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М ЕТ О Д И Ч ЕС К А Я  ЗА П И С К А  

 
П редлагаемое  учебное  пособие  написано в соответствии с программой  

курса « Русский  как иностранны й» (раздел « Язы к специальности: 
Т елевидение») и адресовано иностранны м студентам 4-го курса. 

Т ексты  составлены  в соответствии с вопросами, вы несенны ми на 
государственны й  экзамен по теории и практике  ж урналистики. О ни 
сопровож даю тся предтекстовы ми и послетекстовы ми упраж нениями. 

П редтекстовы е  задания ставят целью   устранение  язы ковы х трудностей , 
которы е  могут возникнуть при чтении текста. П ослетекстовы е  упраж нения 
(задания на проверку понимания текста, лексико-грамматические , творческие  
задания) направлены  на развитие  устной  речи учащ ихся и усвоение  ими 
телевизионной  терминологии. Г лавная задача пособия –  вы работать у 
студентов умение  свободно общ аться на темы , связанны е  со специальностью  
« телевидение». 
          С одерж ание  обучения язы ку специальности склады вается из следую щ их 
компонентов: 

-  ф ормирование  и развитие  речевы х навы ков и умений  в трех                                          
основны х видах деятельности (говорении, чтении, письме ), необходимы х 
для общ ения в учебно-научной  сф ере ;  
- усвоение  определенного количества знаний , инф ормации 
содерж ательного характера, актуальны х для специалистов в области 
телевизионной  ж урналистики; 
-    овладение  необходимы ми язы ковы ми средствами, специф ическими 
для области ж урналистики, в частности, общ енаучной   и 
терминологической   лексикой . 
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У Р О К  1. 
С П ЕЦ И Ф И К А  ТЕЛЕВИ ДЕН И Я   

К А К  С Р ЕД С Т ВА  М А С С О ВО Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  
 

П редтекстовы е  задания. 
 
1.  Составьте  предлож ения со следую щ ими словами: телевидение , 
телепрограмма, телепередача, телеизображ ение , телеэкран, телезритель, 
телесообщ ение . 

 
2.  О т данны х имен сущ ествительны х образуйте  имена прилагательны е :     
телевидение , оптика,   пространство, время, телезритель, программа. 
 
             
3.  И спользуйте  пары  глаголов в контексте : видеть-увидеть, передавать-
передать, забы вать-забы ть, откры вать-откры ть, создавать-создать, 
повы ш ать-повы сить, показы вать-показать, сохранять-сохранить, 
наруш ать-наруш ить. 
О бразец: П реподаватель всегда позволяет  студентам пользоваться 
словарем. С егодня он позволил студентам пользоваться словарем. 
 
4.  С  данны ми словосочетаниями составьте  предлож ения: оперировать 
человека, оперировать ф актами, пунктуационны й  знак, совокупность 
телевизионны х знаков, сила человека, сила телевидения, вести ребенка, 
вести репортаж , прямая линия, прямая передача, дворянский  род, род 
искусства. 
В  каких случаях слова употребляю тся в прямом, а в каком - в переносном 
значении? 
 
5.  В ы деленны е  слова замените  синонимами: естественное  проявление , 
зрелищ е , совокупность знаков; синтез слова, изображ ения и музы ки; 
искаж ение  объекта, достоверное  телеизображ ение , истолкование  
действительности, стабильная связь, целостная система, трактовка 
объекта. 

 
6. Составьте  предлож ения со следую щ ими словами: документальность, 
субъективность, беспристрастность, избирательность, достоверность, 
наглядность, программность, периодичность, стабильность, 
многоф ункциональность, совокупность, определенность. 

Какое  значение  имеет в них суф ф икс –  ость- ? 
  

7.  П рочитайте  текст. Н азовите  основны е  свойства телевидения. 
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Т елевидение  позволяет увидеть говорящ его человека и поэтому 

передает устную  речь в е е  естественном проявлении. Слово имеет 
исклю чительно важ ное  значение  в телевидении, но не  следует забы вать, что 
телевизионная программа –  преж де  всего зрелищ е . 
         Г лавная особенность экранного знака состоит в оптическом подобии 
объекту. Н о система изображ ений , которы ми оперирует телевидение , - а не  
просто сумма механических копий  тех или ины х объектов, э то совокупность 
знаков особого рода язы ка. В  основе  телевидения (кино) –  синтез устного 
слова, движ ущ его изображ ения и музы ки, что откры вает перед телевидением 
наибольш ие  коммуникативны е  возмож ности. 

Т елеизображ ение , как ф ото- и киноизображ ение , обладает 
специф ическим качеством документальности. Как бы  ни бы л похож  
ж ивописны й  портрет, он в каж дом своем элементе  создан худож ником и в э том 
смы сле  субъективен. Т ехника ж е  лиш ена субъективности, а э то наклады вает 
свой  отпечаток на полученное  с е е  помощ ью  изображ ение . Т ехника 
беспристрастна, неизбирательна и не  производит таких искаж ений , которы е  
бы ли бы  обусловлены  тем или ины м отнош ением к объекту. 

Н о даж е  самое  достоверное  телеизображ ение  заклю чает в себе  
определенную  трактовку объекта. Т елепрограмма –  э то и воспроизведение  
действительности, и в то ж е  время –  е е  истолкование . « Э ф ф ект присутствия» - 
вот в чем преж де  всего видится сила телевидения. Э тот э ф ф ект, как 
первоначально полагали, есть следствие  симультанности (одновременности) 
собы тия и его телевизионного показа. О дновременность повы ш ает меру 
достоверности происходящ его на телеэкране . У  телезрителя появляется 
ощ ущ ение , будто он видел собы тие  собственны ми глазами, параллельно с 
ж урналистом, которы й  вел репортаж . 

Возмож ность показы вать собы тия в безусловном настоящ ем времени 
составляет важ ную  отличительную  черту телевидения. « Э ф ф ект присутствия» 
могут сохранять и передачи в записи. 

Т елевидению  присущ  э ф ф ект личностного общ ения. Т елезритель знает, 
что одновременно с ним передачу смотрят миллионы  лю дей , и тем не  менее  он 
воспринимает вы ступление  с экрана как обращ ение  непосредственно к нему. И з 
всех средств массовой  инф ормации именно телевидение  создает наиболее  явно 
вы раж енны й  э ф ф ект прямого контакта со зрителем, обусловленны й  и особой  
обстановкой  восприятия, и наглядностью  телесообщ ений , и ф актором 
программности, во многом предопределяю щ им возмож ность диалога с 
аудиторией . 

П рограммность является одним из важ нейш их качеств телевидения. 
Т елевидение  предлагает своей  аудитории сообщ ения, определенны м образом 
сгруппированны е  и образую щ ие  некое  единство –  программу. О тдельная 
передача или ф ильм всегда воспринимается зрителем в программном 
контексте , придаю щ ем им дополнительное  значение . 

В ы текаю щ ая из программности периодичность телевещ ания позволяет 
поддерж ивать более  стабильную , систематическую  связь с аудиторией . 
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Т елевидение  в глазах своей  аудитории ближ е  других средств 

массовой  инф ормации стоит к общ ению  прямому (« э ф ф ект присутствия») 
личностному (« э ф ф ект действительности») и двустороннему (« э ф ф ект 
диалогичности»). 
          Т елевидение  многоф ункционально: сообщ ая о собы тиях общ ественной , 
политической , экономической  и культурной  ж изни, оно вместе  с тем служ ит и 
средством воспитания, и средством развлечения, и средством обучения. 
В ы ступая перед общ еством как средство создания оригинальны х произведений  
искусства, оно служ ит такж е  и распространителем произведений  литературы , 
театра, музы ки и кино. 

