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ВВЕДЕНИЕ 

 

Явление интернет-радио все чаще попадает в поле зрения журналистов-

теоретиков. Статьи, посвященные данной теме, рассматривают огромное 

количество нюансов явления. Однако детское интернет-радио берется за 

основу исследования редко. Нам не удалось обнаружить ни одной 

полноценной работы, касающейся непосредственно детского интернет-радио. 

Однако эта тема является важной, равно как и рассмотрение любого другого 

детского СМИ, которое влияет на становление личности будущих граждан, 

особенно с учетом того, что он-лайн сервисы посещаются как взрослыми, так 

и детьми. Причем последние явно с большим удовольствием используют 

интернет-ресурсы, обоснованно считая, что разбираются в них лучше, чем 

взрослые. На сегодняшний день существует ряд исследований, посвященных 

детским СМИ: телевидению, прессе, радио.  

Радиовещание для детей имеет специфическую аудиторию со своими 

признаками, особенностями, дифференциацией. У передачи должно быть 

четкое возрастное позиционирование. Интернет-радио захватывает особую 

группу детей − пользователей Сети. От того, насколько грамотно используют 

дети Интернет, зависит объем потенциальной аудитории, которая, если ее 

заинтересовать, может стать реальной. То есть при рассмотрении детского 

интернет-радио недостаточно обладать знанием об информационных 

запросах и потребностях аудитории, необходимо исследовать, насколько 

грамотным интернет-пользователем является юный радиослушатель, сможет 

ли он вычленить в многообразии контента интересный и важный ресурс. 

Сегодня существует большое количество радиостанций для детей в 

Интернете. Родители и педагоги воздерживаются им давать высокие оценки. 

Одна из первостепенных задач диссертанта − проанализировать 

существующий контент, классифицировать его элементы, рассмотреть 

детально, что пришло из прошлого эфирного радио, из накопленного 

огромного опыта советского радио. При этом необходимо учитывать, что у 
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интернет-радио есть свои особенности, которые стоит активно использовать: 

конвергентность, интерактивность, географическая и временная 

независимость. 

«В современных условиях важным внешним фактором, определяющим 

изменения отдельных элементов образа жизни не только молодежи, но и 

других групп, становится Интернет. Он создает свою систему норм, правил 

получения, обработки и анализа информации, опосредованные формы 

взаимодействия социальных субъектов, специфические способы 

возникновения и распространения норм и правил, регулирующих 

взаимодействие в интернет-сообществе»
1
, − считает уральский исследователь 

интернет-журналистики Д. С. Попов. 

Появление Интернета, несомненно, изменило и журналистику в целом. 

Если раньше срочные новости передавались только посредством прямых 

включений на радио и телевидении, то теперь даже региональные газеты и 

журналы имеют сайт в Сети, где сообщения с места событий появляются 

через несколько минут. Одновременно с этим появилась так называемая 

гражданская журналистика − любой человек имеет возможность выступить с 

материалом для публичного чтения, прослушивания, просмотра, обсуждения. 

Большинство активных участников этого явления не знакомы с основными 

профессиональными и этическими нормами журналисткой деятельности. 

Кроме того, авторами интернет-медиа часто становятся подростки, у которых 

пока нет четко сформированной гражданской позиции, правильных 

морально-нравственных ориентиров, возможен недостаточный уровень 

образования для создания качественного информационного продукта, 

поэтому не все тексты, размещенные в Интернете, подходят для восприятия 

детьми. 

Детские радиопередачи, созданные во времена СССР, до сих пор 

считаются лучшими в мире. Над ними работали талантливейшие люди: Роза 

                                                 
1
 Попов Д. С. Молодые интернет-пользователи: противоречие становления ценностей образа жизни: дис. … 

канд. социологич. наук: 22.00.06 / Д. С. Попов; Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького; науч. рук. 

Л. Е. Петрова. − Екатеринбург, 2008. − С. 32. 
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Марковна Иоффе, Ростислав Янович Плятт, Николай Васильевич Литвинов, 

Осип Наумович Абдулов и другие. Каждое слово было выверено, каждая 

реплика репетировалась нескончаемое количество раз, каждый шумовой 

эффект оттачивался до абсолютного правдоподобия. В постсоветском 

пространстве созданием новых детских радиопередач практически не 

занимались. Они быстро исчезли с привычного для них I канала проводного 

вещания, большая часть целевой аудитории оказалась вне зоны действия III 

канала, куда было перенесено вещание детских радиопередач. 

Сегодня экономически невыгодное эфирное вещание переместилось в 

сферу, требующую минимума затрат − Интернет. В Сети появились 

радиостанции, полностью ориентированные на детскую аудиторию. Детское 

интернет-вещание, по сути, особое явление в контексте интернет-СМИ, 

выполняющее те же функции и имеющее те же специфические черты, что и 

детская журналистика в целом. Вопрос в том, все ли присущие детскому 

радио функции выполняет сегодняшнее интернет-радио, все ли 

специфические выразительные средства, найденные первопроходцами 

детского радио, использует. Удается ли ему хотя бы приблизиться по 

разнообразию тем и качеству исполнения к передачам второй половины XX 

века? Эти вопросы мы считаем очень важными и в своей работе постараемся 

на них ответить. 

Актуальность исследования. Детская журналистика неоднократно 

попадала в поле научного рассмотрения российских и зарубежных 

исследователей. Однако современные исследователи берут за основу работы 

проблемы детского телевидения, прессы или изучают психологические 

процессы, протекающие в ходе медиапотребления. Авторитетные 

исследования по детской радиожурналистике в большинстве своем 

принадлежат прошлому веку. Все, что было написано по этой теме за 

последние два десятилетия, создавалось людьми, которые исследовали или 

создавали детские радиопередачи советского периода. 
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К средствам массовой информации для детей всегда предъявлялись 

особые требования, поскольку их воздействие на аудиторию велико: они, по 

сути, определяют ценности и моральные установки следующего поколения. 

У детей, особенно дошкольного и младшего школьного возрастов, аудио– 

видео-, текстовая информация способствует развитию воображения, 

активизирует творческие способности. Эти качества необходимы в ходе 

дальнейшего развития личности в целом. Старшие школьники потребляют 

СМИ для личностного роста, самоопределения, образования. Современные 

тенденции развития рынка СМИ таковы, что направленность информации 

определяется стремлением к массовости, популизму: издатели считают это 

экономически выгодным. Журналистика для детей успешно выполняет 

рекреативную функцию, практически исключив образовательную, 

воспитательную и культуроформирующую. Воспитание, нравственность и 

мораль в массмедиа исчезают под лавиной насилия, жестокости, подмены 

устоявшихся ценностей.  

В данной ситуации просто необходимо, чтобы у ребенка была 

альтернатива, коей и должны являться детские интернет-СМИ, наименее 

зависимые от материального давления на редакцию. Детальное исследование 

и описание относительно нового типа СМИ − детского интернет-радио 

необходимо для построения полной картины массмедиа как в 

узконаправленной сфере СМИ для детей, так и в широком значении 

принадлежности к медиарынку. Данное теоретико-практическое 

диссертационное исследование может послужить хорошим стимулом для 

непосредственных мер по внедрению новых форм и жанров детского 

вещания. 

Степень разработанности темы. Сам феномен детской журналистики 

получил достаточно обстоятельное рассмотрение в науке с позиций 
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педагогики (Л. Б. Соловей
2
, С. Фейгинов

3
), психологии (О. А. Карабанова и 

А. И. Подольский
4
), филологии (Ф. Т. Грозданов

5
), культурологии 

(Е. Ю. Терещенко
6
, С. И. Неделько и др.

7
, Д. А. Жукова

8
), медиаобразования 

(И. А. Фатеева
9
, Е. М. Талалаева

10
), социологии (В. В. Умановский

11
). 

Особенностям детского радиовещания советского периода посвящены 

работы А. А. Меньшиковой
12

, Т. В. Лебедевой
13

, И. А. Руденко
14

; 

телевидение с точки зрения социокультурного и воспитательного компонента 

для формирования личности ребенка рассматривают И. Пименова
15

, 

С. Фейгинов
16

, О. А. Карабанова и А. И. Подольский
17

. Особый интерес 

представляют работы, посвященные теории игры как основного элемента 

                                                 
2
 Соловей Л. Б. Факторы, влияющие на развитие воображения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / Л. Б. Соловей // Известия Рос. гос. педагогич. ун-та им. А.И. Герцена. − 2008. − №76-2. − С. 230-

235. 
3
 Фейгинов С. Телевидение и зритель. Место и педагогические функции телевидения в структуре 

внешкольного времени подростков / С. Фейгинов // Телевидение: вчера, сегодня, завтра: сборник статей. 

Вып. 2. − М.: Искусство, 1982. − С. 149-169. 
4
 Карабанова О. А. Психологические особенности восприятия детьми телевизионных передач / 

О. А. Карабанова, А. И. Подольский // Информационная и психологическая безопасность в СМИ: В 2 т. − Т. 

I: сборник статей. − М.: Аспект-Пресс, 2002. − 153 с. 
5
 Грозданов Ф. Т. Язык молодежных интернет-газет: дис. … канд. филологич. Наук: 10.01.10 / 

Ф. Т. Грозданов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Г. Я. Солганик. − Москва, 2007. − 155 с. 
6
 Терещенко Е. Ю. Детский радиоспектакль в системе Ленинградской художественной культуры. дис. … 

канд. культурологич. наук: 24.00.01 / Е. Ю. Терещенко; Рос. гос. педагог. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. 

