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РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 52 с., 34 источника.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВЕЩА-

НИЯ, РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЛЕКА-

ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Среди средств массовой информации в современных условиях, не смотря

на развитие Интернета, по-прежнему лидирует телевидение. В пиковые часы у

экранов находятся десятки миллионов человек. Ни радио, ни печать, ни Интер-

нет не имеют такого мгновенного охвата аудитории, какое имеет телевидение.

Сегодняшний телезритель, помимо потребности в актуальной информации, же-

лает развлечения - зрелищного и жизненно близкого.

Сочетает в себе признаки азарта, юмора и игры именно развлекательная

программа. Она рассчитана на эмоциональную реакцию аудитории, связанную

с получением удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта и релак-

сации. Современное телевидение нацелено на получение прибыли, а программы

развлекательного характера как раз являются таковыми.

Безусловно, в последние годы появляются даже целые развлекательные

каналы, которые можно смотреть при наличии кабельного телевидения. Цен-

тральные телеканалы совсем не игнорируют развлекательное телевещание для

аудитории всех возрастов. Но на региональном (амурском) телевидении ниша

именно развлекательных программ не занята вообще.

Разработка проекта развлекательной программы и съемка ее пилотного

выпуска, может частично решить проблему отсутствия специализированных

программ в нашей области.
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ВВЕДЕНИЕ

Данная бакалаврская работа – это творческий проект телевизионной раз-

влекательной программы на региональном телевидении.

Современную медиакультуру невозможно представить без телепередач, в

основе которых лежит развлечение. Телевидение, как средство массовой ин-

формации, выполняет различные функции – информационную, познаватель-

ную, образовательную и развлекательную.

На сегодняшний день  доля развлекательного контента на федеральном

телевидении динамично растет, создаются новые проекты, а в сетке вещания

появляются даже целые развлекательны каналы. На региональном телевидении

ситуация иная: в силу разных обстоятельств развлекательного контента недо-

статочно, в то время как он является важной составляющей телевидения в це-

лом.

Следовательно, актуальность данной работы, по моему мнению, заклю-

чается в создании специализированной развлекательной программы на телеви-

дении в Амурской области с целью удовлетворения рекреативной функции.

Выбор темы мотивирован желанием автора создать собственную телевизион-

ную программу, не имеющую аналогов на Амурском телевидении, а также

наличием у автора опыта создания развлекательных сюжетов на региональном

ТВ (ТК «Альфа-канал»).

Целью данной бакалаврской работы является разработка авторского про-

екта развлекательной программы для регионального Амурского телевидения.

Для поэтапного достижения поставленной цели решаются следующие за-

дачи:

1) Изучить историю развития отечественного развлекательного телевиде-

ния;

2) определить жанры и форматы развлекательных программ;

3) выделить основные этапы производства развлекательной программы;
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4) провести анализ развлекательных телепроектов на региональном и фе-

деральном ТВ;

5) Разработать собственный авторский проект развлекательной програм-

мы для регионального телевидения.

Итак, объектом нашей бакалаврской работы является развлекательная

программа на телевидении.

Предмет бакалаврской работы – создание проекта развлекательной про-

граммы.

Эмпирическую базу исследования составили программы регионального

телевидения «Репост» (Телерадиокомпания «Казань», г. Казань) за ноябрь 2015

года и «Семь Шляп» (ГТРК «Саратов», г. Саратов) за 12 ноября 2015, а также

телеканал СТС, неофициальный статус которого закреплен как «первый раз-

влекательный канал» в России.

В процессе исследования мы использовали следующие методы: кон-

тент-анализ, сопоставительный анализ развлекательных телепрограмм, метод

интервью, проектирование.

Степень научной разработанности темы.

Изучение развлекательной телевизионной журналистики и ее функцио-

нирования потребовало привлечения материалов и методик из разных дисци-

плин. Изучением вопроса телевидения в России занимались Р.П. Овсепян, В.Л.

Цвик, Е.Л. Вартанова. В своих работах они уделили внимание и истории раз-

влекательного телевидения.

Классификация жанров определялась с помощью пособия С.Н. Акинфие-

ва, С.Н. Аносова, С.Н. Ильченко. Авторами ряда публикаций, посвященных

особенностям и этапам производства развлекательной программы,  являются Е.

С. Камардина и В.В. Падейский, С.А. Иосифян.

Общие технологии создания развлекательной программы с технической

точки зрения были рассмотрены с помощью пособий Н.В. Зверевой и Н.И. Ути-

ловой. Пособие по моделированию и программированию телевидения написано

Ю.М. Ершовым.
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Новизна данной работы состоит в том, что посредством выявления со-

временных тенденций отечественной развлекательной тележурналистики, в том

числе и региональной, был разработан авторский проект для Амурского теле-

видения, не имеющего аналога.

Практическая значимость.

Данное исследование может быть использовано в учебном процессе в ка-

честве примера проектирования и реализации телевизионной программы на ре-

гиональном телевидении.

Сама программа может служить творческой площадкой для действующих

журналистов, сотрудников регионального телеканала, телеведущих, сценари-

стов, работающих над созданием развлекательной программы. Также програм-

ма может быть использована как практический пример на занятиях по ме-

диаобразованию в вузах города и других регионах.

Теоретическая значимость заключается в выявлении типологических ха-

рактеристик развлекательных телевизионных программ, в перспективах даль-

нейших научных исследований в развлекательной журналистике. А также в

необходимости дальнейшего системного анализа развлекательных телепро-

грамм.
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1 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕН-

НОСТЬ

1.1 История отечественного развлекательного телевещания

Сегодня развлекательное телевидение является неотъемлемой частью те-

левидения вообще, а его отсутствие – причина появления определенного ин-

формационного вакуума для аудитории.

Развлекательное телевидение, как и информационно-аналитическое теле-

видение - это важнейший фактор социального ориентирования, который фор-

мирует у зрителя модель поведения в обществе и его этические принципы.

Главная особенность развлекательных программ – их ориентация на

определенное количество специфических функций, выполнение которых обу-

славливает выделение развлекательных программ в отдельную группу. Иссле-

дователь феномена развлекательного телевидения С.Н. Акинфиев в своих пуб-

ликациях выделяет зрительские потребности, при удовлетворении которых пе-

редачу можно назвать развлекательной:

1) «получение удовольствия, позитивных эмоций;

2) снятие напряжения (рекреация и релаксация), редукция тревоги;

3) уход от реальности (эскапизм);

4) азарт;

5) эмоциональное осмысление комического (юмор)».1

Таким образом, развлекательные программы – телепрограммы, которые

являются одной из форм проведения свободного времени, досуга, позволяющие

зрителю без специальной подготовки отдохнуть, снять эмоциональное напря-

жение за счет получения удовольствия, наслаждения, комфорта и релаксации;

для них свойственно сочетание азарта, юмора и определенной доли эскапизма;

зачастую их успех связан с игровой и драматургической составляющей.

1 Акинфиев С.Н. Жанрово-тематическая структура российского развлекательного телевидения. М., 2006. № 3.
С. 11
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История развлекательного телевещания в Советский период истории

России.

Развлекательные передачи на отечественном телевидении зарождаются в

50-60 годах XX века, примерно в то же время, что и в Соединенных Штатах

Америки.

Однако пути их развития были совершенно разными. На Западе развитие

развлекательного телевидения было бурным – оно достигло своего пика уже в

середине 90-х, в то время как в нашей стране тот же сектор телевидения лишь

начинает приобретать современный облик. На это, по мнению Р.П. Овсепяна,

есть ряд причин:

1) Существование в СССР тоталитарного режима, обусловившее суще-

ствование жесткой государственной цензуры.

2) Синтетическое происхождение, слабая развитость в СССР массовой

культуры, развитие которой в середине прошлого века на Западе во многом

предопределило появление телевизионного развлечения.

3) Неготовность общества и государства принять развлечение на телеви-

дении, связанная со стереотипностью мышления населения. «Так уж случилось,

что долгие годы развлекательная функция искусства явно недооценивалась. Бо-

лее того, считалось, что подлинное искусство несовместимо с развлечением».2

Несмотря на сложную ситуацию в стране, в 1957 году на советском теле-

видении появляется первая программа, которая по многим параметрам попада-

ла под определение «развлекательная телепередача». «Вечер веселых вопро-

сов» был создан журналистом Сергеем Муратовым по образу чехословацкой

передачи «Гадай, гадай, гадальщик», производителем его была «Фестивальная

редакция ЦТ».

Программа из-за своего нестандартного для советского телевидения фор-

мата имела большую популярность и предопределила появление других раз-

2 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. М., 2014. С. 78-79
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влекательных программ, тем самым став точкой отсчета развлекательного теле-

видения в нашей стране.

В данной бакалаврской работе использована периодизация, предложенная

С.Н. Акинфиевым, который выделял в истории отечественного развлекательно-

го телевещания три этапа:

1) 1957 – 1970 гг. – зарождение и формирование развлекательного теле-

видения;

2) 1970 г. – первая половина 80-х годов – время жёсткого партийного

контроля на ТВ, приостановившего качественное развитие развлекательного

телевещания;

3) вторая половина 80-х годов – переходный период, начало становления

российского развлекательного телевидения».3

Первый этап, в первую очередь, ознаменован появлением такого значи-

мого телевизионного, а впоследствии и социокультурного феномена, как «Клуб

веселых и находчивых».

КВН, вышедший впервые 8 ноября 1961 года, являлся молодежной теле-

визионной игрой, основанной на импровизации участников.

КВН заключал в себе основные черты развлекательной программы:

1) ориентация на азарт, юмор и релаксацию;

2) значимая роль харизматичного ведущего (после того, как первый ве-

дущий Альберт Аксельрод ушел из программы, постоянным ведущим этой иг-

ры стал Александр Масляков);

3) игровая и драматургическая составляющие;

Уникальность «Клуба веселых и находчивых» заключалась в том, что

«развлекательная программа, включив элементы познавательности, пронизав

себя током злободневных проблем, стала возмутителем спокойствия, явила на

свет истинные функции телевизионного искусства, как лирико–

3 Акинфиев С.Н. Жанрово-тематическая структура российского развлекательного телевидения. М., 2006. № 3.
С. 13
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публицистического искусства, формирующего и отражающего общественное

мнение».

