ессии , но для то го , 
чтобы материал стал близким для 
тысяч читателей, необходимо как 
индивидуализировать,, так и типи
зировать образ своего героя. Бу
дучи информационным ж анром , 
портретное интервью этого сде
лать не позволяет. В распоряж е
нии журналиста здесь лишь такие 
«орудия», как интересная м ы сль, 
яркий ф акт, веский аргум ент, и 
беседа становится интересной 
многим только то гда , когда но
сителем  мысли выступает уже

известный человек, а интервью' 
лишь углубляет это «знаком ст
во».

О днако известность человека' 
нисколько не уменьш ает Значе
ния таких его личностных ка
честв, как интеллект, своеобразие  
м ыш ления. Большую роль в вы
боре * играет и симпатия ж ур на
листа . П ристрастное отношение 
помогает ставить не какие-то от
влеченные вопросы , интересую 
щие всех и никого, а вопросы , 
на которые собеседнику интерес
но отвечать, ж урналисту —  по
лучать ответы , а читателю —  сле 
дить за ходом их беседы .

Успех во многом зависит и от 
серьезной предварительной под
готовки к встрече. Важно позна
комиться с биографией человека , 
получить достаточное представ
ление о некоторых тонкостях е го  
проф есии . Разрабатывая основ
ной стерж ень б еседы , надо пред
полагать и возможные пути от
ступления от него . Портретное 
интервью (в отличие от др уги х  
жанровых вариантов) до пускает 
такие же отклонения, какие м о
гут возникнуть в ходе естествен
ного разговора.
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СРАВНЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ 

В ПОВЕСТИ В. НАБОКОВА 

«НИКОЛАИ гоголь»
Е. АБРАМОВА (1 курс).
Научный руководитель
и. о. доцента С. И. СМ ЕТАНИНА

Литературно-критическая повесть В. Набокова «Н и
колай Гоголь», опубликованная на страницах журнала 
«Новый мир» в апреле 1987 года, сразу привлекла 
внимание советских читателей и вызвала жаркие споры. 
Интересным было само столкновение Набокова с Гого
лем как столкновение двух антиподов. Возможно, имен
но в том, что эти два писателя столь различны, и кро
ется причина- некоторой противоречивости набоковского 
метода осмысленйя творчества Гоголя. Автор повести 
поставил перед сббой задачу показать, что его (Гоголя) 
произведения, «как и всякая великая литература, — это 
феномен языка, а не идей». Отталкиваясь от ртой зада
чи, выделенной самим писателем, можно сформулировать 
и идею произведения: «Цель прозы — сам язык. Именно 
язык более всего и прежде всего выражает национальное 
в творчестве каждого писателя, в том числе и Николая 
Гоголя».

Основным аспектом анализа являются сравнения в 
повести. Образные сравнения—это сопоставление одного 
предмета с другим с целью, художественного описания 
первого. Большая часть сравнений в повести — это син
таксические конструкции, представляющие собой единое 
целое и содержащие в качестве строго обязательной 
части позицию сравнительного члена. Особенно распро
странены в творческой мастерской В. Набокова сравни

тельные обороты и сложноподчиненные сравнительные 
предложения с союзами к а к ,  с л о в н о ,  б у д т о ,  
п о д о б н о  т о Му .  Но встречаются и связочные кон
струкции с показателем н а п о м и н а е т, где показа
тель выступает в роли сказуемого, и формы со степенями 
сравнения прилагательных, Также имеют место и раз
вернутые образные сравнения, состоящие из нескольких 
отдельных предложений.

