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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

В век глобального потребления, научных и технических открытий в па-

литре семантических оттенков становится труднее различать подлинные смыс-

лы и ценности. Телевидение как одно из ведущих средств массовой информа-

ции современности играет ключевую культуроформирующую роль, 

помогающую зрителю сделать выбор в пространстве окружающего мира по-

средством сформированной отраженной реальности. В контексте процессов ви-

зуализации, свойственных вектору развития современной культуры, именно те-

левидение с его специфическим набором выразительных средств становится 

основным каналом трансляции обществу социокультурных ценностей. 

Актуальность настоящего диссертационного исследования  диктует-

ся необходимостью дать подробный, обстоятельный анализ современного под-

хода к использованию средств художественной выразительности в телевизион-

ном эфире. Активная трансформация аудиовизуальных СМИ, отмечаемая 

многими исследователями
1
, остро нуждается в системной оценке. Изучение 

процесса преобразования формы и формата телепрограмм в связи с изменением 

социокультурной, технико-технологической, экономической ситуации нашего 

времени важно не только для сохранения творческого потенциала журналисти-

ки, но и для развития общества в целом. С одной стороны, трансформация эк-

ранного языка отражает общие процессы развития цивилизации, своевременное 

понимание которых чрезвычайно важно в аспекте научной рефлексии. С другой 

стороны, эти изменения в сфере медиа оказывают значительное влияние на сам 

                                                 
1
 Вильчек В.М. Под знаком ТВ / В.М. Вильчек. – М.: Искусство, 1987.;  

Борчиков С.А. Метафизика виртуальности: Опыт единой теории виртуальной реальности. – 

М., 2000;  

Вартанов А.С. На телевизионных подмостках. Актуальные проблемы телевизионного твор-

чества. – М., 2003;  

Качкаева А.Г. Гламурный тоталитаризм: телевизионная индустрия в эпоху стабильности 

(2004-2007) // Телерадиоэфир: история и современность. – М., 2008. – С. 46-67;  

Кемарская И.Н. Телевизионный редактор-профессионал. – М., 2003; 

Клюева Л.Б. Проблема стиля в экранных искусствах. – М., 2007;  

Шестерина А. М. Психология журналистики. – Воронеж: Изд-во факультета журналистики 

ВГУ, 2011. 
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социокультурный процесс, а потому они остро нуждаются в объективной и 

оперативной научной оценке. Сегодня, когда телевидение часто упрекают в 

обилии некачественных программ, когда исследования подтверждают силу 

влияния экранного контента на формирование базовых ценностей и потребно-

стей аудитории особенно важно выявить ключевые тенденции развития телеви-

зионного языка. Переход к рыночной экономике и рынку в целом предполагает 

переход к иной системе отношений, к новым компонентам взаимодействия, оп-

ределяет формирование особой культуры коммуникации. Специфические зако-

ны рыночной экономики вовсе неприемлемы для некоторых сфер. Все, что свя-

зано с духовным развитием человека, с огромным трудом может 

приспособиться к рыночному способу существования. Современные произве-

дения телевизионной культуры все чаще облекают в оболочку товара. А между 

тем, телевизионным культурно-просветительским программам необходимо да-

же в жестких условиях медиарынка сохранять образность, метафоричность и 

многомерность. 

С изменением условий жизни меняются методы и средства формирования 

и распространения подлинных жизненных ценностей. Процесс трансформации 

социокультурных феноменов и медиа протекает в условиях теснейшей взаимо-

обусловленности. Глобальные изменения в подаче экранной продукции, в ее 

форме, способах создания и воздействия на аудиторию требуют.  

Цель настоящей диссертационной работы заключается в комплексном 

изучении современного подхода к использованию художественно-

выразительных средств в программах культурно-просветительской направлен-

ности.  

Цель диссертации определяет исследовательские задачи, решаемые в хо-

де данной научной работы: 

– исследовать тенденции социодинамики культуры в аспекте их влияния 

на масскоммуникационные процессы; 

– конкретизировать роль СМИ в целом и телевидения в частности в про-

цессе формирования и трансформации культурных ценностей; 



5 

– охарактеризовать современные модели и новые подходы телекоммуни-

кации с позиции участия медиа в социокультурных процессах; 

– выявить потенциал культурно-просветительских программ в аспекте 

использования вербальных и невербальных выразительных средств экрана; 

– конкретизировать жанровые возможности участия аудиовизуальных 

медиа в социокультурном процессе; 

– определить наиболее эффективные в просветительском аспекте вырази-

тельные средства информирования аудитории; 

– рассмотреть вопрос трансформации профессиональных компетенций 

современного журналиста – участника социокультурного процесса. 

