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Resume. The article analyses the specifics of TV communication. The article defines genre, compositional, 
structural and stylistic features essay on TV,and it’s means of expression.

Аннотация. В статье рассмотрена специфика телевизионной коммуникации, На материале телеочерка 
«Одноэтажная Америка» выявлены жанровые, композиционные и стилевые особенности путевого телеочерка, 
его образные ресурсы.

Экран, синтезируя изображ ение, слово, музыку, ш умы, м оделирует особую  реальность, 
транслирует инф орм ацию  и одноврем енно вооруж ает зрителя средствами восприятия 
послания. Будучи слож нейш ей знаковой системой, экранное произведение, вместе с тем, 
понятнее и доступнее лю бого другого, поскольку передает инф орм ацию  -  симулякр 
реальности. При этом  «эф ф ект присутствия» в ней усилен характерной для телевизионной 
трансляции одноврем енностью  собы тия и его репрезентацией, а такж е легко атрибутируемы м и 
знакам и соврем енности (прим етами врем ени -  модой, архитектурны ми особенностями и 
проч.). Это относится как к кинематограф у, так и к телевидению , главны е составляю щ ие 
которого -  слово и зрительны й образ. Визуальны е характеристики телесообщ ения 
оригинальны  по м ногим причинам -  в си лу публицистических задач, которы е ставят перед 
собой авторы, особенностей телереж иссуры , специф икой транслирования, техническим и 
особенностям и воспроизведения и характером  коммуникации.

Коммуникативны е возм ож ности экранного языка с развитием  техн ики растут, и 
подтверж дает тем  самы м  известное вы сказы вание М арш алла М аклю эна о том, что «передача 
сообщ ения есть само сообщ ение»115. Но даж е научно-технический прогресс не отменяет 
аристотелевскую  классическую  триаду структуры  коммуникации: «источник -  сообщ ение -  
адресат». Это простейш ая линейная ком м уникативная модель, которую  м ож но представить в 
виде схемы: O ^  C ^  П, где О -  отправитель сообщ ения (С) получателю  (П). Однако 
эф ф ективной ком м уникация будет тогда, когда сообщ ение не только отправлено, доставлено, 
но и воспринято с определенны м  воздействием . И м енно эту модель описал в виде 
однонаправленной пятивопросной модели: Who says what to  whom in  what channels with 
what effects?» (Кто говорит? -  Ч то сообщ ает? -  Кому? -  П о каком у каналу? -  С каким 
эффектом?) Г. Л агеуэлл116. П озж е эта м одель бы ла дополнена ещ е одним  звеном  -  обратной 
связью  от получателя к отправителю .

А дресат экранного сообщ ения -  зритель, с особенностям и его зрительно-слухового 
аппарата, психоф изики, возрастного, этнокультурного и социального статуса. И сточником 
сообщ ения является тележ урналист, создатель телевизионного текста. Восприятие, как и 
обратная связь, м ож ет быть разны м, но диалог как собы тие состоится, поскольку язык 
экранного послания будет расш иф рован, понят и вы зовет ответную  эмоцию  или суждение, 
сф орм ирует адекватную  картину мира у  потребителя инф орм ации.

115 McLuhan M., Understanding Media: The Extensions of Man. N.Y.: McGraw Hill, 1964.
116 Lasswell H. Structure and Function of Communication in Society / Bryson J.(ed.).The Communication of 

Ideas. N.Y.: The Free Press, 1948.
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Современны й телевизионны й очерк вбирает в себя черты  других телевизионны х 
ж анров, как инф орм ационны х, так и аналитических. Телевизионном у очерку свойственна 
инф орм ативность, репортаж ность, публицистичность, социологические обобщ ения, 
исследовательский характер наблю дений т.д.

По ж анрово-ком позиционны м  характеристикам  «О дноэтаж ная А м ерика» -  типичны й 
телевизионны й путевой очерк, представленны й м ногочастно -  сериально.

