
1. Отношение редактора к авторскому тексту. Психологические предпосылки 
редактирования.  

 
 Для редактора работа над авторским текстом – основной этап литературного труда. Для редактора анализ, 

оценка и правка текста авторского произведения остаются его главной задачей. 
Текст понимается как результат целесооб разной речетворческой деятельности, как письменный ис 

точник, как речевое произведение. 
В отличие от широкой концепции текста, когда текст «открыт» и в нём в любой момент можно поставить точку, 

текст в пони мании редактора всегда ограничен рамками литературного произ ведения, конкретен и завершён. 
Редактирование самым непосредственным образом заинтере совано в решении задач, выдвинутых теорией 

текста.3 Назовем важнейшие: 1) исследование смысловой стороны текста в про цессе его порождения, восприятия 
и понимания; 2) наблюдение над текстом как единицей коммуникации; 3) изучение проблемы информативности 
текста, создание методик кодирования и деко дирования информации, которую несёт текст. 
 

2 Виды редакторского чтения (ознакомительное, углубленное, правка текста, 
шлифовочное чтение) 

 
При ознакомительном чтении следует сосредоточить внимание на содержании произ ведения, его идее, теме, 

манере изложения автора, т. е. оценить текст как целое. Ознакомительное чтение – быстрое.  
При втором, углублённом чтении внимание редактора направлено на восприятие каждого слова, каждого знака 

текста. Постижение смысла прочитанного начинается с постижения внешних его форм и заканчивается 
включением механизма смыс лового контроля. Последовательность мыслительных операций определяется 
движением читающего по тексту: от предложе ния, фразы к целостному тексту. Концентрации внимания помогает 
параллельная с чтением работа над редакторскими замеча ниями. Полезно, читая текст по частям, сразу 
формулировать замечания к каждой части. 
К шлифовочному чтению редактор прибегает на заверша ющем этапе своей работы над текстом. Это чтение 

контрольное, по преимуществу чтение-«скольжение» по всему тексту или чте ние избирательное, подчинённое 
определённой задаче, когда, напри мер, возникает необходимость проверить единообразие написания имен, 
фамилий, географических наименований или выверить цифровые данные, даты 

 
3 Логические основы редактирования 
Логичность, т. е. следование законам правильного мышления, присуща нормальному человеческому 
сознанию, и мыслить, не нарушая этих законов, можно, не изучив курса логики. Но для литератора-
профессионала, журналиста, редактора быть логичным в общепринятом, житейском смысле этого слова 
недостаточно. Для него логика должна стать тонким и совершенным инстру ментом, которым надо уметь 
владеть 
 

3.1 Редактирование на уровне суждений 
Четвёртый закон логического мышления — закон достаточного основания — требует, чтобы всякая 
истин ная мысль была обоснована другими мыслями, истин ность которых доказана. Соблюдением 
этого закона достига ется обоснованность мышления, обязательное условие мышления правильного. Логика 
высказываний считает обоснованность мыш ления общим методологическим требованием и рассматривает 
ряд законов, обеспечивающих его выполнение (закон двойного отрицания, тавтологии, симплификации, 
конъюнкции и др.) 
В любом рассуждении наши мысли должны быть внутренне связаны друг с другом, вытекать одна из 

другой, обосновывать одна другую. Истинность суждений должна быть подтверждена надёжными 
доказательствами. Четвёртый закон формулирует это требование в наиболее общем виде. Достаточность 
основания истинности суждений в каждом конкретном случае – предмет рассмотрения специальных наук, 
логическая обоснованность – необходимое качество каждого журналистского выступления 

 
3.2 Редактирование на уровне имен (4 отношения м-у именами и комментариями). 

Имя как логическая единица, будучи языковым выражением, означающим определённые объекты, предметы, 
процессы, подчи няется диктуемому этим законом требованию ясности значения и резкости объёма. Точность 
словоупотребления в тексте не может быть оценена редактором в полной мере вне этого требования. 
 
Точный выбор слова – залог определённости выражения мысли. В случае, когда автор или редактор идёт 
сознательно, с целью дос тичь эффекта, на нарушение требований закона тождества при выбо ре слова, он 
должен быть внимателен, конструируя приём, сделать для читателя очевидным принятое им допущение. 
Таким приёмом может служить использование синонимов – слов, близких по значе нию. Нередко в качестве 
синонимов в тексте выступают слова, относящиеся друг к другу, как род к виду, или охватывающие отно 
шения субъективного и объективного. В условиях конкретного тек ста эти отступления не воспринимаются 
как логические сбои. Но редактор должен реально представлять пределы «свободного» ис пользования имён 
в конкретном контексте. 
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Важнейший аспект проблемы логической определённости жур налистского текста – борьба с 
использованием имён с неясным значением и нерезким объёмом. Живая мысль всегда оригиналь на и 
должна быть облечена в подобающую ей форму, ясную, не вызывающую сомнений и двояких толкований, не 
терпящую много словия и тягучего изложения (многословие, штампы придают газетным публикациям лишь 
мнимую значительность, а на деле препят ствуют ясному и точному выражению мысли). 
 