Кроме того, возможности раскрытия на телеэкране личности, включенной

в импровизационные действия, выявленные и развитые в передачах КВН, были

затем использованы в ряде других развлекательных программах отечественного

телевидения: «А ну-ка девушки!», «Алло, мы ищем таланты», «Семь раз от-

мерь...», «Мастер – золотые руки» и других.

Выделим еще одну программу первого периода, которая также относи-

лась к новым формам вещания и имела развлекательную направленность – «Го-

лубой огонек», вышедший в эфир впервые 5 апреля 1962 года как «Телевизион-

ное кафе».

Название еще несколько раз менялось: вначале – «На огонек», затем –

«На голубой огонек», и только потом получила привычное название. Телепро-

грамма выходила каждую неделю, а ее содержание составляло общение в кадре

и различного рода концертные номера. «Телевизионное кафе» представляло со-

бой предпосылку появления такого развлекательного жанра, как шоу.

Концепция передачи-беседы за столиками еще не раз использовалась на

советском телевидении – «Горизонтали и вертикали», «Литературный втор-

ник», «Устная библиотека поэта» - и получила признание аудитории.

Завершающая фаза тотального контроля и регламентации телевизионного

контента наступила в начале семидесятых годов, ознаменовав собой начало

второго этапа развития отечественного развлекательного телевидения.

На данном этапе телевидение стало по-настоящему «массовым» сред-

ством информации. Причем важным критерием здесь выступает не только ко-

личественный показатель аудитории, но и признание телевидения «самостоя-

тельным, мощным социальным институтом, чья деятельность серьезно влияет

на идеологическую и психологическую атмосферу в обществе».4

4 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. М., 2014. С. 70
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В условиях цензурного гнета социальный и политический подтекст на те-

левидении был практически сведен к нулю. Потребность же в развлечении, ре-

лаксации, азарте среди телезрителей оставалась сильной – именно в этот пери-

од на телевидении вышла еще одна знаковая программа - «Что? Где? Когда?»,

автором и ведущим которой был Владимир Ворошилов. Новаторские идеи Во-

рошилова воплотились в первой программе-представительнице жанра интел-

лектуальной игры.

«Что? Где? Когда?» стала настоящим явлением не только советского те-

левидения, но и всего «доперестроечного» периода в истории СССР. Приду-

манный Ворошиловым формат получил огромную популярность и внес новые

черты в жанр телевикторины. Особенностью игры было командная составляю-

щая, ориентированность не столько на эрудицию игроков, сколько на рацио-

нальное, логическое мышление.

Уникальность игры состояла и в том, что она явилась толчком для созда-

ния других телеигр. Трансформационным молодежным вариантом «Что? Где?

Когда?» стал «Брейн-ринг», также проекты «Умники и умницы» и «Колесо ис-

тории».

В конце 1980-х годов наша страна встала на путь грандиозных социаль-

ных и политических изменений. Во время такого явления, как перестройка, ста-

ло возможным появление совершенно новых телевизионных форматов.

На советском телевидении стали появляться передачи, по жанру являю-

щиеся ток-шоу (такое определение еще не применялось) – телепрограммы с

гостями в студии, которые могли обсуждать предложенную проблему.

К ним можно отнести «Музыкальный ринг» Максимовой, «12 этаж» Са-

галаева, «Взгляд», в котором трудились многие известные журналисты – В. Ли-

стьев, А. Любимов, Д. Захаров и другие.

Таким образом, в советский период развлекательное телевидение прошло

три этапа, в течение которых развивалось и видоизменялось, находя новые

жанры и формы.



13

Развлекательное телевидение после развала СССР и образования Россий-

ской Федерации.

В данной бакалаврской работе предлагается разделение истории россий-

ского периода развлекательного вещания на два этапа – переходный этап (1991

- 2001) и современный (2001 – по настоящее время). Именно на стыке веков

произошли значимые изменения, определившие дальнейшее развитие развлека-

тельного телевидения в нашей стране.

За короткий период после развала Советского Союза и образования Рос-

сийской федерации телевещание стало использовать форматы западных развле-

кательных передач, что повлекло за собой появление на российском телевиде-

нии копий американских и европейских проектов. Показательным примером

может служить капитал-шоу (так определяют жанр создатели программы) «По-

ле Чудес». Популярная американская викторина «Колесо фортуны» стала осно-

вой для не менее популярной в России телеигры, идущей на отечественном те-

левидении до сих пор.

Кроме того, значительно потеряло свои позиции государственное телеви-

дение. Именно коммерческие телекомпании первые использовали зрительскую

потребность в развлечении с помощью викторин, телеигр, в то время как госу-

дарственное телевидение в очередной раз продемонстрировало свою неспособ-

ность быстро отреагировать на новые веяния.

Далеко не все развлекательные программы, созданные в 1990-х годах, за-

служили популярность. Все (или почти все) бесчисленные премьеры развлека-

тельных передач, на которые уходили громадные деньги, оказывались пустыш-

кой, они держались на экране в течение нескольких месяцев, максимум одного

сезона, а затем оказывались забытыми.

Ориентированность на массового зрителя, попытки угодить представите-

лям всех социальных слоев, всех возрастов, имеющим разные интересы, погоня

за рейтингом - основные характеристики состояния развлекательного телевиде-

ния начала 1990-х годов.
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После распада СССР перед создателями телевизионного продукта появи-

лась возможность использовать опыт Запада, что повлекло за собой появление

на российском телевидении копий американских и европейских проектов, в том

числе и таком значимом в период Перестройки жанре, как ток-шоу.

По словам С.Н. Акинфиева, ток-шоу стали существовать как «кальки» за-

падных телепрограмм, копируя не только их основные признаки (легкость раз-

говора, артистизм ведущего, обязательное присутствие аудитории), но и раз-

влекательность как элемент коммерческого успеха.5

Постепенно развлекательный сектор стал наиболее успешным с коммер-

ческой точки зрения, и создатели телеконтента ориентировались, в основном,

на рейтинг. С одной стороны, последовал бурный рост и развитие развлека-

тельных телепрограмм, с другой – уход в тень художественно-

публицистических жанров, документальных телефильмов и постановок.

В 90-е годы двадцатого века заметно резкое увеличение количества соб-

ственных развлекательных программ, созданных в России («Любовь с первого

взгляда», «Угадай мелодию», «Империя страсти», «Сам себе режиссер»,

«Счастливый случай», «Звездный час», возрожденный «КВН», «Я сама», «Моя

семья»), подавляющее большинство которых было снято в жанре телеигры

(викторины), а затем и ток-шоу.

Таким образом, в 90-х годах прошлого века развлекательное телевидение

России находится в процессе становления, идет поиск новых форм и жанров

развлечения.

Уже заметно на телевидении сочетание в одной программе различных

функций – развлекательной и информационной, развлекательной и социально-

ориентирующей, однако это всего лишь разовые случаи. Жанровая структура

еще скудна и слабо развита.

5 Акинфиев С.Н. Развлекательное телевидение. М., 2008. № 6. С. 58
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Достаточного количества и разнообразия развлекательные передачи до-

стигли только в последние 10-15 лет в период становления нового отечествен-

ного телевещания.

Значимое событие для российского телевидения произошло 2001, когда в

эфире появилось первое реалити-шоу – программа «За стеклом», выходившая

на ныне не существующем канале ТВ-6, которая имела высокие рейтинги, а ее

участники одно время были весьма популярны.

Зрители могли наблюдать за «реальной» жизнью другого человека, не

выходя из своего дома, и даже вершить его судьбу, проголосовав за участника,

тем самым, оставив его в проекте.

Новый формат развлечения имел большой успех, так представлял собой

совершенно иной телепродукт. В викторинах и телеиграх игровой процесс все-

гда шел отстранено. В реалити-шоу же игра неразрывна была связана с реаль-

ностью, хоть и искаженной, что вызвало неоднозначную общественную оценку.

Еще один реалити-проект, появившийся вскоре на отечественном телеви-

дении, так же играет важную роль в развитии отечественного телевидения.

Этим проектом стала «Фабрика звезд», где реалити-составляющая была сов-

мещена с музыкальной. Являясь калькой с европейского телепроекта, «Star

Academy», шоу имело такую же популярность.

Несмотря на смешанную реакцию, «За стеклом» и «Фабрика звезд» стали

знаковым явлением на российском телевидении, предопределив дальнейшее

развитие «реального» телевидения в России.

На сегодняшний день  доля развлекательного контента на федеральном

телевидении динамично растет, создаются новые проекты, а в сетке вещания

появляются даже целые развлекательны каналы.

Неофициальный статус «первого развлекательного канала» закрепил за

собой СТС (Сеть телевизионных станций). Еще в конце 90-х СТС позициони-

ровал себя как молодежный канал. Он стал первым российским сетевым кана-

лом, построенным по принципу партнёрства с региональными телестанциями.
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На начало вещания в 1996 году технологии передачи сигнала СТС отли-

чались качеством, мобильностью и компактностью и гарантией прохождения в

регионах программных и рекламных блоков.

Ключевым моментом для СТС в плане развития стал приход в 2002 году

на должность генерального директора Александра Роднянского. Именно при

нем прошла смена концепции канала, требовавшаяся для увеличения рейтингов

– он кардинально изменил программную стратегию.