П утевой телевизионны й очерк обладает характерны м и для ж анра очерка признаками:
-  докум ент ализм . А втор очерка, в том  числе телевизионного, работает с 

докум ентальны ми фактами, полученны ми в ходе познания действительности с 
использованием  всего арсенала ж урналистских м етодов и средств и вериф ицированны м и им. 
Так, реалии в «О дноэтаж ной Америке» подтверж дается докум ентам и, видеорядом, интервью  с 
действую щ им и лицами;

-  т ипизация героя и обст оят ельст в  -  отбор наиболее сущ ественного из 
наблю даемого. О черк опирается на конкретны е ж изненны е реалии, с одной стороны  как 
проявление уникального, единичного, с другой -  как общ его, типического, социально 
обусловленного. Так, картины , представленны е в «О дноэтаж ной Ам ерике», с одной стороны, 
типичны , поскольку воплощ аю т общ ие специф ические черты, а с другой стороны, 
индивидуализирую тся за счет восприятия их действую щ ими лицам и очерков;

-  использование образны х ресурсов, в том  числе телевизионны х, стратегия создания 
публицистических образов -  образов-тезисов и образов-понятий, через которы е 
осмы сливаю тся факты. О бразность такж е экстраполируется через авторские ассоциации, 
нацеленны е на эф ф ективную  ком м уникацию  с аудиторией;

-  инт ерт екст уальност ь , проявляю щ аяся через ассоциативное сопоставление 
произош едш его с чем -либо, имевш ем  м есто в другой реальности, в том  числе худож ественной. 
Авторские ассоциации являю тся связую щ им  звеном в цепочке собы тий, особенно если 
используется нелинейное ком позиционное строение очерка. Ассоциативность в «Одноэтаж ной 
Ам ерике» -  это такж е способ ком позиционного построения телевизионного текста (наряду с 
линейной композицией, обусловленной движ ением  по марш руту). Сю ж ет в этом цикле 
очерков слаб, действие в нем -  это движ ение по марш руту, кульм инация отсутствует. Роль 
«двигателя» сю ж ета как раз и вы полняю т ассоциации. О собенно актуальной ассоциативность 
становится при совм ещ ении временны х пластов А м ерики 30-х или 60-х годов и 2000-х;

-  врем енная и прост ранст венная ««пунктирность». П оскольку очерк ф иксирует 
наиболее типическое, а объем  очерка ограничен рам кам и печатной площ ади или эф ирного 
времени, внимание автора обращ ено к наиболее ярким  проявлениям  проблемного поля, что 
ведет к эскизности изображ ения. Что касается путевого очерка, его специф ика не позволяет 
ф иксировать внимание на подробном  изучении собы тий, характеров. М арш рут, 
обусловливаю щ ий движ ение, вносит динам ику, но вместе с тем  убы стряет изображ аемое, не 
позволяя детального изучения предметов;

-  вклю чение дом ы сла  в повествование при общ ей ф актологичности изображ аемого, 
проявляю щ ееся, например, в авторском всезнании о героях и обстоятельствах или 
акцентировании одних собы тий на фоне других;

-  специф ика образа авт ора . А втор (в данном  случае авторы) -  непосредственны е 
участники собы тия («я действую щ ее»), осмы сливаю щ ие происходящ ее («я размы ш ляю щ ее»). 
Образ автора представлен уж е самим отбором  фактов, авторскими разм ы ш лениям и (в виде 
комментария, закадрового текста, стендапов и синхронов в телеочерке), автор вы ступает как 
действую щ ее лицо, связанное с изображ аемы м  (в телеочерке -  через взаимодействие с 
другим и персонаж ам и, в том  числе с соавторами). Автор является гарантом  подлинности, 
достоверности изображ аемого и рассказы ваемого в очерке;