Т елевидение  представляет целостную  систему, состоящ ую  из трех 
подсистем, трех типов программ, соответственно трем родам сообщ ений : 
худож ественному (в ж анре  драмы , оперы , в ф орме  концерта), научному (в 
ж анре  лекций , в ф орме  урока и т.д.), публицистическому (в ж анре  репортаж а, 
комментария, очерка, в ф орме  выпуска новостей  и т.п.). 

Т елевидение  действует на аудиторию  совокупностью  программ, 
представляю щ их собой  при всем ф ункциональном и ж анрово-тематическом 
многообразии определенное  единство. 

  
П ослетекстовы е  задания. 
 
1.  Составьте  вопросны й  план текста. 
 
2.  Восстановите  предлож ения по опорны м словам и словосочетаниям: 
зрелищ е , оптическое  подобие  объекта, синтез, документальность, 
трактовка объекта, « э ф ф ект присутствия», э ф ф ект личностного общ ения, 
программность, телевидение , периодичность, многоф ункциональность, 
целостная система. 
 
3. Составьте  конспект текста, вы делив его главны е  тезисы . 

 
4.  Задание  на дом. П ерескаж ите  текст, пользуясь написанны м вопросны м 
планом. 
 

  
У Р О К  2. 

И ЗО БР А ЗИ ТЕЛЬН О -ВЫР А ЗИ ТЕЛЬН ЫЕ  
С Р ЕД С Т ВА  ТЕЛЕВИ ДЕН И Я  

 
П редтекстовы е  задания. 
 
1.  П ользуясь словарем, уточните  значения следую щ их слов: экран, кадр, 
камера, план, масш таб, ракурс, оптика, ось, плоскость, монтаж , панорама,  
тревелинг, траектория, симультанность. 
Н айдите  в тексте  предлож ения, в которы х употребляю тся эти слова. 
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2.  С  данны ми словосочетаниями составьте  предлож ения: язы к коровы , 
иностранны й  язы к, язы к экрана; поток реки, поток кадров; вы секать 
огонь, вы секать мы сль; ж ивой  человек, ж ивое  слово; характер человека, 
характер общ ения.  
В  каком случае  слово употребляется в прямом, а в каком - в  переносном 
значении? 
 
3.  Составьте  предлож ения со следую щ ими парами слов: изображ ать-
вы раж ать, изображ ение -вы раж ение , изобразительны й-вы разительны й . 
 
4.  В ы деленны е  слова замените  синонимами: совокупность приемов, 
воплотить замы сел, отрезок времени, воздействовать на зрителя, 
непреры вны й  поток кадров, последовательно, косвенное  отнош ение . 
 
5.  П одберите  родственны е  слова к следую щ им словам: экран, кадр, план, 
замы сел. 
 
6.  С  данны ми словами составьте  словосочетания: язы к (экран), рама 
(экран), « взгляд» (камера), вклю чение  (камера), масш таб (изображ ение ), 
деталь (макроплан), плоскость (предмет), поток (кадры ), расстановка 
(кадры ), процесс (соединение ), сочетание  (кадры ), разновидность 
(монтаж ), ассоциации (зритель), разновидность (тревелинг), подлинность 
(время), характер (общ ение ), деятельность (оператор). 
 
7.  П рочитайте  текст. О братите  внимание  на вы деленны е  термины  и 
понятия. 
 Каж ды й  род искусства имеет свой  специф ический  худож ественны й  язы к 

совокупность технических приемов и изобразительно вы разительны х средств, с 
помощ ью  которы х худож ник воплощ ает замы сел в своих произведениях. Язы к 
экрана создан киноискусством. 

И зображ ение  части пространства, заклю ченное  в раму экрана, видимое  в 
каж ды й  момент, назы ваю т кадром. Кадром назы ваю т такж е  часть ф ильма (или 
телепередачи), снятую  « одним взглядом» камеры , т.е . в отрезок времени от 
момента вклю чения камеры  и до момента е е  отклю чения. 

П ланом назы ваю т масш таб изображ ения, содерж ащ его в кадре . Э то 
крупность ф игуры  или предмета. Н аиболее  употребительно деление  планов на 
три вида: общ ий , средний  и крупны й . Более  точное  –  на ш есть видов: 

1) дальний  план (человек во весь рост и окруж аю щ ая его обстановка); 
2) общ ий  план (человек во весь рост); 
3) средний  план (человек до колен); 
4) поясной  план (человек до пояса); 
5) крупны й  план (голова человека); 
6) макроплан (деталь, например, глаз). 
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Е щ е  один важ ны й  элемент язы ка экрана –  ракурс. Т ермин « ракурс» 

обозначает лю бой  угол, образуемы й  оптической  осью  объектива и плоскостью  
предмета, в том числе  и прямой . 
          И зображ ение  на экране  движ ется, а движ ение  имеет протяж енность не  
только в пространстве , но и во времени. Следовательно, произведение  
экранного искусства мож ет воздействовать на зрителя и во времени. 

Н епреры вны й  поток кадров –  важ нейш ая особенность экранного 
искусства. Расстановка кадров в определенном порядке  назы вается монтажом. 
Кадры  снимаю т отдельно, потом склеиваю т друг с другом. Э тот процесс 
назы вается техническим монтаж ом. П роцесс соединения кадров таким образом, 
чтобы  меж ду ними возникла смы словая связь, назы ваю т конструктивны м 
монтаж ом. Каж ды й  кадр имеет определенны й  смы сл. Когда сочетание  кадров 
« вы секает мы сль»,  монтаж  назы вается худож ественны м. П оказ на экране  
кадров, изображ аю щ их одновременны е  действия, известен под названием 
параллельного монтаж а. Разновидность параллельного монтаж а –  
перекрестны й  монтаж . П араллельны й  монтаж , используемы й  для вы явления 
внутренних, субъективны х связей  с целью  вы звать у зрителей  ассоциацию , 
назы ваю т ассоциативны м монтаж ом. 

В ы деляю т следую щ ие  виды  съемки движ ущ ейся камерой: 
1) панорамирование –  съемка камерой , вращ аю щ ейся вокруг своей  оси; 
2) проезд, или тревелинг ; разновидность тревелинга –  отъ езд и наезд (в 
результате  меняется крупность изображ ения); 

3) траекторная съ емка –  так назы ваю т различны е  сочетания тревелингов         
с панорамированием. 

В  телевидении действия на экране  могут бы ть произведены  только так, 
как они происходят –  последовательно. П ричина э того –  в подлинности 
времени на телеэкране , в симуль танности передачи и действия. 

Н адо отметить особы й  характер слова на телевидении. Благодаря 
способности прийти в дом лю дей  телевидение  обладает особы м характером 
общ ения. С  телеэкрана звучит ж ивое  слово. И  хотя мы  и не  мож ем ответить 
ведущ ему,  все  ж е  он в гораздо больш ей  степени наш  собеседник, чем герой  на 
киноэкране . А в силу того, что мы  видим изображ ение  человека, он ближ е  нам, 
чем голос из радиоприемника, хотя радио тож е  « приходит» в дом. 

Т акие  средства экранного вы раж ения, как музы ка, ш умы , освещ ение , 
цвет, композиция кадра, монтаж  относятся к деятельности реж иссера, 
оператора или худож ника и имею т лиш ь косвенное  отнош ение  к 
литературному ж урналистскому творчеству. 

 
П ослетекстовы е  задания. 
 
1.      С оставьте  план текста в номинативной  ф орме . 
 
2. Н азовите  основны е  изобразительно-вы разительны е  средства 
телевидения. 
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3. Задание  на дом. П ерескаж ите  текст по составленному     

номинативному плану. 
 

У Р О К  3. 
Р А ЗВИ Т И Е Д И А Л О ГИ Ч ЕС К И Х   
Ж А Н Р О В   Н А  ТЕЛЕВИ ДЕН И И 1 

 
 

П редтекстовы е  задания: 
 
1.  П ользуясь словарем, определите  значение  следую щ их слов: 
стилеобразую щ ий , диалогичность, интервью ер, контрвью , инкогнито, 
конф иденциальны й , интерактивны й , пейдж инг, косноязы чны й , ток-ш оу, 
телемост, концентрация, интимизация. 
 
