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3. ОСНОВНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЖАНРЫ 
 
Любое содержание укладывается в некие формы, эти два понятия 
находятся в неразрывном диалектическом единстве. Форма есть 
выражение внутренней связи и способа организации элементов и 
процессов, как между собой, так и с внешними факторами. Именно исходя 
из этого, можно рассматривать наиболее формализованные признаки 
журналистского творчества. 
Обычно журналистскую деятельность подразделяют на три основных вида 
- это информация, аналитика, публицистика. Каждый их них 
подразделяется на подвиды, которые и принято считать жанрами 
журналистики. Жанр - это исторически определившийся тип 
отображения реальной действительности, обладающий набором 
относительно устойчивых признаков. Понятие того или иного жанра 
формировалось многие годы, менялась жизнь, какие-то явления ее 
исчезали, становились достоянием истории, возникали новые, однако, 
каждое новое явление, будучи принципиально иным по содержанию, 
сохраняло прежнюю форму. Это же относится и к жанровым формам, 
основанным на общности функций каждой из них, независимо от 
конкретного наполнения. 
Телевидение восприняло в основном функции, методы и формы своих 
предшественников по массовой коммуникации - печати и радио.  И точно 
так же, как печать и радио, телевидение во всем богатстве и разнообразии 
его продукции, можно классифицировать по ряду устоявшихся 
формальных признаков, разделить по принадлежности к тому или иному 
жанру. Теория жанров постоянно находится в развитии, видоизменяясь, 
происходит становление, развитие новых и отмирание старых жанров, 
впрочем, это не означает, что жанровое деление творчества 
тележурналиста есть бессмысленное теоретизирование. В адекватном 
понимании природы того или иного жанра заложен потенциал реализации 
творческого развития. Понимание же неразрывно связано со знанием. 
Жанр - категория общественно-историческая. Поэтому, например, в 
ситуации ограничения свободы слова и печати происходит всплеск в 
развитии жанров аналитических и даже дидактических, напротив, 
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расширение информационных свобод влечет за собой развитие 
информационных жанров, потребитель информации уже не нуждается в 
назиданиях, а стремится сам оценивать и анализировать факты. 
При всей динамике и диалектичности понятия жанра, существует, тем не 
менее, ряд довольно-таки устоявшихся форм, в развитии которых на 
протяжении продолжительного времени сохраняются сущностные 
признаки. Так, к жанрам информационной журналистики принято 
относить репортаж, заметку (сюжет), выступление, интервью; к жанрам 
аналитическим - беседу, комментарий, обозрение; к жанрам 
художественной публицистики - зарисовку, очерк, эссе. 
Интервью и сходные с ним жанры. Беседа и дискуссия. Ток-шоу. 
Пресс-конференция. От английского interview - встреча, беседа. Жанр, в 
котором наиболее концентрировано реализуются базовые признаки 
процесса межличностного общения. В первоначальном своем значении 
интервью – это беседа журналиста (репортера, ведущего) с известной 
личностью, ученым, специалистом, “бывалым человеком” и т.п. Во время 
этой беседы журналист-интервьюер задает вопросы, подсказывает темы, 
которые желательно затронуть в беседе, “направляет” беседу, реагирует 
на высказывания собеседника, что дает дальнейшее развитие беседы. К 
интервью нельзя относить пресс-конференции: во-первых, потому, что  
заявления на пресс-конференции носят публичный характер, а, во-вторых, 
потому что вопросы  журналистов не согласованы друг с другом и не 
позволяют создать единого материала, составляющего цельное 
телевизионное произведение. Что касается отдельных ответов, даваемых 
на пресс-конференции, то они должны считаться “сообщениями о 
событиях и фактах, имеющими информационный характер”, то есть 
материалами,  которые в соответствии с большинством действующих 
законов об авторском праве не охраняются авторским правом. Дело в том, 
что интервью это жанр, по отношению к которому авторское право несет 
определенные нюансы (в отличие от всех других - репортажа, 
комментария и т.д.). Зачастую интервью несет в себе очевидные признаки 
соавторства. Лицо, дающее интервью (интервьюируемый), сообщает 
нечто новое,  оригинальное, его материал, вносимый в интервью, 
представляет собой результат творческой деятельности, который 
охраняется авторским правом. С другой стороны, и журналист, 
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интервьюер, проявляет  творчество при постановке вопросов, 
определении направления беседы, творчество журналиста проявляется и 
после завершения беседы, когда он придает более совершенную, 
оригинальную форму интервью: в газетах и журналах это внесение 
изменений,  выходящих за пределы обычного редактирования, на радио и 
в телевидении – монтаж или  дополнительное включение в материал 
беседы тех или иных вопросов, различные дополнения, комментарии. 