В повести структурная неоднородность сравнений 
сочетается с их функциональной неоднородностью. Одна 
из их основных функций заключается в том, что срав
нения помогают автору дЪнести до американских сту
дентов, для которых и была написана эта повесть, спе
цифику незнакомых им явлений, сопоставляя с чем-то 
привычным и тем самым приближая события к ним. 
Например: комедии «нечто такое, что усваивается легко, 
как сосиска на футбольном матче». Впрочем, сравнения 
выполняют и другие функции., К^кие именно? Это во 
многом зависит от того, общеязыковые это сравнения 
или индивидуально-авторские. В сравнениях общеязыко
вого типа их субъект и объект заранее известны чита
телю, и он легко осваивает написанное: «Сначала вы
учите азбуку губных, зубных, буквы, которые ж ужж ат, 
как шмель...»

В основу сравнений второго типа положены неожи
данные сопоставления. Они не только выделяют сущест
венные признаки субъекта, вскрывают те его качества, 
которые при привычном взгляде остаются незамечен
ными, но и благодаря неожиданности параллелей при
влекают особое внимание читателя, активизируя процесс 
восприятия написанного: «Я привел письмо целиком,

I потому *іто оно напоминает моток шерсти, чьи разно
цветные нити будут потом вплетены в последующие 
высказывания Гоголя». ,

Постигая механизм создания сравнений и их функ
ции в раскрытии перед читателем объекта повествования, 
приходишь к пониманию Набокова-писателя и Набокова- 
исследователя. ♦
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c?£2)C M ßJ к ом и ч еск ого  в  Ф еиьеж оке I
О. Я БЛ О Н И К  (1  курс).
Научный руководитель 
доцент Л. М. МАЙДАНОВА

Любой прием в фельетоне можно применить разно
масштабно. Растяжение приема — очень важное его 
свойство: остроумную мысль или аналогию можно раз
вить в тотальный прием, который, подобно несущей 
конструкции, будет держать весь фельетон.

На примере фельетона «Грибы на потолке» (Лит. газ. 
1988. 28 сент.) мы-покажем, как в прием такого мас
штаба превращается пародирование.

Реальная ситуация — многолетние скитания жителя 
Ярославля Р. Н . Кузнецова по инстанциям с просьбой 
починить протекающую крышу — представлена в фель
етоне как спектакль, который читатели и повествователь 
смотрят из театральной ложи. Спектакль предполагает 
членение на действия, сцены' акты, смену декораций, 
движение сюжета, мотивированность поведения героев 
художественным замыслом. Главная черта пародии — 
комическое подражание оригиналу. Фельетон разделен 
на действия и сцены, между которыми есть затемнения 
для смены декораций (квартира товарища А сменяется 
кабинетом начальника Б ) . Детально и с юмором описы
ваются действия героев:

«Входит главный герои. Он в плащ-палатке армей
ского образца и с зонтиком»; «Среди хаоса предметов 
и последствий затопления квартиры через дуршлаг кров
ли сидит гражданин А. Постаревший за годы безрезуль
татных скитаний, он вялыми движениями очищает часть 
стола из обветшалого польского гарнитура от кусков 
штукатурки и перекисших грибов. Наш герой смотрит

на потолок и стены, искусно декорированные натураль
ным мхом»; Начальник Б «смотрит на товарища А 
кругдыми руководящими глазами эпохи застоя».

За каждым элементом литературного сюжета мы 
видим нетеатральный элемент, и перед нами уже не сце
нические похождения товарища А, а беготня по инстан
циям * реального человека — Р. Н . Кузнецова из Яро
славля. Членение повествования на действия ассоцииру
ется с этапами действительного события.

СлеДуя требованиям жанра, авторы описывают сцену, 
где происходит действие, в сущности же это реальная 
квартира: «Интерьер неузнаваемо изменился. Вся мебель 
из польского гарнитура «Ганка-Варр сдвинута в угол».

Как уже говорилось, читатель фельетона представлен 
его действующим лицом — зрителем. Обнажение приема 
пародирования осуществляется за счет того, что этому 
зрителю-читателю предлагают наблюдать будущие дей
ствия героя («Сцена идет без текста, но игра актера не 
оставляет сомнения в том, что он, мятущийся и промок
ший, свернет сейчас кулек из отслоившихся обоев, набе
рет в него грибов с потолка») или такие детали, которые 
трудно представить на сцене («И з ложи бенуара видна 
работа мысли героя. Работа мысли продолжается не
сколько драматических минут»).