-  субъект ивизация и инт им изация повест вования, способствую щ их установлению  
контакта и диалогических отнош ений с адресатом (зрителем, читателем), возмож ность сделать 
его участником  своего сообщ ения. П ри этом  реализуется презентационная ком м уникативная 
стратегия, успеш ность которой обусловлена и необы чностью  автора -  коллективного 
персонажа, что позволяет максим ально точно работать с целевой аудиторией разного плана и 
создавать панорам ную  картину дня

Таким образом, основу очеркистики, как правило, составляю т реальны е события, 
участником  которы х становятся создатели телепроизведения. А вторское «я» -  инструмент, с 
пом ощ ью  которого достигается эф ф ект особой достоверности и наглядности. П ознавая 
внутренний м ир героев путем  непосредственного взаимодействия, общ ения с ними («я 
действую щ ее»), публицисты  вы являю т свое отнош ение к происходящ им  собы тиям. Оценка
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происходящ ем у дается как имплицитно, через описания, диалоги, детали и т.п., так и 
эксплицитно -  преж де всего через стендапы  и синхроны.

О черкист-путеш ественник, как правило, м ож ет вы ступать либо в роли эксперта -  
знатока репрезентируем ой им действительности, либо неоф ита -  откры ваю щ его для себя 
новые реалии происходящ его вокруг. Обе эти роли предполагаю т вовлечение в круг 
рассм атриваем ы х проблем  личны й ж итейский и интеллектуальны й опы т, а такж е вы ход -  
через ассоциации, через интертекстуальность -  в контекст близких ем у реалий, обусловливая 
специф ику хронотопа -  хронотопа дороги.

Рассмотрим  специф ику телевизионного путевого очерка на прим ере «Одноэтаж ной 
Ам ерики», автором которой является известны й российский ж урналист В.В. П ознер. По форме 
организации материала «Одноэтаж ную  Ам ерику» м ож но определить как докум ентальны й 
сериал научно-познавательной тем атики со сквозны м и сю ж етом  и героями, объединенны м и в 
одном хронотопе. В целом этот сериал вы полняет возлож енны е на него познавательны е задачи 
-  откры ть для зрителя Ам ерику, А м ери ку «одноэтаж ную », как определяю т свою  задачу 
авторы, то  есть не А м ери ку небоскребов, а А м ери ку «простого человека».

«О дноэтаж ная А м ерика» -  это докум ентальны й сериал, представленны й 16 эпизодами. 
Ф ильм -  осущ ествивш аяся мечта Владимира Познера, к которой, как он отмечает, «шел 25 
лет, с тех сам ы х пор, когда прочитал одноим енную  книгу И льфа и П етрова и загорелся 
ж еланием  повторить их путеш ествие по Ам ерике». Владимир П ознер подчеркивает, что даж е 
название -  дань уваж ения писателям. П ознеровская «О дноэтаж ная А м ерика» стала 
рейтинговы м  проектом, и поэтом у дальнейш ая ее судьба бы ла м аркетингово предопределена: 
годом позж е путеш ествия бы ла издана книга с одноименны м  названием , создатели фильма 
озвучили замы сел подобного путеш ествия по Ф ранции.

В основу сю ж ета легла идея повторения путеш ествия, соверш енного И. И льф ом и Е. 
Петровы м в 30-х годах X X  века и описанного ими в книге «О дноэтаж ная Ам ерика», 
опубликованной в 1937 году. П о сути, это первая экранизация книги И льфа и Петрова. Каж дая 
серия представляет собой ф рагмент 60-дневного путеш ествия по СШ А трех ведущ их -  
Владимира П ознера, И вана У рганта и Брайана Кана, за время которого они проехали на 
автомобиле 17 ты сяч килом етров с востока на запад СШ А и обратно (по м арш руту Н ью -Й орк -  
Кливленд -  Д етройт -  Ч икаго -  П еория -  Гэллап -  Санта-Ф е -  Колорадо-Спрингс -  Гранд 
Каньон -  Л ас Вегас -  Сан-Ф ранциско -  Л ос-А ндж елес -  Эль Пасо -  Х ью стон -  Н овы й Орлеан -  
М емфис -  Ваш ингтон -  Н ью -Й орк), побы вав в 25 ш татах и 50 городах. В каж дой серии 
показано посещ ение ведущ им и одного или двух городов СШ А, во врем я которого они 
рассказы ваю т о м естны х достоприм ечательностях, особенностях образа ж изни в данной 
местности, берут интервью  у  м естны х ж ителей, а такж е вы сказы ваю т свое мнение об 
увиденном . Ц ель авторов проекта -  показать СШ А как страну со всем и плю сам и и минусами, 
такую , какая она есть на самом деле, рассказать об образе ж изни среднего американца, об 
особенностях американского характера, а такж е сравнить А м ери ку врем ен И льфа и П етрова и 
А м ерику начала XXI века с использованием  хроники и ф отограф ий 1935 года.