М. Ю. Герман. − СПб, 2002. − 168 с. 
7
 Неделько С. И. Влияние средств массовой коммуникации на структуру потребностей российской 

молодежи: региональный аспект / С. И. Неделько, А. В. Осташков, В. Н. Ретинская // Известия ВУЗов. 

Поволжский регион. Общественные науки. − 2012. − № 2. − С. 61-70. 
8
 Жукова Д. А. Методы воздействия на общественное сознание в детских СМИ / Д. А. Жукова // 

Историческая и социально-образовательная мысль: журнал. − 2010. − №4. − С. 17-22. 
9
 Фатеева И. А. Медиаобразование: теоретические основы и практика реализации / И. А. Фатеева. − 

Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007. − 270 с. 
10

 Талалаева Е. М. Самодеятельная школьная периодика как фактор развития медиакомпетентности юных 

россиян / Е. М. Талалаева // Научные ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. − 2011. − 

№18 (113). − С. 226-231. 
11

 Умановский В. В. Детские радиопередачи как фактор социального воспитания школьников дис. … канд. 

педагогич. наук: 13.00.02 / В. В. Умановский; Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова; науч. рук. 

М. И. Рожков, М. А. Ковальчук. − Кострома, 2001. − 136с. 
12

 Меньшикова А. А. Радио − детям / А. А. Меньшикова. − М.: НМО ГКРТ, 1966. − 99 с. 
13

 Лебедева Т. В. Формы детских радиопередач и методы работы над ними / Т. В. Лебедева // Вопросы 

теории и практики. − Свердловск: Уральский гос. ун-т, 1981. − С. 94. 
14

 Руденко И. А. Игровые формы в радиовещании для детей. / И. А. Руденко // В диапазоне современности: 

тенденции развития радио в современном мире: сборник статей /Сост. В. П. Зверев, В. Н. Ружников. − М.: 

Искусство, 1984. − С. 75-92. 
15

 Пименова И. Диалог равных / И. Пименова // Телеэкран приглашает детей: сборник статей / Сост. 

Г. Галочкина. − М.: Искусство, 1976. − С. 144-145. 
16

 Фейгинов С. Телевидение и зритель. Место и педагогические функции телевидения в структуре 

внешкольного времени подростков / С. Фейгинов // Телевидение: вчера, сегодня, завтра: сборник статей. 

Вып. 2. − М.: Искусство, 1982. − С. 149-169. 
17

 Карабанова О. А. Психологические особенности восприятия детьми телевизионных передач / 

О. А. Карабанова, А. И. Подольский // Информационная и психологическая безопасность в СМИ: В 2 т. − Т. 

I: сборник статей. − М.: Аспект-Пресс, 2002. − 153 с. 
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детских радиопередач: Т. П. Авдуловой
18

, С. Миллер
19

, Д. Б. Эльконина
20

. 

Интернет-радио с точки зрения его технических характеристик, функций и 

особенностей рассматривали: В. А. Колодкин
21

, И. И. Карпенко
22

,. 

Способствовали глубокой и всесторонней проработке проблемы возрастной 

психологии, из которой исходит дифференция СМИ для детей: 

А. С. Белкин
23

, Р. С. Немов
24

, Н. Н. Палагина
25

, Л. И. Божович
26

, 

Д. Б. Эльконин
27

. Необычайно важны для получения выводов относительно 

характеристики ребенка − интернет-пользователя работы таких авторов, как 

Д. С. Попов
28

, С. И. Жожикова
29

, А. В. Кузнецова
30

, Р. М. Ивакин
31

. Наиболее 

близкой по содержанию к нашей работе является диссертация 

Г. Л. Капустиной
32

 «Современная детская газета как тип издания», которая 

представляет собой серьезный опыт исследования детской журналистики, 

                                                 
18

 Авдулова Т. П. Психология игры: современный подход: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Т. П. Авдулова. − М.: Издательский центр «Академия», 2009. − 208 с. 
19

 Миллер С. Психология игры / С. Миллер. − СПб.: Университетская книга, 1999. − 320 с. 
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однако приведенный в ее работе практический материал опирается только на 

печатные периодические издания для юной аудитории.  

Столь обширный список научных работ свидетельствует о 

значительном интересе исследователей к детской журналистике. Однако 

большинство из них написаны сравнительно давно и освещают издания 

советского периода. Отметим, что существует ряд современных 

исследований, касающихся либо детской журналистики в целом, либо 

интернет-СМИ, либо радиовещания для детей. Задача диссертанта 

восполнить пробел в структуре научного знания и рассмотреть детское 

интернет-радио как специфический тип в системе средств массовой 

информации. 

Научная новизна данной диссертации состоит в том, что детское 

интернет-радио впервые выступает объектом комплексного исследования, в 

ходе которого были выявлены его типологические характеристики, 

особенности аудитории, специфика существования в системе СМИ, 

структурно-содержательные компоненты. Опираясь на опыт советского 

радиовещания для детей, мы выделяем основные теоретические и 

практические проблемы современного интернет-радио. Кроме того, в работе 

использованы результаты практических исследований, свидетельствующих 

об информационных запросах и потребностях современной аудитории, 

особенностях медиапотребления и уровне компьютерной грамотности. 

Объект диссертационного исследования − детское интернет-радио 

как явление в системе средств массовой информации с присущими ему 

типологическими и функциональными чертами. 

Предмет исследования − радиостанции, существующие в сети 

Интернет, вещающие на аудиторию в возрасте от 0 до 17 лет, их 

потенциальная и реальная целевая аудитория, сильные и слабые стороны, 

методы и формы работы редакций с опытом классического детского 

радиовещания. 
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Цель работы − представить детское интернет-радио как целостную 

структуру в системе средств массовой информации в его взаимосвязи с 

традициями детского радиовещания, аудиторными признаками и новыми 

возможностями в рамках интернет-среды; выявить его 

конкурентоспособность в современных условиях. 

Реализация указанной цели возможна посредством решения 

диссертантом следующих задач: 

– Проанализировать целевую аудиторию интернет-радио, учесть 

возрастное сегментирование; конкретизировать потенциальную и реальную 

аудиторию интернет-радио посредством анализа социологических 

исследований за последнее время, нацеленных на изучение интересов и 

потребностей детей и подростков в медиасфере. 

– Соотнести выделенные информационные запросы и потребности 

школьников с существующим на сегодня контентом; дать представление о 

медаобразовании как основном инструменте воспитания школьника − 

грамотного интернет-пользователя. 

– Систематизировать и охарактеризовать основные особенности 

детского радиовещания: жанровую палитру, включение игровых элементов, 

радиодраматургический контент, манеру поведения ведущего;  

– Проследить преемственность творческого и профессионального 

подхода в работе редакций детского радио, их трансформацию от советского 

времени к современности. 

– Описать основные модели и виды детских радиостанций в сети 

Интернет. 

– Дать полноценный анализ контента интернет-радиостанций, 

находящегося в прямом доступе современного школьника. 

Гипотеза диссертационного исследования. Детское интернет-радио 

занимает особое место в системе средств массовой информации. В этом 

контексте оно требует детального рассмотрения и всестороннего анализа. 

Детское интернет-радио является некой смесью традиций советского 
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радиовещания для детей и подростков и новых технических и творческих 

возможностей, присущих сетевым медиа, в силу чего является 

конкурентоспособным и перспективным направлением деятельности на 

рынке СМИ, а также эффективным средством культурного, морально-

нравственного и социального воспитания подрастающего поколения. 

Теоретическо-методологическая база исследования. Теория, 

история и типология журналистики в целом и радиовещания в частности 

освещается в трудах А. А. Шереля, Т. В. Лебедевой, В. В. Смирнова, 

А. И. Акопова, Г. А. Шевелева, Я. Н. Засурского, В. В. Тулупова, 

А. А. Тертычного, Е. П. Прохорова. Феномену детства посвящены работы 

следующих психологов, социологов, философов: А. С. Белкина, 

Д. Б. Эльконина, М. В. Гамезо, Е. А. Петровой, Л. М. Орловой, 

И. Ю. Кулагиной, Р. С. Немова, Н. Н. Палагиной, М. В. Ермолаевой, 

О. Б. Дарвиш, Л. И. Божович, В. А. Аверина. Теоретической базой для 

описания детского радиовещания являются работы А. А. Меньшиковой, 

Т. В. Лебедевой и А. И. Руденко. Актуальные работы, представляющие 

непосредственный научный интерес по теме диссертационного 

исследования, принадлежат Л. В. Кудиновой, И. И. Карпенко, 

А. А. Калмыкову, В. А. Колодкину. 

Методы исследования определяются предметом и целью работы. 

Базисными в данной работе выступают методы системного подхода и 

системного анализа, позволяющие выделить в разрозненных интернет-

радиостанциях единый тип СМИ, описать его как целостное явление с 

позиций теории и практики журналистики. Данные выводы подтверждаются 

материалом, полученным с помощью комплекса научных методов 

исследования. Так, метод типологического анализа позволил изучить систему 

объектов с точки зрения синтеза (выделение общих черт) и анализа 

(определение частных, профильных характеристик). Данные об аудитории 

были получены с помощью анализа социологического опроса школьников. С 

помощью метода сплошной выборки из ограниченного набора сайтов были 
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выделены интернет-радиостанции для детей, ставшие эмпирическим 

материалом исследования. Методы контент-анализа и структурного анализа 

позволили выявить жанровые, возрастные, тематические составляющие 

эфира детских интернет-радиостанций. Методы планирования и 

моделирования были применены на этапе разработки возможных 

направлений развития детского радио в Сети. 