Форма пародии позволяет показать в бюрократиче
ском ничегонеделании запланированный развал работы, 
поскольку разрушение дома, дождевые потоки в квар
тире, порча мебели предстают как результат чьей-то 
целенаправленной деятельности, некоего художественного 
замысла.

Прием пародии мотивирует и объединяет все языко
вые средства комического в этом фельетоне.

г



Ф Е Н О М Е Н  Д Е Т С К О Й  П Р Е С С Ы  
В С И С Т Е М Е  С М И П

(н а  примере казахстанской республи
канской пионерской газеты «Дружные 
ребята»)

Г , О СТРО ВС К И Й  (2  курс). 
Научный руководитель 
ст. преподаватель 
М. Ф. ПОПОВА

Д етск ая  пресса — понятие историче
ское. Начав свою  историю  с 1785 года  
ж ур н ал ом  Н. И. Новикова «Д етск ое  
чтение для сер д ц а  и р а зу м а » , она  
прош ла просветительский и револю ционно- 
д ем ократический этапы  в своем  развитии, 
став  после октября 1917 г. явлением  не 
только педагогическ им , "но и социально- 
политическим .

В п ер иод  револю ционной диктатуры  и, 
•ещ е больш е, в годы  стал инизм а, в СССР  
установил ась сеть и зданий^  контролируе
мых государственны м  аппаратом , резко  
негативное отнош ение которого к лю бой  
внеполитической прессе привело к том у, 
что д етск ая  ж урналистика стал а  частью  
о б щ е п а р т и й н о й  д ел а . В те годы  резкой  
критике и обвинениям  в «творческой н есо
стоятельности » подверглись лучш ие д ет 
ск и е писатели (К . Чуковский, С. М арш ак, 
■Д. Х арм с), зато  страницы  детских и зд а 
ний изоби ловали воспом инаниям и Б уд ен 
ного, Ворош илова, Калинина.

Не лучш им обр азом  сказались на ф ор 
м ировании типа и здания годы застоя . Еще 
7—8 лет н а за д  детск ая  пресса выполняла  
.н есл ож н ую  функцию  дореволю ционны х  
и здан и й , которы е, как пиш ет М. И. Х ол

мов, «обходили  м олчанием  политические 
и социальны е противоречия действител ь
ности, уводя р ебенк а в мир грез и иллю 
зи й » . О хар актер е детских газет  того  
врем ени м ож но судить д а ж е  пр загол ов 
кам: «Х орош о в стране советской ж и ть !» , 
«Н ам  р ад о стн о » , «В м есте к великой цели»  
и т. п. П одобны е заголовки даю т п р ед 
ставление и о сам их м атер иалах — как 
правило, ф орм ально-бю рократических, ка- 

} зен но-патриотических или откровенно вер
ноподданич еских. Больш инство публикаций  
в детских газетах  форм ировало у чита
теля стан дар тн о-и зв р ащ ен н ое п р едстав л е
ние о действительности.

С егодняш няя детская  газета  м еняется  
буквально на гл азах . И счезает  с ее стр а 
ниц догм ати зм , хан ж ество , иллю зия б л а 
гополучия. О бсуж даю тся  сам ы е остры е 
проблем ы , на которые раньш е просто з а 
крывали гл аза . Пишут о противоречиях  
соц и ал и зм а, о «белы х пятнах» историй, 
м еж национ альны х п р облем ах, о н еф ор 
м альны х объ ед и н ен и ях , рок-м узы ке, в за 
им оотнош ениях м еж д у  полам и. Сейчас 
происходит изм енение типа издания — 
«исторически сл ож ивш ейся ж изн есп особн ой  
совокупности диалектически в заи м осв я зан 
ных и в заим одействую щ их признаков того  
или иного вида печати». М ож но отм стить  
такие начальны е этапы  перестройки, как 
откры тие «закры ты х» тем , зачатки плю 
рализм а и, что са м о е  главное, п ер еход  
в ценностной ориентации читателя от 
классовы х к общ ечеловеческим  ценностям , 
к духовности . В какой-то степени, это  
возвр ащ ение н а за д , к дореволю ционны м  
изданиям  «для сер д ц а  и р а зу м а » , но с 
очень важ ной поправкой — пресса для

