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Введение 

          Имидж – важный источник информации об объекте в современном 

информационном обществе. Результативность деятельности политика, 

«звезды» шоу-бизнеса, телеведущего в прямом смысле зависит от того, 

насколько грамотно создан его имидж. 

         В последние десятилетия роль имиджа значительно возросла, 

существенным становится не только содержание, но и форма образ. 

Современное телевидение развивается намного быстрее, чем другие СМИ. 

Эффективность телевизионного общения с массовой аудиторией 

определяется личностным имиджем телеведущих. На создание удачного 

имиджа телеведущего оказывают влияние его профессиональные требования: 

знание информационного продукта, наличие собственного мнения, умение 

держаться перед камерой, находить контакт с аудиторией. Составляющими 

имиджа коммуникатора являются внешние черты, характер, манера 

поведения, коммуникативные характеристики, «идейная платформа», а также 

психологические качества коммуникативного лидера, то есть впечатление о 

нём в комплексе [ Гуревич]. 

    Создание позитивного речевого имиджа в общественном сознании, в 

данном случае телеведущего, – одна из наиболее значимых целей 

организации по связям с общественностью, потому что от этого зависит 

популярность телепередачи. В связи с этим  анализ речи телеведущего 

определяет актуальность темы нашей работы. 

     Целью работы является характеристика речевого имиджа телеведущих 

развлекательных ток-шоу М.Галкина и И.Урганта. 

     Задачи работы: 

1) Рассмотреть понятие «имидж»». 

2) Охарактеризовать наиболее часто встречающийся жанр телевизионных 

телепередач – ток-шоу и его разновидности. 

3)  Проанализировать понятие «речевой» имидж телеведущего» и выявить 

способы его создания. 
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4)  Рассмотреть языковые средства создания имиджа телеведущего. 

5) Представить сравнительно-сопоставительную характеристику речевого 

поведения известных телеведущих ток-шоу М. Галкина и И. Урганта в 

передачах «Вечерний Ургант» – рубрика «Взгляд снизу» и шоу «Лучше 

всех» с М. Галкиным. 

       Объект исследования – речевое поведение ведущих, работающих в жанре 

ток-шоу. 

       Предмет исследования – языковые и речевые особенности создания 

имиджа телеведущего. 

       Теоретическая основа работы – труды теоретиков и практиков 

телевидения по вопросам массовой коммуникации, связей с 

общественностью и имиджелогии В.М. Шепеля, П.С. Гуревича, Д.А. 

Вылегжанина, А.Б. Зверинцева и др., известных лингвистов, 

специализирующихся по речевому общению, стратегиям и тактикам в сфере 

коммуникации как среди политиков, так и телеведущих (Верещагин Л.Ю., 

Демьянков В.З., Иссерс О.С., Карасик В.И., Колесов В.В., Костомаров В.Г., 

Паршина О.Н., Шейгал Е.И. и др.). 

    Основная база исследования – речь телеведущих М. Галкина и И. Урганта, 

способствующая созданию их имиджа. 

    Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы на лекциях и практических занятиях по культуре речи, теории 

коммуникации, риторике, стилистике русского языка. 

    Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложений со справкой о 

телеведущих М. Галкина и И. Урганта и записями их речи на названных 

телепередачах с детьми. 

 

 

 

 



 

 

Глава 1. Основные составляющие речевого имиджа телеведущего ток-

шоу 

1.1.Имидж: к определению понятия 

    Имидж имеет разные определения в современном русском языке. Имидж – 

слово английское (image [ˈɪmɪdʒ] – «образ», «изображение», «отражение»), 

означает совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении 

о том, как должен вести себя человек в соответствии со своим статусом  

[ Панасюк]. Имидж [англ. Image < лат. Imago – образ, подобие] – 

определенный образ известной личности или вещи, создаваемый средствами 

массовой информации, литературой или самим индивидом (индивид). Ср. 

корпоративный имидж [ Словарь иностранных слов, 33 Комлев]. 

Имидж – это «искусственная имитация или внешний вид объекта, человека. 

Основные характеристики имиджа – синтетичность, т.е. создание с четко 

определенной целью, для достижения цели, формирование заранее заданного 

представления» [ Музыкант]. Журналисты - практики определяют понятие 

«имидж» как «образ, которого в сфере массовой коммуникации ещё не 

было», как «респектабельность, располагающий внешний вид», «уверенность 

в себе», как «умение казаться, а не быть» и т.д. [Музыкант]. Встречаются  и 

другие дефиниции данного понятия. 

       Однако, несмотря на различие в определениях названного понятия, все 

ученые и практики обращают внимание на следующие наиболее значимые 

составляющие имиджа: образ, целесообразность, ориентация на какую-либо 

цель и соответствие его требованиям и ожиданиям целевой аудитории. 

      Имидж создается PR-специалистами, пропагандой, рекламой с целью 

создания в массовом сознании определённого отношения к данному объекту. 

Он может сочетать как реальные свойства объекта, так и несуществующие, 

приписываемые, вымышленные. Изучением имиджа занимается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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имиджелогия. Процесс по созданию имиджа называется имиджированием. [ 

Музыкант]. 

      Иными словами, имидж – это искусственный образ, формируемый в 

общественном или индивидуальном сознании средствами массовой 

коммуникации и психологического воздействия. 

      Понятие «имидж» соотносится с русским словом – «образ». Слово 

«образ» имеет тот же смысл, что и имидж, это «вид, внешность, фигура…» 

 [ Даль 2]. Однако образ создается произвольно, естественно, а имидж – 

специально, искусственно. 

       Понятие «имидж» появилось на Западе в 50х гг. ХХ в. и первоначально 

использовалось в рекламной практике. Затем, в 60-х годах «имидж» 

появляется уже в сфере предпринимательства как основное средство 

психологического воздействия на потребителя. Позднее оно прочно входит в 

политическую и общественную жизнь в западных странах. 

      В России понятие «имидж» появилось сравнительно недавно (в советское 

время это слово не было зафиксировано ни в каких словарях, даже словарях  

иностранных слов). С появлением этого понятия первоначально происходило 

слепое копирование западных алгоритмов его решения. Одним из первых 

понятие «имидж» вводит в отечественную литературу О. Феофанов. Он 

считает имидж основным средством «психологического воздействия 

рекламодателя на потребителя» [Феофанов]. Другие авторы также 

рассматривают имидж как средство манипулирования массовым сознанием. 

      В современном информационном обществе имидж, как правило, всегда 

создается с определенной целью: стать президентом страны, «поп-звездой», 

лидером и т.д. Цель создания имиджа телеведущего: популяризация 

телепередачи и доверительное отношение к ней зрителя, т.к. телеведущий – 

это лицо программы. 

      Таким образом, имидж – это эмоционально окрашенный стереотипный 

образ, идеализированная модель, идеальная структура, целенаправленно 

формируемая в индивидуальном, групповом и общественном сознании для 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
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достижения результатов; это непосредственно или преднамеренно 

создаваемое впечатление о том или ином объекте. Найти крупного 

политического деятеля, который специально не обращался бы к 

имиджмейкерам, в настоящее время почти невозможно. Как правило, имидж 

таких личностей отшлифован до мелочей. Например, если на лицах пожилых 

людей заметны возрастные изменения, то во время телепередач их лица 

подаются от съёмочной камеры на определённом расстоянии. Кроме того, 

очень важен фон, на котором представлена личность: домашняя обстановка, 

у зажженного камина с чашкой кофе или сигарой, в кафе за десертом и т.п. 

[Феофанов]. 

       В любом случае имидж создается для положительного восприятия героя, 

в данном случае телеведущего. 

      Человечество еще с глубокой древности мечтало видеть на расстоянии 

(вспомним эпизоды из сказок, например, о яблочке и тарелочке, по которой 

оно катится, и можно все увидеть: героя, находящегося далеко от смотрящего 

на эту тарелочку, и катящееся по ней яблочко). Возможность такую 

человечество получило только с изобретением телевидения: оно нам 

заменяет собеседника, с его помощью мы можем перенестись в любую точку 

земного шара, увидеть и услышать любую информацию, которая к нам 

поступает ежеминутно. Беседа в эфире – это один из первых жанров эфирной 

журналистики, возникший на основе традиций устного творчества, среди 

которых важнейшим является звучащее слово.  

       Технологические возможности телевидения создают условия, чтобы у 

зрителя сформировались три своеобразных состояния общения: «эффект 

присутствия», «эффект диалогичности» и «эффект доверительности». 

Благодаря этим эффектам, телевидение выступает в качестве мощного 

коммуникационного фактора, воздействующего на психологию людей 

разного возраста, формирующего их мировоззрение. Став наиболее 

массовым средством распространения информации, телевидение начало 

https://www.bestreferat.ru/referat-264325.html#_ftn11


нуждаться в квалифицированных специалистах, способных вести 

телепередачи. 

      Эффективность телевизионного общения с телезрителями определяется 

личностным имиджем телеведущих. Поскольку зрители сознательно или 

бессознательно отождествляют воспринимаемую с телеэкрана информацию с  

человеком, который её передает, вопрос о том, кто имеет право обращаться к 

аудитории от своего имени, оказывается насущным. 

       Поэтому особое значение придается человеческим и профессиональным 

качествам диктора, его способности вызвать полное доверие и уважение у 

зрителей. Успех той или иной программы у зрителей по-прежнему во многом 

определяется обаянием личности телеведущего. 

      Кроме того, телеведущий должен выполнять свою работу с чувством 

радости и удовольствия, а не потому – что это надо делать. Телеведущий, в 

первую очередь, должен сам профессионально и ответственно подходить к 

созданию личного имиджа на экране. «Грустно, когда внешний облик, 

телесность остаётся единственным и самодостаточным средством 

персонификации», – пишет П.С. Гуревич [ Гуревич]. 

     Итак, в телевидении главная роль отводится ведущему. Он должен быть 

наделён даром коммуникабельности: создавать контакт со зрителями, 

вызывать у них ощущение того, что он видит аудиторию, умеет улавливать 

её настроение и ожидания. «Благоприятные внешние данные являются тем 

природным достоянием, которым следует умело распорядиться как в личной 

жизни, так и в профессиональной деятельности... Психологи не раз 

убеждались, что первоначальное впечатление о других складывается по их 

внешности» [ Шепель: 16]. 

К критериям эталонов внешней привлекательности телеведущего относят: 

здоровый вид, правильные черты лица, красивые волосы, стройную и 

пропорциональную фигуру, белые и ровные зубы, приятно звучащий голос, 

выразительность жестов, живой ум, доверительность. 

https://www.bestreferat.ru/referat-264325.html#_ftn15
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     Зритель, включая телевизор, прежде всего, обращает внимание на 

внешность телеведущего, его лицо, одежду, вслушивается в его голос, следит 

за его манерой поведения, жестикуляцией, мимикой. 

      Поэтому при создании имиджа и в целях повышения своей популярности 

телеведущему следует обратить внимание на выше названные качества. 

Главные характеристики имиджа в сфере деятельности СМИ описывают с 

учетом следующих  обстоятельств: 

а) имидж коммуникатора всегда упрощен по сравнению с объектом; 

б) имидж живет в сознании телезрителя как бы самостоятельной жизнью, 

следовательно, он динамичен и может изменяться; 

в) имидж находится между реальным и желаемым, восприятием и 

воображением. 

    Основная задача в профессии телеведущего – умение нравиться публике. 

Не многие ведущие имеют имиджмейкеров, стилистов, поэтому им следует 

уделить особое внимание своему имиджу, т.е. подаче себя, привлечению 

внимания телезрителей к своим лучшим качествам. Только надо хотеть или 

уметь наилучшим образом выразить свои сильные личные качества. Чем 

больше прилагается усилий нравиться людям, тем ярче высвечиваются 

интеллектуальные, художественные, телесные и информационные 

характеристики личности» [ Шепель: 20]. 

      В технологию самопрезентации В.М. Шепеля входят четыре мини 

технологии: визуализация облика, коммуникативная механика, флюидное 

излучение, вербальный эффект. 

     Для телеведущего значат многое лицо и мимика, а также поза и жесты, 

которые говорят порой больше, чем слова. Поэтому они должны 

соответствовать содержанию того, что происходит на экране [ Шепель: 21]. 

      Но каков бы ни был имидж телеведущего, он всегда должен 

соответствовать типу передачи, обстановке и не выходить за рамки 

приличия. 
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    Телеведущий должен быть наделён даром коммуникабельности: уметь 

создавать контакт со зрителями, вызывать у них ощущение того, что он 

видит, слышит, понимает аудиторию, умеет улавливать её настроение и 

переживания[ Шепель 22]. Ведущий должен быть заинтересован в том, что 

делает, что это ему нравится, он получает удовольствие от своей работы. 

Если это присутствует, то телеведущий всегда будет интересен зрителям. 

       Создание имиджа – длительный и сложный процесс, это, по мнению 

В.М. Шепеля, последовательное исполнение шести мини-технологий. К ним 

относятся: 1) подтверждение стартовых условий освоения технологии; 

2)«строительство внешности» 3) «коммуникативная механика» 4) «флюидное 

излучение»; 5) отработка риторических приемов; 6) сведение всех мини-

технологий в одно целое [ Шепель 23]. 

     Технология создания имиджа предлагает при формировании имиджа 

учитывать следующее: 1) внешний вид; 2) голос; 3) публичные выступления; 

4) общение с представителями прессы; 5) поведение перед телеэкраном; 6) 

поддержание постоянной формы.  

Процесс формирования имиджа телеведущего можно разбить на этапы:  

а) выявление целевых групп, с которыми журналист, в первую очередь, 

собирается взаимодействовать; 

б) изучение пристрастий читателей, радиослушателей, телезрителей, с 

которыми индивидуальный коммуникатор предполагает взаимодействовать: 

в) образ, который он собирается создавать, должен отражать ожидания 

реальной и потенциальной аудитории. 

     В качестве доминирующих, называют три составляющих «работающего» 

имиджа: а) умение говорить «на языке» своей аудитории; б) знание того, что 

именно сегодня ее волнует; в) острота ума и чувство юмора. 

     Журналисту важно подобрать: 

а) адекватный типаж, называемый «социальной ролью» коммуникатора; 

б) создать вербальный (текстовой) ряд: что и как излагает телеведущий, 

насколько аргументированно, убедительно; 
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в) найти способы вызывать доверие у своей аудитории, а также у 

потенциальных реципиентов. Здесь можно говорить о незаурядности личных 

качеств телеведущего, профессионализме, компетентности, может быть, даже 

определенном «стандарте на героя» у той или иной группы аудитории СМИ;  

г) Кроме того, журналист (коммуникатор) должен для себя сам или с 

помощью профессионалов по созданию имиджа телеведущего дать ответы на 

следующие вопросы: 

- Чего я хочу добиться как профессионал? 

- Что я могу (природой мне даровано лишь это)? 

- Кто я сегодня как личность (воспитание, образование)? 

- Что я должен сделать для того, чтобы добиться результата? 

     Таким образом, создание имиджа телеведущего – процесс длительный и 

требующий немалых затрат. Сам же процесс формирования имиджа можно 

разбить на несколько этапов: выявление целевых групп, изучение (хотя бы 

эмпирическое) пристрастий телезрителей, с которыми индивидуальный 

коммуникатор предполагает взаимодействовать: образ, который он 

собирается создавать, должен отражать ожидания реальной и потенциальной 

аудитории. В качестве доминирующих, можно назвать три составляющих 

«работающего» имиджа: умение говорить «на языке» своей аудитории; 

знание того, что именно сегодня ее волнует; острота ума и чувство юмора. 

1.2. Особенности жанра ток-шоу 

 

     Прежде чем анализировать речевой имидж телеведущего, следует 

определить основные телевизионные жанры и охарактеризовать, прежде 

всего, жанр ток-шоу, в котором выступают чаще всего телеведущие 

развлекательных передач. 

      В настоящее время на телевидении выделяют следующие жанры, большая 

часть которых относится к развлекательным: 

1) реалити-шоу: а) «Последний герой» (Первый канал), «Дом-2» (ТНТ), «За 

стеклом» (ТВ-6); б) «Голод» (ТНТ), «Фабрика звёзд» (Первый канал), 



«Минута славы» (Первый канал); в) («Битвы экстрасенсов» (ТНТ)), так и 

команда («Самый сильный человек», «Перехват» (НТВ); г) «Блондинка в 

шоколаде» (Муз-ТВ), «По домам» (MTV); «Звёзды на льду» (Первый канал), 

«Цирк со звёздами» (Первый канал), «Танцы со звездами» (Россия 1); («Сам 

себе режиссёр» («Россия»), «Розыгрыш» (Первый канал); 

2) ток-шоу: «Про это», «Моя семья», «Я сама» – самые первые передачи 

1996 и 1998 гг., делятся на группы: а) «женские» ток-шоу: «Я сама» (НТВ), 

«Лолита. Без комплексов» (Первый канал), «Чего хочет женщина» 

(«Россия»), «Город женщин» (Первый канал), «Девичьи слёзы» (СТС) – 

ведущие женщины; б) «семейные» ток-шоу: «Большая стирка» (Первый 

канал), «Моя семья» («Россия»), «Окна» (ТНТ); в) узкоспециализированные, 

чаще всего музыкальные ток-шоу: «Чёрно-белое» (СТС) или «Группа 

разбора» (Муз-ТВ). Тематика: музыка, шоу-бизнес, современные 

субкультуры. 

      В соответствии с морально-этическим контентом и оформлением 

передачи выделяются две группы ток-шоу: а) передачи, делающие акцент на 

скандалах, на конфликтах, зачастую на драках участников: «Окна» (ТНТ), 

«Пусть говорят» (Первый канал), «Прямой эфир» (Россия 1); б) передачи, 

старающиеся избегать обсуждения «жёлтых» тем, открытых конфликтов в 

студии: «Принцип домино» (НТВ), «Пять вечеров» (Первый канал); 

3) телевикторины: а) («Кто хочет стать миллионером» (Первый канал), 

«Поле чудес» (Первый канал), «Угадай мелодию» (Первый канал), «Сто к 

одному» («Россия»); б) «Что? Где? Когда?» (Первый канал), «Своя игра», 

(НТВ); в) «Поймай удачу» (MTV), «Деньги по вызову» (REN - TV), «Деньги 

на проводе» (ТНТ)), «Золотая лихорадка» (ОРТ), «Следующий» (Муз-ТВ, 

MTV); 

4) телевизионные игры; 

5) шоу: а) «Джентльмен-шоу» (РТР), «Оба-на» (ОРТ), «Осторожно, модерн» 

(СТС), «Маски-шоу» (РТР), «Городок» («Россия»), «ОСП-Студия» (ТВ-6); б) 

подобные «Аншлагу» («Россия»), «КВНу» (Первый канал), «Кривому 



Зеркалу» (Россия 1), «Смехопанораме» (Россия 1); в) «Comedy club» (ТНТ); 

г) собственно шоу – передачи, представляющие собой определённый набор 

сценических зрелищ и эстрадных номеров, как правило, музыкального 

характера; 

6) информационные программы: информационное сообщение (видеосюжет) 

– состоит из  устного сообщения и видеозаметки. Видеосюжеты имеют две 

разновидности: а) сообщение об официальном, традиционном по форме 

событии: от сессии высшего законодательного органа до пресс-конференции; 

б) мини-репортаж (в виде сценария); 

7) интервью (от англ, interview – буквально встреча, беседа) – жанр 

публицистики, представляющий собой разговор журналиста с социально 

значимой личностью по актуальным вопросам; 

8) репортаж – от фр. reportage и англ. report, что означает сообщать. Общий 

корень этих слов – латинский: reporto (передавать) 30.  

9) новостные программы; 

10) спортивные программы; 

11) фильмы и сериалы. 

    Все жанры зависят от экранного времени и экранного места (времени 

суток, канала) [ Основные телевизионные жанры]. 

     Для исследования речи выбранных нами телеведущих (М. Галкина и И. 

Урганта) наиболее значим жанр ток-шоу и шоу, поэтому остановимся на их 

характеристике подробнее. 

     Ток-шоу (от англ. talk – говорить, беседовать и show – демонстрация, 

показ) – это жанр телепередач с обсуждением какого-либо вопроса с 

участием приглашенных зрителей, т.е. это разговорное зрелище, разговорное 

представление, разговорный диалог. Исследователи телевизионных жанров 

Вакурова Н.В. и Московкин Л.И характеризуют ток-шоу как разговорный 

жанр, современный аналог теледискуссии, от англ. talk–show — 

заимствованный в связи с возможностью прямого эфира западный жанр, 

адресованный «не всем, но каждому» [Вакурова, Московкин]. 



     Мы под ток-шоу будем понимать разговорный телевизионный жанр, 

строящийся в вопросно-ответной форме с непременным участием 

харизматичного ведущего, зрителей в студии, компетентных экспертов и 

гостей с интересной историей. 

    Жанр ток-шоу возник на американском телевидении в 60-х годах ХХ века, 

его создателем считают журналиста Фила Донахью. Впервые его программа 

появилась на телевизионном канале WHIO-TV, где в 1963–1967 годах он 

работал утренним ведущим и вел ток-шоу в прямом эфире с участием 

приглашенных в студию гостей. В конце 80-х гг. жанр ток-шоу стал 

настолько популярен, что практически на всех телеканалах США появились 

свои ток-шоу. В ситуации негласного соревнования ток-шоу все меньше и 

меньше уделяли внимание социальным и политическим вопросам и все 

больше приобретали скандальный характер. 

    Российские телезрители познакомились с ток-шоу Донахью в 1986 году. 

Его имя связано с телемостами, соединившими в прямом эфире людей из 

Америки и СССР. Эти передачи остаются уникальными в тележурналистике 

до сих пор. Как партнер Фила Донахью по телемостам (с советской стороны) 

стал известен телезрителям Владимир По знер, ко торый по сле эт их пе редач 

пр овел еще де сятки ра зличных то к-шоу с уч астием со тен лю дей ра зных 

на циональностей, пр офессий и возрастов. 

     Сл едует, од нако, от метить, что те лепрограммы, в ко торых в ст удии 

пр исутствовали зр ители, го рячо об суждающие пр едложенную пр облему, 

су ществовали еще до по явления ан глоязычного те рмина «ток-шоу». Это –  

«12 эт аж» Э. Са галаева, «М узыкальный ри нг» Ма ксимовой, пе рестроечный 

«В згляд» с Ли стьевым, Лю бимовым и др. По этому за рождение по добных 

пр ограмм на со ветском те левидении св язано не то лько с им енем В. По знера, 

сч итавшегося со здателем то к-шоу в России. 

      Жа нр то к-шоу в на шей ст ране им ел на циональную са мобытность, 

яв лялся тр ибуной для об суждения де йствительно ак туальных во просов 



современности. Пр ичем у зр ителя со хранялось ощ ущение, что его го лос 

мо жет бы ть услышан. По мн ению В. По знера, «т ок-шоу – од на из са мых 

де мократичных фо рм, ко торая по зволяет об ыкновенным лю дям пр инимать 

не посредственное уч астие в телепередаче. Ее не за менит да же ин терактивное 

телевидение». 

      Ин огда те рмином «т ок-шоу» об означают лю бую «р азговорную» 

пе редачу, на пример бе седу за кр углым ст олом или да же пр остое ин тервью в 

ст удии, ес ли его бе рет до статочно по пулярный, св ободно ве дущий се бя 

жу рналист – «з везда» эк рана или радиоэфира. Вы деляют ча ще вс его две 

ос новные мо дели ток-шоу. 

      В пе рвой зр ители па ссивны, он и, со здавая ли шь шу мовое со провождение, 

ап лодируют, св истят и др угими сп особами вы ражают св оё от ношение к 

пр оисходящему на съ ёмочной площадке. Но да же эта эм оциональность, 

ко торую де лают зр ители в ст удии, де лает ра зговор сп ециалистов го раздо 

бо лее ин тересным для зр ителей у экрана. 

      Во вт орой мо дели зр ители до вольно ак тивно вк лючены в об суждение 

во зникающих вопросов. Та кой ра зговор бо лее эм оционален, хо тя не редко 

эм оциональность пр евосходит ра циональность, и ра зговор ри скует ут онуть в 

мо ре эм оций, ко гда вм есто по иска ре шения пр облемы лю ди пр осто хо тят 

вы говориться, от вести душу. 

     То к-шоу ча сто ис пользуют вс тавки из за ранее по дготовленных ве дущим 

ко рреспонденций, ин тервью, ре портажей, ко мментариев и т.д. Та кие вс тавки 

де лают ви деоряд пе редачи зн ачительно бо лее ин тересным, что вм есте с 

яр кими эм оциями за ла со здаёт ув лекательное зрелище. 