Эмпирическая основа исследования состоит из 2 частей. 

1. Практические социологические исследования среди воронежских 

школьников как основа для характеристики аудитории детских интернет-

радиостанций: самостоятельное и проведенное в рамках общероссийского 

исследования на базе факультета журналистики МГУ «Медиапотребление 

современного школьника» в 2014 году. 

Эти исследования позволили сделать достоверные выводы о 

медиапотребностях современного школьника, его основных интересах, 

медиаграмотности и культуре использования Сетью. Также на основе 

анализа мы можем сделать заключение о потенциальной и реальной 

аудитории данного сегмента рынка СМИ. 

2. Практический контент-анализ и структурный анализ интернет-

радиостанций для детей. Источники были определены методом сплошной 

выборки на первых трех страницах поисковых систем Yandex, Google, 

Rambler. Выбор конкретного ребенка или его родителя чаще всего 

ограничивается этим объемом, дальнейший просмотр продолжается 

настолько редко, что в рамках данного диссертационного исследования эта 

погрешность не имеет значения. 

Всего нами обнаружено 10 радиостанций: «Детское радио», «Радио 

KIDS FM», Радио «Сказки» и Радио «Песни» в рамках портала «Тырнет − 

детский интернет», «Старое радио», «Онлайн радио Детские песни», 

«Makradio Детский Хит», «AGAKIDS», «Радио Disney» и «ВКапусте». 

Хронологические рамки исследования определяются тем, что 

интернет-радио − явление для нашей страны относительно новое. 
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Полноценное, качественное он-лайн-вещание появляется только в 2000-2004 

годах. Автор диссертационного исследования разрабатывает тему интернет-

радио с 2008 года. Исследование детского радиовещания в Сети охватывает 

массив программ и станций с 2011 по 2015 год. Именно в это время 

технические возможности как со стороны радиоканалов, так и со стороны 

слушателей достигают того уровня, где, во-первых, есть достаточно широкий 

выбор сайтов-трансляторов, во-вторых, низкая плата за пользование аудио-

ресурсами (включая абонентскую плату провайдеру), и, в-третьих, 

формируется большой массив разнообразных по жанру и тематике программ 

и станций. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Для успешного функционирования редакции детской интернет-

радиостанции необходимы не только знание информационных запросов и 

потребностей целевой аудитории, но и данные о медиаграмотности 

слушателей, их культуре пользования Сетью. Только сочетание достаточно 

высокой компетентности во всех этих отраслях дает возможность школьнику 

стать частью реальной аудитории качественной интернет-станции. 

2. Детское вещание в Сети должно стать преемником традиций 

советского радио. Широкая жанровая палитра, своеобразная манера 

поведения ведущих, присутствие прямой игры или игровых элементов, 

специфичность подачи радиодраматургических передач были присущи 

детским радиопередачам второй половины прошлого века. Усвоение и 

использование указанных элементов с трансформацией их под условия 

современности должно стать приоритетной задачей редакций для успешного 

существования интернет-радистанций. 

3. Сегодня активно происходит замена старых коммуникативных 

моделей, ориентированных на идеологические установки. Одновременно с 

этим на первый план выходят экономические условия существования 

детских СМИ. Удешевление выпуска программы происходит за счет 

уменьшения времени для ее записи, выборе простейших технических 
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приемов обработки звука, покупки произведений не самых лучших авторов. 

Детская радиостанция в Интернете относительно свободна от экономической 

ситуации, однако и на ее функционирование необходимы определенные 

затраты. Хороший качественный сайт чаще всего представлен каналами, 

которые уже имеют эфирное вещание и крупных спонсоров, за счет чего 

могут себе позволить дублировать эфир в Сети. 

4. Для успешного функционирования и развития детское интернет-

радио должно в полной мере использовать свои конкурентные 

преимущества: интерактивность, оперативное реагирование, 

конвергентность, географическую и временную автономность.  

5. В современных условиях детское радиовещание практически не 

выполняет образовательной, культуроформирующей функций. Основной 

контент составляет различного рода развлекательная информация: 

музыкальные произведения, ток-шоу без глубокой проработки темы эфира, 

передачи рекламного характера. Изменение этой ситуации возможно при 

условии государственного и общественного контроля, а также материальной 

поддержки, например, в формате грантов на действительно качественные и 

познавательные передачи. 

6. Основной массив радиостанций в Сети дублирует контент друг 

друга, содержит однообразную информацию в основном развлекательного 

характера. Однако данная тенденция характерна сетевым СМИ в целом. Это 

не значит, что появление новых качественных радиостанций невозможно 

хотя бы в силу относительной новизны существования интернет-радио для 

детей как особого типа в системе средств массовой информации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные данные позволяют внести вклад в общее развитие теории 

журналистики, изучить выделенный автором диссертации сектор детской 

периодики − детское интернет-радио. Материалы исследования дают 

возможность получить представление о ходе развития детского 

радиовещания от советского периода до наших дней. Теоретические и 
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практические выкладки нашего диссертационного исследования могут быть 

полезны при разработке методического пособия, спецкурса, спецсеминара по 

изучению явления интернет-радио и детского интернет-радио. 

Практическая значимость исследования определяется тем 

обстоятельством, что рекомендации, сформулированные в ходе 

исследования, могут быть полезны практикам в процессе моделирования 

новой или ремоделирования уже существующей радиостанции. Также 

полученные данные могут быть основой для проведения лабораторных 

занятий в творческой лаборатории в ходе обучения студентов направления 

«Журналистика» по профилю «Телевизионная и радиожурналистика». 

Апробация диссертации. Базовые идеи и интересные наблюдения, по 

мере накопления промежуточных результатов и их обобщений, излагались в 

докладах в 2009-2014 гг. на ежегодных Международных и Всероссийских 

научно-практических конференциях студентов и аспирантов факультета 

журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова «Ломоносов-2012», «Ломоносов-

2013» (где доклад о проведенном исследовании был признан лучшим на 

секции «Журналистика»), «Средства массовой информации в современном 

мире. Петербургские чтения.» (Санкт-Петербург, 2012), «Веб-

программирование и интернет-технологии WebConf 2012.» (Минск, 2012), 

Института «Высшая школа массовых коммуникаций» СПбГУ «Средства 

массовой информации в современном мире. Молодые исследователи» 

(Санкт-Петербург, 2013), «Информационное поле современной России: 

практики и эффекты», (Казань, 2013), «Kioto International Forum in Japan» 

(Япония, Киото, 2014). Основные положения были использованы в ходе 

подготовки и чтения отдельных лекций по дисциплинам журналистского 

цикла. 

Отдельные положения диссертации были опубликованы в научном 

журнале «Новое в массовой коммуникации. Акценты», в сборнике научных 

работ «Теория и практика массовой коммуникации», а также в журналах 
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«Вестник Новосибирского государственного университета», «Вестник 

Воронежского государственного университета», включенных в список ВАК. 

Структура: диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения с 

выводами и рекомендациями, списка использованной диссертантом 

литературы. 

Первая глава состоит из 3 параграфов: характеристика каждого 

сегмента детской аудитории, изучение их информационных запросов и 

потребностей, исследование культуры медиапотребления в условиях 

Интернета. 

Вторая глава состоит из 4 параграфов и описывает теоретическую базу 

функционирования детского радио: жанры, манеру поведения ведущего, 

игровые элементы, радиодраматургию.  

Третья глава состоит из 4 параграфов, первый из которых описывает 

классификацию интернет-радиостанций, последующие посвящены 

конкретным радиоканалам: «Детское радио», «KIDS FM», подкастовые и 

потоковые музыкально-развлекательные станции. 

Список использованной литературы состоит из 132 источников. 
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ГЛАВА 1. ДЕТСКАЯ АУДИТОРИЯ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНТЕРНЕТ-

РАДИОСТАНЦИИ 

 

В данном диссертационном исследовании детское интернет-радио 

рассматривается как особое явление, существующее в рамках системы 

средств массовой информации. Планирование деятельности и бизнес-план 

любого издания строятся исходя из потребностей потенциальной аудитории. 

Чем лучше издатель знает информационные запросы читателя, слушателя, 

зрителя, тем более эффективную, а значит, и конкурентоспособную, модель 

СМИ он может вывести на рынок. Рубрикация, тематика, жанровая палитра, 

звуковое и/или художественное оформление определяются издателем еще до 

выпуска в свет газеты, журнала, теле– и радиопрограммы, затем они могут 

быть скорректированы в той или иной степени.  

Идеальная модель СМИ предполагает, что издатель понимает 

возможности и социальную роль своего продукта, требует от творческого 

коллектива писать так, чтобы не только получать прибыль, но и выполнять 

по отношению к аудитории как можно более широкий спектр функций: 

информационную, аналитическую, культуроформирующую, регулятивную, 

социально-ориентирующую, рекреационную.  