юных теперь не и зб е га ет  остры х о б щ е ст 
венны х проблем , м ногообразия  политиче
ских взглядов , воспитания талантливого, 
активного гр аж данина.

С егодня особенно остро встает вопрос  
о л озун гах  — св оеобр азны х тези сах  наш ей  
внутренней и внеш ней политики. Л озун ги  
наш их пионерских газет  у ж е давно утр а
тили свое первоначальное назн ачен ие — 
действен ность и эф ф ективность. Призы в  
«К бор ьбе за  д ел о  Ком мунистической пар
тии С оветского С ою за буд ь  готов!» н е  
м ож ет  быть ясно и осозн анно воспринят  
ни одним  нормальным ребенк ом . П ракти
чески лю бой пионер очень см утно п р ед 
ставляет себе  знач ени е этой «бор ьбы », 
задач и  которой ясны д алеко не к аж д ом у  
взрослом у. То ж е касается и другого  
д ев и за  — «П ролетарии всех стран, со е д и 
няйтесь!» Уместный на первой п ол осе  
крупного ком м унистического и здания, в 
детской газете он вы глядит, по м еньш ей  
м ере, нелепо.

С егодня мы н абл ю д аем  см ещ ение чита
тельских интересов к республиканск им  
детским  газетам  — в силу их н естан дар т 
ности, оригинальности, м ногообразия  тем , 
равноправного общ ения с читателеіѵі. 
Хорош им примером такого издания м ож ет  
сл уж ить казахстанская  респ убл и к ан ск ая  
газета «Д руж н ы е р ебя т а» , вы ходящ ая на 
русском  язы ке. Эта газета  блестящ ий  
о б р а зец  детского периодического и зд /н и я .  
которое сум ело найти идеальную  ф ор м у  
общ ения с аудитопией , причем не только  
в К азахстан е, но и за  пр еделам и р есп у б 
лики.

И зучая опыт республиканских пионер
ских изданий , м ож но п роследи ть, как 
постепенно см ещ ался  интерес от  одних  
проблем  к другим . Опыт этот интересен  
и в аж ен  тем , что в соврем енном  м ире 
возр астаю т зад ач и  и ответственность д ет 
ских и зданий , призванны х не только ф ор 
мировать, влиять, воспиты вать, но и со 
участвовать, сотрудничать, п о б у ж д а т ь  к 
сам оан ал и зу , сам ор еали зац и и  и сам ов ос
питанию  личности.

Роковые страсти в советской прессе
О. НІЕВАРОВА (4  курс). 
Научный руководитель 
ст. преподаватель 
М . А. М ЯСНИКОВА

«С егодня он играет рок, а 
завтр а он врагу помог» — в 
этой ш утке, родивш ейся в сем и 
десяты х год ах , — отнош ение к 
р ок-м узы ке бю рократов от куль
туры того врем ени. Во врем ена  
перестройки, когда рок вышел, 
наконец , из подполья, очень  
•многие п р одол ж аю т считать эту  
горькую  ш утку истиной. В свое 
врем я потрудились *и ж ур н ал и 
сты, доказы вая, что рок р аст
левает  советскую  м ол одеж ь.