     В си лу уч астия в то к-шоу бо льшого ко личества лю дей, ко торые за ранее 

не по дготовлены к ка ким-то ро лям, оно пр едставляет со бой жа нр в бо льшой 

ст епени импровизационный. От сюда ог ромное зн ачение по лучает ли чность 



ве дущего, его ум ение мг новенно ре агировать на из меняющуюся си туацию, 

уп равлять то лпой, ув лекать её и ве сти к на меченной цели. Хо тя на писать 

по дробный сц енарий та кой пе редачи пр актически не возможно, он а, тем не 

ме нее, до лжна бы ть пр одумана во вс ех во зможных ва риантах развития. 

Из вестно, что им провизация хо роша, ко гда она за ранее подготовлена. 

     Сл едует от метить, что то к-шоу – это в из вестной ст епени «н ародные» 

пе редачи, в от личие от ко мментариев, бе сед и ди скуссий, бо лее на целенных 

на вн имание эл итного зрителя. То к-шоу по зволяют зр ителю вм есте с 

бо льшим ко личеством пр остых лю дей – зр ителей в ст удии – вы сказать св оё 

мн ение пу блично, по чувствовать се бя в ко ллективе единомышленников. 

Зр итель то к-шоу ср одни зр ителю сп ортивного со ревнования: он мо жет 

вм есте с ты сячами та ких же бо лельщиков по болеть не в од иночестве у 

экрана. Это же об легчает и за дачу фо рмирования об щественного мнения. 

От сюда бо льшая по пулярность эт ого жа нра как ср еди зр ителей, так и у 

пр офессионалов те левизионных передач. 

     На ра дио то к-шоу не по лучило ра спространения: оно не да ёт во зможности 

ра зличать го лоса уч астников, не редко пе ребивающих др уг др уга при  

од новременном разговоре. Сл ушателю ра зобраться в та кой си туации вр яд ли 

во зможно, т.к. сл едить за ра звитием ра зговора он не сможет. 

     То к-шоу как жа нр со вр емени св оего по явления в на шей ст ране пр етерпел 

оп ределенные изменения. 

      В по следнее вр емя от ечественные то к-шоу ок азались ли шены ме стного 

ко лорита и об щественной зн ачимости и пр евратились в об ычные ре кламные 

площадки. Эт от пр оцесс на метился в пе риод с 19 91 по 19 93 годы.  

      Для то к-шоу в их за рубежном ва рианте эт от пе риод ст ал оч ень 

пл одотворным в пл ане по явления, за воевания эф ирного пр остранства и 

зрителей.  



      По явление за падных пр ограмм на ро ссийском те левидении бы ло вы звано 

ря дом об ъективных и су бъективных причин. По сле ав густа 19 91 г. в Ро ссии 

от крываются но вые по литические, эк ономические и тв орческие во зможности 

ра звития вс ей си стемы СМИ. Те левидение на чинает но вую де ятельность 

бу квально с ну ля, от крывая и по стигая за коны те левизионных жа нров, 

др аматургии и те левизионной де ятельности в целом. Для по дражания 

ис пользовались лю бые пр иносящие ус пех и эк ономическую вы году образцы. 

Та к, на ро ссийский эк ран по падают «К олесо фо ртуны», «П оле чу дес», 

«Ж енский во прос» – «Я са ма» и др.; ст али по являться то к-шоу, те лешоу, 

те левикторины, те леигры «в бу квы и сл ова», те лесериалы, за падные 

ви деоклипы, эр отические пр ограммы, «т елевизионные ма газины» и т.п.  

    Од ни пр ограммы пр ижились и уд овлетворяют ко ммерческие ин тересы 

св оих ав торов, др угие да ли бо лее ни зкий ре йтинг, чем их ин остранные 

«близнецы». 

    В пе рвый год св оего по явления на на ших эк ранах пе редачи в жа нре то к-

шоу тр анслировались ис ключительно в ве чернее вр емя, в от личие от ча стоты 

их тр ансляции «на родине». Во вт орой по ловине де вяностых го дов пр ошлого 

ве ка, по да нным со циологических ис следований ау дитории, ни од но то к-шоу 

не вх одило в дв адцатку ли деров телепрограмм. Во вс ем ми ре пр инято: как 

то лько за пущенное в эф ир то к-шоу на чинает те рять до стигнутый ре йтинг, 

ср азу же вс тает во прос о за мене пр ограммы на другую. Од нако вс коре 

дн евной эф ир мн огих ро ссийских те левизионных ка налов ок азался си льно 

за полненным ток-шоу. По ко ммерческим пр ичинам, дн евные то к-шоу 

пр евратились в св оеобразные «т елепосиделки ср еди дн я», под за вязку 

на шпигованные не затейливой ре кламой, т. е. ст удия с ди ванами по 

пе риметру, где пр иглашаются зр ители и зн аменитости (в ос новном от шо у-



бизнеса), для пр иманки ре кламодателей, ес ли ве дущие, – то же зн аменитости 

(не пе рвого ря да, но узнаваемые). 

      При та ком по нимании жа нра и во зникли вт оросортные пе редачи «Г ород 

же нщин» и «Б ольшая ст ирка» (П ервый ка нал), «С трана со ветов» и «П ринцип 

до мино» (Н ТВ), «Ч то хо чет же нщина» и «К ороткое за мыкание» («Россия»). 

      С те чением вр емени жа нр то к-шоу зн ачительно  преобразовался. По ка не 

бы ло оп ределенных его гр аниц (да и са мого те рмина), в нем пр исутствовало 

об щественное и ду ховное на пряжение, пр оисходили се рьезные от крытия, не 

то лько тв орческие, но и социальные. С из менением со циально-политической 

си туации в ст ране, по зже, ко гда жа нр то к-шоу ст ал гу лять по вс ем 

те леканалам, по бив по ко личеству пе редач ре корды, он ка к-то по мерк в 

со знании те лезрителей, ст ал ме нее зн ачительным, пе рестал во лновать, как 

прежде. 

     Мн огие из от ечественных те лежурналистов, за тевая но вую пр ограмму и 

без ос обых ра здумий пр исваивая ей вы сокое жа нровое на именование, не 

вс егда за ботятся о то м, чт обы их то к-шоу бы ло жи знеспособным, им ело 

по длинный зр ительский ин терес, ок азалось сп особным вы держать 

ко нкуренцию в эфире. 

     За дача жа нра то к-шоу – ак тивизировать во сприятие со держания, 

за ключенного в пе редаче с по мощью фо рмы ди спута, ос трых во просов, 

вы сказывания ра зличных то чек зрения. Хи трость же со временного 

ро ссийского то к-шоу за ключена в то м, чт о, при вн ешней фо рме св ободной 

ди скуссии, на са мом де ле зр ителям вт олковывается ка кая-нибудь од на-

единственная, ст рого ог раниченная в св оих па раметрах позиция. 

     Ав торы со временных уч ебников по ку рсу те лежурналистики сх одятся во 

мн ении, что в на стоящее вр емя то к-шоу яв ляется од ним из на иболее 



ра спространенных на от ечественном те левидении жа нров, как бы ни 

ан онсировалась со ответствующая передача. 

      Так на зываемая «т елевизионная пр есс-конференция» на са мом де ле 

пр инадлежит жа нру то к-шоу уже по тому, что ве дущий сам за дает 

бо льшинство во просов, пр иготовив за ранее сц енарий или сц енарный план. 

При та кой ор ганизации пе редачи пр актически ис ключается во зможность в 

ней по литической иг ры, не предсказуемости во проса и вы явление 

не ожиданной ин формации для ко мпетентного че ловека, пр оисходит ли шь 

ак туализация уже су ществующей в не драх ау дитории информации. 

Эл ементы то к-шоу мо гут им еть да же ин формационные пр ограммы и по чти 

вс егда — ин формационно–аналитические, что яв ляется ха рактерной 

ос обенностью от ечественного телевидения. 

       Жа нр то к-шоу ск орее ра звлекательный, чем ин формационный, и при 

от сутствии мо ниторинга ау дитории чр еват ск укой и по терей адресности. 

За траты на пр оизводство и пр иобретение ко нтента яв ляются 

оп ределяющими, так как от его ка чества (и да же ко личества) за висит ре йтинг 

и в ре зультате – пр ивлекательность для рекламодателей. Це нность же 

те левизионной пр ограммы для зр ителей за ключается не в па раметрах 

эл ектромагнитного си гнала, за писанного на те ле- или видеокамеру. И 

им енно не материальные св ойства те левидения, т.е. ин формационная, 

мо билизационная или ра звлекательная со ставляющие его пр ограмм,  

пр едставляют це нность для аудитории. Ст епень но визны те лепрограммы в 

зн ачительной ме ре бу дет оп ределять ин терес ау дитории к ней. Для мн огих 

жа нров те левидения но визна яв ляется оп ределяющей характеристикой. Это 

ка сается но востей, ан алитических пр ограмм на ак туальные те мы по литики и 

эк ономики, ви кторин, то к-шоу, комедий. 



     Не пременными ко мпонентами то к-шоу, кр оме ве дущего, вы ступают го сти 

(« герои») — лю ди, че м-то пр ославившиеся или пр осто ин тересные св оими 

по ступками, мы слями, об разом жизни. Об язательно пр исутствие в ст удии 

не скольких де сятков зр ителей, во зможно и на личие ко мпетентных экспертов. 

Зр ители не вс егда во влекаются в ра зговор, ин огда их уч астие ог раничивается 

ап лодисментами, см ехом, во згласами уд ивления — это со здает ос обую 

ат мосферу пу бличности, да ет эм оциональную по дсказку телезрителям. 

Зр ителями в ст удии ст ановятся лю ди, за интересованные в об суждении тех 

или ин ых тем. Од нако ст ать уч астником пр ограмм, мо жно пр осто по звонив в 

редакцию. 

    С по явлением то к-шоу на ам ериканском те левидении во зникла и ос обая 

до лжность – мо дератор ток-шоу. Это че ловек, ко торый за нимается 

«п одогревом» аудитории. Он ра ссказывает о хо де пр ограммы, о ро ли 

зр ителей, пы тается пр извать лю дей к ди алогу, сп рашивает, кто из 

пр исутствующих хо чет вы сказаться на пр едложенную те му, уч ит об ращаться 

с пу льтами для го лосований, ес ли их ис пользуют в программе. Ор ганизаторы 

то к-шоу на ро ссийском те левидении ак тивно по льзуются ус лугами 

модераторов. По мимо об щения с ау диторией до на чала пр ограммы, эт от 

че ловек пр исутствует в за ле на пр отяжении вс ей передачи. Он сл едит за 

хо дом то к-шоу и пе рвым на чинает ап лодировать в ме стах на ибольшего 

эм оционального по дъема бе седы, он по могает сф ормулировать мы сли 

же лающим ра ссказать св ою историю. 

      В те лекомпании НТВ с 19 99 го да су ществует сп ециальный от дел по 

ра боте с пу бликой, он во зник, ко гда на ка нале по явилась пе рвая пр ограмма 

жа нра ток-шоу. В от деле ра ботает шт ат ре дакторов и мо дераторов, за 

ка ждым из ко торых за креплена св оя программа. Они и пр иглашают зр ителей 

в студию. 



      Бо льшое зн ачение для ор ганизации ра боты им еет ко мпьютерная и 

пе чатная ба за да нных по пу блике, ко торая по зволяет по добрать зр ителей по 

оп ределенным кр итериям для ка ждой программы. 

      Ра зновидностей то к-шоу су ществует множество. По этому они мо гут бы ть 

кл ассифицированы по ра зным критериям. 

ТЕ ЛЕМОСТ — ва риант ра зговорного жа нра ти па то к-шоу, ис пользующий 

во зможность зр елищного пр отивопоставления ко нтрастных по ме нтальности 

ау диторий, дв ух или бо лее, как пр авило, ге ографически уд аленных др уг от 

др уга с по мощью те хники сп утниковой связи. 

     При эт ом ка ждая уч аствующая ау дитория им еет св оего ве дущего, и от его 

ли чных да нных (« харизмы») в зн ачительной ст епени за висит ча стота 

вк лючения и ус пех пр едставляемой его ау диторией стороны. Фа ктически 

те лемосты с США (Ф ил До нахью — Вл адимир По знер) яв ились фа ктором 

ок ончательного ут верждения пр ямого эф ира на от ечественном ТВ. 

ТЕ ЛЕДЕБАТЫ — ва риант ра зговорного жа нра, со вмещающий эл ементы 

ин тервью, ди скуссии и да же ре портажа, ис пользующий зр елищность 

пр едвыборной ко нкуренции кандидатов. Те ледебаты – не отъемлемая 

не обходимая со ставляющая ча сть ци вилизованной пр едвыборной ка мпании: 

вы нуждает ка ндидатов ко нкретизировать, ид ентифицировать и 

пе рсонифицировать пр едлагаемую пр ограмму и по зволяет ау дитории 

ст руктурироваться по эл екторатам со ответственно по лученной информации. 

БЕ СЕДА — жа нр ан алитической пу блицистики, ди алог или по лилог, ин огда 

с ис пользованием вс помогательных ки но- или фо тодокументов (к оротких 

сю жетов), как пр авило, без вы раженной ко нфронтации ст орон, то ес ть не 

пе реходящее в ди скуссию эф фективное, по Э. Бе рну, об щение пе ред 

экраном. Су ществует в дв ух фо рмах: а) бе седа, по священная ко нкретной 

об щественно-значимой те ме, или б) с уч астием лю дей, са мо по явление 



ко торых на эк ране сп особно пр ивлечь ау диторию (ньюсмейкеров). На 

со временном ТВ ча ще вс его бы вает вк лючена в ток-шоу. 

ДИ СКУССИЯ — жа нр ан алитической пу блицистики, об ычно по лилог с 

уч астием ве дущего и не ме нее чем дв оих но сителей ко нтрастных то чек 

зр ения на не кую об щественно–значимую пр облему, или лю бых 

нь юсмейкеров, од новременное по явление ко торых в ка дре си мволизирует 

не кую противоположность. 

      По скольку ди скуссия ча ще вс его тр анслируется без ви деоряда, 

зр елищность за висит от вы бора ве дущим уч астников, по дготовки пр облемы, 

ум ения им провизировать по хо ду беседы. Ра зновидность ди скуссии – 

теледебаты. На со временном ТВ ча ще вс его де баты бы вают вк лючены в ток-

шоу. 

     Та ким об разом, то к-шоу – от носительно мо лодой жа нр на от ечественном 

телевидении. Он пр ошел эт ап ст ановления, но его жа нровое оп ределение 

пр едставляет оп ределенную пр облему в со временной науке.[59 Специфика и 

типы ток-шоу].  

     То к-шоу пр едставляет со бой те левизионный жа нр, ха рактеризующийся 

пр едопределенностью ро лей уч астников, це лью и фо рматом их об щения, 

сп ецифической тематикой. От личие жа нра то к-шоу от ин тервью за ключается 

в ис пользовании иг ровых эл ементов, бы товом ха рактере те матики с 

уч астием «т ретьего ад ресата» (а удитории) в студии. То к-шоу, со четая 

су щностные пр изнаки ин тервью, ди скуссии, иг ры, ко нцентрируется во круг 

ли чности ве дущего, Это ма ксимально пе рсонифицированная эк ранная 

форма. О ней мо жно с до статочным ос нованием ск азать: то к-шоу со здает 

зв езд, а зв езды со здают ток-шоу. Та кому вз аимодействию фо рмы и ее 

со здателя, в пе рвую оч ередь, сп особствуют не обходимые ли чностные 

ка чества: ум, на ходчивость, об аяние, юм ор, ум ение за интересованно 
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сл ушать, пл астично дв игаться и прочее. Все эти ка чества и сп особствуют  

со зданию хо рошего то к-шоу, Вот по чему «в едущего – по сетителя» вс егда 

на до ст раховать пр офессиональным ду блёром (модератором). Су щественны 

та кже и вн ешние об стоятельства: оп ределенное ме сто и ст рого со блюдаемая 

ци кличность, т. е. ре гулярная по вторяемость в пр ограмме, ра ссчитанная на 

во збуждение в со знании ма ссового зр ителя со стояния «н етерпеливого 

ож идания встречи». Сц енарий то к-шоу те сно св язан с «в опросно-ответной» 

ос новой эт ого жанра. Им енно фо рма, ка чество, вид и ло гика 

по следовательности во просов оп ределяют ин тригу и ди намику ра звития 

сю жетной ли нии программы. В том сл учае, ес ли «г руппа по сетителей» не 

ра сполагает по дготовленным сц енарием, в ст удии вс егда до лжен бы ть ряд 

т.н. «т иповых сц енариев», от вечающих как на сущным во просам те кущего 

вр емени, так и об щефилософской направленности. 

1.3. Ре чевое по ведение и его ст руктура  

    Как уже го ворилось, со здание им иджа те леведущего не мо жет 

ре ализоваться без ре чевого по ведения: ум ения го ворить со св оей ау диторией 

на ее яз ыке, за интересовать ее, им еть чу вство юм ора и мн. др. 

    По следние де сятилетия уч еные ли нгвисты и пс ихолингвисты вп лотную 

за нялись ис следованием те ории ре чевого об щения и ре чевого по ведения 

че ловека го ворящего, ре зультаты их ис следований по лучили от ражение во 

мн огих ст атьях, мо нографиях, ди ссертациях, а за тем и в уч ебных по собиях 

для ст удентов са мых ра зных сп ециальностей (З имняя, Ст ернин, Ка раулов, 

Се дов, Фо рмановская, Фе досюк и мн. др.). В уч ебных из даниях сл ожились 

уже на иболее об щие фо рмулировки та ких по нятий, как об щение, ре чевое 

об щение, по ведение, ре чевое по ведение и их составляющие. 



    - * Речевое об щение – ϶ᴛᴏ мо тивированный жи вой пр оцесс 

вз аимодействия ме жду уч астниками коммуникации. Ре чевое об щение 

со знательно, це ленаправленно и обоюдно. 

    В ре чевом об щении вы деляются три ви да де ятельности: 1) ин терактивная 

(в заимодействие); 2) ко ммуникативная (п рием, пе редача, об мен 

ин формацией); 3) пе рцептивная (в осприятие и по нимание лю дьми др уг 

друга). 

    В ст руктуре ме жличностного вз аимодействия вы деляются три 

вз аимосвязанных ко мпонента: 1) по веденческий; 2) аф фективный; 3) 

информационный. 

1. По веденческий ко мпонент вк лючает ре зультаты де ятельности (ее 

ус пешность-не ус пешность), ре чевые де йствия и не речевые по ступки 

ка ждого из уч астников об щения, а та кже ми мику, па нтомимику, 

же стикуляцию, то ес ть вс е, что мо гут на блюдать др угие лю ди в св оих 

собеседниках. 

2. Аф фективный ко мпонент вк лючает все то, что св язано с вы ражением 

эм оционального со стояния ка кой-либо ли чности, к пр имеру, 

уд овлетворенность или не удовлетворенность общением. 

3. Ин формационный ко мпонент в на иболее об щем ви де мо жно оп ределить 

как ос ознание со беседником це лей и за дач вз аимодействия, си туации 

об щения в целом. См ысловой акт со циального вз аимодействия – 

коммуникация. 

      II. Ко ммуникация – ϶ᴛᴏ ед инство вз аимного об мена ин формацией и 

во здействие со беседников др уг на др уга с уч етом вз аимоотношений ме жду 

ни ми, ус тановок, це лей, вс его то го, что пр иводит не то лько к дв ижению 

ин формации, но и к ут очнению и об огащению тех зн аний, св едений, 

мн ений, ко торыми об мениваются люди. 



      В ст руктуре ко ммуникации вы деляются три вз аимосвязанных 

ко мпонента: 1) пр оцессуальный; 2) зн аковый; 3) текстовый. 

1. Пр оцессуальный ко мпонент вк лючает в се бя все ви ды ре чевой 

де ятельности уч астников об щения: го ворение, сл ушание, пи сьмо, чтение. 

2. Зн аковый ко мпонент вк лючает ре чь и язык. Ре чь во спринимается как 

сп особ фо рмирования и фо рмулирования мы сли (в нутренняя или вн ешняя, 

ус тная или пи сьменная, ди алогическая или монологическая). Ср едствами 

ко ммуникации мо гут вы ступать ра зличные зн аковые системы. Од ним из 

др евнейших ср едств об щения яв ляется язык. Вс який яз ык, в ка кой бы фо рме 

он ни вы ражался, яв ляется зн аковой системой. На ряду со зв уковыми, 

ис пользуются пи сьменные зн аки, зр ительные об разы, ми мика, же сты, 

ри сунки, ин тонация и др. Не которые гр уппы лю дей ча сто ис пользуют в 

ка честве зн аков об щения та туировки, жа ргонные сл ова, аббревиатуры. В 

пр оцессе об щения зн аки вы полняют оп ределенные фу нкции: они ук азывают 

на пр инадлежность ли чности к ка кой-либо гр уппе, сл ужат че ловеку 

ср едством по казать, кто он такой. 

3. Те кстовый ко мпонент как ре зультат ко ммуникации вк лючает в се бя 

со держание и см ысл, оп ределенным об разом оф ормленные (т ип, жа нр, ст иль 

речи). 

     К ви дам  ко ммуникации от носят: 1) ли чностную; 2) метаязыковую. 

1. Ли чностная ко ммуникация – со общение не которых св едений о пр едмете 

или яв лении, в ре зультате ко торого в со знании ад ресата не во зникает 

пр еобразований в сл ове, в смысле. На пример: «Д оброе ут ро!» – пр иветствие 

на ра боте, в оф исе и т.п.. 

2. В ме таязыковой ко ммуникации ле ксический фон не пременно из меняется, 

в его со став вх одит но вая ин формация – ме таязыковая фу нкция 

«т олкование», т.е. об ъяснение но вого ма териала ст удентам (у чащимся), 



но вого по нятия (к оллегам) це ликом ос новывается на ме таязыковой 

коммуникации. И от то го, как по строены вы сказывания об ъясняющего, во 

мн огом за висит ст епень во сприятия и по нимания об ъясняемого понятия. 

По ти пу от ношений ме жду уч астниками ра зличаются: ме жличностная; 

гр упповая и ма ссовая коммуникация. По ср едствам от ношений 

ра зличаются: а) ре чевая: пи сьменная или ус тная; б) па ралингвистическая: 

же сты, ми мика, ме лодия; в) ве щественно-знаковая: пр одукты пр оизводства, 

из образительное ис кусство и т.п.– коммуникации. 

      Ка ждого че ловека бо льше вс его во лнуют от ношения с др угими людьми. 

Ме жличностные от ношения – ϶ᴛᴏ вз аимная го товность па ртнеров по 

об щению к оп ределенному ти пу вз аимодействия и коммуникации. 

Го товность со провождается эм оциональными пе реживаниями 

(п оложительными, от рицательными, ин дифферентными) и ре ализуется в 

по ведении уч астников общения. В эт ом сл учае ус танавливаются от ношения 

оп ределенного ти па: пр иятельские, др ужеские, оф ициальные, на тянутые и 

др. 

      Со вокупность ин дивидуальных ос обенностей ре чевого и не речевого 

по ведения че ловека, вл ияющих на св оеобразии пр отекания об щения, 

на зывают ст илем общения. Вы деляют не сколько ти пичных ст илей 

об щения: 

об щение – ус трашение (а вторитет од ного из со беседников де ржится на 

ст рахе, ко торый он вн ушает св оим па ртнерам); 

об щение – за игрывание (с обеседник ст ремится по нравиться, «с нимает 

ме жду со бой и уч астниками об щения не обходимую ди станцию»); 

об щение с че тко вы раженной ди станцией (с обеседники от даляются др уг 

от др уга, не ра скрывают се бя, что от рицательным об разом от ражается на их 

от ношениях); 



об щение др ужеского ра сположения (м ежду со беседниками 

ус танавливаются др ужеские от ношения); 

об щение – со вместная ув леченность по знавательной деятельностью. 

III. Во сприятие – це лостное от ражение лю дей, пр едметов, си туаций 

об щения и со бытий, во зникающее при не посредственном вз аимодействии 

со беседников и во здействии фи зических ра здражителей на ор ганы чу вств и 

об еспечивающее не посредственно-чувственную ор иентировку в 

ок ружающем мире. 

   Фо рма пр оявления ре чевого об щения – ре чевое по ведение со беседников, а 

со держание – их ре чевая деятельность.  

    По ведение – пр евращение вн утреннего со стояния че ловека в его по ступки 

по от ношению к ок ружающему ми ру, к лю дям и т.п. Вы деляются два ви да 

по ведения: ве рбальное (с ловесное) и не вербальное (н есловесное), или 

реальное. 

