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Введение
Искусство появилось вместе с человеком, и сопровождало его на
протяжении всего его существования. Роль искусства в нашей жизни
огромна. Это и средство коммуникации, и способ познания окружающего
мира, трансляция опыта освоения мира во времени и пространстве.
Искусство формирует чувства человека, способствует интеллектуальному и
духовному развитию, выступает средством воспитания, способствует
человеческой социализации.
Художественная литература является одной из разновидностей
искусства, и важнейшую роль в формировании, осмыслении, анализе,
усовершенствовании литературного процесса играет литературная критика.
Критика также связана и с общественно-политической жизнью.
Критика имеет публицистическую природу и обращается к актуальным
проблемам текущей жизни общества; выражает и одновременно направляет
общественное мнение.
Неоспоримые функции критики – познавательная и воспитательная.
Литературная критика способствует увеличению интереса к литературе,
потребности в прекрасном, развитию эстетического вкуса и кругозора
читательской аудитории, повышению культурного уровня читателя.
Хотя понятие &laquo;жанр&raquo; – одно из самых размытых, нестрого
употребляемых в литературной критике, система жанров организовывает,
структурирует литературную критику. Следование жанровым принципам
способствует более качественному уровню подачи и усвоения информации.
Этим обусловлена актуальность темы.
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Выбор &laquo;Литературной газеты&raquo; можно аргументировать тем, что
данная газета – неотъемлемая часть истории, культуры и духовной жизни
России. Первый номер был основан в 1830 году при ближайшем участии А.С.
Пушкина. В газете были опубликованы произведения Н.В. Гоголя, Н.А.
Некрасова, статьи В.Г. Белинского. В советское время газета была
преобразована в литературную и общественно-политическую. Несмотря на
цензуру и отсутствие свободы слова, в &laquo;Литературной газете&raquo; ставились
острые проблемы, проходили дискуссии, представлялись различные точки
зрения. В настоящее время газета по-прежнему является одним из наиболее
популярных изданий, где прописана &laquo;толстожурнальная&raquo;, качественная
критика, адресованная филологам, а также образованной читательской
аудитории.
Объектом исследования является
&laquo;Литературная газета&raquo; за 2014-
2017 годы.
Предмет исследования – публикации &laquo;Литературной газеты&raquo; в жанрах
литературной критики .
Цель
исследования
–
исследование
жанровых
особенностей
литературной критики в &laquo;Литературной газете&raquo;.
Для достижения этой цели автором были определены следующие
задачи:
1.
Изучение
теоретической
литературы
по
теме
квалификационной работы;
2. Отбор материала для анализа из &laquo;Литературной газеты&raquo;;
3. Анализ публикаций;
4
выпускной
4. Подведение итогов исследования, формулировка выводов по теме
работы.
При подготовке выпускной квалификационной работы автором были
изучены труды из области литературно-художественной критики: Баранов
В.И., Бочаров А.Г., Суровцев Ю.И. &laquo;Литературно-художественная критика&raquo;;
Базанова А.Е. &laquo;Основы теории публицистики и литературно-художественной
критики&raquo;, Тертычный А.А. &laquo;Жанры периодической печати&raquo;, Прозоров В.В.
&laquo;История русской литературной критики&raquo;, Телицына Т.В. &laquo;Литературнохудожественная
критика&raquo;,
Смелкова
З.С.
&laquo;Риторические
основы
журналистики&raquo; и другие.
Дипломная работа состоит из введения, двух глав и заключения.
Первая глава носит название &laquo;Литературная критика и её жанры&raquo;. Она
делится на два параграфа: &laquo;Литературная критика&raquo; и &laquo;Жанры литературной
критики&raquo;. Вторая глава носит аналитический характер и носит название
&laquo;Жанровые особенности литературной критики в &laquo;Литературной газете&raquo;. В
ней представлен анализ рецензий, критических статей, творческого портрета,
анонса и аннотации, опубликованных в
&laquo;Литературной газете&raquo;. В
заключении делаются выводы по проделанной работе.
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Глава 1. Литературная критика и её жанры
1.1. Литературная критика
Критика - (от греч. kritike - искусство разбирать, судить). Глагол
&laquo;судить&raquo; имеет два взаимосвязанных значения: &laquo;обсуждать&raquo; (разбор, анализ)
и &laquo;давать оценку&raquo; (суд, приговор). Таким образом, критика – это анализ и
оценка.
Литературная критика – это:
- разновидность публицистики;
- особая творческая, интеллектуальная деятельность, направленная на
анализ и оценку литературно-художественных произведений;
- особое общественное явление (критика существует в социальной
жизни, воздействуя на общественное сознание);
- особая совокупность жанров, в которых осуществляется критическая
деятельность.
Объект
исследования
литературной
критики
–
литературные
произведения.
Предмет
исследования
-
общие
принципы
художественной
деятельности в сфере литературы.
Литературная критика появляется вместе с литературой, и её судьба
неразрывно связана с историей литературы и с развитием ее ведущих
направлений и течений; с историей отечественной культуры, общественнополитической жизни.
Критика выделяется уже в эпоху античности в Греции и Риме, также в
древней Индии и Китае. Элементы критики встречаются в древней русской
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допетровской литературе: в Слове о полку Игореве, в первых &laquo;Риториках&raquo;
20-х годов XVII века, и т д.
Начало русской литературной критики приходится на первую
половину 18 века. В этот период произошли реформы Петра, которые
подорвали авторитет церкви. Литература перестала тесно зависеть от церкви,
как прежде, а стала более светским искусством. Первые русские критики М.В. Ломоносов, Г.В. Державин, Н.И. Новиков, А.П. Сумароков, и другие.
Именно Сумароков соединяет критику с журналистикой – публикует
критические статьи и заметки на страницах своего журнала &laquo;Трудолюбивая
пчела&raquo;, а Н.М. Карамзин первым обращается к жанру рецензии. Вклад в
развитие критики вносят также А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь.
Выдающиеся
критики
19
века
–
это
направления, критики – &laquo;шестидесятники&raquo; –
критики
&laquo;реального&raquo;
В.Г. Белинский, Н.Г.
Чернышевский, Д.И. Писарев, Н.А. Добролюбов.
В 20 веке наиболее значительный вклад в литературную критику
внесли:
- представитель модернистской критики – Ю. И. Айхенвальд;
- представители формального метода в литературоведении – В.Б.
Шкловский, Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Тынянов;
- М.М. Бахтин;
- представители марксистской и социалистической критики – Г.В.
Плеханов, А.В. Луначарский;
-
представители
критики
60-70
годов,
многие
из
которых
публиковались до конца 20 века – М.А. Щеглов, В.Я. Лакшин, Л.А.
Аннинский, И. П. Золотусский, С. И. Чупринин, М.Н. Эпштейн, А.А. Генис,
П.Л. Вайль и другие.
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Для
литературной
критики
характерен
синтез
таких
противоположностей, как:
1Публицистичность,
связь
с
реальной
действительностью
и
одновременно внимание к эстетической стороне литературы;
2Обращение к писателю, но, прежде всего, к широкому читателю;
3Связь с художественным творчеством и с наукой;
4 Объективность и субъективность;
1 Говоря о публицистической природе критики, уточним значение
слова &laquo;публицистика&raquo;.
Публици́стика (от лат. publicus — общественный) — род
произведений,
посвященных
актуальным проблемам и явлениям текущей
жизни общества; играет важную политическую и идеологическую роль как
средство выражения плюрализма(многообразия) общественного мнения, в
том числе формирующегося вокруг острых проблем жизни.
Из этого следует, что критика не замкнута на анализе и оценке
конкретных произведений, творчества конкретных писателей. Через этот
анализ она обращается к актуальным проблемам и явлениям текущей жизни
общества; выражает какую-либо точку зрения относительно этих проблем.
Критика связана с политикой, моралью, нравственностью, социологией,
психологией, философией - со всем тем, что составляет духовный мир
общественного человека.
Пушкин писал, что слабые произведения тоже нужно критиковать –
нравственные
наблюдения
важнее
наблюдений
литературных:
иное
произведение ничтожно, но замечательно по своему влиянию. ( Пушкин А.С.
8
Полн. собр. соч. В 10-ти т. М., 1949, т. 7, с.99). И эта точка зрения раскрывает
публицистическую природу критики.
&laquo;Одной
из
областей
общественного
сознания
является
художественная культура. В художественную культуру входят не только
литература и искусство. В понятие художественной культуры включается
также художественно-эстетическое сознание (взгляды, нормы, стереотипы,
ожидания художников и публики). Литературно-художественная критика
входит в область художественно-эстетического сознания. Она впитывает в
себя стереотипы и представления психологического уровня сознания
публики, но ведущим и определяющим её началом является идеологический
уровень&raquo;
-
пишет
А.Е.
Базанова.
(Базанова
А.Е.
Основы
теории
публицистики и литературно-художественной критики. Москва. 2016
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=111&amp;p=17763 ).
Как особую профессию, критику создала пресса, рассчитанная на
интерес широкой публики. Пресса требует от литературной критики:
&laquo;Чувство пульса жизни: знать, какие проблемы современности
волнуют или способны волновать сегодня общественность, с какими
духовными проблемами корреспондирует искусство.
Чувство меры: ощущать, с какой целью, в какой тональности и в
каком объеме должен быть написан материал.
Чувство аудитории: знать, к кому обращаешься, чего ждут люди, с
которыми ты вступаешь в контакт, и что они должны понять, впитать из
выступления&raquo; - полагают В.И. Баранов, А.Г.Бочаров, Ю.И.Суровцев.
(Баранов В.И., Бочаров А.Г., Суровцев Ю.И. Литературно-художественная
критика. М.: Высшая школа, 1982, с. 181).
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Но, говоря о связи критики с реальной действительностью, вспомним,
что литература – не учебник жизни, а искусство. Соответственно, искусство
связано с категорией эстетики, с выражением прекрасного, красоты.
Поэтому, эстетической стороне произведение литературная критика должна
уделять не меньше внимания, чем общественным, жизненным вопросам.
&laquo;Критик
должен
рассматривать
содержание
и
форму
в
их
диалектическом единстве. Степень полноты, с какой форма выражает
внутреннюю
сущность
содержания,
составляет
один
из
критериев
художественности&raquo; - утверждает А.Е. Базанова (Базанова А.Е. Основы
теории публицистики и литературно-художественной критики. Москва. 2016
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=111&amp;p=17763).
&laquo;Мы ждём той
же художнической кропотливости в анализе
литературного произведения, с какой оно создается&raquo; - пишет А.Рекемчук.
(Литературная газета, 1971, 16 июня; приводится по: Баранов В.И., Бочаров
А.Г., Суровцев Ю.И. Литературно-художественная критика. М.: Высшая
школа, 1982,с. 36).