Получается, что интервью есть результат соавторства со всеми 
вытекающими последствиями. Однако на практике получается чаще по-
другому.  В повседневной телевизионной (да и в целом в журналистской) 
практике очень часты случаи, когда  вопросы или ответы оказываются 
настолько просты, что не несут  в себе творческого начала, не являются  
оригинальными, и, таким образом,  одна из сторон в интервью не 
проявляет творчества, то вместо соавторского произведения получится 
произведение одного автора: либо монолог  интервьюируемого, либо 
блестящие, остроумные и  оригинальные вопросы журналиста с 
односложными ответами типа “да – нет”. Авторское право охраняет 
только форму произведения: язык (языковые приемы), которым изложено 
произведение, художественные образы, последовательность изложения. 
Авторское право не охраняет элементы содержания произведения, то есть  
собственно идеи, факты, принципы, составляющие  сюжет, тему 
произведения. Поэтому лицо, которое сообщило только факты, идеи, 
принципы, использованные в произведении, не становится автором 
(соавтором) произведения, если форма выражения этих фактов, идей, 
принципов создана не этим, а другим лицом. Тем не менее, интервью - 
совместное творчество. Убеждение в том, что спрашивать легче, чем 
отвечать - ложный посыл начинающих журналистов. Право на вопрос 
подразумевает знание материала порой не хуже, нежели у 
интервьюируемого. Ведь интервью - далеко не всегда лишь способ 
получения информации.  
В зависимости от задачи, стоящей пред журналистом, необходимо 
различать интервью-факт и интервью-мнение. В первом случае, важной и 
необходимой представляется информация, которой в силу определенных 
причин обладает интервьюируемый. Во втором случае, речь может идти о 
чем-либо общеизвестном, но интервьюируемый (опять-таки, 
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замотивировано) имеет право на оценку, разъяснения, прогнозы и т.д. По 
другой типологии, в зависимости от цели и способа ее достижения 
журналистом, интервью подразделяют на большее число разновидностей. 
Протокольное интервью проводится для получения официальных 
разъяснений по тем или иным вопросам политики государства. 
Соответственно, интервьюируемый - официальное лицо высокого ранга. 
Очень распространены случаи, когда на то или иное действие президента 
страны разъяснения даются его помощником или пресс-секретарем. 
Официальное лицо дает официальные ответы. Вопросы зачастую заранее 
согласованы, переспрашивать или уточнять что-либо чаще всего не 
принято. Собственное мнение журналиста в этой ситуации исключено. 
Журналист озвучивает вопрос и держит микрофон, его функция - 
обеспечить тиражирование официальной точки зрения. Информационное 
интервью (включает интервью-мнение и интервью-факт, рассмотренные 
выше) имеет целью получение определенных сведений или мнений. В 
этом случае собеседник лицо не всегда официальное, поэтому стилистика 
разговора близка к обычной, повседневной, может быть окрашена в 
эмоциональные тона, что всегда способствует восприятию информации. 
Нередко журналист знает о предмете разговора не меньше (а то и больше) 
собеседника. Но важно, чтобы определенная информация прозвучала 
именно из его уст. В информационных программах в готовом материале 
очень редко используется вопрос корреспондента, важен ответ. Вопрос 
имеет значение в той ситуации, когда ответы носят однозначный характер 
и для сути материала важно: на какой вопрос имярек ответил 
утвердительно, а на какой - отрицательно. Интервью-портрет - 
разновидность интервью, ставит целью всестороннее по возможности 
раскрытие личности собеседника. Преимущественное значение зачастую 
приобретают социально-психологические эмоциональные характеристики, 
выявление системы ценностей интервьюируемого. Чаще всего является 
компонентом "больших" жанров - очерка, аналитической программы, 
телефильма и т.д. В этой разновидности интервью важен не только текст, 
нередко большее значение может иметь невербальная информация. 
