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М етод и ч еск а я  за пи ск а  
 

В аж ное место в системе под готовки  студ ентов-ж урналистов                                                      
занимает обучение научному стилю речи , который представляет особую 
трудность  д ля  иностранных  студентов. Д анное пособие помож ет                                                                               
студентам более грамотно написать  и  защ итить  курсовую, а такж е                                                                                   
д ипломную работу на степень  бакалавра.   

П особие представляет собой систему упраж нений, составленных  на 
основе языкового материала, взятого из учебников и  учебных  пособий 
д ля  ф акультета ж урналистики . И х  пред варяют мод ели  изучаемых                                        
синтаксически х  конструкц ий. 

П ред лагаемое учебное пособие структурно включает следующ ие 
разд елы:  

I. В вед ение. Научный стиль  речи . 
II. О бозначение проц есса д ействи я  и  его результата. 
III. Субъект и  его отнош ение к изучаемому я влению. 
IV. О бобщ ённый субъект. 
V. Сопоставление, сравнение предметов, я влений,         

проц ессов. 
VI. Квалиф икац и я  предмета, я вления , проц есса в научном 

стиле речи . 
VII. Характеристика предметов, я влений, проц ессов по и х  

принад леж ности  к какому-либо классу, по ф орме. 
VIII. Характеристика предмета, я вления , проц есса по        

д ействию (слож ные пред лож ени я  с союзным словом к о т оры й  и          
причастные обороты). 

IX. Т ексты с обобщ ающ ими  зад ани ями . 
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I.  В вед ени е. Н а уч ны й  сти ль реч и  
 
Н аучный стиль  – од ин из ф ункц иональных  стилей литературного языка, 

обслуж ивающ ий сферу науки . Я зыковые особенности  научного стиля            
объясняются  предназначенностью научных  текстов д ля  передачи  объективной, 
как бы  обезличенной, инф ормац и и  о природ е, человеке  и  общ естве. Н аучный 
стиль  д олж ен обеспечить  точность , ясность , объективность , логичность  и                                                                                   
д оказательность  излож ения .  

В  Росси и  научный стиль  начал склад ываться  в начале XVIII века.  
 В о второй половине этого века важ ное значение д ля  ф ормировани я  научной 
терминологи и  имели  работы М .В . Л омоносова. В  основных  чертах  язык науки  
слож и лся  к конц у XIX в., но прод олж ает активно развиваться  и  ныне.  

Н аучный стиль  имеет ряд  общ и х  черт, проявля ющ и хся  независимо от  
характера науки  (естественные, гуманитарные). Это д аёт возмож ность  говорить  
о спец иф ике стиля  в ц елом. 

 
1. Х арактерной чертой научного стиля  я вляется  насыщ енность  терминами  

(от 15–25 % всей лексики ). 
Н апример: Л и д  – первое пред лож ение и ли  абзац  инф ормац и онного 

сообщ ения . 
2. В  научном стиле ш ироко применяются  сущ ествительные с                                                      

абстрактным значением.  
Н апример: Ж урналистика, несмотря  на её природ ную к р итич н о сть ,                                                                          

призвана всё ж е не разруш ать , а сози д ать . П ервым  в ря ду принц ипов                                                                                   
ж урналистской д еятель ности  стоит принц ип объективности . 

3. Н аучный стиль  имеет свою ф разеологию, куда мож но отнести : 
 а) составные термины. Н апример: С во бо дн ы й тир аж  – тираж ,                                                          

распространяемый сред и  читателей бесплатно. С к р ытая р ек лама – реклама, 
д ействующ ая  на под сознание, заказные материалы, размещ аемые в С МИ  под  
ви д ом авторски х ;  

б) различного род а устойчивые словосочетания . Н апример: состоит из.., 
состоит в.., заключается  в.., представляет собой… . 

4. В  научном стиле наблюд аются  грамматические особенности : часто 
употребляется  ф орма ед инственного числа имён сущ ествительных  в значени и  
множ ественного. 

Н апример: О д но из требований к заго ло вк у – его ясность  и  простота.                                          
И ллюстр ация в рекламе по праву занимает вед ущ ее место. 

5. П ред почтитель но употребление сущ ествительных , а не глаголов, т.е. 
чащ е д аются  названи я  понятий, а не названия  д ействий. 

Н апример: Различи я  сод ерж ани я  материалов газеты н ахо дят свое                                                                   
вы р аж ен ие (выраж аются ) и  в различи ях  и х  оф ормления . Н аход ят применение –                                                                                                              
применяются . 
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6. И з синтаксически х  особенностей научного стиля  след ует отметить  

стремление к слож ным конструкц и ям. Ч асто используются  пред лож ени я  с                                                            
од нород ными  членами , причастными  оборотами , прид аточные пред лож ени я .  

Н апример: Зад ачи  ж урналистики  – это конкретные проявления  её                                     
соц иальной ф ункц и и  на различных  этапах  развити я  общ ества в связи  с                                                             
различными  конкретными  особенностями  типо в издан ий, и х  н апр авлен н о стью, 
усло виями и х  сущ ествования , хар ак тер о м аудито р ии. 