2 Критика обращается и к писателю, но, прежде всего, к широкому
читателю.
Задачи критика перед читателем:
1 Проинформировать, рассказать о новом, либо малоизвестном, но
несущем что-то ценное произведении, авторе, литературном явлении.
Создать определенную установку.
&laquo;Термин &laquo;установка&raquo; обозначает сложившееся отношение людей к
тем или иным явлениям действительности. Информация, организованная
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определенным
образом,
способствует
возникновению
определенной
установки. Существующие в сознании аудитории установки заметным
образом определяют психологическую готовность реагировать именно таким
образом на каждую новую информацию. И критическая работа о ещё
непрочитанном произведении влияет на знакомство с произведением&raquo; пишут Баранов, Бочаров, Суровцев (Баранов В.И., Бочаров А.Г., Суровцев
Ю.И. Литературно-художественная критика. М.: Высшая школа, 1982, c.188)
В настоящее время большое количество &laquo;нечитателей&raquo;, на которых
рассчитана массовая критика. Задача такой критики – побудить хотя бы
взять книгу в руки. И в этом случае особенно важно создать нужную
установку.
2 Современная литература часто бывает непонятна читателю, не
имеющему филологического образования. И здесь задача критики –
объяснить тему, идею произведения и смысл, эстетическое значение
новаторских приёмов, которые могут показаться читателю лишними,
затрудняющими восприятие.
&laquo;Реально существующая проблема так называемых &laquo;трудного
фильма&raquo;, &laquo;трудной поэзии&raquo;, &laquo;сложной музыки&raquo; - это и проблема критики,
которая должна доброжелательно и умно помочь зрителям постигать
сложный художественный язык, глубинные идеи произведения, своим
авторитетом, силой своего убеждения расширять контакты зрителей с
художником, пропагандировать широту, многообразие художественных
форм&raquo; - пишут Баранов, Бочаров, Суровцев ( Баранов В.И., Бочаров А.Г.,
Суровцев Ю.И. Литературно-художественная критика. М.: Высшая школа,
1982, c.205).
3 Литературная критика призвана образовать вкус читателя; воспитать
потребность в прекрасном; показать, где ценное, а где заурядное. Для этого
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сам критик должен обладать высоким эстетическим вкусом, а также иметь
широкий
художественный
кругозор,
богатство
тех
ассоциаций,
что
возникают при чтении. Очень важна опора критика, имеющего дело с
новыми художественными явлениями, на накопленный искусством опыт, на
предшествующие этим новым явлениям традиции, художественно –
эстетический &laquo;арсенал&raquo;.
&laquo;Дело критики, - утверждал Белинский, - совсем не в том, чтоб
провозгласить писателя великим талантом или гением: это скорее дело
общественного мнения. Дело критики - показать значение, смысл таланта
или гения, определить тот жизненный элемент, который составляет
исключительное свойство его произведений и которым он обогатил родную
литературу и жизнь своего общества&raquo;. (Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М.,
1955, т.7, с. 142-143).
Задача критики перед писателем – раскрыть перед самим художником
структуру, возможности его творчества. &laquo;Учить виртуоза можно лишь тогда,
когда понимаешь, в чем состоит его виртуозность&raquo; - пишет А.Е. Базанова
(Базанова А.Е. Основы теории публицистики и литературно-художественной
критики.
Москва.
2016.
http://web-local.rudn.ru/web-
local/prep/rj/index.php?id=111&amp;p=17763). Поэтому здесь важно желание
понять художника, вникнуть в логику его исканий, выяснить его общий
эстетический идеал, его специфику стилевых и жанровых форм.
Создание престижности каких-либо художественных явлений влияет
не только на конкретных художников, но и на литературный процесс в
целом. Общественная поддержка произведений писателя способствует не
только его личной популярности, но и воздействует на других художников,
стимулирует развитие определенных тенденций в искусстве.
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3 Критика не является ни художественным творчеством, ни наукой, но
в ней присутствуют черты творчества и науки.
&laquo;Цели творческой работы у писателя и критика различны. У писателя
– первичное создание художественного образа, у критика – вторичное
осмысление при помощи образно-эмоциональной интонации строгой логики
мысли&raquo; - пишет А.Е. Базанова. (Базанова А.Е. Основы теории публицистики
и
литературно-художественной
критики.
Москва.
2016.
http://web-
local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=111&amp;p=17763)
Критику и творчество объединяет:
-
Проявление личности автора. &laquo;Критика оправдана лишь тогда,
когда пишущему удаётся сквозь чужой вымысел сказать что-то своё, то есть
когда по природному своему складу он вспыхивает, касаясь чужого огня, а
затем горит и светится сам&raquo; - полагает Максим Замшев. ( Максим Замшев.
Что такое литературно-художественная критика. Московский литератор.
http://www.moslit.ru/nn/0410/6.htm).
- Элементы художественности. Критика пользуется ими в той же
мере, что и публицистика, использует образно-эмоциональную литературную
речь.
- Творческое состояние автора. Работа критика – это эстетическое
впечатление и выражение этого впечатления. &laquo;В критике должно быть некое
духовное состояние. Я считаю, что критика требует и вдохновения, и всех
прочих связанных с этим творческих исканий&raquo; - пишет Максим Замшев
( Максим Замшев. Что такое литературно-художественная критика.
Московский литератор. http://www.moslit.ru/nn/0410/6.htm).
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Критику отличает от науки, а именно литературоведения, истории
литературы,
подход,
продиктованный
современными
общественными
задачами и живым восприятием читателя.
Критику и науку объединяет:
- Подход, учитывающий связь произведения искусства с отражаемой
действительностью. Научная методология анализа и оценки предполагает
необходимость для критики осмыслить ход жизненных процессов, к которым
прикоснулось то или иное явление искусства.
- Объективность анализа, аргументации, оценки в критике.
4 В критике сочетается объективное и субъективное.
Субъективность критики исходит:
- Из самой человеческой природы, неповторимости внутреннего мира
каждой личности. Рассматривая одно и то же произведение, каждый критик
создаст свою, уникальную работу; сделает акцент именно на том фрагменте,
вопросе, образе, который покажется наиболее животрепещущим для него
самого. Если одного больше привлекает публицистическая сторона
произведения, то другого – эстетическая, третьего - художественное
освоение автором новых жизненных сфер.
- Из природы искусства. &laquo; В самом произведении искусства
субъективное и объективное находятся внутри своего неразрывного единства
в таком соотношении, которое в свою очередь постигается только
субъективно-объективным, &laquo;вероятностным&raquo;, а значит – разновариантным
толкованием&raquo; - полагают Баранов, Бочаров, Суровцев (Баранов В.И., Бочаров
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А.Г., Суровцев Ю.И. Литературно-художественная критика. М.: Высшая
школа, 1982,с. 56).
Литературное произведение предполагает возможность различных
критических прочтений. Чем произведение талантливее, тем больше в нём
смыслов,
надсмыслов,
которые,
не
поддаются
единому,
строгому
толкованию, поэтому абсолютная объективность в критике невозможна.
- Из природы критики. Критическое произведение предполагает дар
непосредственного впечатления. Критике необходимы не просто анализ и
оценка произведения, либо творчества конкретного автора, но и наличие
некой актуальной мысли, выдвинутой не писателем, а самим критиком.
Субъективность нельзя путать с субъективизмом. &laquo;Субъективность –
личностное отношение к художественным явлениям и их качествам.
Субъективизм – своеволие критических доводов и оценок, проистекающее из
утраты или неприятия объективных критериев анализа&raquo; - пишут Баранов,
Бочаров,
Суровцев
(Баранов
В.И.,
Бочаров
А.Г.,
Суровцев
Ю.И.
Литературно-художественная критика. М.: Высшая школа, 1982,с.82).
Однако критику необходимо стремиться к высокой объективности.
Объективность в критике проявляется через:
- Доказательный, аргументированный всесторонний анализ;
- Ориентир не только на личные литературные впечатления и
предпочтения, но и опора на мировой художественный опыт, научные
сведения.
&laquo;Объективность нужно не путать с объективизмом – позицией
противоположной и враждебной объективности, не принимающая в расчет
или
недооценивающая
значение
субъективности
в
художественном
творчестве&raquo; - полагают Баранов, Бочаров, Суровцев (Баранов В.И., Бочаров
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А.Г., Суровцев Ю.И. Литературно-художественная критика. М.: Высшая
школа, 1982,с.81).
Объективное
и
субъективное,
логическое
и
образное
начала
соединяются в критике, чтобы создать как можно более целостную картину
произведения.
1.2. Жанры литературной критики
Жанр (от фр. genre — род) - род произведений в области искусства,
характеризующийся теми или иными сюжетными и стилистическими
признаками.
&laquo;В жанре соединяются воедино те элементы содержания и формы
произведения, которые выстраиваются по проблемно-тематической и
структурно-композиционной осям&raquo; - пишет А.Е. Базанова (Базанова А.Е.
Основы теории публицистики и литературно-художественной критики.
Москва.
2016
http://web-local.rudn.ru/web-
local/prep/rj/index.php?id=111&amp;p=17763).
Существуют разные системы жанров критики, исходящие из разных
оснований: по методу критики, по литературному роду, по степени охвата
объектов, и по структурно-композиционному соотношению факта и
проблемы (в 1925г. Л.П. Гроссман выделил 17 основных жанровых
разновидностей).
В современной критике деление критических жанров на группы,
блоки осуществляется прежде всего по объекту исследования: произведение,
автор, процесс. В соответствии с этим можно сказать о трех опорных жанрах
– рецензия, творческий портрет, статья.
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На
многокрасочность
жанровой
палитры
литературно-
художественной критики влияет и ряд других критериев: конкретное
назначение, творческая задача, которую нужно решить в выступлении;
масштаб охвата явлений и масштаб выводов.
Литературная рецензия
Литературная рецензия (лат. – recensio – просмотр, сообщение,
оценка) - первичный жанр в семействе жанров литературно-художественной
критики. Основа жанра – определенная мысль (идея); отзыв о произведении,
суть которого – осуществить его анализ и оценку, выразить отношение к
произведению. Рецензия – доказательное рассуждение, аргументирование
главной идеи автора.
Обязательными
структурными
элементами
каждой
рецензии,
выражающими информационно-аналитическую суть жанра, являются:
- Сообщение о произведении искусства, его авторах, времени и месте
создания;
- Анализ темы и идеи – содержания произведения искусства;
- Анализ средств выражения темы, идеи, системы образов, мастерства
художественной формы;
-
Определение
места
произведения
в
творчестве
автора,
в
совокупности других произведений данной тематики.