Объект исследования – система современных выразительных средств  

тележурналистики.  

Предмет исследования – комплекс эффективных средств выразительно-

сти в телепрограммах культурно-просветительской направленности. 

Степень научной разработанности проблемы применения средств вы-

разительности экрана в аспекте влияния на культуроформирующие процессы в 

обществе невелика. По справедливому замечанию Д. Дондурея, формируемые 

телевидением экранные смыслы практически не рефлексируются ни на науч-

ном, ни на профессиональном уровне
2
. И хотя на уровне обыденного сознания 

они обретают все большую значимость, комплексной оценки современного вы-

разительного телевизионного языка в рамках филологической науки не произ-

водилось. Тем не менее, отдельные аспекты исследуемой нами проблемы под-

вергались анализу, и результаты такой работы формируют надежную базу для 

изучения проблемы. Так, вопросы  создания визуального образа изучались 

Э. Ефимовым, К. Разлоговым, М. Стюфляевой, Г. Кузнецовым, В. Цвиком, 

А. Юровским
3
. Проблема участия телевидения в сохранении и формировании 

                                                 
2
 Дондурей Д.Б. Медиа – взаимодействие и репрезентативность // INOP.RU : институт обще-

ственного проектирования, 2013. URL: http//www.inop.ru/files/Chapter14.pdf (дата обращения 

15.12.2013).  
3
 Ефимов Э.М. Замысел, фильм, зритель. – М.: Искусство, 1987.;  

Разлогов К.Э. Искусство экрана. Проблемы выразительности. – М.: Искусство. - 1982.; 

Стюфляева М.И. Человек в публицистике. – Воронеж, 1989.;  

http://www.inop.ru/files/Chapter14.pdf
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культурных норм составила основу трудов таких ученых, как А. Вартанов, 

В. Вильчек, С. Муратов, Н. Фрольцова
4
. О характере влияния аудиовизуальных 

медиа на культуру писали В. Егоров, Б. Сапунов, Е. Козлов, В. Саппак, 

Е. Сабашникова
5
. Процессы современной трансформации СМИ изучали 

Н. Горюнова, Д. Дондурей, А. Качкаева, Т. Лебедева, А. Шестерина
6
. Однако до 

сих пор выразительные средства экрана не рассматривались комплексно с по-

зиций их участия в формировании культурно-просветительской сферы как 

трансляторы и создатели смыслов в контексте современных социокультурных 

процессов. 

Эмпирическую базу исследования составили, в первую очередь, доку-

ментальные фильмы и культурно-просветительские программы российского 

телевидения, выходившие в эфир с 2000 г. по настоящее время на телеканалах 

«Культура», «Россия», «Первый канал», на интернет-канале «Дождь» и некото-

                                                                                                                                                                  

Кузнецов Г.В. Методика телевизионной журналистики. – М., 1979.;  

Цвик В.Л., Борецкий Р.А. Жанры телевизионной публицистики // Телевизионная журнали-

стика: учебник. – М., 2001.; 

Юровский А.Я. Телевидение – поиски и решения. Очерки истории и теории советской теле-

визионной журналистики. – М., 1983. 
4
 Вартанов А.С. Три этапа телевизионной режиссуры / сост. Л. И. Польская // Режиссер на 

ТВ: сборник статей. – М.: Искусство, 1978.;  

Вильчек В.М. Под знаком ТВ. – М., 1987.;  

Муратов С.А. Встречная исповедь: Размышления о культуре телевизионного диалога. – М., 

1988; 

Фрольцова А.Т. Типология творческой деятельности в аудиовизуальной коммуникации. – 

Минск: БГУ, 2003. 
5
 Егоров В.В. Большая культура и малый экран. – М.: ИПК РТР, 1998. ;  

Сапунов Б.М.  Культурология телевидения: Основы истории мировой и российской культу-

ры. – М. 2001.  

Козлов Е.В.  Серийность в паралитературе интертекстуальные образования и издательские 

серии // Массовая культура на рубеже XX-XXI веков: Человек и его дискурс // Сб. науч. тру-

дов. – М., 2003.  