7. В  пред лож ени я х  часто используются  несоставные и  составные союзы 
как сочинительные, так и  подчинительные, позволя ющ ие более точно выявить  
отнош ени я  меж д у членами  и  частями  пред лож ени я  (не только…  но и ; как… , 
так и … и ; благод аря  тому, что; в связи  с тем, что; в то время  как и  д р.).  

Н апример: Сегод ня  реклама способна н е то ль к о  созд авать  новые                                                          
потребности  в товарах , но и  мож ет ф ормировать  мировоззрение, эстетические 
вкусы, соц иальные ц енности , стиль  ж изни . 

8. Д ля  объед инения  частей текста, имеющ и х  тесную логическую связь , 
используются  след ующ ие слова и  словосочетани я : поэтому, при  этом, таким 
образом, итак, след овательно.  

Н апример: И так, инд и ви дуальность  «ли ц а» конкретной газеты                                                                           
определённого типа, ц елостность  газеты д остигаются  за счет взаимод ействи я  
компози ц и и  и  граф ики . 

9. В  области  морф ологи и   д ля  научного стиля  речи  характерно ш ирокое 
использование причастий, д еепричастий, страдательного залога. О собенно                                                                                 
типичен д ля  научного стиля  страд ательный залог, когд а д ействие направлено 
на объект, выраж енный именительным падеж ом и  являющ ийся  под леж ащ им в 
пред лож ени и . Страдательный залог ф ормирует пассивную конструкц ию.  

Н апример: Ж урналистикой ш ироко используются  спец и ф ические                                                                            
возмож ности  СМ И .    
 

II. Обозна ч ени е процесса  д ей стви я  и  его результа та  
 
П ассивные конструкц и и  
Д ействие в его проц ессе Результат д ействи я  
И здател ьство м со ставляется план  
выпуск а литер атур ы  н а следующ ий 
месяц (глаго л  н есо вер шен н о го  вида) 
 
 

И здательство м со ставлен  план                 
выпуск а литер атур ы  н а следующ ий 
месяц (к р атк о е страдатель н о е     
пр ич астие совер шен н о го  вида) 

 
В озвратные глаголы несоверш енного ви д а в пассивных  конструкц и я х                                                     

передают д ействие  в его проц ессе или  повторяющ ееся  д ействие, а ф орма                                                                             
краткого страдательного причастия , образованного от соверш енного ви д а,                                     
передаёт значение результата. О братите внимание, что непрямой субъект                                                                
выраж ен творительным пад еж ом.   
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Упр. 1. О бразуйте от глаголов соверш енного ви д а полное страдательное 

причастие, а затем краткую ф орму. О братите внимание на то, что  при                                                                
образовани и   причастий от некоторых  глаголов наблюд ается  черед ование б//бл, 
в//вл, м//мл, т//щ , д //ж д  и  т. д . Случаи  черед ования  в упраж нени ях  указаны в 
скобках . О тметьте случаи  сд вига ударени я  (места ударени я ).  

а) О т глаголов на –ить , –еть  полные страдательные причастия  образуются  
с помощ ью суф ф икса –енн (–ённ):     
изучить  – изученный –  изучен 
рассмотреть    
излож ить      
сообщ ить  –                         сообщ ённый –                 сообщ ён 
соверш ить    
реш ить      
объявить  (в//вл) –               объявленный –                   объявлен 
употребить  (б – бл)   
поставить  (в//вл)   
составить  (в – вл)   
оф ормить  (м//мл)   
защ итить  (т – щ )   
обсуд ить  (д  – ж д )   
перевести  (с –д ) –                 переведённый –                                  переведён 
провести  (с – д )   
приобрести  (с–т)   

 
б) О т глаголов на –ать , –ять  полные страдательные причастия  образуются  

с помощ ью суф ф икса –нн: 
напечатать  –  напечатанный –  напечатан 
исслед овать    
созд ать    
разработать    
опубликовать    
проанализировать    
написать    
изд ать    
сф ормулировать    
 

в) О т некоторых  глаголов с основой на гласный страдательные причасти я  
образуются  с помощ ью суф ф икса –т:  
начать  –                                  начатый –                                            начат 
раскрыть     
разбить    
взять    
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развить    
открыть    
забыть    

 
Упр. 2. Д айте полож ительный и  отри ц ательный ответы на вопросы. 

И спользуйте в ответе пассивные конструкц и и  со значением проц есса д ействи я  
и  результата.  

Н апример: – В опрос о ваш ей практике на рад ио уже реш ен? 
– Д а, уж е реш ен. 
– Н ет, ещ е не реш ен, а только реш ается . 

 
1. Эта научная  проблема уж е исслед ована? 
2. Н овый метод  д остаточно изучен? 
3. Запланированный эксперимент провед ен? 
4. К омпьютерный ц ентр на ф акультете уж е созд ан? 
5. Завтраш ний номер газеты уж е напечатан? 

 
Упр. 3. П еред айте сод ерж ание д анных  ниж е пред лож ений таким образом, 

чтобы в ни х  подчеркивалось  значение результата д ействи я  (используйте 
краткие страдательные причасти я  соверш енного ви д а). 

Н апример: Строится  новый корпус В ГУ  д ля  юрид ического ф акультета. –  
Н овый корпус В ГУ  д ля  юрид ического ф акультета построен. 
 