Интервью-анкета проводится обычно для выяснения мнений разных 
людей по определенному вопросу. Иногда его называют экспресс-
интервью ввиду краткости: 1-2 вопроса. Это, по сути, своеобразный 
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телевизионный опрос общественного мнения. Проблемное интервью 
(интервью-дискуссия) предполагает откровенную публичность, явное 
присутствие телекамеры, а значит, и совершенно иную тональность 
разговора. В проблемном интервью позиция журналиста (чаще всего - 
комментатора) имеет не меньшее значение, нежели точка зрения или 
мнение интервьюируемого. Позиция журналиста в данном случае является 
неким началом, точкой отсчета для совместного поиска истины. Вот здесь 
уже журналист обязан владеть предметом, изучить его заранее, дабы ни в 
чем не уступить собеседнику. Цель такого интервью - ответ на 
общественно значимые вопросы. В тональности такого интервью 
обязательно присутствует элемент спора, а в споре нужны аргументы, 
нужны факты, в которых журналист ошибиться не может, не имеет права. 
От собственно интервью происходят другие диалогические формы 
телевизионной работы: беседа, пресс-конференция, дискуссия. Иногда их 
рассматривают как самостоятельные жанры, однако, очевидно, что 
сохраняют в себе сущностные признаки интервью, а потому можно, 
наверное, рассматривать их и как разновидность одного большого жанра. 
В беседе чаще всего принимают участие более двух человек. Другой 
термин - "круглый стол". Журналист в этом случае из интервьюера 
превращается в модератора. Он и участник беседы, он и организатор, 
гостеприимный хозяин. Беседа (круглый стол) может быть формой 
отдельной передачи ("Как жить будем?", РТР), либо фрагментом в 
передаче наряду с другими жанровыми формами. В передаче "Как жить 
будем?" жанр был усложнен: беседа с участием двух-четырех 
собеседников в московской студии сочеталась с беседой примерно такого 
же формата в другом городе в виде телемоста. Столкновение различных 
точек зрения в разговоре нередко приводит к эволюции жанра: беседа 
перерастает в дискуссию. Дискуссия заменяет беседу все чаще - это 
соответствует стилю жизни в условиях многообразия мнений и суждений, 
динамики общественных изменений, уровню социальной активности. 
Дискуссия (от латинского discussio - исследование, обсуждение, 
рассмотрение) предполагает, что процесс развития мысли вокруг 
обсуждаемого предмета происходит на глазах телезрителей и, тем самым, 
активизирует интеллектуальную деятельность аудитории, включая ее в 
процесс поиска истины. Предварительная работа журналиста при 
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подготовке передачи этого жанра может быть невелика, зато резко 
возрастает значимость таких качеств как умение регулировать разговор, 
давать возможность высказываться и вовремя останавливать участников, 
направлять общий ход дискуссии. Важно, чтобы разговор не ушел в 
какую-то узкопрофессиональную нишу, а оставался на уровне, 
интересном аудитории. Модератор в данном случае выполняет роль 
посредника между интересами зрителей и находящимися в студии 
специалистами по той или иной теме. Важное место здесь занимает 
умение журналиста импровизировать, так как ход дискуссии не всегда 
может быть предсказуем, и домашними заготовками обойтись не 
получится. Тем более что эта жанровая форма чаще всего применяется для 
работы в прямом эфире (например, это могут быть предвыборные 
теледебаты). Пресс-конференция, как отмечалось выше, не может 
считаться интервью в чистом виде, но признаки диалогического жанра 
здесь также присутствуют. Есть еще брифинг - обычно краткий 
инструктаж для журналистов, где они информируются о программе того 
или иного мероприятия, отдельных аспектах его проведения. Например, 
МИД может провести брифинг накануне большого международного 
события, где журналистам расскажут о порядке проведения, целях и 
задачах, которые устроители ставят перед мероприятием. А вот подобное 
же действие по итогам события будет являться уже пресс-конференцией. 
