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Шоу «Маска» на телеканале НТВ – российский аналог корейского шоу «The King of
Mask Singer», получившего мировое распространение. На российском телевидении на про-
тяжение трех сезонов шоу находилось в тройке программ-лидеров в эфире телеканала
НТВ. «Маска» вызвала медийный интерес к звездным участникам, которые скрывались
под костюмами персонажей-масок. Однако мало внимания впоследствии уделялось кон-
кретно образу маски как драматургическому элементу шоу, способному самостоятельно
существовать и развиваться. Поэтому цель этого исследования — выявить закономерности
эволюционного развития персонажей шоу «Маска» на протяжении трех сезонов.

В качестве методологической базы был использован драматургический анализ с опорой
на теорию К. Воглера «Путешествие героя»[2] и теорию Дж. Кэмпбэлла «Путь героя» [5].

Результаты исследования помогут на практике креативного продюсирования сориен-
тироваться системе создания персонажей развлекательных музыкальных соревнований.

В основу работы легли понятия «архетип» [7] и «архетипический образ» [6]. Под «ар-
хетипами» понимались устойчивые, заложенные в поведение паттерны (манера обще-
ния и движения персонажей-масок). Под «архетипическими образами» подразумевались
внешние образы персонажей-масок, построенные за счет символов [7]. Такими символами
стали музыкальный номер и костюм.

В результате исследования в шоу «Маска» за три сезона было зафиксировано 8 неиз-
менных архетипов и 40 уникальных архетипических образов.

Архетип «герой» и соответствующие ему архетипические образы (маска «Льва» в 1
сезоне, маска «Крокодила» во 2 сезоне, маска «Дракона» в 3 сезоне) становятся осново-
полагающими элементами для шоу. Другие (второстепенные) персонажи-маски подстра-
иваются под архетип и архетипический образ «героя». Это значит, что такие персонажи-
маски сами по себе не эволюционируют, они изменяются ровно на столько, на сколько
эволюционирует архетипический образ «героя». Свобода самовыражения все же остает-
ся у некоторых масок, например у архетипических образов «плутов» и «привратников».
Это объясняется тем, что цель этих масок заключается в создании атмосферы и настро-
ения [4]. Такие персонажи-маски не создают дополнительную конкуренцию «героям» и
«теням», поскольку им не хватает силы (сила измеряется в частоте, с которой персо-
наж кардинально менял свой голос в выступлениях), чтобы уравнивать их выступления.
(Например, движение в шоу масок «Панды» 1 сезон, «Неваляшки» 2 сезон, «Зайца» 2
сезон.)

Самыми зависимыми от «героев» оказываются «тени», «союзники», «наставник» (ес-
ли есть), поскольку именно они могут выравнивать силовой баланс в выступающих груп-
пах. Например, взаимозависимость масок из первого сезона «Лев» - «Волк» - «Олень».
Такие персонажи будут больше менять архетипический образ, подстраиваясь под измен-
чивость персонажей-масок «героев».

Исследование также показало, что:
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1) C течением сезонов архетип «героя» начинает отделяться от других персонажей-
масок, создавая собственный нарратив. Маски, привязанные к «герою», также на-
чинают создавать независимые друг от друга «мини-сюжетные линии» и перестают
раскрывать грани друг друга.

2) Сепаратизм персонажей-масок порождает хаотичность драматургии формата, из-
за чего требуется вмешательство со стороны жюри, чтобы искусственно продвигать
события (например «вытягивание» жюри «Пончика», 3 сезон).

3) По ходу развития шоу посезонно увеличивается количество персонажей «приврат-
ников» (т.е. независимых персонажей). Маски перестают нуждаться в связях друг с
другом, поскольку формируют собственные нарративы. То есть персонажи, которые
могли бы чаще становится «союзниками» (например, «Змея», 2 сезон, «Мухомор», 3
сезон), «замыкаются в себе» и дальше идут своими путями.

4) Архетип «наставник», который должен сопровождать «героя» в «Путешествии» [5],
перестает быть сюжетно важным в шоу. Если «Лев» в первом сезоне еще нуждался
в «наставнике», так как было меньше времени (серий) для формирования «силы»,
то «Крокодилу» и «Дракону» из следующих сезонов это не нужно, поскольку у них
есть для этого больше серий и самостоятельный вектор развития.

5) Расширяется спектр персонажей с архетипом «плут». На юмор начинают делать
большие ставки для продвижения развлекательной части драматургии [1,3]. По-
скольку архетип «наставник» в шоу не нужен, то освобождается место для персона-
жа, который бы подчеркнул развлекательный характер шоу и смягчил напряжение
во время голосований на выбывание масок («Заяц», 2 сезон, «Малыш», 3 сезон).

6) Архетипы «оборотень» и «вестник» не являются полноценными архетипами. В рам-
ках шоу используются только их поведенческие механики. У «оборотней» была взята
способность менять свое поведение и внешний образ (изменение костюма или номе-
ра) [4], а за счет «вестников» (кандидатов на выбывание из шоу), которые призваны
«предупреждать» «героя» об «опасности» на пути, обеспечивается работа основного
правила шоу – постепенного выбывания второстепенных участников.
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