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Современные библиотеки выступают как производители 

информационных услуг, которые требуют действенных и эффективных 

способов популяризации деятельности учреждений культуры. Современный 

библиотечный профессионал сегодня должен владеть теоретическими 

знаниями и практическими навыками подготовки информации в разных 

жанрах журналистики. 
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Введение 

Современная библиотека, трансформируясь в информационно-

культурный центр, уделяет большое внимание организации не только 

реального библиотечного пространства, но и пространства виртуального. 

Библиотекари активно внедряют инновационные технологии массовых 

коммуникаций, которые раскрывают возможности современной библиотеки 

и ее потенциал, формируют ее образ, используя различные каналы 

информационного представительства библиотеки, в частности сайты 

учреждений культуры. Современные библиотеки выступают как 

производители информационных услуг, которые требуют действенных и 

эффективных способов популяризации деятельности учреждений культуры. 

Современный библиотечный профессионал сегодня должен владеть 

теоретическими знаниями и практическими навыками подготовки 

информации в разных жанрах журналистики.  

Традиционно жанры делятся на информационные, аналитические и 

художественно-публицистические:  

1) Информационные: заметка, репортаж, отчет, интервью.  

В основе этой группы жанров лежит: информационный факт, 

событийный повод, новизна, оперативность. Это самые распространенные 

жанры, более свойственные газете,  журналу.  

2) Аналитические: письмо, корреспонденция, статья, рецензия, обзор, 

обозрение.  

Содержание этой группы жанров включает анализ явлений 

действительности, более широкий их охват по времени и пространству, более 

глубокое проникновение в проблемы окружающей жизни.  

3) Художественно-публицистические: зарисовка, очерк, фельетон, памфлет.  

Эта группа жанров характеризуется эмоциональным воздействием на 

читателя, художественными приемами, образностью. При этом 

оперативность уходит на второй план.  

Несмотря на жанровые предпочтения автора — библиотечному 

журналисту, как профессионалу, необходимо освоить особенности каждого 

жанра. Ведь как журналист  библиотекарь может осветить одно и то же 

событие, строго придерживаясь фактов; может  провести анализ ситуации; 
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может передать впечатление от события. Таким образом достигается главная 

цель публикации  – увлечь читателя и создать эффект личного присутствия.  

Библиотека как СМИ использует все три разновидности жанров. 

Создаются анонсы мероприятий, пресс-релизы новостей, даются 

комментарии, оценка событий, пишутся статьи, анализирующие работу. В 

библиотечных блогах публикуются обзоры, рецензии, эссе. Библиотекари 

пишут материалы и в профессиональную прессу. Чтобы раскрыть тему, 

выявить проблемы, осветить выполненные задачи, изложить результаты 

работы, в общем смысле проанализировать работу, библиотечным 

работникам необходимо ориентироваться в жанрах журналистики, в первую 

очередь, в аналитических жанрах. Таким образом, знание теории 

журналистики библиотечным журналистам необходимо. 
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Основная часть 

Аналитические жанры 

Аналитические жанры (корреспонденция, статья, обзор, обозрение, 

журналистское расследование) изучают какую-либо важную проблему, тему, 

а также дают подробный анализ той или иной ситуации развития общества. 

      В аналитических жанрах факты являются основанием, 

фундаментом для будущего материала газетной публицистики. Авторская 

позиция, тезисы, выводы, исследования, логично выстроенная цепочка 

доказательств основа аналитических жанров. По сравнению с 

информационными жанрами аналитические –  шире по фактическому 

материалу, масштабнее по мысли, по исследованию жизненно-важных 

явлений. 

Таким образом, аналитическая публицистика выявляет причинно-

следственные связи между явлениями, дает им социально-культурную 

оценку, отвечает на вопросы: как? почему? с какой целью?  

Факт, или событие, выступает не только как объект, но и как цель, 

факты становятся средством обоснования позиции журналиста, аргументами 

в цепи выстраиваемых им доказательств. 