1. Ф онд ы библиотеки  пополняются . 
2. В  университете провод ится  студенческая  научная  конф еренц и я .                                               
3. В  д и пломной работе рассматривается  история  развити я  СМ И  в Гвинее. 
4. А втором учебника чётко провод ится  грани ц а меж ду репортерским                                      
и  худ ож ническим под ход ами  к сбору ф актов. 
5. В  проц ессе взаимод ействи я  ж урналистики  с соц иальной                                            
практикой созд аётся  определённая  структура средств инф ормац и и . 
6. Спец иализированная  период ика рассчитывается  на                                                         
опред елённую ауд иторию. 
7. П редусматривается  ответственность  редакц и и  за наруш ение 
д ействующ его законод ательства. 
8. Устойчивый спрос на рад иопродукц ию обеспечивается  такими  
качествами , как оперативность , д оступность , техническая  простота и  
д еш евизна производ ственного проц есса. 
 

III. Субъек т и  его отношени е к  и зуч а ем ом у я влени ю  
 
О пред елённый субъект 
Д ействительный оборот (активная  
ф орма) 

Страдательный оборот (пассивная  
ф орма) 

П одчёркивается  роль  субъекта 
 

П одчёркивается  роль  объекта 
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Ж ур н алист фо р мир ует 
о бщ ествен н о е мнен ие (пр ямо й 
субъек т –  глаг. н . с. в. + в.п.). 
 
 
Ж ур н алист н аписал  статью  
(прямо й субъек т + глаг. с. в.) 
  

Общ ествен н о е мнен ие во  мн о го м 
фо р мир уется ж ур н алисто м 
(пассивн ая фо р ма глаг. н а –ся + 
н епр ямо й субъек т в тв. п.). 
 
Общ ествен н о е мнен ие сфо р мир о ван о  
ж ур н ал исто м (к р . страд. прич .+ 
н епр ямо й субъек т в тв. п.) 
 

    
   Упр. 4.  
а) О пред елите, в каки х  пред лож ения х  подчёркивается  роль                        

субъекта в соверш ени и  д ействи я , а в каких  – внимание сосред оточено на                                                        
объекте д ействи я . 

б) О тметьте особенности  конструкц ий, передающ и х  эти  значени я .                                                                  
О братите внимание на пассивные конструкц ии , наиболее употребительные в 
научном стиле речи . 

в) П одчеркните субъект и  объект. 
          г) Т рансф ормируйте пассивные конструкц ии  в активные и  наоборот.  

Н апример: П отребность  в инф ормац и и  определяется  соц иальной ролью                                                                                      
человека.– Соц иальная  роль  человека определяет потребность  в инф ормац и и . 

 
1.  Студенты изучают курс «О сновы журналистики », посвящ ённый 
организац и и  работы редакц и и , метод ике репортерского труд а, соц иологической 
и  пси хологической культуре ж урналиста. 
2.  Содерж ание материалов газеты определяет и х  ф орму во всех  её  
проявления х : характер вёрстки , приёмы и  средства технического оф ормления . 
3.  Газетная  ф орма определяется  сод ерж анием публикац ий, и х  актуальностью, 
общ ественной, политической значимостью, тематической направленностью. 
4.  Ж урналистика – посредник в общ ении , и  в этом качестве она изучается  
соц иально-психологической наукой. 
5.  Современными  американски ми  справочниками  по языку СМ И  масс-мед иа 
толкуются  как различные средства, используемые д ля  д оставки  инф ормац и и  
массовой ауд итории . 
6.О  термине «публи ц истика» спец иалисты ведут нескончаемые                                                     
споры.  
7.  М и ровоззренческий и  культурный кругозор публи ц иста ф ормируется                                                                    
ш ироким комплексом д исц иплин соц иально-экономического и  историко-
ф илологического ц иклов. 
8. Ж урналистикой пройд ен слож ный творческий путь . 
9. Революц и и  в прош лом и  настоящ ем сопровож д аются  огромным ростом                                                        
числа газет. 
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IV. Обобщённы й  субъек т 
 

О пред елённый субъект О бобщ енный субъект 
 

1. В со ответствии с дел ен ием 
о бщ ества н а сфер ы  деятел ь н о сти 
все специалисты  вы деляют р азны е 
виды  инфо р мации (н есо в. вид). 
 
2.  В со ответствии с делен ием 
о бщ ества н а сфер ы  деятел ь н о сти 
всеми специал истами выделяются 
р азны е виды  инфо р мации 
(возвр атны й глаг. н есо в. вида н аст. и 
пр о ш. вр емен и). 
 

1. В со о тветствии с делен ием 
о бщ ества н а сфер ы  деятел ь н о сти  
выделяют р азны е виды  инфо р мации 
(н есо в. вид). 
 
2. В со о тветствии с делен ием 
о бщ ества н а сфер ы  деятел ь н о сти  
выделяются р азны е виды  
инфо р мации (возвр атны й глаг. н есо в. 
вида н аст. и пр о ш. вр емен и). 
 