      Ве рбальное по ведение – ϶ᴛᴏ си стема вы сказываний, мн ений, су ждений, 

до казательств и др., ко торые бы вают за фиксированы как яв ные пр изнаки 

пс ихических состояний. Ре альное (н евербальное) по ведение – ϶ᴛᴏ си стема 

вз аимосвязанных по ступков, ос уществляемых че ловеком с це лью ад аптации 

к среде. [60 Ст ернин: 5]. 

      Сп ециалисты по те ории ре чевой де ятельности, пс ихолингвисты, 

оп ределяют ре чевую де ятельность как мо тивированное, оп ределяемое 

це лями со знательное ре чевое пр оявление, а ре чевое по ведение – как 

ли шенное ос ознанной мо тивировки ав томатизированное, ст ереотипное 

ре чевое пр оявление к ти пичной, ча сто по вторяющейся си туации общения. 

Ре чевое по ведение че ловека св язано с ос обенностями его во спитания, 

ме стом ро ждения и об учения, со ср едой, в ко торой он об щается, со вс еми 

ос обенностями, св ойственными ему как ли чности и как пр едставителю 



со циальной гр уппы, а та кже и на циональной общности. С од ной ст ороны,  

ре чевое по ведение вы ражается в ст ереотипных вы сказываниях, ре чевых 

кл ише, с др угой – в ин дивидуальных ре чевых пр оявлениях ли чности, к 

ко торым от носятся и не речевые (н евербальные) ср едства ко ммуникации: 

же сты, ми мика, то нальные и фо национные особенности. 

     Ре чевое по ведение и ре чевая де ятельность от личаются др уг от др уга и 

св оими результатами. Ре зультатом ре чевого по ведения яв ляются от ношения 

ме жду лю дьми (д оброжелательные, не доброжелательные и др.) и эм оции, 

вы зываемые тем или ин ым ре чевым по ведением со беседников, а ре зультатом 

ре чевой де ятельности – мы сль и текст. 

     В ре зультате ре чевой де ятельности и ре чевого по ведения у че ловека 

фо рмируется ко ммуникативная ко мпетенция, т.е. зн ания, ум ения и 

на выки, не обходимые для по нимания чу жих и по рождения со бственных 

пр ограмм ре чевого по ведения, ад екватность це лям, сф ерам, си туациям 

общения. Она вк лючает в се бя: зн ание ба зовых по нятий ли нгвистики ре чи: 

ст или, ти пы, сп особы св язи пр едложений в те ксте; ум ения и на выки ан ализа 

те кста и ум ения и на выки ре чевого общения. 

      Че ловек го ворящий, че ловек об щающийся ст ал пр едметом из учения и 

об ъектом оп исания мн огих уч еных (В. И. Ка расик, А. М. Ст ернин, Н. И. 

Фо рмановская, Ю. А. Со рокин, Ю. Е. Пр охоров, Е. В. Та расов, Л. А. 

Шк атова, К. Ф. Се дов и др.). В на стоящее вр емя по нятие ‘р ечевое по ведение’ 

в на уке им еет ра зличные ин терпретации и толкования. 

      1. Ре чевое по ведение – это ре чевые по ступки ин дивидуумов в 

пр едлагаемых об стоятельствах, от ражающих сп ецифику яз ыкового 

су ществования да нного го ворящего ко ллектива в да нном об щественном 

устройстве. По Т. Г. Ви нокур, ре чевое по ведение – это «в изитная ка рточка 



че ловека в об ществе, от ражающая ре гулярное вз аимодействие 

ли нгвистических и эк стралингвистических фа кторов» [11 Ви нокур: 29]. 

Е.В. Кл юев ре чевое по ведение по нимает как «с овокупность 

ко нвенциональных (о существляемых в со ответствии с пр инятыми 

пр авилами) и не ко нвенциональных (о существляемых по со бственному 

пр оизволу) ре чевых по ступков» [31 Кл юев: 15]. И. А. Ст ернин те рмин 

«р ечевое по ведение» за меняет на те рмин «к оммуникативное по ведение», под 

ко торым по нимает «с овокупность ре ализуемых в ко ммуникации пр авил и 

тр адиций об щения той или ин ой ли нгвокультурной об щности» или 

«п оведение (в ербальное и со провождающее его не вербальное) ли чности или 

гр уппы лиц в пр оцессе об щения, ре гулируемое но рмами и тр адициями 

об щения да нного со циума» [60 Ст ернин: 43]. По В.В. Со коловой, 

ко ммуникативное по ведение – со вокупность пр авил и тр адиций об щения, 

св язанных с те матикой и ос обенностями ор ганизации ре чевого об щения в 

оп ределенных условиях. К эл ементам ко ммуникативного по ведения она 

от носит: ре чевые эт икетные фо рмулы и си туации их уп отребления; 

пр инятые в оп ределенных си туациях те мы об щения; пр одолжительность 

об щения; со блюдение вр еменных ра мок ко ммуникации; ин тервалы об щения 

ра зличных гр упп лю дей; ча стоту об щения оп ределенных гр упп лю дей; 

пр иоритеты об щения ра зличных ко ммуникативных гр упп и т. п. [58 

Со колова: 18]. 

      Мы, ис ходя из ск азанного, под ре чевым по ведением бу дем по нимать 

ре чевые по ступки ко ммуникантов в оп ределенной ко ммуникативной 

си туации, сф ормированные на ос нове об щих пр авил и ин дивидуальных 

особенностей. 

     Ре чевое по ведение не возможно без со вместного вз аимодействия лю дей и 

во здействия го ворящего на сл ушающего (-их). 



     Ре чевое во здействие, оп ределяет И.А. Ст ернин, это «в оздействие на 

че ловека при по мощи ре чи и со провождающих ре чь не вербальных ср едств 

для до стижения по ставленной го ворящим це ли» и ра ссматривает два 

ос новных сп особа ре чевого во здействия: ве рбальный и не вербальный [60 

Ст ернин: 5]. 

      Н. Ми ронова го ворит о ре чевом во здействии, как о во здействии на 

со знание и по ведение, ко торое ос уществляется ра знообразными ре чевыми 

средствами. Од нако у ка ждого че ловека ес ть не кий ба рьер, ко торый мо жно 

пр еодолеть с по мощью ин струментов ре чевого во здействия, ко торые в 

пе рвую оч ередь пр оявляются в фоносемантике. Это ал литерация, ин тонация, 

те мбр и те мп ре чи, сл ова и сл овосочетания, об ращения, эв фемизмы, 

из образительно-выразительные ср едства и др. [43 Ми ронова: 112-117]. В. С. 

Тр етьякова вы деляет ре чевое во здействие в ши роком и в уз ком смысле. В 

ши роком см ысле – это лю бое це ленаправленное ре чевое об щение, а в уз ком 

– об щение в си стеме ср едств ма ссовой ин формации [62 Тр етьякова: 82 -93], 

Ре чевое во здействие, по ут верждению О.С. Ис серс, это ре чевое об щение, 

вз ятое в ас пекте его це ленаправленности, мо тивационной об условленности 

[24 Ис серс: 21]. 

     Та ким об разом, ре чевое во здействие – это не кое це ленаправленное 

во здействие на ко ммуникативного па ртнера по средством ве рбальных 

средств. 

      Уч еные вы деляют ра зличные ти пы ре чевого во здействия, на пример: 

со циальный, во леизъявление, ра зъяснение и ин формирование, оц еночный и 

эм оциональный (Ф едорова, 1991). В со циальном ти пе, по мн ению ав тора, 

пе редачи ин формации не т, но пр оисходят не кие со циальные ак ты: 

пр иветствие, кл ятва и т.д. Во леизъявления на правлены на то, чт обы 

ко ммуникативный па ртнер вы полнил же лание го ворящего, что мо жет бы ть 



вы ражено в фо рме пр иказов, пр осьб, со ветов и др. Ра зъяснения и об ъяснения 

пр едставляют со бой со общения, до клады, признания. Оц еночный и 

эм оциональный тип ус тановлен на мо рально-правовые и су бъектно- 

эм оциональные от ношения (п охвала, уг роза, оскорбление). 

     В ра ботах Ла коффа, О. С. Ис серс и В. С. Тр етьяковой об означены два  

ти па ко ммуникации: об ычный ра зговор и пе рсуазивный дискурс. «О бычный 

ра зговор – это ра вноправная ко ммуникация па ртнеров, пе рсуазивный – 

не равноправная, в ко торой ос уществляется це ленаправленная по пытка 

во здействия од ного из ко ммуникантов на др угого» [6 2Третьякова: 85]. В.С. 

Тр етьякова вы деляет на иболее ин тенсивные ре чевые ак ты: пр иказ, пр осьбу, 

ре комендацию, об винение, ос корбление и т.д. 

     Го ворящий мо жет вы брать си льные или сл абые им пульсы во здействия на 

партнера. Во здействие на пр едставление си туации мо жет ид ти по ра зличным 

на правлениям, вы бор ко торых оп ределяется по становкой во просов: бы ло ли 

во обще то или ин ое со бытие, что им енно бы ло, с ке м, ка к, его пр ичины и 

во зможные по следствия и т.п. К да нному ти пу во здействия мо жно от нести 

та ктики ус ложнения и редукции. Во здействие на шк алу це нностей 

ос уществляется та кими та ктиками, как ди скредитация, уп реки, об винения, 

оп равдания и т.д. Эф фективными пр иемами в да нном сл учае бу дут яв ляться 

сс ылки на ав торитеты, ра зличные апелляции. 

    В со временной ли нгвистической па радигматике бо льшой ин терес 

пр едставляют и ге ндерные па раметры коммуникантов. Т.Г. Ко панева 

от мечает, что «И сследование ме ханизмов ге ндерной ко ммуникации, ее 

ст руктуры и ро ли в со временном об ществе по зволяет ис пользовать 

ре зультаты да нного ис следования в ка честве вы работки пр актических 

сп особов, фо рм и те хнологий эф фективного ве дения со циального ди алога» 

[34 Ко панева: 15]. «В ли нгвистике по нятие «г ендер» со относится с 



ко нструируемыми в яз ыке и за крепленными в со знании его но сителей 

об разами, ка чествами и ха рактеристиками по ведения, а та кже с 

со вокупностью ат рибутов, ко торые пр иписываются му жчинам и же нщинам в 

оп ределенном со циокультурном со обществе» [28 Ка ртушина: 26]. 

Е.А. Ка ртушина вы деляет три на правления ге ндерного ас пекта в 

со временной ли нгвистике, ко торые вз аимосвязаны ме жду со бой [28 

Ка ртушина: 30 ]: 

1. Со циолингвистические ге ндерные ис следования, це лью ко торых яв ляется 

мо делирование ко ммуникативного по ведения му жчин и женщин. 

2. Пс ихолингвистические ге ндерные ис следования, ко торые св язаны с 

со вокупностью ас социаций «м ужественности» и «ж енственностью» в 

со знании но сителей языка. 

3. Ли нгвокультурологические ге ндерные ис следования, от вечающие за 

пр едставления о му жчинах и женщинах. 

     Уч еными ис следуются та кие ге ндерные ос обенности ре чи, как 

ле ксический со став, об ращения, ко мплимент и т.д. В ча стности, для му жской 

ре чи бо лее ха рактерны вв одные сл ова, им еющие зн ачение ко нстатации 

(к онечно, оч евидно), же нская же ре чь сп ецифична мо дальными 

ко нструкциями, вы ражающими ра зную ст епень не уверенности (м ожет 

бы ть, по -моему, по-видимому). 

Ха рактерными пр изнаками му жской ре чи яв ляется из быток аб страктных 

су ществительных, од нообразие ле ксических ср едств пе редачи эмоций. 

Же нской ре чи бо лее св ойственны эв фемизмы, ст илистически по вышенные 

фо рмы, кл ише, кн ижная ле ксика [30 Кирилина:. 60]. 

      Уч итывая кр итерии ср авнения же нского и му жского ге ндерного 

по ведения, на ос нове ис следования Ге тте [16 Ге тте 20 04], был пр оведен 

ан ализ ре чевого по ведения ве дущих-мужчин и ве дущих-женщин, ко торый 



по зволил ис следователям об ратить вн имание на следующее. По скольку в 

ра боте ре чевое по ведение ан ализируется у те леведущих мужчин. Мы 

об ратим вн имание на сп ецифику ре чевого по ведения у мужчин. 

1. Ус тановление ко нтакта: 

1) пр иветствие – му жчина иг норирует ве рбальное пр иветствие, он мо жет 

за менить его фо рмулами ко ммуникативного ко нтакта с це лью эк ономии 

ре чевых усилий. Вм есто ве рбального пр иветствия мо гут бы ть ис пользованы 

не вербальные си гналы, мо лчание, со общение о фа кте, во прос по су ти де ла, 

ре плика, за дающая су ть де ла, из девка над со беседником, из винения и т.д. 

2) на строй со беседника – му жчины ча сто уп ускают ве рбальные фо рмы 

об щения, ли бо ис пользуют: ре чевые шт ампы («у ме ня новости»).  

3) пл анирование об щения – му жчины пл анируют ко ммуникацию с це лью 

эк ономии вр емени: пр едупреждают о ра зговоре; 

4) во зможность пр едварительного эт апа об щения – сб ор ин формации о 

со беседнике, о пр едмете разговора. Му жчины со бирают ин формацию 

по средством по средников, ве рбальных ср едств об щения;  

5) на стойчивость – му жчины на стойчивы, да же ес ли со беседник ре агирует 

не гативно; 

2. По ддержание ко ммуникативного ко нтакта: 

1) по ддержание ко нтакта в де ловом об щении: му жчины ис пользуют 

ук рупнение со беседника по средством ко мплиментов на фо не са мокритики; 

2) ум ение по ддержать ко нтакт в фа тическом об щении: му жчины 

го ворят пр иятным го лосом, ис пользуют см ягченные ин тонации, вв одят 

эл емент ин триги; 

3) по ддержание ко нтакта в об щении «по ду шам»: му жчины ра спределяют 

ро ли ко ммуникации с по зиции до минирования-подчинения; 



4) за хват вн имания в пр облемной бе седе: ци тируя ко го-либо, му жчина 

на зывает лю дей, ко торые сы грали для не го бо льшую ро ль, пр иводят ци таты  

из др аматургии, пе сенной ли рики, ху дожественной пр озы, би ографии 

зн аменитых лю дей пр иводят аф оризмы фи лософов и уч еных, ци тируют 

до кументы, СМ И; ак тивно ис пользуют ан екдоты, по говорки;  

5) то лерантность к мо лчанию: для му жчин мо лчание – ча сто не обходимый 

и со держательный ко мпонент об щения; 

3. Ха рактер вы хода из ко ммуникации: му жчины ча ще, чем же нщины 

пр ерывают ко ммуникацию, вы ражается это в фо рме от рицательного 

им ператива (« говори»), им ператива-приказа, от рицательных ко нструкций («я 

не хо чу»); 

1) пл авность вы хода из ко ммуникации: му жчины го ворят в да нном сл учае 

то лько не обходимое;  

2) пе ребивание со беседника: для му жчин ха рактерна ча стотность и 

мн огофункциональность пе ребивания со беседника; 

3) дл ительные па узы: в пр оцессе ре чевого об щения му жчинам ха рактерно 

бо лее ча стое уп отребление па уз, чем у же нщин; 

4) пр ощание: му жчины ча сто иг норируют фо рмулы прощания. 

4. Ко ммуникативная са моподача: 

1) са мопрезентация: ун иверсальным пр едставлением у му жчин яв ляется 

пр едставление по фа милии, они пр едпочитают де ловой ст иль 

са мопрезентации; 

2) де монстрация ли чных ус пехов: са мопохвала ча ще ис пользуется 

му жчинами, что св язано с по требностью ук репления ко ммуникативной 

Позиции; 

3) са мокритика: му жчины и же нщины в од инаковой ме ре ис пользуют 



са мокритику, од нако це ли их дифференцированы. Му жчины ис пользуют 

са мокритику как пр ием ре чевого во здействия в це лях уб еждения или 

ра зубеждения собеседника. 

5. Об суждение ра зногласий: 

1) ка тегоричность об щения – му жчины в пр оцессе об суждения ра зногласий 

бо лее ка тегоричны, чем женщины. Му жчины ис пользуют бо лее ши рокий 

сп ектр ср едств ка тегоричности: ут верждение или от рицание в пр ямой фо рме; 

пр ямой во прос; по вторение от рицательной конструкции. 

Ре чевые шт ампы ка тегоричности, вы ражаемые му жчинами: «э то мой 

пр инцип…», «п олностью ув ерен в то м, чт о…», «п очему вы …» и т.д.; 

2) эм оциональный сп ор – му жчины бо лее сд ержаны в пр оявлении эм оций 

во вр емя сп ора; 

3) го товность к кр итике со беседника – кр итериями му жской кр итики 

яв ляются оц енки работоспособности. 

Му жчины ак центируют св ое вн имание на пр офессиональных и эт ических 

че ртах ха рактера со беседника;  

4) ср едства ко ммуникативного до минирования: му жчины ис пользуют 

ко ммуникативную ак тивность, де монстрацию эр удиции, пр ямое и от крытое 

вы ражение св оего мн ения, де монстрация за боты и т. д.;  

5) со отношение пр ямых и ко свенных фо рм: му жчины  ча ще ис пользуют 

пр ямые фо рмы ре гулятивов (2 ли цо, ед инственное число). 

6. Те матическая на правленность об щения: 

1) пр офессиональная те матика – до минантна для му жского по ла; 

2) пр облемы ли чной жи зни – у му жчин на блюдается ст ратегия ух ода от 

да нной те матики; 



3) об суждение тр етьих лиц – для му жчин это пе риферийная те ма, об ъектом 

об суждения яв ляются зн аменитые лю ди, да нная те ма – пр елюдия к ра зговору 

о де лах; 

4) пр облемы об щественной жи зни – яд ерная те ма му жчин; 

5) бы товые те мы во спринимаются му жчинами не гативно; 

6) об ъем об щения: му жской ди алог оч ень краток. 

     Ва рианты ре чевого по ведения ве сьма разнообразны. Они за висят от 

че ловека и це лей, ко торые он пр еследует в том или ин ом ви де 

коммуникации. Од нако сп ецифика ре чевого по ведения за висит не то лько от 

со циального ст атуса па ртнеров ре чевой коммуникации. Она им еет ряд та ких 

ха рактеристик, как ма нера ре чи и её ск орость, те мбр и гр омкость го лоса, 

ар тикуляция и ри тмичность произношения. 

      Та ким об разом, пр авильное ку льтурно-речевое по ведение в ра зличных 

си туациях см ожет бы ть до стигнуто за сч ет по нимания со циально-ролевого 

ст атуса со беседников, ко нтроля со держания со бственной ре чи и ум ения в 

сл овесной фо рме по казать св ое от ношение к па ртнеру и те ме беседы. 

      Им енно ре чевое по ведение со ставляет су щественную ха рактеристику 

ст ановления ин дивида как со циальной ли чности [13 Выготский]. Бы ть 

ли чностью – зн ачит об ладать со вокупностью зн аний о но рмах и пр авилах 

со циально од обряемого по ведения и бы ть сп особным пр именять их в 

со ответствующих си туациях общения. В ре чевом по ведении пр оявляется 

яз ыковая ли чность, пр инадлежащая да нному вр емени, да нной ст ране, 

да нному ре гиону, да нной со циальной (в том чи сле пр офессиональной и 

ге ндерной) гр уппе, да нной се мье [69 Че ботникова: 138-143]. Че ловек 

ст ановится ли чностью то лько в со вместной де ятельности с др угими 

людьми. Эту де ятельность, вк лючающую в се бя об мен ин формацией, 

вы работку об щей ст ратегии вз аимодействия, во сприятие и по нимание 



че ловека, пр инято на зывать ре чевым об щением [52 Речевое общение, его 

структура; 53, 54  Ре чевое по ведение и его особенности]. 

1. 3.1.Речевые ст ратегии и ре чевые та ктики – ос новные со ставляющие 

ре чевого поведения. 

     Ку льтура ре чевого по ведения тр ебует от со беседников не то лько 

со блюдения оп ределенных пр авил, но и эл ементарного ре чевого эт икета, и 

пр инципов об щения, од ним из ко торых яв ляется пр инцип вежливости. 

Пр инцип ве жливости вк лючает в се бя бл агожелательность, до бродушие, 

та ктичность, ск ромность и ве жливость, ко торые, в св ою оч ередь, и 

оп ределяют ха рактер взаимоотношений. 

     На ряду с пр инципами об щения не маловажное зн ачение им еют ре чевые 

ст ратегии и та ктики, пр именяемые собеседниками. 

     Ре чевые ст ратегии по могают в ре ализации од ной из ос новных фу нкций 

яз ыка – воздействующей. Ст ратегия – сл ово гр еческое, в пе реводе (s tratos – 

во йско, ago – ве ду) оз начает ис кусство пл анирования, ос нованного на 

пр авильных и да леко ид ущих прогнозах. «С тратегия» в со временной 

ли нгвистике по нимается неоднозначно. Это – со вокупность ре чевых 

де йствий [Тр уфанова: 58 ], «с пособ ор ганизации ре чевого по ведения в 

со ответствии с за мыслом, ин тенцией ко ммуниканта» [ Бо рисова: 85 ], 

«к омплекс ре чевых де йствий, на правленных на до стижение 

ко ммуникативных це лей [ Ис серс: 54]. По мн ению О.С. Ис серс, ст ратегия 

ба зируется на ин терпретации – им енно она ле жит в ос нове ре чевого 

воздействия. Ин терпретация не обходима при оп ерациях над зн аниями 

па ртнера, над его це нностными ка тегориями, эм оциями, волей. По на личию 

ли бо от сутствию ус тановки на ин терпретацию мо жно ра зграничить ре чевые 

стратегии. Ст ратегии пр едполагают мо тивы, св язанные с же ланием, во лей 

субъекта. Ре чевые ст ратегии св язаны с ти пичными мо тивами че ловеческого 

https://studopedia.ru/14_44665_rechevoe-obshchenie-ego-struktura-rechevoe-povedenie.html
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по ведения: уб еречься от пл охого, со хранить хо рошее, до биться лу чшего 

[Ис серс: 103]. Т.В. Ма твеева оп ределяет ре чевую ст ратегию как 

«м ыслительный пл ан об щения по средством ре чи, на правленный на 

до стижение об щей ко ммуникативной це ли в ре чевом со бытии, и, да лее, 

ор ганизации го ворящим св оего ре чевого по ведения в со ответствии с эт им 

пл аном, а та кже ус ловиями об щения, ро левыми и ли чностными 

ос обенностями ре чевых па ртнеров, ку льтурной тр адицией" [ Ма твеева: 284]. 

       На до речевом эт апе, по мн ению Т. В. Ма твеевой, ре чевая ст ратегия 

св язана с об щим за мыслом го ворящего, мо тивацией за думанной им ре чевой 

де ятельности и це леполаганием ре чи, с пр огнозированием ее ко нечного 

пр актического и ко ммуникативного результата. На ре чевом эт апе она 

пр едполагает ряд тв орческих це лесообразных де йствий го ворящего, 

на правленных на до стижение це ли об щения: от бор фа ктов и др угих 

со держательных ед иниц ре чи, от бор сл ов и др угих ед иниц ре чевого 

оф ормления и т.д. 

       Во вс ех пр иведенных оп ределениях ст ратегии уч итываются за висимость 

вы бора ее от це ли, ко ммуникативного на мерения и ситуации. Ин ыми 

сл овами, ст ратегия ре чевого об щения – это пр оцесс по строения 

ко ммуникации, на правленной на до стижение до лговременных результатов. 

Ст ратегия вк лючает в се бя пл анирование ре чевого вз аимодействия в 

за висимости от ко нкретных ус ловий об щения и ли чностей ко ммуникантов, а 

та кже ре ализацию эт ого пл ана, или ли нию беседы. В за висимости от це лей и 

ди скурса (п едагогического, по литического, ме дицинского и т.п.) вы деляют 

ра зличные стратегии. 

      Ит ак, ко ммуникативная ст ратегия яв ляется со вокупностью де йствий, 

на правленных на до стижение по ставленной ко ммуникативной це ли, а 

ре чевая та ктика – это ко нкретные сп особы ре ализации цели. 



       Ст ратегия, в от личие от та ктики, ко торая по зволяет до стигнуть эф фекта 

в са мом пр оцессе ра зговора, го товится заранее. При эт ом уч итываются 

ус ловия, при ко торых бу дет пр оисходить бе седа, ли чные ка чества 

со беседников, а та кже ме тоды, со гласно ко торым бу дет ре ализована це ль 

коммуникации. Об ычно ст ратегии в ре чевом по ведении ис пользуются для 

пр изыва со беседника к оп ределенному по ступку, за воевания ав торитета, 

во здействия на ми ровоззрение со беседника и т.п. 