Главными направлениями развития канала стали:

1) главенство развлекательного контента («для зрителей телевизор - один

из возможных источников позитивного хорошего настроения»)

2) отказ от низкокачественного контента (вскоре, после своего появления

на СТС в качестве генерального продюсера Александр Роднянский убрал из

эфира программу «Окна» – «золотую жилу», хит канала, собиравший басно-

словный рейтинг. Недолго просуществовал на СТС и «Большой куш» - по той

же причине: некачественно, «желтизна», зашкаливающая все возможные пре-

делы, не есть главный признак развлечения);

3) создание собственного качественного контента, в том числе передач с

элементами инфотейнмента (сочетание новостей и шоу – «Детали», «Истории в

деталях»;

4) ориентация на определенный сектор аудитории (изначально это была

молодежь, но «достигнув аудитории в 5 %-6 %, стало ясно, что это потолок для

такого позиционирования – молодежь смотрит телевизор меньше всех целевых

групп.

В 2003 году телеканал стал ориентироваться на более возрастную и жен-

скую аудиторию).6

По словам А. Роднянского, также на новую концепцию канала влияние

оказали изменения в социально-политической сфере российского общества: «К

тому же закончился определенный период, что-то политическое произошло.

6 Официальный сайт телеканала «СТС» [Электронный ресурс]. М., 2016. URL: http://www.ctc. ru. (дата
обращения: 19.04.2016)

http://www.ctc
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Если в 2002-м аудитория верила в лучшее, то в 2004-м стали наступать другие

настроения. Страна в целом начала меняться».7

Таким образом, в начале 21 века развлекательная функция на российском

телевидении достигла своего апогея – произошло увеличение количества соб-

ственных передач, пользующихся большой популярностью у аудитории, появ-

ление новых форматов (в том числе реалити-шоу) и развитие старых жанров.

Рекреативная функция превратилась из дополнительной в системообра-

зующую, что обусловило появление каналов нового для нашей страны типа –

развлекательных. Показательным примером такого канала является СТС, пы-

тающийся наполнять сетку вещания высококачественным развлекательным

контентом собственного производства, направленным на определенную ауди-

торию.

Таким образом, отечественное развлекательное телевидение прошло дол-

гий путь становления. Советский период можно условно разделить на 3 этапа:

на первом происходит появление и начальное развитие развлекательных про-

грамм, второй связан с цензурным гнетом, под которые попало все наше теле-

видение. Третий ознаменован началом Перестройки и все большим социальной

направленностью телевидения.

В российском периоде выделяется два этапа. Переходный этап отмечен

довольно низким качеством развлекательного сектора, связанным с отсутстви-

ем опыта в создании такого рода контента и неразборчивостью аудитории;

только начинает выстраиваться жанровая система развлекательного телевиде-

ния.

Современный этап связан окончательным формированием развлекатель-

ного сектора на отечественном телевидении, а также проникновение развлече-

ния в другие его секторы.

7 Официальный сайт телеканала «СТС» [Электронный ресурс]. М., 2016. URL: http://www.ctc. ru. (дата
обращения: 19.04.2016)

http://www.ctc


18

1.2 Жанры и форматы современных развлекательных программ

Программа развлекательного формата способна удовлетворить хотя бы

одну из перечисленных потребностей зрителя: снять напряжение, подарить по-

ложительные эмоции, помочь осмыслить увиденное на эмоциональном уровне,

привести к состоянию эскапизма (ухода от реальности).8

Но дать четкое определение такого неоднозначного термина как «развле-

кательная программа», ссылаясь только на один из вышеописанных признаков,

невозможно. В противном же случае будет нельзя их классифицировать.

Поэтому, обратимся к классификации жанров, данной исследователем

Акинфиевым, согласно которой, развлекательная программа на телевидении –

это программа, сочетающая в себе признаки азарта, юмора, игры, рассчитанная

на эмоциональную реакцию аудитории, связанную с получением удовольствия,

наслаждения, эмоционального комфорта и релаксации.9

Развлекательные программы, по классификации С.Н.Акинфиева, делятся

на реалити-шоу, ток-шоу, хроники, викторины и шоу.

Как считает исследователь Акинфиев, основной признак реалити-шоу –

наблюдение за жизнью героев передачи в реальном времени, обращение к ре-

альности во всех ее проявлениях.

Несмотря на то, что все реалити-шоу имеют общий принцип, их можно

разделить в соответствии с тематикой программы – именно она движет и разви-

вает действие в передаче. По мнению Акинфиева, программы формата реалити-

шоу эксплуатируют, прежде всего, человеческие инстинкты и эмоции, это пе-

редачи, построенные по принципу «отношения – конкурс – изгнание». К таким

программам относятся: «За стеклом» (ТВ-6), «Дом-2» (ТНТ), «Последний ге-

рой» (Первый канал). Цель проекта не столько в победе участника, сколько в

проверке способностей участника, умении «выживать», его отношений с дру-

гими персонажами.

8 Вартанова Е.Л. СМИ России как индустрия развлечений. С. 26
9 Акинфиев С.Н. Развлекательное телевидение. М., 2008. № 6. С. 59
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К формату реалити-шоу Акинфиев относит программы, в которых акцент

сделан на саморазвитие участника шоу, его становление в выбранной стезе. В

качестве примеров можно выделить такие проекты как, «Фабрика звезд», «Го-

лос» (Первый канал), «Голод» (ТНТ). На первый взгляд, внешняя атрибутика

программ схожа с первой группой. Но разница все же есть: в проектах второй

группы проигрыш и победа участника зависит от его умений, а не от отноше-

ний с коллективом. Хотя социальное чутье является важнейшей составляющей

успеха героя, это качество уходят на второй план.

Так, например, С.Н. Ильченко в своем пособии разделяет ток-шоу на три

категории, согласно аудитории, для которой они предназначены: семейные,

женские и узкоспециализированные.10

1) «Женские» ток-шоу. В такой программе поднимаются вопросы, важ-

ные для дамской аудитории: модные новинки, советы по уходу за собой, личная

жизнь знаменитостей. Они рассматриваются через призму женского восприятия

мира, герои повествования и ведущие программы - женщины: «Без комплек-

сов» (Первый канал), «Я сама» (НТВ), «Лолита. Чего хочет женщина» («Рос-

сия»).

2) «Семейные» ток-шоу. Такие передачи ориентированы на семью, об-

суждаются проблемы, с которыми сталкивается каждый член семьи вне зави-

симости от его половой принадлежности: «Принцип Домино» (НТВ), «Моя се-

мья» («Россия»), «Научите меня жить» (ТВЗ) «Пусть говорят» (Первый канал).

3) Узкоспециализированные ток-шоу, в них происходит разделение по

специфическим интересам зрителя (например, музыкальные, кулинарные, ме-

дицинские программы): «Группа разбора» (Музтв), «Жить здорово» («Первый

канал»), «12 злобных зрителей» (МТV), «Смак» (Первый канал).

Говоря о жанре хроники, приведем слова C.Н. Акинфиева: «Хроники – это

передачи, в которых акцент сделан не столько на реальности происходящего,

сколько на развлекательной составляющей передач». Здесь герою нужно не

10 Ильченко С.Н. Современные аудиовизуальные СМИ. Санкт-Петербург, 2006. С. 143.
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развивать взаимоотношения с другими участниками, а доказать свое право на

абсолютное лидерство в выбранной сфере.

В таком шоу принять участие может не один человек, а целая команда:

«Перехват» (НТВ) «Самый сильный человек», «Битва экстрасенсов» (ТНТ),

программы Первого канала: «Король ринга», «Звезды на льду», «Цирк со звез-

дами».

Следующий жанр, выделенный Акинфиевым – викторины. С 1989 года

они стали неотъемлемой частью российской сетки вещания. Их в дальнейшем

массовому производству способствовало появлением первых российских вик-

торин: «Brain-ринг» и «Счастливый случай».

Центральной фигурой программ этого жанра всегда выступает ведущий,

поэтому, викторины можно разделить на две группы, «в зависимости от того,

кто является антагонистом ведущему в ходе игры: один игрок или команда».

Викторины, в которых каждый раз ведущему противостоят новые, незнакомые

игроки: «Сто к одному» (РОССИЯ), проекты Первого канала: «Кто хочет стать

миллионером», «Поле чудес» и «Угадай мелодию».

Бытует мнение, что передачи жанра шоу имеют опосредованное отноше-

ние к журналистике. Чтобы опровергнуть этот стереотип, достаточно обратить-

ся к определению В.Л. Цвика, уточняющему, что журналистика – это не только

«средство выражения и формирования общественного мнения, инструмент опо-

средованного общения (средство коммуникации)», но и «в ряде случаев – спо-

соб эстетического осмысления реальной действительности».11

Акинфиев разделяет шоу на «концерты» и «юмор».12 К первым можно

отнести прямые трансляции масштабных событий и фестивалей, юбилейные

праздники знаменитостей и просто набор эстрадных номеров и сценических

зрелищ. («Рождественские встречи» (Россия) «Субботний вечер» (Россия)).

Вторая группа это: такие юмористические программы как «Аншлаг» («Рос-

сия»), «КВН» (Первый канал), «Кривое Зеркало» (Первый канал). Основа этих

11 Цвик В.Л. Введение в журналистику. М., 2010. С. 114.
12 Акинфиев С.Н. Развлекательное телевидение. М., 2008. № 6. С. 60.
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передач заключается в выступлении юмористов, разыгрывающие миниатюры

собственного сочинения.