Детское СМИ априори должно ориентироваться в первую очередь на 

воспитательную, познавательную, социально-ориентирующую функции. 

Однако в условиях капитализма они отходят на второй план, так как чисто 

развлекательные издания являются наиболее прибыльной нишей рынка 

СМИ. Эта тенденция отрицательно влияет на поколение в целом и личность 

каждого ребенка в частности. Мы неоднократно находим подтверждение 

данной мысли у различных исследователей педагогики, психологии, 

журналистики. Приведем точку зрения Д. А. Жуковой, наиболее радикально 

описывающей указанное явление: «Тексты и иллюстрации в детской 

журналистике служат способом создания и внедрения в сознание юных 
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читателей представлений о действительности, которые сегодня несут скорее 

ложные, чем истинные ценности. Моральные ценности общества 

потребления отрицают необходимость всестороннего умственного, 

нравственного и духовного развития человека. Это ведет к оболваниванию 

людей, деградации их как личностей, упадку массовой культуры»
33

. 

Подобные явления недопустимы в рамках существования детских 

СМИ. Слишком маленький жизненный опыт не позволяет ребенку выделить 

в информационном потоке действительно качественные элементы. С 

дошкольного и до старшего школьного возраста включительно личность 

человека претерпевает колоссальные изменения, начиная от формирования 

модели внутрисемейного поведения и заканчивая представлениями о морали 

и нравственности, ценностях, принятых как норма в социуме. СМИ как 

социальный институт должны помочь детям в знакомстве с окружающим 

миром, становлении личности, определении своего места в 

профессиональной и межличностной сферах, а также ориентировать ребенка 

в информационном потоке, довлеющем над каждым представителем 

постиндустриального общества. Для успешного выполнения этих задач 

необходимо иметь четкое представление о том, какую информацию 

действительно нужно предоставлять юной аудитории и как это сделать 

наиболее эффективно (например, используя игровые элементы).  

Исследовательница И. В. Ерофеева в своей работе «Российский 

менталитет в дискурсе рыночной журналистики (к вопросу о потребностях и 

интересах современной аудитории)»
34

 отмечает несколько условий, 

придерживаться которых должен издатель. Во-первых, СМИ может быть не 

абсолютно интересным читателю, слушателю, зрителю, при этом оставаясь 

популярным, базируясь на потребности в той или иной информации. Во-

вторых, аудитория, как правило, не может четко сформулировать свои 

                                                 
33

 Жукова Д. А. Методы воздействия на общественное сознание в детских СМИ / Д. А. Жукова // 

Историческая и социально-образовательная мысль: журнал. − 2010. − №4. − С. 17-22. 
34

 Ерофеева И. В. Российский менталитет в дискурсе рыночной журналистики (к вопросу о потребностях и 

интересах современной аудитории) / И. В. Ерофеева // Гуманитарный Вектор. Серия: Педагогика. 

Психология. − 2008. − №3. − С. 50-59. 
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неудовлетворенные желания, поэтому коммуникатор должен их 

предугадывать, уметь актуализировать. Отметим, что данное условие 

успешного существования на рынке СМИ особенно важно среди детских 

изданий, ведь ребенок способен прямо заявлять о своих информационных 

потребностях в гораздо меньшей степени, чем представитель любого другого 

сегмента аудитории. В-третьих, «продукция СМИ должна быть изначально 

интересной, а потом уже насыщенной психологическим инструментарием 

воздействия»
35

. То есть, интересы журналиста и аудитории должны 

стремиться к одному вектору, а базой для создания любого медиатекста 

должны служить менталитет, моральные и нравственные ценности 

сообщества, интеллектуальный уровень аудитории. Это применимо, в том 

числе, и к детской журналистике.  

Перед редакцией детского интернет-радио стоит целый ряд задач: 

иметь представление об общем уровне медиаграмотности детей, о умении 

ориентироваться в интернет-среде, знать потребности своей аудитории, 

уметь преподносить информацию в соответствии с общепринятыми нормами 

детского вещания, делать полезный образовательный и воспитательный 

контент интересным.  

 

1.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ 

 

Известный исследователь детской журналистики И. А. Руденко, 

базируясь на научных трудах в сфере психологии и педагогики, отмечает, что 

периодику для юной аудитории следует подразделять на несколько категорий 

                                                 
35

 Ерофеева И. В. Российский менталитет в дискурсе рыночной журналистики (к вопросу о потребностях и 

интересах современной аудитории) / И. В. Ерофеева // Гуманитарный Вектор. Серия: Педагогика. 

Психология. − 2008. − №3. − С. 50-59. 
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в зависимости от личностных, когнитивных, эмоциональных, 

интеллектуальных возможностей разных возрастных групп
36

: 

1. Издания для дошкольников: яркое оформление, единая сквозная 

тема. 

2. Издания для младших школьников: возможны многоуровневость, 

разноплановость. 

3. Издания для подростков: четкое разделение по интересам аудитории, 

выход из сферы школьной программы. 

4. Издания для старшеклассников: большое количество рубрик, анализ 

сложных общечеловеческих проблем (мораль, нравственность, 

ответственность). 

Несмотря на то, что данная классификация разработана 

исследовательницей И. А. Руденко для печатных детских СМИ, мы считаем 

правомочным использовать ее применительно к детским радиопередачам, 

ведь ключевые характеристики и манера восприятия медиатекста в разных 

детских СМИ действительно весьма схожи. Рассмотрим ключевые 

особенности указанных сегментов детской аудитории подробнее. 

ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ АУДИТОРИИ 

В дошкольном возрасте у ребенка начинают формироваться все 

необходимые качества для дальнейшего существования в социуме. Авторы 

учебного пособия «Возрастная психология» И. Ю. Кулагина и 

В. Н. Колюцкий
37

 пишут о том, что 3-6 лет − это период первоначального 

становления личности. Появляется эмоциональное предвосхищение 

последствий поступков, усложняются переживания, расширяются 

чувственная и мотивационная сферы, начинает формироваться структура 

жизненного мира и взаимосвязь с ним. Центральными новообразованиями 

этого возраста можно считать соподчинение мотивов и самосознание. 

                                                 
36

 Руденко И. А. Детская и юношеская пресса России / И.А. Руденко // Вестник Моск. гос. ун-та. − М.: МГУ, 

2003. − № 2. − С. 113-117. 
37

 Кулагина И. Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет / И. Ю. Кулагина // Изд. 

5-е. − М.: Изд-во УРАО, 1999. − 176 с. 
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Психолог В. А. Аверин
38

 отмечает, что в этом возрасте ребенок активно 

учится говорить. Развитие речи ребенка очень сильно зависит от языкового 

окружения. Главными носителями языка для ребенка являются его родители. 

Хотя при этом богатая, правильно интонированная, эмоционально 

насыщенная литературная речь, доступная пониманию ребенка, каковой и 

является речь участников детской радиопередачи, безусловно, стимулирует 

стремление ребенка говорить. 

Каждый этап дошкольного возраста отличается умением 

концентрироваться на чем-то:  

Первая стадия − очень рассеянные дети (первый год жизни).  

Вторая стадия − стадия фиксированного внимания (1-2 года).  

Третья стадия − гибкое одноканальное внимание (2-3 года).  

Четвертая стадия − сложившееся одноканальное внимание (3-4 года).  

Пятая стадия − начало двухканального внимания (4-5 лет).  

Шестая стадия − сложившееся двухканальное внимание (развивается к 

6 годам).  

Отметим, что на каждом этапе развития концентрации правильно 

поданная радиопередача будет полезна для формирования навыков 

говорения, общения, восприятия нового, игровой деятельности. При этом 

развиваются два типа внимания: «непроизвольное и произвольное»
39

. 

Непроизвольное концентрируется на чем-то необычном: громком, ярком, 

подвижном. Развитие произвольного внимания происходит на фоне 

появления целенаправленной деятельности. 

Ведущей деятельностью дошкольника является игра. Как утверждает 

исследовательница детской психологии О.Б. Дарвиш
40

, ребенок испытывает 

сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, 

                                                 
38

Аверин В. А. Психология детей и подростков: учеб. пособие / В. А. Аверин. − СПб.: Изд-во 

Михайлова В. А., 1998. − 379 с. 
39

 Палагина Н. Н. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Палагина. − М.: Московский психологосоциальный институт, 2005. − С. 152. 
40

 Дарвиш О. Б. Возрастная психология: учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Под ред. В. Е. Клочко. − 

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. − С. 120. 
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что, конечно, ему еще недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из 

противоречия между желаемым и доступным и рождается игра. 

Однако игра − не единственный вид деятельности дошкольника, хотя 

побуждение к конкретному действию, как правило, носит игровой характер. 

«Рисование, лепка, конструирование имеют важное значение для 

психического развития ребенка − прежде всего для развития его восприятия 

и мышления»
41

. Посылом к подобному виду деятельности часто является 

подсказка взрослого. Скажем, передача советского времени «Угадай-ка», 

ориентированная как раз на детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, предлагала детям угадать загадку и нарисовать ответ, пока звучит 

выпуск: 

«Угадай-ка! Угадай-ка! — 

 Интересная игра! 

Собирайтесь-ка, ребята!  

Слушать радио пора. 

Разложили мы тетрадки,  

Краски разные берем, 

Мы ответы на загадки  

Нарисуем и пришлем!» 