«Когда видишь, как прекрасные алые тюльпаны продаются втри дорога на базаре, становится обидно. Ведь 
цветы бесценны», – пишет автор, восстановив, как видно, в своем сознании первичное значение 
словабесценный (не ценный, малоценный). Об этом свидетельствует его утверждение, что цветы продаются 
втридорога, т. е. дороже, чем они стоят на самом деле. Но дальнейшее рассуждение строится на основании 
обычного для современного словоупотребления значения слова бесценный («выше всякой цены, 
неоценимый»). Двоякое толкование слова привело к нарушению логического плана текста. 
 

3.3 Нарушение закона тождества (типичные ошибки, связанные с этим нарушением, 
формулировка закона) 

Первый закон логического мышления — закон тожде ства. Он, как известно, гласит: каждая мысль, 
которая при водится в данном умозаключении, при повторении должна иметь одно и то же 
определённое, устойчивое содержание. 

Соблюдение тождества мысли на протяжении данного рассужде ния необходимо, чтобы мышление было 
правильным. Предмет наше го рассуждения не должен меняться произвольно в ходе его, поня тия – 
подменяться и смешиваться. Это предпосылка определённос ти мышления. Нарушение первого закона влечёт 
за собой подмену понятий при рассуждении, может быть причиной неточности терми нологии, делает 
рассуждения расплывчатыми, неконкретными. 

• вырвав из текста одну фразу, навязать дискуссию и уйти в сто рону от проблемы, от основной 
мысли, разрушить целостность текста. 

• в непреднамеренном соскальзывании с темы, в неорганизованном, сбивчивом изложении. 

• Строгое следование закону логического тождества – непре менное конструктивное требование 
при построении вопросно-от ветной формы изложения. Умеем ли мы задавать вопросы и всегда ли 
правильно с точки зрения логики отвечаем на них? 

 
3.4 Нарушение закона противоречия (типичные ошибки) 

Второй закон логического мышления называется зако ном противоречия: не могут быть одновременно 
истинны ми противоположные мысли об одном и том же предмете, взятом в одно и то же время и в 
одном и том же отноше нии. Причиной допущенных противоречий могут быть недисциплинированность, 
сбивчивость мышления, не достаточная осведомлённость, наконец, разного рода субъектив ные причины и 
намерения автора. 
 
«Несмотря на то что комиссия не работает, никто её работы не контролирует... 

И сейчас, уйдя на заслуженный отдых, ветеран продолжает работать на предприятии» 

Читатель фиксирует противоречия между высказываниями, между высказываниями и своими 
представлениями о затекстовой действительности, не затрачивая на это дополнительных усилий. 
Контактные противоречия в пределах одной фразы или во фразах, соседствующих друг с дру гом, 
обнаружить нетрудно, но противоречия дистантные, отде лённые друг от друга значительными по объёму 
участками текста, часто проходят мимо внимания редактора. 

 

Чтобы обнаружить так называемые неявные противоре чия, редактору недостаточно просто сопоставить 
высказывания, от него требуются дополнительные мыслительные операции. При ведем элементарные 
примеры, где следует провести подсчёт, что бы выявить противоречия. 

«С 15 декабря будет организована здесь продажа но вогодних елок. Около двух тысяч штук поступит их в 
магазин, это на три тысячи больше прошлогоднего» 

Мимо внимания редактора не могут пройти даже неполные противоречия. Малейшая логическая 
неточность в тексте дол жна быть им замечена. Когда, рисуя сценку городской жизни, журналист пишет: «В 
самом центре города ... ещё и сегодня можно услышать заунывные звуки шарманки. Её ручку усердно 
накручивает бородатый старик в картузе...», и на следующей стра нице сообщает: «Говорят, что шарманок в 
Аргентине сейчас ос талось всего четыре», редактор вправе задуматься о правдоподо бии этой сценки и её 
типичности. 
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3.5 Закон исключенного третьего (ошибки) 
Третий закон логического мышления — закон исклю чённого третьего — гласит: из двух 
противоречащих выс казываний в одно и то же время, в одном и том же отно шении одно непременно 
истинно. Третьего не дано. 

Третий закон обеспечивает связность, непротиворечивость мыс ли, служит основанием для выбора 
истинного суждения. 