Саппак В.С. Телевидение и мы : Четыре беседы. – М., 1988.; Сабашникова Е.С. Диапазон. 

Рассказы о телевизионных режиссерах. – М.: Искусство, 1987. 
6
 Горюнова Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана. Ч. 1. Пластическая вырази-

тельность кадра. – М., 2000.;  

Дондурей Д.Б. Медиа – взаимодействие и репрезентативность // INOP.RU : институт общест-

венного проектирования, 2013. URL: http//www.inop.ru/files/Chapter14.pdf (дата обращения 

15.12.2013). – C. 13;  

Качкаева А.Г. Гламурный тоталитаризм: телевизионная индустрия в эпоху стабильности 

(2004-2007) // Телерадиоэфир: история и современность. – М.: Элиткомстар, 2008.  

Лебедева Т.В. Тележурналистика: темы, жанры, персоны // Актуальные проблемы телевиде-

ния и радиовещания. – Воронеж, 2008.;  

Шестерина А.М. Интерактивная журналистика. – Воронеж, 2007. 

http://www.inop.ru/files/Chapter14.pdf
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рых других. В ретроспективном ключе исследование опиралось на наиболее 

значимые достижения документалистики советского и постсоветского периода. 

Методологическая база исследования сформирована на основе систем-

ного анализа телевизионного контента в контексте текущих социокультурных 

процессов с позиций современности и в ретроспективе. Исследование тенден-

ций трансформации медиаязыка в контексте культурных и социальных измене-

ний, определение характера влияния медиапродуктов на общий вектор развития 

культуры потребовало обращения к историко-функциональному методу. В вы-

явлении особенностей функционирования выразительных средств в разных ти-

пах медиатекстов мы обращались к сравнительно-типологическому методу, а в 

конкретизации ключевых проблем качества телевизионного контента в области 

культуры – к текстологическому и индуктивному методам.  

Теоретическую базу исследования сформировали труды ученых, отра-

жающие общие вопросы участия СМИ в жизни общества и современные тен-

денции их развития (Я. Засурского, Е. Прохорова, Е. Пронина, Л. Свитич, 

М. Стюфляевой, В. Тулупова, А. Шестериной, М. Шкондина
7
), а также работы 

исследователей телевизионного сектора журналистики (Г. Кузнецова, 

С. Муратова, В. Цвика, А. Юровского
8
). Особо выделим труды выдающихся 

деятелей кино, которые заложили основы экранной коммуникации, экранной 

выразительности и повлияли на вектор исследования аудиовизуального образа: 

                                                 
7
 Засурский Я.Н. Журналистика в буржуазном обществе. – М.: Мысль, 1976.;  

Пронин Е.И. Выразительные средства журналистики. – М., 1980.;  

Прохоров Е.П. Журналистика. Государство. Общество. – М., 1996.;  

Свитич Л.Г. Феномен журнализма. – М., 2000.;  

Стюфляева М.И. Человек в публицистике. – Воронеж, 1989.;  

Тулупов В.В. и др.Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радио, Интернет. – 

СПб., 2006.;  

Шестерина А. М. Парадоксы современного телевидения: проблемы практики в зеркале обра-

зорания.– Воронеж, 2007.;  

Шкондин М. В. Средства массовой информации: системные характеристики. – М., 1995.  
8
 Кузнецов Г. В. ТВ-журналист. – М., 1980.;  

Муратов С. А. Встречная исповедь: Размышления о культуре телевизионного диалога. – М., 

1988.;  

Цвик В.Л. Телевизионная журналистика. История, теория, практика. – М., 2004.;  

Юровский  А. Я. Телевидение – поиски и решения. Очерки истории и теории советской теле-

визионной журналистики. – М., 1983. 
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С. Эйзенштейна, В. Шкловского, Н. Утиловой
9
. В аспекте изучения вопросов 

постмодернистской культуры мы опирались на работы таких ученых, как 

Ж. Лиотар, Ж. Деррида, Р. Рорти и другие
10

. В формировании представлений о 

системе выразительных средств аудиовизуального произведения мы исходили 

из концепций Ж. Бодрияра, Г. Маркузе и других
11

. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые пред-

принимается попытка системного изучения выразительных средств телепубли-

цистики в контексте текущих социокультурных процессов как с позиции их 

участия в формировании культурного фона жизни общества, так и с позиции 

влияния последнего на трансформацию экранного языка. Аудиовизуальный 

контент изучается как потенциальный канал распространения смыслов и как 

поле их формирования в условиях динамических изменений различных сфер 

культуры и искусства – с позиций современности и в ретроспективе. Транс-

формация выразительных средств создания экранного образа исследуется без 

отрыва от характера творческого процесса журналиста, что позволяет выявить 

необходимые компетенции создателя телевизионных программ, повышающих 

общий культурный уровень аудитории. В данной работе проведен сравнитель-

ный анализ выразительных средств, применяемых в различные периоды теле-

визионной эволюции.  