Чем больше ребенок узнает о мире, тем большее развитие получает его 

воображение − инструмент, позволяющий достраивать логические цепочки 

при недостатке информации. Исследователь Л. Б. Соловей в ходе ряда 

экспериментов проанализировал уровень развития воображения в 

дошкольном и младшем школьном возрасте у современных детей. Автор 

делает неутешительные выводы: «Уровень творческого воображения у 

современных детей от дошкольного возраста к младшему школьному 

возрасту меняется незначительно. Взрослым важно также обратить внимание 

                                                 
41

 Эльконин Д. Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д. Б. Эльконин. − М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. − С. 243. 
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на следующие факторы, влияющие на развитие воображения детей: игру, 

чтение, умение грамотно обращаться со СМИ»
42

.  

Таким образом, радиопередачи для дошкольников должны развивать 

внимание и память ребенка, побуждать к практическим операциям с 

различными предметами и материалами, включать в себя игровые элементы 

и игру как таковую. В силу особенностей аудитории, такие передачи должны 

быть короткими, динамичными, яркими. Голос ведущего и темп музыки 

необходимо постоянно изменять, заставляя ребенка концентрировать 

внимание на произносимом. Большой объем звучащего слова в жизни 

дошкольника развивает качества, необходимые для школьника. Психологи 

отмечают, что дети, с которыми много разговаривали в дошкольном 

возрасте, лучше учатся, в том числе лучше воспринимают иностранные 

языки и гуманитарные предметы.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В 6-7 лет ребенок начинает школьное обучение. То есть к этому 

времени у него должны сложиться качества, необходимые для 

целенаправленной деятельности. Исследовательница И. Ю. Колюцкая
43

 

замечает, что в этом возрасте ребенок сохраняет много детского 

легкомыслия, наивности, смотрит на взрослого снизу вверх, при этом 

начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него 

появляется другая логика мышления. 

Исследователь Р. С. Немов
44

 считает, что основой младшего школьного 

возраста является переход от игры к труду. Игра как таковая не исчезает из 

жизни ребенка совсем, но изменяются ее формы. В школе наибольший 

интерес вызывают различные спортивные групповые игры, например, 
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 Соловей Л. Б. Факторы, влияющие на развитие воображения детей дошкольного и младшего школьного 
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футбол, волейбол. Они позволяют ребенку развивать ловкость, быстроту 

реакции, смелость, умение «работать в команде» и отделять личные интересы 

от общественных.  

И. Ю. Кулагина
45

 отмечает также особенности памяти детей младшего 

школьного возраста: она развивается в двух направлениях − произвольности 

и осмысленности. Младшие школьники способны целенаправленно, 

произвольно запоминать материал, им не интересный. Эта способность 

укрепляется с годами обучения. 

Параллельно с развитием произвольности памяти развивается и 

произвольность действий. Об этом говорит Л. И. Божович
46

, отмечая, что из 

действий непроизвольных, совершающихся непреднамеренно в контексте 

игровой или практической деятельности ребенка, они превращаются в 

самостоятельные виды психической деятельности, имеющие свою цель, 

мотив и способы выполнения. 

Произвольность появляется и в сфере внимания, концентрации 

ребенка. Этот процесс, проявляющийся еще в дошкольном возрасте, 

получает новое направление. Н. Н. Палагина в работе «Психология развития 

и возрастная психология»
47

 говорит о проблеме самоконтроля. Младший 

школьник должен научиться делать одновременно несколько дел. Так, чтобы 

написать несколько строк нужно знать простейшие правила грамматики, 

правильно держать ручку, сидеть и держать руку на парте по определенному 

образцу, слушать учителя, сразу вникать в смысл написанного. Для 

успешного выполнения всех этих задач необходим самоконтроль ученика, 

способность распределять внимание на несколько действий.  

Детская радиопередача, рассчитанная на младших школьников, должна 

содержать не только посыл к игре («Мы ответы на загадки нарисуем и 
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пришлем» − «Угадай-ка»), но и мотивировать к учебе («От тебя мы, «Угадай-

ка», очень много узнаем»).  

Также в этом возрасте идет активное становление моральных и 

нравственных идеалов. При этом «идеалы младшего школьника 

неустойчивы, быстро меняются под влиянием новых, ярких впечатлений. 

Даже правильно проанализировав содержание поступка, младший школьник 

не всегда соотносит его со своим поведением»
48

. Обилие экранных 

антигероев («Гадкий я», «Рапунцель»), навязывание ценностей общества 

потребления (например, реклама недорогого планшетного компьютера от 

фирмы «МТС», где мальчик рассказывает, что он готов делать ради покупки 

гаджета), низкая культура поведения социального окружения формируют в 

ребенке жесткость, агрессию, вседозволенность, стремление к 

непослушанию. Мы убеждены, что именно в младшем школьном возрасте 

детям более всего необходимы легкодоступные качественные 

воспитательные и морализаторские издания, в том числе, детские передачи в 

контенте специализированных интернет-радиостанций. 

Возрастная педагогика предполагает, что технология педагогической 

деятельности в младших классах должна идти по следующим 

направлениям
49

: 

1. Формирование начальных детских убеждений у младших 

школьников.  

2. Развитие общественных отношений и профилактика авторитарности 

учителя.  

3. Формирование первичных представлений о целостности морали, о 

единстве нравственных норм поведения.  

4. Создание ситуации успеха в учебной деятельности.  

                                                 
48

 Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие для студентов всех специальностей 

педагогических вузов / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. − М.: Педагогическое общество России, 

2003. − С. 256. 
49

 Белкин А. С. Основы возрастной педагогики: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

А. С. Белкин. − М.: Издательский центр «Академия», 2000. − 192 с. 



 

 

 

27 

 Перечисленные направления деятельности учителя должны быть 

учтены и при создании детских радиопередач.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СРЕДНЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Подростковым считается возраст 11-15 лет, для которого, по мнению 

исследователя возрастной педагогики А. С. Белкина, характерны
50

: 

- доминирующая роль семьи в удовлетворении материальных, 

эмоционально-комфортных потребностей.  

- решающая роль школы в удовлетворении познавательных, 

социально-психологических потребностей; 

- возрастающая способность противостоять отрицательным 

влияниям среды, которая сочетается со склонностью к подчинению им при 

неблагоприятных условиях. 

- сохранение высокой зависимости от влияния взрослых (учителей, 

родителей) в развитии самопознания, личного самоопределения. 

Интересна точка зрения В. А. Аверина
51

. Он подчеркивает, что в 

младшем школьном возрасте сформировалась произвольность во всех сферах 

жизни ребенка, таких как память, внимание, целенаправленность, даже игра. 

Именно это лежит в основе самостоятельного поведения, формирования 

новых моментов в потребностно-мотивационной сфере, поиска новых форм 

поведения. Для одних подростков приобщение к миру взрослых означает 

стремление заработать в летний период, размышления о будущей профессии, 

желание поступить в престижный университет. Для других − возможность 

попробовать алкогольные напитки и курение, начало половой жизни. 

Изменения в мотивационной и потребностной сферах подростков 

предполагают, что ребенку уже недостаточно учебы как ведущей 

деятельности. В данной ситуации школьное обучение дополняется 

общением, без которого невозможно самоопределение личности. Только 
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сравнивая себя со сверстниками, старшими товарищами и взрослыми, 

подросток может выработать оптимальную манеру поведения в различных 

ситуациях.  

Наряду со стремлением занять свое место в группе и стать членом 

коллектива, подросток стремится «быть собой», понять свои чувства, свой 

разум. Ю. В. Александрова называет это проявлением «Я-концепции». «Под 

Я-концепцией понимается относительно устойчивая, в большей или меньшей 

степени осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений 

о самом себе, на основе которой он строит свои взаимоотношения с другими 

людьми и относится к себе»
52

.  

В подростковом возрасте идет активная перестройка памяти. В первую 

очередь это увеличение ее объема за счет логического осмысления 

материала. Школьники используют большое количество приемов 

опосредованного запоминания, делают это чаще и осознаннее. 

Мыслительные операции, освоенные в младшем школьном возрасте, 

приобретают характер формально-логический. Подросток способен мыслить 

абстрактно, не обращая внимания на незначительные подробности и детали. 

Рассуждения приобретают теоретическое основание, они строятся с 

применением основных логических приемов: индукции, дедукции, анализа, 

синтеза, противопоставления и др. Развиваются такие операции, как 

классификация, аналогия, обобщение и другие. Л. И. Божович подчеркивает, 

что «усвоение знаний в школе не сводится к количественному накоплению, 

расширению и углублению того, что ребенок знал до обучения. Новые 

знания не просто заменяют собой старые, они их изменяют и перестраивают; 

перестраивают они также и прежние способы детского мышления»
53

. 

Подчеркнем, что исследователи детской психологии и педагогики 

говорят о формальных интеллектуальных качествах: память, внимание, 
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логика, объем знаний. Формирование нравственных ориентиров, развитие 

личностных характеристик, социализация становятся индивидуальным делом 

подростка. Помочь ему могут родители, окружение, а также подростковые 

СМИ, в том числе детское радио. Широко известен опыт работы 

радиопрограммы «Ровесники», где обсуждались и решались серьезные 

проблемы ребят. Сегодня подобная передача существует на «Детском радио» 

− «Неигрушка».Несмотря на то, что глубина проникновения в проблемы 

подростков не всегда достаточна для их решения, мы считаем этот опыт 

позитивным, наряду с тем, что единственная интернет-радиостанция, 

вещающая на подростковую аудиторию «Радио KIDS-FM», передач с 

подобным контентом не выпускает. 