     Лю бая ст ратегия для св оей ре ализации пр едполагает на бор та ктик, 

ре чевых хо дов, или приемов. От то го, на сколько уд ачно вы браны те или 

ин ые пр иемы, за висит ус пех или не успех вы бранной стратегии. Та ктика 

(греч. «и скусство по строения во йск») ре чевого об щения – это со вокупность 

пр иемов ве дения бе седы, ли ния по ведения на оп ределенном эт апе в ра мках 

от дельного ра зговора, или ед иница стратегии. Она вк лючает ко нкретные 

пр иемы пр ивлечения вн имания, ус тановления и по ддержания ко нтакта с 

па ртнером и во здействия на не го, уб еждение или пе реубеждение ад ресата, 

пр иведение его в оп ределенное эм оциональное со стояние и т.д. Ст оит 

от метить, что та ктика мо жет ме няться в за висимости от ус ловий об щения, 

по лученных св едений, чу вств и эмоций. Вы бор ре чевой та ктики за висит не 

то лько от сф еры об щения, но и от пс ихологического ти па со беседника, его 

ку льтурного ур овня, мо ральной ус тановки в мо мент общения. «Д остижение 

це ли во зможно, ес ли го ворящий в те чений вс его ци кла об щения 

ко нтролирует ин теллектуальные и эм оциональные пр оцессы сл ушающего 

та ким об разом, чт обы те пр ивели его в ко нечном сч ете к ну жному решению. 

Ме тоды, ко торыми по льзуется го ворящий при об работке па ртнера, 

пр едставляют ли бо не посредственные ст имулы де йствий, ли бо вы ступают в 

ка честве ус ловий» [ Ис серс: 110].Один и тот же че ловек при ра зличных 

об стоятельствах ст ремится ре ализовать ра зличные це ли или ст ратегические 



линии. См ена та ктик в ра зговоре – мы слительная оп ерация, хо тя мо жет 

со вершаться и ин туитивно [Ре чевое поведение]. Та ктики ре чевого по ведения 

пр едставляют со бой не которые пр иемы по ддержания ди алога и ва рианты 

по ведения с со беседником для то го, чт обы до биться оп ределенной цели. Это 

мо жет бы ть пр ивлечение вн имания, во здействие на па ртнера по бе седе, 

уб еждение или пе реубеждение со беседника, а та кже во здействие на его 

эм оциональное состояние. 

     О. С. Ис серс в мо нографии «К оммуникативные ст ратегии и та ктики 

ру сской ре чи» все ти пы ре чевых ст ратегий де лит на ос новные и 

вспомогательные. К ос новным ст ратегиям ав тор от носит: се мантические 

(к огнитивные), пр агматические, ди алоговые, риторические. К 

вс помогательным ст ратегиям от носятся: ди скредитация, по дчинение, 

по строение им иджа, фо рмирование эм оционального на строя, ко нтроль над 

те мой, ко нтроль над ин ициативой, пр ивлечение вн имания, др аматизация 

[Иссерс:108]. 

     Как пр авило, к ос новным ре чевым ст ратегиям от носят те, ко торые 

св язаны с во здействием на со беседника, его по ведение, си стему це нностей и 

т.д. Они на иболее зн ачимы с то чки зр ения ие рархии и целей. 

Вс помогательные ре чевые ст ратегии сп особствуют оп тимальному 

во здействию на со беседника, эф фективной ор ганизации диалога. 

Се мантические ст ратегии со относятся с це лями во здействия, а все ос тальные 

– с вт оростепенными целями.  

     Т.В. Ма твеева вы деляет сл едующие ст ратегии в ре чевом по ведении 

го ворящего: а) ин формативная (ц ель – пр оинформировать св оего 

со беседника); б) мо дальная (в оздействия, це ль – вы разить ли чные оц енки, 

эм оции, пс ихические на мерения го ворящего); в) ре гулятивная (н амерение – 

из менить по ведение со беседника); г) фа тическая (с вязана с га рмонизацией 



жи зненных ри тмов, с об щением как са мостоятельной гу манитарной 

це нностью); д) ди алоговая (к онтроль и ко рректировка св оего и чу жого 

по ведения во вр емя об щения) [ Ма твеева: 4, 11]. 

Ва жным и пе рвоначально не обходимым на пр отяжении вс его пр оцесса 

ко ммуникации яв ляется ус тановление ко нтакта, а за тем его поддержание. 

      Ре чевое об щение пр едполагает два ти па це лей, ко торые им еет в ви ду 

го ворящий: а) ду мает о ре зультате св оего со общения, то ес ть об 

эф фективности, б) пр осчитывает ва рианты по дходов, ко торые в бо льшей 

ст епени со ответствуют си туации общения. 

       И.Н. Бо рисова вы деляет: а) ре гулятивную ст ратегию, пр едназначенную 

для из менения по ведения со беседника; б) ди ктальную, це ль ко торой – 

«и нформировать со беседника о фа ктах, со бытиях об ъективной ре альности, 

ра ссуждать, ра ссказывать, ло гически ос мыслить те му ра зговора») и в) 

мо дальную ст ратегию, це лью ко торой яв ляется вы ражение св оих эм оций, 

чу вств, на строения в от ношении ре чи и ко ммуникативной си туации в целом. 

[6 Бо рисова: 12, 23]. 

       Та ктиками ст ратегий, пр едложенных Т.В. Ма твеевой, И.Н. Бо рисовой, 

мо гут бы ть: 

а) та ктика ци тирования (ц итирование из вестных лю дей, по могает 

го ворящему сд елать св ои су ждения уб едительными, ос нованными на 

пр иведенных вы сказываниях оп понента); 

б) та ктика «п риведение пр имера» (п рименяется для уб едительности 

вы сказывания, со здания ощ ущения не посредственного ко нтакта с 

те лезрителем, по нимания его пр облем); 

в) та ктика «у трирования», т.е. на меренное пр еувеличение зн ачения ка кого-

то со бытия, пр идание ему ир онической оц енки с це лью ди скредитации 

со перника (и спользование эм оционально-оценочной ле ксики (н агоняй, 



за чинщик др аки), пр иемов ср авнения, ко нтраста (с частье/смерть), пр иема 

др аматизма, во склицательных пр едложений); 

г) та ктика «п еревоплощения» (у частник пр ограммы пе ревоплощается в 

«н езнайку», «п ровинциала», чт обы ус тановить ра зрыв в зн аниях с 

со беседником);  

д) та ктика «н еожиданности» (и спользование в ре чи не ожиданной 

ин формации с це лью вн ушения те лезрителю не гативного об раза оп понента); 

е) та ктика «у ступка» (д емонстрация во ображаемой те рпимости по 

от ношению к оп понентам); 

ж) та ктика «о бращения» (и спользуется для ус тановления ко нтакта с 

оп понентом и зр ителями); 

з) та ктика ко мплимента (п риемы вы ражения си мпатии, фо рмирования 

эм оционального на строя, ус тановления до брых от ношений, уп равления 

ди станцией, см ещение вн имания ос обенно в си туации ко ммуникативной 

не удачи, ко ммуникативного ко нфликта или ди скомфорта); 

и) та ктика ин теграции (и спользование пр иема оч ерчивания св оего кр уга и 

пр исоединения ад ресата к гр уппе «с воих»); 

к) та ктика ко нструирования об раза па ртнера (и спользование пр иемов 

от ождествления, ат рибуции, ст ереотипизации и ус тановления ас социативных 

связей). 

    М. Н. Ким пр иводит сл едующую кл ассификацию ре чевых та ктик: 

1. Пр оективные та ктики, су ть ко торых за ключается в то м, что че ловеку 

пр едоставляются не определенные, не однозначные ст имулы, ко торые 

ис пытуемый до лжен ра звивать и дополнять. К ним от носятся: 

1) Св ободные ас социации – вы зывают у со беседника ра зличного ро да 

об разные пр едставления, вы ходящие за ра мки ст ереотипных (« Представьте 

се бе…», «А ес ли…», …); 



2) Пе рсонификация – по буждение че ловека, с од ной ст ороны, пе реложить 

св ои мы сли, чу вства, пе реживания на др угого че ловека, с др угой ст ороны – 

са мому по пробовать по чувствовать чу жие пс ихологические ре акции и 

со стояния (« Какие чу вства Вы бы ис пытали на ме сте…»); 

3) Мо делирование си туаций и сц енариев – ис пользуется при не однозначных 

си туациях (« Если бы чт о-то сл училось…»): 

4) За вершение ве рбальных или ви зуальных ко мплексов – по могают по лучить 

бо лее не посредственную ре акцию на да нное явление. (« Если бы Вам 

пр ишлось де лать …, как бы Вы поступили?»); 

1) Ан алогии – со поставление од ного с другим. 

2. Ус тановление ко нтакта с со беседником, ко торое вк лючается в се бя 

во просы, на правленные на на лаживание ре чевого взаимодействия. Как 

пр авило, во просы за даны в до брожелательной фо рме, вы зывающие 

за интересованность со ст ороны собеседника. За сч ет них мо жно уз нать 

ва жные ас пекты об щественной жи зни ко ммуниканта, вы делить че рты его 

ли чности, пр оявить ин терес и т.д. 

3. Во здействие на со беседника – это во просы, по буждающие че ловека к 

че му-либо (« Как Вы са ми оп ределяете св ое амплуа?»), вы звать ре акцию 

со беседника на чт о-либо, вы звать во споминания, сп ровоцировать на 

от кровенный ра зговор и т.д. 

4. Пр овокационные во просы – во просы, ко торые та ят в се бе не кий ск рытый 

см ысл, чт обы по ставить со беседника в за труднительное положение. 

5. Во здействие на со беседника с це лью по лного ра скрытия те мы, в ко тором 

сн ачала ус танавливается пс ихологический ко нтакт (д еталь би ографии, 

но вости из сф еры со беседника и др.) и вв од в ку рс те мы ра зговора, да лее 

пр оисходит ра ссуждения по да нной те матике с по мощью ра знообразных 

пр иемов [ Ким]. 



      Та ким об разом, мо жно сд елать вы вод о то м, что лю бое вы сказывание 

оп ределяется ус тановкой го ворящего и ко ммуникативным ко нтекстом, 

ко торый во здействует на вы бор той или ин ой ре чевой тактики. 

      Как ви дим, ед иной кл ассификации ко ммуникативных ст ратегий и та ктик 

ср еди ис следователей не т, чт о, по мн ению О.С. Ис серс, за висит от 

мн огообразия са мих ко ммуникативных ситуаций. Но, не смотря на эт о, все 

ис следователи от мечают, что ст ратегии – это пл ан об щения, ко торых 

ре ализуется с по мощью ко нкретных ре чевых тактик. 

      В св оей ра боте мы бу дем пр инимать во вн имание все пр едставленные 

кл ассификации ст ратегий и та ктик, по скольку они не пр отиворечат др уг 

др угу, а до полняют др уг друга. 

1. 3.2.Речевое по ведение и ре чевое об щение те леведущего – ос нова 

со здания его им иджа 

      В со временном ми ре, в ко тором лю ди не мы слят св оей жи зни без СМ И, 

те левидение яв ляется од ним из са мых во стребованных ср едств ма ссовой 

информации. Те леведущие де ржат в св оих ру ках са мый мо щный ин струмент 

фо рмирования мн ения зр ителей – слово. По мн ению А. А. Кн язева, 

со блюдение оп ределенных фо рм ре чевого по ведения яв ляется чр езвычайно 

ва жным для ра боты в ра дио- и те левизионной жу рналистике, ос обенно в 

ди алогических и по лилогических жанрах. К. Бр едемайер от мечает, что 

ре чевое по ведение лю дей в со циально ор иентированном об щении им еет ряд 

особенностей. Пр ежде вс его, сл едует от метить, что в со циальном 

вз аимодействии от четливо вы ражен об служивающий ха рактер ре чевой 

де ятельности; зд есь ре чь вс егда по дчинена вн еречевой це ли, на правлена на 

ор ганизацию со вместной де ятельности людей. Эта ос обенность, по мн ению 

ав тора, пр едопределяет зн ачительно бо лее ст рогую (в ср авнении с 

ме жличностным вз аимодействием) ре гламентацию ре чевого поведения. Хо тя 



но рмы ре чевого по ведения от носятся к сф ере мо лчаливых со глашений 

ме жду чл енами об щества, им енно в сф ере со циально ор иентированного 

об щения их со блюдение со провождается зн ачительно бо лее ст рогим 

ко нтролем [Бредмайер]. М.Н. Во лодина вы деляет ос новные ис ходные 

ус ловия для со вместного вз аимодействия лю дей: 

1. На личие у со беседников об щей це ли, хо тя бы кратковременной. Об щая 

це ль до лжна пр исутствовать, да же ес ли ко нечные це ли уч астников 

ко ммуникации ра зличны; 

2. До ведение ко ммуникации до ло гического заключения. 

Эти ус ловия М.Н. Во лодина об означает «п ринципом ко операции», т.е. 

пр авила вз аимодействия, при ко торых уч астники ко ммуникации де йствуют в 

ра мках оп ределенной це ли и те ме об щения [ Володина]. 

      И. П. Гр айс, вс лед за И. Ка нтом, вы деляет че тыре ка тегории по стулатов 

(м аксим), со блюдение ко торых до лжно сд елать ко ммуникацию бо лее 

ус пешной: 

ма ксима ко личества – вы сказывание до лжно со ставлять ст олько 

ин формации, ск олько не обходимо для те кущей це ли; 

ма ксима ка чества – вы сказывание, по во зможности, до лжно бы ть 

пр авдивым; 

ма ксима ре левантности – вы сказывание до лжно со ответствовать пр едмету 

разговора; 

ма ксима яс ности – вы сказывание не до лжно со держать не понятных для 

со беседника сл ов [ Гр айс, 67 Формаеновская]. 

     Пл анирование ко ммуникации, от мечает И.Г. Ро дченко, за висит от 

за кономерностей, пр оявляющихся в ре чевом по ведении лю дей [ Родченко:. 

79]. На ос нове ти пичных че рт ре чевого по ведения ав тор вы деляет 

сл едующие ти пы лю дей: 



1. «С истемщики» – от личаются тщ ательным от ношением к по дготовке речи. 

Их пр имеры ко нкретны, ци таты то чны, на блюдается об илие фа ктов, цифр. 

Ре чь пр едставителей да нного ти па сп окойна, ча сто су ха и не выразительна, 

шу тки и ме тафоры вс тречаются кр айне ре дко в их речи. Не смотря на 

хо рошую по дготовку, да нный тип мо жет по терпеть не удачу, ес ли не бу дет 

сл едовать че ткому ал горитму де йствий, от влекаться во вр емя выступления. 

2. «М ыслители» лю бят ра ссуждать вс лух, но вы ступление их ли шено 

ле гкости и из ящества, от сутствует артистизм. Да нный тип ск лонен к 

ис пользованию на глядных ма териалов, не за ботятся о вп ечатлении, ко торое 

они мо гут пр оизвести на окружающих. 

3. «П оэты» об ладают бо гатым сл оварным за пасом и им еют ра звитое чу вство 

языка. Хо рошо вл адеют ме тафорами, ги перболами, ал легориями, и др угими 

из образительно-выразительными ср едствами языка. Сл ожностью «п оэтов» 

яв ляются ра мки же сткого пл ана, ра бота с информацией. 

4. «В ожди» – эн ергичные, во одушевляющие ораторы. Да нный тип ст роит 

св ое вы ступление на об илии бе зупречной ар гументации и яр кости 

жи зненных примеров. Но вы ступление мо жет бы ть не удачным, ес ли оно 

не интересно са мому оратору. [ Ро дченко: 79-80]. 

     Те леведущий яв ляется по казателем ку льтуры со бственного ре чевого 

по ведения бл агодаря ре чевому во здействию, ко торое он ок азывает на 

те лезрителей и пр исутствующих на передаче. 

      Од нако, сч итает В.М. Бе резин, ре альная ре чь гр ешит от ступлениями или 

на рушениями тех или ин ых пр авил ко ммуникации: лю ди бы вают 

мн огословны, не вс егда го ворят то, что ду мают, их ре чь бы вает от рывочной, 

неясной. Но ес ли на рушение не ка сается ба зового пр инципа ко операции, 

вз аимодействие пр одолжается и до стигается тот или ин ой ур овень 

взаимопонимания. В пр отивном сл учае от ступление от пр авил мо жет 



об ернуться ра зрушением ко ммуникации и де градацией ре чи [ Березин]. По 

мн ению Н.И. Фо рмановской, Г.В. Ку знецова, бо льшое зн ачение для 

ре гулирования со циальных вз аимодействий им еет пр инцип ве жливости, 

оп ределяющий ха рактер со циальных взаимоотношений. От четливо 

ос ознаваемая от правителем со общения це ль тр ебует пр одуманной фо рмы 

со общения и пр огнозируемой ре акции аудитории. 

     В со циальном вз аимодействии ос обое зн ачение пр иобретают 

пр именяемые со беседниками ре чевые ст ратегии и тактики. Ст ратегия 

вк лючает в се бя пл анирование ре чевого вз аимодействия в за висимости от 

ко нкретных ус ловий об щения, а та кже ре ализацию эт ого пл ана, т.е. ли нию 

беседы. 

      Та ктики вк лючает ко нкретные пр иемы пр ивлечения вн имания, 

ус тановления и по ддержания ко нтакта с па ртнером и во здействия на не го, 

уб еждение или пе реубеждение ад ресата, пр иведение его в оп ределенное 

эм оциональное со стояние и т.д. Та ктики мо гут ме няться в за висимости от 

ус ловий об щения, по лученных св едений, чу вств и эм оций См ена та ктик в 

ра зговоре – мы слительная оп ерация, хо тя мо жет со вершаться и интуитивно. 

Со бирая и ос мысливая та ктические пр иемы, мо жно на учиться пр именять их 

со знательно и мастерски. 

      Ос обенности ре чевого по ведения ве дущего оп ределяются как 

ха рактеристиками жа нра, так и в бо льшой ст епени ус ловиями дв ойной 

ад ресации: ад ресатами вы ступают ин тервьюируемые и ма ссовый зритель. 

Ор иентация ре чевого по ведения ве дущего на ма ссового ад ресата, на его 

ин тересы и це нности ос обенно яр ко вы ражена в жа нре ток-шоу. По скольку в 

за дачи ве дущего вх одит за являть те му об суждения, на правлять ее ра звитие, 

ко нтролировать ди алог в ст удии, вы сказывать св ою оц енку по об суждаемым 

во просам и т.д., пр едставляется во зможным вы делить в ре чи ве дущего 



се мантические, пр агматические, ди алоговые и ри торические стратегии. 

Ри торические ст ратегии на правлены на оп тимальную ре ализацию вс ех 

пр очих ст ратегий, на ос уществление оп ределенного ре чевого во здействия на 

адресата. Сп ецифика те леобщения ме жду ко ммуникантами, ст иля те леречи, 

ти па те левизионного ди скурса пр едопределена ин терактивным ха рактером 

со временного телевидения. Ко нститутивными пр изнаками те левизионного 

ди скурса то к-шоу яв ляются уч астники, хр онотоп, це ли, це нности, ст ратегии, 

те матика, жа нры (р азновидности), пр ецедентные те ксты, ди скурсивные 

фо рмулы, сц енарность и драматургичность. Ст ратегии, со ставляющие 

ос нову ре чевого вз аимодействия ко ммуникантов в пр оцессе со здания 

те левизионного пр одукта (т ок-шоу), пр едставлены дв умя ос новными 

си стемами: 1) ре ализуемые те лекоммуникатором (с тратегии не уклонного 

сл едования те ме то к-шоу, вы зова на от кровенность, ра зъяснения); 2) 

ре ализуемые те лезрителем (с тратегии са мовыражения и аргументирования). 

В ст руктуре ка ждой из ст ратегий вы деляется на бор та ктик, ко торые 

со относятся со ст ратегией как ва рианты с инвариантом. Мо дель 

те левизионного жа нра то к-шоу ст роится на ос нове его ли нгвистических и 

эк стралингвистических пр изнаков с уч етом ин терактивного ха рактера 

те лекоммуникации и на ционально-культурной сп ецифики те левизионного 

об щения ко ммуникантов в ток-шоу. 

      Для ад екватного по нимания ре чевого со общения уч астники 

ко ммуникации ра зличными сп особами об означают со циальные от ношения, в 

ст руктуре ко торых пр едполагается ра звернуть общение. Кр оме пр ямых 

пр едставлений, ко гда на зываются на иболее зн ачимые для об щения 

со циальные ро ли со беседников, су ществуют ко свенные – со циально-

символические ср едства де монстрации со циального ст атуса и ро левых 

ре пертуаров общающихся. 



      К чи слу ве рбально-символических ср едств уч еные от носят:  

а) вы бор фо рмы об ращения [67 Фо рмановская 118]. Фо рма об ращения мо жет 

вы являть со циальную ие рархию, а при ра венстве со циальных ст атусов 

вы ражать ли чное от ношение к партнеру. При эт ом ис пользуются 

сп ециальные сл ова, ук азывающие на ст атус ли ца, к ко торому об ращаются, 

на пример: «д амы и го спода», «к оллеги» и др. Ме няя фо рмы об ращения, 

мо жно по дчеркнуть фо рмальность или не формальность отношений. 

На пример: «т оварищи», «д рузья», «эй ты, го лубчик», «милейший». Сх одную 

фу нкцию мо гут вы полнять и вы бранные фо рмы пр иветствий или пр ощаний: 

«З дравствуйте», «П риветствую ва с», «З дорово, ре бята», «В сего 

хо рошего», «П ока», «С алют» и др. В ка честве оп ределенной оц енки 

па ртнера ис пользуются вы сказывания: «. ..А за давались ли вы во просом; 

по чему это так?»; «В опрос вам понятен?»; «Хорошо. Ес ли вам ле гче с 

эт ого на чать, на чните с этого. По тому что в це лом я хо тел бы, чт обы вы 

на звали...»; 

б) на меренная им итация пр оизношения оп ределенной гр уппы, 

пр инадлежность к ко торой демонстрируется. С од ной ст ороны, ес ли нам 

нр авится па ртнер, мы «п риспосабливаем» наш яз ык, пр оизношение к его 

языку. С др угой ст ороны, ес ли мы хо тим от делаться от др угого че ловека или 

гр уппы, мы по дчеркиваем ра зличия в на шей ре чи; 

в) ст иль произношения. Вы деляют: вы сокий (п одчеркнуто пр авильное 

уп отребление сл ов и по строение пр едложений, во спринимается как 

оф ициальный, бо лее фо рмальный, ди станцированный), ни зкий (р азговорная 

ре чь, с ис пользованием сл енга, жа ргонизмов во спринимается как 

не формальный, др ужеский ст иль); вл иятельный и не влиятельный ст или; 

г) ис пользование фо рмы «т ы»/«вы» – обращений. «Т ы» – фо рма, как 

пр авило, ас социируется с не формальными, др ужескими от ношениями, а 



«В ы»-форма – с фо рмальными и эм оционально отчужденными. Пе реход от 

«Т ы» к «В ы» де монстрирует не одобрение, от чуждение, не приятие, 

враждебность. Об ратное пе реключение, на против, оз начает ра сположение, 

сн ижение фо рмальности и бо льшего дружелюбия. Од нако пе реход от фо рмы 

«В ы» к фо рме «Т ы» бы вает не вс егда допустим. На пример, об ращение  

вл иятельного ли ца на «т ы» к че ловеку ст арше се бя по во зрасту и за слугам, 

же лающего тем са мым по дчеркнуть св ои як обы бл изкие от ношения с 

по следним, на са мом де ле ха рактеризует это вл иятельное ли цо как че ловека 

не культурного и не воспитанного [67 Фо рмановская: 11 9; 1 Аб жанова, 

Абжанов]. 

     Че ловек, пр офессионально св язанный с ре чевой де ятельностью и 

пр ивыкший к пу бличным вы ступлениям (л ектор, жу рналист, ди ктор ра дио и 

те левидения), св ободно чу вствует се бя в об щении, его ре чевое по ведение 

вы дает в нем че ловека, вл адеющего ре чью, же стами, мо гущего 

ко нцентрировать вн имание слушателей. Не св язанный же с «р ечевой» 

пр офессией че ловек, ок азавшись пе ред ми крофоном, ве дет се бя ск ованно, 

не естественно, не зн ает, ку да де вать ру ки, му чительно по дбирает слова. 