Скетч-шоу (комедийные сценки хронометражем 2-5 минут, сыгранные

группой актеров) также относятся к юмористическим программам. Этот жанр

появился на российском тв в 90-ые годы: «Оба-на» (ОРТ), «Маски-шоу», «Го-

родок» («Россия»), «Осторожно, модерн» (СТС) «Джентльмен-шоу» (РТР). В

современной действительности к этому жанру можно отнести такие проекты

как: «Дорогая передача» (Рен-Тв), «Каламбур» (ДТВ), «Шесть кадров» (СТС),

«Наша Russia» (ТНТ). Популярность стендап-комеди набирает оборо-

ты: Comedy club, Comedy Women, Stand Up. Смысл этих проектов в способно-

сти актеров и ведущих свободно общаться с публикой, подшучивая над ней,

обсуждать модные темы. В.Л, Цвик выделяет следующие функции шоу: непо-

средственно-организаторская (распространение в повседневной жизни), куль-

турно-просветительская: «Однако, как правило, именно шоу-программы пред-

ставляют собой классический вариант развлекательной программы».13

Что касается вечерних шоу (latenight show), этим английским неологизмом

обозначается ток-шоу с элементами юмора, которое развлекает своих зрителей

поздно ночью. Его классический формат подразумевает наличие ведущего, чьи

монологи, порой непредсказуемые, снятые крупным планом, разбавляются

stand up-выступлениями (сценка перед живой публикой, задуманная на опреде-

ленную тему).

В студию приглашаются знаменитые гости, с которыми непринужденно

беседует ведущий. Разговор может происходить как с одним гостем, так и сразу

с несколькими. Живое музыкальное сопровождение – обязательный элемент

latenight show.

Как правило, это инструментальный оркестр, задача которого реагировать

на реплики ведущего и исполнять звуковые отбивки, которые разграничивают

тематические блоки программы. Живое выступление знаменитого исполнителя,

13 Цвик В.Л. Введение в журналистику. М., 2010. С. 114.
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или популярной музыкальной группы завершает выпуск программы. Как пра-

вило, latenight show выходят пять раз в неделю транслируются в записи, имея

тридцатиминутный хронометраж. Именно такого формата придерживается про-

грамма «Вечерний Ургант», первый выпуск которой вышел в эфир 16 апреля

2012 года. Программа выходит каждую неделю с понедельника по пятницу.

Наряду с основными жанрами важной составляющей современного веща-

ния становится феномен инфотейнмента. Он работает по формуле информация

+ развлечения, т.е. преподнесение основной информации, идет в форме развле-

чения. Это явление проникает практически во все сферы телепроцесса. Воз-

можно, уже говорить о том, что новостные программы транслируются с некой

долей упрощенности и развлекательности, для того, чтобы быть доступнее и

интереснее.14

Таким образом, типологические характеристики развлекательного теле-

видения в России являются в последнее время предметом пристального изуче-

ния. Основным критерии типологизации является целевая установка и жанро-

вые формы, позволяющие выделять различные виды телепрограмм. Игровая

природа телевидения проступает все отчетливее не только как одного из самых

массовых медиа, но и как, отвечающего определенным социально-

психологическим потребностям зрителя, способа интерпретации реальности.

На современном этапе происходит трансформация прежней системы

жанров, образуются новых жанровые модели, расширяются функции телевиде-

ния и телевизионной журналистики.

21 Камардина Е.С. Развлекательное телевидение как фактор формирования  ценностных ориентации молодежи.
М., 2015. С. 138
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2 ОСОБЕННОСТИ И ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Разработка концепции развлекательной программы

Написание сценарного плана развлекательной телепрограммы – очень

трудоемкий и сложный процесс. Всё потому, что большой объём информации

необходимо уместить в несколько строк. Справиться с этой задачей поможет

точное понимание того, что же такое идея, концепция и синопсис телевизион-

ной программы.

По словам В.В. Падейского, путь любого проекта от первоначального за-

мысла до эфирной реализации может быть представлен в виде цикла, состояще-

го из трех последовательных этапов: предварительного, подготовительного и

производственного. Каждый из этих этапов может быть в свою очередь струк-

турирован на стадии – мероприятия, более конкретно отражающие виды дея-

тельности.15 Формулируя основную мысль, журналист должен понимать, что он

хочет создать и какова суть будущего экранного произведения. Важно не про-

гадать и на выходе представить на суд своей потенциальной аудитории конеч-

ный продукт – яркий и интересный, со смыслом и творческим подходом.

Для создания нашего проекта, мы воспользовались предложенными эта-

пами, несколько скорректировав их стадии.

Предварительный этап:

1) формирование замысла телепроекта на концептуальном уровне;

2) анализ необходимых ресурсов (технические средства, человеческий ре-

сурс).

Подготовительный этап:

1) создание команды проекта;

2) разработка формата выпуска;

3) составление синопсиса и написание сценария;

15 Падейский В.В. Проектирование телепрограмм. М., 2012. С. 218.
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4) доработка и корректировка замысла проекта;

5) формирование аппаратурно-производственной базы проекта.

Производственный этап

1) разработка дизайна;

2) съемочный процесс;

3) монтаж.

Профессиональные требования к телевизионным программам имеют об-

щий характер как для небольших городских или районных телекомпаний, так и

для федеральных каналов с их огромными студийными комплексами.

Во-первых, программа должна быть цельной. Она должна произвести на

зрителя впечатление состоявшегося разговора, а не хаотичного мелькания кад-

ров или обрывков суждений без продуманного начала и логического конца.

Во-вторых, программа должна быть информативна, должна удовлетво-

рять информационные запросы целевой аудитории (того зрителя, которому она

и была предназначена).

В-третьих, программа должна быть зрелищной, поскольку телевидение –

это экранное искусство, где любят глазами. И если на телевизионную програм-

му наткнулся случайный зритель (на которого авторы и не рассчитывали), но

он заинтересовался темой или необычным видеорядом, то он останется на этом

телеканале и увеличит рейтинг передачи.

Чтобы соответствовать трём названным профессиональным стандартам

(цельность, зрелищность, информативность) телевизионная программа должна

уважать своего зрителя. Уважительное отношение к аудитории – это необходи-

мое условие успеха телевизионной программы.16

2.2 Разработка тематики и написание сценария развлекательной

программы

У каждой телевизионной программы есть собственная специфика напи-

сания сценария. Работа над созданием телевизионного сценария будущей раз-

16 Ершов М.Ю. Моделирование и программирование телевидения. Томск, 2011. С. 90 – 97.
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влекательной телепрограммы – не исключение. Для воплощения своего замыс-

ла автор вооружен законами драматургии, своим собственным духовным и

творческим потенциалом и набором выразительных средств, который обуслов-

лен уровнем технического и технологического развития и оснащения телевиде-

ния.

По словам С.А. Иосифяна, специфика любого телевизионного сценария

начинается с темы как социальной сферы человеческой деятельности и матери-

ала, отражающего выбранную тему, и проявляется в течение всей работы авто-

ра над телесценарием: в рождении идеи и замысла будущей телепрограммы, в

развитии сюжета и конфликте, в композиционном построении и в характере ге-

роев телепрограммы (или ее ведущего), в жанровой характеристике и адресно-

сти ее, а также в выборе и использовании выразительных средств. Это говорит

о том, что каждый телесценарий неизбежно несет на себе печать личности ав-

тора.17

При создании сценария для развлекательной телевизионной программы

автор обязан уделить пристальное внимание таким специфическим особенно-

стям, как жанровое определение программы, адресность программы, авторский

комментарий или текст ведущего, приемы активизации телевизионной аудито-

рии, если этого требуют идея и замысел телепроизведения и выразительные

средства телевидения.

Передачу можно назвать развлекательной, если она удовлетворяет хотя

бы несколько следующих зрительских потребностей в получении удовольствия,

позитивных эмоций, снятии напряжения (рекреация и релаксация), редукции

тревоги, уходе от реальности (эскапизм), в азарте и эмоциональном осмысле-

нии комического (юмор).

Написание сценария развлекательной программы также требует умения

реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Обычно, пока журналист пишет

сценарий, может что-то измениться в судьбе героя, в его взглядах на проблему,

17 Иосифян С.А. Телевидение и зритель. М., 2010. С. 56 – 59.
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в социально-историческом процессе. Поправки вносятся не только на стадии

написания, но и на более поздних этапах. Сценарий переписывается на этапе

съемки, монтажа, накладки закадрового текста. Этот сложный, порой, напря-

женный процесс журналист должен провести до конца.

В последнее время на телевидении появилась масса развлекательных пе-

редач, которые снимают в условиях студии. Эти программы являются повторя-

ющимися и, как правило, для каждого выпуска новый сценарий не пишется.

Обновление сценария касается текста ведущих и разработки характеров персо-

нажа.

Сценарий для телевизионного проекта должен сочетать в себе литератур-

ные и экранные черты. К литературным относятся тема, идея, сюжет, язык,

стиль и образная система. К экранным относится то, что предстоит снимать и

показывать зрителю. Есть два варианта написания таких сценариев. В первом

случае, пространство делится на две части: в первой фиксируется все, что отно-

сится к тексту, а во второй все, что относится к визуальному ряду (места съем-

ки, ракурсы, планы, переходы). Сегодня журналисты предпочитают писать сце-

нарий сплошным потоком.18 Когда сценарный план готов, журналист может с

уверенностью приступать к съёмке.

2.3 Съемка выпуска развлекательной программы

Съемка любой телепередачи - это тонкий, очень сложный процесс, в ко-

тором задействовано большое количество профессионалов. Здесь важна роль

каждого: от главного режиссера или автора телепередачи – идеологов всего

процесса до оператора и звукооператора, которые отвечают за техническую

часть проекта.

Непосредственно, сам процесс съемки неразрывно связан с жанром раз-

влекательной программы. Если речь идет о ток-шоу, то съемочный процесс

начинается с обсуждения сценарного плана с ведущим, участниками, режиссе-

ром и автором программы. Стоит отметить, что если участники шоу настоящие,

18 Копылова Р.Д. Открытый экран. СПб., 2010. С. 55
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то далее следует простое обсуждение правил игры, после чего творческая ко-

манда сразу преступает к съемке. В случае того, если участники – это пригла-

шенные актеры – детально объясняется роль и порядок реплик каждого. Веду-

щему в любом случае рассказывается, на что в рассказе этого конкретного че-

ловека нужно уделить внимание.19

Далее передача начинается. Выход ведущего. Приветствие. Объяснение

правил. Представление участников. Старт. По ходу передачи всё идёт по сцена-

рию. В случае изменение планов режиссер говорит об этом ведущему в «под-

слушку» (на тот случай, если изменился порядок вопросов, или нужно сделать

переход к другому участнику). Все службы должны работать согласованно, не

упуская ни одного момента в процессе съемки.