2.  Замените  причастны е  обороты  придаточны ми определительными 
предлож ениями: 

 Д иалогичность, являю щ аяся одной  из стилеобразую щ их                 
характеристик  телевизионной  речи, реализуется в различны х видах 
интервью . 
В едущ ий , руководящ ий  участниками ток-ш оу, долж ен обладать 
вы сокой  речевой  культурой . 
Концентрация экспрессивны х средств речи, возрастаю щ ая в                                                                    
интервью , приводит к интимизации речи. 

  
3. О пределите  способ словообразования в следую щ их словах: 
интерактивны й , телемост, ток-ш оу, инф ормационны й , С Т С , во-вторы х, 
вы раж енны й . 
 
4.Составьте  предлож ения со следую щ ими словосочетаниями: 

а) остры й  вопрос; путаны й  ответ; остры й  интеллект; ясная речь; 
бы страя реакция;  логичная речь; 
б) позволить зрителям; предлож ить ж урналистам; уподобиться 
бойцам; искаж аться техническими э ф ф ектами. 

 
 
5. П рочитайте  текст. В  чем причина активного развития диалогических 
ж анров на телевидении? 

 
О дной  из стилеобразую щ их характеристик телевизионной  речи является 

е ё  диалогичность, которая наиболее  ярко реализуется в различны х видах 
интервью . 

                                                
1 П о публикации Сандлер Л .Л . Развитие  диалогических ф орм речи на телевидении  
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 Т елевизионное  интервью  позволяет зрителям бы ть участниками, 
свидетелями общ ения интервью ера с самы ми разны ми лю дьми. 
 Т ворческая ж урналистская мы сль ищ ет новы е  его ф ормы . Т ак, в 
последние  10 лет на различны х телевизионны х каналах появилось так 
назы ваемое  «контрвь ю ». Впервы е  оно бы ло предлож ено ж урналистами 
программы  « В згляд». Н а вопрос и ответ отводилось минимум времени, а двух 
участников контрвью  мож но уподобить бойцам на ринге : остры й  вопрос (удар)-
бы стры й , меткий  ответ (уход от удара) или медленны й , путаны й  ответ (пропуск 
удара). 
 Контрвью  с успехом использовал А.Л ю бимов в политическом ш оу « О дин 
на один». Н акал эмоций  в его передачах бы л необы кновенно силен. В  подобной  
ф орме   интервью  чрезвы чайно важ ны  острота интеллекта, бы строта реакции, 
логичность и ясность речи. 
 Для завоевания аудитории все  чащ е  предлагаю тся « экзотические» ф ормы  
интервью , например, интервью  с человеком –  инкогнито, чье  лицо скры то и 
голос искаж ен специальны ми техническими э ф ф ектами камеры ; интервью  с 
человеком в маске . 
 И  в первом, и во втором случае  участник интервью  мож ет предельно 
откровенно сообщ ать конф иденциальную  инф ормацию  (например, о 
задерж ании наркодельцов, торговцев оруж ием в программе  « С оверш енно 
секретно») или обсуж дать интимны е  вопросы  своей  ж изни, не  боясь бы ть 
узнанны м (« М оя семья», « Ч еловек и закон»). 
 В  подобны х ф ормах интервью  исклю чается мимика, вы раж ение  глаз 
говорящ его, но э то компенсируется видеорядом: внеш ним видом, полож ением 
тела в пространстве  кадра, некоторы ми просодическими характеристиками 
речи, ж естикуляцией  говорящ его. 
 Стремление  максимально приблизить экран к аудитории приводит в к 
возникновению  интерактивны х  форм интервь ю . 
 И нтерактивны е  ф ормы  общ ения посредством телеф онной , пейдж инговой  
связи, И нтернета все  чащ е  использую тся на телевидении, например в  
« М узы кальном ринге», « Антропологии», « Что? Г де?  Когда?», на канале  М У З-
Т В , в программе  « Д етали». Н о далеко не  всегда э тот опы т интересен. Т аковы , 
на наш  взгляд, примеры  внедрения в телевизионны й  э ф ир речи улиц, бедной , 
невы разительной , косноязы чной , в передачах канала С Т С  « Будка гласности» и 
« В стречи в чате», « С каж и». 
 «Ток-ш оу»- ещ ё  одна разновидность интервью , ставш ая популярной . Э то 
наиболее  слож ная по составу участников, тематике  и композиции ж анровая 
ф орма. В  основе  е ё  ряд диалогов, которы ми руководит ведущ ий . П ри э том 
каж ды й  диалог отличается от преды дущ его и последую щ его, во-первы х, 
набором участников, а во вторы х - поставленны м вопросом. 
 О т ведущ его требуется вы сокое  мастерство, чтобы  руководить 
основны ми участниками ток-ш оу, гостями-экспертами, зрителями в студии, 
лю дьми, общ аю щ имися с ж урналистом посредством телемоста, и т.д. 
Спонтанность вы сказы ваний , их эмоциональная окраш енность, экспрессия - все  
э то приближ ает диалог к аудитории, делает ярче  восприятие  собы тия в студии. 
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О бразцом такого ток-ш оу мож но считать « Г лас народа», которы й   на 
канале  Н Т В  вела С . С орокина. 
 Д иалог все  чащ е  используется во всех ж анрах телевизионной  
ж урналистики. Ярким примером э тому мож ет служ ить инф ормационны й  канал 
« В ремя», в котором переход от одного блока новостей  к другому происходит 
посредством диалога меж ду ведущ ими. 
 И зменяю тся и традиционны е  ф ормы  интервью . О тмечается возрастаю щ ая 
концентрация экспрессивны х средств речи, стремление  к интимизац ии 
диалога. П одобны ми чертами обладали авторские  программы  Т . П уш киной  
« Ж енские  истории» и О . П уш киной  « Ж енский  взгляд», И . Зайцевой  « Г ерой  дня 
без галстука». П оставленная задача –  раскры ть сущ ность характера героя –  
реш ается такж е  при помощ и вы разительного видеоряда. П ри э том личность 
интервью ера не  превалирует, не  привлекает к себе  излиш него внимания. 
 Д емократизация язы ка телевидения приводит к тому, что монологическая 
речь уступает лидирую щ ее  место диалогическим ж анрам, которы е  развиваю т 
все  новы е  и новы е  ф ормы . 
 
П ослетекстовы е  задания. 
 

1. О тветьте  на вопросы  по тексту. 
Какие  новы е  виды  диалогических ф орм  речи появились на Т В  в                  

последние  10 лет? 
               Ч ем отличается диалог в инф ормационны х программах? 
               К  чему приводит концентрация экспрессивны х средств речи в диалоге?                               
               Какова структура ток-ш оу? 
               С  какой  целью  использую тся « экзотические  интервью »? 
  

2. Д ополните  предлож ения:    
 Т елевизионное  интервью  позволяет зрителям бы ть…  
 « Контрвью » впервы е  появилось…  
 Ч еловек в маске  мож ет предельно откровенно сообщ ать…  
 И нтерактивны е  ф ормы  общ ения осущ ествляю тся при помощ и…  

                     О т ведущ его ток-ш оу требуется…  
  

3. Составьте  тезисы  текста, вы делив главную  инф ормацию  в каж дом 
абзаце . 

 
4. Задание  на дом. П одготовьте   вопросы  к интервью  на тему: « Я - 
ведущ ий  ток-ш оу». 