Что касается родовых признаков аналитических жанров, то здесь 

следует сделать отсылку к определению И. Михайлина, на основании 

которого аналитическими жанрами является все, что подразумевает: 

1) установление журналистом однотипности фактов и явлений и 

объединение их в логический ряд; 

2) обобщение их сопоставления с другими, установление связи между 

ними; 

3) оценка ситуации и явления; 

4) постановка проблемы и выявления всех ее аспектов; 

5) высказывания предложений о своем видении решения проблемы. 
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Остановимся на трех китах аналитического жанра: статья, 

корреспонденция, обозрение. 

Статья  — это локальное отображение жизненно-важных явлений, 

проблемы или актуальной ситуации. Масштабные выводы предваряются 

характеристикой фактических данных и ситуаций, рассмотренных в 

совокупности. Факты в статье играют иллюстративную роль, в статье важны 

проблема и явление. В статье в полной мере используются аргументация, 

мотивация действий, используются все виды текстов: повествование, 

описание и размышление. 

Зарождение статьи как жанра можно отнести к XVIII веку. Газет было 

мало, и все они находились под пристальным наблюдением правительства и 

церкви. Печатали они по преимуществу указы царя и официальные 

распоряжения. Но иногда встречаются и первые неуклюжие еще статьи, 

написанные в форме «писем редактора», «писем издателя», «вступительного 

слова». Больше самостоятельности имели журналы той поры. Одним из 

ярких примеров аналитической статьи является опубликованная в журнале 

«Беседующий гражданин» статья А. Н. Радищева «Беседы о том, что есть 

сын Отечества».  

Что лежит в основе статьи? Факты, отдельные ситуации. Они 

рассматриваются как части более широкого явления. Конкретные факты 

ставятся в связь с явлениями, которыми они порождены. В статье факты 

служат для развития авторской мысли. Статья объясняет читателям как 

общественную, так и личную значимость актуальных процессов, ситуаций, 

явлений, их причинно-следственные связи и таким образом инициирует 

читательские размышления, действия, связанные с предметом отображения в 

публикации. Кроме того, она обращает внимание аудитории на те задачи, 

проблемы, которые возникают в связи с описываемыми ситуациями, 

показывает, какие стратегические или тактические интересы имеются у тех 

или иных участников этих ситуаций. 

Суть статьи – мысли автора, нанизанные на ассоциации, обобщения, 

выводы. Постепенно, при помощи тезисов, автор подводит читателя к 

проблеме. Затем, развертывая логико-событийную цепочку доказательств, 

автор пытается убедить читателя в правильности своей позиции.  
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Классические виды статей: 

1. Передовая – в ней основа директивность; 

2. Пропагандистская – важным методом в ней является пропаганда; 

3. Научная и научно-популярная статья; 

4. Проблемная, требующая от автора всестороннего, глубокого 

изучения вопроса, компетентности, инициативы, смелости. 

 

Современный советский и российский исследователь журналистики, 

профессор МГУ А. А. Тертычный выделяет такие виды статей:  

Общеисследовательская статья 

К этой группе относятся публикации, в которых анализируются 

общезначимые, широкие вопросы. Например, автор такой статьи может вести 

речь о направлениях политического или экономического развития страны 

или рассуждать об уровне нравственности, существующем на сегодняшний 

день в обществе в целом. 

Тактико-аналитическая статья 

Обращена к актуальным проблемам экологии, промышленности, 

сельского хозяйства, предпринимательства, культуры, науки, образования, 

бизнеса, финансов и т.д.  