Непременное условие соблюдения третьего закона логики – сопоставляемые высказывания должны 
быть действительно противоречивыми, т. е. такими, между которыми нет и не может быть среднего, 
третьего, промежуточного понятия. Они должны исключать друг друга. Когда автор очерка о лётчике пишет: 
«Человек на земле может быть и мягким, и деликатным, а в полёте – собранным, волевым», он нарушает этот 
закон. Перечисляемые качества характера не исключают друг друга. 

Формулировка альтернативы – приём, присущий энергичной манере изложения: мысль требует ясности 
формы, сам приём – точности исполнения. В дискуссионных материалах, в острых интервью это проявляется 
особенно отчётливо. Так, задав од нажды ведущему популярной в начале 90-х годов передачи «600 секунд» 
А. Невзорову вопрос: какой он человек – добрый или злой? – тележурналист явно рассчитывал получить 
однозначный ответ… Понятия «добрый» и «злой» с позиций строгой логики не являются противоречащими, 
они не исключают полностью друг друга. 

 

3.6 Закон достаточного основания (ошибки). 
Четвёртый закон логического мышления — закон достаточного основания — требует, чтобы всякая 
истинная мысль была обоснована другими мыслями, истинность которых доказана. Соблюдением 
этого закона достигается обоснованность мышления, обязательное условие мышления правильного. 

В любом рассуждении наши мысли должны быть внутренне связаны друг с другом, вытекать одна из 
другой, обосновывать одна другую. Истинность суждений должна быть подтверждена надёжными 
доказательствами. 

Причиной недоказательности изложения могут быть не толь ко поверхностность знаний и небрежность 
формулировок, но и автоматизм мышления, когда, например, журналист прибегает к привычным и, казалось 
бы, проверенным схемам типа «раньше – теперь». 

 

4 Работа редактора над композицией рукописи 
Целостность тек ста – одна из ведущих его характеристик – во многом зависит от работы редактора над 
композицией авторского произведения. Последовательность частей должна быть мотивированной, части – 
соразмерными, а приёмы композиции определяться содержанием и характером произведения. Прочность его 
конструкции достигается чётким выделением центральной проблемы, умением отобрать необходимое и 
отказаться от всего лишнего, гармоничностью сочетания частей. Композиционная полнота, необходимость и 
единство – требования, общие для построения всех литературных произведений независимо от их вида и 
жанра.  

Принято различать композицию художественного произведения, в основе которого лежит сюжет, и 
композицию произведения, не относящегося к литературе художественной, в основе которого лежит план, т. 
е. поэтический образ в первом случае, логическое построение – во втором. Композиция информационных 
публикаций преследует цель – сообщить информацию, точно передать факты, используя для этого 
выработанные практикой стереотипы пост роения. Понятие «композиция» шире понятия «сюжет», и лишь 
изучение композиции позволяет оценить авторский замысел во всём его своеобразии и сложности, помогает 
выяснить роль различных внесюжетных включений – лирических отступлений, раз личных композиционных 
рамок и других авторских приёмов.  

Чёткость построения – необходимое требование к произведениям публицистики. Искус ство публициста 
подразумевает как обязательное условие продуманность композиции, умение организовать изложение. 

типичные недостатки композиции журналистского материала, с которыми редактору приходится 
сталкиваться особенно часто: 

•  отход от темы; 

•  неудачно выбранный принцип расположения частей; 

•  неоправданное нарушение последовательности изложения; 

•  несоразмерность частей; 

•  неудачные композиционные приемы; 

•  непрочность связей между частями; 
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•  нечёткость композиционных рамок (неудачный заголовок, начало, концовка). 

 

5 Работа редактора над заголовком. Требования, предъявляемые к заголовку. 
Работа редактора над заголовком – выдвинутым элементом текстовой конструкции – заслуживает 
специального внимания. Литературная форма заголовка определяется его двойственным характером. С одной 
стороны, заголовок самостоятелен, с другой – это элемент структуры произведения. Действительно, 
заголовок может быть прочитан вне связи с материалом, может быть осознан как элемент другой, более 
широкой системы – подборки, полосы. Для редактирования закономерна постановка проблем: заголовки 
номера газеты, заголовки одного автора, заголовки определённого периода. Между заголовком и основным 
текстом всегда существуют логические отношения. В наиболее общем виде их можно пред ставить как 
отношения между логическим субъектом и предикатом. Это обоснование требования –заголовок должен 
нести содержательную информацию. 
Осуществление контактной функции заголовка опирается на знание психологии читателя. Привлечь 

внимание может заголовок яркий, заголовок «наводящий», апеллирующий к памяти читателя, заголовок, 
доверительный по своему тону. Редактор учитывает это, сравнивая варианты заголовков. Однако контактная 
фун кция заголовка не должна входить в противоречие с функцией информационной. 