Рецензии могут быть объединены в определенные типологические
группы:
По объему:
-
Большая
(гранд-рецензия)
–
обычно
встречается
специализированных изданиях, написана маститым критиком.
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в
-
Маленькая
(мини-рецензия)
–
объем
до
1,5
страницы.
Распространена шире развернутой.
По числу анализируемых произведений:
-Монорецензия – анализирует одно произведение. Монорецензия
может включать и сравнительный материал, но его объем не должен быть
слишком большим.
-Полирецензия – анализирует 2 и более произведений. Обычно
сравниваются одно с другим.
Рецензия восприимчива к характерным чертам других жанров
журналистики. Существует рецензия – диалог, рецензия-фельетон, рецензия
– письмо, рецензия-эссе.
Рецензия помогает художнику лучше понять объективный смысл его
работы, а аудитории – лучше разобраться в вопросах той сферы, которой
касается рецензируемое произведение.
Рецензент
художественном
отвечает
на
процессе,
в
вопрос:
духовной
какое
место
жизни
в
литературно-
общества
занимает
рассматриваемое им произведение; заслуживает ли внимание аудитории или
нет, является ли действительно вкладом в сокровищницу человеческого духа,
действительно ли обогащает эту сокровищницу - т.е. дает ли что-нибудь
новое, или, если не новое, то в новом освещении, в новой форме.
Первооснова рецензии – определить, насколько произведение едино
по содержанию и форме, насколько идейно-художественно оно закончено.
Искусство рецензента, прежде всего, в том, чтобы точно и
проницательно
уловить
авторский
замысел,
свежо
и
вдохновенно
истолковать сложную совокупность всех элементов произведения, их связь и
18
смысл; не только правильно объяснить и оценить явление искусства, а и
открыть в нём новые аспекты, неожиданные ассоциации, обогащающие
связи, высказать в связи с данным произведением идеи и наблюдения,
имеющие самостоятельную общественную ценность. Рецензия должна быть
ясной по содержанию и форме, доступной, с объективным и всесторонним
анализом произведения.
Многоликий,
безграничный
по
своим
аналитическим
и
выразительным возможностям, жанр рецензии активно содействует развитию
искусства и нравственно-эстетическому воспитанию.
Критическая статья
&laquo;Понятие &laquo;статья&raquo; произошло от латинского слова &laquo;articulus&raquo; и означало
первоначально то же самое, что и “сустав”, “член”, “часть Целого”&raquo; – пишет А.А.
Тертычный ( Тертычный А.А. &laquo;Жанры периодической печати&raquo;; учебное пособие;
М.: Аспект Пресс, 2000. http://evartist.narod.ru/text2/05.htm)
В широком смысле слова статья – отдельная публикация практически
любого жанра, за исключением короткого сообщения. Также статья может
рассматриваться в узком смысле слова как определенный жанр. В этом значении
статья – публикация, анализирующая
некие ситуации, процессы, явления;
лежащие в их основе закономерные связи.
Функция статьи – объяснить читателям как общественную, так и личную
значимость актуальных процессов, ситуаций, явлений, их причинно-следственные
связи; обратить внимание аудитории на задачи, проблемы, которые возникают в
связи
с
описываемыми
ситуациями.
Удачная
статья
создает
реальное
представление об актуальной ситуации, служит основой для выработки идей,
импульсов, предваряющих принятие практических мер.
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&laquo;Задача
этого
жанра
–
проанализировать
существенные
стороны
литературно-художественного процесса, истолковать факты, события, явления,
выявить связи между искусством и жизнью&raquo; - пишет А.Е. Базанова (Базанова А.Е.
Основы теории публицистики и литературно-художественной критики. Москва.
2016 http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=111&amp;p=17763).
Научность – структурообразующее качество критической статьи. Решая
исследовательские
задачи,
критик
обычно
избирает
дедуктивный
либо
индуктивный принцип построения статьи.
Автору статьи важно найти меру между обобщенностью и конкретным
анализом; между выявлением своей, авторской позиции и объективной логикой,
выявляющей главную проблему, во имя которой статья пишется.
&laquo;В центре критической статьи всегда находится актуальная, идейная,
нравственная, эстетическая проблема. Она ставится на современном литературнохудожественном материале. Автор выбирает только те аспекты произведений,
которые нужны ему для главной проблематики его статьи, поэтому такая статья
называется проблемной&raquo; - пишет А.Е. Базанова . (Базанова А.Е. Основы теории
публицистики и литературно-художественной критики. Москва. 2016. http://weblocal.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=111&amp;p=17763)
Наряду с проблемной статьей также существуют:
Теоретическая статья – посвящена идейно-теоретическим вопросам
развития искусства, развитию принципов социальной реальности, разоблачению
взглядов
идеологических противников. Функция данной статьи – постановка
вопросов
теории
на
современном
художественном
доминанта – язык научной речи или близкий к ней.
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материале.
Стилевая
Юбилейная статья – связана со знаменательной датой. Сосредоточена на
изложении позитивного вклада художника в культуру или подчеркивает значение
историко-художественного события. Это не исключает разговора о заблуждениях
художников. Стиль тяготеет к научной речи. Нередко подобная статья
представляет популяризацию достигнутого искусствознанием во взглядах на
данного художника. С критикой юбилейную статью связывает акцент на
современное звучание опыта художника.
Эссе – связано с лирическим, личностным началом. Его функция – найти у
читателя не только логический, но и эмоциональный отклик. В стиле
присутствует стремление к художественности.
Полемическая статья – заостренное опровержение концепций, которые
автор считает неверными. Предмет полемической статьи – идеологические,
политические, внутрихудожественные проблемы. Общий тон полемической
статьи повышенный: задача – убедить в правильности анализа вопроса, который
вызвал полемику.
Заметки критика – критико-публицистическое произведение по активным
общественным
или
творческим
вопросам.
Обладают
большой
самостоятельностью составляющих их главок или частей. Базируются на
авторском материале (позже могут превратиться в книгу). Название &laquo;заметки&raquo; –
указание на очерковость, незавершенность исполнения.
Обозрение (обзорная статья) – не просто сумма связанных друг с другом
конкретных разборов и отзывов. Обзор материала для анализа диктуется
определенной публицистической, художественно-эстетической целью, и она
определяет
угол
анализируется
зрения,
несколько
рассмотрения
появившихся
материала.
одновременно
проблемно-тематическом плане произведений.
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В
обзорах
и
обычно
родственных
в
Обращение к литературным произведениям объединяет критическую
статью с рецензией. Однако, если главные составляющие рецензии – анализ и
оценка, то автор статьи на основе анализа выдвигает общественно-значимые
проблемы.
Творческий портрет
Творческий
портрет
монографическая
-
характеристика
художественной деятельности писателя, актера, живописца, музыканта. Его
цель – определение творческой индивидуальности художника, создание его
образа.
Существуют три компонента творческого пути художника: его
биография;
художественный
мир,
им
созданный;
жизненная
действительность, породившая этот мир и отраженная в нём. В портретах
возможен преимущественный интерес к одному из этих компонентов. Так,
критики, имеющие интерес к психологии писателя, больше обращаются к
биографии, отыскивая в ней истоки образов и мотивов творчества. Однако
критика в силу оперативности задач не всегда может оперировать
биографическими документами.
Биографический
очерк,
критико-биографический
очерк,
очерк
творчества – таковы основные разновидности творческого портрета от
преимущественного
внимания
к
биографии
до
почти
полной
сосредоточенности на самих произведениях.
Наиболее распространенный жанр - это очерк творчества, в котором
хронологически последовательно рассматриваются произведения художника,
затем факты биографии, объясняющие их – все объединяется воссоздаваемой
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жизненной
реальностью.
Однако
искусство
критического
анализа
заключается в умении совмещать все три компонента при преимущественном
интересе к одному из них.
&laquo;В системе разновидностей творческого возможен самый широкий
диапазон – от кратких &laquo;Штрихов к портрету&raquo;, которые дают эскизное
представление о значительных произведениях и примечательных чертах
работы избранного художника, до целой книги – критической монографии, в
которой происходит тесное соприкосновение и сращение критики и
искусствознания&raquo; - полагают Баранов, Бочаров, Суровцев (Баранов, Бочаров,
Суровцев (Баранов В.И., Бочаров А.Г., Суровцев Ю.И. Литературнохудожественная критика. М.: Высшая школа, 1982, с.170).
&laquo;Стилевая доминанта творческого портрета может тяготеть к научной
строгости композиции, может стремиться к эссеистской свободе. Так,
импрессионистский эссеизм характерен для литературных портретов Андре
Моруа. В этом случае явно намечается художественность, описательность
как доминанта стиля критика.
Сегодня для функционирования творческого портрета характерно
выдвижение на первый план такой его журналистской разновидности как
интервью – беседы с писателем&raquo;, - считает И.В. Фролова ( Фролова И.В.
Мастерство литературного критика. Улан-Удэ: Издательство Бурятского
госуниверситета, 2010. http://www.bsu.ru/content/page/1416/10.pdf)
&laquo;В
разновидностях
творческого
портрета происходит процесс
взаимообогащения, слияния, диффузии различных жанров и родов&raquo; полагает Т.В. Телицына ( Телицына Т.В. Теория и методика журналистского
творчества:
литературно-художественная
критика.
Владивосток.
2000.hstv.vvsu.ru/files/7DB09D43-421A-4CAC-9EE9-57C2013C3D68.doc)
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Но на чём бы ни акцентировалось внимание – на биографии,
художественном мире автора, или действительности, породившей этот мир;
какую бы стилевую доминанту ни выбрал критик, в творческом портрете
всегда выявлено своеобразие мировосприятия и творческой манеры автора, а
также всегда сохраняется социально-эстетическая подпочва.
Анонс и Аннотация
Понятие &laquo;анонс&raquo; переводится с английского как &laquo;сообщение&raquo;,
&laquo;возвещение&raquo;, &laquo;объявление&raquo;. &laquo;Данный информационный жанр образуют
заметки, представляющие собой превентивные сообщения о будущих
всевозможных культурных мероприятиях, выставках, концертах и пр.&raquo; пишет А. А. Тертычный (Тертычный А.А. &laquo;Жанры периодической печати&raquo;;
учебное пособие; М.: Аспект Пресс, 2000. http://evartist.narod.ru/text2/05.htm).
Жанр
анонса
имеет
значительное
сходство
с
объявлением.
&laquo;Объявление - печатное сообщение, извещение о чем-нибудь, публикация&raquo; такое определение можно найти в толковом словаре Ушакова. Как и
объявление, анонс в краткой форме оповещает о событии. Но если анонс
выполняет функцию извещения только о грядущих событиях, то объявление
сообщает не только о том, что произойдёт, но и о том, что уже происходит
или происходило.