Второй вариант съемки развлекательной программы – это сьемка одного

или двух ведущих, которые работают, непосредственно, с аудиторией «по ту

сторону экрана» (викторины, конкурсы, новости развлекательного характера).

В процессе такой съемки  задействовано всего три участника – сам ведущий,

оператор и режиссер. Как правило, ведущий должен работать на зеленом фоне,

что дает возможность при монтаже программы заменить этот фон на любой

другой. Огромную помощь в съемке «перед камерой» оказывает суфлер. Его

используют в том случае, когда ведущему надо точно прочитать большой объ-

ем текста или задать конкретный вопрос. В это время оператор и режиссер кон-

тролируют  процесс из другой комнаты, наблюдая за съемкой через экран мо-

нитора.

По завершению съемки программы журналист переходит к завершающе-

му, но не менее важному этапу работы над развлекательной телепередачей –

монтажу и графическому оформлению.

2.4 Монтаж и графическое оформление развлекательной программы

Монтаж программы – стадия, не менее важная, чем съемка. Согласно

Н.И. Утиловой, монтаж видео- или аудиоматериала (в кинематографе, на теле-

19 Иосифян С.А. Телевидение и зритель. М., 2010. С. 59.
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видении, на радио, на звукозаписывающих студиях) – это процесс переработки

или реструктурирования изначального материала, в результате чего получается

иной целевой материал.20 Человек, занимающийся этой деятельностью, называ-

ется «монтажер».

Монтаж является одним из основных этапов подготовки телевизионных

программ. С помощью него можно задать передаче соответствующий темп,

обеспечить нужное музыкальное и цветовое оформление, встроить различные

спецэффекты. Благодаря электронной склейке и вставке кадров можно вести

прямые передачи из студии или передвижной телевизионной станции.

Монтаж на телевидении значительно отличается от киномонтажа. В

большинстве случаев события снимаются с разных точек и одновременно пере-

даются на пульт телецентра.

За процессом следит режиссер или автор программы, выбирая из появля-

ющихся на экране контрольного видеомонитора наиболее важные и интересные

для телезрителей фрагменты. Основой монтажа является монтажный план, ко-

торый должен предварительно составить журналист. В нем поминутно пропи-

саны сцены, которые войдут в финальный вариант передачи, перечислены

фрагменты, которые необходимо вырезать, указано соответствующее для каж-

дого кадра звуковое оформление и необходимые эффекты.

Различают два вида монтажа - повествовательный и параллельный. По-

вествовательный монтаж – это соединение элементов (планов, ракурсов), кото-

рые объединены причинно-следственными связями.

Но для развлекательных передач характерен параллельный монтаж, кото-

рый предполагает чередование фрагментов, происходящих в одно и то же вре-

мя, но в разных местах, с целью последовательно показывать зрителю то, что

происходит в зрительном зале и за кулисами.

20 Утилова Н.И. Монтаж. М., 2014. С. 9
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Нередко с той же целью используют эффект сегментирования экрана, ко-

гда одновременно транслируются разные кадры. Развитие технологий позволя-

ет усложнять и совершенствовать систему средств выразительности.21

После завершения монтажа и тщательной проверки журналистом конеч-

ного продукта, программа может пойти в эфир.

Одна из самых важных особенностей телевидения – наличие обратной

связи со зрителем. Это возможно только тогда, когда аудитория легко воспри-

нимает комплекс информации из звука, цвета, пространства, знака, ритма. Пра-

вильное сочетание этих компонентов в программе – задача не только режиссе-

ра, продюсера, но и дизайнера на телевидении.

Телевидение с какого-то времени стало одной из самых интересных сфер

технической эстетики. Прежде чем выпустить программу в эфир, нужно со-

здать ей интерфейс или компьютерную оболочку: систему заставок, подписей,

титров, рубрик-отбивок  и т.п. Для этого ищут визуальный образ.22

Разные цвета и их сочетания оказывают различное эмоциональное воз-

действие на человека:

1) могут вызвать радость или грусть, печаль, тоску, могут притягивать

или отталкивать;

2) возбуждать или успокаивать;

3) могут создавать впечатление торжественности, величия или, наобо-

рот, обыденности, будничности.

Все эти ощущения основаны как на непосредственных свойствах цвето-

вых тонов, оказывающих влияние на психологию людей, так и на ассоциациях,

человеческом опыте, памяти цветовосприятия и отождествления каких-либо

цветов с определенными предметами и явлениями, а также с семиотикой цвета,

имеющей глубокие корни в многовековой человеческой культуре – материаль-

ной и духовной.

21 Утилова Н.И. Природа аудиовизуального творчества.  М., 2014. С. 25
22 Ершов М.Ю. Моделирование и программирование телевидения. Томск, 2011. С. 97.



30

3 ПРОЕКТ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 Анализ развлекательных телепроектов на региональном и феде-

ральном ТВ

Выбор анализируемых в работе программ мотивирован желанием автора

создать собственную телевизионную развлекательную программу, не имеющую

аналогов на Амурском телевидении. Для этого стоит изучить региональные и

федеральные развлекательные передачи в центральной части России.

В качестве объекта изучения мы взяли программы, победившие в 2015 и

2010 году в номинации «Лучшая развлекательная программа» во Всероссий-

ском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион», а также программу, по нашему

мнению, схожую по жанровому и тематическому своеобразию с собственным

проектом.

Анализ выпусков развлекательной программы Репост (Филиал АО

«Татмедиа» «Телерадиокомпания «Казань», г. Казань) за ноябрь 2015 года.

Репост – программа телеканала «Казань», позиционирующая себя как

еженедельная развлекательная программа, которая рассказывает о новостях не-

дели через призму социальных сетей Интернета. Программа выходит в эфир

каждую субботу в 19:30 и 22:00. Ведущий программы: Арман Костанян.

Ведущий замысел или концепцию программы можно сформулировать

следующим образом: программа  Репост - это подача обычных новостей через

объектив гаджетов людей со всего мира, рассказ о том или ином событии по

фотографии.

Данную программу отличает большая информационная насыщенность. К

тому же свой отпечаток накладывает игровой жанр программы: она должна

быть интересной, зрелищной, удерживать аудиторию и удивлять ее необычны-

ми ходами.

Здесь не стоит забывать о приемах инфотейнмента, встречающихся в про-

грамме:



31

1) «игра» – Л. Васильева определяет инфотейнмент как «разыгрывание

новости».

При подготовке материалов за ноябрь 2015 года в их основу ложатся не

стандартные наборы фактов, а только те, которые кажутся автору наиболее

подходящими и интересными. «Инфотейнмент дает возможность играть граня-

ми событий, высвечивать тот или иной аспект». Игра может быть фонетической

(«Мех да и только»), морфологической («Явление президента народу»);

2) рифмы («Расплата тяжелая – многокилограммовая»), созвучия, ис-

пользование в программе различных тропов: гиперболизация, перефразирова-

ние («Укрупняй и властвуй»), оксюморон;

3) факт в программе Репост, безусловно, подается точно, но его интерпре-

тация – не явная, не нарочитая, не фальсифицирующая суть дела, однако рож-

дающая у аудитории то или иное восприятие этого факта.23

Например, так звучит новость для селфиманов: Аспирант Стэндфордско-

го Андрей Карпетти обучил неровную сеть отличать хорошие селфи от плохих»

(выпуск от 7 ноября 2015 года).

Программа  Репост  имеет определенную структуру. Хронометраж одного

выпуска колеблется от 9 до 11 минут. Каждый выпуск начинается с заставки

программы с изображением логотипов социальных сетей, далее идет привет-

ствие ведущего. Оно всегда одинаковое. Далее - краткий анонс тем, которые

представлены сегодня в программе, после чего идут уже сами новости.

Программа идет динамично, скачками, переходя от одной ново-

сти к другой, что позволяет маскировать центральные темы и одновременно

манипулировать воспринимающим информацию, подспудно перетягиваю его

на свою точу зрения. Программа строится на контрасте. Получается эффект

размытости, создаётся впечатление объективной «солянки».

Один стиль подачи информации резко сменяется другим. Напри-

мер, от демонстрации сцен насилия к умилению по поводу рождения дочери у

13 Аносова С.Н. Игровые проявления, как способ подачи теленовостей. М., 2009. С. 37.



32

какой-то высокопоставленной особы, от эмоциональных переживаний послед-

ствий финансового кризиса к бесстрастному прогнозу погоды. Это позволяет

привлечь большее количество телезрителей: почти каждый может найти что-

то для себя.

Тематика новостей разнообразна: здесь рассказывают все и обо всех. В

ноябрьских выпусках мы можем наблюдать за личной жизнью помощника пре-

зидента РФ (выпуск от 28 ноября 2015 года), узнать о новостях российского

футбола (выпуск от 14 ноября 2015 года) и посмеяться над сбежавшими из зоо-

парка Дании пингвинами(выпуск от 21 ноября 2015 года).

У программы имеются три постоянных рубрики:

1) «Следуй за президентом» - вниманию зрителей предстают фото из

личного архива президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Так, в

ноябрьских выпусках мы можем наблюдать за поездкой президента в Люксем-

бург и празднованием юбилея «Российской газеты».

2) «О Казани и казанцах одной фотографией» - интересные и забавные

события в одном фото. Неудачная парковка, женщина с раскрытым зонтиком в

автобусе и курящая девушка в костюме Снегурочки – всё это можно найти в

данной рубрике в выпуске от 21 ноября.

3) «Я спросил у Яндекса» - рассказ о первых новостях в списке россий-

ских запросов у одного из главных поисковых интернет систем. На первом ме-

сте в выпуске от 28 ноября в данной рубрике мы наблюдаем новость о россий-

ском бомбардировщике СУ-24, сбитого турецкими ВВС.

