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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: 
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«Вы костюм одели, у Вас галстук…» (Первый канал: Л. Якубович, 
«Поле чудес» – 2009, 30 окт.);

«Одеваем очки…» (Первый канал: Е. Малышева, «Здоровье» – 2009, 
14 ноября);

«Эта поддержка поддержит…» (Первый канал: Э. Набиуллина, 
«Время» – 2009, 30 окт.);

«О слишком хитрых хитрецах…» (НТВ: Е. Морозова, «Сегодня» – 
2009, 31 окт.);

«Вот такого дополнительного дополнения» (Россия: А. Кудрин, «Ве-
сти» – 2010, 27 июля):

«…Как говорят в народном фольклоре» (НТВ: А. Клюквин, «Крем-
левские жены» – 2010, 1 авг.);

«Как мне кажется лично…» (РБК: А. Пушной – 2009, 14 ноября);
«Отведал блюдо из баклажан» (НТВ: П. Кулешов, «Своя игра» – 

2009, 15 ноября);
«…Попав в руки стилистов, они сделают все…» (НТВ: А. Шарапо-

ва, «Модный приговор» – 2010, 31 июля); 
«Будучи на Украине, мне туда позвонили…» (Россия: Е. Дятлов, 

«Субботник» – 2010, 28 авг.) и т. д., и т. п.
Как же достичь правильности речи? Во-первых, нужно захотеть го-

ворить и писать правильно, то есть в соответствии с существующими 
нормами. Во-вторых, должно быть хорошее преподавание русского язы-
ка в школе, но школа, по мнению президента, нуждается в модерниза-
ции. В противном случае иногда складывается впечатление, что некото-
рые государственные деятели и журналисты никогда не изучали в школе 
тему «Имя числительное», т. к. при склонении этой части речи часто 
наблюдается отступление от грамматической нормы, особенно при упо-
треблении составных числительных.

Не будут способствовать повышению культуры речи и утвержден-
ные Министерством образования Российской Федерации грамматики, 
словари и справочники, в которых закреплены отдельные спорные нор-
мы современного русского литературного языка.

Валерий Шеин
Белорусский государственный университет

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÔÎÐÌ 
È ÆÀÍÐÎÂ ÐÀÄÈÎÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ 

Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÏÛÒÀ
Сегодня ситуация в отечественном радиоэфире заметно изменилась. 
Одни жанры трансформировались, обретя «новое звучание», дру гие и 
вовсе постепенно уходят в небытие, уступая место более ак туальным, 
соответствующим требованиям времени. Это прежде всего связано с но-
выми тенденциями в развитии современного вещания, которые отрази-
лись в изменении программной политики, в сфере структурирования ве-
щательного дня, программирования передач, разработки новых моделей 
вещания, новых способов общения с аудиторией. Подобные изменения 
не всегда носят положительный характер: все реже звучат в радиоэфире 
материалы художественно-публицистических жанров – эссе, докумен-
тальные драмы, фельетоны, памфлеты и прочие. Возможно, это обу-
словлено тем, что задача многих современных радиостанций – дать как 
можно больше информации за короткий промежуток времени, в то время 
как «сложность задач, стоящих перед документально-художественными 
жанрами, определяет объем их звучания в эфире: для их публицистиче-
ского решения требуется значительное время» [1, с. 50]. 

Следует отметить, что перемены, произошедшие в эфире за послед-
ние годы, демонстрируют и приобретения об щественно-политических 
программ, которые развивались эволюцион но, видоиз менялись под влия-
нием новых условий и обстоятельств. Можно лишь позитивно судить о 
тех процессах, которые характеризуют наиболее важные качественные 
признаки этого периода. Прежде всего, надо отметить, как изменилась 
содержательная сторона информационного вещания и повысилась роль 
ведущего. Репортажный стиль ведения информационной программы 
придал ей большую динамичность, обращенность к слушателю. Расши-
рился диапазон непосредственных форм общения с аудиторией. В тради-
ционных жанрах, таких как ре портаж, интервью, радиобеседа, коммен-
тарий, значительно возросла роль автора с непременным выражением 
его оценки, непосредственной обращенностью к участникам действа у 
микрофона и к тем, кто его слушает в данный момент. Другая важная 
сторона процесса обновления эфира – повышение аналитического уров-


