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характера, институт политической системы общества. В этом контек-
сте вопрос об органах регулирования в сфере вещания занимает особое 
место. Он не просто связан с идеей более удачного и эффективного ме-
ханизма управления, а является наиболее явным индикатором взаимо-
отношений государства и общества в информационной сфере, основой 
государственной информационной политики.

Обращаясь к базовым общеевропейским документам в этом спе-
циальном вопросе, в частности, к Рекомендациям Комитета Министров 
Совета Европы государствам-участникам «О независимости и функци-
ях регулирующих органов в вещательном секторе» (приняты 20 декабря 
2000 г.), следует отметить, что Комитет Министров рекомендует пра-
вительствам государств-участников: 1) учредить независимые регули-
рующие органы в вещательном секторе; 2) включить в национальное 
законодательство положения, а в программы действий – меры, которые 
возлагали бы на регулирующие органы в вещательном секторе полномо-
чия, позволяющие им выполнять свои задачи эффективно, независимо и 
прозрачно, в соответствии с руководящими принципами, сформулиро-
ванными в приложении к Рекомендациям; 3) довести эти руководящие 
принципы до сведения регулирующих органов в вещательном секто-
ре, заинтересованных государственных органов и профессиональных 
групп, а также широкой общественности, при обеспечении должного 
уважения и независимости регулирующих органов в отношении любого 
вмешательства в их деятельность.

Независимость регулирующего органа в вещательном секторе оце-
нивается в приложении к вышеназванным Рекомендациям через при-
зму следующих принципов: 1) необходимость правовых гарантий, озна-
чающих формирование комплексной системы правовых норм, четко 
закрепленных в законодательстве; 2) государства-участники должны 
опре делить организационные гарантии независимости, для того чтобы 
исключить возможное влияние на органы регулирования в вещатель-
ном секторе со стороны государства и бизнеса; 3) финансовые гарантии 
независимости должны быть определены в законодательстве, включая 
четкие методы и сформулированные условия финансирова ния; 4) ста-
тусные гарантии независимости, которые исключали бы необходимость 
последующего утверждения решений другими органами.

Формирование регулирующих органов в сфере телерадиовещания 
на основе изложенных принципов позволяет обеспечить эти органы 

особым правовым статусом, не позволяющим считать их традицион-
ной частью системы исполнительных органов государственной власти. 
В современных условиях развития информационного общества вполне 
объективно проявляется тенденция сближения национальных моделей 
регулирования в секторе вещания с международными стандартами в 
этой области.

Людмила Мельникова
Белорусский государственный университет

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ ÒÅËÅÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ: 
ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ

Школа профессионального мастерства белорусских тележурналистов 
формировалась в условиях так называемого «стихийного эмпиризма» 
(термин В. М. Вильчека), так как креативность авторского замысла, эф-
фективность процесса подготовки телепередачи, инновационность ре-
зультата профессиональной деятельности в немалой степени зависели 
от вдохновения и интуиции, творческой предприимчивости создателей 
программного продукта, подразумевающей личную инициативу и го-
товность к экспериментам. Вместе с тем Белорусское телевидение (БТ) 
развивалось, равняясь на общесоюзное Центральное телевидение (ЦТ), 
поэтому национальные телепроекты нередко представали, с одной сто-
роны, как результат подражания передачам ЦТ, а с другой – как «наш 
ответ» ЦТ. Например, «Семь минут на размышление» – «наш ответ» на 
«Прожектор перестройки», «Крок» – белорусский аналог молодежной 
программы ЦТ «Взгляд», «Калыханка» – национальная альтернатива 
телепередачи «Спокойной ночи, малыши» и т. д. Стремление созда телей 
этих передач не уступать всесоюзным телеаналогам по уровню твор-
ческого исполнения имело результат. Оригинальное драма тургическое 
решение, семантическое наполнение, национальный ко лорит позволи-
ли этим и многим другим белорусским телепроектам обрести экранное 
своеобразие, а их создателям-тележурналистам – стать узнаваемыми и 
популярными в республике, завоевать авто ри тет и уважение зритель-
ской аудитории, получить признание про фессионального сообщества на 
многочисленных международных те ле фестивалях. 

«Равнение на Москву» не препятствовало опытным мастерам бело-
русского телеэфира создавать произведения, аналогов которых не было 
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на ЦТ: «Прометей», «Деловые встречи», «Приглашаем на вечерки», «Ве-
тер странствий» и др. Лидерство в освоении инноваций 1970–1980-х гг. 
принадлежало детской и молодежной редакциям БТ.