 
В  пред лож ени ях  с определённым субъектом говорится  о ф актах , 

явления х , относящ и хся  к какому-то определённому ли ц у (ли ц ам), а в 
конструкц и я х  с обобщ енным субъектом говорится  о ф актах , я вления х , 
относящ и хся  к любому ли ц у, они  выраж ают общ епринятые ф акты  и  я вления  
(субъект не важ ен д ля  говорящ его).  

 
Упр. 5. Укаж ите, какой  субъект (обобщ ённый или  определённый) 

представлен в след ующ и х  пред лож ения х .  
Н апример: М атериалы газеты группируют по тематическому, 

временному, ж анровому признакам. (В озвратный глагол несоверш енного ви д а, 
настоящ его времени . О бобщ енный субъект выраж ает общ епринятый ф акт). 

 
1. П од писи  к иллюстрац и я м обычно набирают ш риф том полуж ирного 
начертания , мень ш его, чем основной текст, ш ри ф та. 

2. Различаются  ф отограф ические  и  неф отограф ические и ллюстрац и и . 
3. М ассовая  инф ормац и я  трактуется  как предназначенные д ля  
неограниченного круга ли ц  печатные, ауд ио-, ауд иовизуальные 
сообщ ения  и  материалы. 

4. П ервыми  период ическими  печатными  изд ани ями  историки  считают 
выш ед ш и е в 1609 год у немец кие газеты «Relation Adler» (Страсбург) и  
«Aviso-Relation  Zeitung» (Аугсбург). 

5. Сред и  причин возникновени я  ж урналистики  выд еляют и  конкуренц ию, 
вед ь  исторически  ж урналистика возникла д ля  удовлетворени я  
потребности  не только в политической, но и  в экономической 
инф ормац и и . 
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6. В  соответстви и  с д елением общ ества на сф еры д еятель ности  выд еляется  
несколько ви д ов инф ормац и и : экономическая , политическая , 
техническая , д уховная , военная , торговая , научная  и  д р. 

 
V. Сопоста влени е, сра внени е пред м етов, я влени й , процессов 

 
…  и  …  
как …  , так и …  
не только …  , но и  …  
 
– Ж ур н алистик а о тр аж ает со бытийную к ар тину мир а и дает                                                                    
о бъек тивн ы й ан ализ со циаль н ых пр о блем.                                                                     
 
– Ж ур н алистик а к ак  о тр аж ает со бытийную к ар тину мир а, так  и дает 
о бъек тивн ы й ан ализ со циаль н ых пр о блем. 
                                                                      
– Ж ур н алистик а н е то ль к о   о тр аж ает со бытийную к ар тину мир а, н о  и                              
дает о бъек тивн ы й ан ализ со циаль н ы х пр о бл ем.  
 

О братите внимание, что союз и   указывает на простое перечисление                                                                   
явлений, ф актов, признаков и  т.п. Союзы к а к  …  , та к  и  ..,  не тольк о.., но и …  
тож е называют перечисляемые компоненты , сопоставляют и х , подчёркивая , 
что второй компонент в ряд у од нород ных  членов более важ ен.   

 
Упр. 6. В  приведённых  пред лож ения х  замените союз …  и  …  на союзы не 

тольк о …  , но и  .., к а к  …  , та к  и  …  . О бъясните, что изменилось  в значении  
пред лож ени я  с употреблением эти х  союзов. 

Н апример: Н овое изд ание будет предназначаться  д ля  ш ирокой ауд итории  
и  д ля  руковод ителей высш его и  среднего звена. – Н овое изд ание будет 
предназначаться  как д ля  ш ирокой ауд итории , так и  д ля  высш его и  среднего 
звена. – Н овое изд ание будет предназначаться  не только д ля  ш ирокой 
ауд итории , но и  д ля  руковод ителей высш его и  среднего звена.   
 

1. К омпьютерная  технологи я  выпуска период ических  изд аний заметно                                        
повысила оперативность  д опечатных  проц ессов и  представила 
верстальщ икам огромные возмож ности  д ля  реали зац и и  самых  слож ных                                                           
оф ормительски х  зад ач. 

2. Кризисные проявления  в российской журналистике в начале 90-х  год ов 
связаны с экономически ми  проблемами  и  с проблемой читательского                                             
д овери я  средствам массовой инф ормац и и . 

3. Н езависимая  журналистика более вли ятельна и  более д ох од на, если                                          
ж урналистика думает о д олгосрочном успехе.  

4. Репутац и я  – это коммерческое качество и  база д ля  созд ани я  ими д ж а,                                                              
которым мож но и  след ует управлять . 
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5. П ереход  газет на оф сетную печать  д елает и х  красивыми  и  удобными  д ля  
чтения . 

6. И сторически  журналистика возникла д ля  уд овлетворени я  потребности   в 
политической и  экономической инф ормац и и . 

7. П анорамную ф отограф ию мож но сделать  спец иальным панорамным                                                        
ф отоаппаратом и  обычной камерой. 