     Од нако ре чь по пулярного те леведущего или зв езды ми рового ур овня 

мо жет ха рактеризоваться по рой су щественным на рушением ст илистического 

баланса. И это ст ановится в по следнее вр емя, к со жалению, до статочно 

уб едительным до казательством то го, что го ворить пл охо не то лько не 

ст ыдно, но да же пр естижно, что мы да леко уш ли от то го вр емени, ко гда «и з-

за уж асного пр оизношения че ловек мог до ко нца дн ей ос таться на дне 

общества». В эт ом сл учае ре чевое по ведение «п редстает как ви зитная 

ка рточка че ловека в об ществе, от ражающая ре альное вз аимодействие 

ли нгвистических и эк стралингвистических факторов». Пр инятие ре шений, 

ка ким бы ть, ор иентируясь на за коны сп роса и пр едложения, не избежно ве дет 



к св ертыванию ин дивидуальности, к за мене ее ти повым яв лением, 

пр ограммой, ма ской, т. е., как пи шет Э. Фр омм, к фо рмированию ли чности с 

ры ночной ориентацией. У та кой ли чности «на ка ждый мо мент вр емени 

ра звиваются им енно те ка чества, ко торые мо гут бы ть пр оданы на ры нке с 

на ибольшим ус пехом [68 Фромм]. Для ли чности эт ого ти па со здание 

во стребованного на ры нке об раза ст ановится са мостоятельной ри торической 

задачей. Од нако пр огресс во зможен та м, где ид ет во спитание 

ин дивидуальностей, об ладающих не то лько со вокупностью зн аний, но 

сп особных и им еющих во зможность пр именить эти зн ания на практике. 

Мо нопольная пр опаганда ед инственной по веденческой мо дели не 

сп особствует ра звитию по лноценной ли чности с ши роким ко гнитивным 

ди апазоном, ха рактеризующейся ос ознанностью св оих су ждений и вы бора 

 [ Че ботникова 138-143]. 

      Те леведущему, как ни кому др угому, сл едует об ращать вн имание на св ое 

ре чевое по ведение и, в пе рвую оч ередь, на св ою ре чь, ко торая до лжна 

со ответствовать не то лько но рмам ли тературного яз ыка, ск олько ос новным 

пр инципам и пр авилам ре чевого по ведения: ве жливости, то чности 

пе редаваемой ин формации, ув ажительному от ношению к телезрителям. 

Со здание им иджа те леведущего оп ределяется его ре чевым по ведением и 

не посредственно ре чью – тщ ательно от бираемыми яз ыковыми ср едствами, 

бл агодаря ко торым он ли бо за воевывает ав торитет и си мпатии у 

те лезрителей, ли бо, на против, вы зывая не гативную ре акцию, ди станцирует 

се бя от ни х, а его пе редачи не по льзуются ус пехом и сп росом у телезрителя. 

 

Выводы 

      

     Им идж в пе реводе с ан глийского (i mage [ˈɪmɪdʒ] – «образ», 

«изображение», «отражение») – это ст ереотип че ловека, за крепившийся в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ма ссовом со знании, от ражающий в ко нцентрированной фо рме су ть че ловека 

или партии. 

      В Ро ссии по нятие «и мидж» по явилось ср авнительно не давно (в со ветское 

вр емя это сл ово не бы ло за фиксировано ни в ка ких сл оварях) Как пр авило, 

им идж со здается для по ложительного во сприятия ге роя, в да нном сл учае 

телеведущего. 

      Эф фективность те левизионного об щения с те лезрителями оп ределяется 

ли чностным им иджем телеведущих. Со здание им иджа те леведущего – 

пр оцесс дл ительный и со стоит из не скольких этапов. В ка честве 

до минирующих, вы деляют три со ставляющих «р аботающего» им иджа: 

ум ение го ворить «на яз ыке» св оей ау дитории; зн ание то го, что им енно 

се годня ее во лнует; ос трота ума и чу вство юмора. 

      Ос новными те левизионными ра звлекательными жа нрами в на стоящее 

вр емя яв ляются: ре алити-шоу, то к-шоу, те левикторины, те левизионные 

иг ры,  шо у,  ин формационные пр ограммы, ин тервью, ре портаж, но востные 

пр ограммы, сп ортивные пр ограммы, фи льмы и сериалы. Все жа нры за висят 

от эк ранного вр емени и эк ранного ме ста (в ремени су ток, канала). 

     Для ис следования ре чи вы бранных на ми те леведущих (М. Га лкина и И. 

Ур ганта) на иболее зн ачим жа нр то к-шоу и шоу  

     То к-шоу (от англ. ta lk – го ворить, бе седовать и sh ow – де монстрация, 

по каз) – это жа нр те лепередач с об суждением ка кого-либо во проса с 

уч астием пр иглашенных зр ителей, т.е. это ра зговорное зр елище, ра зговорное 

пр едставление, ра зговорный диалог. Мы под то к-шоу бу дем по нимать 

ра зговорный те левизионный жа нр, ст роящийся в во просно-ответной фо рме с 

не пременным уч астием ха ризматичного ве дущего, зр ителей в ст удии, 

ко мпетентных эк спертов и го стей с ин тересной историей. 



    Жа нр то к-шоу во зник на ам ериканском те левидении в 60 -х го дах ХХ ве ка, 

его со здателем сч итают жу рналиста Фи ла Донахью. Как па ртнер Фи ла 

До нахью по те лемостам (с со ветской ст ороны) ст ал из вестен те лезрителям 

Вл адимир Познер. 

     Ав торы со временных уч ебников по ку рсу те лежурналистики сх одятся во 

мн ении, что в на стоящее вр емя то к-шоу яв ляется од ним из на иболее 

ра спространенных на от ечественном те левидении жа нров, как бы ни 

ан онсировалась со ответствующая передача. 

       Жа нр то к-шоу ск орее ра звлекательный, чем ин формационный, и при 

от сутствии мо ниторинга ау дитории чр еват ск укой и по терей адресности. 

     Не пременными ко мпонентами то к-шоу, кр оме ве дущего, вы ступают го сти 

(« герои»), зр ители и, по возможности. ко мпетентные эксперты. 

    С по явлением то к-шоу на ам ериканском те левидении во зникла и ос обая 

до лжность – мо дератор ток-шоу. Ор ганизаторы то к-шоу на ро ссийском 

те левидении ак тивно по льзуются ус лугами модераторов. Ра зновидностей 

то к-шоу су ществует множество. По этому они мо гут бы ть кл ассифицированы 

по ра зным кр итериям: те лемост, те ледебаты, бе седа, дискуссия. 

     То к-шоу – от носительно мо лодой жа нр на от ечественном телевидении.     

Это те левизионный жа нр, ха рактеризующийся пр едопределенностью ро лей 

уч астников, це лью и фо рматом их об щения, сп ецифической тематикой. 

От личие жа нра то к-шоу от ин тервью за ключается в ис пользовании иг ровых 

эл ементов, бы товом ха рактере те матики с уч астием «т ретьего ад ресата» 

(а удитории) в студии. То к-шоу, со четая су щностные пр изнаки ин тервью, 

ди скуссии, иг ры, ко нцентрируется во круг ли чности ве дущего, Сц енарий то к-

шоу те сно св язан с «в опросно-ответной» ос новой эт ого жанра. Им енно 

фо рма, ка чество, вид и ло гика по следовательности во просов оп ределяют 

ин тригу и ди намику ра звития сю жетной ли нии программы. 



     Ку льтура ре чевого по ведения тр ебует от те леведущих не то лько 

со блюдения оп ределенных пр авил, но и со блюдения эл ементарного ре чевого 

эт икета и пр инципов общения. Не маловажное зн ачение им еют ре чевые 

ст ратегии и та ктики, пр именяемые собеседниками. 

     Ре чевые ст ратегии по могают в ре ализации од ной из ос новных фу нкций 

яз ыка – воздействующей. Ст ратегия ре чевого об щения – это пр оцесс 

по строения ко ммуникации, на правленной на до стижение до лговременных 

результатов. Лю бая ст ратегия для св оей ре ализации пр едполагает на бор 

та ктик, ре чевых хо дов, или приемов. Та ктика ре чевого об щения – это 

со вокупность пр иемов ве дения бе седы, ли ния по ведения на оп ределенном 

эт апе в ра мках от дельного разговора. Та ктика мо жет ме няться в за висимости 

от ус ловий об щения, по лученных св едений, чу вств и эмоций. Та ктики 

ре чевого по ведения пр едставляют со бой не которые пр иемы по ддержания 

ди алога и ва рианты по ведения с со беседником для то го, чт обы до биться 

оп ределенной це ли: пр ивлечение вн имания, во здействие на па ртнера по 

бе седе, уб еждение или пе реубеждение со беседника, во здействие на его 

эм оциональное со стояние и др. 

      По скольку в со временных ис следованиях нет ед иной кл ассификации 

ко ммуникативных ст ратегий и та ктик, в ра боте бу дут уч итываться все 

пр едставленные кл ассификации, в за висимости от ре чевого по ведения 

из бранных те леведущих М.А. Га лкина и И.А. Урганта. 

      Для ад екватного по нимания ре чевого со общения уч астники 

ко ммуникации ра зличными сп особами об означают со циальные от ношения, в 

ст руктуре ко торых пр едполагается ра звернуть общение. Кр оме пр ямых 

пр едставлений, ко гда на зываются на иболее зн ачимые для об щения 

со циальные ро ли со беседников, су ществуют ко свенные – со циально-



символические ср едства де монстрации со циального ст атуса и ро левых 

ре пертуаров общающихся. 

      К чи слу ве рбально-символических ср едств уч еные от носят: а) вы бор 

фо рмы об ращения, ко торые мо гут вы являть со циальную ие рархию или 

вы ражать ли чное от ношение к па ртнеру; б) на меренную  им итацию 

пр оизношения оп ределенной гр уппы, пр инадлежность к ко торой 

де монстрируется; в) ст иль пр оизношения: вы сокий, ср едний, ни зкий, 

вл иятельный и не влиятельный ст или; г) ис пользование фо рмы «т ы»/«вы» – 

обращений. 

     Че ловек, пр офессионально св язанный с ре чевой де ятельностью и 

пр ивыкший к пу бличным вы ступлениям (л ектор, жу рналист, ди ктор ра дио и 

те левидения), св ободно чу вствует се бя в об щении, его ре чевое по ведение 

вы дает в нем че ловека, вл адеющего ре чью, же стами, мо гущего 

ко нцентрировать вн имание слушателей. 

      Со здание им иджа те леведущего оп ределяется его ре чевым по ведением и 

не посредственно ре чью – тщ ательно от бираемыми яз ыковыми ср едствами, 

бл агодаря ко торым он ли бо за воевывает ав торитет и си мпатии у 

те лезрителей, ли бо, на против, вы зывая не гативную ре акцию, ди станцирует 

се бя от ни х, а его пе редачи не по льзуются ус пехом и сп росом у телезрителя. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Гл ава II. Со поставительный ан ализ ре чевого им иджа те леведущих М. 

Га лкина и И. Ур ганта  

      Пе редачи, в ко торых вы ступают те леведущие М. Га лкин и И. Ур гант, 

но сят ра звлекательный ха рактер, от носятся к жа нру то к-шоу и его 

ра зновидности шоу (1 Канал). Пр оводятся в ве чернее вр емя (в те чение 25 

минут). В ос новном ср авниваются пе редачи «В ечерний Ур гант», ру брика 

«В згляд сн изу», и «Л учше вс ех», т.е. пе редачи, ко торые ве дут И. Ур гант и М. 

Га лкин с детьми. 

2.1.Сравнительная ха рактеристика ре чевого по ведения М. Га лкина и И. 

Ур ганта 

     На ми за писаны и пр оанализированы 2 шоу с де тьми из пе редачи 

«В ечерний Ур гант» – «В згляд сн изу» и два шоу с М. Га лкиным «Л учше 

вс ех», а та кже вс треча М. Га лкина и И. Ур ганта в пе редаче «В ечерний 

Ургант». Обе пе редачи ве дутся на 1- ом ка нале в ве чернее вр емя, по вр емени 

за нимают ка ждая пр имерно по 25минут. Пе редача «В ечерний Ур гант» 

по явилась ра ньше (2012г.) пе редачи «Л учше вс ех» (п оследняя су ществует 2-

3 года). 

     М. Га лкин и И. Ур гант по св оему ре чевому по ведению, ск орее вс его, 

«п оэты», т.к. об ладают бо гатым сл оварным за пасом и им еют ра звитое 

чу вство языка. Хо рошо вл адеют ме тафорами, ги перболами, ал легориями, и 

др угими из образительно-выразительными ср едствами языка. Но им не чу ждо 

ис пользование эл ементов по ведения «с истемщиков», «м ыслителей» и 

«в ождей», т.к. не сл ожно ог раничить се бя вр еменными и пр. ра мками 



бе седы, вс есторонне ис пользовать информацию. Оба те леведущих – 

вы сокообразованные, ум ные и та лантливые ак теры, шо умены, пр екрасно 

вл адеющие ау диторией и зн анием ли тературного яз ыка, ум еющие ве сти 

бе седу аб солютно на лю бую те му и с ка ким уг одно че ловеком по во зрасту, 

об разованию, ин тересам, эрудиции. 

    В ре чевом об щении  и М. Га лкин, и И. Ур гант ис пользуют все три ви да 

деятельности. Вз аимодействие пр еимущественно ко нтактное, па ртнерское и 

со трудническое, т.к. те леведущие об щаются с детьми. Ре чевое об щение 

вз аимодействует с не речевым, в т.ч. со циальным, ос обенно у М. Га лкина 

(м имика, же сты, по за, те лодвижения), что пе реходит к во здействию на 

па ртнера и см ысловому контакту. С ус пехом ис пользуются об оими 

те леведущими по веденческий, аф фективный и ин формативный ко мпоненты, 

в ре зультате че го все бе седы с де тьми ок анчиваются ус пешно да же в том 

сл учае, ко гда де ти в на чале бе седы с те леведущим на чинают пл акать (т акое 

бы ло у М. Га лкина при бе седе с дв ухлетней де вочкой, ко торую ему уд алось 

оч ень бы стро ус покоить и пр одолжить ве сти бе седу как ни в чем не бывало). 

Пр оцессуальный ко мпонент бе седы у на званных те леведущих – это 

го ворение и слушание. Зн аковый – ис пользование ус тной ре чи в ви де 

ди алога с пр едоставлением во зможности ре бенку как мо жно бо льше ск азать 

о се бе, т.е. ра скрыть себя. Ко ммуникация ме жду ве дущими и де тьми в 

ос новном ли чностная и од новременно ма ссовая, т.к. ор иентирована на 

бо льшую ау диторию не то лько си дящих в ст удии, но и вс ех те лезрителей, 

см отрящих их передачи. Ме таязыковая ко ммуникация ос уществляется в 

сл учае, ес ли ре бенок не со всем по нимает, о чем го ворит, или ве дущему 

ну жно пу блике по яснить, что им еет в ви ду его па ртнер по коммуникации. 

     По ср едствам от ношений те леведущие ис пользуют пр еимущественно 

ус тную ре чь, хо тя им не чу жды и эл ементы па ралингвистической 



ко ммуникации (ж есты, ми мика, ме лодия) и да же ве щественно-знаковой 

(и грушки, подарки). Ме жличностные от ношения у ве дущих с де тьми в 

ос новном др ужеские, пр иятельские, да же ко гда по следние в си лу не знания 

или не достаточного во спитания мо гут ск азать ве дущему оч ередную гр убость 

или бестактность. На пример, в пе редаче у М. Га лкина де вочка лет 3-4 

ск азала, что ей во просы за дает «к акой-то дядька-дурацкий». Га лкин от крыто 

сп росил, не им еет ли она его в виду. По сле эт ого он ср азу пе ревел ра зговор 

на др угую те му и на чал за давать во просы, ин тересные эт ой девочке). 

    Ос новной ст иль об щения, ис пользуемый те леведущими, – это об щение 

др ужеского ра сположения +с овместная ув леченность, ис пользуется по рой и 

об щение-заигрывание, ве рнее по дыгрывание ин тересам и во зрастному 

ин теллекту ребенка. 

     Ис ходя из ха рактеристики об щения, мо жно ск азать, что М. Га лкин и И. 

Ур гант в бе седе с де тьми  ис пользуют как ре чевое (в ербальное), так и 

не речевое (н евербальное) по ведение, ре зультатом ко торого ок азываются 

до брожелательные от ношения с де тьми и по ложительные эм оции, 

по лучаемые те лезрителями от эт их пе редач, ко торые хо чется см отреть сн ова 

и снова. 

     Не сомненно, что с ка ждой но вой пе редачей ве дущие со вершенствуют 

св ою ко ммуникативную ко мпетенцию, т.е. зн ания, ум ения и на выки, 

не обходимые для по нимания чу жих и по рождения со бственных пр ограмм 

ре чевого по ведения, ад екватность це лям, сф ерам, си туациям общения. Это 

им по могает бы ть по стоянно ин тересными для те лезрителей, у мн огих 

вы зывает же лание пр иводить св оих де тей на оч ередные те лепередачи, чт обы 

и та ланты св оих де тей по казать ми ру, и им еть во зможность по общаться с 

та кими ин тересными со беседниками, как М. Га лкин и И. Ургант. 



    Оба те леведущих в ре чевом по ведении так или ин аче ок азывают ре чевое 

во здействие на св оих ма леньких ко ммуникантов: со циальное, 

во леизъявление, ра зъяснение, ин формирование, эм оциональное и оценочное. 

Бл агодаря эт ому ра знообразному во здействию те лезритель по нимает, 

на сколько та лантлив ре бенок, ок азавшийся в ст удии, на сколько он и его 

ро дители ам бициозны, во спитанны или не воспитанны, де йствительно ли 

ст оило св ое ди тя по казывать вс ем и де монстрировать его таланты. 

Во зникают и др угие во просы: ну жны ли та кие пе редачи, ко рректны ли са ми 

ве дущие, вс егда ли их ре чевое по ведение с де тьми оп равдано, и мн. др. 

    По ти пу ко ммуникации у те леведущих со св оими ма ленькими па ртнерами 

ре ализуется вн ешне ра вноправный ди скурс, а по су ти он пе рсуазивный, т.е. 

не равноправный, т.к. те леведущие во здействуют на св оих ко ммуникаторов и 

до биваются св оей це ли: за ставить их бы ть от кровенными, 

не посредственными, пр одемонстрировать ма ксимально св ои та ланты, ра ди 

че го их и пр игласили в студию. Од нако ве дущие до лжны это сд елать та к, 

чт обы де ти не по чувствовали да вление с их стороны. Зд есь ис пользуются 

та ктики пр осьбы, уб еждения, по дыгрывания па ртнерам, ко мплимента, 

ис кренней за интересованности, же лания по ддержать их ин терес, 

сп ровоцировать на по лучение же лаемого от вета и т.д. 

     С по зиций ге ндерного ас пекта на ши те леведущие пр оявляют в бе седе 

да же с де тьми в ос новном му жские ка чества общения. 

     По скольку ве дущие бе седуют с де тьми и в ос новном ма ленькими, то, как 

пр авило, пр иветствие они ис пользуют по чти в ка ждой пе редаче (о собенно М. 

Га лкин), ос обенно к де вочкам, ли бо ср азу вс тупают в ра зговор; за дают 

во прос и на страивают со беседника на де ловой ра зговор общения. По скольку 

обе пе редачи за планированы, то и ко ммуникация с пр иглашенными в ст удию 

де тьми пл анируется за ранее, так же, как и за очное пр едварительное 



зн акомство с бу дущим со беседником, что уже ви дно из на чала беседы. Оба 

те леведущих на стойчивы в св оей це ли: ра зными пу тями во звращаются к 

то му во просу, от вет на ко торый хо тят услышать. Ко мплименты на де тей не 

жа леют на пр отяжении вс ей бе седы, ос обенно М. Галкин. Бе седа мо жет 

на чаться ср азу с ко мплимента, тем бо лее, ес ли оп ускается пр иветствие, а 

по рой пр исутствует и то, и другое. Ро вный, не сл ишком гр омкий го лос, 

см ягченная ин тонация, по за, ми мика, а то и са мокритика (ч аще вс тречается у 

М. Га лкина) – все фа тическое об щение на правлено на ра скрытие 

не посредственности и от кровенности в бе седе ребенка. Ст ремление к 

ра зговору «по ду шам» че рез от кровенность в бе седе, мо лчание, дл ительные 

па узы, сс ылка на из вестных ли чностей, в т.ч. и на се бя и св оих бл изких 

(о собенно у М. Га лкина, т.к. ес ть на ко го со слаться) и др. – все это 

ха рактеризует те леведущих мужчин. Все бе седы пр отекают по од ному 

сц енарию с не которыми от клонениями, в за висимости от то го, что бу дет 

де монстрировать ма ленький собеседник. Ис пользуются пр ямые фо рмы 

об щения (т ы- к со беседнику), пр актически не за фиксировано пр ощание, 

пр ямое вы ражение св оего мн ения и т.д., пе ребивание собеседника. 

Са мопрезентация в пе редачах с де тьми бы вает, но за фиксирована она в 

бо льшей ст епени у И. Ур ганта: (у не го он а, как и у М. Га лкина, за явлена 

за ранее: пе редачи «В ечерний Ур гант», «Л учше вс ех» с М. Галкиным). 

Од нако И. Ур ганта не ме нее дв ух-трех раз пр едставляет т.н. на зываемый 

те левизионный ко нферансье, за тем се бя пр едставляет сам И. Ургант. Кр оме 

то го, во вр емя пе редачи зр итель ви дит по стоянные ти тры бо льшими 

ра зноцветными бу квами: «В ечерний Ургант». В пе редаче «Л учше вс ех» 

по добная вн ешняя ат рибутика отсутствует. Ес ли го ворить о те матике, ри тме, 

те мпе бе седы, то пр офессиональная те матика пр еобладает у об оих 

те леведущих, но у М. Га лкина она ре ализуется с од ним ре бенком на 



пр отяжении вс ей пе редачи, а у Ур ганта – с ра зными де тьми и с ра зной (р еже 

с од ной) тематикой. Ри тм и те мп у М. Га лкина бо лее ра змеренный, во просы 

от личаются бо льшей то чностью фо рмулировки, краткостью. Да и са ма 

пе редача у М. Га лкина от личается бо лее вы сокой пр едварительной 

по дготовкой (с ведения о ре бенке со браны за ранее, по дготовлены и 

пр иглашены на ко нкретную пе редачу со ответствующие пр офессиональным 

да нным ре бенка ар тисты, му зыканты, сп ортсмены, ко торые на сц ене ст удии 

вк лючаются с ре бенком в со ревновательный пр оцесс или по могают ему 

лу чше пр оявить св ои сп особности и умения). По этому ре бенку ле гче 

со средоточиться на пе редаче у М. Га лкина и от ветить на по ставленный 

во прос, чем у И. Урганта. 

2.2.Речевые ст ратегии и та ктики, ис пользуемые М. Га лкиным и И. 

Ур гантом св оих пе редачах 

     Ос новными ст ратегиями, ко торые ис пользуют М. Га лкин и И. Ур гант в 

пе редачах со св оими юн ыми со беседниками, пр иглашенными в ст удию, 

яв ляются пр агматическая, ди алоговая, мо дальная, ре гулятивная, фа тическая, 

со вершенствование св оего им иджа и др. 

     Для ре ализации св оих ст ратегий в пе редачах «Л учше вс ех» и «В згляд 

сн изу» те леведущие ис пользуют са мые ра знообразные та ктики: ко мплимент, 

ус тановление ко нтакта, об ращение, пр иветствие, «п риведение пр имера», 

ут рирование, пе ревоплощение, та ктики не ожиданности, ус тупки, 

во здействия на со беседника, и др. 

     По скольку за писанные на ми пе редачи  «В згляд сн изу» и «Л учше вс ех» – 

это пе редачи с де тьми, то в ре чевом по ведении об оих те леведущих 

ос новными та ктиками ок азываются об ращение к де тям по им ени, на ТЫ, 

пр иветствие, ус тановление ко нтакта, пр оявление ин тереса к их мн ению, к их 



ин тересам, ди алоговая фо рма об щения: во прос – ответ. К др уг др угу 

ве дущие то же об ращаются на ТЫ. На пример:  

1.И. И он ве рнулся к на м/Максим Галкин! Ма кс/ привет! Ма кс, дорогой! Как 

мы те бя жд али!; 

2. (б еседа с де вочкой, пр ишедшей на ка стинг): 

И. Ну ра ссказывай про себя./ Ты кто? / Рок-звезда?/ Ты…  

Д. Да!  

И. Так ум еешь сд елать козу? (показывает)./ Вот так и ск ажи РО-ок! 

(у трирование, во здействие) 

Д. (д елает ко зу в зал и кр ичит) Ро-ок!! 

И. Молодец! Что ты любишь? (п охвала) 

Д. Я лю блю петь! 

И. На чинай петь! Ну да вай начинай! (п редложение, во здействие) 

Д. (п оет-кричит гр омко) А я не хо чу/ не хо чу по ра счету/ а я по лю бви/ по 

лю бви хочу!!/ 

И. А гр омче можешь? (у трирование, во здействие) 

Д. –Да!/ (к ричит из по следних си л) Св ободу/свободу/ мне да йте св ободу/ Я в 

св ою вы сь улечу! 