Брифинг проводится работниками пресс-служб, пресс-конференция - 
непосредственными участниками события. Другая форма брифинга 
относится к работе того или иного ведомства или официального лица. 
Идеальным примером могут быть традиционные брифинги пресс-
секретаря президента Киргизии в агентстве "Кабар" по понедельникам, 
где журналистов информируют о планах президента на неделю, обо всех 
мероприятиях с участием главы государства. Пресс-конференции и 
брифинги сами по себе не являются поводом для создания телевизионного 
материала. Фрагменты могут использоваться как простое интервью (об 
авторских правах в этой ситуации говорилось выше). Исключением 
являются случаи, когда сама телекомпания становится инициатором 
проведения пресс-конференции с какой-то социально значимой 
личностью. В этих случаях приглашаются обычно представители других 
СМИ, практикуются вопросы зрителей, передаваемые по телефону 
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("горячая линия"). Классическим примером может служить передача "Без 
ретуши" на канале РТР, закрытая во 2-й половине 90-х годов. 
Комментарий и обозрение. Понятие комментария происходит от 
латинского commentarius - толкование и полностью этому соответствует. 
Комментарий относится к аналитической публицистике, поскольку его 
целью является не простое информирование зрителя о тех или иных 
событиях, а выявление и разъяснение причинно-следственных связей 
внутри события или между событиями, прогнозирование. Основой 
комментария как жанра является откровенная авторская оценка, авторский 
анализ фактов. Обозрение один из самых устойчивых и традиционных 
жанров тележурналистики. Как правило, обозрение строго фактологично, 
причем, факты отобраны и сгруппированы в соответствии с определенной 
авторской концепцией. Кроме того, обозреватель рассматривает факты в 
их взаимодействии, вскрывает взаимосвязь фактов, выделяет общее и 
делает свои выводы. Обозрение обычно шире, чем комментарий, который 
может рассматривать один факт или событие. Обозрение чаще всего 
ограничивается хронологическими или тематическими рамками. При всем 
тематическом разнообразии телепередач этого жанра, можно выделить 
общие обозрения, где рассматриваются различные события на конкретном 
отрезке времени ("Зеркало" РТР, "Итоги" НТВ), а также 
специализирующиеся тематически ("Международная панорама", 
"Футбольное обозрение").  
Очерк. Выбор жанра обычно обусловлен задачей, которая ставится перед 
журналистским материалом. Жанровая специфика очерка подробно 
рассмотрена в теории литературы. Очерк - это пограничный жанр между 
документальным исследованием и художественным рассказом. Жизненная 
реальность фактов - документальная составляющая очерка, использование 
художественных форм и образов - от рассказа в его литературном 
определении. Очерк считается основным жанром художественной 
телепублицистики. В отличие от телеинформации, где приоритет отдается 
действию, то в очерке на первом плане, как правило, человек как субъект 
этого действия. Наиболее распространенная разновидность очерка - 
портретный. Другая разновидность, также исходящая из литературной 
традиции - путевой очерк. Очерк - отражение определенного временного 
процесса, поэтому одна из специфических черт его на экране - 
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изображение прошедшего. Инсценировка противопоказана 
документалистике, поэтому тележурналисты, работающие в этом жанре, 
используют чаще всего метод длительного наблюдения. Эссе, зарисовка. 
Эти жанры используются в современных телевизионных программах все 
реже. Что, наверное, не повод давать им окончательно исчезнуть с экрана. 