Заголовок способен выполнять и конструктивные функции, предваряя чтение указанием на конструкцию 
материала, и тем об легчая его восприятие. К сожалению, об этих возможностях заголовка часто забывают и 
далеко не всегда используют это его качество. Заголовки типа «Три письма», «Три жизни», заголовки, 
содержащие противопоставление, указывают на количество структурных единиц, помогают выстроить 
материал. Той же цели служит указание в заголовке на жанр, избранный автором (дневник, письмо). 

Заголовок может быть связан по смыслу с началом или концовкой материала, может быть подкреплён 
текстовым повтором. Такой повтор – риторический приём, сообщающий прочность текстовой конструкции. 
В заголовок может быть вынесена фраза, которая является опорной для смысла.  

Информативность заголовков достигается их предметностью и однозначностью. Если читатель обладает 
навыком чтения газеты, ему достаточно пробежать глазами заголовки информационных материалов, чтобы 
получить представление об их содержании. Чтобы облегчить читателю получение информации, газеты, на-
блюдая опыт западной прессы, активно вводят в практику много ярусные заголовки. В американских газетах, 
например, выработана чёткая схема заголовочного комплекса.15 Традиционный заголовок, формулирующий 
тему публикации, переместился в название рубрики или подборки информационных заметок. Его место 
занялихедлайн (заглавная строка) и лад (сжатое изложение новости). Задача хедлайна – привлечь внимание 
яркой деталью, неожиданностью происшедшего, броской формулировкой. Лид уже в первой своей фразе 
сообщает суть новости, ставит акцент на главном. Основное требование к лиду – точность и конкретность. 
Хедлайн и лид содержат обычно до 70 % сообщаемой информации, остальная часть публикации – 
подробности, дополнения, которые располагаются по нисходящей. Наша практика не всегда делает различия 
между частями заголовочного комплекса и воспринимает его обычно как заголовок из нескольких фраз. 

Стремление к краткости и смысловой ёмкости газетных заголовков оправданно и традиционно. 

 

6. Виды редакторской правки. 
В ходе углублённого прочтения текста редактор достигает точ ности его оценки и обычно лишь после этого 
приступает к прав ке. Именно так рекомендует ему поступить традиционная мето дика редактирования, 
основывающаяся на опыте редакторов художественной литературы. Методика динамического редакти 
рования, предложенная при подготовке к изданию научной и тех нической литературы, советует редактору 
составлять своё заклю чение о материале сразу после ознакомительного чтения, правку вести в ходе 
углублённого чтения, а затем, непосредственно пе ред сдачей в набор, просмотреть весь текст ещё раз. При 
подго товке к опубликованию материалов массовой информации мы наблюдаем гибкое сочетание различных 
методик, диктуемое многообразием содержательных и жанровых характеристик журна листских 
произведений. 
6.1. Правка-сокращение. 
Цель правки-сокращения – уменьшить объем текста, до вести его до заданного размера. Обычно 
сокращения как специальный вид правки бывают вызваны необходимостью внести конъюнктурные 
изменения или различными техническими соображениями. Правка-сокращение в отличие от правки-вычитки 
уже прямое вмешательство в текст, поэтому редактор дол жен учитывать особенности его смысловой и 
синтаксической структуры. Характер изменений, вносимых обычно в текст при сокращении, позволяет 
разделить их на две группы: сокращение текста частями и сокращения, которые мы условно назовём 
внутритекстовыми. В первом случае исключаются части текста, представляющие собой определённые 
смысловые звенья. Они, как правило, оформлены композиционно и синтаксически. Сокращение однотипных 
примеров, фактов одного смыслового ряда, частных подробностей не вызывает трудностей при 
редактировании. Если сокращения намечены правильно, не искажают смысла и не противоречат манере 

 4



автора, текст после них нуждается в минимальной дополнительной обработке «стыков» между оказавшимися 
после правки рядом частями текста. Она необходима для достижения его связности. Сокращая текст, 
редактор всегда должен тщательно следить за тем, чтобы эпизоды и факты, исключённые в процессе правки, 
не упоминались косвенно в последующем изложении. 

6.2. Правка-вычитка (отличие редакторской правки от корректорской). 
Цели корректорской и редакторской вычитки различны. Корректор, вычитывая подготовленный к печати 
текст, добивается его полного совпадения с текстом авторитетным, выверенным, внося необходимые 
исправления. Цель редакторской правки-вычитки – чтение текста «насквозь». Вычитчик должен отметить 
его смысловые, композиционные, стилистические недочёты, обратить внимание на правильность написания 
географических наименований, имён и фамилий, на точность цитат, цифр и дат, проверить сопоставимость 
единиц измерения. В его обязанность входит также проверка соответствия заголовков тексту и соответствия 
подписей под иллюстрациями изображению. 