В первой серии П ознер и У рган т распеваю т «N ew  York, N ew  York», проплы вая на яхте 
мимо статуи Свободы. Ч ерно-белы й м онтаж ны й экскурс в историю  -  и П ознер рассказы вает об 
идее путеш ествия, сразу отстраняясь от И льф а и П етрова: поездка -  по том у же марш руту, что 
вы брали и советские путеш ественники. Но это не «их» Ам ерика, а Ам ерика такая, как она есть. 
То есть П ознер заявляет об уни кальности  путеш ествия, но при этом  сю ж етная схема остается 
близкой публицистам  30-х годов. П остепенно в круг повествования вовлекаю тся новый 
действую щ ие лица, новая география.

Во второй серии путеш ественники присутствую т на операции в клинике города 
Кливленда, показы вая буквально м едицинский рай, пропуском  в которы й служ ит медицинская 
же страховка; в третьей гуляю т по заводу Ford в Д етройте и рассуж даю т, хорош о ли ж ивется в 
А м ерике вы ходцам  из Л ивана (в этой же серии к ним присоединяется третий ведущ ий -  
американский писатель Брайн Кан, роль которого, по аналогии с путеш ествием  И льф а и 
Петрова, -  бы ть «мистером  Адам сом », переводчиком  советских ж урналистов).

Ч етвертая серия посвящ ена здоровом у образу жизни: в Ч икаго авторы  делаю т зарядку 
на берегу озера М ичиган и отдаю т долж ное пам яти гангстеру А ль Капоне, посетив бар Green 
Mill. Ч икаго, ш тат И ллинойс. О днако основная тем а -  здоровы й образ ж изни и проблем ы  с 
избы точны м весом в СШ А. В пятой серии путеш ественники посещ аю т Д орож но-патрульную  
академию  ш тата О клахома в О клахом а-Сити, поэтом у повествование ведется о том, как 
устроено полицейское уп равление дорогам и в СШ А.
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Ш естая серия -  о Гэллапе (ш тат Н ью -М ексико) -  типичны й американский городок, 
которы й облю бовали кинодеятели для съемок вестернов. И, как зам етил П ознер, «если 
американцы  захотят построить город на луне, то это будет точно такой же город. Это 
вы сказы вание дополняет цитата из И льфа и П етрова: Гэллап «добрый город, которого мало 
что интересует». О сновная тем а серии -  ж изнь американских индейцев в СШ А.

Седьмая серия рассказы вает о Санта Фе и Академ ии ВВС СШ А в Колорадо-Спрингс 
(ш тат Колорадо). Удивлению  экспедиции нет предела: военны й объект, а полно туристов, 
никаких преград для изучения. П ознер со свойственной ем у идеализацией А м ерики отмечает, 
что это потому, что американцы  настолько открыты, что даж е военны х вы ставляю т на 
обозрение, показы вая их как защ итников страны, чтобы иностранцы  их уваж али и, видимо, 
боялись. Заканчивается эпизод посещ ением  Гранд-Каньона (ш тат Аризона) -  «перевернутой 
горой», как назвали его советские путеш ественники И льф  и Петров.