Анонс близок и к рекламному тексту. &laquo;Однако анонс не ставит своей
целью привлечь к &laquo;мероприятию&raquo; как можно больше публики, расписывая
его достоинства. Основная цель анонса дать краткую, но объективную
информацию о времени и главных сторонах запланированного события, о
наиболее важных его предпосылках и этапах&raquo; - пишет А.А. Тертычный
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(Тертычный А.А. &laquo;Жанры периодической печати&raquo;; учебное пособие; М.:
Аспект Пресс, 2000. http://evartist.narod.ru/text2/05.htm).
&laquo;Сегодня в средствах массовой информации анонс встречается в трех
форматах: в виде кратких объявлений, объединяемых в подборки; в виде
самостоятельных коротких текстов без указания авторства; в виде авторских
публикаций, в которых не только указывается фамилия журналиста, но и
присутствует его авторское &laquo;Я&raquo;&raquo; -
сообщают Г. В. Лазутина, С. С.
Распопова. (Лазутина Г. В., Распопова С. С.. Жанры журналистского
творчества: Учеб. пособие для студентов вузов / Г. В. Лазутина, С. С.
Распопова. — М.: Аспект Пресс. 2011 http://knigi.link/jurnalistiki-janryi/janryijurnalistskogo-tvorchestva-ucheb.html)
Примером таких &laquo;авторских&raquo; анонсов является рубрика &laquo;Фильмы
недели со Стасом Тыркиным&raquo; в &laquo;Комсомольской правде&raquo;. Подобные анонсы
можно отнести к литературно-художественной критике.
Понятие &laquo;аннотация&raquo; переводится с английского &laquo;annotate&raquo; как
&laquo;примечать&raquo;. Этот жанр &laquo;относится к разряду информационных текстов,
предметом
отображения
в
котором
выступает
определенное,
уже
состоявшееся информационное явление (прежде всего – это книги, статьи)&raquo; пишет А.А. Тертычный (Тертычный А.А. &laquo;Жанры периодической печати&raquo;;
учебное пособие; М.: Аспект Пресс, 2000. http://evartist.narod.ru/text2/05.htm).
Цель аннотации – описать качества нового издания, когда оно
появляется на общественной арене, чтобы адресат информации мог решить,
надо ли включать издание в зону своих интересов.
В аннотации сообщаются: название возникшего феномена, автор или
авторы, издатель или постановщик, тема, содержание, время появления, цель
создания.
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&laquo;Аннотации, как и анонсы, бытуют сегодня в СМИ в трех форматах:
короткие занимательные рассказы о новых фрагментах культурного слоя,
деловые краткие справки на этот счет и более или менее развернутые
серьезные сообщения о содержании артефактов, имеющих особенное
значение.
При этом наблюдается отчетливая тенденция: мера использования
аннотации для представления художественных произведений много выше,
чем мера использования аннотации для ознакомления с результатами
научных трудов или продуктов идеологии и политики&raquo; - отмечают Г.В.
Лазутина и С.С. Распопова (Лазутина Г. В., Распопова С. С.. Жанры
журналистского творчества: Учеб. пособие для студентов вузов / Г. В.
Лазутина,
С.
С.
Распопова.
—
М.:
Аспект
Пресс.
2011
http://knigi.link/jurnalistiki-janryi/janryi-jurnalistskogo-tvorchestva-ucheb.html).
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Глава 2. Жанровые особенности литературной критики
в &laquo;Литературной газете&raquo;
Данная глава представляет собой анализ материалов разных жанров,
опубликованных в &laquo;Литературной газете&raquo; с 2014 по 2017гг., а именно:
- двух рецензий;
- двух критических статей;
- двух творческих портретов;
- двух аннотаций;
- двух анонсов.
Литературная рецензия
В &laquo;Литературной газете&raquo; рецензии представлены под рубриками
&laquo;книжный ряд&raquo;, &laquo;литература&raquo;. Рассмотрим наиболее удачные рецензии с
2014 по 2017 гг., опираясь на следующие критерии:
- оценка выбора материала для анализа;
- идея рецензента; идея автора;
- разбор рецензентом средств выразительности автора; средства
выразительности рецензента;
- композиция;
- убедительность аргументации рецензента
- отношение рецензента к автору
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- вывод.
&laquo;Сон длиной в книгу&raquo;. Автор – Купреянов Иван.
Камал Абдулла. Платон, кажется, заболел... Рассказы. – М.:
Художественная
литература,
2014.
–
320
с.
–
1000
экз.
(http://www.lgz.ru/article/-43-44-6485-5-11-2014/son-dlinoy-v-knigu/)
В номере 43-44 (6485) (5-11-2014) &laquo;Литературной газеты&raquo; можно
увидеть рецензию Ивана Купреянова на сборник рассказов Камала Абдуллы
&laquo;Платон, кажется, заболел&raquo;. Рассказы, &laquo;каждый из которых отвечает на
отдельный метафизический вопрос, даёт читателю отправную точку для
размышлений на тему, заданную автором&raquo;. В цикле &laquo;Выбор Париса&raquo;
писатель размышляет о незыблемости видимого мира, о параллельных
реальностях. Цикл &laquo;Лабиринт&raquo; посвящён теме жизни и смерти. &laquo;Грамматика
наших ошибок&raquo; - &laquo;осмысление того, как связаны пути Ученика и Учителя&raquo;.
Цикл &laquo;Происшествия маленького двора&raquo; - о восприятии мира, о природе
вещей.
&laquo;Сон длиной в книгу&raquo; - произведение чрезвычайно глубокое,
философское. Этот сборник рассказов может быть интересен как филологам,
так и образованным читателям, следовательно, материал для анализа выбран
успешно.
&laquo;Рациональный взгляд на вещи – только один из возможных. И,
наверное, далеко не самый лучший&raquo;. Нет определенной единой истины. Нет
единого правильного и неправильного мнения. Чтобы понять, постичь
окружающую действительность, нужно понять её многоликость, нужно
смотреть на неё с разных точек зрения. Эта идея объединяет рассказы Камала
Абдуллы. Эта идея пронизывает и рецензию Ивана Купреянова. Рецензент
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показывает, насколько тонка грань между явью и сном, между жизнью и
смертью, между учеником и учителем. &laquo;И начинаешь задумываться – уже
совсем серьёзно – так ли устроен мир, как нам кажется. Всему ли есть
объективные причины или то, что доступно восприятию и осмыслению –
только бледные тени, колышущиеся на стенах платоновской пещеры&raquo;.
Рецензент не разбирает средства выразительности речи автора. Это –
недостаток данной рецензии. Однако Ивана Купреянова можно понять. &laquo;Сон
длиною
в
книгу&raquo;
-
это
произведение,
состоящее
из
нескольких
самостоятельных частей; произведение, достаточно трудное в сюжетном
плане. И рецензенту удаётся дать аудитории правильное представление как о
структуре, так и о сюжетных линиях книги. Иван Купреянов подробно
рассказывает об особенностях каждого цикла рассказов, в том числе и об
отдельных
рассказах.
&laquo;Проза
Абдуллы
обладает,
казалось
бы,
парадоксальным свойством. Она объединяет в себе предельную сложность и
предельную простоту&raquo; - делает вывод Иван Купреянов.
Рецензия необычайно творческая. Она написана в духе самого
произведения. &laquo;Бывают сны, после которых полдня стараешься понять,
проснулся ты или нет. Яркие, объёмные, но уже через день начисто
забывающиеся. Через день будет через день. Но пока ты тщишься отличить
реальность от сновидения, и в голову лезут всяческие странные мысли. Я
отражаюсь в зеркале – или сам являюсь отражением? Стакан сначала упал, а
потом разбился – или наоборот? Существуют ли вещи, когда на них не
смотришь? Есть ли смерть – и есть ли жизнь?&raquo; - так начинается рецензия.
Вступление интригует читателя; о книге создаётся представление, как о мире
загадок, мире философии.
Иван Купреянов точно сам философствует в процессе написания
рецензии и запечатлеет живой ход своей мысли. На это указывает
парцелляция: &laquo;Цикл &laquo;Выбор Париса&raquo; предлагает поразмыслить о том,
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насколько незыблем видимый мир. Ну, и о параллельных реальностях тоже
соответственно&raquo;, или &laquo;Рассказы…каждый из которых отвечает на отдельный
метафизический вопрос. Даже нет, не так. Каждый из них даёт читателю
отправную точку для размышлений на тему, заданную автором&raquo;.
Композиция построена на основе логических связей. По тексту
чувствуется, что Иван Купреянов с почтением относится к писателю, но он
совершенно не рассказывает о Камале Абдулле. Рецензент только упоминает,
что
&laquo;особенность
художественной
манеры
автора
–
в
глубоком
проникновении в историческое наследие своей страны&raquo;, но даже не
указывает – какой страны. Об Абдулле знает не каждый, и можно было
упомянуть, что Камал Абдулла - азербайджанский писатель, ученый,
тюрколог и литературовед. Перед нами тот редкий случай, когда ученыйгуманитарий, написавший много серьезных научных трудов, неожиданно
входит
в
большую
литературу,
становится
автором
блестящих
художественных текстов. В творчестве Камала Абдуллы нередки отсылы к
мифам:
к
эпическому
наследию,
к
переосмыслению
и
развитию
мифологических архетипов и мотивов других народов.
Однако в целом рецензия Купреянова входит в число самых удачных
рецензий &laquo;Литературной газеты&raquo;.
&laquo;Это странное слово &laquo;билингв&raquo;&raquo;. Автор – Сапгир Кира.
Люба Юргенсон. В месте опасности. – Париж, Издательство Verdier,
2014. – 121 с. – 9000 экз. (http://www.lgz.ru/article/-41-6483-22-10-2014/etostrannoe-slovo-bilingv/)
Рецензия Киры Сапгир &laquo;Это странное слово билингв&raquo; на книгу Любы
Юргенсон &laquo;В Месте опасности&raquo; опубликована в номере 41 (6483) (22 – 10 –
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2014). Тематика рецензии как никогда близка рецензенту – Кира Сапгир, как
и Люба Юргенсон, о которой она пишет, занималась французским языком и
эмигрировала в Париж.
Рецензент выбрала оригинальный материал для анализа – книгурепортаж, написанную билингвом, выпущенную парижским издательством.
Эта книга &laquo;прежде всего адресована интеллектуалам, но в ней есть чем
поживиться и широкой публике&raquo; - дипломатично замечает рецензент. А
также, Кира Сапгир в своей рецензии утверждает, что билингв - тот, кто
владеет двумя мирами. Для него оба языка одновременно свои и чужие. Быть
билингвом - значит находиться в месте опасности. Однако &laquo;спасение там, где
опасность&raquo; - цитирует писателя рецензент, успешно прочувствовав идею
произведения. Также, рассказав о Любе Юргенсон - писателе-переводчике, о
чувствах, переживаниях, проблемах, которые она испытывает, Кира Сапгир
напоминает о профессии, &quot;которую, увы, часто оставляет без внимания
читатель. А ведь именно эта профессия помогает читателю проникнуть в
чужой мир&quot;.