Перейдем к главному лицу программы Репост – её ведущему Арману Ко-

станяну. Арман, как и подобает ведущему развлекательной программы ведет

себя в кадре непринужденно, свободно жестикулируя, улыбаясь и шутя «Ловим

курочку и просим нас снести ее яичко не простое, а круглое», - шутит он на те-

му случая, когда курица снесла яйцо круглой необычной формы (выпуск от 21

ноября). Армана снимают в два плана – общий и средний. Его подводки, разде-

ляющие новости, состоят из 3-4 предложений, плавно вводящих зрителя в тему

сюжета.
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Предложения не содержат и слишком много информации, что не собьёт

зрителя с толку, а лишь наоборот - заинтересует. Свободное построение пред-

ложений, пропуски главных членов предложения - все это говорит о разговор-

ном стиле и неофициальной обстановке в студии.

С помощью монтажа передаче обеспечено логичное цветовое (преобла-

дание белого, синего и желтого - цветов логотипов социальных сетей), а также

музыкальное оформление (мелодия заставки – веселая и непринужденная, за-

дающая тон передаче, музыка внутри программы, разделяющая новости – это

звуки сообщений, приходящих в социальных сетях), встроены анимационные

эффекты (всплывающие фотографии, бегущая строка).

Рассуждая о названии программы, мы отталкиваемся от его понятия.

Репост - это повторная публикация какого-либо сообщения в пределах одного

ресурса. Таким образом, авторы программы берут новости из различных соци-

альных сетей и публикуют их в пределах телевидения, а именно, данной пере-

дачи.

По словам руководства канала, они просто подружились с всемирной па-

утиной и интегрировали Интернет в развлекательное вещание, пока все спорят,

одолеет ли он телевидение.

Анализ Программы «Семь шляп» (ФГУП ВГТРК ГТРК «Саратов»),

Россия 24, г. Саратов за 12 ноября 2015 года.

Телепередача «Семь Шляп» выходит в эфир с 2003 года. Данная передача

не имеет телевизионных аналогов. Ее правила, и сценарии каждого выпуска со-

зданы журналистом Александром Динесом.

Программа «Семь Шляп» относится к разряду развлекательных и выхо-

дит в эфир в жанре телеигры. Телевизионные игры – программы популярные по

многим причинам. Первой причиной можно назвать «народность», доступность

для всех, вторая связана с возможностью человека объективно оценить свои

знания. Третьей причиной является желание каждого человека постоянно само-

совершенствоваться. Четвёртая, меркантильная, основана на естественном для

каждого человека желании выиграть. Пятая связана с эффектом соучастия, и,
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наконец, последней причиной привлекательности телеигр можно назвать сам

феномен игры, с её непредсказуемостью, эффектом неожиданности и поворо-

тами сюжета, всегда носящими спортивный характер.

Чаще всего в телеигре «Семь Шляп» принимают участие  приглашенные

артисты, за которыми интересно наблюдать, чьи имена у всех на слуху. (Алек-

сандр Филипенко с дочерью, Елена Смирнова, Михаил Музалевский и др.)

Главной особенностью телеигры является наличие правил. В данной те-

лепередаче они тоже есть. На них строится идея и концепция программы. На

играющих надеваются шляпы, на которых написаны имена предложенных им

героев. Это могут быть персонажи литературных произведений, опер, кино-

фильмов, фольклора, реальные исторические лица. Главное, чтобы между ними

были какие-нибудь забавные, неожиданные, парадоксальные связи.

Так, например, Станиславский и Барон Мюнхгаузен, которых объединяет

фраза «не верю!», правда один любит ее произносить, а другой вынужден часто

слышать.

Далее ведущий вместе со зрителями определяют обстоятельства, при ко-

торых герои могли бы встретиться. Так, в программе от 12 ноября 2015 года

было решено, что один из участников будет Винни-Пухом, а другой  Каменным

гвоздем. Местом, где они могут встретиться, выбрали цветочный магазин.

Задача играющих, задавая друг другу вопросы, первым отгадать свою

роль. Комичность игры заключается в том, что участники задают вопросы, по-

рой, совершенно не касающихся его героя, что вызывает нескончаемых смех у

зрителей в телестудии. Например, участница со шляпой «Каменный гвоздь»

спросила, любит ли она цветы, раз пришла в цветочный магазин.

У программы имеется своя структура. Телепередача «Семь Шляп» зани-

мает примерно сорок пять минут эфирного времени. Съемочный процесс про-

ходит в формате шоу, то есть, начинается с обсуждения сценарного плана с ве-

дущим, участниками, режиссером и автором программы. Далее следует простое

обсуждение правил игры, после чего творческая команда сразу преступает к

сьемке.



35

Каждый выпуск программы начинается с заставки с изображением сим-

вола телеигры - семи шляп. Далее следует приветствие ведущего, в котором он

приветствует всех и говорит, чему посвящен данный выпуск программы, далее

идет представление участников. В эфире от 12 ноября 2015 года ими стали

участники театра «Балаганчик» и актер Александр Филиппенко с дочерью и

сыном. Затем нашему вниманию предстает студийная съемка самой игры, где

несколько камер способствуют переводу нашего внимания с ведущего на

участников, с участников на зрителей и т.д.

Говоря о зрителях, им нужно уделить особое внимание. Их роль в таком

жанре развлекательной программы, как телеигра, очень важна. Чаще всего в

первых рядах сидят, так называемые, «подставные» зрители, которые заранее

были оповещены, где им хлопать, в каком месте смеяться и т.д. Этот прием за-

метен даже невооруженным глазом, игра «Семь Шляп» не стала исключением.

Завершается программа творческими номера от участников игры. Участ-

ница театра «Балаганчик» прочитала стих, а Александр Филиппенко исполнил

песню.

Перейдем к автору программы и одновременно ведущему «Семи Шляп».

Роль ведущего в программе такого жанра является одной из главных. Алек-

сандр Динес отлично разбирается в предметах, о которых идет речь в програм-

ме и заранее продумывает примерный ход игры, сам определяя, какими героя-

ми будут участники (Винни-Пух и Каменный гвоздь). Он не только лицо проек-

та, но и его непосредственный цензор.

Определяя тему и проблематику очередного выпуска, он сковывают сво-

боду выступающих, «устанавливает правила игры»: оказывает знаки внимания

гостям студии (давайте похлопаем, друзья), решает, кому дать высказаться, или

одним «спасибо» оборвать собеседника (Александр, говорите, стоп игра. Ува-

жаемые участники, снимайте ваши шляпы).

Используя все виды коммуникации: вербальную, невербальную, он сле-

дит за микроклиматом студии, чтобы все было под контролем, располагает к

себе и создает непринужденную атмосферу с помощью шуток. Так, говоря о
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многочисленных юбилеях программы, он переводит тему таким образом: «И

чтобы груз юбилеев не давил на меня слишком сильно, предлагаю преступить к

игре».

Монтаж телеигры имеет значительные отличия. В большинстве случаев

события снимаются с разных точек и одновременно передаются на пульт теле-

центра. За процессом следит режиссер, выбирая из появляющихся на экране

контрольного видеомонитора наиболее важные и интересные для телезрителей

фрагменты (крупный план участников, действия ведущего, смех и аплодисмен-

ты зрителей в студии).

В данном случае применяется параллельный монтаж, который предпола-

гает чередование фрагментов, происходящих в одно и то же время, но в разных

местах, с целью последовательно показывать зрителю то, что происходит на

сцене и в зрительном зале.

Программа «Семь Шляп» является авторской и существует уже 15 лет в

эфире ГТРК «Саратов».

Анализ Программы «Пока все дома» (РГТРК  «Останкино»), Первый ка-

нал, г. Москва за 2015 год.

«Пока́ все до́ма» – телевизионная развлекательная программа, выходящая

на «Первом канале» с 8 ноября 1992 года.

Программа «Пока все дома» впервые вышла в эфир в 1992 году и с тех

пор делает это каждое воскресенье в 10:30 утра. Она подается как раз к семей-

ному завтраку: с одной стороны экрана за столом – семья зрителей, с другой –

семья знаменитого артиста, писателя, спортсмена или музыканта.

«Пока все дома» – выходит в эфир в жанре семейного ток-шоу. Это

единственная на телевидении программа, где истории из жизни знаменитостей

рассказываются в кругу ближайших родственников. Среди них всегда найдется

очевидец, который, как говорится, «не даст соврать». И обязательно добавит от

себя такое, чего нигде больше не услышать – в этом мы находим уникальность

данной программы.
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В программе существуют постоянные рубрики:

1) «Зверьё моё» – рубрика о домашних животных и не только;

2) «Очумелые ручки» – рубрика о том, что можно сделать из пластиковой

бутылки и не только. Постоянным ведущим рубрики с 1992 года по 26 декабря

2010 года был «заслуженный очумелец» Андрей Бахметьев. В настоящее время

в связи с уходом ведущего рубрика закрыта.

3) «У вас будет ребёнок» (выходит в эфир с сентября 2006 года) – рубри-

ка рассказывает о детях из российских детских домов, пропагандирует приём-

ные и патронатные семьи и способствует усыновлению детей. Ведущая рубри-

ки – Елена Кизякова (жена Тимура Кизякова).

Ранее рубрик в программе было гораздо больше. В первые годы она

сплошь состояла из рубрик («Театрали-вали», «Всем не угодишь», «Уголок

клиголюба» и многих других). Разговор за чайным столом дома у знаменито-

стей тоже был рубрикой и назывался «Семейные сцены».

Очень скоро эта рубрика стала главным содержанием программы, осталь-

ные появлялись время от времени. До 2011 года продержались только «Очуме-

лые ручки». Несколько лет регулярно выходила рубрика «По всем статьям».

Сейчас в программе осталась только одна рубрика – «У вас будет ребёнок».