И.У те бя ап парат из мерения да вления с собой? (п росьба ск рытая) 

Д. Нет. 

И. Жалко. /Щ ас бы по мерили/ ин тересно бы ло бы // (п редположение, 

ут рирование) [« Вечерний Ур гант» от 25.09.2015 г. (И.- Ив ан, М.-Максим, Д.-

девочка, пр ишедшая на ка стинг]: 

 (Д евочка Ки ра – К, Ма льчик Ваня. – В.). 

3.И. Та к/рассказывай/что у те бя за костюм? 

К. У ме ня ко стюм ве дьмы/ Я жуткая!/Люблю ва рить зе лье/ лю блю 

ст рашные ис тории ра ссказывать/  лю блю ст рашные пе сни петь. 



И. Ну сп ой ст рашную пе сню/ Кира! Как же мы без ст рашной песни? 

К. (п оет-кричит) Я зл ая ко лдунья/ во площение зла!/ И ко гда по смотришь 

мне в гл аза…Так что бе регись меня! [2. Ве черний Ур гант – 01. 11. 20 13 г. 

«В згляд сн изу на Хэллоуин». И. – И. Ур гант, К. – де вочка Ки ра, пр ишедшая 

в студию]. 

4. М. Привет!/ Пр ивет/ красавица! 

З. Привет! 

М. Это кто ж та кая красавица? 

З. – Злата. [« Лучше вс ех» с М. Га лкиным: М. – Га лкин, З. – де вочка Зл ата, 

три го да] (п риветствие, ко мплимент, об ращение на ТЫ). 

5. М. О-О!/ Вот это улов! (г лядя на Кс ению, у ко торой в ру ках це лая св язка 

медалей). Пр ивет/ Ксения! 

К. Здравствуйте! 

М. Как настроение? 

К. Отлично! 

М. Ни чо се связочка! / А за ка кие же та нцы да ют та кие медали?  

К. Я та нцую ер ику, ст еп, мо дерн…, мн ого еще чего. [Л учше вс ех с М. 

Га лкиным: М. – Га лкин, К. – Кс ения, де вочка 9л ет] (п риветствие, об ращение 

по им ени, ко мплимент, восхищение).  

     В це лом ре чевые ст ратегии и та ктики бо лее пр одуманы и по дготовлены у 

М. Га лкина, чем у И. Урганта. Это на блюдается на пр отяжении вс ей 

передачи. Са ми пе редачи им еют су щественные от личия (х отя во зраст де тей 

от 2-3 лет до 10 -12 ко леблется и у И. Ур ганта, и у М. Галкина). 

    1. Пе редачи от личаются ко личественным со отношением детей. У И. 

Ур ганта на пе редаче пр исутствует не сколько де тей (3 -5 и бо лее), у М. 

Га лкина – то лько од ин ребенок. 



      2. У И. Ур ганта на пе редаче пр исутствуют пр осто де ти (на их та лантах и 

ум ениях вн имание ос обенно не фи ксируется), У М. Га лкина – де ти, в пе рвую 

оч ередь, та лантливые и уже мн ого че го ум еющие делать. 

     3. И. Ур ганту ва жно те лезрителю по казать ур овень мы шления де тей и их 

пр едставление об от дельных об щественно-политических со бытиях, 

по литических де ятелях, гд е-то за ставить за думаться над их пр едставлениями 

(у стами мл аденца гл аголет ис тина), но ча ще по веселить те лезрителя 

де тскими на ивными суждениями. Га лкин же не то лько ве селит зр ителей 

де тскими на ивными ра ссуждениями, но за ставляет не вольно во схищаться 

вс ех вз рослых  их да леко не де тскими до стижениями в сп орте, зн аниях и т. п., 

ко торые они тут же де монстрируют со св оей де тской непосредственностью. 

      4. И. Ур гант св оих ма леньких го стей кр айне ре дко пр едставляет пу блике 

и по чти не пр иветствует и не пр овожает их (п обеседовал и отпустил). М. 

Га лкин пр иветствует св оих по допечных по чти вс егда и вс егда пр едставляет 

их ли бо в ко нце  пе редаче, ли бо в на чале и  конце. 

     5. К И. Ур ганту де ти об ращаются и на ТЫ, на Вы, или ни как не 

об ращаются, к М. Га лкину – то лько на ТЫ. 

     6. Са мопрезентация И. Ур ганта вн ешне по дается оч ень со лидно (см. 

ос обенно 1-ю за пись, где Ур гант пр едставлен не то лько в на звании пе редачи 

«В ечерний Ур гант», но и дв ажды в ре чи те леведущего (д ругого) всю 

пе редачу, и в ре чи са мого И. Урганта. М. Га лкин в пе редаче «Л учше вс ех» не 

пр едставлен во все или ко свенно в ре чи ок ружающих, на зывающих его по 

имени. 

      7. Сц енарий пе редачи тщ ательнее пр одуман и сп ланирован у М. Га лкина, 

чем у И. Ур ганта: во -первых, во вс ех пе редачах од на и та же сх ема 

ко мпозиции (з накомство, ра зговор по ду шам, вы явление ин тересов у 

ре бенка, зн акомство с те ми, кто пр ишел в ст удию по ддержать св ое ди тя, 



за тем де монстрация та лантов и ум ений ре бенка, в ко торых и сам Га лкин 

не редко пр инимает ак тивное уч астие (п рыгает, как ре бенок, та скает 

та лантливое ди тя на ру ках по сц ене, от жимается вм есте с ним от по ла, 

по могает в иг ре), зн акомит бу дущего ар тиста, сп ортсмена, ви зажиста, 

ст илиста с уже из вестными лю дьми, до стигшими бо льших ус пехов в том или 

ин ом ви де тв орчества, за ботится о по дготовке ко стюмов, кр асочно 

оф ормленной сц ене, где ре бенок бу дет вы ступать, о не обходимых пр едметах  

и т. п.). В ко нце пе редачи Га лкин не то лько вс ем пр едставляет бу дущую 

зв езду, но и с по мощниками на граждает то ржественно ре бенка ме далью 

«Л учше вс ех», рю кзачком со сл адостями, иг рушкой или цв етами, по сле че го  

ре бенок под то ржественную му зыку ид ет к св оим бл изким в зал. У И. 

Ур ганта все по добные пр иготовления св едены к ми нимуму: во зможны ка кие-

то иг рушки и др., не обходимые для бе седы, но не для по дарков, ни каких 

то ржественных пр оводов то же нет. 

     8. Все ст ратегия и та ктики и со провождающие их ре чевые и не речевые 

ср едства у М. Га лкина (п ри де монстрации св оего им иджа ум ного и зн ающего 

че ловека) на правлены на со здание пр аздника ре бенку и его ро дителям, на 

по лучение уд овольствия от пе редачи вс еми те лезрителями, а не то лько 

на ходящимся в студии. И. Ур ганту ва жнее вс его пр одемонстрировать св ой 

им идж и по казать св ое пр евосходство вз рослого, ум удренного оп ытом 

че ловека пе ред де тьми и см отрящими его пе редачу зрителями.  

      По этому пе редачи М. Га лкина «Л учше вс ех», не смотря на то, что они 

по явились лет на пя ть по зже «В згляда сн изу» И. Ур ганта, на много 

ин тереснее и яр че последнего. 

2.3. Яз ыковые ср едства, ис пользуемые М. Га лкиным и И. Ур гантом для 

со здания св оего им иджа 



     Яз ыковые ср едства, ис пользуемые те леведущими в на званных пе редачах, 

с од ной ст ороны, ст ереотипны, а по тому и в ка кой-то ст епени ид ентичны, с 

др угой ст ороны, им еются и оп ределенные отличия. 

     Об щей, как уже го ворилось, ок азывается фо рма об ращения к де тям: на 

ТЫ и по им ени, ин огда ум еньшительному: Со ня, Ва дик, Кс юша, Сл авик, 

ре чевые ср едства ис пользуются не йтральные и ра зговорные, кн ижные 

ср едства, тем бо лее те рмины, ве дущие ст ремятся не ис пользовать, за 

ис ключением тех сл учаев, ко гда де ти в си лу ув леченности ка ким-нибудь 

за нятием, са ми не на чнут уп отреблять сп ециальную те рминологию (в эт ом 

сл учае ве дущие пр оявляют св ою ко мпетентность и хо рошие св едения о 

пр едмете разговора). Ра зговорные ча стицы НУ /ВОТ, сл ова-предложения 

ДА /НЕТ, пр иветствие в фо рме ПР ИВЕТ, зв ательная фо рма им ени, 

ум еньшительного не редко: Ва нь, Ва дьк, Кс юша, ра зговорные сл ова и 

вы ражения но рмально (в зн ачении хо рошо), ва ляемся по по лу (в зн ачении 

см еемся до сл ез), хв атай (= бе ри), мо жешь сд елать козу? (ж ест из образить 

па льцами), ма ть честна́я (о ре сницах де вочки), вот это улов! (о ме далях 

де вочки), а гр омче можешь? (в см ысле пе ть), ну давай! (п ой!), да вай 

сп росим, ну да вай са дись об ратно, до сюда, ни чо се! (в осхищение), кл асс, 

здо́рово! (в осхищение), эта по ловина не в се бе (о зр ительном за ле), ой, ты 

господи! (в полголоса), жа лко/ щас бы по мерили (д авление у де вочки, оч ень 

гр омко по ющей ро к-музыку), по ехали/смотрим, вс е, хв атит = пе рестань), 

все су ществительные ко нкретные, на зывающие ко нкретные пр едметы, 

яв ления, ск азочных пе рсонажей и др. из об ласти за нятий де тей: та нцы, па па, 

ма ма, по дружки, са дик, пе льмешки; ко стюм ве дьмы, гр афа Др акулы, 

че ртиков, де путата, ст ихотворение/стишок; жа ргонизмы и пр осторечия: 

кл асс, здо́рово, ал чный, ра ботать без ос ечек, аж, бабёнка. Пр илагательные 

от мечены в ос новном ка чественные и в по ложительной ст епени ср авнения 



(с трашный, ин тересный, но вый, ма ленький, см ешной, ве селый), 

пр евосходная ст епень ис пользуется как в ра зговорной ре чи (в са мом 

на дежном ме сте, та кие те плые, та кая об аятельная, за мечательный, 

огромный). Ча сто вс тречаются ра зговорные си нтаксические ко нструкции с 

до полнительной фр азовой гр аницей да /нет: А Св етлана зд есь/да?/в ст удии 

си дит?/, Се рьезно/да?; па рцеллированные ко нструкции Логика!/ Та кой/ хо д/ 

Ре бята/ пр идумали/ В эт от раз. 

      Из образительно-выразительные ср едства те леведущие ис пользуют ре дко 

и в ос новном в оф ициально-торжественном об щении с те лезрителями или 

си дящими в ст удии (о собенно при самопрезентации). Это эп итеты хо лодный 

гл аз, ве черний Ур гант; эт ап ле денящего кр овь/ ка стинга, ме тафора+ 

пе рифраза: те кут ог ромные ре ки де нег; вот это улов! ан титеза: 

се нтябрьская жа ра – хо лодный гл аз; По вернулись ко вс ем, к ко му хо тели 

по вернуться/и не по вернулись к те м/ к ко му не хо тели; То ес ть ко гда все 

ед ут в Ег ипет/ ты ед ешь в Мо скву/ ко гда все ед ут в Мо скву/ ты ед ешь в 

Египет?; ал огизм: То ес ть те бе че тыре/ а ты жи вешь дв адцать в 

Пе тербурге?; по вторы: Ма кс/ привет! Ма кс, дорогой! Как мы те бя ждали!/ 

Я вс егда/ я вс егда до по следнего жд ал/ что ты ве рнешься/ я ве рил;… И 

надеялся! Я на деялся и ве рил; До бро пожаловать!/ До бро по жаловать на 

пе редачу «В ечерний «У ргант»; пе речисление од нородных чл енов 

пр едложения: Се годня в го стях /ю морист/ шо умен/ ки ноактёр/ Ма ксим 

Галкин! (а синдетон – бе ссоюзие); И ма му сд ала/ и по другу/и ре сницы 

(п олисиндетон – многосоюзие). 

     Сл едует от метить из лишнее мн огословие, ча стые по вторы од них и тех 

сл ов и вы сказываний без на добности, бы стрый те мп ре чи, дл инные 

по строения фр аз в бо льшей ст епени св ойственны И. Урганту. М. Га лкин 



пр едпочитает ко роткие фр азы, ср едний, по рой чу ть за медленный те мп ре чи, 

по вторы без не обходимости пр актически не употребляет. 

2.4. Ре чевой эт икет как ср едство со здания ре чевого им иджа М. Га лкина 

и И. Ур ганта 

     Ре чевой эт икет со блюдается в ос новных че ртах об оими те леведущими: 

пр езентация (с амопрезентация), пр иглашение, об ращение, пр иветствие, 

бл агодарность, ко мплимент, по хвала, со вет, вы слушивание от вета на 

за данный во прос, со чувствие, пр осьба, во схищение, предложение. Од нако 

все на званные жа нры эт икета  ис пользуются ве дущими по-разному. 

     Ос новная фо рма пр иветствия к де тям у об оих те леведущих «Привет!». 

Од нако пр иглашение, пр иветствие и пр езентация го стя ст удии вс егда 

ис пользуются М. Га лкиным (к эт ому об язывает и са ма пе редача, на ко торую 

пр иходят де йствительно оч ень та лантливые де ти, и ка ждый ре бенок 

ну ждается в его пр едставлении пу блике): Пр ивет, красавица! Это кто ж 

та кая красавица? Зл ата/ я хо чу те бе ск азать/ ты та кая обаятельная! 

Не ужели те бе вс его три го да?; Привет. Ксения!; И. Ур гант кр айне ре дко 

ис пользует как пр иветствие к го стю, так и его презентацию. 

.   Ко мплимент и по хвала, по дбадривание, ле стные ко мментарии М. Га лкин 

ис пользует не то лько на ка ждой пе редаче, но и на од ной пе редаче 

неоднократно. И. Ур ганту по добное не свойственно. Ес ли ко мплимент и 

по хвала ес ть, то они оч ень редки.  

     Пр осьба-предложение у М. Га лкина на правлены на ре альное 

по дбадривание ре бенка в ка чественном ис полнении та нца, пе сни, иг ры на 

му зыкальном ин струменте, сп ортивного эл емента и т.п.; у И. Ур ганта – на то, 

чт обы ре бенок, не по няв ир онии, сп ел, ст анцевал и т.п. та к, как он ум еет, не 

по нимая, что он это де лает плохо.  



     Ир онические за мечания по по воду на ивных, по рой са моуверенных 

де тских вы сказываний ис пользуют ши роко оба телеведущих. Од нако за дача 

у них разная. М. Га лкин ир онией ст ремится сн ять ли бо из лишнюю 

са моуверенность в ре чи ре бенка, ли бо ус омниться в де йствительности то го, о 

чем юн ый го сть ст удии говорит. Ир ония в по хвале, как пр авило, до брая, 

см ысл ко торой «ну что с ре бенка взять»). У И. Ур ганта ир оническая по хвала 

мо жет бы ть и недоброй. Напр. от рывок из пе редачи «В ечерний Ур гант от 

25.09 20 15 г.):  

И. Ну ра ссказывай про себя./ Ты кто? / Рок-звезда?/ Ты…  

Д. Да! 

И. Так ум еешь сд елать козу? (показывает)./ Вот так и ск ажи РО-ок! 

(п росьба-предложение с ир онией) 

Д. (д елает ко зу в зал и кр ичит) Ро-ок!! 

И. Молодец! (п охвала с ир онией) Что ты любишь? 

Д. Я лю блю петь! 

И. На чинай петь! Ну да вай начинай! (п росьба-предложение) 

Д. (п оет-кричит гр омко) А я не хо чу/ не хо чу по ра счету/ а я по лю бви/ по 

лю бви хочу!! 

И. А гр омче можешь? (п одбадривание+ пр едложение) 

Д. –Да!/ (к ричит из по следних си л) Св ободу/свободу/ мне да йте св ободу/ Я 

в св ою вы сь улечу! 

И.У те бя ап парат из мерения да вления с собой? (с крытая пр осьба-вопрос с 

по двохом, не понятным де вочке) 

Д. Нет. 

И. Жалко. /Щ ас бы по мерили/ ин тересно бы ло бы // (и ронический 

комментарий). 



2.5. На рушения в ре чевом по ведении М. Га лкина и И. Ур ганта, ве дущие к 

сн ижению их ре чевого им иджа 

     Как уже го ворилось, оба те леведущих – вы сокообразованные, 

вы сококультурные, гр амотные лю ди, вн ешне ве сьма пр ивлекательные, 

ст ройные, по дтянутые, с бо льшим чу вством юм ора и вы соким чу вством 

св оего до стоинства, по стоянно ст ремящиеся к по вышению св оего им иджа 

как те леведущих и не то лько, ум еющие ра зговорить и за интересовать 

пр актически лю бого че ловека: от уч еного, по литика, ак тёра – до ма ленького 

ребенка. 

      Обе ан ализируемые пе редачи «В згляд сн изу» и «Л учше вс ех» ве дутся 

ими жи во и ин тересно, с юм ором, их с уд овольствием см отрят те лезрители 

вс ей страны. 

      Од нако от дельные, во зможно, не значительные, на рушения в ре чевом 

по ведении те леведущих все же обнаружены. Ос обенно они от мечены в 

ре чевом по ведении И. Урганта. Эт о, ск орее вс его, об ъясняется, как сл ишком 

бо льшой ув леченностью ре кламы се бя лю бимого, так и не достаточной 

по дготовкой и пр одуманностью са мой передачи. 

      Пр ослушав и по смотрев до ко нца пе редачу, те лезритель так и не по нял, в 

чем за ключался эт ап / эт ого/ ле денящего кр овь/ ка стинга во «В згляд 

снизу». 

    Уже го ворилось о то м, И. Ур гант по чти не пр иветствует и не пр едставляет 

св оих юн ых го стей пу блике, а ср азу на чинает бе седу с вопросов. Пр ощание с 

оч ередным ре бенком та кже отсутствует. 

     При вы сокой за явке в ре кламе пе редачи о да льнейшем ра звитии со бытий, 

са мо ра звитие со бытий эт ой за явке не вс егда  соответствует. Ср.: Ст аршие 

де ти во зомнили се бя на ставниками / и пр одолжают от сеивать но вых 

ка ндидатов в на шу ру брику./Давайте по смотрим оч ередной/ эт ап / эт ого/ 



ле денящего кр овь/ ка стинга во «В згляд снизу». Ес ли мы пр очитаем или 

пр ослушаем и пр осмотрим те кст вс ей пе редачи, то вр яд ли по ймем, в чем 

за ключался ле денящий кр овь/ кастинг. 

     В ре чевом по ведении И. Ур ганта по рой вс тречаются не корректные 

за мечания, ср авнения, во просы, не желательные для ре бенка, да для 

те лезрителей то же, ср.:  

1.И. Вы мо гли бы вз ять де ньги у де тей/ на ставниками ко торых вы бы ли/ 

чт обы по мочь им по пасть в на шу передачу? 

С. Да/ я/ не т/ 

И. У де тей бр али бы деньги? 

Н., В. Нет/нет. 

С. Вот чт обы они нам да вали/ а та к…(передача от 25.09.2014 г.); 

Вр яд ли та кой во прос де тям-наставникам, вы бирающим на ка стинг но вых 

де тей, сл едовало во обще задавать. 

2. И. Ну правильно/. За говорил как де путат/ ко торый по пал в ДТП. 

М.-4. Я в ДТ П/ ни когда не попаду. 

И. Так го ворит то т/ ко гда вы езжает из ба ни пь яный… 

М.-4. Я не бу ду из ба ни пь яным выезжать! 

И. Так де путат го ворит же не (В ечерний Ур гант – 01. 11. 20 13 г. «В згляд 

сн изу на Хэллоуин». Ма льчик пр ишел на пе редачу в ко стюме депутата).  

3. И. (у де вочки) Что та кое реклама? 

Д. Это за работок денег. 

И. У те бя аж ли цо за светилось./Вот ты /вот те бе ск олько лет? 

Д. Семь. 

И. А ты уже ал чная бабёнка!/ Вот как так? (В ечерний Ургант. Вз гляд 

сн изу на рекламу. 23.10.2020 г.; де вочка – Д., ма льчик – М.) 



     Ко мментарий о пь яном де путате, вы езжающем из ба ни, ха рактеристика 

се милетней де вочки «а лчная ба бенка» яв но не уместны в да нной си туации и 

со здают о са мом ве дущем не гативное впечатление. 

    Те ма о же нихах и не вестах с дв ух - во сьмилетними де тьми – из любленный 

пр ием бе седы у об оих телеведущих. 

      Од нако и зд есь у И. Ур ганта от мечается не которая не уместность и 

за тянутость эт ой бе седы, в от личие от М. Га лкина, ко торый все с 

не обыкновенной ле гкостью пр евращает в до брый юм ор, шу тку, по рой с 

на меком на себя. Ср.:  

И. Староверов? Тв оя фа милия Староверов? Из яслав Староверов./ Не 

та ким я те бя пр едставлял/ ма льчик Изя. (А каким? – ум естно за мечание 

ведущего?) 

ИС. Жил на св ете ма льчик Изя и см отрел он те левизор/ был он су пер-

пупер… и по думал «х орошо»….(в ко нце см ех в зале). 

И. Да вай, София! 

С. Мне не со всем по нравилось/ по тому что ну /стихотворение не см ешное/ 

там см еха не вы зывает/ ну ка к-то… 

И. Мо жет бы ть/ те бе имя Изя не нравится? 

С. Нет. 

И. Хо рошее имя Изя? 

С. Ну/ нормальное. 

И. Мо гла бы ко гда-нибудь вот за Изю вы йти замуж? 

С. Не т/ вот за не го нет! 

И. Не т/ не за не го!/В пр инципе/за ка кого-нибудь др угого Изю? 

С. Ну/ я бы по думала на счет эт ого имени. 

И. Ка кое имя в ка честве му жа те бе на иболее симпатично? 

С. Серёжа. 



И. Ты бы вы шла за муж за Сергея? 

С. Угу. 

И. А от чество что?/ Семенович? 

С. Серафимович. 

И. Это ко нкретное имя? 

С. Не т/просто я так думаю. (В ечерний Ургант. Вз гляд сн изу от 25.09. 20 15 

г.) 

2. М. Вот как ты сч итаешь / ты вы росла/ ты вз рослый че ловек или еще 

нет? 

З. Взрослый!/ Но ма ма вз рослей ме ня/ а Ди ма ма ленький/ во т/ досюда/. 

М. Кто та кой Дима? 

З. Ди ма – это у ме ня в садике. Он до сюда мне. 

М. Вот посюда?/Тебе? 

З. Да.  

М. Ты мо жешь встать? 

З. (в стает) Он до сюда/ по тому чт о… 

М. На до до сюда/ чт обы же нихом стать? 

З. Ага! 

М. Ага!/ Понятно./Ну да вай са дись обратно./ Я помогу./ Ты кем ст анешь/ 

ко гда вырастешь? (« Лучше вс ех» с де вочкой Зл атой 3 года). 

В др угой пе редаче, ко гда ма льчик 8 лет за явил, что же нится на де вушке 

ст арше его на 27 ле т, М. Га лкин как бы про се бя от метил: «К акая зн акомая 

ра зница в возрасте!» пе ревел ра зговор на об ъект, бо лее ин тересный для 

св оего юн ого гостя. 

Выводы 

     М. Га лкин и И. Ур гант – те леведущие пе редач шоу с де тьми «В згляд 

сн изу» и «Л учше всех». Оба те леведущих – вы сокообразованные, ум ные и 



та лантливые ак теры, шо умены, пр екрасно вл адеющие ау диторией и зн анием 

ли тературного яз ыка, ум еющие ве сти бе седу аб солютно на лю бую те му и с 

ка ким уг одно че ловеком по во зрасту, об разованию, ин тересам, эрудиции. 

    В ре чевом об щении и М. Га лкин, и И. Ур гант ис пользуют все три ви да 

деятельности. Вз аимодействие пр еимущественно ко нтактное, па ртнерское и 

со трудническое, т.к. те леведущие об щаются с детьми. Ос новой об щения 

яв ляется ре чевое и не речевое по ведение, бл агодаря ко торому те леведущие 

ок азывают ре чевое во здействие на св оих юн ых го стей: со циальное, 

во леизъявление, ра зъяснение, ин формирование, эм оциональное и оценочное. 