Гипотеза исследования базируется на представлении о том, что совре-

менные социокультурные процессы требуют новых форм выразительности. Те-

левидение претерпевает не только эволюционные, но и революционные изме-

нения. От всесилия цензуры и стремления к свободе оно переходит к погоне за 

                                                 
9
 Утилова Н. И. Монтаж. – М., 2004; 

Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино / В. Шкловский – М.: Искусство, 1985.; 

Эйзенштейн С. Монтаж // Собр. соч. В 6 т. – М., 1968.  
10

 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – М., 1998;  

Деррида Ж. О грамматологии. – М., 2000; 

Философия Ричарда Рорти и постмодернизм конца XX века // Материалы межвуз. науч. 

конф., 28-29 окт., Санкт-Петербург / Сост. и отв. ред. д-р филос. наук, проф. А.С. Колесников 

– СПб., 1997; Эстетика и теория искусства XX века. – М.,  2008. 
11

 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. – М.: Рудомино, 1996; Маркузе Г. Критическая тео-

рия общества. – М., 2011.;  

Маркузе Г. Критическая теория общества / Г. Маркузе. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 
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рейтингом, от стандартизированной работы оператора – к использованию не-

профессиональных записей, от новостей и инфотейменту, от строгого монтажа 

– к клиповости. «Перемонтированная» реальность все чаще становится кривым 

искажением действительности, а не ее цитатой. Современный экранный мир – 

новая обособленная реальность, «сконструированная» по законам человеческих 

потребностей. Эра доминирования идеи о телевидении, отражающем жизнь как 

зеркало (пусть кривое), закончилась. Но, несмотря на революционные измене-

ния в технико-технологической парадигме создания телевизионного контента, 

по-прежнему актуальными и незаменимыми остаются приемы и методы клас-

сического подхода к подаче документальных программ о культуре и искусстве.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Взаимодействие телевизионного сообщения в программах культур-

но-просветительского сектора с современной аудиторией в настоящее время 

имеет более камерный характер. Влияние публики на характер сообщения и его 

формат можно представить в виде схемы: 

 

Медиа как основной ресурс распространения информации играет веду-

щую роль в формировании культурного сообщества. В зависимости от избран-

ных выразительных средств и от их комбинации автор определяет не только 

формат телевизионного повествования, но и общее чувство вкуса публики, и 

образное мышление зрителя. Можно говорить и об обратном влиянии, когда 

Контент

(содержание 
программы)

Вырази-
тельные 
средства

Формат 
программы

Зритель-
ский вкус

Социокуль-
турные

потребности 
аудитории
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социокультурные практики определяют, что будет интересно увидеть, что за-

хочется узнать зрителю и в каком формате ему будет удобнее воспринимать эту 

информацию «здесь и сейчас». 

2. Расширение технических возможностей и разножанровый синтез про-

изведений как в рамках культуры, так и на телевидении, усложняют деление 

культуры: общепринятое условное деление произведений на элитарные и мас-

совые сегодня приобретает промежуточные вариации. Появляется более широ-

кий спектр «зрелищ» во всех сферах художественной культуры – в том числе 

экранной. Телевизионная культура утрачивает экранные границы. 

3. Основные выразительные средства современного эфира можно пред-

ставить в качестве схемы, компоненты которой находятся в теснейшем взаимо-

действии: 

 

 

4. Современные телепрограммы культурно-просветительской направлен-

ности, рассчитанные на разные каналы трансляции, становятся сложнее по 

форме, но проще по содержанию. Визуальный компонент телепрограмм (кадр, 

план, ракурс, цвет, свет, перспектива) занимает главенствующее положение. 