Обычно вычитку поручают опытному редакционному работнику, но он ни в коем случае не должен 
подменять редактора, готовившего материал. Его обязанность – заметить недостатки текста и указать на них, 
но отнюдь не править его, исключая, разумеется, бесспорные ошибки и буквенные опечатки. Поэтому даже 
при очень высокой квалификации вычитчика ведущий редактор участвует в этом процессе, снимая его 
вопросы. 

6.3. Правка-обработка. 
Когда связь между смысловыми звеньями текста необходима, сокращение его крупными частями 
невозможно. В этом случае прибегают к сокращениям внутритекстовым, связанным с более глубоким 
вмешательством в текст. Сокращения, обусловленные литературными качествами произведения, следует 
рассматривать уже как правку-обработку. Обработка – самый распространённый вид правки. Её задача – 
подготовка к публикации окончательного варианта текста, в котором полностью учтены результаты 
редакторского анализа. Цель обработки – литературная отделка текста, совершенствование его формы, 
уточнение идеи автора, его замысла. По своему характеру изменения, вносимые при этом в текст, 
разнообразны: сокращения, дописывание отдельных фрагментов, замена слов и оборотов речи, изменение 
синтаксических структур, совершенствование композиции. Особенности авторской манеры изложения, его 
стиль правка-обработка изменять не должна. 

6.4. Правка-переделка, литературная запись как особый вид правки. 
Цель правки-переделки – создание нового варианта текста на основе материала, представленного автором. 
Строго основываясь на сообщённых фактах, журналист облекает мысль автора в литературную форму. 
Изменение жанровой структуры произведения, обработка текста в случае изменения его целевого назначения 
также осуществляется правкой-переделкой. Близка по методике к правке-переделке литературная запись – 
специфический вид творческого сотрудничества редактора и автора. 

 

7. Работа редактора над текстом описания. 
Так мы ещё раз убеждаемся в том, что литературная работа, в частности работа над описательным текстом, 
подразумевает не только свежесть впечатлений, но и кропотливый труд, о котором читатель часто и не 
подозревает. 

В описательных текстах главную роль играют указания на характерные признаки предметов или явлений, 
на их детали. Вспомним приводившийся нами пример повествования из пушкинской «Истории Пугачёва». 
Цепочка глаголов совершенного вида в прошедшем времени (прибыл – дож дался – пошёл – выехали – 
сошлись) передавала смену действий во временной последовательности. В описании Дарьяльского ущелья 
все, за небольшим исключением, сказуемые выражены глаголами настоящего времени: стоят, синеет, 
подмывает, шумит, гласит. 

Подчёркнутость единого временного плана – характерная черта структуры описательного текста, его 
задача – перечислить признаки, отнесённые к определённому моменту 

ОПИСАНИЯ СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ 

Чтобы построить описание, далеко не безразлично, находится его объект в покое или в движении, неизменен 
или претерпевает изменения. Поэтому описания принято подразделять на статические и динамические. 
Описание Дарьяльского ущелья статично и по характеру изображаемого, и по позиции наблюдателя. 
Принадлежность следующего описания из биографической книги К. Паустовского «Далёкие годы» к 
динамическим не вызывает сомнения: 

Искусство описания – это во многом искусство детали. Но никогда деталь не бывает важна сама по себе, она 
лишь часть общей картины и, лишь включённая в общую композицию описания, оправдывает себя и 
обретает смысл и силу. Назначение описания, всегда состоящего из отдельных элементов, – создать 
впечатление целого. 
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Оценка элементов описания. Редакторская работа над описательными текстами идёт обычно в двух 
направлениях. Оценивается, достигнута ли целостность, выразительность, точность описания и то, какова его 
роль в общей структуре текста литературного произведения. Навык предметно представить каждый элемент 
описания, их взаимное расположение, отношения между частями целого для этого необходим. Читать текст 
рекомендуется медленно, выделяя каждый элемент описания. Именно такова методика углублённого 
редакторского чтения. 

Ответственность журналиста и редактора за точность описания особенно велика, когда в нём рассказывается 
о том, что сам читатель увидеть не может. К материалам журналистов-международников мы вправе 
предъявить особый счёт. 

Как достичь того, чтобы описательный текст не только давал читателю точную информацию о предмете, но и 
вызывал в его представлении определённый образ? К сожалению, наивное мнение, будто сделать это не так 
уж сложно, достаточно лишь овладеть несколькими приёмами, – распространено в журналистской практике 
довольно широко. Один из таких приёмов состоит в том, что автор призывает читателя увидеть, рассмотреть 
вместе с ним особенности наблюдаемого объекта. Но, прибегая к этому приёму, автор не всегда помнит о 
необходимости быть достоверным. 

Другим приёмом, часто применяемым в описаниях, служит сравнение, правильно построить которое 
невозможно, пренебрегая его логической точностью. 