На первый взгляд, речь рецензента очень проста и доступна. Но
иногда Кире Сапгир удаётся блеснуть таким ярким выражением, что оно не
может не впечатлить читателя. Например: &quot;Но какая бурная алхимическая
вербальная
возгонка
совершается
под
скромной
горчично-жёлтой
обложкой!&quot;. Рецензент успешно переходит к рассказу о книге после того, как
сообщила об авторе: &quot;Театр начинается с вешалки, а книга с заглавия&quot;.
Речь писателя как таковую рецензент не разбирает, но иллюстрирует
текст успешными цитатами, с помощью которых мы можем поглядеть
поближе на работу переводчика, понять то, что происходит в голове
билингва. Например: &laquo;Сухим и прозрачным видится слово бессмертник, а у
слова колокольчик &laquo;голубой&raquo; аромат... У каждого из понятий – два значения,
как два властителя, и каждый хочет быть почитаемым и обласканным...&raquo; или
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&laquo;Вначале это черновик. Он может быть просто подстрочником или же чем-то
более отточенным – в зависимости от настройки скоростей. Я могу строго
придерживаться изначального текста, то есть двигаться быстрее – либо
воссоздать картину, узнаваемую на другом берегу. &lt;...&gt; На этой стадии я
больше не вижу изначальный текст извне, отныне я – внутри, всё ближе к
точке перехода...&raquo;.
&laquo;Заглавие &laquo;В месте опасности&raquo; являет собой половину цитаты из оды
Ф. Гёльдерлина &laquo;Патмос&raquo;.
Целиком цитата звучит так: &laquo;В месте опасности растёт и спасение&raquo;. И
уже в самом этом заголовке налицо сложнопереводимая игра понятий.
Ибо Au lieu du p&eacute;ril можно расшифровывать двояко: &laquo;В месте опасности&raquo; или
&laquo;Вместо опасности&raquo;.
И подобное удвоение смыслов – камертон для всей книги&raquo; - пишет
Кира Сапгир.
Такое пристальное внимание к заглавию – достоинство
рецензии. Оно помогает читателю проникнуть в мир языковых тонкостей, о
котором повествуется в книге Любы Юргенсон, а также уловить &laquo;камертон&raquo;
произведения – удвоение смыслов.
Композиция рецензии построена на основе причинно-следственных
связей. Текст написан очень логично, но с элементом некой интриги: в самом
начале рецензии Кира Сапгир выдвигает тезис: &laquo;В голове &laquo;билингва&raquo;
сосуществуют на равных не просто два языка, но и два мира&raquo;, потом
переключается на рассказ об авторе, о книге, и только после этого приводит
цитату Любы Юргенсон, аргументирующую тезис: &laquo;Мы маневрируем в
языке между чуждым и привычным,… Говорить целый день на чужом языке
так же утомительно, как возить тачку с камнями&raquo;.
Кира Сапгир подробно рассказывает о Любе Юргенсон. Автор, её
творчество, тема и идея произведения – обо всём этом упомянуто ёмко, но
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проникновенно; проиллюстрировано цитатами автора, объединено основной
идеей рецензента – рецензия удалась.
Вывод
Данные рецензии объединяет:
1 Близость тематики рецензенту, кругу его интересов.
Иван Купреянов – поэт, автор филосфской лирики выбрал для
рецензии философское произведения Камала Абдуллы. Кира Сапгир, как и
Люба Юргенсон, о которой она пишет, занималась французским языком и
эмигрировала в Париж.
Подача материала &laquo;в духе&raquo; произведения. Следуя традиции,
возникшей ещё в оттепельной критике, рецензенты частично сплетают свой
стиль со стилем рецензируемых произведений.
2 Рецензии обращены прежде всего к читателю – в них нет разбора
недостатков произведений; анализ и оценка присутствуют, однако их главная
цель – способствовать проникновению читателя в мир художника и книги;
создать
нужную
установку,
нужное
впечатление
о
произведении;
заинтересовать в произведении. Рецензии относятся к типу рецензий-эссе,
соответственно, способны вызвать эмоциональный отклик читателя.
3 Исследователи указывают, что рецензия предполагает определение
места произведения в творчестве художника; в совокупности других
произведений данной тематики. В данных рецензиях подобных сведений
нет. Рецензии тяготеют к мини-рецензиям (объем около 2 страниц печатного
текста).
4
Рецензии
расширяют
кругозор,
способствуют
повышению
интеллектуального уровня читателя. Публицистическое начало играет
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второстепенную роль, однако
присутствует.
В ненавязчивой
форме
присутствуют и воспитательные элементы.
Критическая статья
Критические статьи представлены в &laquo;Литературной газете&raquo; в разделе
&laquo;литература&raquo;. Рассмотрим наиболее удачные статьи 2014-2017 гг., опираясь
на следующие критерии:
- оценка выбора материала для статьи
- идея автора
- вид статьи
- композиция
- средства выразительности, подача материала
- убедительность аргументации автора
- вывод
&laquo;Прогулки по кладбищу&raquo;. Автор – Беседин Платон.
http://www.lgz.ru/article/-7-6542-18-02-206/progulki-po-kladbishchu/
Статья Платона Беседина опубликована в номере 7 (6542) (18-022016) &laquo;Литературной газеты&raquo; и посвящена осмыслению сетевой литературы.
То, что выбор материала для анализа успешен, наверное, очевидно: тематика
статьи связана с интернетом, который играет огромную роль во всех сферах
жизни современного человека. Заметно воздействие интернета и на
литературную жизнь: &laquo;Сетевая литература – в той или иной форме – она
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повсюду&raquo; и современные писатели - Дмитрий Горчев, Марта Кетро, Вера
Полозкова, Наринэ Абгарян, Тинатин Мжаванадзе и другие начинали свой
литературный путь именно в сети.
Идея автора: &laquo;сетевая литература не есть отражение культуры, она
скорее есть отражение того, что уже порождено культурой на более ранних
этапах; это литература масскульта, толпы. В интернете, конечно, можно
найти достойное произведение, но это всё равно, что искать ценную вещь &laquo;на
забытом складе, где никто никогда не проводил инвентаризации&raquo;. А есть ещё
&laquo;литература большая&raquo; - как правило, элитарная, иерархичная; литература, в
которой есть надсмыслы, качество, которая имеет своё место в истории. И
важно, чтобы посредственность сетевой литературы не занизила планку
литературы большой. &laquo;Важно, чтобы большая литература просвещала и
обучала сама себя же, чтобы она задавала планку себе же и тем самым
литературе сетевой, существуя от неё автономно и избегая бесполезного
слияния&raquo;.
Если говорить о виде данной статьи, то это – эссе, хотя материал
содержит признаки и других видов статей. Подзаголовок &laquo;заметки о сетевой
литературе&raquo; напоминает о заметках критика, но данный текст не разбит на
самостоятельные главки или части, хотя и близок к заметкам элементами
очерковости. Есть здесь и черты полемической статьи: в тексте можно
увидеть цитаты из материала Кирилла Анкундинова &laquo;Подмена или
зеркало?&raquo;. Платон Беседин полемизирует с Анкундиновым, трактует его
мысли по-своему, но опровергнуть Анкундинова – далеко не основная цель
автора. Данную статью также можно было бы назвать теоретической –
осмысление сетевой литературы – идейно-теоретический вопрос развития
искусства (в данном случае – литературы), но для теоретической, как и
проблемной статьи характерен язык, близкий к научному, а данный материал
отличает свободный стиль повествования – один из важных признаков эссе.
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Исследователи А.Г. Бочаров и А.Е. Базанова отмечают, что на
практике различные композиционные типы часто смешиваются, и если такое
объединение естественно, статья выглядит живой и убедительной. И в статье
Платона Беседина можно заметить синтез лирического и логического типов.
Автор выражает мысль достаточно свободно: начинает он с зарисовок о
людях, что публикуют своё творчество в сети, потом обращается к материалу
Анкундинова и рассуждает о сетевой литературе и &laquo;литературе большой&raquo;. В
этом проявляются черты лирического – типичного для эссе композиционного
типа. Однако, несмотря на это, в материале &laquo;Прогулки по кладбищу&raquo;
прослеживаются и причинно-следственные связи: с помощью зарисовок о
людях автор даёт понять, что сетевая литература повсюду. Затем Платон
Беседин приводит цитату Анкундинова о том, что &laquo;Высокая литература&raquo;
должна обучать и просвещать &laquo;сетевую литературу&raquo;. Цитата служит поводом
для того, чтобы порассуждать о том, что же такое – литература высокая или
&laquo;большая&raquo;, как её называет автор, а что представляет из себя сетевая, и.т.д.
По
характеру
аргументации
композиция
данной
статьи
центробежная: автор все больше удаляется от отправного тезиса и тем
развивает его. Материал начинается мыслью о том, что литература сетевая –
в основном массовая - повсюду, а &laquo;литература большая должна обучать и
просвещать сетевую&raquo;. Затем, на протяжении всей статьи, Платон Беседин
развивает эту мысль и отчасти даже опровергает её: &laquo;большая литература не
может обучить или просветить литературу условно малую, потому что
отличник, оказавшись рядом с двоечником, неизбежно скатывается до его
уровня&raquo;. Но идея остается прежней: &laquo;Важно, чтобы большая литература,
вспоминая слова Анкундинова, просвещала и обучала сама себя же, чтобы
она задавала планку себе же и тем самым литературе сетевой, существуя от
неё автономно и избегая бесполезного слияния&raquo;.
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Материал
&laquo;Прогулки
по
кладбищу&raquo;
насыщен
средствами
выразительности. Начало статьи близко к художественной прозе: автор
рассказывает о том, как стригся в парикмахерской, а там &laquo;краснолицый
человек&raquo; читал свои стихи – &laquo;пламенные, раскалённые, но топорнопримитивные. Будто Незнайку, от которого всем балалайка, скрестили с
Мальчишом-Кибальчишом&raquo; и хвастался: &laquo;Напечатали!&raquo;.