Выразительные средства 
телевизионного контента

Визуальные

Содержа-
ние кадра

(ракурс, 
крупность 

плана, 
перспек-

тива, 
цвет, свет, 
насыщен-
ность и 

др.)

Монтаж 

(длительность 
монтажной 

фразы, 
темпоритм, 

скорость 
воспроизведе-

ния 
изображения, 
применение 

эффектов 
(растворение, 
композитинг)

Аудиальные

Вербальные

Суперсег-
ментные 
элементы 

речи

(Интона-
ция, 

тембр, 
темп)

Текст

(тропы, 
синтаксичес-

кие 
конструкции, 
фразеологи-

ческие 
обороты и 

др.)

Невербальные

Звук 
(интершум, 

запись 
звукового 

оформления, 
элементы 

саунддизайна)

Музыка
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Основная причина – техническое «усложнение» программы, воплощенное в 

возможностях нелинейного монтажа, которое обеспечивает развитие новых 

экспериментальных форм как в эфире, так и на сетевых ресурсах. Отмечается 

ярко выраженный процесс форматирования программ культурно-

просветительского сектора ТВ. 

5. Одной из наиболее ярких тенденций  форматирования телевизионных 

проектов сегодня является игрореализация как основа формирования экранного 

языка. Игра предполагает приближение телепрограммы к публике, что в свою 

очередь рождает не пассивное созерцание, а вовлечение зрителя в процесс. 

Научная достоверность исследования определяется обширной эмпири-

ческой и теоретической базой  в сочетании с совокупностью исследовательских 

методов и апробацией результатов исследования в практической деятельности. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, 

что его результаты могут быть использованы в научной и преподавательской 

деятельности в области культуры и медиа. Полученные выводы могут приме-

няться  для прогнозирования дальнейшего развития телевизионных программ 

культурно-просветительской направленности, а также для оценки участия СМИ 

в социокультурном процессе. Результаты исследования дают возможность ис-

пользовать его выводы для анализа современного подхода к журналистской 

практике региональных и центральных телеканалов. Многие положения иссле-

дования могут быть применены в практической деятельности журналиста, ос-

вещающего вопросы культуры и оценивающего свою работу с позиций значи-

мого вклада в развитие общества.  

Результаты исследования прошли апробацию в ходе выступлений на 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы массовой ком-

муникации» (Воронеж, октябрь, 2009 – 2013 гг.); Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы массой коммуникации: новые подхо-

ды» (Воронеж, май, 2009 – 2013 гг.); Международной научно-практической 

конференции «Журналистика в коммуникативной культуре современности: но-

вые журналисты для новых медиа» (Новосибирск, 2012 г.); Международном 
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молодежном научном форуме «Ломоносов – 2011» (Москва, 2011 г.); Между-

народной научно-практической конференции «Журналистика в 2010 г.: СМИ в 

публичной сфере» (Москва, 7 – 9 февр. 2011 г.); Международной научно-

практической конференции «Журналистика в 2011 году. Ценности современно-

го общества и средства массовой информации» (Москва, 6 – 8 февраля 2012 г.); 

Международной научно-практической конференции «Журналистика в 2012 го-

ду: социальная миссия и профессия» (Москва, 9 – 11 февраля 2013 г.); Тради-

ционной научно-практической конференции «Средства массовой информации в 

современном мире» (Санкт-Петербург, 2010 г.); конференции «СМИ в совре-

менном мире. Молодые исследователи» (Санкт-Петербург, март 2013); Между-

народной конференции «Средства массовой информации в современном мире. 

Петербургские чтения» (Санкт-Петербург, 2011 – 2013 гг.). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 30 работ, из кото-

рых 4 статьи опубликованы в периодических изданиях, входящих в список Выс-

шей аттестационной комиссии.   

Результаты исследования нашли активное применение в учебном процес-

се на факультете журналистики ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет»: разработаны учебные программы «Методика и технология теле-

видения», «Сценарий на телевидении и радио», «Основы телережиссуры» по 

профилю «Теледокументалистика», учебный курс «Техника и технология ви-

деорекламы» для СПО «Реклама». Многие положения исследования применя-

лись в практической деятельности при создании телевизионного контента для 

телеканалов г. Воронежа и Воронежской области. 