Мы считаем нужным отметить, что в средней школе подросткам 

необходимо медиаобразование. Наши исследования показали, что 

дошкольники и младшие школьники определяют выбор необходимых 

печатных изданий на основании привлекательности: яркие комиксы, 

различные коллекционные серии. Подростки значительно расширяют круг 

своих интересов. Часто им недостаточно той информации, которая включена 

в школьную программу, однако адекватно воспринимать материалы СМИ, 

ориентированные на взрослую аудиторию, они также пока не могут в силу 

недостаточности знаний о мире. Медиа обладают огромным влиянием на 

человека, особенно на волне популярности так называемой гражданской 

журналистики. Пресса, телевидение и радиовещание, создают иллюзорный 

мир, информация этих каналов опосредованна, субъективна. Исследователь 

С. С. Васильев, рассматривая проблему влияния СМИ на человека, говорит 

об этом так: «Граница между фантазией и реальностью, которую способны 

различить даже не все взрослые, тем более расплывчата для ребёнка. В 

современном демократическом обществе любое выражение общественного 

мнения путём голосования может привести к национальной катастрофе. 

Люди голосуют в полной уверенности, что поступают верно и 

самостоятельно. Дети, выходящие на дорогу или выпрыгивающие из окна, 
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чтобы полетать, нисколько не сомневаются в том, что поступают правильно 

и их физически никто не подталкивает»
54

.  

Одним из возможных решений проблемы недостатка детской 

периодики и низкого ее качества может стать развитие в школах 

самодеятельных СМИ, где школьники смогут попробовать свои силы в 

написании текстов, в верстке газетных полос, монтаже аудио и 

видеоинформации. Работая над созданием внутришкольного СМИ, ребенок, 

помимо технических навыков верстки и монтажа, сможет сформировать 

критическое отношение к публикациям в региональных и федеральных 

изданиях. Умение видеть между строк, анализировать ситуацию, учитывать 

несколько мнений, самостоятельно выражать отношение к происходящему 

позволит школьнику снизить негативное влияние со стороны СМИ. Ведь со 

старших классов и далее человек неразрывно связан с печатью, телевидением 

и радио. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРШНИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Чем старше школьник, тем более индивидуального подхода он требует. 

При этом основополагающей чертой юношества является самоопределение. 

Интеллектуальное развитие, сопровождающееся накоплением и 

систематизацией знаний о мире, интерес к своей личности, рефлексия, 

оказываются в ранней юности тем базисом, на котором строятся 

мировоззренческие взгляды. 

Исследовательница О. Б. Дарвиш
55

, говоря о старшем школьном 

возрасте, указывает, что ведущей деятельностью ребенка становится учебно-

профессиональная. Школьник задумывается о будущем, о профессии, 

определяет интересные для себя направления и уже в соответствии с этим 

проявляет избирательность к школьным предметам. 
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Как указывает психолог Н. Н. Палагина
56

, познавательные процессы 

замедляют темпы своего развития, хотя при этом продолжают 

совершенствоваться, а именно: развивается теоретическое мышление на 

основе усвоения системы понятий и сложных мыслительных операций; 

формируется мировоззрение, стремление свести многообразие усвоенных 

знаний в более или менее стройную систему взглядов на мир как нечто 

целостное и закономерное, проявляется тяга к обобщениям.  

Исследовательница отмечает также некоторые достижения данного 

возраста − новый уровень развития самосознания, открытие собственного 

внутреннего мира: мира мыслей, переживаний, взглядов, оценок, которые 

кажутся старшекласснику уникальными. Формируется эгоцентричность как 

постоянство взглядов и принципов. 

Указанные компоненты интеллекта старшеклассника способствуют 

также развитию в нем творческих способностей. Значение приобретает не 

умение решать проблему, а качество ее решения. Творческая активность 

молодого человека предполагает возможность преодоления обыденных 

представлений, а иногда выхода за рамки строгого логического следования и 

выводов, обращение к необычным связям и аналогиям, снятие различных 

запретов и ограничений для более полного осмысления ситуации. 

В старшем школьном возрасте развивается интерес к средствам 

массовой информации. Однако на современном медиарынке представлено 

очень мало качественных молодежных СМИ. Результаты социологического 

исследования, проведенного на рубеже веков фондом ЮНИСЕФ в 34-х 

регионах России, показали, что СМИ чаще всего не ставят своей целью 

предоставление аудитории достоверной, полной, качественной информации, 

в том числе и по наиболее острым и сложным социальным проблемам. 

«Журналисты, ведущие теле– и радиопрограмм, редакторы и режиссеры не 

отдают себе отчета в том, какую информацию и на какую аудиторию они 
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посылают; не владеют данными о том, какая информация и с каким 

результатом прошла к получателю, как была понята и как повлияла/повлияет 

на установки и мировосприятие, в частности, детей и подростков»
57

.  

У старшеклассников значительно увеличивается интерес к взрослым 

телепрограммам, радиопередачам, газетам и журналам. Исследования 

показывают, что за последнее десятилетие быстро растет интерес к 

Интернету, но большинство школьников используют его в основном для 

общения с друзьями. 

Популярность среди старшеклассников «запрещенных» журналов, 

развлекательных телевизионных программ и исключительно музыкальных 

радиостанций дает нам право предположить, что мировоззрение подростков 

развивается в гедонистическом, рекреативном направлении.  

Выходом из подобной ситуации может стать медиаобразование. 

Диссертант считает, что медиаобразование должно начинаться в младшем 

школьном возрасте и продолжаться до конца школьного обучения, прежде 

всего как спецкурс, призванный научить школьника выбирать информацию, 

исключать некачественные ресурсы, видеть между строк. Большинство же 

школьных учителей вкладывает в слово медиаобразование совершенно 

другое значение. На это указывают и другие исследователи. Например, 

С. И. Неделько, А. В. Осташков и В. Н. Ретинская говорят, что: «сегодня 

сохраняется подход, согласно которому медиаобразование воспринимается 

как умение работать на компьютере, как информационная грамотность, как 

набор навыков для освоения технических средств, в крайнем случае, еще как 

умение пользоваться сетью Интернет»
58

. Задача формирования 

медиаграмотности не реализуется в процессе школьного обучения. За 

рамками остается самое главное − способность к восприятию, анализу, 

оценке и созданию медиатекстов, к пониманию социокультурного и 
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политического контекста функционирования медиа в современном мире, 

умение вступить в диалог со СМИ и научиться формулировать свои запросы 

и претензии медиасообществу. 

Эта мысль была подтверждена диссертантом на практике. Участвуя в 

исследовании Московского государственного университета им. 

М. В. Ломоносова «Медиапотребление современного школьника», мы 

разговаривали со школьными учителями. Из десяти опрошенных только один 

из них, к слову, учитель обществознания и общественных наук, рассказал о 

том, что рекомендует ученикам конкретные сайты для посещения. Остальные 

же называли Интернет средством массовой информации и не скрывали, что 

даже младшеклассники порой используют его эффективнее, чем они. 

 

1.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ЗАПРОСЫ ДЕТСКОЙ 

АУДИТОРИИ 

 

При исследовании аудитории СМИ, будь то общественно-политическое 

издание или бульварная газета, чаще всего обращаются к опросам, 

проведенным надежными организациями (Фонд общественного мнения, 

ВЦИОМ и др.). Однако указанные исследовательские организации работают 

только с совершеннолетними людьми, а значит их данные об аудитории 

детских СМИ, о проблемах выхода детей в Интернет, об основных 

поисковых запросах подростков являются опосредованными, пропущенными 

через мнение родителей.  

Без сведений о потенциальной и реальной аудитории детских и 

юношеских СМИ в Сети невозможно полноценное и разностороннее 

понимание данного явления. Информация о том, как, когда, на какое время, 

зачем школьники выходят в Интернет, может быть полезна также для 

исследователей в сфере педагогики, медиаобразования, журналистики, 

социологии. 
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Опросы юных радиослушателей проводились неоднократно в качестве 

личной инициативы редакции детского союзного радио. Во второй половине 

XX века − самый продуктивный и качественный период в истории детского 

радиовещания − анкетирование аудитории было регулярным. А.А. 

Меньшикова указывала, что подобные исследования позволяли 

своевременно делать достоверные выводы об отдельных передачах для 

разных сегментов аудитории, а также указывали пути дальнейшего развития. 

В качестве примера автор приводит небольшую анкету, рассылавшуюся по 

школам: 

«1. Название передачи. 

2. Где и как слушал передачу (дома или в школе, один, с товарищами 

или вместе со взрослыми). 

3. Дослушал ли ты передачу до конца или нет. Если нет, то почему? 

(что-нибудь помешало или стало неинтересно?). 

4. Что нового узнал ты из этой передачи? Какие мысли и чувства она у 

тебя вызвала? 

5. Все ли понятно было в передаче? Какие возникли вопросы? 

6. Не показались ли тебе отдельные части передачи затянутыми или 

скучными? 

7. Кто еще из твоих товарищей слушал эту передачу? Какое у них 

мнение? 