 
VI. Ква ли фи к а ци я  пред м ета , я влени я , процесса  в на уч ном  сти ле реч и   
 
ч то я вля ется  ч ем  
ч то на зы ва ется  ч ем  
 

ч ем  я вля ется  ч то 
ч ем  на зы ва ется  ч то 

ч то я вля ется  од ни м  и з ч его 
 

                    
Глагол я вля ться  мож ет выраж ать  реаль но сущ ествующ ий ф акт, а такж е 

мож ет совмещ ать  д ва значени я : значение ф акта и  значение принад леж ности  
предмета, я вления  к какому-либо классу. 
Н апример:  И нф ормац и онная  безопасность  я вляется  составной частью                                                
нац иональной безопасности  (значение принад леж ности  к классу). 

Глагол на зы ва ться  имеет значение носить  название, получить  название. 
Н апример:  Ауд иметром называется  прибор, используемый д ля  изучени я  
д анных  о популярности  телепрограмм. 

 
Упр. 7. В  каки х  из д анных  пред лож ений мож но заменить  конструкц ию   

я вля ться  ч ем  на я вля ться  од ни м  и з ч его? Как изменяется  при  этом состав 
пред лож ени я?  

Н апример:  Реклама я вляется  составным элементом маркетинга. Реклама                                             
является  од ним из составных  элементов маркетинга. 

 
1. В  первой половине 18 века печать  я влялась  монополией правительства. 
2. А вторское право я вляется  частью граж д анского права, регулирующ ей                                               
отнош ени я , которые склад ываются  в связи  с использованием                                                            
произвед ений науки , литературы и  искусства. 

3. Ж урналистика я вляется  отраслью научного знани я  и  образования . 
4. Глубокая  печать  я вляется  способом печати . 

 
Упр. 8. В  д анных  пред лож ени я х  употребите или  глагол я вля ться , или                                              

глагол на зы ва ться . И змените пад еж ные ф ормы в соответстви и  с д анной выш е 
мод елью.   

Н апример: П од борка – объед инение нескольки х  материалов на основе 
какого-либо общ его и х  качества. О бъед инение нескольки х  материалов на 
основе какого-либо общ его и х  качества называется  под боркой.  
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1. Ж урналистика – это общ ественная  д еятельность  по сбору, обработке и  
период ическому распространению актуальной соц иальной инф ормац и и . 

2. Ж урналистика как средство массовой коммуникац и и  – посредник в                                                          
общ ени и . 

3. П убли ц истика – это способ энергичного вли яни я  на умы, настроени я  и  
повед ение люд ей. 

4. Ауд иметр – прибор, используемый д ля  изучения  д анных  о популярности  
телепрограмм. 

5. В ертикальное панорамирование – плавный поворот кино- или                                                                
телекамеры вокруг горизонтальной оси  сверху вниз. 

6. Серия  из д вух  ф отограф ий – д и пти х . 
7. И ми д ж -маркетинг – использование знаменитостей д ля  рекламы товара. 
8. К инесика – совокупность  ж естов, телод виж ений и  поз, используемых  в 
проц ессе человеческого общ ени я . 

9. Рейтинг – параметр, по которому определяется  популярность  программы, 
станц и и . 

10. Т екстовка – под пись , текст под  ф отограф ией, и ллюстрац ией в газете, 
ж урнале, каком-либо рекламном изд ании . 

11. Т аблои д  – малоф орматная  газета. 
12. Разворот – ф орма под ачи  материалов на д вух  внутренни х  смеж ных                                       
страни ц ах . 

13. Л и д  – первое пред лож ение или  абзац  инф ормац ионного сообщ ения ;                                         
газетная  инф ормац и я , помещ енная  на ви д ном месте. 

14. К опирайтер – од на из основных  творческих  проф ессий в рекламе,                                                                           
заключающ аяся  в созд ани и  рекламных  текстов, слоганов, рекламных                                                                     
телероликов. 

15. Бокс – газетное рекламное объявление, помещ ённое в рамку. 
16. Бриф инг – краткая , сж атая  во времени  инструктивная  встреча                                            
ж урналистов с представителя ми  оф и ц иальной структуры. 

17. Резкость  – третий творческий момент съемки . 
18. М ультисъемка – это ф отограф ирование нескольких  различных  сюж етов 
на од ин кадр. 

19. Т очка съемки  – это полож ение камеры в вертикальном пространстве, но 
по отнош ению к объекту.  

 
VII. Ха ра к тери сти к а  пред м етов, я влени й , процессов 
по и х при на д лежности  к  к а к ом у-ли бо к ла ссу, по форм е 

 
ф орма 
система             чего?  (род ительный падеж ) 
сущ ность  
класс  
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В  научном стиле речи  используются  слова, которые называют элементы, 
части , отд ельные стороны чего-либо (структура, разд ел и  под .). Эти  слова                              
требуют обязательного употреблени я  зависимых  сущ ествительных ,                                                             
обозначающ и х  то ц елое, частями  которого являются  указанные выш е                                         
предметы. Ц елое выраж ается  ф ормой род ительного падеж а без пред лога.  

 
Упр. 9. Н айд ите в пред лож ени ях  конструкц и и , х арактеризующ ие 

предметы, проц ессы, я вления  по и х  принад леж ности  к какому-либо классу. 
Н апример: Х уд ож ественно-техническое оф ормление газеты – это система                                                 

(чего?) размещ ения  публикац ий и  и х  заголовков в газетном номере. 
 