Характер изучаемого объекта исследования,  объем поставленной цели и 

задач обусловили структуру диссертации, которая состоит из введения, двух 

основных разделов, включающих девять параграфов, заключения и списка ис-

пользованной литературы.  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснованы актуальность, степень изученности темы, ее 

теоретическая и практическая значимость, новизна, изложены цели и задачи 

исследования, конкретизирован объект и предмет, эмпирическая и теоретико-

методологическая база, изложены положения, выносимые на защиту, а также 

характер апробации результатов исследования.  

Первая глава работы «Особенности современного медийного поля» по-

священа теоретическим исследованиям в области современной культуры и 

влиянию телевидения на трансформацию и формирование культурных ценно-

стей.  

В первом разделе «Теоретико-философские аспекты социодинамики 

культуры» отмечены характеристики нынешней эпохи, отразившиеся в содер-

жании современных телепрограмм. Переход к информационному обществу, 

доминирование концепции постмодернизма обусловили значительные транс-

формации в сфере взаимодействия культуры и медиа. Невероятная усложнен-

ность семантических, технологических и социальных систем, утрата ими в про-

цессе их развития основополагающих организационных основ, смешение 

разнообразных принципов и стилей в рамках одной и той же системы как ре-

зультат ее развития – все это усложнило возможность рационального познания 

социокультурных процессов. Процесс усугубляется тенденцией многих систем 

и групп к закрытости, сознательно культивируемой эзотеричности, расцветом и 

приумножением иррационалистических движений в конце XX столетия. 

В работе отмечаются характерные для последнего времени направления 

изменения  культурного поля: между феноменами культуры практически исче-

зает культурная иерархия, а сами явления культуры дифференцируются на мало 

зависимые или вовсе независимые друг от друга культурные стили и формы. 

Некогда «высокая культура» обретает субкультурный статус. Телеиндустрия, 

которая раньше рассматривалась как производительница косноязычной массо-

вой культуры, приобретает новую, не присущую ей ранее функцию – функцию 
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производителя и распространителя новых жизненных форм, ценностей и жиз-

ненных стилей. Телевидение становится транслятором новой культуры. Едва ли 

не все черты постмодернизма обнаруживают себя в современном экранном 

произведении. 

Во втором разделе главы «Аудиовизуальные СМИ в контексте массо-

вой культуры» отмечается возрастающее значение экранных искусств как 

трансляторов культурных смыслов. Сегодня экранные искусства – комплекс-

ные средства освоения человеком окружающего мира в его социальных, мо-

ральных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах. 

Функции искусства – эстетическая, гносеологическая, дидактическая, компен-

саторная, организационная, коммуникативная – всецело совпадают с функция-

ми телевидения. Однако язык искусства – произведения культуры и образы.  

Язык же телевидения – программы и типажи. В то время, когда в ходе стади-

альной дифференциации культура отделила духовную деятельность от утили-

тарной, искусство становится самостоятельной областью, где прикладной ха-

рактер несут иные, нехудожественные формы духовной деятельности – в том 

числе, телевидение. Последнее ярко проявляет себя во всех пластах массовой 

культуры (кич-культура, мид-культура, арт-культура), однако при этом не на-

ходится с ней в подчинительных отношениях. 

Медийный пласт является лишь составной частью культурного процесса, 

но не представляет его полностью. Современные медиа являются не только 

трансляторами культурных ценностей и тенденций, но и выполняют задачи 

иного, околокультурного характера (идеологическая, организаторская, утили-

тарная, коммуникативная, рекреативная и другие функции). Графически взаи-

модействие культурного и медийного пласта изображено на рис.1. Здесь отчет-

ливо видно отсутствие соподчиненности при наличии широкого поля 

пересечения и взаимовлияния двух сфер. 
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   Культурный                                          _____________Медиасреда 

       пласт_______ 

 

 

 

Рис. 1. Взаимодействие культурного и медийного пласта. 

 

В третьем разделе главы «Телевидение как феномен популяризации 

культурных ценностей» рассмотрены особенности современного медиакон-

тента, место телевидения в общем культурном процессе, изучена  трансформа-

ция, изменение социальных стереотипов вследствие воздействия телекоммуни-

кации, а также  смещение аксиологических аспектов в программах культурно-

просветительского характера.  

Так, подчеркивается роль телевидения не только в сохранении и распро-

странении базовых культурных ценностей (здоровье, семья, любовь и т.д.), но и 

в формировании конкретных форм их бытования. Например, в программах 

«Снимите это немедленно» (телеканал «Домашний»), программа «Голос» (Пер-

вый канал), «Музы. Головомойка» (телеканал «Дождь»), «Успеть за 24 часа» 

(телеканал СТС). Доказывается взаимосвязь между транслируемым эфирным 

контентом и трансформацией отношения к традиционным формам духовности. 