Ос новными ст ратегиями, ис пользуемыми М. Га лкиным и И. Ур гантом в 

на званных пе редачах яв ляются пр агматическая, ди алоговая, мо дальная, 

ре гулятивная, фа тическая, ст ратегия «с овершенствование св оего им иджа» и 

др. 

     Для ре ализации св оих ст ратегий в пе редачах «Л учше вс ех» и «В згляд 

сн изу» те леведущие ис пользуют ра знообразные та ктики: ус тановление 

ко нтакта, об ращение, пр иветствие, ко мплимент/похвала, «п риведение 

пр имера», ут рирование, пе ревоплощение, не ожиданность, ус тупка, 

во здействие на со беседника, пр осьба, уб еждение, по дыгрывание па ртнерам и 

т.д.  

       С по зиций ге ндерного ас пекта те леведущие пр оявляют му жские ка чества 

об щения: вс тупление с де тьми ср азу в ра зговор, не редко ми нуя пр иветствие 

(п риветствие по чти вс егда ре ализуется в фо рме «п ривет»), на стойчивость в 

до стижении це ли (р азными пу тями по стоянно во звращаются к во просу, на 

ко торый хо тят по лучить от вет), в ад рес со беседника ис пользуют 

ко мплименты и по хвалу, мо гут пе ребить ра зговорчивого ре бенка и 

по вернуть бе седу в ин ое русло. Ос новная фо рма об щения на ТЫ, об ращение 

по им ени в ра зговорно-дружеской фо рме: Сл авик, Вл адик, Со ня, Ни ка, 



Кс еня/Ксюша и т. п., го лос ро вный, не сл ишком гр омкий, со см ягченной 

интонацией. Ст ремление к ра зговору «по ду шам» пр оявляется че рез 

от кровенность в бе седе, мо лчание, дл ительные па узы, сс ылку на из вестных 

ли чностей, в т.ч. и на се бя и св оих бл изких – все это ха рактеризует и И. 

Ур ганта, и М. Галкина. Все бе седы пр отекают по од ному сц енарию с 

не которыми от клонениями, в за висимости от то го, что бу дет 

де монстрировать ма ленький собеседник. 

Од нако пе редачи ре чевые ст ратегии и та ктики бо лее пр одуманы и 

по дготовлены у М. Га лкина, чем у И. Урганта. 

    Са ми пе редачи от личаются как в ко личественном пл ане (у Ур ганта – от 3 

до 5 де тей, у Га лкина – од ин ре бенок), так и по сц енарию, по дготовке, по даче 

материала. На пример: 

     У И. Ур ганта на пе редаче пр исутствуют пр осто де ти (на их та лантах и 

ум ениях вн имание не фи ксируется), У М. Га лкина – де ти, в пе рвую оч ередь, 

та лантливые и уже мн ого че го ум еющие делать. 

     И. Ур ганту ва жно те лезрителю по казать ур овень мы шления де тей и их 

пр едставление об от дельных об щественно-политических со бытиях, 

по литических де ятелях, по веселить те лезрителя де тскими на ивными 

суждениями. Га лкин же за ставляет не вольно во схищаться вз рослых да леко 

не де тскими до стижениями св оих юн ых го стей в сп орте, зн аниях, ум ениях и 

т.п., ко торые они тут же де монстрируют со св оей де тской 

непосредственностью. 

      И. Ур гант св оих ма леньких го стей кр айне ре дко пр едставляет пу блике и 

по чти не пр иветствует и не пр овожает их. М. Га лкин пр иветствует св оих 

по допечных по чти вс егда и пр едставляет их ли бо в ко нце пе редачи, ли бо в 

на чале и конце. 



     К И. Ур ганту де ти об ращаются и на ТЫ, на Вы, к М. Га лкину – то лько на 

ТЫ. 

     Са мопрезентация И. Ур ганта вн ешне по дается со лидно  (н есколько раз в 

од ной передаче). М. Га лкин ли бо во все не пр едставлен, ли бо пр едставлен 

ко свенно в ре чи ок ружающих, на зывающих его по имени. 

      7. Сц енарий пе редачи тщ ательнее пр одуман и сп ланирован у М. Га лкина, 

чем у И. Ур ганта:  

      8.Все ст ратегия и та ктики и со провождающие их ре чевые и не речевые 

ср едства у М. Га лкина на правлены на со здание пр аздника ре бенку, его 

ро дителям и вс ем см отрящим и сл ушающим передачу. И. Ур ганту ва жнее 

пр одемонстрировать св ой им идж и по казать св ое пр евосходство пе ред 

де тьми и см отрящими его пе редачу зрителями. 

      По этому пе редачи М. Га лкина «Л учше вс ех», не смотря на то, что они 

по явились лет на пя ть по зже «В згляда сн изу» И. Ур ганта, на много 

ин тереснее и яр че последнего. 

     Яз ыковые ср едства, ис пользуемые те леведущими в на званных пе редачах, 

с од ной ст ороны, ст ереотипны, с др угой ст ороны, им еются и оп ределенные 

отличия. 

     Об щей, ок азывается фо рма об ращения к де тям: на ТЫ и по им ени, ин огда 

ум еньшительному: Со ня, Ва дик, Кс юша, Сл авик, ре чевые ср едства 

ис пользуются не йтральные и ра зговорные, кн ижные по чти не используются. 

Ра зговорные ча стицы НУ /ВОТ, сл ова-предложения ДА /НЕТ, пр иветствие в 

фо рме ПР ИВЕТ, зв ательная фо рма им ени, ум еньшительного не редко: Ва нь, 

Ва дьк, Кс юша, ра зговорные сл ова и вы ражения но рмально (в зн ачении 

хо рошо), хв атай (= бе ри), ма ть честна́я (о ре сницах де вочки), вот это улов! 

(о ме далях де вочки), кл асс, здо́рово! (в осхищение), ой, ты господи! 

(в полголоса), ко нкретные су ществительные, ка чественные пр илагательные в 



по ложительной ст епени ср авнения, жа ргонизмы и пр осторечия: кл асс, 

здо́рово, ра зговорные си нтаксические ко нструкции с до полнительной 

фр азовой гр аницей да /нет: А Св етлана здесь/да?/в ст удии си дит?/, 

па рцеллированные ко нструкции – все эти пр изнаки ра зговорности от мечены 

в ре чи об оих телеведущих. Из образительно-выразительные ср едства, 

ис пользуемые те леведущими: эп итеты ле денящий кр овь ка стинг, ме тафора+ 

пе рифраза вот это ул ов!, ан титеза се нтябрьская жа ра – хо лодный гл аз; 

ал огизм то ес ть те бе че тыре/ а ты жи вешь дв адцать в Пе тербурге?; 

по вторы, ас индетон и по лисиндетон при пе речислении од нородных чл енов 

предложения. 

     Из лишнее мн огословие, ча стые по вторы од них и тех сл ов и вы ражений 

без не обходимости, бы стрый те мп ре чи, дл инные ко нструкции в бо льшей 

ст епени св ойственны И. Урганту. М. Га лкин пр едпочитает ко роткие фр азы, 

ср едний, по рой чу ть за медленный те мп ре чи, по вторы по чти не употребляет. 

     Ре чевой эт икет со блюдается в ос новных че ртах об оими те леведущими: 

пр езентация+самопрезентация, пр иглашение, об ращение, пр иветствие, 

бл агодарность, ко мплимент, по хвала, со вет, вы слушивание от вета на 

за данный во прос, со чувствие, пр осьба, во схищение, предложение. Од нако 

все на званные жа нры эт икета  ис пользуются ве дущими по-разному. 

     Ос новная фо рма пр иветствия к де тям у об оих те леведущих «Привет!». 

Од нако пр иглашение, пр иветствие и пр езентация го стя ст удии вс егда 

ис пользуются М. Га лкиным И. Ур гант кр айне ре дко ис пользует как 

пр иветствие к го стю, так и его презентацию. 

.   Ко мплимент и по хвала, по дбадривание, ле стные ко мментарии М. Га лкин 

ис пользует не то лько на ка ждой пе редаче, но и на од ной пе редаче 

неоднократно. И. Ур ганту по добное не свойственно. Пр осьба-предложение у 

М. Га лкина на правлены на ре альное по дбадривание ре бенка по казать 



зр ителям то, что он ум еет, как мо жно лу чше, у И. Ур ганта – на то, чт обы 

ре бенок, не по няв ир онии, по казал то, что ум еет, не зависимо от ка чества 

исполнения. Ир онические за мечания по по воду де тских вы сказываний 

ис пользуют ши роко оба телеведущих. Од нако у М. Га лкина ир ония до брая, 

не вы зывающая не гатива, у И. Ур ганта ир оническая по хвала мо жет бы ть и 

недоброй.  

      От мечены и от дельные на рушения в ре чевом по ведении те леведущих, 

ос обенно в ре чи И. Ур ганта: от сутствие пр иветствия к со беседнику, 

не соответствие за явки в ре кламе о пе редаче са мой пе редачи, не корректные 

за мечания, ср авнения, во просы и пр. В ре чи М. Га лкина по добное не 

отмечено. 

 

 

 

 

Заключение 

      Вы пускная кв алификационная ра бота по священа ан ализу ре чевого 

им иджа со временных те леведущих в те левизионном жа нре ра звлекательного 

то к-шоу на 1 канале. Це лью ра боты яв ляется ха рактеристика ре чевого 

им иджа те леведущих ра звлекательного ток-шоу. 

В со ответствие с по ставленными за дачами в да нной ра боте на ми бы ло 

сд елано сл едующее: 

1. Бы ли из учены те оретические по дходы к по нятиям «и мидж», «ж анр то к-

шоу», «р ечевое по ведение», «р ечевые ст ратегии и тактики».    Им идж – 

ва жный ис точник ин формации об об ъекте в со временном ин формационном 

обществе. Ре зультативность де ятельности по литика, «з везды» шо у-бизнеса, 



те леведущего в пр ямом см ысле за висит от то го, на сколько гр амотно со здан 

его имидж. 

    В по следние де сятилетия ро ль им иджа зн ачительно во зросла, 

су щественным ст ановится не то лько со держание, но и фо рма образ. 

Эф фективность те левизионного об щения с ма ссовой ау диторией 

оп ределяется ли чностным им иджем телеведущих. На со здание уд ачного 

им иджа те леведущего ок азывают вл ияние его пр офессиональные 

тр ебования: зн ание ин формационного пр одукта, на личие со бственного 

мн ения, ум ение де ржаться пе ред ка мерой, на ходить ко нтакт с аудиторией. 

2. Бы ли вы явлены ос обенности  жа нра ра звлекательного ток-шоу. 

То к-шоу пр едставляет со бой ра зговорный те левизионный жа нр, ст роящийся 

в во просно-ответной фо рме с не пременным уч астием ха ризматичного 

ве дущего, зр ителей в ст удии, ко мпетентных эк спертов и го стей с ин тересной 

историей. Не пременными ко мпонентами то к-шоу, кр оме ве дущего, 

вы ступают го сти (« герои»), зр ители и, по возможности. ко мпетентные 

эксперты. 

     То к-шоу – это те левизионный жа нр, ха рактеризующийся 

пр едопределенностью ро лей уч астников, це лью и фо рматом их об щения, 

сп ецифической тематикой. От личие жа нра то к-шоу от ин тервью за ключается 

в ис пользовании иг ровых эл ементов, бы товом ха рактере те матики с 

уч астием «т ретьего ад ресата» (а удитории) в студии. Сц енарий то к-шоу те сно 

св язан с «в опросно-ответной» ос новой эт ого жанра. То к-шоу, со четая 

су щностные пр изнаки ин тервью, ди скуссии, иг ры, ко нцентрируется во круг 

ли чности ведущего. 

        3. На ми бы ли вы явлены ос новные ре чевые ст ратегии и тактики. 

вх одящие в ст руктуру ре чевого по ведения телеведущего. Ст ратегии, 

со ставляющие ос нову ре чевого вз аимодействия ко ммуникантов в пр оцессе 



со здания те левизионного пр одукта (т ок-шоу), пр едставлены дв умя 

ос новными си стемами: 1) ре ализуемые те лекоммуникатором (с тратегии 

не уклонного сл едования те ме то к-шоу, вы зова на от кровенность, 

ра зъяснения); 2) ре ализуемые те лезрителем (с тратегии са мовыражения и 

аргументирования). 

        4. В ра боте уч итывался ге ндерный фактор.  Те леведущие И.Ургант и 

М.Галкин пр оявляют ис тинно му жские ка чества об щения: вс тупление с 

де тьми ср азу в ра зговор, ча сто ми нуя пр иветствие (п риветствие по чти вс егда 

ре ализуется в фо рме «п ривет»), на стойчивость в до стижении це ли (р азными 

пу тями по стоянно во звращаются к во просу, на ко торый хо тят по лучить 

от вет), в ад рес со беседника ис пользуют ко мплименты и по хвалу, мо гут 

пе ребить ра зговорчивого ре бенка и по вернуть бе седу в ин ое русло. 

 5. На ос новании со поставительного ан ализа ре чевого им иджа ве дущих 

ра звлекательных то к-шоу Ив ана Ур ганта и Ма ксима Га лкина мо жно сд елать 

вы вод о то м, что су ществует зн ачительное сх одство в ис пользовании 

те леведущими яз ыковых и ре чевых ср едств, ре чевого эт икета в об ращении с 

де тьми, но в то же вр емя об наружились и ра зличия в ре чевом им идже 

на званных те леведущих и да же не которые ре чевые на рушения, не 

сп особствующие ук реплению их  имиджа. 

 В це лом, мо жно ко нстатировать, что це ль да нного ис следования бы ла 

до стигнут 

 

                                            Приложение 

Пр иложение I Би ографическая сп равка 

Ма ксим Ал ександрович Галкин. Ро дился 18 ию ня 19 76 го да в На ро-

Фоминском ра йоне Мо сковской области. Ро ссийский па родист, юм орист, 

те леведущий, ки ноактёр и певец. Ма ксим с де тства пр оявлял ар тистический 



талант. Иг рал в шк ольных сп ектаклях, пе репробовал се бя в са мых 

ра знообразных ам плуа: он иг рал ро ли Со баки, Ст арика-алкоголика, Ос тапа 

Бе ндера, ца ря Со ломона, гр афа Ну лина, до на Карлоса. В ср едних кл ассах 

шк олы ак тивно на чал уп ражняться в пародии. В ко мпаниях он из ображал 

од ноклассников, уч ителей, директора. В 19 93 го ду ок ончил мо сковскую 

ги мназию на Юг о-Западе № 15 43 и в том же го ду по ступил в Ро ссийский 

го сударственный гу манитарный ун иверситет на фа культет ли нгвистики, 

ко торый ок ончил в 19 98 году. По сле эт ого по ступил в ас пирантуру, где 

ра ботал над ка ндидатской ди ссертацией по те ме «С оотношение 

ст илистических си стем ор игинального и пе реводного те кстов» (по тр агедии 

Гё те «Фауст»). В 20 09 го ду уш ёл из аспирантуры. Вл адеет фр анцузским, 

ан глийским и не мецким языками. Ар тистический де бют Га лкина со стоялся в 

ап реле 19 94 го да: он вы ступил в сп ектакле Ст уденческого те атра МГУ 

«Ф онтаны лю бви к ближнему». В ию не 19 94 го да в Те атре эс трады уч аствует 

в пр ограмме «Д ебюты, де бюты, де бюты», где в чи сле па родий ис полнял 

«р ечи» Жи риновского и Ельцина. С тех пор ар тистическая ка рьера по шла в 

гору. В ию ле 20 01 го да на фе стивале «С лавянский ба зар в Ви тебске» 

со стоялся пе рвый со льный ко нцерт Галкина. С эт ого мо мента со льные 

вы ступления ар тиста ст ановятся регулярными. С ок тября 20 01 го да 

по пробовал се бя в но вом ам плуа - на чал петь. Его пе рвым во кальным 

оп ытом ст ала пе сня «Б удь или не бу дь», ко торую он ис полнил ду этом с 

Ал лой Пугачёвой. Га лкин ак тивно га стролирует по России. Мн огие шо у-

мероприятия на фе деральных те леканалах не об ходятся без его участия. С 

фе враля 20 01 по се нтябрь 20 08 – ве дущий те левикторины «К то хо чет ст ать 

миллионером?». Же нат на из вестной ро ссийской пе вице Ал ле Пугачевой. 

За конным су пругом Ал лы Пу гачевой Ма ксим Га лкин ст ал 23 де кабря 20 11 

года. У них 27 лет ра зницы в возрасте. В се нтябре 20 13 го да су пруги ст али 



ро дителями близнецов. Ел изавета и Га рри – де ти Ма ксима Га лкина и Ал лы 

Пу гачевой, ро ждены 18 се нтября су ррогатной матерью. В но ябре 20 17 го да 

Ал ла Пу гачева и Ма ксим Га лкин об венчались в церкви. Се йчас су пруги 

жи вут в за мке в по дмосковной де ревне Грязи. Там же ра стут и 

во спитываются де ти Ма ксима Га лкина и Ал лы Пугачевой. 

    Лу чшие юм ористические но мера Ма ксима Га лкина: «М онолог 

од есской тё тушки», «П оющие ду эты», «С лабое зв ено со зв ёздами — 

Вл адимир Жи риновский, Бо рис Мо исеев, Ян Ар лазоров, Ре ната 

Ли твинова, Ма рия Ки селева», «П ародия на Ан шлаг — Еф им Ши фрин, 

Кл ара Но викова, Вл адимир Ви нокур, Ми хаил За дорнов, Ре гина 

Ду бовицкая», «Что? Где? Ко гда?» с по литиками, « По следний ге рой» с 

по литиками, «Е льцин на пе нсии», «Ш кола по литического ма стерства» и 

мн. др. [ Максим Галкин – биография…]. 

      В на стоящее вр емя М. Га лкин ве дет пе редачу «Л учше вс ех» с 

та лантливыми де тьми в во зрасте от 2 до 12 лет. 

      Ив ан Ан дреевич Ур гант – по пулярный шо умен, ве дущий 

ра звлекательных пе редач на MT V, Ро ссия-1 и Пе рвом ка нале, ак тер (в 3- ем 

по колении) ки но и те атра  – ро дился 16 ап реля 19 78 (42 го да) в Ленинграде. 

Ба бушка, Ни на Ур гант, сн ялась в не скольких де сятках ху дожественных 

фи льмов, ос обенно за помнившись зр ителям в об разе Раи из ки ноленты 

«Б елорусский вокзал». Ее муж Лев Ми линдер был уд остоен зв ания 

«З аслуженный ар тист России». Ро дители бу дущего ак тера, Ан дрей Ур гант и 

Ва лерия Ки селева, то же ча сто по являлись на экранах. Шк ольная жи знь 

по могала Ва не от влечься от ме чты о сл аве киноактера. Ок руженный 

по вышенным вн иманием, «з вездный» сын и вн ук им ел мн ого др узей и 

увлечений. Ма льчик за нимался сп ортом и хо дил в му зыкальную шк олу, 

од нако ос тавлял вр емя для ша лостей и проделок. Фа милия «У ргант», 
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ко нечно, вл ияла на уч ителей, но не редко не поседу и вы скочку Ив ана 

вы ставляли из класса. 

      В 19 93 го ду Ив ан по пал в пр ограмму по об мену уч ащимися и по лтора 

ме сяца жил в Шт атах, где от шлифовал ан глийский до совершенства. Во прос 

о бу дущей пр офессии Ва ни ре шился сам собой. В 19 95 Ур гант ок ончил 

ги мназию при Ру сском му зее, по сле че го по ступил ср азу на вт орой ку рс 

Са нкт-Петербургской те атральной ак адемии (не по следнюю ро ль сы грала 

фа милия абитуриента). Пе рвым ак терским оп ытом бы ла ро ль ст ражника 

№12 в пь есе «М акбет», по ставленной в др амтеатре им ени Товстоногова. 

Од нако вс коре Ур гант бр осил ид ею ре ализовать се бя на те атральном 

по прище – сл ишком ма ло платили. Ур гант пу стился на по иски но вого 

ремесла. Сн ачала его пр ивлекли вы вески но чных кл убов, за ко торыми, как 

он по лагал, на ходился кл юч к фи нансовому благополучию. Пе рвое вр емя 

Ва ня ра зносил еду по сетителям, по том ра звлекал пу блику пе снями на 

ис панском, пр ичем, не зн ая яз ыка, а за тем на чал вы ступать с но чной шоу-

программой. Ур гант пр оменял сц ену на но чные кл убы – и не пожалел. 

     В 19 99 го ду Ур ганта по звали на радио. По лгода мо лодой че ловек вел эф ир 

на пе тербургском «С упер-радио», не са мой по пулярной ча стоте, где его 

шу тки вр яд ли мог оц енить кт о-либо, кр оме др угих ведущих. Сл едом 

по следовали пр иглашения на др угие, бо лее из вестные ра диостанции 

«Р усское ра дио» и «Х ит FM». В ию не 19 99 го да Ан тон Ко молов и Ол ьга 

Ше лест с MTV об ъявили ка стинг на по иск со ведущего шоу «Б одрое утро». 

Ив ан пр инял уч астие в от боре, и в итоге его улыбка засверкала в эфире 

молодежного канала. Новоиспеченному ведущему пришлось переехать в 

Москву. Телекарьера Урганта быстро пошла в гору: незаезженный типаж 

шоумена заметили в «Останкино», и ведущий заключил контракт с 

телеканалом «Россия». И.А. Ургант – популярный шоумен, ведущий 



развлекательных передач на MTV, Россия-1 и Первом канале, актер кино и 

театра, многократный лауреат премии ТЭФИ, радиоведущий, музыкант и 

путешественник. В 2012 Ургант становится ведущим собственного шоу 

«Вечерний Ургант». Программа состоит из нескольких рубрик, посвященных 

самой разной тематике, от обзора киноновинок до песенок про курс доллара. 

Некоторые рубрики заимствованы из «Прожектора» и «Большой разницы» и 

слегка изменены. Шоу вышло на международный уровень. 

    Как минимум, был женат трижды. Последняя жена – Наталья 

Кикнадзе. Двое совместных детей – Нина (названа в честь бабушки) и 

Валерия. В настоящее время Иван Ургант продолжает вести свое 

вечернее шоу – выпуски регулярно выходят в эфир «Первого канала». В 

2019 году был номинирован на «Тэфи» как лучший ведущий 

развлекательной программы. Иван остается частым гостем 

развлекательных шоу на YouTube и снимается в рекламе. За последние 

несколько лет Иван Ургант успел посотрудничать с МТС МегаФоном, 

Тинькофф и Альфа-Банком. [63 Иван Ургант – биография…]. 

Приложение II Записи телепередач «Вечерний Ургант» и «Лучше всех» 

1.«Вечерний Ургант» от 25.09.2015 г. (И.- Иван, М.-Максим, К- 

телевизионный конферансье]: 

И. И он вернулся к нам/Максим Галкин! Макс/ привет! Макс, дорогой! Как 

мы тебя ждали! 

М. И поверил 

И. Я всегда/ я всегда до последнего ждал/ что ты вернешься/ я верил… 

М. И надеялся 

И. И надеялся! Я надеялся и верил! / И какое счастье/что я могу тебе отдать 

вещи, которые ты/ забыл тогда на канале ТВ-7, когда / 7 лет назад уходил./ 

Вот все твои вещи! 

М. А-а-а-а! (в восхищении и удивлении) 

И. Пейджер твой. Держи!/ Держи! / Золотой пистолет! Держи!/ Чучело совы, 

Макс, хватай! Да, что еще тут? Защита!/ Всё твоё!/ Рука!/ 

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-ivan-urgant.html


М. Маловато защиты!  

И. Макс! Ну/ видимо, что-то подросло. 

М. А/где же вы всё это хранили? 

И. В самом надёжном месте на 1-ом канале. В троне/ Александра Васильева. 

М. Поэтому вещи такие тёплые! 

И. Ну конечно!/ работаем, ребята! 

К. Дамы и господа!//На 1-ом канале/ Вечерний / Урга-а-а-нт!/Сегодня в 

гостях / юморист/ шоумен/ киноактёр/ Максим Галкин!//наши/маленькие 

эксперты в рубрике «Взгляд/ снизу»  Наш музыкальный гость 

A`Ctudio!/Получите!/ начало выходных/ Группа «Фрукты»!// В такую 

сентябрьскую жару ему так не хватает ваших холодных глаз!/Встречайте!/ 

Иван Урга-а-нт!/ 

И. Добрый вечер, друзья!/Добро пожаловать!/ Добро пожаловать на передачу 

«Вечерний «Ургант»./ Присаживайтесь/устраивайтесь поудобнее!/ Только 

что закончился отборочный очередной день «Шоу-голос». Александр 

Борисович/ Григорий Викторович/ Полина Сергеевна и Баста Михайлович 

продолжают набирать участников своей команды!/ В этот раз наставники 

работают без осечек!/ Повернулись ко всем, к кому хотели повернуться/и не 

повернулись к тем/ к кому не хотели! (ха-ха! – смех в зале). Логика!/ такой/ 

ход/ ребята/ придумали/ в этот раз./ Параллельно с работой жюри в «Голосе» 

не менее напряженно работает еще одно жюри рубрики «Взгляд снизу»./ 

Выбираются снова участники/.Старшие дети возомнили себя 

наставниками/продолжают отсеивать новых кандидатов в нашу 

рубрику/Давайте посмотрим очередной/ этап / этого/ леденящего кровь/ 

кастинга во «Взгляд снизу»./(показывают жюри, сидящих за столом, из троих 

детей лет 10-и: двух девочек – Сони и Ники – и мальчика Вадика). 