1. О ф ормление газеты – это тонкий инструмент комментария . 
2. Группировка материалов – од ин из главных  метод ов организац и и                                                         
разрозненных  материалов номера в ед иное ц елое, она облегчает 
воспри ятие номера, усиливает возд ействие материалов. 

3. Ш риф т – комплект литер, необх од имых  д ля  воспроизвед ени я  какого-либо 
алф авита. 

4. Т и пометрия  – система мер в поли граф ической технике. 
5. В ёрстка – технический проц есс монтаж а печатной ф ормы, размещ ение 
конкретных  материалов в номере. 

6. П олиграф ическая  техника – совокупность  технических  средств, д ающ ая  
возмож ность  получить  любое количество од инаковых  изображ ений                                    
текста. 

7. Устойчивая  компози ц и я  номера – компонент д олговременной мод ели                                    
газеты. 

 
VIII. Ха ра к тери сти к а  пред м ета , я влени я , процесса  по д ей стви ю        

(сложны е пред ложени я  с сою зны м  словом  к о т оры й  и  
при ч а стн ы е обороты ) 

 
Статья , (какая ?) => напечатанная  в свеж ем номере. 
Статью, (какую?)  => напечатанную в свеж ем номере. 
О  статье, (какой?) => напечатанной в свеж ем номере. 
В  статьях ,  (каки х ?) => напечатанных  в свеж ем номере. 
Статья , => о которой <= мы говорили . 
Статья , => которую <= напечатали  в свеж ем номере. 
В  статье, =>  которую<= напечатали  в свеж ем номере. 
О  стать я х , => которые <= напечатали  в свеж ем номере. 
Статья , => которая  <= напечатана в свеж ем номере. 

 
П ричастный оборот (причастие с зависимыми  словами ) я вляется  членом 

пред лож ени я , не членится , согласуется  с определяемым словом в род е, числе и  
падеж е. Союзное слово к о то р ы й выраж ает определительные отнош ени я  в 
слож ноподчинённом пред лож ени и , оно я вляется  членом прид аточного                  
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пред лож ени я . Род  и  число союзного слова к о то р ы й определяется  словом в 
главном пред лож ении , к которому оно относится , а падеж  определяется                                     
структурой прид аточного пред лож ения , сказуемым, которое управляет                                               
союзным словом к о то р ы й, если  оно не я вляется  под леж ащ им. 

 
Упр. 10.  
1) В  главной части  д анных  пред лож ений опред елите слово, к                                        

которому относится  прид аточная  часть  с союзным словом к о то р ы й; какой                                                                                     
частью речи  оно выраж ается? 

2) Н азовите род , число и  падеж  союзного слова к о то р ы й и  скаж ите, от 
чего эти  ф ормы зависят;  

Н апример:  
Современная  редакц и я  – это научно управляемый коллектив, который 
д ействует по принц ипам системности , ритмичности  и  ц икличности . 
К оллектив, (сущ ., м. р., ед . ч., им. п.) <= какой? => который (м.р., ед . ч., им. п.) 
<= д ействует. 
П ояви лись  суперрубрики , в которых  есть  свой набор подчиненных  им рубрик. 
Суперрубрики  (мн.ч., им.п.) <= какие? => в которых  (мн.ч., п.п.) есть . 
 

1. И стория  русской ж урналистики  начинается  с первой печатной                                   
газеты «В ед омости », которая  появи лась  в самом начале XVIII в.  

2. Д райв-тайм – термин, который обозначает время , когд а                                             
потенц иальная  слуш ательская  ауд итори я  едет на автомобиля х  на 
работу и  возвращ ается  д омой. 

3. Н аезд  – технический прием киносъемки , который заключается  в 
плавном увеличени и  кинематограф ического плана путём                                                          
приближ ени я  камеры к объекту. 

4. Секвенц и я  – это скоростная  ф отосъемка, которая  позволяет за од ну 
или  д ве секунд ы сделать  три , четыре или  пять  кадров. 

5. О тд ел газеты – это мини -редакц и я  со своим ш татом 
корреспонд ентов и  заведующ им, который занимается  
д олгосрочным и  оперативным планированием.  

6. Д айд ж ест состоит из наиболее интересных  материалов, которые 
взяты из д руги х  источников. 

7. Газетные тексты представляют собой совокупность  оф и ц иальных , 
научных , технически х , литературно-худ ож ественных , рекламных  и  
служ ебных  материалов, которые имеют публи ц истическую                                       
выразительность . 

 
Упр. 11. Т рансф ормируйте пред лож ения  с причастным оборотом в                                                           

слож ноподчиненные с прид аточным определительным. Употребите слово                             
к о то р ы й в нуж ном падеж е, род е и  числе. Сделайте синтаксический разбор по 
членам пред лож ения . 
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Н апример:  П ред метом курса «О сновы ж урналистики » служат                                                

ф ундаменталь ные поняти я , которые определяют роль  ж урналистики  в                                              
общ естве. П ред метом курса «О сновы ж урналистики » служ ат ф ундаментальные 
поняти я , (какие?) => определя ющ ие роль  ж урналистики  в общ естве. 
 