И даже в рамках информационных программ. Информационная картина 
одного дня не похожа на картину дня другого. Кроме будней, 
наполненных политическими кризисами и биржевыми сводками, войнами 
и автокатастрофами, скандальными разоблачениями и пожарами, есть дни 
выходные и праздничные. В эти дни большинство телевизионных каналов 
также не пренебрегает информационными программами, а значит, есть 
востребованность и зарисовочных сюжетов. Особенность этого жанра в 
том, что он крайне редко применяется при освещении каких-либо 
серьезных тем из области политической, социально-экономической, а уж 
тем более - для освещения событий. Большинство информационных 
программ в выходные и праздничные дни стремятся не перегружать 
зрителя серьезной информацией. Это же зачастую относится и к утренним 
программам. Сущностная особенность телевизионной зарисовки - 
преобладание образности над информационностью. В то же время, в 
отличие от очерка, в зарисовке необязательны композиционная 
завершенность, глубина осмысления. У зарисовки может не быть четкого 
информационного повода, зато, учитывая обязательный художественный 
элемент, непременно должна присутствовать образность в работе 
оператора, строго выверенная композиционность каждого кадра и 
монтажа в целом. Естественно, художественная тональность обязательно 
должна присутствовать и в языке текста. Зарисовка может нести 
информацию культурного, этнографического характера, либо того, что 
называют "из жизни". Это может быть рассказ о человеческих увлечениях, 
способах проведения праздников, о народных обычаях и т.д. и т.п. В 
отдельных случаях жанр зарисовки может быть использован как 
иллюстрация к событию. Скажем, выходит какое-то правительственное 
постановление, например, о пенсионном обеспечении. Выдать в эфир 
информацию по краткой сути этого постановления может и ведущий, 
особенно, если постановление не требует особых комментариев 
специалистов или комментируется непосредственно из студии. В этом 
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случае, после собственно студийной информации, может логично 
следовать зарисовка о жизни конкретных пенсионеров. Хорошо, если в 
ней будет затронут и вопрос о том, чем обернется для этих пенсионеров 
новое постановление. Это может быть сделано короткой репликой героев, 
либо другим способом. Эссе - жанр философской, эстетической 
публицистики, сочетающий в себе акцентировано индивидуальную 
позицию автора с раскованной, порой до парадоксальности, манерой 
изложения, ориентированной скорее на разговорную речь. Это в 
литературе. Основателем жанра считается Мишель Монтень с его 
знаменитыми "Опытами", одним из классиков эссеистики 20-го столетия 
является Андрэ Моруа. В современном телевидении правомочно говорить 
не столько об эссе как о жанре, сколько об эссеичности как об 
определенной стилистике, манере. Классикой отечественной 
телевизионной эссеистики считаются работы И. Андронникова, А. 
Габриловича. 
Другие жанры. В телевизионной журналистской практике на выбор 
жанра обычно влияет не только характер собранного материала о событии 
или проблеме, но и возможность помещения того или иного материала в 
ту или иную рубрику, место материала в эфире. Необходимость 
"подгонки" материала под жесткие подчас условия эфира способствуют 
развитию жанровой эклектичности. В то же время, многие жанры, не 
нашедшие своей ниши в телевизионном программировании, постепенно 
вообще исчезают из эфира. В значительной мере это относится к 
сатирическим жанрам. Памфлет, фельетон на телевидении становятся 
исключительной редкостью, как, впрочем, и в газетах. И дело здесь, 
может быть, не только и не столько в диктате редакций, сколько в 
невостребованности аудиторией. Сатирические жанры были незаменимы в 
условиях, когда о том или ином негативном явлении социального 
характера нельзя было писать и говорить прямо. Возможность открытой 
критики всего и вся оставляет иносказательные формы за пределами 
интересов читателей и зрителей. 
 
 ? Вопросы и задания 
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1. Вспомните основные понятия, связанные с социальными функциями 
телевидения. На материале нескольких телевизионных передач, 
относящихся к  разным жанрам, попробуйте составить сравнительную 
таблицу: 
Жанры Реализуемые функции 
 
 

 

Есть ли взаимосвязь? Можно ли утверждать, что тому или иному жанру 
соответствуют те или иные функции ТВ? 
2. Какие из рассмотренных телевизионных жанров преобладают на 
современном ТВ? Почему? Правомочно ли говорить об отмирании тех или 
иных жанров, почему? Какие из жанров, по вашему мнению, имеют 
большие перспективы? Докажите. 
3. Попробуйте выделить среди современных телепередач такие, где 
наблюдается наибольшее смешение жанров. Проанализируйте: 
оправданно ли это? Попробуйте на примере какой-то передачи 
представить ее воплощение в иных жанровых формах, имея ввиду 
решение тех же задач. 
 