Восьмая серия рассказы вает о Л ас-Вегасе (ш тат Н евада) -  стране казино, ф ортуны  и 
бы стры х браков. В девятой рассказы вается об американском  кино, Голливуде, показы ваю т, как 
изготавливается статуэтка О скара. Одна из звезд, участвую щ их в раскры тии темы , -  М. Йорк. 
Тема о кино в насилии продолж ается в рассуж дении о насилии в СШ А и о мерах 
противодействия этому. О бсуж дается такж е проблема нелегалов в стране. 10-я серия -  о Сан- 
сити, ш тат А ризона, -  «резервации» для пенсионеров. Соответственно, обсуж дается проблема 
ж изни пенсионеров в СШ А. Вторая часть серии -  об Эль-П асо, ш тат Техас, -  рассказы вает о 
ф ерм ерстве и оруж ии в СШ А.

11-я серия рисует хрестом атийны е картины  американского ю га -  Эльдорадо: 
полупустыня, рж авы е колонки -  это м узей при золотоносны х ш ахтах. Затем путеш ественники 
приезж аю т в Сан-Ф ранциско, гуляю т по м осту Золоты е Ворота. О сновная тем а -  Силиконовая 
долина, развитие вы соких технологий в СШ А. О дним  из собеседников становится Н аум Гузик, 
вы ходец из России.

Сан-Ф ранциско -  и город первого гей-парада, поэтом у тема гом осексуализм а и 
сексуальной револю ции и эпидем ии СП И Да не могла остаться незамеченной.

12-я серия о Н овом О рлеане (ш тат Л уизиана) и Ю нисе. На традиционном  
ю ж ноам ериканском  пикнике тем ой для обсуж дения становится кейдж енская м узы ка (одно из 
направлений кантри-ф олк). И ван У ргант м узы кально ш утит: исполняет песню  советских лет 
«Брестская улица» на кейж денский мотив. А м ериканцам  нравится, хотя слов и ш утки, конечно 
же, они не понимаю т. Им нравятся и русские. Один из участников пикника обращ ается к 
зрителю: «Лю ди в А м ерике не такие, как их рисует телевидение. Это прекрасны е лю ди. Такие, 
как есть везде. Как и во всем  мире».

В 13-й серии рассказы вается о тю рьм е А нголе в ш тате Л уизиана. П редм етом  для 
телеобсуж дения становятся м еста лиш ения свободы, полож ение заклю ченны х в СШ А, 
проблемы  пенитенциарной системы  в СШ А и проблемы  см ертной казни.

В 14-й серии путеш ественники побы вали в М емфисе, ш тат Теннесси (рассказы вается о 
детской клинике и исследовательском  центре св. Иуды, а такж е о рекрутинговом  центре -  
обсуж дается проблема привлечения новобранцев в армию  СШ А, экспедиция побы вала на 
военно-м орской базе в Н орф олке, ш тат Виргиния).

15-я серия посвящ ена Ваш ингтону (округ Колумбия). П ублицистическая проблем а -  
дем ократия, отнош ение к аф роамериканцам и расизм.

Н аконец, в 16-й серии экспедиция возвращ ается в Н ью -Й орк -  ком позиционное кольцо 
зам кнулось. Тем а серии -  американские праздники и ш кола, где учился Познер. 
П утеш ественники познали А м ерику такой, как она есть, а авторы надею тся, что стереотипы , 
сущ ествовавш ие в сознании зрителя до просм отра «О дноэтаж ной А м ерики», разруш ены . В 
этой серии содерж ится и нарезка кадров путеш ествия, которы е показы ваю т и обретение нового 
знание сам их участников экспедиции. И уж е даж е об У рганте нельзя сказать, что он -  неофит, 
поскольку он рассуж дает об Ам ерике как человек, пересекш ий страну в прямом  см ы сле вдоль и 
поперек.