Язык Платона Беседина яркий и образный. Например, автор
сравнивает сетевую литературу и с морской пеной: &laquo;сетевая литература …
есть отражение того, что уже порождено культурой на более ранних этапах,
отражение выброшенного, вытесненного ею, точно пена, на поверхность&raquo;; и
с &laquo;плавильным котлом, куда сбрасываются всё новые и новые тексты,
неизбежно теряющие там свою индивидуальность&raquo;; и с пищей: &laquo;сетевая
литература – в той или иной форме – она повсюду. Она как ларёк с шаурмой
(ну, если это не Москва только) – нет-нет да и перекусишь. Наспех, не
слишком разжёвывая, чаще всего не насыщаясь. И в этом есть своя прелесть,
свой вкус. Но есть и своя угроза&raquo;.
Автор статьи убедительно аргументирует свои мысли. Например,
сообщая о том, что сетевая литература – не есть &laquo;литература большая&raquo;,
Платон Беседин доказывает это тем, что путь к &laquo;сетевой литературе&raquo;
порочно прост; что в интернете &laquo;слишком многое зависит от того, насколько
твоё произведение резонирует с настроениями масс&raquo;, в успехе же сетевой
обязателен элемент толпы, а толпа всегда ошибочка, импульсивна&raquo;, что &laquo;
нужно постонать перед редакциями, рухнуть на самое дно, ощутить свою
бездарность – и в итоге либо умереть, либо переродиться, а сетевая
литература обходит многие препоны&raquo;.
Итак, в статье Платона Беседина &laquo;Прогулки по кладбищу&raquo;
анализируется актуальный материал; в идее автора есть рациональное зерно;
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язык Платона Беседина выразителен и удобен для восприятия; статью
отличает убедительность аргументации, следовательно, статья успешна.
&laquo;Кристалл искусства&raquo;. Автор – Стояновский Михаил.
http://www.lgz.ru/article/-9-6544-3-03-2016/kristall-iskusstva/
Статья &laquo;Кристалл искусства&raquo; опубликована в номере 9 (6544) (3-032016) &laquo;Литературной газеты&raquo;. Материал написан к 150-летию со дня
рождения Вячеслава Иванова - поэта, драматурга, переводчика - и
мыслителя: ученого, теоретика символизма, теолога.
Иванова &laquo;нельзя отнести к тем именам, что на слуху пусть не у
каждого, а просто культурного современника&raquo; - он писал &laquo;тяжело&raquo;, его
&laquo;скуловоротной поэтикой&raquo; и &laquo;словес-шарадами&raquo;, как выразился один из
читателей Литературной газеты, &laquo;из любителей русской словесности без
кандидатских запросов&raquo; никто не восторгался. Но &laquo;в этом забвении, точнее,
непопулярности,
имени
Вяч.
Иванова
нет
чего-то
вопиющего
и
странного. Мы еще и с Пушкиным не разобрались, насколько он актуален&raquo; пишет Михаил Стояновский, явно желая показать читателям, что роль
Иванова в литературе велика. И вспомнить о таком человеке, не только
вспомнить, но ещё раз вдуматься в те идеи, мысли, которые он выдвигал, не
бывает лишним, поэтому выбор материала для статьи, безусловно, актуален.
&laquo;Страстный призыв Поэта мерить все духовной реальностью, строить
творчеством, а не разрушать, помнить, что Культура как духовная
реальность, не самодовольно ограничивает себя и уединяется, но обращается
и живет всеми положительными источниками и ими живительно питает
народ – этот призыв не должен быть забыт и составляет не только опыт
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нашей литературы известного периода, но и опыт нашего духа в настоящем и
будущем&raquo; - такова идея автора статьи.
Если говорить о виде данной статьи, то, прочитав один только
подзаголовок – &laquo;К 150-летию со дня рождения Вячеслава Иванова&raquo;, можно
сразу понять, что статья юбилейная и сосредоточена на изложении
позитивного вклада данного художника в культуру.
Композиция статьи логическая – автор развивает мысль на основе
причинно-следственных связей, а по характеру аргументации центробежная.
Исследователи отмечают, что юбилейная статья стилистически
тяготеет к научной речи. Так можно сказать и о статье &laquo;Кристалл искусства&raquo;,
точнее, об основном, среднем разделе статьи, где автор производит
&laquo;юбилейный поверхностный обзор&raquo; творчества Иванова, а вступление и
заключение больше тяготеют к публицистическому стилю. Также А.Е.
Базанова и А.Г. Бочаров пишут о том, что к критике юбилейную статью
привязывает акцент на современное звучание опыта художника. Такой
&laquo;акцент&raquo; можно найти и в статье Михаила Стояновского: &laquo;Иванов, видимо,
определял сверхзадачу искусства, имея в сознании мифологический, но
реальный для поэта-ученого, опыт орфиков, роль которых он видел в том,
что они &laquo;гармонизировали&raquo; хтонические представления греков, придали
богам, т.е. и силам мира, антропоморфные черты, &laquo;повернули&raquo; мир и его
Смысл к человеку…. И в настоящем художник тоже должен исподволь,
обращаясь к хранимым и хранительным образам всего человечества, строить
сознание и дух современных людей…&laquo;Орфическая&raquo; программа ивановского
текста, исходящая из представлений об истинной культуре, которая всегда
зиждется на организованной духовной памяти и ее же организует на более
высоком уровне представляется актуальной и для современного художника&raquo;.
Также
Михаил
Стояновский
отмечает,
что
&laquo;по-прежнему
остаются
справедливы слова Томаса Венцлова, еще в конце 80-х годов заметившего,
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что
&laquo;Повесть&raquo;
Иванова,
видимо,
&laquo;единственное
крупномасштабное
произведение русской прозы XX века, остающееся пока не описанным и не
интерпретированным&raquo;.
Если говорить о подаче материала, можно отметить начало статьи,
оригинальное своей прямотой, где Михаил Стояновский сообщает о жанре
своей статьи: &laquo;Есть такой &laquo;жанр&raquo; - статья к юбилею. Юбилею писателя,
ученого, политика, общественного деятеля и пр.пр.&raquo;. Также успешно
использование сарказма автором: &laquo;А &laquo;архаист&raquo; Иванов тем более
запределен… Таковым он был и для современников, духовный багаж
которых и сейчас вызывает зависть&raquo;. Эти строки находят у читателя
эмоциональный отклик.
Михаил Стояновский чаще всего не стремится доказать свои мысли –
он просто рассуждает, но иногда и аргументирует их. Например, утверждая,
что &laquo;символические образы Вяч. Иванова не столько обращены и отражают
внешнюю среду, природу, являющую Откровение, но ориентированы на
&laquo;топографию&raquo; внутреннего мира человека&raquo;, автор приводит в пример строки
из стихотворений Иванова.
&laquo;Кристалл искусства&raquo; выполняет основную роль юбилейной статьи:
напоминает читателю о Вячеславе Иванове, о его вкладе в культуру, о его
роли в культурной и литературной жизни; заставляет вспомнить и обдумать
идеи этого художника слова и мыслителя.
Вывод
Данные статьи объединяет:
1 Близость критику тематики статьи. Автор статьи о сетевой
литературу Платон Беседин – редактор сетевого издания; автор юбилейно
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статьи, посвященной Вячеславу Иванову, Михаил Стояновский защитил
диссертацию по теме &laquo;Символ у Вячеслава Иванова: традиции и
новаторство&raquo;.
Подача материала &laquo;в духе&raquo; тематики статьи.
2 Основа проблемных статей – не конкретное литературное
произведение/ произведения, а ситуация в культурной жизни. Обозначая
проблему, авторы статей используют иронию, что находит в читательской
аудитории эмоциональный отклик.
3 На первом месте – информативная функция – дать представление о
ситуации в проблемной статье; представление о вкладе художника в
культуру – в юбилейной статье. Но также присутствуют публицистический,
воспитательный элементы; статьи способствуют расширению читательского
кругозора.
Творческий портрет
Творческие портреты представлены в &laquo;Литературной газете&raquo; под
рубрикой &laquo;литература&raquo;. Рассмотрим творческий портрет 2017г., опираясь на
следующие критерии:
- выбор материала для анализа
- отношение автора к художнику
- композиция
- разновидность творческого портрета
- стилевая доминанта и речь автора
- убедительность аргументации
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- проявление публицистического и художественного начала
- вывод
&laquo;Стихи солдата&raquo;. Автор – Смирнов Владимир.
http://www.lgz.ru/article/-10-6589-15-03-2017/stikhi-soldata/
Творческий портрет &laquo;Стихи солдата&raquo; опубликован в № 10 (6589) (1503-2017) Литературной газеты и посвящен поэту Юрию Беличенко.
Беличенко Юрий Николаевич (1939 - 2002) родился в Черкасской
области. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Военный
журналист. Поэтические сборники: &laquo;Звенья&raquo; (1969), &laquo;Виток времени&raquo; (1974),
&laquo;Время ясеня&raquo; (1978), &laquo;На гончарном круге&raquo; (1986), &laquo;Полынь зацвела&raquo;
(1986), &laquo;Зов чести&raquo; (1989), &laquo;Арба&raquo; (2002) и другие. Награждён серебряной
медалью имени А.А. Фадеева, премиями журналов &laquo;Огонёк&raquo; и &laquo;Москва&raquo;,
премией имени М.Ю. Лермонтова. Жил в Москве.
Хотя жизнь поэта была тесно связана с войной, его творчество &laquo;по
большей части внешне и содержательно не связано с армейской службой.
Это лирика самоотречения, постижения времени и времён&raquo; - отмечает
Владимир Смирнов. В картине мира Беличенко &laquo;схвачен сам дух времени, её
исторический знак&raquo;. В творчестве Беличенко сочетаются вечные темы и
тонкая художественность. И всё это свидетельствует о том, что поэт достоин
известности широкого круга читателей.
Если говорить об отношении автора к художнику, то это не просто
уважение – это восхищение, но восхищение искреннее без лишних
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хвалебных фраз. &laquo;Он прочитал стихотворение, коему предназначено было
стать
знаменитым.
Меня
оно
просто
поразило
необыкновенной
выразительной силой и оригинальностью. Я уверен, что это один из
шедевров русской лирической поэзии второй половины ХХ века.&lt; … &gt; Какая
сила в этой вещи! Какие точность и благородство! А оно всегда скромно&raquo; пишет Владимир Смирнов о Юрии Беличенко.
Автор
выстраивает
творческий
портрет
по
следующему
композиционному принципу: рассказ о знакомстве с поэтом; иллюстрация
творчества поэта
(стихотворение &laquo;Я помню первый год от сотворенья
мира&raquo;); выражение отношения к поэту, к его творчеству; разбор поэзии с
большим количеством примеров. Владимир Смирнов завершает материал, не
делая выводов, неожиданно, с долей недосказанности– &laquo; на этой, по слову
Бунина, &laquo;энергической картинности&raquo; и остановимся&raquo;. Но всё необходимое
было уже сказано в первой части творческого портрета. А внезапный финал
побуждает читателя открыть книгу Юрия Беличенко и продолжить
знакомство с его творчеством уже самостоятельно.