8. О чем тебе интересно было бы послушать по радио?»
59

 

Кроме того, часто в эфире звучали призывы предложить интересного 

героя для радиоочерка, написать, какую тему важно обсудить в радиобеседе. 

Мы считаем, что такая форма обратной связи была бы не менее плодотворна 

и эффективна и сегодня, тем более, что конвергентность и интерактивность, 

присущие современным СМИ, значительно упрощают этот процесс. 

Стройная система детского радиовещания, как и в целом СМИ для 

юной аудитории, была разрушена на рубеже веков, в перестроечное время. 
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Одновременно с этим в открытом доступе оказалась информация, не 

предназначенная для детей. В октябре-декабре 1997 года временным 

научным коллективом, созданным специально с этой целью творческим 

объединением ЮНПРЕСС, был проведен опрос «Российские подростки в 

информационном мире»
60

. Исследование касалось основных средств 

коммуникации в самом широком смысле, в том числе и в структуре досуга, 

когда информация усваивается спонтанно, часто неосознанно. 

По данным исследования, в свободное время подростки предпочитают 

смотреть телевизор (76,7%), слушать магнитофон/плеер (69,6%), проводить 

время с друзьями (67,4%). При этом отмечены различия в проведении досуга 

в городах и в селах. Например, ребята из больших городов охотнее слушают 

магнитофон, в небольшом городе и селе − общаются с друзьями. Радио в 

больших городах слушают почти в два раза больше, чем в небольших и в 

селе. В целом интерес к прослушиванию радио увеличивается с возрастом: 

среди детей 10-11 лет этот показатель равен 13,2%, в 15-17 лет − 25,5%. 

Другие виды СМИ − газеты и журналы, телевидение − потребляет 

значительно больше подростков: 36,6% и 76,7% соответственно от общего 

числа опрошенных. 

Авторы книги, говоря о самых популярных источниках важной для 

подростка информации, приводят для сравнения подобное исследование 

ЮНПРЕСС от 1993 года. В обоих случаях лидирует мнение друзей и подруг, 

их роль возрастает к 1997 году. Со временем сильно возрастает значение 

учителей, взрослые телепередачи стали играть большую роль, чем книги, 

резко увеличивается информирующая составляющая детских и юношеских 

телепрограмм, учебников, газет и журналов, кружков, детских и юношеских 

радиопередач. То есть подростки ищут в межличностном общении и в СМИ 

ответы на волнующие их вопросы. Авторы исследования говорят о том, что 
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существующих специализированных газет, журналов, теле– и радиопрограмм 

недостаточно для освещения всех важных для детей тем. 

Группа исследователей ЮНПРЕСС делает следующие выводы
61

: 

– жизненно важная информация (например, о сексе, наркотиках, 

СПИДе) усваивается подростками спонтанно, неосознанно; 

– необходимые сведения ребята предпочитают получать не из детских 

СМИ, а из СМИ, предназначенных для взрослой аудитории; 

– отсутствует координирование СМИ между собой, информирование 

подростков происходит хаотично, стихийно; 

– предлагаемые на рынке детские и юношеские масс-медиа не могут 

удовлетворить информационные потребности аудитории; 

– СМИ как источник жизненно важных сведений о мире уступает 

друзьям, родителям, школе; 

– самые болезненные и волнующие подростков темы попадают в 

эфир/печать редко, только в особо сенсационных случаях; 

– издатели рассматривают ребят только как объект воздействия, не 

допуская до подготовки и анализа передач/газеты/журнала; 

– материалы, предназначенные для юной аудитории, часто не 

учитывают возрастной, половой, региональной дифференциации 

потребителей; 

– подростки извлекают важную информацию из всех возможных 

коммуникационных каналов. 

На основе описанного исследования мы можем сделать вывод, что 

подростковая аудитория хочет получать полезную, важную, актуальную 

информацию о мире из различных СМИ, однако существующие издания не 

могут удовлетворить эту потребность. Ребята обращаются ко взрослым 

изданиям, где часто публикуется информация, не предназначенная для юной 

аудитории. Подводя итог всей работы, авторы говорят: «Задача, стоящая на 
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сегодняшний день перед правительственными и неправительственными 

организациями, средствами массовой коммуникации, заключается в том, 

чтобы обеспечить защиту прав каждого ребенка/подростка на получение 

полной, достоверной, качественной информации, необходимой для его 

полноценного становления и развития, создать условия для прямого участия 

самих детей, в том числе через массовые средства информации, в принятии 

решений, касающихся их настоящего и будущего»
62

. 

Из современных исследований юной аудитории мы рассмотрим 

«Медиапотребление российских школьников: центр и регионы» 2014 года, 

которое проводилось на базе факультета журналистики Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова. Результаты были 

любезно предоставлены для использования в данном диссертационном 

исследовании кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 

социологии журналистики МГУ Аникиной Марией Евгеньевной, одним из 

организаторов указанной работы. 

Медиапотребление школьников изучалось в 3 этапа:  

1. групповое раздаточное анкетирование среди школьников 7-8 и 10-11 

классов; 

2. глубинное интервью с преподавателями в школах, принимавших 

участие в исследовании; 

3. глубинное интервью с родителями учащихся, заполнявших анкеты. 

Исследование охватывает Москву, Углич и Воронеж. Автор диссертации 

проводил анкетирование и глубинные интервью с воронежскими 

школьниками, учителями, родителями. Однако работа еще не закончена и 

предполагает проведение опроса и интервью в Калининграде и Перми. 

Исследователи выяснили, что большинство подростков ежедневно 

пользуется различными СМИ: телевидением, радио, газетами, Интернетом. 
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На рисунке 1 представлены данные, разграниченные по городам 

исследования. 

 

Рис. 1 Процентное соотношение использования детьми различных медиа 
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 Из представленной диаграммы ясно, что доминирующим медиа 

сегодня является Интернет. В исследуемых городах ежедневно потребляют 

информацию Сети более 80% подростков. Причем видна прямая зависимость 

количества выходящих в Интернет ежедневно от размера населенного 

пункта: Углич − 80,8%, Воронеж − 89,1%, Москва − 90,7%. Подробнее о 

проблеме низкой культуры пользования Сетью мы поговорим в следующем 

параграфе, анализирующем данное явление. 

Наименее популярным СМИ является газета. Так, в Угличе, Воронеже 

и Москве ежедневно потребляют указанный тип медиа 6,2%, 3,6%, 8,3% 

соответственно. Мы считаем, что это связано с общими тенденциями 

российского медиарынка: недостаток детской и молодежной прессы, 

стремление к массовости изданий для взрослых, большое количество 

неподобающей информации. 

Исследование касалось также контроля медиапотребления со стороны 

родителей, родственников. Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Кто вместе с ребенком читает газеты, слушает радио, смотрит телевизор 
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 Из диаграммы видно, что чаще всего медиапотребление контролируют 

родители. 53,4%, 49,9% и 43,7% воронежских, угличских и московских 

подростков соответственно отметили, что мамы и папы вместе с ними 

читают газеты, слушают радио, смотрят телевизор. Однако более трети 

опрошенных указали, что никто не контролирует их медиапотребление. 

Вопрос в анкете не касался интернет-источников, но нам представляется, что 

отсутствие контроля отметили бы такое же или большее количество 

исследуемых. Здесь мы можем оперировать данными собственного 

исследования среди воронежских школьников, детально рассмотренными в 

следующем параграфе. 

Также нельзя не отметить высокий процент ребят, которые указали, что 

основную медапродукцию они потребляют вместе с друзьями. То есть 

межличностная коммуникация продолжает иметь огромное значение. Эта 

тенденция явно прослеживается на всем протяжении истории новейшего 

времени. 

Московские исследователи выявили зависимость выбора конкретного 

медиапродукта от мнения окружающих. Результаты представлены на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. Чье мнение учитывает ребенок при выборе конкретного медиапродукта 
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Свое собственное мнение становится решающим при выборе 

медиапродукта, причем процент уверенных в себе подростков возрастает от 

7-8 класса к 10-11: с 83,7% до 87% среди москвичей, с 80,1% до 89,1% среди 

жителей Углича, с 90,9% до 94% среди представителей Воронежа. Около 

половины опрошенных прислушивается к мнению родителей или друзей. То 

есть, мы можем сделать вывод, что родители способны повлиять на 

медиапотребление своего ребенка, сориентировать его в огромном массиве 

информации, которую предоставляет медиасреда. Если судить по данным 

рисунка 1 и рисунка 2, можно сказать, что мамы и папы с успехом 

выполняют эту функцию. Однако глубинные интервью с родителями 

участвовавших в исследовании школьников дает нам право говорить о том, 

что их медиапотребление носит хаотичный характер. 

В исследовании ЮНПРЕСС в 1997 году было выявлено, что самым 

популярным источником важной информации подростки считали 

межличностное общение с друзьями, учителями, родителями. На рисунке 4 

показано, какие источники подростки отмечают сегодня. 
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Рис. 4. Откуда школьники узнают обо всем важном и интересном 
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Диаграмма свидетельствует о том, что друзья, учителя и родители по-

прежнему являются важным источником информации о мире. Хотя, следует 

отметить, что самыми популярными стали интернет-источники, особенно для 

крупных городов: Москвы (69%) и Воронежа (82%). Печатные СМИ во всех 

формах − молодежные, центральные, местные газеты и журналы − отмечены 

как источники важной и интересной информации самым маленьким 

количеством опрошенных, показатели здесь не превышают 12%. 