«Америка леж ит на больш ой автом обильной дороге. Когда закры ваеш ь глаза и 
пы таеш ься воскресить в пам яти страну», -  впечаты ваю тся на почтовую  карточку слова И льфа 
и Петрова, а дальш е ци тату продолж ает Познер: «представляеш ь себе не Ваш ингтон с его 
садами, колоннам и полны м  собранием  памятников, не Н ью -Й орк с его небоскребам и, с его 
нищ етой и богатством, ни Сан-Ф ранциско с его крутыми улицам и и висячими мостами, ни 
горы, ни заводы, ни каньоны, а скрещ ение дуг дорог и газолиновую  станцию  на фоне проводов 
и реклам ны х плакатов». Э тот синхрон идет на фоне черно-белой хроники, см еняю щ имся 
цветны м общ им  планом  современности: по дороге м чит «Генриетта» (внедорож ник «Форд»,
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на котором  перемещ ались путеш ественники), и П ознер продолж ает: «Таким запом нили 
Ам ерику И льф  и Петров, а я. Я  запом нил ее лю дьми».

Прощ аясь с телезрителям и, У ргант и П ознер обращ аю тся к ним: «М ы для себя откры ли 
Ам ерику, и мы надеемся, что мы  ее откры ли немнож ко и для вас. И что для вас появилась и 
другая Ам ерика». И уж е заработала обратная связь: И ван сообщ ает, что, пока ш ел сериал, в 
редакцию  приш ло письм о от зрителя, которы й пиш ет: «В мире так  ещ е много одноэтаж ны х 
стран. Не могли бы  вы и их тож е осветить?» Таким  образом, ф инал сериала, композиция 
которого и линейная, благодаря марш руту, и кольцевая, потом у что зам ы кается на точке 
отъезда, и ассоциативная, поскольку им енно ассоциации объединяю т настоящ ее и прош лое, 
пом огаю т скреплять сю ж еты  друг с другом , -  ф инал остается откры ты м. П оэтом у ведущ ие 
говорят зрителю  «До новы х стран!».

Сумасш едш ий Н ью -Й орк, умираю щ ий Д етройт, возрож даю щ ийся Чикаго, 
ослепительны й Л ас-Вегас, легендарны й Л ос-Анж елес, волш ебны й Сан-Ф ранциско, 
полуразруш енны й Н ью -О рлеан, и ещ е сотни м аленьких аккуратны х городков, похож их друг на 
друга, как две капли воды. Бесконечны е дороги, заправки, мотели. М арсианские пейзаж и 
Колорадо, грандиозны е озера, величественны е океаны. Вооруж енны е базы, тю рьмы , фермы, 
особняки, трущ обы . М усульмане, аф роамериканцы , китайцы , м ексиканцы . П олицейские, 
дорож ны е рабочие, ковбои. Все это -  реалии американской жизни, детали, вплетенные в 
путевой очерк и скрепленны е единой авторской идеей и марш рутом. П о сути, очерки строятся 
по принципу преодоления стереотипов. Н апример, Ч икаго -  город гангстеров -  оказы вается 
городом здорового образа ж изни, в котором проходит знамениты й мараф он, и в то же время 
городом, больш е половины  населения которого страдает избы точны м  весом.

С другой стороны , задачей больш инства очерков из цикла «О дноэтаж ной Ам ерики» 
становится поиск (и нахож дение) пресловутой американской мечты, которая зачастую  
интерпретируется как антитеза российским  проблемны м  реалиям: Ам ерика -  страна 
прекрасны х дорог («Не то что в России», -  звучит в подтексте), Ам ерика -  дем ократическая 
страна (не то что Россия), А м ерика -  страна законопослуш ны х граж дан, которы е не хотят 
вы плачивать огром ны е ш трафы за брош енны й м усор и поэтом у ж ивут в чистоте (не то  что в 
России).

Эти два приема становятся двигателем  сю ж ета, пом огаю т преодолевать однотипность в 
подаче материала и создаю т интригу.