Искусство точной детали. Описанию в общей структуре журналистского произведения отводится важная 
роль. Но может случиться, что само по себе точное описание, включённое в его ткань, своей задачи не 
выполняет. 

Обработка информационных описаний. Информационные описания в журналистских материалах почти 
никогда не приводятся полностью. Сведения, входящие в массив так называемого «фонового знания», в 
равной степени присущи и пишущему и читающему, и нет необходимости включать их в текст. Важно найти 
деталь, которая поможет организовать описание, целенаправленно донести до читателя новые, полезные для 
него сведения. 

 

8. Работа редактора над текстом повествования. 
Повествование – самый распространённый способ изложения. Но уже античные авторы понимали, что 
простота повествования обманчива: нанизывание, незаконченность в рассказе всегда не приятны, – учили 
они. Всякое, даже самое простое повествование надо уметь построить. Первое, что для этого необходимо, – 
правильно выбрать события, которые станут узлами нашего рассказа. Однако это ещё далеко не всё, просто 
перечислить их недостаточно. Кроме информации о самих событиях повествовательный текст должен дать 
читателю представление о том, как происходила их смена: быстро или медленно, постепенно или внезапно, 
как проходил переход из одного состояния в другое. Достигается это разными и достаточно сложными 
приёмами. Повествование должно иметь свой ритм, свою интонацию. И чем точнее и продуманнее построено 
повествование, тем более простым и естественным оно выглядит.  

С древности известны два основных способа повествования – эпический и сценический. В первом случае 
ведётся обобщённый рассказ о событиях свершившихся, о результате каких-то действий. Во втором – 
события излагаются наглядно, смысл происходящего раскрывается через жест, движение действующих лиц, 
внимание читателя обращается на подробности, на частности. 

Повествование в событийной информации. Спеша оперативно рассказать о случившемся, корреспондент 
зачастую не придаёт значения форме, в которую его рассказ облечён, и довольствуется стереотипами 
композиции, в этом случае помогающими решить лишь часть стоящей перед ним задачи. Характер событий, 
их стремительность остаются для читателя непроявленными, а в текст могут вкрасться неточности. 
Наблюдения над практикой убеждают в том, насколько необходима автору событийной информации помощь 
редактора. Для его контролирующего мышления существенно умение конкретно представить себе ситуацию, 
о которой говорится  в тексте, оценить достоверность повествования. 

Существуют различные приёмы, помогающие усилить эффект событийности в информационном тексте, его 
напряжённость, так как реальное время свершения событий, как правило, не совпадает со временем, 
требующимся на рассказ о них. Оно почти всегда короче. Динамизм повествования усиливается, когда 
нарушается постепенность в накоплении информации, и новое вводится неожиданно для читателя. Внимание 
редактора должны привлечь глагольные формы, указания на время, строй фразы. Чтобы пере дать 
стремительность событий, сообщить повествованию напряжённый ритм, следует добиться, чтобы цепочка 
глаголов выступала рельефно на фоне ясных по конструкции коротких фраз, использовать в качестве узлов 
повествования номинативные предложения. Их лаконизм и богатые возможности смыслового наполнения 
помогают сообщить тексту динамизм: «Полоса! Лёг кий удар! Самолёт завалился на бок, царапнул полосу 
крылом, сошел с неё, прорезал дугу в снежной колее и замер в двух метрах от стены ограждения» – так 
сочетанием именных и глагольных конструкций автору приведённой выше заметки удалось подчеркнуть 
стремительный в начале и постепенно замедляющийся к концу эпизода темп событий. 
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Биографическое повествование. Газеты часто рассказывают читателям об их знаменитых земляках, печатая 
воспоминания о них. Рассказ о жизни человека всегда сочетает в себе несколько повествовательных планов: 
повествование о фактах биографии героя и фактах окружавшей его действительности, оценку этих фактов 
автором жизнеописания. Возможности биографического повествования в условиях газеты ограничены. Оно 
не может претендовать на ту полноту наблюдений, научность в подходе к материалу, глубину обобщений, 
которая присуща лучшим образцам научно-художественных биографий, но тем боль шее значение 
приобретает строгость построения повествования и соразмерность его частей, умение представить жизнь 
героя «в по токе времени». Для повествования существенно, когда, где происходили события, их суть. 

 

9. Работа редактора над текстом рассуждением. 
К рассуждению как способу изложения прибегают авторы раз личных литературных материалов. 
Применительно к жанрам публицистики можно сказать, что владеть им необходимо, чтобы написать статью, 
рецензию, комментарий. Рассуждение является обязательной частью корреспонденции, обзора, часто входит 
в очерк. Цель рассуждения – углубление наших знаний об окружающем мире. Этот вид текста требует 
особого внимания редактора. 