1. В се элементы газетной ф ормы, меш ающ ие выявлени ю сод ерж ани я                                          
публикац ий, пониманию и х  значени я  и  роли , быстрой ориентац и и                                            
читателя  в материалах  номера, д олж ны устраняться  из газеты. 
2. Субъективные причины, определя ющ ие ли ц о газеты, – это опыт и  вкус 
ж урналистов, уровень  под готовки  сотрудников редакц и и , и х                                                    
проф ессиональ ное мастерство. 
3. «Ш апка» – заголовок, объед иняющ ий несколько материалов. 
4. П олиграф ическая  техника – совокупность  технических  средств, д ающ ая  
возмож ность  получить  любое количество од инаковых  изображ ений текста, 
иллюстрац ий. 
5. В  газете есть  и ллюстрац и и , связанные с текстом, а есть  и                                                                       
самостоятельные. 

6. М асс-мед иа – средство коммуникац и и , предназначенное д ля  того, чтобы 
обращ аться  к массе люд ей. 
7. В  «Словаре иностранных  слов» говорится , что  «публи ц истика – ви д                                                                               
литературы, посвящ ённый обсуж д ению насущ ных  соц иальных  вопросов с 
ц ель ю прямого возд ействи я  на общ ественное мнение». 
8. Рынок заставил ред акц и и  искать  типограф ии , в которых  газету мож но 
отпечатать  не только качественно, но и  д еш ево. 
9. Газета «И звестия » в 2000 году избрала маркетинговую стратегию, в 
которой предполагалось  разд еление всех  российски х  читателей на 6 
категорий – от олигархов д о обывателей, ж и вущ и х  на пенси и  и  
государственные пособи я . 
10. Региональные вкладыш и  ориентированы на новостной характер 
публикац ий, которые заверстаны по ж есткой мод ели . 
11. Реклама – при ц ельный ж анр, в котором прагматизм, практическая  
направленность  превалируют.  

 
IX. Тек сты  с обобща ю щи м и  за д а ни я м и  

  
В  приведённых  ниж е текстах  найд ите изученные В ами  конструкц и и ,                                       

характерные д ля  научного стиля  речи . Замените конструкц ии , гд е это 
возмож но, синонимичными . Составьте план текста. П ерескаж ите тексты. 
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Т екст №  1. 

Соци а льна я  функ ци я  журна ли сти к и  
 

П онятие ф ункц и и  ш ироко употребляется  в различных  отрасля х                                                           
человеческой д еятельности , научного знания . Ф ункц и я  – способ сущ ествования   
и  д ействи я  соц иальных  качеств человека (К . М аркс). 

Ф ункц и и  журналистики  – важ нейш ие способы взаимод ействи я  системы 
средств  массовой инф ормац и и  со всей соц иаль ной  системой. 

Соц иальная  ф ункц и я  журналистики  определяется  как предназначение, 
роль  ж урналистики  в общ естве в проц ессе ее ф ункц ионирования   и  развити я . 
П роц есс функц ионировани я  ж урналистики  в общ естве – слож ный                                                          
д иалектический  проц есс, состоящ ий в удовлетворени и  потребностей  общ ества 
в соц иальной  инф ормац и и . П отребность  в соц иальной  инф ормац и и  – это то, 
что необход имо человеку, группе в области  инф ормац и и  д ля  оптимального                                         
выполнения  свои х  ролей и  общ еству – д ля  нормального ф ункц ионирования . 
Т аким образом, общ ая  соц иальная  ф ункц и я   состоит в удовлетворени и  при                                           
помощ и  СМ И  потребностей в оперативной, актуальной соц иальной                                                    
инф ормац и и , необх од имой д ля  оптимального функц ионировани я  д анного 
общ ества, с учетом интересов ауд итори и . 

 
Т екст №  2. 

Общественное  м нени е (ОМ ) 
 

О бщ ественное мнение по своей природ е пред ставляет собой реакц ию  
массового сознания  на я влени я , события , проц ессы, персонаж и  современной  
ж изни , т.е. на всё то, что составляет ж и вую ткань  текущ ей истори и  в её                                                                   
конкретных  характерных  проявлени ях . 

Х арактеристика общ ественного мнения : субъект (т.е. носитель  О М ),                                                                      
общ ество в ц елом, классы, соц иальные группы (нац иональные,                                                                 
профессиональные, возрастные и  пр.). 

О бъект О М  – любые сф еры  ж изнед еятельности  общ ества. 
П ред мет высказывани я  – ф акты и  события  текущ ей д ействительности , 

которые общ еинтересны, отличаются  общ езначимостью и  актуальностью.  
Ф ункц и и  О М  – экспрессивная , контрольная , консультативная ,                                                        

д ирективная . 
П ризнаки  О М  – под виж ность , универсальность , ц елостность . 
Содерж ание суж д ений О М  – знание, оц енка, анализ, конструктивное                               

суж д ение, пред лож ение.  
Знак  суж д ени я  – позитивное или  негативное суж д ение.    
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Т екст №  3. 

При нци пы  журна ли сти к и  
 

Слово «принц ип» (лат. principium – первопричина, основа) имеет д ва 
значения : основное исход ное полож ение какой-либо теории , учения , науки ; 
убеж д енность  в чем-либо, точка зрения  на что-либо, норма и ли  правило 
повед ени я . М ировоззрение – совокупность  принц ипов, взгля д ов, убеж д ений, 
определяющ и х  отнош ение к д ействительности . 