           
5. П ерескаж ите  текст, опираясь на тезисны й  план. 
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У Р О К  4. 
Н О ВО С Т И  ГЛО БА ЛЬН ЫХ  ТЕЛЕК А Н А Л О В2 

 
П редтекстовы е  задания: 
 
1. Н айдите  в тексте  предлож ения со следую щ ими словами и 
словосочетаниями. О бъясните  их значения: глобальная телесеть, 
приоритет, реж им реального времени, драматизм, зрелищ ность, 
скомпоновать ф акты , вакуум, неоднозначность собы тия, концепция, 
домы слы , претендовать. 
 
2.  В ы деленны е  слова замените  синонимами: ц икл передач, интенсивно 
освещ ать, клю чевая задача, отражение собы тий , б оль ш ая зрительская 
аудитория, ведущий принцип, сосредоточен на теме , неожиданная 
катастроф а, элементы  расследования. 
 
3.О бразуйте   видовы е  пары  глаголов. Составьте  с ними предлож ения по 
следую щ ему образцу: 
 О бразец: Я предполагаю  самое  худш ее . М ож но предполож ить самое  
худш ее . 
Создать, осветить, заклю чать, обновлять, поступать, происходить,                 
отмечать, следовать, охваты вать, привлечь, провозгласить, собирать, 
узнавать. 
 
4.  Составьте  предлож ения со словосочетаниями: клю чевая задача, 
клю чевая вода; вкус яблока, вкусы  публики; инф ормационная передача, 
инф ормационны й  вакуум, инф ормационная война; масш таб изображ ения, 
масш таб происш ествия; в разны х частях света, в разны х частях текста; 
борьба спортсменов, борьба интересов. 
В  каком случае  слова употребляю тся в прямом значении, а в каком- в 

переносном. 
5.  П рочитайте  текст. О братите  внимание  на то, какими признаками 
долж но обладать собы тие , претендую щ ее  на освещ ение  в глобальны х 
телесетях. 
 
В  программах глобальны х телесетей  новости имею т приоритетное  

значение . И х цель –  создать целостную  картину сегодняш него мира, осветить 
его проблемы  и конф ликты  в реж име  реального времени. 

В едущ ий  принцип новостного цикла заклю чается во ф разе  « it bleeds it 
leads»: главное  собы тие  происходит там, где  « льется кровь». 

Н овостной  цикл мож ет постоянно обновляться (когда в течение  суток 
поступаю т все  новы е  и новы е  репортаж и с мест собы тий , происходящ их в 

                                                
2 П о одноименной  публикации Р.А. Ч ерникова. Н овости глобальны х телеканалов. 
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разны х частях света), а мож ет бы ть сосредоточен на одной  теме  (когда 
интенсивно освещ ается одна тема). 

Значимое  собы тие , претендую щ ее  на интенсивное  освещ ение  в 
глобальны х теленовостях, как правило, обладает рядом признаков, среди 
которы х мож но отметить следую щ ие : 

1.  Драматизм, трагичность, конфликтность, борьба интересов, 
зрелищ ность. Войны , катастроф ы , теракты  становятся первы ми сю ж етами 
новостей  глобальны х сетей . 

2.  Н еож иданность (террористические  акты , стихийны е  бедствия, 
катастроф ы  –  собы тия, которы е  всегда происходят « вдруг»), неоднозначность 
собы тия, новы е  подробности происходящ его, элементы  расследования, 
детективны е  сценарии. 

3.  Н ь ю смейкер (newsmaker) –  главное  лицо сю ж ета; собы тие , 
развиваю щ ееся вокруг главного героя. Заявления президентов, скандалы  вокруг 
авторитетны х лиц, интервью  с политиками, главами корпораций  практически 
всегда становятся значимы ми собы тиями. 
        Г лобальны е  новости охваты ваю т три основны х инф ормационны х блока: 
общ ественно-политические , ф инансово-экономические  и спортивны е  новости. 
       П ривлечение  аудитории считается клю чевой  задачей  глоб аль ны х  
телесетей. И ногда стремление  удовлетворить вкусы  публики перевеш иваю т 
более  важ ны е  принципы  подхода к отраж ению  собы тий . Стандартная 
концепция глобальны х теленовостей  –  совокупность оперативности, 
объективности и ответственности –  провозглаш ается медиакомпаниями  в 
качестве  приоритета инф ормационной  политики. В  реальности телекомпании 
не  всегда добиваю тся ж елаемого результата и соответствую т данным 
критериям. 

О перативность означает скорость, умнож енную  на способность 
мгновенно проанализировать ситуацию , вы делить соответствую щ ие  ф акты , 
проверить их и скомпоновать соответствую щ им образом. О бъективность и 
сбалансированность в освещ ении собы тий  достигается четким разделением 
ф актов и комментариев. О тветственны й  подход к лю бой  инф ормации 
глобальны х телесетей  исклю чает непроверенны е  ф акты , домы слы  и слухи, а 
такж е  явно негативную  визуальную  инф ормацию . 

Рассмотренная вы ш е  ф ормула уклады вается в определение  «тверды х » 
новостей (hard news), то есть э то объективны е  сообщ ения без комментариев. 

У стойчивы е  тенденции в новостях телесетей  –  инфотэйнтмент  (политика 
+ развлечение ), б изнестейнтмент  (бизнес + развлечение ), - вы званы  ж еланием 
глобальны х телесетей  собрать больш ую  зрительскую  аудиторию , которую  не  
всегда мож но заинтересовать меж дународны ми новостями. 

В  основном глобальны е  телесети отбираю т собы тия по степени важ ности 
и масш табу происш ествия, подходят ответственно к освещ ению  
происходящ его. О днако в периоды  новостного вакуума сенсационны е  собы тия 
могут вы йти на первы й  план и в течение  длительного времени пребы вать в 
э ф ире . 
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П ослетекстовы е  задания. 
 
1.  Разделите  текст на смы словы е  части. 
 
2.  П оставьте  основной  вопрос к каж дой  смы словой  части текста. 
 
3.  Составьте  диалог « Репортер и редактор» (вы  подготовили материал 
для глобальны х телесетей). 
 
4.  Какие  из данны х предлож ений  « зарубил» бы  редактор теленовостей? 
П очему? 
Ш еф ы  организовали и провели определенную  работу по оказанию  

помощ и ветеранам В еликой  О течественной  войны . Ш еф ы  помогли ветеранам 
В еликой  О течественной  войны  отремонтировать квартиры . 

М ож но с уверенностью  сказать, что э то не  повторится. У верен, что э то не  
повторится. 

Спортсмены  одерж али победу в соревнованиях. Спортсмены  победили. 
Я надел абсолю тно новы й  костю м. Я надел новы й  костю м. 
Собранны е  вместе  цветы  удивительно пахли. С обранны е  цветы  

удивительно пахли. 
Каж ды й  в отдельности мож ет вы учить иностранны й  язы к. Каж ды й  мож ет 

вы учить иностранны й  язы к. 
 
6. Задание  на дом. П ерескаж ите  текст, опираясь на составленны й  
вопросны й  план.  

 
У Р О К  5. 

П Р О БЛЕМ А  Ф А К Т А  И  К О М М ЕН Т А Р И Я  
 

П редтекстовы е  задания. 
 
1. С  помощ ью  словарей  уточните  значение  следую щ их слов: 
социальны й , принцип, окраш енность, компетентность, власть, 
властны е  (структуры ), обусловлено, суж дение , источник, четкое , 
заимствовать, корпорация, вещ ательны е , вещ ать, сф ормировать, 
уместны , уста, эксперты , компетенция, трансляция, инсценировка, 
обнародовать, обнародованны й , судить, суж дение , демонстрировать, 
опущ ены , непредвзятость, контекст, полощ ет, пикантны й . 

 
2.  П исьменно составьте  предлож ения с данны ми словами. 

 
3.  П оставьте  слова в скобках в нуж ном падеж е : 
проявляться (рассмотрение ), обусловлено (доверие ), принадлеж ать 
(источник  инф ормации), не  догады ваться (точка зрения), речь идёт 
(спорны е  вопросы ), являться (условие ).  
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4.  П рочитайте  текст.  Ч ем отличается ф акт от комментария? 
  