Правила построения рассуждения общеизвестны. В него должна входить посылка – точно и определённо 
сформулированная главная мысль рассуждения; основная часть – цепь умозаключений, отражающих 
мыслительные операции, приводящие к новому суждению, и вывод, соотнесённый с посылкой и логически 
вытекающий из хода рассуждения. Иногда в эту конструкцию вводят перед основной частью разъяснение 
посылки, рассчитанное на то, чтобы установить контакт с читателем. 

Рассуждение – богатый по своим возможностям способ изло жения. В нём находят воплощение все 
известные формы и мето ды мышления: отношения причины и следствия, гипотезы (част ный случай этого 
построения – так называемая условная гипоте за, которая удовлетворяет схеме: если бы ... то...), различные 
типы сопоставлений и противопоставлений: (подобно тому.., ...в отличие от того...), фиксация сходства и 
различия, аналогия, доказательство истинности и ложности суждений. Ход рассуж дения может отражать 
различные методы исследования: от част ного к общему (метод индукции), от общего к частному (метод 
дедукции), метод классификации. 

Наиболее широкая и часто встречающаяся разновидность рас суждений – рассуждение -доказательство. В 
процессе его истинность одного суждения обосновывается при помощи других суждений, истинность 
которых уже установлена. 

Основные части логического доказательства – тезис, аргументы, демонстрация. Тезис – суждение, 
истинность которого обосновывается в ходе данного доказательства. Аргументы – суждения, при помощи 
которых мы обосновываем истинность тезиса. Д монстрация – выведение истинности тезиса из аргументов. 

Доказательства могут быть прямыми, основанными на несомненномначале, когда истинность тезиса 
подтверждается истинностью аргументов, косвенными, когда истинность тезиса обосновывается путём 
опровержения истинности противоречащего ему положения – антитезиса, введённого в структуру 
рассуждения (в этом случае доказывается ложность отрицания предложенного тезиса), и опровержениями, 
когда доказывается ложность или несостоятельность тезиса.  

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССУЖДЕНИЙ  

Требование повышенной концентрации смысла и ограниченный объём журналистского текста 
предопределяют особенности стилистики рассуждения как способа изложения. Синтаксический строй его 
непосредственно соотносится как с процессом мышления, так и с процессом коммуникации. Редактор 
должен оценить, насколько чётко и рационально построен текст, позаботиться о том, чтобы ход мысли автора 
был понятен читателю. Умение говорить понятно о сложном вырабатывается сознательно. Оно доступно 
лишь тем, кто хорошо знает свой предмет и знаком с приёмами, помогающими организовать изложение. 
Многословие, усложнённые синтаксические конструкции – признак мнимой учёности. 

Работа редактора над рассуждением требует строгой дисциплины ума, сосредоточенности, систематичности. 
И первое, о чём следует задуматься, анализируя текст, действительно ли рассуждение, предложенное нам 
автором, необходимо? «Ведь это невежество не знать, для чего следует искать доказательства и для чего не 
следует», – эти слова Аристотеля полезно напоминать авторам, которые пытаются рассуждать, лишь бы 
только рассуждать, и облекают изложение в форму рассуждений, когда читателю всё ясно и без того. Не 
придадут весомости публикации и рассуждения «мнимые». Непростительна для журналиста и банальность 
рассуждений.  

Уточнение логической структуры. Логическая структура рассуждения должна быть выявлена и выверена 
редактором. На помним, как важно свободно владеть методикой анализа текста. Даже такая, на первый 
взгляд, простая операция, как определение границ смысловых звеньев текста, может вызвать затруднения, 
если навыки логического мышления не отработаны. 

Контроль за тем, чтобы связь между суждениями была правильной, а выразители этой связи верны, – важное 
условие по строения рассуждения. Наиболее типичными выразителями связи логического следования служат 
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предлоги, союзы, наречия и на речные сочетания (ибо, вследствие, потому, после того, вслед за тем и др.), а 
также устойчивые сочетания (теперь остановимся на.., далее отметим...).  

Достаточно часто при построении доказательств встречается ошибка, которая называется подменой тезиса. 
Она возникает, когда нарушено правило, требующее, чтобы на всем протяжении доказательства тезис 
оставался тождественным самому себе. 

Информационные публикации прессы не предназначены для представления сложных мыслительных 
операций, они обычно фиксируют их результат, но далеко не всегда свободны от логических погрешностей, 
которые часто возникают из-за нарушения принципа поэтапного формирования представлений. Один из при-
меров этого – ошибка поспешного обобщения, имеющая в своей основе нарушение закона достаточного 
основания. 

Оценка приёмов. Образная структура рассуждений – проблема, всегда важная для публициста. Образные 
средства помогают разнообразить композиционные приёмы в пределах рассуждения, помогают привлечь и 
удержать внимание читателя. Однако образность рассуждений не должна входить в противоречие с их 
логической строгостью.  