Или, например, проехав с востока на запад, на берегу океана П ознер говорит (9-я 
серия), что «лю ди произвели него впечатление», потом у что все -  «думаю щ ие» и «не бы ло ни 
одного дурака». П о аналогии с преды дущ им и силлогизмам и зритель м ож ет прийти к выводу: 
«Не то что в России». Спасает ситуацию  У ргант, которы й с обаятельной улы бкой вопрош ает: 
«Н у вы  ж е в числе ум ны х и нас имели в виду, съемочную  группу?» Таким  образом, прием 
использования нескольких ведущ их вы полняет ещ е одну задачу: уравновеш ивает
повествование, предлагая возм ож ности альтернативного восприятия. Вклю чение в 
телевизионную  ком м уникацию  второго ведущ его создает дополнительны е см ы словы е 
нагрузки, значительно обогащ ает драматургию .

В телевизионной публицистике известны е телевизионны е ж урналисты , вы ступаю щ ие в 
качестве героев телепроизведения, объединяю тся в, на первый взгляд, парадоксальны е пары, 
создавая нетривиальны й, объем ны й образ.

В «О дноэтаж ной Ам ерике» даж е не два, а три ведущ их-авторов: это Владимир П ознер -  
российский тележ урналист, И ван У рган т -  российский актёр и телеведущ ий и Брайан Кан («из 
М онтаны», -  как добавляет он про себя в ф ильм е, и эта ф раза лейтм отивом  проходит через 
весь сериал) -  американский писатель, общ ественны й деятель, радиож урналист.

В начале своего путеш ествия ведущ ие закрепили за собой роли в этом  проекте. П ознер
-  в роли Ильфа, У рган т -  в роли П етрова, а Брайан -  в роли мистера А дам са (гида И льф а и 
Петрова в их путеш ествии). Таким  образом  ф ормируется объем ная и панорамная реальность: 
абориген Брайан Кан, которы й вроде бы все знает об Ам ерике и вместе с тем, по его 
собственном у признанию , откры вает для себя новую  Америку; знаток ам ериканских обы чаев 
Познер, прож ивш ий много лет в этой стране и ничем у не удивляю щ ийся (пожалуй, только он 
из всех трех соведущ их, казалось бы, знает все наперед). И наконец, И ван У ргант, которого все 
зовут Ваней (и в этом плане У рган т м астерски воплощ ает архетип И вануш ки-дурачка). У рган т
-  путеш ественник-неоф ит, откры ваю щ ий для себя А м ери ку в первы й раз (по крайней мере, 
для зрителя) и зам ечаю щ ий то, что ни П ознер, ни Кан не видят. Кроме того, он служ ит 
своеобразны м  амортизатором, буф ером, см ягчаю щ им  подчас резкость старш их товарищ ей. С 
другой стороны , И ван -  человек другого поколения, и таким  образом  раздвигаю тся и
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врем енны е рам ки повествования: четко вы рисовы ваю тся три врем енны х плана повествования: 
врем я И льфа и П етрова, к котором у часто апеллирует П ознер, время П ознера, которы й пом нит 
«старую » Ам ерику, и врем я У рганта -  врем я современное.

О сновны е особенности телевизионной ком м уникации в соврем енны х проектах с 
нескольким и ведущ им и следую щ ие:

-  драм атургический потенциал: общ аясь в кадре, двое ведущ их органично 
представляю т различны е точки зрения, вм есте с тем, по сути, представляя коллективного 
автора;

-  ведущ ие одноврем енно с вы полнением  ф ункции м одерации становятся участникам и 
и героями проекта;

-  повы ш ение интереса к программ е за счет известности одного из ведущ их и 
вследствие этого повы ш ение рейтинговы х показателей;

-  интим изация ком м уникации за счет вклю чения в процесс коммуникации, в том  
числе м еж ду ведущ ими, личн ы х опы та, оценок и переж иваний;