Произведения искусства все более «растворяются» в повседневной жизни и 

формируют бытовую культуру аудитории. Благодаря возможностям телевиде-

ния нередко возникает ситуация, когда ценностью становится не само произве-

дение искусства – кино, музыка, живопись, театр, – а процесс создания этой 

ценности. Например, фильм «Смыслы Бориса Гребенщикова» (телеканал 

«Культура»), программа «Фабрика звезд» (Первый канал), «ТВ Летучка» (теле-

канал «Дождь»).  

Имея общие прафункции и праоснову с другими видами  творчества, раз-

виваясь из единого с ними корня духовной деятельности, телевидение   интег-
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рирует фундаментальные функции искусства, но при этом пользуется сегодня 

собственным выразительным «языком», вобравшим в себя многие средства ху-

дожественной культуры и модернизировавшим эти средства под собственный 

формат и стиль медийного сектора.  

Тема современного языка телевизионного повествования в программах 

культурно-просветительского направления нашла свое отражение во второй 

главе данной работы «Вербальные и невербальные выразительные средства 

телевизионного повествования в программах культурно-просветительской 

направленности». В этой главе проанализированы  средства художественной 

выразительности, являющиеся сегодня наиболее востребованными на экране. 

Особое внимание уделено их влиянию на культуроформирующие задачи теле-

программы. 

В первом разделе главы «Проблема качества телевизионного контента 

в области культуры» рассматривается вопрос востребованности программ 

культурно-просветительской тематики, изучаются аспекты зрительского инте-

реса. Несмотря на то, что рейтинг высокопрофессиональных проектов в облас-

ти культуры (программы и документальные фильмы-победители творческих 

конкурсов в области журналистики) невысок, отмечается устойчивость зри-

тельского интереса к изучаемому сектору. Такой интерес обеспечивается, в 

первую очередь, своеобразием выразительного языка этих программ, особенно-

стями построения кадра, выразительным чередованием крупности плана, спе-

цификой цветового решения, авторским подходом к построению монтажной 

фразы. Оригинальность выразительных элементов, тенденция к формированию 

неповторимого аудиовизуального образа и авторского стиля. Например, созна-

тельная архаизация в передаче «Больше, чем любовь» (телеканал «Культура») 

выгодно выделяют программы культурно-просветительской тематики из обще-

го телевизионного потока. 

Во втором разделе второй главы «Жанровая палитра программ куль-

турно-просветительской направленности» мы отмечаем изменения в подхо-

де к формированию авторского экранного произведения, связанные с общим 
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вектором развития культуры. В целом можно сказать, что традиционные жан-

ровые формы в культурно-просветительском секторе не утратили своего значе-

ния. По прежнему в числе наиболее популярных можно назвать такие жанры, 

как репортаж, комментарий, беседа, телевизионный очерк, зарисовка («Белая 

студия» (телеканал «Культура»), «Исторические хроники» Николая Сванидзе  

(телеканал «Россия-1», «Прямой разговор» (телеканал «Культура») «Ливень» 

(телеканал «Дождь»), «Вологодские мотивы» (телеканал «Культура») и др. Ак-

тивное развитие сектора наблюдается в области документалистики («Школа в 

Новом Свете» (телеканал «Культура»), «Андрей Макаревич. Изменчивый мир» 

(Первый канал), «Пешком» (телеканал НТВ). И тем не менее, если некоторое 

время назад именно жанры журналистики определяли средства выразительно-

сти, которые авторы использовали в конкретном формате, то сегодня вполне 

можно говорить о том, что с техническими преобразованиями в работе телека-

налов выбор выразительных средств в большей степени зависит  от творческого 

потенциала журналиста, его вкусов и от авторского стиля повествования. Пер-

сонификация информации сегодня является необходимым компонентом эфира 

(«Намедни» Леонида Парфенова (телеканал «НТВ»), «Нескучная классика» Са-

ти Спиваковой (телеканал «Культура»), «Постскриптум» Алексея Пушкова (те-

леканал ТВЦ). Размытость жанровых границ во многом обусловлена именно 

индивидуальным и субъективным началом в телевизионном высказывании. 