В этих статьях анализируются конкретные проблемы, события, 

действия, ситуации. Автор практико-аналитической статьи ставит цель — 

выявить причины ситуации, сложившейся в той или иной сфере, в 

социальной сфере и т.д., оценить эти ситуации, определить тенденции их 

развития, назвать проблемы, стоящие на пути решения тех или иных задач, 

по возможности найти пути эффективного разрешения, вынести какие-то 

конструктивные предложения. 
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Корреспонденция — отображение "кусочка жизни", жанр, 

построенный на конкретном материале, в котором в аналитическом плане 

разрабатывается актуальная тема, решается определенная проблема. В 

корреспонденции в отличие от статьи применяется метод дедукции - синтеза, 

то есть проблема решается от частного к общему. 

Жанр корреспонденции в русской журналистике появляется в XVIII 

веке. Немало корреспонденций принадлежат перу маститых русских 

писателей. Много работал в жанре корреспонденции В. Г. Короленко, в 1892 

году он публикует в газете «Волжский вестник» цикл корреспонденций о 

голоде «По Нижегородскому краю». А. М. Горький опубликовал циклы 

корреспонденций под общими заглавиями «Беглые заметки» и «С 

Всероссийской выставки». В 20-е годы XX века А. С. Серафимович пишет 

циклы корреспонденций с фронтов гражданской войны. Корреспонденции 

Михаила Кольцова, Абрама Аграновского, Мариэты Шагинян в 30-е годы 

внесли новые штрихи в этот жанр, обогатили его. 

Виды корреспонденции: 

1. Информационная. Она отличается широтой охвата материала, 

обстоятельным развитием темы. Цель информационной корреспонденции – 

сообщить нечто о «предметном» событии, используя при этом (в отличие от 

репортажа) не столько «живое» наблюдение, сколько «свернутый» пересказ 

происходившего. 

2. Аналитическая корреспонденция вскрывает причины 

описываемого явления. Предметом аналитической корреспонденции могут 

быть какие-либо события, явления, феномены. В этом отношении она близка 

таким, например, жанрам, как репортаж, отчет, информационная 

корреспонденция. Цели аналитической корреспонденции – сообщение может 

включать в себя как «живое» наблюдение, фрагменты каких-то выступлений, 

так и «свернутый» пересказ происходившего. Однако само сообщение не 

является самоцелью. Оно лишь дает представление о событии, предваряющее 

его истолкование. Истолкование представляет собой выяснение причин 

события, явления, определение его значимости, ценности, прогнозирование 

его развития и т.д. 

3. Постановочная корреспонденция – такой вид отражает 

злободневную, актуальную ситуацию на основе анализа и синтеза фатов. 
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4. Корреспонденция-раздумье. Журналист совместно с читателем 

анализирует, сопоставляет, сравнивает, оценивает целый ряд фактов. Зачины 

разных видов этого жанра бывают разными: сюжетный, информационный, 

проблемный. Концовки тоже отличаются характерными чертами. 

Исследователь из Екатеринбурга С. Г. Александров так определяет 

жанр корреспонденции: «Корреспонденция – это оперативное 

публицистическое выступление печати, которое анализирует и обобщает 

конкретные факты или явления действительности, на конкретном материале 

разрабатывает общественно-значимую тему». 

Обозрение или обзор – жанр, знакомящий аудиторию с определенными 

событиями с использованием аналитического комментария. Иначе обозрение 

можно назвать "панорамой событий", т.е. создание панорамы событий. В 

обозрении автор работает с совокупностью фактов, событий, ситуаций, 

сторон общественной жизни. Факт, событие, явление в обозрении 

рассматривается не самостоятельно, а как элемент целого. Обозреватель 

ищет характерные факты. В обозрении факт выступает как одно из 

слагаемых закономерности. Предмет обозрения, его темы ограничены. 

Отобранные факты и данные создают в обозрении осознанную картину 

действительности. Для обозрения характерен поиск фактов, их отбор, 

систематизация, осмысление до сознания цельной картины. В результате 

отбора фактов возникает мысль. Важная составляющая обозрения – это 

авторский комментарий, анализ, характеристики, вывод.  