Пожалуйста!/ (Иван обращается к этим ребятам): Если бы вы были 

наставниками во «Взгляд снизу»/ вот что нужно помнить/что надо/ вот какие 

бы вы наставления дали?/ Вадик! 

В. Быть смешным. 



И. И веселым. 

В. И веселым. 

С. Не стесняться себя/и говорить смело и уверенно. 

Н. Ну/наверно/ быть музыкальным/ громким. 

И. Вы могли бы взять деньги у детей/ наставниками которых вы были/ чтобы 

помочь им попасть в нашу передачу? 

С. Да/ я/ нет/ 

И. У детей брали бы деньги? 

Н., В. Нет/нет. 

С. Вот чтобы они нам давали/ а так… 

В. Ты чо? 

С. Они будут бедными. 

Н. А представь/ вот ты пришла на кастинг и/у тебя деньги забирают? 

С.  А-а!/ О нас ты не подумала/ а мы каким… 

В. о себе подумай! 

С. А ты/ а мы… 

Н. А они будут бедными! (идут фрагменты с детьми, появляется девочка дет 

8-9, обозначим – Д.) 

И. Ну рассказывай про себя./ Ты кто? / Рок-звезда?/ Ты…  

Д. Да! 

И. Так умеешь сделать козу? (показывает)./ Вот так и скажи РО-ок! 

Д. (делает козу в зал и кричит) Ро-ок!! 

И. Молодец! Что ты любишь? 

Д. Я люблю петь! 

И. Начинай петь! Ну давай начинай! 

Д. (поет-кричит громко) А я не хочу/ не хочу по расчету/ а я по любви/ по 

любви хочу!!/ 

И. А громче можешь? 

Д. –Да!/ (кричит из последних сил) Свободу/свободу/ мне дайте свободу/ Я в 

свою высь улечу! 



И.У тебя аппарат измерения давления с собой?  

Д. Нет. 

И. Жалко. /Щас бы померили/ интересно было бы// (обращаясь к детскому 

жюри) Послушайте/а не напоминает ли вот эта девочка/ замечательная/ 

веселая/ звонкая/вас/ в молодости?/ Какие вы были веселые/интересные?/ 

С. Да./ Старые мы/ да/  

Н. Десять лет спустя/ и мы… 

И. Вы уже старушки!/ И вам надо вязать уже… 

С. и В. Нет/нет/ нет! 

ИС. (Изяслав Староверов – новый мальчик пришел на кастинг). 

И. Привет!/ Как тебя зовут?  

ИС. Изя./Я хочу вам рассказать стишок. 

И. Подожди./ Начнем с имени./ Изя?! 

ИС. Изя.  

И. То есть твое полное имя?  

ИС. Изяслав, вот, 

И. Да/ А фамилия?  

ИС. Староверов. 

И. Староверов? Твоя фамилия Староверов? Изяслав Староверов./ Не таким я 

тебя представлял/ мальчик Изя.  

ИС. Жил на свете мальчик Изя и смотрел он телевизор/ был он супер-

пупер… и подумал «хорошо»….(в конце смех в зале). 

И. Давай, София! 

С. Мне не совсем понравилось/ потому что ну/стихотворение не смешное/ 

там смеха не вызывает/ ну как-то… 

И. Может быть/ тебе имя Изя не нравится? 

С. нет. 

И. Хорошее имя Изя? 

С. ну/ нормальное. 

И. Могла бы когда-нибудь вот за Изю выйти замуж? 



С. Нет/ вот за него нет! 

И. нет/ не за него!/В принципе/за какого-нибудь другого Изю. 

С. Ну/ я бы подумала насчет этого имени. 

И. Какое имя в качестве мужа тебе наиболее симпатично?  

С. Серёжа. 

И. Ты бы вышла замуж за Сергея? 

С. Угу. 

И. А отчество что?/ Семенович? 

С. Серафимович. 

И. Это конкретное имя? 

С. Нет/просто я так думаю. 

(На кастинге мальчик Рома 5 лет). И.(обращаясь к нему). А ты умеешь петь? / 

А какой-нибудь  стишок  прочитать можешь нам? 

Рома мальчик Ну/ да!/ У меня есть наушники/ которые помогают петь. 

И. А это специальные наушники/ в которых ты будешь петь сейчас?/ Ну 

давай/ наушники надевай и пой. 

Рома мальчик. Подождите! Я должен/ я/включить/  (поёт на чужом языке 

что-то непонятное). 

И. Громче!/ Все. (2-й мальчик уходит)./ Вадька (обращаясь к мальчику из 

жюри)/ а почему ты у нас никогда не пел?/ Спой какую-нибудь песню/ 

Знаешь какую-нибудь песню?/ Можешь спеть?/ А то ты всё шутишь!/ 

Понимаешь/ так что мы все тут валяемся по полу// (обращается к Софье из 

жюри). Софья/а есть песни/которые ты поешь? 

С. Да есть. 

И. Давай. (Софья начинает петь, плохо). Всё/ хватит./ Ника/а у тебя есть 

песни/ которые ты хорошо поешь?  

Н. Да. (поет) А русалка…(тоже нехорошо). 

И. Все хватит. Давай теперь ты/ раз/ два/ пой! (к Вадику). 

В. поет,  



И. Все хватит (Появляется мальчик Федя на кастинг – далее Ф.). / Ну 

расскажи мне/ Федя/про себя. Ты откуда такой? Давай, да? 

Ф. Я? 

И. Да. 

Ф. Я из города Петербурга. 

И. Я так и понял./ Где живешь в Питере? 

Ф. На улице Верейской/ну/дотуда идти/ ну/ я думаю/ а/ ну я/ знаю/ ну там/ 

там чуть-чуть далековато капельку/ну… 

И. Тебе бы Федя работать навигатором в автомобиле/ 

Ф. Мы давно-давно живем в городе Петербурге/ давно… 

И. Сколько лет вы живете?/ Сколько в Петербурге? 

Ф. Ой/ двадцать/ я живу. 

И. То есть тебе четыре/ а ты живешь двадцать в Петербурге? 

Ф. Да. 

И. Нас смотрят много зрителей/ многие из них не были в Петербурге. / 

расскажи/что можно посмотреть в Петербурге? Зачем можно приехать в 

Петербург? 

Ф. Моя мама сфотографировала/то, что бензовоз упал в Обводный канал./Он 

упал в обводный канал/ вообще//обалдеть!  

И.(к Софье). Тебе в Петербург захотелось бы съездить после того/ что он 

сказал? 

С. Нет. /Я уже была… 

И. Вот ты была/рассказывай/ Вот что ты помнишь из Петербурга? 

С. Я бы посоветовала посмотреть/ как разводят мосты/на вот этот вот/ маяк 

большой… 

И. Петербург – это родина кого? 

С. Тебя. 

И. Да ладно./ А самый-то главный/ кого? 

С. Звезды наверное. Мне мама рассказывала 

И. Вот подумай/самый главный/ну! 



В. Стас Михайлов. 

И. Остаешься в программе! Вечерний Ургант! (далее музыкальная программа 

не с детьми). 

2. Вечерний Ургант – 01. 11. 2013 г. «Взгляд снизу на Хэллоуин». 

(Девочка Кира – К, Мальчик Ваня. – В.). 

И. Так/рассказывай/что у тебя за костюм?  

К. У меня костюм ведьмы/ Я жуткая!/Люблю варить зелье/ люблю страшные 

истории рассказывать/ люблю страшные песни петь. 

И. Ну спой страшную песню/ Кира! Как же мы без страшной песни? 

К. (поет-кричит) Я злая колдунья/ воплощение зла!/ И когда посмотришь мне 

в глаза…Так что берегись меня! 

И. Вань! 

В. Ну/ я в костюме чертика/потому что иногда веду себя именно так./ Ха-ха-

ха!/ Иногда так! 

М.-2 И. И кто ты? 

М.- 2. Доктор Маньяк. 

И. Чем ты занимаешься?/ Доктор Маньяк? 

М.-2. У кого что-то болит// у взрослых/ я это отрубляю/отрубаю. 

И. Знаешь, ты кого мне напоминаешь? 

М.-2. Кого?  

И. Другого доктора/ Можешь на секунду надеть очки? (надевает очки). 

Посмотри сейчас в камеру/Скажи! Здравствуйте! Я иду к бабушке! Скажи 

Елена Малышева.  

М.-2. Я ничего не вижу./ 

Д.-2. Здравствуйте, я Елена Малышева. 

И. Спасибо/. Вот ты пришла / в таком костюме/ но по твоему костюму ничего 

не видно./Что ты празднуешь? / Хэллоуин или неделю. Высокой моды в 

Москве?  

Д.-2.На праздник Хэллоуин надевают вот какие-нибудь страшные/ Вот я 

пришла в страшном/  потому что я королева пауков и летучих мышей. 



И. Славик/ ты кто? Ты в каком костюме? 

М.-3. Я/ граф Дракула. 

И. Напугать наших телезрителей можешь?/ Тебе нужен для этого трезубец? 

М.-3. Да. 

И. На.  

М.-3. Ва-а! (в зал и в камеру трезубцем)./ И. Спасибо огромное!/ Можешь 

мне чай/ превратить в спирт? 

М.-3.(показывает палочкой) Чтоб чай превратился в спирт! 

И. Пробуй! (Славик – М.-3 – пробует). 

М.-3. Сейчас (еще пьет). 

И. Дай! (И. пробует) Это хорошая палочка! Это кто? (обращается к 

новенькой девочке и к тому, что у нее в руке). 

Д.-3. Это/ это/ злой мой зверь. 

И. Он меня может укусить? 

Д.-3. Может. 

И. Можешь приказать ему, чтоб он меня укусил? 

Д.-3. Куси! (зверь вцепляется в Урганта).  

И. Ай-ай! Прикажи, чтоб он отпустил меня! 

Д.-3. Хватит! / Еще раз? 

И. Хватит! 

Д.-3. Ай ты стопо́тунд!/ Это самый главный волшебник/ он директор школы.  

И. Самый главный волшебник в нашей стране знаешь кто? 

Д.-3. Кто? 

И. Подумай. 

Д.-3 (тихо неуверенно) Пу…Путин? 

И. Дед Мороз!  

Д.-3. (с радостью) А-а! Дед Мороз!  

И. А как же ты будешь есть конфеты с такими длинными ногтищами? 

Д.-3.Постригу их./Удалю!/ Буду с мясом на руках ходить! 



И. Так/ всё/ хватит! Мы нашли человека/ у которого такие же грустные 

глаза/как у тебя (показывает портрет). 

Д.-3. Это/ нищенка. 

И. То что/ он ушел/ из Роспотребнадзора/ еще не делает его нищенкой.  

И. (обращается к новому мальчику М.-4 – (Владику). Вот этот-то костюм как 

называется, Владик? 

М.-4. Депутат. 

И. А/так ты депутат? 

М.-4. Да.  

И. А я и не понял./Так ты в костюме депутата/ а я то думаю/ что мне страшно 

так? 

М.-4. А/а/ ну/ну и чо? 

И. А/ ну как депутат заговорил. 

М.-4. А ну и чо? Ну подумаешь! 

И. Ну правильно/. Заговорил как депутат/ который попал в ДТП. 

М.-4. Я в ДТП/ никогда не попаду. 

И. Так говорит тот/ когда выезжает из бани пьяный… 

М.-4. Я не буду из бани пьяным выезжать! 

И. Так депутат говорит жене./ Владик/ ты замечательно представил нам/образ 

депутата/. Я отдаю тебе конфеты. Спасибо тебе огромное!/ Ты единственный/ 

у кого полностью поместились конфеты в руки/ даже не видно. / ты опять 

говоришь как депутат.// Иди, Владик! 

3. Вечерний Ургант. Взгляд снизу на рекламу. 23.10.2020 г. (девочка – Д.. 

мальчик М.) 

И. (у девочки) Что такое реклама? 

Д. Это заработок денег.  

И. У тебя аж лицо засветилось./Вот ты/вот тебе сколько лет? 

Д. Семь. 

И. А ты уже алчная бабёнка!/ Вот как так?  



Д. Есть рекламы разных типов /. Есть детские, / есть взрослые и рекламы для 

бабушек и дедушек. 

И. Вот давай приведи пример детской рекламы/ взрослой и рекламы для 

бабушек и дедушек.  

Д. Детская реклама/ это /конфеты/ игрушки/ взрослые – это/ шампунь от 

облысения/и увлажняющий крем. 

И. Сразу видно/ что родители рассказали./ Так/ давай./ Ты готова что-нибудь 

рекламировать? 

Д. Да. 

И. Давай!/ Что ты будешь рекламировать? (Д. показывает ложку), Ложку?! 

Д. Смотри/она как зеркальце/ можешь всегда там губы/ помадой накрасить/ 

сразу кушать/ если кто-то обижает/ сразу в лоб давать. 

И. А если заточить? Да  за голенище сапога спрятать/ то в любой детской 

колонии будешь руководить/ да?  

Д. Да. 

И. Ну вот видишь/ что значит!/Вообще-то ты понимаешь/что когда дети что-

то рекламируют/ это родителям текут огромные реки денег./ 

Д. Конечно./Как ты думаешь/ как вы думаете/ что самое главное в человеке? 

Уу-м!  

И. Умница! 

М. Самая красивая моя/ зубная щётка!/ И никогда не кончаются батарейки 

если у неё./ И я могу когда угодно взять./ Она на липучке. 

И. Давай посмотрим! Дай-ка я попробую. Ну/ а что нам делать/ если не 

работает присоска?/ Можно обмануть/ сказать/ что она работает/. Ну на 

самом деле она не работает. 

М. Хотя она не прилепилась/ но она так стоит как будет. 

И. Как будто бы она прилепилась/ но она не прилепилась/ вот и всё. / Что 

будешь рекламировать? 

М. Бабушкины носки. 

И. Бабушкины носки?! Это бабушкины носки/которые она связала?  



М. Ну она эти носки связала/ ну она одну пару вяжет в день./ Она сериалы по 

первому каналу смотрит вечером/ между сериалами вяжет носки./ 

И. Ты рекламируешь сейчас всё./ И носки/ и сериалы/ и бабушку/ даже 

Первый канал по синему цвету /Ну давай!/ 

М. Сегодня я вам пока покажу такие вот носки/ очень хорошие/ они./ Не 

прилипают/ не растягиваются/ и даже крепкие/ есть такие. 

И. Ну у вас все есть в семье,/кто носит такие носки? 

М. Да./ И даже брат/ которому две недели. 

И. И сколько стоят твои носки? 

М. Тысячу долларов. 

4. Лучше всех с М. Галкиным (Алиса-девочка А., ее родители: С., М. 

Галкин – М.).  

М.А ресницы у тебя какие! / Мать честна́я!/ Свои что ль такие?/ 

А. Нет/ мне мамина подруга сделала/ Тина./Она вон там в зале сидит 

(пальцем и рукой в зал показала). 

М. И маму сдала/ и подругу/и ресницы./ Алиса/ а вот ты когда решила/ что 

нужно идти в «Лучше всех»/ в какой момент? 

А. Когда приехала в Москву./ Я живу в Египте/ в городе Хургада./Я там живу 

круглый год/ только на лето в Москву приезжаю. 

М. То есть когда все едут в Египет/ ты едешь в Москву/ когда все едут в 

Москву/ ты едешь в Египет?/ Правильно? 

А. Да. 

М. Ну здо́рово, / Давно ли ты живешь в Египте? 

А. Я родилась в Египте.  

М. А-а!/ А я думал что/ вдруг как все родители после отпуска забыли/ и ты 

там осталась жить/ 

А. Не-ет! (смеется). 

М. У тебя папа египтянин? 

А. А мама русская. 

М. А как папу зовут? 



А. Саид. 

М. А маму? 

А. Светлана. 

М. А Светлана здесь/да?/в студии сидит?/ Покажи пожалуйста. 

А. Да-а. 

М. Покажи пожалуйста. 

А. А вот. 

М. А вот Светлана, здравствуйте! 

С. Здравствуйте! 

М. Здрасьте! 

А. Светлана/ мамина подруга/ Тина/мой друг/Кирилл и моя двоюродная 

сестра София. 

М.О/ скоко народу!/ Светлана/ мы очень рады Вас видеть и вашу 

очаровательную дочь у нас в студии. 

С. Спасибо. 

М. Алиса/ ты чем нас будешь удивлять?/ Я догадываюсь/конечно! 

А. Ручной эквилибр/на губах 

М. Почему именно этим видом спорта/ этой акробатикой занялась Ваша 

Алиса? 

С. Ну мы занялись просто акробатикой/потому нее как-то пошло хорошо/ и 

перешли на ручной эквилибр. 

М. Алиса/ кем ты хочешь стать/ когда вырастешь? 

А. Я хочу стать гимнасткой цирка и стюардессой. 

М. О! /Давай прямо сейчас попробуем совместить твои акробатические 

навыки и профессию стюардессы! 

А. Давай! 

М. Это вот тебе/ э-э/пилотка/ стюардессы/ давай примерим/ Мне кажется/ 

тебе пойдет/ хорошо/.О-О, какая красота! /Так/ так/ всё./ Ты выходила сюда 

на центр нашей маленькой сцены…/ Итак, дорогая Алиса/ вот твои/ 

пассажиры/и ты сейчас с помощью акробатики каучука расскажешь им о-о 



правилах поведения в полёте/. Итак/ начинаем. / Добрый вечер/ дамы и 

господа! (А. изображает). Прекрасно!/ Наш полет будет проходить на 

максимальной высоте/ на максимальной высоте (А. изображает)/ Наша 

студия оснащена тремя выходами./ Участники появляются с правого 

выхода./Остальные два выхода нужны для эвакуации ведущего/ от детей с 

черным поясом по кун-фу (А. изображает). Так/ наша студия оснащена вот/ 

выходом/ вот/ выходом/ во-от! (А. села на шпагат)./ В случае/ если ребенок 

заволновался/поддержите его аплодисментами/ (А. выполняет 

акробатический номер)./да/ это специальные ножные аплодисменты!./ Мы 

готовы начать наш рейс/.Будьте любезны/приведите спинки в расслабленное 

положение / Приведите спинки в расслабленное// очень расслабленное…/ Да/ 

Алиса!/ Если я свою спинку приведу в такое расслабленное  положение /то я 

расслаблюсь навсегда!/ Командир корабля и экипаж желает вам приятного 

полёта и хорошего самочувствия!/ Благодарим за внимание! (А. делает 

колесо с прыжком). Ой! 

(Далее идут поздравления, вручение медали, рюкзака со сладостями, цветы, и 

А. уходит со сцены). 

5.Лучше всех с М. Галкиным. (М. – Галкин, З. – девочка Злата 3 года). 

М. Привет!/ Привет/ красавица! 

З. Привет! 

М. Это кто ж такая красавица? 

З. – Злата. 

М. Злата/ Я уж догадался/ что Злата/. А вот… 

З. (перебивая) А не видел ли у вас одна девочка/ гимнастка есть/ ну она прям 

в кресле/она-то залезла вот так вот лежала/. А я не понимаю/ где она 

вообще?/ как ее туда могли засунуть? 

М. Угу/ 

З. в кресло? 

М. Я хочу тебе сказать/ что я до сих пор не знаю/ где эта девочка./Она как 

спряталась/и я не знаю. 



З. Она была вот здесь/ вот здесь/сзади была/.Откуда этот фокус-то 

случился/а? 

М. Давай поспрашиваем./ Может/ кто из зрителей знает/ где девочка. 

З. Давай! Где эта девочка-то? 

М. Пойдем спросим! 

З. Пойдем. 

М. Люди добрые!/ Чо вы смеетесь? 

З. Где эта девочка/ которая в стуле спряталась? 

М. Да! 

З. Где она? 

М. Женщина в полосатом/ вы помните?/ Улетела/ дома/ прячется так./ Эта 

половина не в себе./ Давай спросим здесь./ А давай/ давай/ я тебя подниму/ и 

так слышнее будет!/ Вот/ Кричим туда!  

З. Вы/ видели?/ Так где эта гимнастка/ которая в стуле спряталась?  

М. А? 

З. А вы видели случайно гимнастку/ которая в стуле спряталась?/ Не видели. 

М. Не видели!/ Ой ты господи!/ Пойдем./ Ну ты понимаешь/была 

гимнастка/спряталась куда-то. 

З. Не пойму куда. 

М. Злата/ я хочу тебе сказать/ ты такая обаятельная! Неужели тебе всего три 

года? 

З. Да.  

М. Даже не верится./ Ты так взросло отвечаешь уже.  

З. Да. 

М. Скажи/ чем ты интересуешься в жизни? Что тебе нравится делать? 

З. Мне нравится// поваром быть/ да/ я маме помогаю/пельмешки варить. 

М. Серьезно/да? 

З. Когда мама меня позовет/ на помощь/ то я выключаю мультики/ сама/ и/ и 

иду к маме.  

М. Класс! 



З. У меня и в садике три подружки есть. 

М. Да/ как их зовут? 

З. Очень/ две подружки есть. 

М. Как только появился вопрос…/ Как зовут? 

З. Валюша зовут и Аня Черная/. 

М. Валюша и Аня Черная?  

З. Нет/ не Валюша/ а Вал(р)я зовут. 

М. Р или Л? 

З.Р. 

М. Понятно./Варя и Аня Черная/да? 

З. Да. 

М. Вот как ты считаешь / ты выросла/ ты взрослый человек или еще нет? 

З. Взрослый!/ Но мама взрослой меня/ а Дима маленький/ вот/ досюда/.  

М. Кто такой Дима? 

З. Дима – это у меня в садике. Он досюда мне. 

М. Вот посюда?/тебе? 

З. Да.  

М. Ты можешь встать? 

З. (встает) Он досюда/ потому что… 

М. Надо досюда/ чтобы женихом стать? 

З. Ага! 

М. Ага!/ Понятно./Ну давай садись обратно./ Я помогу./ Ты кем станешь/ 

когда вырастешь? 

З. Я думаю/ строителем/ если дома у меня…(встает и идет) 

М. Ты куда собралась? (не удалось до конца записать). 

6. Лучше всех с М. Галкиным (М. – Галкин, К. –Ксения девочка 9лет). 

М. О-О!/ Вот это улов! (глядя на Ксению, у которой в руках целая связка 

медалей). Привет/ Ксения! 

К. Здравствуйте! 

М. Как настроение? 



К. Отлично! 

М. Ничо се связочка! / А за какие же танцы дают такие медали?  

К. Я танцую ерику, степ, модерн…, много еще чего.  

М. Ксюш/ сколько тебе лет? 

К. Девять. 

М. О!/ Девять лет  это ты уже взрослая./и сколько же ты из них танцуешь? 

К. Четыре года. 

М. Ого!/ С пяти лет/ да? 

К. Да. 

М. Ноты чувствуешь/ что у тебя было испорчено детство?/Скажи правду 

сейчас/  перед миллионами телезрителей!/ Дети/ не соглашайтесь на это!/У 

вас украдут детство! 

К. Нет/ почему/я до пяти лет играла.  

М. О/ до пяти лет я играла/а потом началась лирика./ Ну скоко ты 

занимаешься в день? 

К. Я занимаюсь по три часа в день. 

М. Это ужасно. 

К. Почему? (смеется). 

М. Надо больше! (смеется). Тебе уже девять лет./ ты не успеешь/ занимайся 

по пять часов. (К. смеется)./ Ну расскажи про свои медали./ Какая из них 

самая любимая? 

К. Во эта!/ Эта с чемпионата мира по танцам. 

М. Ничего себе!/ Чемпионат мира по танцам 2015 год.– Румыния!/ Тебе было 

вообще семь лет/ да? 

К. Да./ Всемирная олимпиада по танцам. 

М. Ого! 

К. Это золотая медаль! 

М. Ничего себе!/ А где проходило?/ В Москве/да? 

К. Да. 



М. Как ты думаешь/ если все повесить на лобовое стекло/ радары будет 

отражать? (далее не удалось записать). 
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