В материале Владимира Смирнова присутствуют все три компонента
творческого пути художника: биография; информация о художественном
мире поэта; информация о реальной действительности, породившей этот мир.
Но больше всего материал тяготеет к очерку творчества – об этом говорит
сам заголовок творческого портрета – &laquo;Стихи солдата&raquo;.
Если говорить о биографических данных, то, их можно было бы
представить более полно. В творческом портрете упоминаются основные
вехи жизни Юрия Беличенко – литературное образование, участие во Второй
мировой войне, и.т.д., но некоторые детали не указаны. Например, Владимир
Смирнов не упомянул даты жизни поэта. О них можно догадаться в процессе
чтения материала (автор пишет, что поэт в 60-е годы учился в Литературном
институте), но эта неточность затрудняет восприятие текста.
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Исследователи полагают, что стилевая доминанта творческого
портрета может тяготеть к научной строгости композиции, а может
стремиться к эссеистской свободе. Для материала &laquo;Стихи солдата&raquo;,
безусловно, характерно второе. Начало творческого портрета, где автор
рассказывает о знакомстве с поэтом, также содержит черты художественной
прозы – речь Владимира Смирнова непринужденна, естественна: &laquo;И в кафе
начался &laquo;неформальный&raquo; праздник. Небольшое помещение переполнено –
гомон и счастливые лица. Авторы читали свои стихи. Дали слово сотруднику
&laquo;Красной звезды&raquo;, полковнику. Он был в штатском. Выглядел очень скромно
и мило. Когда его представили, а это был Юрий Беличенко, все стали
внимательно слушать. Я что-то знал о нём, и наверняка даже читал
отдельные вещи…&raquo;. В речи автора сливаются простота и краткость, и
одновременно некое лирическое начало: &laquo;И вот за несколько месяцев нашего
знакомства я читал и читал сочинения этого необыкновенного художника. И
сразу в голову лез совершенно риторический никчёмный вопрос: почему мы
знаем чёрт знает что, читаем чёрт знает что, а нечто высокое или подлинное
проходит мимо?&raquo;.
В данном творческом портрете можно отметить убедительную
аргументацию. В процессе анализа творчества поэта автор материала
иллюстрирует каждую мысль стихотворным примером. Также, выдвигая
какую-либо мысль, Владимир Смирнов опирается на свой богатый
художественный опыт, на мнения других великих литераторов – Альфреда де
Виньи, Мандельштама, Пушкина, Бунина. &laquo;Поэзия Юрия Беличенко по
большей части внешне и содержательно не связана с армейской службой. Это
лирика самоотречения, постижения времени и времён. Даже когда &laquo;солдат
заслоняет собою человека&raquo;. Это слова гениального французского поэта,
прозаика, драматурга и солдата Альфреда де Виньи. Когда-то он очень точно
определил &laquo;общую идею&raquo; воина, &laquo;которая придаёт всем этим собранным
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воедино
суровым
людям
красоту
подлинного
величия
–
идею
Самоотречения&raquo;.
В
творческом
портрете
воспитательное, жизненное
содержится
как
публицистическое,
начало, так и подробное проникновение в
художественную сферу. Воспитательное начало проявляется в выдвижении
идеи самоотречения, скромности поэта. Также в тексте присутствует связь с
реальной действительностью – упоминание об исторических событиях – о
Второй мировой войне. Эстетическое начало проявляется в подробном
анализе поэзии Юрия Беличенко.
Итак, творческий портрет посвящен поэту, достойному читательского
внимания; автор относится к художнику с уважением, почитанием;
композиция материала логично продумана; в материале присутствует
информация обо всех необходимых компонентах творческого пути поэта;
близкий к
эссеистскому изложению стиль, простота и
лирическая
задушевность располагают читателя к знакомству с творчеством поэта; автор
убедительно аргументирует свои мысли, подтверждая их стихотворными
примерами и опорой на художественный опыт; в материале присутствует как
публицистическое, так и художественное начало. Всё это свидетельствует о
том, что творческий портрет состоялся.
&laquo;Иван Ефремов, двуликий гений жанра&raquo;. Автор – Дмитрий
Володихин.
http://www.lgz.ru/article/-48-6578-7-12-2016/ivan-efremov-dvulikiygeniy-zhanra/
Данный творческий портрет опубликован в № 48 (6578) (7-12-2016)
&laquo;Литературной газеты&raquo; и посвящен Ивану Ефремову. Иван Антонович
Ефремов – советский писатель – фантаст, учёный-палеонтолог, философкосмист. В настоящее время произведения писателя практически не читают.
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Это происходит оттого, что, речь позднего Ефремова нелегка для восприятия,
а также, возможно, оттого, что писатель был &laquo;коммунаром&raquo;, а в современном
обществе
немного
сторонников
коммунистических
взглядов.
Однако
&laquo; помимо текстов писателя до наших дней дошло ещё одно его наследие –
&laquo;ефремовская школа&raquo;&raquo; - пишет Дмитрий Володихин. – Ефремов - классик
отечественной научной фантатстики. Такой богатый вклад в литературу и
культуру говорит о том, что писатель должен быть известен. О нём должно
знать не только уходящее поколение его современников, но и поколение
нынешнее. А значит, герой творческого портрета выбран достойно.
Отношение автора к художнику – типичное отношение человека к
жившему в прошлую эпоху гению, классику. Оно полно почтения, уважения,
но в нём нет эмоций, какого-либо личностного взгляда на человека – оно
несколько отстранено. Но выражение ярких эмоций – далеко не первая
обязнанность критика. К тому же, мы можем предположить, что доктор
исторических наук Дмитрий Володихин, как и герой его творческого
портрета, человек логического склада ума, не отличающийся холерическим
темпераментом. Логичной последовательностью отличается и композиция
материала – от общей информации о художнике автор переходит к обзору
творчества (от ранних рассказов до известных романов) и завершает
разговором о мировоззрении писателя и его и вкладе в литературу.
Обзор всего творческого пути писателя указывает на разновидность
творческого портрета – очерк творчества. Стилевая доминанта тяготеет к
научной строгости композиции. Подобная подача материала хорошо бы
подошла для учебника. Речь автора не отличается простотой и четкостью,
тем не менее, в ней можно встретить средства выразительности.
Например,метафоры: &laquo;В 90-х полыхнул &laquo;ефремовский ренессанс&raquo;, а затем
имя Ивана Антоновича и тексты его в подавляющем большинстве своём
откочевали в область &laquo;культурной археологии&raquo;&raquo;.
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Дмитрий
Володихин
убедительно
аргументирует
свои
мысли.
Например, основная мысль, поднятая в заглавии текста – мысль о двуликости
Ефремова подтверждается
подробным
анализом совершенно
разного
творчества молодого и зрелого писателя.
Публицистическое
начало
проявляется
в
материале
скрыто,
практически незаметно. Но его можно разглядеть в предпоследнем абзаце,
где автор рассказывает о
мировоззрении художника, который был
утопистом, мечтал об идеальном обществе. Дмитрий Володихин приводит
цитату Ивана Ефремова: &laquo;…Другого пути у человечества нет – общество
должно быть устроено как следует. Разумеется, социализм без обмана,
настоящий, а не национализм и не фашизм&raquo;.
&laquo;За
бетонными коробками
советской действительности он (Ефремов) видел прекрасную картину
отдалённого будущего. С его точки зрения, мощную струю новых смыслов и
жизненной энергии &laquo;реальному социализму&raquo; обеспечила бы прививка
восточных духовных учений&raquo; - пишет автор.
Художественное
начало
проявляется
в
осмыслении
критиком
произведений художника: &laquo;Это роман-трактат, средоточие философии,
публицистики, научных гипотез, идей, высказанных в виде наброска и
самого краткого обоснования&raquo; - пишет Дмитрий Володихин о романе
Ефремова &laquo;Лезвие бритвы&raquo;.
Для творческого портрета выбран достойный освещения материал;
автор с уважением относится к художнику; композиция материала, близкая к
научной, способствует хорошему усвоению информации и соответствует
стилистике самого художника - писателя-учёного; автор убедительно
аргументирует свои мысли; в материале присутствует публицистическое и
художественное начало. Всё это подтверждает, что творческий портрет
актуален.
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Вывод
Творческие портреты объединяет:
1 Близость тематики авторам. Владимир Смирнов, как и герой его
творческого портрета Юрий Беличенко – &laquo;дети войны&raquo;. Дмитрий Володихин,
как и герой его материала Иван Ефремов – писатель-фантаст, учёный.
Подача материала близка манере героев творческих портретов.
2 Уважение и восхищение художниками – героями портретов, но без
напыщенной хвалебности.
3 Основной является информативная функция – познакомить читателя
с художниками; дать представление об их творчестве; заинтересовать. Но
также
присутствует
и
публицистический,
воспитательный
элементы.
Материалы способствуют повышению культурного уровня аудитории.
Аннотация
В &laquo;Литературной газете&raquo; аннотации представлены под рубриками
&laquo;литература&raquo;, &laquo;новости&raquo;. Рассмотрим аннотацию, опубликованную в 2017 г.,
опираясь на следующие критерии:
- выполнение основной функции жанра;
- выбор материала для аннотации;
- вид аннотации;
- композиция;
- вывод.
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&laquo;Долго скрываемая правда&raquo;. Автор – Александр Горелов.
Николай Астафьев. Трагедия в &laquo;Англетере&raquo;: действующие лица и
исполнители. Санкт-Петербург Библиотека журнала &laquo;Невский альманах&raquo;,
НППЛ &laquo;Родные просторы&raquo;, 2016 160 с.(http://www.lgz.ru/article/-20-6598-2405-2017/dolgo-skryvaemaya-pravda/).
Аннотация &laquo;Долго скрываемая правда&raquo; опубликована в № 20 (6598)
(24-05-2017) &laquo;Литературной газеты&raquo;.
Аннотация выполняет основную функцию жанра – информирует
читателя о вышедшем произведении. Материал содержит всю необходимую
информацию о произведении: сведения об авторе, названии, издателе,
времени появления произведения, теме и содержании.
&laquo;Трагедия в &laquo;Англетере&raquo;&raquo; Николая Астафьева – это очерк,
криминальное
расследование,
посвященное
выяснению
подлинных
обстоятельств гибели Есенина. Писатель &laquo;реконструирует&raquo; последние
четыре дня жизни Есенина в Ленинграде, доказывает причастность к
убийству поэта ряда лиц, анализирует события, предшествующие смерти
поэта.
Выбор произведения для аннотации успешен, т.к. в нём поднимаются
вечно актуальные вопросы - вопросы истории и культуры, вопросы жизни и
судьбы поэта-классика.