-  использование ресурсов инф отеймента, вовлечение в общ ий д иалог зрителя117.
По ж анрово-ком позиционны м  характеристикам  «О дноэтаж ная А м ерика» -  

телевизионны й путевой очерк, представленны й сериально и обладаю щ ий характерны ми для 
этого ж анра признакам и (документальностью , типизацией как средством  создания образов, 
образностью , ассоциативностью  и др.). Своеобразие этого телецикла такж е в том, что автор в 
нем  -  коллективны й персонаж . Содерж ание, тем атика, ж анровая специф ика таких работ тож е 
чрезвы чайно разнообразны : здесь и исторические расследования, и этнограф ические или 
географ ические очерки, и портрет или биограф ия. Но все они обладаю т ком плексом  общ их 
признаков: во-первы х, тем атическим  единством; во-вторы х, драм атургической целостностью  и 
четкой сю ж етной структурой; в-третьих, использованием  «форматны х» вы разительны х 
средств и прием ов комм уникации; в-четверты х, прим енением  соврем енны х творческих и 
производственны х технологий; в-пятых, присутствием  ярко вы раж енного формально 
авторского начала.

В телеочерке, в том  числе и в «О дноэтаж ной Ам ерике» авторский ком м ентарий 
(проявляю щ ийся в том  числе и в закадровом  тексте) раскры вает см ы сл сняты х кадров, 
дополняя их содерж ание, акцентируя вним ание зрителя на контрапунктны х моментах. 
Д окументальное изображ ение м аксим ально конкретно, а авторская реф лексия, 
проявляю щ аяся в том  числе через ком м ентирование собы тий, позволяет вы явить типическое в 
происходящ ем, скры тое за этой конкретикой. Кроме того, авторский текст содерж ит оценку 
происходящ его, вы воды , к которы м приш ел ж урналист в результате освоения этой 
действительности, о которы х спеш ит поделиться со зрителем. В связи с этим ком м ентарий 
долж ен бы ть ем ким  с точки зрения см ы сла и нести эмоциональную  нагрузку.

Телеочерк представляет собой синтез изображ ения и звука (видеоряд, слово, 
м узы кальны й ряд, лайф ы). О сновны е принципы  работы  со звуком  м ож но свести к 
следую щ ему:

-  закадровы й т екст  ком м ентирует изобразительны й ряд, созданны й с прим енением  
как линейного, так  и нелинейного монтаж а, дает см ы словую  или эмоциональную  оценку 
событию , уточ н яет визуальную  инф ормацию ; кроме того, он уп л отн яет действие, пространство 
и время, позволяет подготовить сю ж етны й переход;

-  синхроны  играю т не только смы словую , но связую щ ую  роль, вы полняя важ ную  
ком позиционную  ф ункцию  объединения частей в целое;

-  документ альны й звук (лайф ы ) акцентирую т внимание зрителя, являю тся 
эф ф ективны м  изобразительны м  средством, а такж е создаю т определенны й тем п и ритм 
повествования и восприятия.

В телевизионном  очерке аудиальный, визуальны й и вербальны й ряд рож даю т 
целостны й публицистический образ, когда привы чны е и обыденны е явления и предметы  через 
изображ ение, слово и звук ф ормирую т у  зрителя образ новой, публицистической реальности, 
инициируя новизну восприятия и критическое к ней отнош ение. В этом  плане путевой 
телевизионны й очерк, одним из типичны х представителей которого является «Одноэтаж ная 
Ам ерика», особенно продуктивен. В целом  этот сериал вы полняет возлож енны е на него 
познавательны е задачи -  откры ть для зрителя Ам ерику, А м ери ку одноэтаж ную , не А м ерику 
небоскребов, а А м ери ку «простого человека».

117 См. подробнее о специфике проектов с несколькими ведущими: Добрынин С.А. Особенности 
телевизионной коммуникации в современных проектах с двумя ведущими // Вестник электронных и печатных 
СМИ. Вып. 2. URL: http://www.vestnik.ipk.ru/index.php?id=1169.
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