Некоторые знаменитости принимали участие в программе более одного

раза. Приходя в гости к семьям известных артистов (в гостях у народной ар-

тистки РСФСР Ларисы Лужиной, выпуск от 29.11.2015 ), музыкантов (в гос-

тях у аккордиониста, певца Петра Дранги, выпуск от 20.12.2015), спортсме-

нов и врачей (в гостях у известного кардиохирурга Лео Бокерии, выпуск от

22.05.2016), автор и ведущий программы Тимур Кизяков интересуется у них о

том, что нового произошло в той или иной семье с прошлого его визита.

В 1996 и 2006 году программа побеждала в премии «ТЭФИ» в номинации

«Лучшая познавательная программа».

3.2 Концепция телевизионной программы

Изучив историю вопроса развлекательного отечественного телевидения, а

также рассмотрев несколько телепроектов отдельных регионов, определив ос-



38

новные этапы производства развлекательной программы, мы разработали про-

ект развлекательной телепрограммы и реализовали его.

Проект программы мы предложили руководству телеканала «Альфа-

канал - ТНТ», который появился в благовещенском эфире 12 февраля 2001 года.

Телекомпания вещает на 27 дециметровом канале. Зрительская аудитория кана-

ла – около 300 тысяч человек. Вещание осуществляется на Благовещенск и

населенные пункты в радиусе 60 километров. Данная телекомпания является

первой частной в Благовещенске.

Сетевым партнером  является канал ТНТ, который наполняет эфир бес-

прецедентным по объёму и качеству подбором отечественных и зарубежных

художественных фильмов, познавательных и развлекательных программ и те-

лешоу для разновозрастной аудитории. Региональный ТНТ, он же «Альфа-

канал», увы, уступает федеральному в наличии у себя в сетке вещания развле-

кательных телепередач.

Черты развлекательного телевидения имеют лишь несколько программ,

одна из которых постоянная (информационно-развлекательная программа Бла-

говещенск «Инструкция по применению»), а другие – сезонные («Селедка под

шубой»), либо вышедшие в эфир один или два раза творческие проекты («Будь

в теме»).

Поэтому, рассмотрев концепцию проекта нашей развлекательной про-

граммы, руководство телеканала дало согласие и уверило, что в перспективе

может реализовать его. Эфирное время телеканала позволяет это сделать. Про-

ект телепрограммы был изложен в устной форме.

Что касается жанрового своеобразия нашей программы, мы относим ее к

жанру семейного ток-шоу. Передача ориентирована на семью, в ней обсужда-

ются темы, затрагивающие семейные ценности и воспоминания. С другой сто-

роны, мы можем рассмотреть наш авторский проект с точки зрения узкоспеци-

ализированного ток-шоу, так как в нем происходит разделение по специфиче-

ским интересам зрителя. В данном случае, это интерес к истории, к эпохе 90-х

годов прошедшего столетия.
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Также мы упомянем и выделим феномен инфотеймента. Он работает в

нашем проекте по формуле – информация  + развлечение, т.е. преподнесение

основной информации, идет в форме развлечения.

Говоря о портрете зрителя нашей программы, мы ориентируемся на лю-

дей зрелого возраста от 30 до 45. Обоснованием целевой аудитории, по моему

мнению, служит тот факт, что аудитории именно этой возрастной категории

было бы интересно окунуться в то время, в ту, «родную» эпоху, в которой они

жили во времена своей юности. Это жители Амурской области, мужчины и

женщины, у которых нормированный рабочий день. Они не должны работать в

ночное время суток, так как наша программа выходит в вечернее время. Что ка-

сается профессии и семейного положения, здесь ограничений нет.

«Назад в 90-е» - это 20 минутная программа, не прерываемая рекламными

роликами, включающая в себя 4-5 рубрик. Её периодичность – 2 выпуска в ме-

сяц. Программа повествует о самых ярких и зажигательных временах - 90-х го-

дах прошедшего столетия.

Что же произошло с Россией в 90-е годы? Распад Советского Союза в

1991 году, приход к власти в России новой «элиты» во главе с первым прези-

дентом Б.Ельциным - конец ХХ века стал периодом радикальных перемен в по-

литической системе нашей страны. Коротко атмосферу того времени можно

охарактеризовать как «вдруг можно стало всё».

Удачным моментом люди пользовались, как могли, а потому эпитеты

«бандитские», «лихие», «страшные» прочно закрепились за этим непростым

для нашей страны отрезком времени. Реформы, новые русские, путч, Чечня,

кризис - все это отражалось на лицах людей, вынужденных буквально бороться

за выживание.

Хотя на мутных пленочных фотографиях тех лет, снятых на мыльни-

цу нашими родителями ничего этого нет. На них - другая сторона 90-х – игро-

вая приставка, свитер с рисунком, яркие лосины, импортный шоколадный ба-

тончик, концерт Майкла Джексона, первая поездка в Турцию, первая иномарка

выпуска 70-х годов. Именно поэтому, по моему мнению, не нужно давать одно-
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значную трактовку 90-х годов, как «страшных» и «бандитских». Ведь живо це-

лое поколение, которое их помнит совсем другими, и готово поделиться с теле-

зрителями своими яркими воспоминаниями.

Ведущие программы – парень и девушка – Дарья Юрьева, редактор про-

граммы «Благовещенск: Инструкция по применению» и Андрей Молев, опера-

тор ТК «Альфа-канал». Это люди, наделенные определенными творческими

способностями. Их креативность, чувство юмора и находчивость сочетаются с

высоким интеллектом и умением правильно и понятно подать информацию. Им

«за 30», так как главное требование к ведущим данной программы – собствен-

ный опыт и жизнь в той эпохе.

В свободное от работы время, они снимаются в рекламе, ведут различные

мероприятия и корпоративы. Таким образом, они уже подготовлены к работе на

камеру и запросто справятся с работой над данной программой. У них есть

навык общения со зрителем, умение импровизировать, развиты актерские спо-

собности. Главное условие – это возраст от 30 лет и тот факт, что ведущих обя-

зательно должно быть двое. Ведение программы предусматривает диалоговую

форму.

Также в программе есть и корреспондент, по совместительству, автор

программы Алина Спасская. Задача корреспондента заключается в представле-

нии героя и ведения с ним диалога в форме интервью.

Программа отвечает интересам и потребностям данной возрастной кате-

гории. Следовательно, в ней освещаются темы, актуальные для того времени –

реклама, одежда, музыка и т.д. Для лучшего восприятия, все темы будут пода-

ваться через призму юмора.

Наша развлекательная программа не имеет телевизионных аналогов в

Амурской области и носит сугубо авторский характер.

Наша программа создавалась с конкретной целью её будущей реализации,

поэтому мною, как продюсером и автором данного проекта составлялась заявка

на производство программы. В практике телепроизводства такая заявка чаще

всего принимает форму синопсиса. Синопсис телесценария – это краткое опи-
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сание содержания программы. Синопсис занимает от полутора до двух страниц.

В нем должна быть отражена тематическая и жанровая определенность, харак-

тер действия, персонажи (участники программы) и ключевые события (с чего

начинается и чем заканчивается программа). Синопсис определяет формат про-

граммы и её хронометраж.24

Синопсис нашей программы включил в себя:

1) тему программы: эпоха 90-х годов двадцатого века;

2) героя программы: Елена Балдина, руководитель креативной группы

«Элен и Ребята);

3) точки съемок: двор жилого дома по адресу Пионерская 3 (беседка, ка-

челя, скамейка, сцена и т.д.);

4) особые условия: интервью с героем программы прописывается на

лайфах, для начала программы необходима съемка стоп-кадров, особое внима-

ние уделить смене планов.

Руководству телекомпании было недостаточно сценарной заявки и тогда

мы произвели пилотный выпуск программы. Пилотный выпуск – видеозапись

программы в одном экземпляре, не предназначенная для эфира.25

Пилотный выпуск программы был снят и смонтирован группой инициа-

тивных лиц. В творческой команде – оператор, человек, ответственный за раз-

работку дизайна и монтажа программы, автор программы, на чьи плечи легла

разработка рубрик и написание сценария. Проделанная работа не оплачивалась,

основой являлся – энтузиазм.

Для того, чтобы отснять пилотный выпуск программы «Назад в 90-е»,

нам понадобился набор технических средств – камера, три петличных микро-

фона, компьютер с доступом к Интернету, набор необходимых программ для

создания графического дизайна и монтажа («Adobe Premiere Pro», «Adobe

Photoshop» и др.).

24 Школа тележурналиста [Электронный ресурс]. М., 2016.  URL: http://dedovkgu.narod.ru/bib/ zvereva.htm#. (да-
та обращения: 14.03.2016)
25 Ершов М.Ю. Моделирование и программирование телевидения. Томск, 2011. С. 90

http://dedovkgu.narod.ru/bib/
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Съемки провели вне студии. Во-первых, аренда телевизионной студии

требует материальных затрат. Во-вторых, натурные съемки в теплое время го-

да, как нельзя кстати. Узнаваемые городские пейзажи в солнечную погоду вы-

зовут положительные эмоции у зрителя. Двор одного из жилых домов показал-

ся нам очень похожим и соответствующим тематике данной программы. Так же

было решено, что один сюжет будет плавно перетекать в другой. Студийных

заставок не будет. Ведущие и корреспондент будут переходить из одного места

съемки в другое. Таким образом, программа будет целостной.

Важной составляющей телевизионной программы является её название.

Оно должно быть привлекательным, запоминающимся, удобно произносимым,

отражающим главную идею программы. Нами было придумано около 20 раз-

нообразных названий телепрограммы. Приведём наиболее удачные, на наш

взгляд, примеры:

«Мираж».

Программу можно назвать в честь популярной в те времена группы. К

тому же, мираж – это уникальное и красивое явление отражения объектов. Вот

и мы в своей программе попытались бы отразить нечто подобное, что было там,

в 90-х. Девиз программы под названием «Мираж» может быть сформулирован

так «А может, это просто мираж?».