М нение  комментаторов на одно и то ж е  собы тие  могут не  совпадать. С  

одной  стороны , ж урналист долж ен правдиво, объективно освещ ать, оценивать 
собы тие . С  другой  стороны , комментатор, ж урналист представляет точку 
зрения какой -либо политической  группы , социального слоя общ ества. 

Совмещ ение  э тих двух принципов зависит от конкретны х условий , 
важ ности, политической  окраш енности собы тия, его значения в ж изни лю дей , 
от компетентности ж урналиста, его зависимости от властны х и ф инансовы х 
структур. 

П олитическая окраш енность особенно проявляется в рассмотрении 
слож ны х меж дународны х тем, затрагиваю щ их интересы  различны х стран. 

Д оверие  к ф акту или мнению  обусловлено доверием к источнику 
инф ормации –  читатель, зритель, слуш атель хочет знать, откуда получено 
сообщ ение  и кому принадлеж ит излагаемое  суж дение . Е сли на месте  собы тия 
отсутствует собственны й  корреспондент или он не  имеет проверенны х данны х, 
необходимо –  в соответствии с мировой  практикой  –  подтверж дение  не  менее  
чем из двух источников. 

В  новостны х программах ссы лки на источники сообщ ений  обязательны . 
Н еобходимо такж е  четкое  отделение  ф актов от мнений . Сообщ ение  ведущ его, 
репортера, интервью ера не  долж но содерж ать оценок (если передача 
инф ормационная). 

- Зрители и слуш атели не  долж ны  заимствовать из передач Би –  Би - С и 
личны е  взгляды  ведущ их и репортеров, - говорится в вещ ательны х 
рекомендациях знаменитой  английской  корпорации. –  Х орош ая ж урналистика 
помогает зрителям и слуш ателям всех убеж дений  сф ормировать свое  
собственное  мнение . Ф акты  долж ны  бы ть представлены  таким образом, чтобы  
инф ормировать, а не  убеж дать, - предостерегает э тический  кодекс С и-Би- Э с. -
Когда речь идет о спорны х вопросах, зрители не  долж ны  догады ваться, какую  
сторону поддерж ивает ведущ ий . 

П озиция ж урналиста новостей–  в подборе , полноте  и последовательности 
освещ аемы х ф актов. 

О ценки собы тий  и явлений  вполне  уместны  и даж е  необходимы  в устах 
экспертов, комментаторов или лиц, в чьей  компетенции нет сомнений . Л ю ди 
долж ны  точно знать, что они видят –  запись или трансляцию , первичное  
сообщ ение  или его повтор. Ж урналисты  не  долж ны  комментарий  вы давать за 
установленны й  ф акт, архивны е  кадры  - за сию минутную  хронику, 
инсценировку - за действие . Н апример, американские  космонавты  
действительно вы саж ивались на Л уну, но снимали « прилунение» на Земле  в 
специально оборудованном павильоне . 

М ировая телепрактика не  допускает использования инсценировок в 
новостны х передачах. 

Важ нейш ее  условие  объективности –  полнота представленны х ф актов и 
обнародованны х суж дений . Н апример, телерепортаж  о рельсовой  войне  
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забастовщ иков –  ш ахтеров, демонстрирую щ ий  их возмущ енны е  
лица, будет неполон, если не  покаж ет и негодование  ни в чем не  повинны х 
пассаж иров. 

В  сообщ ении о собы тии не  долж ны  бы ть опущ ены  ф акты , сущ ественны е  
для понимания происходящ его, или излож ена точка зрения, односторонне  
освещ аю щ ая картину. И  если в аналитической  передаче  одним из героев 
излож ен определенны й  взгляд на проблему, ж урналист обязан предоставить 
такие  ж е  возмож ности и для оппонентов. 

Д остоверность и полнота инф ормации мож ет бы ть достигнуты  только 
при условии непредвзятости. Н апример, на телевидении современны е  ведущ ие  
зачастую  не  сомневаю тся, что единственно верны й  взгляд на собы тия 
общ ественной  ж изни принадлеж ит им самим, вы ступаю щ им кем-то вроде  
наставников неразумной  публики. М нение  о ф актах для них важ нее  самих 
ф актов. 

 Н епредвзятость является необходимы м условием и в ж урналистских 
расследованиях. О собенно тщ ательно ж урналист долж ен подбирать экспертов, 
заранее  знакомиться с их позицией . П одбирая участников для дискуссионны х 
передач, э тически воспитанны й  ж урналист избегает агрессивны х натур и 
конф ликтны х личностей , неспособны х вы слуш ивать собеседников. Т акая 
осторож ность необходима, например, по отнош ению  к носителям 
неоф аш истских взглядов,  чья идеология агрессивна уж е  по своей  природе  и не  
склонна считаться ни с правами человека, ни с достоинством личности. 

П роф ессиональное  сообщ ение  содерж ит все  ф акты , необходимы е  для 
понимания изображ аемого собы тия (или ситуации). Н о оно ж е  исклю чает 
побочную  инф ормацию , способную  вы звать негативны е  общ ественны е  
последствия. Н апример, уведомление  о готовящ ихся общ ественны х 
беспорядках с указанием места и времени, где  и когда они могут произойти. В  
э том случае  ж урналист будет не  столько инф орматором, сколько 
подстрекателем. М ассовое  оповещ ение  мож ет привести к тому, что 
сообщ енны й  прогноз ж урналиста обернется реальностью . 

Т аким образом, второстепенны й  ф акт, изъяты й  из контекста 
происходящ его и обнародованны й  без учета состояния массового сознания, 
мож ет вы звать общ ественную  реакцию , соверш енно неизмеримую  с 
социальны м значением э того ф акта. 

 П озиция самого ж урналиста очень важ на. Ж урналист долж ен бы ть 
воспитанны м, нравственны м человеком. А нравственность –  всегда несвободна, 
в том числе  в вы боре  слова. Т ого слова, которое  оскорбляет аудиторию ,  
униж ает личность, полощ ет на публике   частную  ж изнь человека.  

В  настоящ ее  время экранны е  дебаты  превратились в арену для сведения 
политических счетов. О ппоненты  обливаю т друг друга соком в программах, 
именуемы х « интеллектуальны м ш оу». П икантны е  подробности интимной  
ж изни политиков и э страдны х зве зд подаю тся как е ж едневны е  новости для 
народа. О бгоревш ие  трупы . Автокатастроф ы . Д емонстрации увечий  в 
больничны х койках без согласия ж ертв, которы е  находятся в бессознательном 
состоянии. Т акими сценами ж урналисты  хотят поразить воображ ение  зрителя, 
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но достигаю т обратного результата. Зритель становится нечувствительны м 
к показу ж естокости, и с каж ды м разом дозы  долж ны  бы ть все  больш е , а 
подробности - все  страш нее . Н а экране  демонстрируется культ силы , 
сексуальны е  откровения в то время, когда у э кранов находятся дети.  

Российские  ж урналисты  чувствую т себя независимее , чем их коллеги на 
Западе . И х уста не  « связаны » десятками э тических кодексов –  хартий , уставов, 
доктрин, законов. Н е  потому ли слухи вы даю т у нас  за ф акты , инсценировки -
за действительны е  собы тия, позавчераш ние  новости -за сегодняш ние , чуж ие  
материалы - за собственны е , а комментарий  ведущ его -за всенародную  точку 
зрения. 

 
П ослетекстовы е  задания. 
 
1. О тветьте  на вопросы : 

 Какие  принципы  отраж ения инф ормации совмещ аю тся в 
комментарии? 
 Ч ем обусловлено доверие  к мнению  комментатора? 
 Каким критериям долж на отвечать качественная ж урналистика? 
 Что допустимо использовать в новостны х передачах? 
 Какие  требования предъявляю тся к ж урналисту? 
 П очему необходимо выполнять требования, излож енны е  в   
э тических  кодексах  ж урналистов? 