Автор &laquo;Трагедии в Англетере&raquo; пытается найти
правду, прийти к справедливости. &laquo;Книга заслуживает пристального
внимания не только специалистов, но и тех, кто интересуется реальными
обстоятельствами, предшествующими гибели Есенина&raquo; - пишет Николай
Астафьев.
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Вид данной аннотации – &laquo;более или менее развернутое серьезное
сообщение о содержании артефактов, имеющих особенное значение&raquo;
(Лазутина Г. В., Распопова С. С.. Жанры журналистского творчества: Учеб.
пособие для студентов вузов / Г. В. Лазутина, С. С. Распопова. — М.: Аспект
Пресс. 2011 http://knigi.link/jurnalistiki-janryi/janryi-jurnalistskogo-tvorchestvaucheb.html).
Аннотация не предполагает особых &laquo;изысков&raquo; в написании текста, и
публикация соответствует краткости и четкости, присущей этому жанру, но
композицию &laquo;Долго скрываемой правды&raquo; стоит отметить как особое
достоинство материала. Автор выстраивает текст так, чтобы заинтересовать
читателя: Александр Горелов рассказывает о теме и идее произведения не
сразу, а постепенно подходит к этой информации. Возможно, через этот
композиционный приём, автор пытается создать ту загадочную атмосферу
расследования, которая царит в &laquo;Трагедии в Англетере&raquo;.
Итак, аннотация посвящена актуальному произведению; содержит
всю необходимую информацию о произведении; содержит композиционные
приемы, с помощью которых текст привлекает внимание читателя,
следовательно, аннотация успешна.
&laquo;Прорыв в прошлое&raquo;. Автор – Александр Венедиктов.
http://www.lgz.ru/news/proryv_v_proshloe/
Аннотация &laquo;Прорыв в прошлое&raquo; опубликована в № 16 (6550) (20-042016) &laquo;Литературной газеты&raquo; и посвящена дебютному сборнику поэта
Светланы Астрецовой &laquo;По направлению к готике&raquo;.
Аннотация не только выполняет основную функцию жанра –
информирует читателя об основных качествах нового издания, но и включает
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в себя краткий анализ и оценку произведения. &laquo;Традиционные для прошлого
века
мотивы
реализуются
современными
поэтическими
приемами,
неожиданной версификацией, изломом строки, обостряющим образность и
требующими усилий при прочтении&raquo; - пишет Александр Венедиктов.
Упоминая о метафорах художника, автор приводит в пример цитату из
поэзии Светланы Астрецовой.
Вступительный раздел аннотации содержит в себе и элемент
злободневности. Александр Венедиктов пишет о том, что люди ищут
спасения от убогости потребительской жизни: &laquo;Кто уходит в лес, а кто на
войну. Но есть древний скит — поэзия&raquo;.
Аннотация отличается редким качеством жанра – яркой образной
речью, насыщенной метафорами, парцелляцией.
Для аннотации выбран достойный освещения материал: &laquo;Светлана
Астрецова уже успела зарекомендовать себя как в сфере медийного бизнеса,
так и на литературном поприще. Она сотрудничает с телеканалом
&laquo;Культура&raquo;
и
&laquo;Мосфильмом&raquo;,
является
обладательницей
множества
литературных премий&raquo;. В поэзии Астрецовой вечные темы, известные герои:
&laquo;события и герои &laquo;золотого века&raquo; (Орфей. Икар, Галатея, Самсон, Тристан и
Изольда) переплетаются и соседствуют в книге с упоминанием Паганини,
Маркеса, Уайльда, Гауди…&raquo;.
Вид аннотации тяготеет к развернутому серьезному сообщению.
Композиция построена следующим образом: вступление, информация о
произведении, информация об авторе.
Для аннотации выбран интересный
материал; автор не только
информирует аудиторию о художнике и произведении, но и кратко
анализирует творчество поэта, заинтересовывает читателя, а значит
аннотация состоялась.
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Анонс
Анонсы представлены в &laquo;Литературной газете&raquo; под рубрикой
&laquo;новости&raquo;. Рассмотрим анонс, опубликованный в 2017г., опираясь на
следующие критерии:
- выбор материала для анонса;
- вид анонса;
- вывод.
&laquo;Зона энтузиазма&raquo;. Без указания автора.
http://www.lgz.ru/news/zona_entuziazma/
Анонс &laquo;Зона энтузиазма&raquo; опубликован в № 20 (6598) (24-05-2017)
&laquo;Литературной газеты&raquo;. Данный анонс сообщает о презентации книги
словацкого писателя Йозефа Банаша &laquo;Зона энтузиазма&raquo;. Анонс информирует
о времени и месте проведения презентации, кратко повествует о писателе и
произведении.
Йозеф Банаш находился на дипломатической службе в Берлине, Вене,
Праге, являлся членом Словацкого парламента и вице-президентом
Парламентской ассамблеи НАТО. Его произведения переведены и изданы в
восьми странах. Роман &quot;Зона энтузиазма&quot; был назван &quot;книгой года 2008&quot; в
Словакии и одной из самых значительных в номинации на немецкую
литературную премию Иоганна Готфрида Зойме. Сюжет романа основан на
реальных событиях. Через рассказы о судьбе украинки, словака и немца
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автор
воссоздает
важные
события
общественно-политической
жизни
Чехословакии, Германии, СССР.
Все эти факты подтверждают то, что материал для анонса выбран
удачно: Йозеф Банаш – писатель, получивший мировую известность, а в его
произведении &laquo;Зона энтузиазма&raquo; раскрываются мировые проблемы.
Анонс краток, лаконичен, абсолютно информативен, абстрагирован от
личностного начала, построен на фактах. Вид данного анонса –короткий
текст без указания авторства. Но, несмотря на это, в речи автора можно найти
метафору, что, добавляет тексту живости. Автор сравнивает роман Банаша с
&laquo;документально-художественной фреской современной истории&raquo;.
Таким образом, для анонса &laquo;Зона энтузиазма&raquo; характерен достойный
выбор материала для анализа; в анонсе лаконично представлены самые яркие
факты, характеризующие писателя и произведение, следовательно, анонс
успешен.
&laquo;Любовь в эпоху перемен&raquo;. Автор не указан.
http://www.lgz.ru/news/lyubov_v_epokhu_peremen/
Анонс &laquo;Любовь в эпоху перемен&raquo; опубликован в № 36 (6524) (16-092015)
&laquo;Литературной газеты&raquo;. Анонс сообщает о встрече с автором новой
книги &laquo;Любовь в эпоху перемен&raquo; - Юрием Поляковым. Юрий Поляков известный
российский
писатель,
драматург,
главный
редактор
&laquo;Литературной газеты&raquo;. Роман &laquo;Любовь в эпоху перемен&raquo; - &laquo;три неразрывно
связанные между собой истории – любви, эпохи и &laquo;перестроечного
сознания&raquo; тех, кому посчастливилось или нет, жить на сломе двух
исторических пластов&raquo;. Маститый писатель; роман, тесно связанный с
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отечественной историей – всё это свидетельствует о том, что материал для
анонса выбран верно.
Вид анонса – короткий текст без указания авторства. Анонс
предоставляет читателю всю необходимую информацию о художнике,
произведении, месте и времени презентации произведения; для анонса
выбран актуальный материал, а значит, анонс состоялся.
Вывод
1 Для аннотаций характерна подача материала, соответствующая
произведениям; выразительность речи, субъективное начало, а в одной из
аннтоаций – ярко выраженное публицистическое начало.
Анонсы исключают субъективность; основа анонсов – факты, однако
в небольшом количестве присутствуют средства выразительности речи.
2 Для аннотаций характерен вид – развернутое сообщение о
содержании артефактов; для анонсов – короткий текст без указания
авторства.
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Заключение
Выполнение
поставленных
исследовательских
задач
позволило
получить следующие основные результаты исследования:
Рассмотрены
особенности
литературной
критики,
жанров
литературной критики, таких как рецензия, критическая статья, творческий
портрет, анонс и аннотация. Проанализированы наиболее удачные материалы
в жанрах рецензии, критической статьи, творческого портрета, анонса и
аннотации, опубликованные
в &laquo;Литературной газете&raquo; с 2014 по 2017гг.
Выявлены особенности материалов каждого жанра; критерии успешных
критических работ.
В ходе исследования были определены
критерии успешных
критических работ:
1 Мастерское владение критика словом;
2 Выбор достойного освещения материала для публикации;
3 Частичное соответствие стиля материала стилю произведений/
художников, которым посвящены публикации;
4
Уважительное
отношение
к
художникам
без
напыщенной
хвалебности;
5
Анализ
–
не
слишком
подробный,
но
способствующий
проникновению читателя в мир художника и произведения;
6 Речь, для которой характерны простота, логичность и ясность и
одновременно яркая образность, выразительность;
7 Убедительность аргументации;
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8
Публицистичность,
наличие
ненавязчивого
воспитательного
элемента, способность материала повышению культурного уровня читателя.
В ходе осмысления жанровых особенностей публикаций было
выявлено:
Главная
функция
публикаций
–
информативная:
представить
читателю произведение, либо художника, либо обозначить проблему;
способствовать созданию определенного впечатления, установки. Анализ и
оценка присутствуют, но они направлены на создание нужного впечатления.
Критика рассчитана на широкого читателя: в ней нет разбора
недостатков произведений, чтобы создать исключительно положительное
впечатление у читательской аудитории.
Публицистическое начало второстепенно, однако присутствует. Также
в материалах содержатся просветительские, ненавязчивые воспитательные
элементы. Они встречаются даже в публикациях малых жанров.
Таким образом, в &laquo;Литературной газете&raquo; совмещаются признаки
критики &laquo;толстожурнальной&raquo; и массовой.
Признаки массовой критики: публикации направлены на создание
нужно установки; нет разбора недостатков, чтобы создать у читателя
исключительно положительное впечатление, желание ознакомиться с
произведением. В &laquo;толстожурнальной&raquo; же критике присутствуют материалы,
посвященные
тщательному
разбору
произведений;
рассчитанные
на
читателя, который уже ознакомлен с произведением и хочет более подробно
его осмыслить, выяснить какие-либо детали.
Признаки
&laquo;толстожурнальной&raquo;,
качественной
критики:
авторы
мастерски владеют словом. Это либо писатели и поэты, либо преподаватели
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филологических дисциплин в вузах. Для публикаций выбран достойный
материал, адресованный образованной публике, а также филологам.
Объем публикаций – средний. Это не один абзац, присущий массовой
критике, но и не крупный, разбитый на подразделы критический материал,
занимающий около 10 страниц (подобные материалы можно встретить в
качестве предисловия к произведению в серии книг Библиотека Всемирной
Литературы).
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