В наш е время то ж е сам ое  
пы таю тся д ок азать  авторы ж у р 
налов «Н аш  соврем енник» и 
«М ол одая  гв ар ди я » . П оследний  
в сер ьез взялся за  рок-м узы ку  
в 1987 году , опубликовав четыре 
внуш ительны е статьи: «О роке 
б е з  прикрас» А. Доронина^, 
« Н у ж н а  ли нам роковая м узы 
ка?» Ю. П исарева, «О пасная  
бол езн ь  роком ания» В. Ю дина 
и «К оловерть беспам ятства»
А. Л н сенкова и Ю. С ергеева. 
В 1988 «м олодогвар дейцы » с д е 
л ал и  переры в и на их м есто  
заступ или  «наш и соврем енники»  
со  статьями А. Чиркина « П о д 
росток, семья- и рок-м узы ка»  
и м онѵментальны м и ссл ед ов а
нием  М. Д у н а ев а  «Роковая м у
зы к а» . К публицистам  пр исое
динили сь известны е советские  
п исатели, В. Белов, Ю. Б он да
рев и В. Распутин, опѵбликовав  
д л я  начала в «П р ав де»  свое  
письм о «Л егко ли быть м оло
ды м ?» а затем  посвящ ая нен а
вистной музы ке нем ало времени  
на своих авторских вы ступле
ниях, на писательских, п лен у
м ах  и заседан и я х  и д а ж е  на  
встречах с изби рателям и .

О сновные тезисы  антироко
вой пропаганды  хорош о проил
лю стрированы  в ф ельетоне В.

Зелен евск ого «А вы изучайте  
нас!» — м онолог поклонницы  
рок-м узы ки, р азочаровавш ейся  
в своем  кумире. Не останавли
ваясь на худож еств ен н ы х д о 
стоинствах этого пр оизведени я, 
попробуем  вы делить главное в 
нем. Во-первы х, «поклонница  
рок-м узы к и», героиня ф ел ьето
на — проститутка (т ези с о пря
мой связи рока с сексуальной  
распущ енностью !) Во-вторы х, 
онд или верую щ ая еврейка или 
всерьез увлечена иудаи зм ом , 
иначе с чего бы ей постоянно  
восклицать про себя: «О, Я х
ве!» — (т езй с о связи роѵа с 
м асонством , иудаи зм ом  и си о
низм ом ). А песня, принесш ая  
популярность Севе Репину, вы
м ы ш ленному кумиру героини  
ф ел ьетона, назы вается , конечно, 
«Здр ав ств уй те, С арра И ванов
на!» Сам рок-кум ир наверняка  
сионист. На это явственно н а
м екаю т •  читателю  сл едую щ и е  
строчки: «О на (п есн я ) бы ла
прекрасно принята в одной из 
сам ы х м аленьких, но тем не 
м енее одной из сам ы х д ем о 
кратических стран м ира!» П о
клонница - Севы и он сам  густо  
пересы паю т свою  речь в озгл а
сам и «О, Л ю циф ер!» И это  
тож е не просто так, а лиш ний  
раз напом инает, что рок — по
рож ден и е Сатаны. полной

1 ум ственной и нравственной д е-  
гоалации  тех . кто сл уш ает и 
играет рок, говорят Севины от- 
коовения: «Мы ж ивем  так, как 
нам нравится. Нет спору, мы 
имеем, и «дев оч ек » , и «хаты  
на ночь»"', и «тачки», д а  и 
«бабки» у нас тож е в одятся ...»  
Читать все это и см еш но, и 
гоустно. ' А ведь именно на 
том уровне в едется  в основном  
антироковая п оопагандя. А р т о -  
р ы  чащ е всего пользую тся  
одним  незам ы словаты м  прие
мом: два ф акта, один  из кото
рых пр едш ествует другом у во 
врем ени, пр евращ аю тся для не
искуш енного читателя в причи
ну и сл едств и е. Так, расск азам и

о побоищ ах на р ок-коццертах  
доказы вается  наркотическое  
действие рока. (С транно, поче
му не тр ебую т запретить ф ут
бол ?) А вообщ е, цепочка вы
страивается такая: рок — нар
котики, сексуальная р асп ущ ен 
ность, безд ухов н ость , значит,
он —п ор ож ден и е Сатаны, и у д а 
изм и м асонство — поклонение  
Д ья в олу, значит, рок — часть  
всем ирного сион о-м асонского  
заговора.