 
2. Д ополните  следую щ ие  предлож ениями словами, вы бранны ми из 
текста. 

   Н еобходимо объективно освещ ать…  
   Д оверие  к ф акту обусловлено…  

 Сообщ ение  ведущ его новостной  программы  не  долж но    
содерж ать…   
 П озиция ж урналиста новостей  заклю чается в…  
 М ировая телепрактика не  допускает… . 

 
 

3. Задание  на дом. П ерескаж ите  текст. 
 

У Р О К  6. 
П Р О БЛЕМ А  «С К Р ЫТО Й » Р ЕК Л А М Ы 

 
П редтекстовы е  задания. 
 
1.П ользуясь словарями и текстом, определите  значения следую щ их слов 
и вы раж ений : суггестивны й , гипнотический , нейролингвистическое  
программирование , трансовое  поведение , видеоголодание , зомбировать, 
импульсивно-световое  кодирование , э ф ф ект 25-ого кадра, частотное  
кодирование , спектральная вспы ш ка. 
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2.Составьте  словосочетания с данны ми словами: размещ ать (С М И ); 
предназначить (круг лиц); следовать (пример); нести (инф ормация); 
(квалиф ицированны й) определение ; (ю ридический) лицо; (коммерческий ) 
инф ормация, (суггестивны й) технология, (нейролингвистический) 
программирование . 
 

 3. Т рансф ормируйте  просты е  предлож ения в слож ны е . 
Редакция не  ставит специальной  отметки. П убликация    будет  
считаться скры той  рекламой . 

                    П ри гипнозе  показы ваю т трансовое  состояние . Э то  очень опасно. 
Реклама показы вает скры тое  импульсивно-световое  кодирование  
зрителей . Э ф ф ект от него очень сильны й . 

4. П рочитайте  текст. Н азовите  основны е  способы  манипуляции 
          сознанием телезрителя при введении скры той  рекламы . 
 

Скры тая реклама –  э то реклама, действую щ ая на подсознание .  
Заказны е  материалы  размещ аю тся в С М И  под видом авторских, 

инф ормационны х, редакционны х в наруш ение  законов « О  средствах массовой  
инф ормации», « О  рекламе». (14 ию ня 1995 г.) Х отя всё  ещ ё  нет 
квалиф ицированного определения скры той  рекламы , она запрещ ена законом. 
Вот толкование  рекламы  в законе  « О  рекламе». 

« Реклама –  распространяемая в лю бой  ф орме , с помощ ью  лю бы х средств 
инф ормация о ф изическом или ю ридическом лице , товарах идеях и начинаниях 
(рекламная инф ормация), которая предназначена для неопределенного круга 
лиц и призвана ф ормировать или поддерж ивать интерес к э тим ф изическому, 
ю ридическому лицу, товарам, идеям, начинаниям и способствовать реализации 
товаров, идей  и начинаний». 

Э то определение  не  разграничивает коммерческую  и публицистическую  
инф ормацию . Строго следуя э тому определению , репортаж  об откры тии в 
городе  нового магазина, корреспонденцию  об освоении предприятием новы х 
технологий  следует расценивать как рекламную  инф ормацию . Е сли редакция 
не  поставит специальной  пометки « Н а правах рекламы », то представитель 
антимонопольного комитета вправе  посчитать такую  публикацию  скры той  
рекламой , запрещ енной  законом « О  рекламе» и законом « О  С М И ». 

С егодня в рекламе  использую тся суггестивны е  технологии. Э то преж де  
всего гипноз и нейролингвистическое  программирование . 

В  гипнотическом подходе  используется показ « трансового» поведения. 
Э то очень опасно. В от пример из учебника по рекламе  Л еонида Г рановского и 
В ячеслава П олукарова.  

В  больницу под Воронеж ем поступила пож илая ж енщ ина, которая, по 
словам е е  домочадцев, « довела всю  семью  до коллективного умопомрачения». 
О на постоянно употребляла в разговоре  ф разы  из рекламны х роликов: « Н е  дай  
себе  засохнуть!», « И мидж  - ничто, ж аж да –  все !». В  начале  всем казалось, что 
она ш утит, но когда она, придя в райсобес, представилась: « Здравствуйте , э то я 
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–  пиво с пробкой», родственники поняли, что без помощ и психиатра не  
обойтись. 

Е е  вылечили длительным видеоголоданием, отправив к старш ему сыну в 
деревню , где  за неуплату долгов уж е  давно отрезали электрические  провода. 

Т еперь пример того, как реклама мож ет зомбировать зрителей . Реклама 
на телевидении использует скры тое  импульсивно-световое  кодирование  
зрителей , э ф ф ект от которого не  менее  опасен, чем от запрещ енного 25-го 
кадра. Э ф ф ект 25-го кадра не  единственное  невидимое  оруж ие  массового 
воздействия на психику через экран телевизора или И нтернет. 

Э лектронны е  средства массовой  инф ормации использую т и другой  
незаметны й  способ обработки зрителей : метод частотного кодирования. О н 
способен вы зы вать неблагоприятны е  изменения в нервной  системе  человека, 
влиять на настроение , эмоции, а иногда и на поведение . 

Вот что думает по э тому поводу э ксперт Г рант Д емирчоглян, проф ессор, 
доктор биологических наук, научны й  консультант при И нституте  телевидения 
и радиовещ ания:  

- Частотное  кодирование  действительно практикуется, в том числе  и в 
российском телеэ ф ире . В  основном, в заставках музы кальны х каналов М уз-Т В  
и М Т V. П ризнак использования частотного кодирования –  э то резкая смена 
картинок с использованием спектральны х вспы ш ек, в результате  чего мы  
видим пестрое , мелькаю щ ее  изображ ение . М ало кто знает, что световы е  
импульсы  несут скрытую  инф ормацию , а поданны е  на частоте  7-10 Г ц по степени 
воздействия на психику не  менее  опасны .  

 
 
П ослетекстовы е  задания. 
 
1.  Составьте  номинативны й  план текста.  
 
2. Сократите  текст за счет дополнительной инф ормации, примеров, цитат. 
 
3. Дополните  следую щ ие  предлож ения: 

 Скры тая реклама-это…  
    С уггестивны е  технологии - э то…  
   Э ф ф ект 25-ого кадра - э то…  
   М етод частотного кодирования - э то…  
   П ризнак частотного кодирования –  э то…  
 

4. Задание  на дом. П риведите  примеры  использования суггестивны х   
технологий  в телепрограммах российского и зарубеж ного 
телевидения. Е сть ли подобны е  явления на телевидении ваш ей  
страны ? 

5. П ерескаж ите  текст, опираясь на составленны й  номинативны й  план. 
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У Р О К  7. 

П Р О БЛЕМ А  Н А С И Л И Я  И  А ГР ЕС С И И  Н А  ТЕЛЕВИ ЗИ О Н Н О М  
ЭК Р А Н Е3 

 
П редтекстовы е  задания. 
 
1.  П одберите  согласованны е  и несогласованны е  определения к словам: 
проблема, насилие , агрессия, преступление , рейтинг, популярность, 
инф ормация, общ ество, закон, психика, подростки, ф акт, телепродукция. 
 
2.  С  данны ми словосочетаниями составьте  предлож ения: величайш ее  
творение , ж изнь человека, экран телевизора, обмен инф ормации, мнение  
психологов, влиять на психику, воспринимать действительность, погоня 
за рейтингом, маленькая точка, точка зрения. 
 
3.   Составьте  словосочетания с данны ми прилагательны ми, используя их 
в прямом и переносном значении: 

              негативны й , неустойчивы й , крупны й , свеж ий . 
О бразец: скромны й  –  скромны й  человек, скромная сумма. 
 