Каковы ж е законы, на основе которых  объективно возникают принц ипы? 
И х  совокупность  мож ет выгля д еть  так: законы природ ы и  ж изни  человечества  
на Земле, затем законы функц ионировани я  и  развити я  народ а как больш ой 
совокупности  разнообразных  соц иальных  групп (преж д е всего классовых ), 
стран с и х  ф ормами  государственного управления , массами  населени я  всей 
страны, регионов, проф ессий, возрастов и  т.д .), нац ий и  интернац иональных  
сообщ еств, наконец , человека как субъекта всех  соц иальных  отнош ений. 

В  ж урналистике пр инципы  – это  о созн ан н ы е, сфо р мулир о ван н ы е 
тео р етик о -мето до л о гич еск ие о сн о вы  деятель н о сти, со ответствующ ие 
фундаменталь н ы м зак о н ам, хар ак тер изующ им сфер у ж ур н алистик и. Н ормы 
профессионального повед ени я , которые по собственной ини ц иати ве 
вырабатывает ж урналистское сообщ ество, становятся  этическими  при нц ипами . 
П ринц ипы могут определять  характер человека, коллектива. 

П ринц ипы определя ют отнош ение к д ействительности , понимание и  
оц енку я влений ж изни , нормы повед ени я  и  д еятельности  – определяют 
наиболее благопри ятные, гуманные и  практические пути  д остиж ени я  ц ели  
(если  говорить  о принц ипах  под линно д емократической печати ). 

П ринц ипы ф ормируются  как ф орма объективных  законов ж изни  и  
использования  и х  практической ж урналистской д еятельности  в качестве 
руковод ящ и х  начал. Например, если  закономерным свойством, спец иф ической 
чертой журналистики  я вляется  созд ание всесторонней и  верной «картины» 
д ействительности , системы ц енностей и  норм, то принц ипом ж урналистики  
неизбеж но д олж но быть  требование правд и вого и  объективного анализа 
явлений, проц ессов, закономерностей д ействительности . 
 
Т екст №  4. 
 

Ж урна ли сти к а  к а к  обла сть творч еск ой  д ея тельности  
 

О собенность  ж урналистики  как род а творчества состоит в прямой, 
непосредственной зависимости  от соц иальной практики . Ж ур н алистик а – 
к о л лек тивн ый р о д тво р ч ества. С од ной стороны, она предполагает свобод ное, 
творческое раскрытие возмож ностей ж урналиста. С д ругой стороны, 
необход имый уровень  творческой активности  д остигается  в услови ях  
редакц ионной групповой д еятельности . О х ват я влений д ействительности , 
системный показ ж изни  д остигаются  согласованными  усили ями  множ ества  
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работников СМ И  и  могут быть  реализованы ли ш ь  при  услови и  четкой 
организац и и  д ела в рамках  редакц и и , а такж е всей системы ж урналистики . 

И сторически  слож и лись  три  основных  ви д а ж урналистской д еятельности  
– р едак то р ск ая, о р ган изато р ск ая и авто р ск ая (в журналистике сущ ествует 
ещ е программирующ ая  профессиональная  д еятельность  – участие в 
инф ормац ионном маркетинге, в разработке и  корректировке конц епц и и  органа 
инф ормац и и , в планировании  редакц и онной работы и  анализе ее результатов; 
производ ственно-технологическая  – под готовка текстов к печати , вых оду в 
эф ир, работа с ретранслируемой инф ормац ией, участие в проц ессе выход а 
изд ани я , программы «в свет»). 

Ред акторская  д еятельность  заключается  не только в привед ении  
предназначенных  к публикац и и  материалов в соответствие с требованиями , 
нормами , принятыми  в СМ И , но и  в осущ ествлении  руковод ства, 
ф ормировани я  облика изд ани я  (программы) в ц елом, разных  ф орм 
планировани я , управления  творческим коллективом, организац и и  его работы, в 
под готовке материалов и  компоновке и х  в номер (программу)…  

Ж урналистская  организаторская  д еятельность  заключается  преж д е всего 
в привлечени и  к сотруд ничеству со СМ И  общ ественности  и  разных  слоев 
ауд итории . 

Ж урналистская  авторская  д еятельность  предполагает созд ание 
собственных  материалов д ля  СМ И . 

Своеобразие ж урналистики  проявляется  в том, что она использует все 
типы творчества, выработанные человеком – н ауч н ы й, худо ж ествен н ы й, 
публицистич еск ий. В  рамках  ж урналистики  это проявляется  в регулировании  
разных  инф ормац ионных  потоков, в рамках  публи ц истики  – в использовании  
разнообразных  ж анров. 

В едущ ее место в ж урналистике занимают произвед ени я  
публи ц истического типа творчества. И  это понятно: вед ь  публи ц истика как тип 
творчества сф ормировалась  д ля  «обслуж ивания » общ ественного мнени я , а 
отраж ение и  ф ормирование общ ественного мнения  я вляется  ц ентральной 
зад ачей ж урналистики . 
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