 

10. Работа редактора над текстом определений. 
НАЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ОБЪЯСНЕНИЙ 

Определения и объяснения могут выступать в качестве самостоятельных единиц текста или входить в 
другие текстовые конструкции. Умение построить определение и объяснение редактору необходимо всегда, 
когда в тексте встречается слово, которое может быть непонятно читателю. Расхожие рекомендации по 
стилистическому совершенствованию текста – найти для слова обще употребительный синоним или просто 
отказаться от него – не могут удовлетворить редактора. Во многих случаях без объяснения смысла терминов, 
диалектных слов и выражений, архаизмов, историзмов, слов профессиональной лексики обойтись нельзя. 
Даже в том случае, когда «приблизительность» в понимании значения той или иной смысловой единицы 
допустима, а иногда и полезна как стимул сотворчества читателя и автора, редактор не имеет права в ходе 
работы над текстом на приблизительное её толкование. 

Определения подразделяют на словесные (в речи) и остенсивные – путем указания на предмет (в 
журналистских материалах роль такого определения выполняет иллюстрация); определения номинальные 
(объясняется значение слова) и реальные (раскрывается содержание собственно понятия); аналитические 
(раскрывается уже установленное значение понятия) и синтетические (привносится новое в содержание 
понятия). 

По функциям, которые они выполняют в тексте, определения могут быть регистрирующими 
(перечисляющими уже известные, установленные признаки), уточняющими  (вводящими дополнительные 
сведения) и учреждающими (раскрывающими смысл нового события или явления). Нередко работа 
редактора над определениями в журналистском тексте становится работой над терминологией. Всякий 
термин в своей основе имеет определение понятия. Оценить логическую точность термина, правильность его 
употребления невозможно, не зная правил определений и приёмов введения их в текст. 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Правила определений основываются на требованиях фактических, логических и языково-стилистических. 
Определения должны быть истинными по содержанию, признаки, указанные в них, должны быть 
существенными. Через метафоры и образные средства языка раскрыть содержание понятий невозможно.  

Оценка содержания и формы определений. Фактическая точность и правильность определения зависят от 
истинности и существенности перечисляемых в нём признаков и находятся в прямой зависимости от уровня, 
достигнутого научным знанием. Задача редактора – оценить содержание и форму определения, различая 
определения чёткие и те, что находятся в процессе формирования, отдавая себе отчёт в том, что далеко не 
всегда определение в журналистском тексте может претендовать на завершённость формулировки. Попытка 
подвести его при редактировании под привычную форму классификационного определения без достаточных 
на то оснований, как правило, несостоятельна. Пере насыщенность дефинитивными конструкциями придаёт 
тексту специфическую стилистическую окраску, сообщает суждениям непререкаемость, что, как правило, 
идёт вразрез с целями публицистики. С другой стороны, стремление избежать во что бы то ни стало 
формализованных конструкций, боязнь засушить изложение может привести к приблизительности в 
толковании понятий, к попыткам определить понятие через неизвестные для читателя признаки, к 
злоупотреблению образными средствами языка. 

Определения в информационных публикациях. В тексте информационных материалов термины и слова 
профессиональной лексики часто играют роль своеобразного фона для сообщения о каком-либо 
конкретном событии. Точное их значение будет расшифровано только специалистами, а для большинства 
читателей термины и профессионализмы очерчивают границы содержания понятий лишь в самом общем 
виде.  
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Достаточно часто редактор сталкивается с необходимостью расшифровать термин. В этом случае термин 
служит смысловым центром за метки, обозначает новое для читателя знание. Автор её выступает в качестве 
популяризатора открытий науки, достижений техники, и редактор должен владеть приёмами, позволяющими 
помочь ре шить эту задачу. Наиболее часто при расшифровке терминов в газетных текстах используют 
приложения, разъясняющие их смысл, прибегают к подбору синонимов, позволяющих выделить различные, 
существенные в данной ситуации стороны явления, включают в текст описания, дающие конкретное 
представление о предмете заметки. Но каким бы ни был приём объяснения, в основе своей он имеет 
логическое определение понятия, правилами которого следует руководствоваться при работе над текстом. 

Включение каждого термина в текст должно быть строго мотивированным. Попытка объяснить неизвестное 
через неизвестное всегда несостоятельна. 

Определения в публикациях на общественно-политические темы. Следует иметь в виду, что работа над 
определения ми в публикациях на общественно-политические темы имеет свои особенности.5 
Специфических, только общественным наукам при сущих терминов сравнительно немного. В большинстве 
случаев они не отделены, как в естественных науках, резко обозначенной границей от обыденного языка. 
Труд, семья, право, общество – одновременно и термины, и слова каждодневного речевого обихода. Кроме 
того, значение многих терминов подвижно, особенно в политической практике.  