4.  С оставьте  предлож ения со следую щ ими словами: ограда, ограж дать, 
ограж даю щ ий . 
 
5.  П одберите  однокоренны е  слова к слову « подростки» и составьте  с 
ними предлож ения. 
 
6.  П рочитайте  текст. О братите  внимание  на то, какие  аргументы  
приводит автор, отстаивая свою  точку зрения.  
 
Т елевидение  –  одно из величайш их творений  двадцатого столетия, 

которое  до неузнаваемости изменило ж изнь человека. Современны й  читатель 
России в течение  суток получает с экрана своего телевизора такой  объем 
инф ормации, которы й  средневековы й  человек получал в течение  пяти месяцев, 
а человек, ж ивш ий  в XVIII веке , –  в течение  трех недель. П озитивное  влияние  
телевидения на наш у ж изнь неоспоримо. Н о есть и негативны е  ф акторы , 
которы е  посредством телевидения влияю т на ж изнедеятельность, 
мировоззрение  и мироощ ущ ение  лю дей . 

О дна из наиболее  актуальны х и остры х проблем –  э то проблема насилия 
на телевизионном экране . Н аиболее  популярны е  сегодня телевизионны е  
программы  и телеф ильмы  –  о терактах, о катастроф ах и стихийны х бедствиях, о 
человеческих трагедиях, об убийствах, о серийны х маньяках. О ни заполнены  
сценами насилия, стрельбы , убийств, гибели ж ертв терактов и разруш ений . 
П одобная телевизионная продукция, по мнению  психологов и психиатров, 
негативно влияет на психологическое  состояние  зрителей  и вы зы вает агрессию  
                                                
3 П о одноименной  публикации Е .А. И вановой   
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у лиц с неустойчивой  психикой . О собенно э тому подверж ены  
подростки (лица от 11 до 18 лет), так как именно в э том возрасте  человек 
наиболее  обостренно воспринимает действительность. 

П оследствия такого влияния телевидения на неустойчивую  психику 
подростков непредсказуемы . В  СШ А двое  подростков после  просмотра 
телевизионного ф ильма про террористов приш ли в ш колу и расстреляли 
одноклассников из отцовского руж ья. В  России 14-летний  мальчик, ф анат 
телесериала « С екретны е  материалы », вы стрелил себе  в голову, чтобы  узнать, 
есть ли ж изнь после  смерти. И  э то далеко не  единичны е  ф акты . Е ж едневно 
почти по всем каналам телевидения идут программы  на тему преступности: 
« Криминал», « Д е ж урная часть»,  « Ч естны й  детектив», « Криминальная Россия», 
« Спецрасследование» и так далее . П ри э том телевизионщ ики не  просто 
констатирую т преступление  или пы таю тся разобраться в нем. В  погоне  за 
рейтингом они показы ваю т крупны м планом тела обгоревш их или убиты х. 
Стали популярны ми телеф ильмы  и документальны е  ф ильмы  о терактах, 
взры вах и круш ениях самолетов, поездов, кораблей . С егодня один из наиболее  
популярны х ж анров на телевидении –  триллер и уж асы . За последний  десяток 
лет на экранах демонстрировалось множ ество телеф ильмов о маньяках, 
запираю щ их и мучаю щ их, а часто и съедаю щ их лю дей  в подвалах (« М олчание  
ягнят», « М оты лек, летящ ий  на свет», « Крик» и многие  другие ); о подростках, 
проводящ их эксперименты  с собственной  ж изнью  и с ж изнями других лю дей  
(« В едьма из Блэр», « Я знаю , что вы  сделали прош лы м летом» и многие  другие ). 
Э тот список мож но продолж ать до бесконечности. 

С егодня многие  цивилизованны е  страны  борю тся с проблемой  насилия на 
телеэкране . В  Америке  и Канаде  запрещ ены  программы  и телеф ильмы  о 
терактах и взры вах самолетов, а после  трагических собы тий  11 сентября 2001 
года правительство СШ А запретило показы вать на телеэкране  даж е  
изображ ение  знамениты х « баш ен-близнецов». В  Е вропе  такж е  пытаю тся 
избегать популяризации сцен насилия. К  сож алению , в России, пока нет закона, 
ограж даю щ его зрителей  от потребления « кровавой» телепродукции. Т аким 
образом, проблема содерж ания телепрограмм со сценами насилия, 
вы зы ваю щ ими агрессию  и ненависть, является  одной  из наиболее  актуальны х 
и важ ны х в современном российском, европейском и американском общ естве . 

 
П ослетекстовы е  задания. 
 
1.  Закончите  предлож ения. 
     Т елевидение  до неузнаваемости изменило…  
     Современны й  россиянин получает…  
     Е сть и негативны е  ф акторы , которы е  влияю т на…  
     О дна из наиболее  актуальны х и остры х проблем –  э то…  
     Н аиболее  популярны  сегодня программы  и телеф ильмы  о…  
     П одобная телепродукция негативно влияет на…  
     О собенно э тому подверж ены …  
      П оследствия такого влияния телевидения на  психику подростков…  
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     П очти по всем каналам телевидения идут программы…  
     С егодня все  цивилизованны е  страны  борю тся…  
     В  России пока нет закона о …  
 
2.  Задайте  по тексту закры ты е  и откры ты е  вопросы . 
 
3.  П ерескаж ите  текст. П риведите  актуальны е  примеры  сцен насилия и 
ж естокости в телепрограммах. 
 
4.  Как вы  относитесь к проблеме  насилия и агрессии на телевизионном 
экране?   
 
6. М ож но ли реш ить эту проблему и не  снизить рейтинг? 

 
 

У Р О К  8. 
К О М П Р О М А Т  И  С М И  

 
П редтекстовы е  задания. 
 
1.  О пределите  значения следую щ их слов и словосочетаний : компромат, 
оглаш ать, репутация, примадонна, водоохранная зона, инсценировка, 
сомнительны е  ф акты , пионер, рю кзак, передавать анонимно, раскрутка 
ф актов. 
 
2.  С  данными словами составьте  словосочетания: оглаш ение  (сведения), 
порочить (репутация), ж ертва (компромат), инсценировки (судебны е  
заседания), повлиять на (представители власти, толпа), телеф оны  
(богаты е  лю ди), управлять (лю ди). 
   
 3.  П одберите  однокоренны е  слова к слову « переговоры » и составьте  с 
ними предлож ения. 
 
4.  П рочитайте  текст. Каковы  основны е  методы  распространения 
компромата? 
 
Компромат –  э то публичное  оглаш ение  сведений  о наруш ениях кем-то 

правовы х или морально-э тических норм. Компрометировать кого-либо –  значит 
порочить его репутацию , подры вать престиж  и авторитет. 

Компромат издавна активно использую т все  виды  С М И , потому что э то 
могучее  средство политической  и коммерческой  борьбы  и развлечение  
одновременно. 

В  2004 году, например, ж ертвой  компромата стала примадонна 
российской  э страды  А.Б. П угачева. П ередачи « В ести» и « П ять вечеров» 
сообщ или, что Алла Борисовна намерена построить себе  дом на территории, 
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принадлеж ащ ей  станции ю ны х техников. В  итоге  более  400 детей  
лиш ились бы  возмож ности заниматься в различны х круж ках. Вмеш ательство 
телевидения, публичное  обсуж дение  ситуации остановило супер-зве зду. В  2005 
году П ервы й  канал вновь скомпрометировал певицу: А.Б. П угачева незаконно 
построила баню  в водоохранной  зоне  на берегу реки. Кстати, в объектив попал 
и прекрасны й  особняк певицы , которой , по е е  словам, « негде  ж ить». 

Вниманием ж урналистов завладел такж е  М айкл Д ж ексон, привлеченны й  
к суду за совращ ение  детей . П о протоколам судебны х заседаний  бы ли созданы  
инсценировки, которы е  транслировались по ведущ им американским 
телеканалам (ф отограф ировать и вести репортаж и из зала суда в Америке  
запрещ ено). О пы т инсценировки бы л использован и россиянами в программе  
« П ять вечеров» (О РТ ). С ущ ествует несколько самы х распространённы х 
методов распространения компромата. 