Практика ЦТ как система координат творческого процесса на БТ не 
препятствовала организации в начале 1980 г. специального подразделе-
ния – экспериментальной молодежной студии «Эфир», своеобразного 
полигона для апробации инноваций, которые не могли быть реализова-
ны в тематических редакциях. Передачи под рубрикой «Студия “Эфир” 
показывает» стали творческим ориентиром для молодых специалистов 
БТ, наравне с работой таких опытных тележурналистов, как И. Пинчук, 
Н. Касьянова, Л. Ларютин, И. Рудометов, А. Чуланов, Е. Авринская, 
М. Горецкая и др. Авангардностью, высоким художественным уров-
нем программного продукта культурно-просветительской направлен-
ности отличалась деятельность студии «Тэлесябрына». Возрождая 
традиции экспериментального вещания, это структурное подразде-
ление БТ функционировало на принципах максимальной творческой 
само реализации личности.

Система координат творческого процесса на национальном те ле-
видении новейшего времени, функционирующем в условиях от крытого 
информационного пространства Республики Беларусь, формируется под 
влиянием международного, в первую очередь рос сийского, аудиовизу-
ального контента. Тенденция заимствования известных телевизионных 
брэндов нашла воплощение в таких проектах, как «Белорусское времеч-
ко» (ЛАД), «Битва городов», «Битва титанов», «Звездный цирк», «Три 
холостяка», «Один против всех» (ОНТ), «Звездные танцы» (Первый ка-
нал), «Звездный ринг», «Крутые ребята» (СТВ) и др. Тиражирование 
заимствованного, в том числе лицензионного, программного продукта 
сопровождается унификацией технологий творчества тележурналистов, 
затрудняя идентификацию творческой личности зрительской аудитори-
ей. Ведь на белорусских телеканалах успешно функционируют не толь-
ко эфирные «клоны» таких «раскрученных» российским ТВ проектов, 
как «Ты не поверишь!», «Минута славы», «Танцы со звездами» и др. Ре-
гулярно появляющиеся на телеэкране белорусские тележурналисты все 
чаще напоминают «двойников» российских коллег, старательно копируя 
их манеры, стиль работы в кадре. Стремление уподобиться образцам 
информационного вещания НТВ стало с некоторых пор характерным 
для «Столичного телевидения», что проявляется, в первую очередь, в 

профессиональном поведении репортеров. Внедрение в контекст нацио-
нального телевещания известного российского брэнда в модуле «Бело-
русского времечка», эйфория по поводу перспективы появления бело-
русского аналога телепроекта ОРТ «Большая разница» свидетельствует 
о деформации корпоративных стандартов и ориентиров профессиональ-
ного сообщества. Сокращение производства оригинальных публици-
стических, самобытных просветительских, образовательных передач, 
программ, адресованных молодежной и детской аудитории, которые 
свидетельствовали бы о профессиональной, в том числе инновацион-
ной, самодостаточности белорусской теле журналистики, актуализирует 
проблему адекватности системы ко ординат творческого процесса на на-
циональных телеканалах тем задачам, которые стоят перед телевидени-
ем суверенного государства – Республики Беларусь.

Надежда Поляева
Южно-Уральский государственный университет (Россия)

ÒÅËÅÝÊÐÀÍ È ÊÓËÜÒÓÐÀ ÐÅ×È: 
ÂÅÊÒÎÐÛ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

Проблемой речевой культуры на телевидении постоянно занимаются 
исследователи языка СМИ.

Современное состояние языка можно изучать по телевизионной речи, 
по неточностям и ошибкам в сфере действия языковых норм. Телеречь 
обращена к миллионам телезрителей, формулировки и фразы оседают 
в сознании, запоминаются вместе с ошибками (если таковые имеются), 
которые от частой повторяемости начинают восприниматься как норма. 
Из этого следует, что электронная культура сводит к минимуму общий 
культурный уровень и словарный запас ее потребителей.

Речь в электронных СМИ – это речь звучащая, поэтому значительное 
количество отступлений от норм связано именно с произношением. В 
некоторых случаях отклонения от правильного произношения настоль-
ко массовые, что можно говорить о колебании нормы. Например, по-
стоянно звучащее с экрана обеспечЕние из уст практически всего прави-
тельства РФ заставляет задуматься об «изменении» этой орфоэпической 
нормы.

Не менее частотны на телеэкране смешение паронимов, тавтология, 
плеоназм, различного рода грамматические ошибки, например: 