Обозрение - этот жанр изобретен не журналистами, обозрение 

использовалось задолго до возникновения периодической прессы. Присущие 

этому методу формы и способы отображения действительности можно, 

например, найти в текстах Плутарха (I–II вв.), позже – в дидактических 

обозрениях китайца Ван-Ан-Хи (XI в.), а также – в «Опытах» Монтеня (XVI 

в.) и в «Главах» из книги «Обозрения Парижа» Луиса Себастьяна Мерсье 

(XVIII в.).  

Развитие и становление обозрения как жанра в России происходило в 

конце первой трети XIX столетия. Политические обозрения историка и 

журналиста Н. М. Карамзина в «Вестнике Европы» (1802-1803 годы) имели 

широкий резонанс в русском обществе того периода. Литературные 

обозрения писателя-декабриста А. А. Бестужева имели огромный успех. 

Много обозрений принадлежит перу В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова. 

Великие критики прошлого столетия Н. А. Добролюбов, В. Г. Белинский не 
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только писали обозрения, но и сами выступали с теоретическими 

обоснованиями этого жанра. 

Виды обозрений: 

1. Внутренние – о событиях жизни внутри страны. 

2. Международные  –  о международной жизни; различают по времени: 

ежедневные, еженедельные, месячные, годичные, также бывают: 

информационные, проблемные. 

По тематике: 

1. Политические. 

2. Экономические. 

3. Спортивные. 

4. Сельскохозяйственные. 

5. Культурные и т. д. 

 

Особым подвидом обозрения является обзор печати. 

 

Обзор печати – это рассмотрение, анализ периодических изданий с 

целью информирования, показа достижений или проблемы, как 

периодических изданий, так и в целом СМИ. 

Зарождение этого жанра в России происходит в XVIII веке. Его 

становление и развитие приходится на 40–70-е годы XIX века. Яркие обзоры 

печати можно найти в журналах той поры «Современник» и «Отечественные 

записки». Обзор широко бытовал в революционно-демократической 

большевистской печати начала нашего века. Бурное развитие этого жанра 

происходит в советской печати. Обзор печати в ту пору выступает средством 

партийного руководства печатью. Обзор означает «рассмотрение», 

«подведение итогов».  

Исследователи выделяют следующие виды обзоров печати и СМИ:  

а) тематический обзор;  
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б) общий обзор;  

в) по страницам газет и журналов;  

г) из последней почты. 

 

Обзор означает «рассмотрение», «подведение итогов». Профессор, 

доктор филологических наук В. Д. Пельт определяет жанр: «Обзор печати 

предполагает анализ, рассмотрение, оценку под известным углом зрения 

освещения проблем в газетах и журналах за определенный период или 

деятельности печатного органа в целом».  

Обозреватель должен: 

• возбуждать интерес аудитории, рассказывать ей о событиях, 

процессах, происходящих в общественной жизни; 

• отстаивать передовые точки зрения и способствовать 

совершенствованию «личной стратегии» граждан; 

• обнаруживать в явлениях их сущность, показывать противоречия 

действительности; 

• через выяснение сущностных связей, определение линии развития 

явлений, прогноз осмысливать ход общественного развития; 

• способствовать практическому решению проблем общества.  

Таким образом, обзор печати и СМИ создает картину жизни общества. 

 

Вывод 

Современный библиотекарь – это в том числе журналист, способный 

работать с информацией, курировать ее, анализировать, ранжировать.  

Современный библиотекарь должен уметь писать не только узко о 

библиотеке, но и культуре в целом, — писать об образовании, социальных 

проблемах, спорте и т.д., используя скрытую рекламу библиотеки и ее услуг. 

Библиотечный журналист должен умело использовать художественные 

изобразительные языковые средства, владеть навыками подготовки 

материалов в разных жанрах, чтобы, в конечном счете, писать интересно и 

увлекательно.  
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