1.« У течка» - сознательная передача С М И  компромата под видом хищ ения 
секретной  инф ормации. П ричем утечка сверху назы вается « сброс», остальное  –  
« самотек». Авторы  подобны х акций  стремятся повлиять и на представителей  
властей , и на толпу одновременно. Э то, например, инф ормация об 
издевательствах американцев над иракскими военнопленны ми. 

2. « С келет в ш каф у» - извлечение  сомнительны х ф актов из личного досье  
кого-либо и их раскрутка в С М И . В  качестве  примера мож но назвать появление  
в « Э кспресс-газете» (март, 2005 года, №  11) публикации М ихаила Ф илимонова 
« Г убин переш ел на наркотики». М .Ф илимонов сообщ ает, что музы ку 
популярного в 90-х годах хита « М альчик-бродяга» певец Андрей  Г убин 
« спионерил» у друга детства С ергея Конева –  лидера группы  « 140 ударов в 
минуту». Г убин получил за чуж ую  песню  десятки ты сяч долларов. А недавно 
встретил С . Конева в Г ермании и « не  узнал» его. 

3. « Красны й  рю кзак» –  компрометирую щ ие  данны е  обозначаю т, как 
« кремлевский» ф айл и через И нтернет анонимно передаю т его в С М И  или 
зарубеж ное  инф ормагентство. Н апример, в Рунете  бы ли сайты , где  
публиковались адреса и телеф оны  самы х богаты х лю дей  России, секретны е  
переговоры  влиятельны х российских политиков. В ы йти на анонимного 
отправителя компромата практически невозмож но. 

Ц ель подобны х акций  –  ф ормировать общ ественное  мнение  в нуж ном 
направлении и через общ ественное  мнение  управлять лю дьми. 

 
П ослетекстовы е  задания. 
 
1.  П оставьте  вопросы  к каж дому абзацу текста. 
 
2.  Составьте  краткий  конспект текста, вы делив главную  главную  
инф ормацию  в каж дом абзаце . 
 
3.  Задание  на дом. П ерескаж ите  текст, опираясь на вопросны й  план и 

конспект. 
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У Р О К  9. 
П Р И Н Ц И П Ы О Р ГА Н И ЗА Ц И И  С О ВР ЕМ ЕН Н ЫХ   

ТЕЛЕВИ ЗИ О Н Н ЫХ  Т О К -Ш О У 4 
 

П редтекстовы е  задания. 
 
1.  С  помощ ью  словаря вы ясните  значение  следую щ их слов и 
словосочетаний : публичное  обсуж дение , техногенная катастроф а, 
персонаж , амплуа, координация реплик, ф ормулировать / 
переф ормулировать, апеллировать, иронический , интрига. 
 
2.  О т данны х слов образуйте  сущ ествительны е . Скаж ите , в каких случаях 
возмож ны  синонимы  с элементом одно-: 

а)  с преф иксом  со - : участник, автор, доклад, переж ивание ; 
б)  с преф иксом со - и суф ф иксом – ник: курс, племя, беседа, время, 
труд. 

 
3.  О пределите  общ ее  значение  преф икса со-. Дайте  толкование  каж дого 
образованного слова из задания №  2. 
 
4.  Н айдите  в тексте  следую щ ие  слова: обсуж дение , ф рагментарность, 
элитарность, злословие . Дайте  словообразовательны й  анализ э тих слов, 
объясните  их значение  и подберите  к ним однокоренны е  слова. 
 
5.  П оставьте  в нуж ном падеж е  слова в скобках: остры е  проблемы  
(общ ественная и частная ж изнь), заинтересованность (зрители и 
участники), участвовать (программа), дезорганизовать (беседа), итог 
(разговор), значение  (передача), отличается (ф рагментарность).  
 
6.  О бразуйте  прилагательны е  от данны х глаголов: привлекать, 
подчеркивать, скандалить, интересовать, похищ ать. 
 
7.  П рочитайте  текст. В ы разите  его главную  мы сль. 
 
Ж анр ток-ш оу предполагает постановку и публичное  обсуж дение  остры х 

проблем общ ественной  и частной  ж изни, способны х заинтересовать ш ирокий  
круг участников и зрителей . 

Чащ е  всего темы  связаны  с последствиями терактов, техногенны ми 
катастроф ами, предвы борны ми кампаниями и вы борами, ограничениями 
свободы  слова, реф орматорской  деятельностью  власти, угрозами безопасности 
общ ества. За каж дой  из названны х тем –  конкретны е , часто трагические  
судьбы : гибель или похищ ение  лю дей , драмы  обнищ ания, проф ессиональной  

                                                
4 П о одноименной  публикации Д . С околова 
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невостребованности, гибельного равнодуш ия власти, круш ения 
ж изненны х основ. 

У частвовать в программе  приглаш аю т известны х в ш оу-бизнесе  или 
политике  лю дей  либо персонаж ей  со скандальной  репутацией . П о сущ еству, 
известны е  лю ди здесь вы ступаю т в роли актеров с интересны ми публике  
амплуа (например, в передачах « К  барьеру», « П ять вечеров» и других). 

О дним из важ нейш их недостатков такого рода ток-ш оу является 
переклю чение  внимания не  ведущ его (ведущ ую ), что в принципе  не  отвечает 
задаче  ток-ш оу. О сновны е  ф ункции ведущ его –  организация действия, 
координация реплик, переф ормулирование  неясны х для зрителей  
вы сказы ваний . В  действительности ведущ ий , как правило, скорее  
дезорганизует беседу: он преры вает реплики участников программы  часто до 
того, как прозвучала суть вы сказы вания, апеллирует к нехватке  времени, 
сопровож дает вы ступления участников длинны ми комментариями –  обы чно 
непроф ессиональными и часто ироническими. Э то способствует его 
популярности, но не  проясняет проблему. В едущ ие  редко способны  подвести 
итог разговору. Кроме  того, ток-ш оу с политической  тематикой  используется 
как место для политических интриг. Э то сниж ает значение  передачи. Как 
правило, остро проблема звучит в вы сказы ваниях участников собы тий . Н о в 
качестве  их оппонентов обязательно привлекаю тся политики, чиновники, 
общ ественны е  деятели, способны е  перевести ж ивую  проблему на оф ициальны й  
язы к. В  целом дискуссия отличается ф рагментарностью , за которой  теряется 
общ ий  е е  смы сл. И нтеллектуальны е  ш оу (например, « Ш кола злословия»), 
рассчитанны е  на интеллектуального, читаю щ его и думаю щ его зрителя, такж е  
построены  на ф игуре  ведущ его, что не  отвечает задаче  такого рода программ. 
В едущ ий  часто настроен скры то агрессивно по отнош ению  к собеседнику. 
И нтонация таких программ –  « над» собеседником, « над» публикой , э то 
интонация, подчеркиваю щ ая элитарность круга, к которому принадлеж ат 
ведущ ие . 

 
П ослетекстовы е  задания. 
 
1.  Составьте  диалоги по данны м ситуациям. 

  В ы  хотите  вести ток-ш оу на местном телевидении. 
  Вам не  понравилось ток-ш оу. 

 
2.  Задайте  сокурсникам вопросы  по тексту. 
 
3.  Сократите  текст за счет числа слов в предлож ении. 
 
7. П редлож ите  свои темы  для ток-ш оу. 
 
 
8. Задание  на дом. П одготовьте  и проведите  ток-ш оу в своей  группе  (в 
учебной  телестудии) на тему: 
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 М ои комплексы  и как с ними справиться. 
 Л ё гкие  наркотики - э то безобидно? 
 Друж ба проверяется не  только в беде . 
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