П ропаганды  рока, о которой  
пиш ут «НВш соврем енник» и
«М олодая гвар ди я » , в наш ей  
стране? практически не сущ ест 
вует. На экранах телевизоров  
мы видим в основном  так на
зы ваемы й коммерческий рок. 
Тот советский рок, который  
выіііел из « а н д ег р а у н д а » , боль
шинству незнаком  или знаком  
м ало. Н ападки ж е на р ок-м у
зы ку осущ ествляю тся  м етоди 
чески, чащ е всего в грубой, 
категоричной ф орм е, не осо б ен 
но утр уж дая  себя  д ок азател ь 
ствам и, призы вая в св и детел и  
лю дей с не очень хорош ей р е
путацией, таких, как, наприм ер. 
Ж .-П . Р еж и м бал ь , католический  
свящ енник, .член ор ден а  и езуи 
тов, классический тип религиоз
ного м рак обеса.

П очем у ж е на войну с роком  
тратится столько нервов, эн ер 
гии, критического зап ал а  и б у 
маги? Во-первы х, значительная  
часть правления С ою за п исате
лей РСФ СР, при деятельном  
участии которых идет борьба  
против рок-м узы ки, — сл авя н о
филы. Возврат к национальны м  
тради циям , традиционны м  м о
ральным нормам старой д ер ев 
ни, охрана памятников, приро
ды. национальной культуры, 
которую  хотят «|Ьаскультурить»

злоумы ш ленники нерусского  
п р оисхож дени я — вот их глав
ные требования. Не одни они  
озабочены  судьбой  наш ей куль
туры. Р асхож ден и я  начинаю тся  
там , где заговариваю т о причи
нах бедственн ого полож ения,, 
наприм ер, русской м узы ки. 
Если считать, что во всем ви
новаты чиновники от культуры  
с еврейскими фам илиям и, ц ел е
направленно уничтож авш ие и 
уничтож аю щ ие русскую  куль
туру по зад ан и ю  всем огущ их  
масонов, то проблем а пр иобр е
тает  исклю чительно политиче
скую  окраску. И тогд а  р ок-м у
зы ка, как пр едставительница  
косм ополитической кѴльтуры. 
т ож е объ является  ор уди ем  в  
руках ж и до-м асон ов .

Н аконец, взгляды  тр ади ц и о
налистов на национ альную  
культуру отличаю тся ясно вы
раж енны м  догм атизм ом . Л ю бое  
пр оизведени е, вы ры ваю щ ееся  
по своей Форме из узких рам ок  
«национальной тр ади ц и и », о б ъ 
является чуж ды м  наш ей куль
туре искусством . А ведь м ноги е  
пок-м узы канты , по вы раж ению  
Б. Гребенщ икова, могѵт стоять , 
только д ер ж а сь  корней.

«О дни радую тся: за  три с.
небольш им  года  — б есп р ец е
дентны е перемены  в ст р ан е... 
А другие вот сильно п еч аля тся, 
н егодую т и всячески пугаю т: 
сатанинской рок-м узы кой, ам о 
ральными конкурсам и, красоты , 
опять и опять рок-м узы к ой, 
этим троянским конем им периа
лизм а, и, конечно ж е , таййы м и  
заговорам и, проискам и, ум ы 
слам и, гибельны ми для Р о с 
си и ...»  (и з редакционной  статьи  
ж ур н ал а «К ом м ун ист», № 17, 
1988 г.)
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