«Эффект присутствия» и даже «эффект участия» автора становится одним из 

ключевых признаков программ культурно-просветительской направленности 

(Леонид Парфенов «Глаз Божий», «Снимите это немедленно» Таша Строгая 

(телеканал СТС), «Одноэтажная Америка» с Владимиром Познером и Иваном 

Ургантом (Первый канал), «Петербург. Место и время» (телеканал «Культу-

ра»).  

На современном этапе мы можем наблюдать и другие изменения в ис-

пользовании выразительных средств. Подчас наблюдается ситуация, когда  

превалирование того или иного средства на экране определяет формат про-

граммы или фильма. С. Эйзенштейн писал, что «искусство начинается с того 

http://www.1tv.ru/documentary/fi=8228&fd=201312141610
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момента, как в сочетании звука и изображения уже не просто воспроизводится 

существующая в природе связь, но устанавливается связь, требуемая задачами 

выразительности произведения»
12

. Сегодня в секторе программ культурно-

просветительской тематики мы все чаще видим стремление автора к формиро-

ванию собственного языка с помощью экспериментирования с выразительными 

средствами экрана. 

В третьей части второй главы «Вербальные средства художественной 

выразительности» рассмотрен вопрос о том, какие вербальные средства при-

меняют авторы в современном телеэфире программ культурно-

просветительской направленности, каким образом с помощью этих средств ав-

торы создают целостный документально-художественный образ. Отмечается 

присутствие в программах культурно-просветительской тематики имманентно 

связанных, но в чем-то противоположных установок на стандарт и экспрессию. 

Стандартизация выражается в необходимости опоры   на традиционные для те-

леязыка клеше и прецедентные высказывания, позволяющие апеллировать к 

фоновым знаниям зрителя. И поскольку от глубины фоновых знаний зависит 

характер воспринятого, автор программы не может идти по пути чрезмерного 

усложнения. Однако с другой стороны, потребность реализовать задачу обо-

собления собственного произведения в медиапотоке, установка на креативность 

и, наконец, сама тематика программ культурно-просветительского сектора за-

ставляют автора вести языковую игру со зрителем в более активной форме, не-

жели в программах иной тематической направленности. 

На современном телевидении используются разные средства усиления 

изобразительности и выразительности речи. Метафоризация языка становится 

одним из ключевых приемов, активно распространяющихся не только в переда-

чах документально-художественного эфира, но и  в информационных и анали-

тических программах. Языковая игра, каламбур, трансформация фразеологиз-

мов, незавершенность высказывания – наиболее распространенные 

инструменты построения диалога со зрителем. Использование различных сти-

                                                 
12

 Горюнова Н. Л. Художественно-выразительные средства экрана. Ч 3. – М., 2000. –   С. 30. 
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листических приемов позволяет автору создать подтекст, смысл которого не-

редко высвечивается сочетанием с визуальным рядом произведения. 

В четвертой части второй главы «Технико-технологический прорыв в 

работе тележурналиста» конкретизируется влияние современных тенденций 

производства аудиовизуальных СМИ на содержание и форму телеконтента. Со-

временная техника позволяет не только делать высококачественные синхрон-

ные записи, но и использовать многолинейный монтаж и высокоточную работу 

с видео- и звукозаписями. В результате в рамках программ культурно-

просветительской тематики мы получаем следующие возможности: 

1. Возможность качественного воспроизведения произведений куль-

туры и искусства в различных формах; 

2. Возможность всестороннего показа объекта; 

3. Возможность сверхточного воспроизведения визуальных деталей; 

4. Возможность оперативного и разнопланового информирования о 

событиях в сфере культуры и искусства; 

5. Возможность интерактивного взаимодействия со зрителем; 

6. Возможность восстановления архивных записей; 

7. Возможность стилизации «под старину» или определенный визу-

альный образ;  

8. Расширение возможностей реконструкции исторических событий. 

Активное обращение к вышеперечисленым возможностям современного 

экрана изменяет образную систему произведения и формирует новые подходы 

в использовании выразительных средств создания телевизионного контента. 

Новый же язык телевидения оказывает заметное влияние на развитие культур-

ных практик в современном обществе. 

В заключении обобщаются теоретические и практические результаты 

работы, делаются выводы о направлениях трансформации подходов к форми-

рованию образного языка культурно-просветительского сектора телевидения. 
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