«Yupi, Турбо и Love is».

Название отражает тематику 90-х как нельзя лучше. Yupi, Турбо и Love is

– наименования товаров, которые можно было купить в те времена. Нередко

именно они ассоциируются с эпохой 90-х.

«Санта-Барбара».

Название самого популярного сериала 90-х годов, который смотрели все.

В России он демонстрировался на канале РТР более десяти лет, а значит застал

данную эпоху целиком.

Подобных вариантов было немало, тем не менее, мы остановились на

названии, соединившем и обобщившем в себе все предыдущие - «Назад в 90-е»

(Приложение А). Идея названия заключается в том, что герои программы каж-
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дый выпуск будут отправляться в ту эпоху, в годы юности и молодости, где

вспомнят увлекательные моменты того времени.

3.3 Контент программы

Контент программы – это её информационное наполнение. Главная идея

программы заключается в следующем: ведущие программы «Назад в 90-е»

каждый выпуск отправляются в путешествие по той эпохе вместе со звездным

гостем (известным человеком в городе Благовещенске). Исходя из главной идеи

развлекательной программы, мы разработали тематические рубрики, всего их 5.

Рубрики телепрограммы «Назад в 90-е»:

«Вишневая девятка моей жизни» – рубрика, посвященная воспоминани-

ям героя о былых временах. Интересные факты биографии, забавные истории,

интересные места, где побывал и люди, с которыми встречался наш герой – все

это в данной рубрике. Задача данной рубрики окунуть зрителей в ту эпоху, дать

возможность самим вспомнить, «а как это было…». В первом выпуске про-

граммы в данной рубрике пойдёт речь о воспоминаниях Елены Балдиной о ее

школьной поре и торговле жевательной резинкой.

«Малиновый пиджак» – это fashion рубрика. В ней корреспондент про-

граммы будет перебирать гардероб гостя в поисках наличия одежды и аксессу-

аров того времени. Все что найдут, наденут и продемонстрируют. В первом вы-

пуске Елена расскажет о том, что «новое – это хорошо забытое старое», а ве-

дущая примерит на себя розовые лосины и джинсовую юбку.

«Рекламная пауза» – рубрика, посвященная телевизионной рекламе из

прошлого. Приглашенный гость вспоминает свою самую любимую рекламу тех

времен, после чего программа прерывается на этот самый рекламный ролик.

Зрителю дается возможность отдохнуть и вспомнить, как это было, а ведущим

перевести дух и продолжить. В первом выпуске программы мы прервемся на

«сладкую» рекламу, полюбившейся всем детям жевательной конфеты «Мамба»,

а также посмотрим, на Леню Голубкова с его финансовой пирамидой «МММ».

«Тамагочи» – это рубрика, в которой гость вспоминает, а если есть, то

демонстрирует ведущим и зрителям старые бытовые предметы, электронику и
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т.д. Рассказ сопровождается старыми фото, видео или реальной демонстрацией

на камеру этих предметов. Являясь, руководителем праздничного агентства,

Елена принесла с собой весь реквизит, который она использует в своей работе.

Тетрис, радуга, полароид, и это далеко не все.

«Ну, где же ручки» – танцевально-музыкальная рубрика. Ведущие и

главный герой отправляются на тематическую вечеринку в стиле 90-х, либо

вспоминают и слушают популярные хиты тех времен. Музыка и танцы – самое

лучшее, что может заставить окунуться нас в ту зажигательную атмосферу «ли-

хих 90-х». Вместе с Еленой Балдиной мы вспомнили самые популярные песни

группы «Иванушки International» и «Руки Вверх» и потанцевали на импровизи-

рованной дискотеке в стиле 90-х.

3.4 Дизайн и монтаж телепрограммы

Для графического дизайна программы «Назад в 90-е» мы выбрали два ос-

новных цвета – белый и красный. В качестве контрастного цвета (для выделе-

ния текста и т.д) выбран чёрный цвет.

Психологически-ассоциативное восприятие.

Красный – радость, красота, любовь, полнота жизни

Белый – чистоту, незапятнанность, невинность, добродетель, радость

Основное символическое значение.

Красный – как символ жизни и живой, проистекающей крови. Здесь крас-

ный цвет приобретает некую агрессию, становясь символом чувств, войны, си-

лы, мужества, могущества, справедливости. Этот цвет, как нельзя лучше, ха-

рактеризует эпоху 90-х.

Белый – символизирует социальную сплоченность, традиционность, пра-

ведность, невинность, материнские заботы, высшую Божественную власть.

Изображение графической заставки каждой рубрики сопровождается тек-

стовой табличкой с её названием. Название рубрики не озвучивается за кадром.

Заставка каждой из рубрик сопровождается одинаковым звуковым эффектом.

Для того, чтобы правильно, а, главное, понятно для зрителя построить

сюжетную линию программы, мы использовали прием параллельного монтажа,



45

который характерен именно для развлекательных передач. Данный прием

предполагает чередование фрагментов, происходящих в одном месте, но в раз-

ное время, с целью создания для зрителя целостности картинки происходящего.

Так, например, связкой между подводками ведущих и интервью с героем про-

граммы являются игровые предметы. Ведущие программы, якобы, забывают их

в определенном месте, после чего в следующем фрагменте корреспондент вме-

сте с гостем их находят. Данный прием служит связкой для различных фраг-

ментов и создает целостность всей программы.

По функциональному назначению программа «Назад в 90-е» является

развлекательной. По способу трансляции она эфирная. По территориальному

основанию – местная. По источнику финансирования программа является об-

щественной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив историю отечественного развлекательного телевещания, опреде-

лив жанры и форматы развлекательных программ, выделив основные этапы

производства развлекательных программ, а также проведя анализ телепроектов

отдельных регионов, разработав и отсняв авторский проект развлекательной

программы для регионального телевидения, мы пришли к следующим выводам:

1) Развлекательное телевещание в нашей стране за свою историю пере-

живало периоды упадка и расцвета. Следует заметить, что история отечествен-

ного развлекательного телевещания богата, но мало изучена. На современном

этапе развлекательному телевидению уделяется больше внимания, нежели в со-

ветской России. Сегодня доля развлекательного контента на федеральном теле-

видении динамично растет, создаются новые проекты, а в сетке вещания появ-

ляются даже целые развлекательны каналы (СТС, Пятница и др.);

2) создавая телепрограмму или любой другой медийный продукт, необ-

ходимо опираться на основные этапы производства телевизионной программы

– разработать концепцию, подумать над контентом программы, написать си-

нопсис, произвести съемку, монтаж и графическое оформление;

3) разработка развлекательной телепередачи – это трудоёмкий, творче-

ский процесс. Он требует изучения других региональных телепроектов, а также

телепроектов, схожих по жанру и тематике с нашей собственной программой;

4) для реализации телевизионного проекта необходимо техническое

оснащение – видеокамера, микрофон и др. Также человеческий ресурс – веду-

щие, корреспонденты, оператор, монтажёр, дизайнер, сценарист;

5) развлекательная программа «Назад в 90-е» является уникальным про-

ектом на региональном телевидении. На данный момент эта авторская про-

грамма в Амурской области не имеет аналогов.
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Приложение А

Текст программы «назад в 90-е»

((заставка))
((СХ 00:21 Комментарий: (00:30 - 00:51) Синхронируемый: Должность:
Титр: стоп-кадры под музыку
))
((СХ 00:25 Комментарий: ф. 4090-4094 Синхронируемый: Андрей, Даша
Должность: Титр: ведущие
Эй приятель посмотри на меня...................Надеюсь, у нашей героини таких
проблем нет ))
((СХ 03:20 Комментарий: 01:36 - 04:56 Синхронируемый: АС, Елена Бал-
дина Должность: Титр: интервью
Так, я одна не буду отдуваться..........они навсегда останутся в моей памяти
))
((СХ 00:21 Комментарий: ф. 4097 - 4100 Синхронируемый: Андрей, Даша
Должность: Титр: ведущие
Слушай, давно хотел сказать.............ничего, ничего, катай меня ))
((СХ 03:27 Комментарий: 05:27 - 08:54 Синхронируемый: АС, Балдина
Должность: Титр: интервью
Следующая наша рубрика.............................хорошо, что мы с тобой не та-
кие ))
((СХ 00:32 Комментарий: ф. 4111 - 4114 Синхронируемый: Андрей, Даша
Должность: Титр: ведущие
Куда делся.....тебе не отдам ))
((СХ 02:10 Комментарий: 09:38 - 11:28 Синхронируемый: АС, Балдина
Должность: Титр: интервью (перекадривается рекламой мамбы и голубко-
вым)
Лен, бери, пригодятся..............детям 90-х она очень даже нравится ))
((СХ 00:20 Комментарий: ф. 4119 - 4129 Синхронируемый: Андрей, Даша
Должность: Титр: ведущие
Ай, на что села.....камень, ножницы, бумага ))
((СХ 04:00 Комментарий: 11:55 - 15:20 Синхронируемый: АС, Балдина
Должность: Титр: интервью
Опять эти люди из 90-х забыли.............................и бумажный кен ))
((СХ 00:22 Комментарий: ф. 4131- 4137 Синхронируемый: Андрей, Даша
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Должность: Титр: ведущие
Слышь, что подумал, а что мы просто так с тобой сидим.............ну вклю-
чай ))
((СХ 03:10 Комментарий: 15:48 - 18:32 Синхронируемый: АС, Балдина
Должность: Титр: интервью (перекадривается клипами иванушек и руки
вверх)
Лен, вот мы нашли сегодня уникальное место................Все, спасибо, ребят
))
((СХ 00:20 Комментарий: ф.4083 - 4085 Синхронируемый: Андрей, Даша
Должность: Титр: ведущие
Что, подошла к концу наша эпоха 90-х............камень, ножницы, бумага ))
((заставка, титры))
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Приложение Б