Подводя итог, мы можем сказать, что современные подростки готовы 

прислушиваться к мнению старшего поколения при выборе того, что им 

читать, слушать, смотреть. Однако недостаточное количество 

специализированных подростковых СМИ и низкое качество масс-медиа для 

взрослых становятся причиной, по которой дети стремятся в Интернет, где, 

по мнению обывателей, есть информация обо всем.  
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На втором этапе исследования проводилось глубинное интервью с 

родителями опрошенных школьников. В ходе интервью были охвачены 

следующие темы: 

– Каким образом родители контролируют медиапотебление детей, 

помогают ли им разобраться в мире СМИ? 

– Какие СМИ потребляют ваши дети? 

– Нужны ли СМИ современной молодежи? Чем они могут быть 

полезны? 

– Какова роль новых информационных ресурсов в жизни современных 

детей и подростков? 

– Нужны ли специальные занятия медиаобразования в школах? 

Результаты глубинных интервью можно объединить в следующие 

тезисы: 

– Почти половина опрошенных школьников указала, что родители 

влияют на их медиапотребление. При этом родители не проявили интереса к 

специальным занятиям в школе по медиаобразованию. Они надеются на то, 

что дети сами неплохо ориентируются в медиасреде. 

– Родители уверены, что контролируют медиапотребление своих детей, 

хотя более 80% подростков указали, что при выборе медиапродукта 

учитывают собственное мнение, а затем уже чье-либо еще. 

– При этом мамы и папы не выписывают прессу, покупают ее 

нерегулярно. Основным источником информации называют телевидение, 

хотя предпочитают смотреть сериалы, а также играть в компьютерные игры. 

– К Интернету родители относятся позитивно, преобладает мнение, что 

ничего плохого дети там не найдут, зато они дома, под присмотром. 

3 этап исследования − глубинное интервью с учителями − включал в 

себя освещение следующих тем: 

– Каким образом нужно знакомить детей и подростков со СМИ?  

– Нужны ли специальные занятия в школах? 

– Какие СМИ потребляют ваши ученики?  
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– Существует ли связь между успехами детей в школе и особенностями 

их информационного поведения? Между их личностными характеристиками 

и особенностями их информационного поведения? 

– Какова роль новых информационных ресурсов в жизни современных 

детей и подростков?  

По результатам бесед с учителями можно сделать общие выводы: 

– 20% детей указало, что учителя влияют на их медиапортебление. 

Рекомендуемая литература, обучающие сайты, специализированные СМИ, о 

которых говорят учителя, используются пятой частью школьников. Это 

достаточно высокий показатель, свидетельствующий о том, что 

преподаватели должны рекомендовать к чтению и просмотру 

медиапродукты.  

– При этом медиаобразование хаотично. Преподаватели русского 

языка, литературы, истории, математики и других предметов ссылаются на 

то, что на уроках информатики школьники получают все необходимые 

навыки для работы в Интернете и способны найти нужную информацию по 

заданной теме самостоятельно. Учителя информатики уточняют, что дают 

лишь базовые знания о работе в Сети, куда не входит медиаобразование. 

– Учителя поддерживают идею о введении регулярных школьных 

занятий по медиаобразованию. 

– Преобладает мнение о том, что в семьях учеников не читают и не 

выписывают газеты и журналы, а самое популярное медиа − телевидение − 

предоставляет продукцию с низким качеством, что в целом не противоречит 

другим результатам. 

– Учителя признают, что Интернет уже победил традиционные СМИ, к 

чему они относятся позитивно. 

– Интернет предоставляет слишком много информации. Дети к этому 

не готовы, они дезориентированы. Один из воронежских учителей сказал, что 

возможность найти любой факт прямо здесь и сейчас, с любого 

интерактивного устройства, служит причиной того, что школьники часто 
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либо не могут запомнить небольшое стихотворение, либо запоминают его на 

непродолжительное время и через неделю после ответа на уроке уже не 

воспроизведут его. 

Подводя итог, мы можем сказать, что сегодня определяющим медиа 

становится Интернет. Результаты московского исследования неутешительны: 

родители и учителя часто сами не обладают должными познаниями в сфере 

медиапотребления, а, следовательно, не способны передать их детям. 

Исследователи в области психологии, педагогики, социологии 

признают, что пользоваться Сетью ребенок начинает все раньше, а времени 

там проводит все больше. С одной стороны, это позитивная тенденция. 

«Динамично меняющийся мир требует адаптации к его нормам и правилам, а 

активное использование Интернета вырабатывает навык нахождения нужной 

информации для успешного взаимодействия с различными группами и 

индивидами. Следовательно, на основе формирования общего навыка выбора 

вариантов поведения возможно более успешное становление умения 

находить оптимальные способы организации повседневной жизни»
63

. 

С другой стороны, Интернет способен негативно влиять на психику и 

сознание даже взрослого, не говоря уже о несформировавшемся ребенке. 

Значит, у детей должна быть определенная культура не просто 

медиапотребления, а культура пользования Интернетом, ведь только в этом 

случае будут основания полагать, что качественные детские и подростковые 

ресурсы находят нужную аудиторию. 

Сеть предоставляет практически неограниченные образовательные и 

воспитательные ресурсы. «Если рассматривать Интернет как 

образовательное средство, то необходимо признать, что именно Интернет 

становится сегодня той информационной средой, которую ежедневно 

посещают миллионы людей и, как правило, основной контингент составляет 

подрастающее поколение, на воспитание, развитие и образование которого 
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государство должно ставить свои приоритеты»
64

. Это мнение полностью 

соответствует убеждениям диссертанта. Само по себе исследование стало 

возможным благодаря усиливающейся роли Интернета в жизни каждого 

человека и появлению новых форм СМИ, таких как интернет-радио. 

 

1.3. КУЛЬТУРА МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ 

 

В октябре-ноябре 2012 года диссертантом было проведено 

статистическое исследование среди воронежских школьников. Целью работы 

было выявить основные характеристики потенциальной аудитории интернет-

СМИ для детей и подростков.  

Основные задачи исследования: 

во-первых, выявить количество школьников, посещающих Сеть 

регулярно; 

во-вторых, узнать, получает ли ребенок педагогическую помощь со 

стороны родителей при выходе в Интернет; 

в-третьих, выяснить, какие образовательные и развлекательные сайты 

для детей и подростков наиболее популярны у современного школьника; 

насколько данные сайты соответствуют запросам своей аудитории; 

и, наконец, как результат, сформировать представление об уровне 

культуры пользования Интернетом учащимися. 

Всего опрошено 1 000 учеников из вторых, шестых и девятых классов 

(7, 12, 15 лет). Второклассники уже умеют читать и писать, ознакомлены с 

азами математики, но в то же время им присущи качества дошкольника: 

наивность, доверчивость, непререкаемость авторитета взрослого. К шестому 

классу у ребенка формируются основные интересы (спорт, искусство, танцы, 

физика и др.), он готов искать по ним дополнительную информацию, не 
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входящую в школьную программу, без помощи старших. При этом в 

социальной сфере у двенадцатилетнего подростка понятия хорошего и 

плохого довольно размытые. Увиденное на экране он часто воспринимает как 

норму и нередко считает героями отрицательных персонажей, пытается им 

подражать. Так, например, многие шестиклассники хотят стать хакерами, не 

задумываясь о том, что такая деятельность незаконна и наказуема. 

Девятиклассник ищет себя, но основные интересы у него уже сформированы, 

много времени отнимает учеба, внеклассные занятия. От того, насколько 

грамотно подросток использует ресурсы Сети, зависит формирование 

качеств, необходимых будущему студенту, тем более что часть 

девятиклассников уходит в профилирующие учебные заведения. 

То есть нами были выбраны возрастные категории, в которых наиболее 

ярко выражаются основные характеристики учащихся начальных классов, 

подростков, юношества.  

Нами был проведен тщательный отбор школ, где проводился опрос. 

Были выбраны следующие общеобразовательные учреждения: 

1. Лицей − престижное учебное заведение, куда дети поступают по 

конкурсу, а не зачисляются как в наиболее близкое к дому. Учебная 

программа в лицее значительно шире, чем в обычной школе, что дает нам 

право говорить о более высоком уровне интеллектуального развития 

школьников, а также о более пристальном внимании к процессу обучения со 

стороны родителей и учителей. 

2. Общеобразовательная школа со специализированными 

(экономический, гуманитарный, физико-математический) классами. Такая 

школа принимает всех желающих, однако выявляет у ученика склонности к 

определенным наукам и позволяет развиваться более целенаправленно. Это 

также способствует формированию высокого интеллектуального уровня у 

большинства школьников. 

3. Общеобразовательная школа. Сюда принимают всех детей, живущих 

в районе школы, независимо от способностей. Как правило, в таком 
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учреждении учителя не могут уделить должного внимания школьникам с 

высоким интеллектом в силу того, что есть «отстающие» дети, которым 

требуются внимание и коррекция. Следовательно, учащиеся здесь не 

развивают свои способности на должном уровне. 

Для исследования использовались опросные листы. Изначально были 

сформированы следующие рабочие гипотезы, характеризующие уровень 

медиаграмотности школьников: 

– учащиеся лицея и общеобразовательной школы со 

специализированными классами выходят в Интернет чаще, чем учащиеся 

общеобразовательной школы; 

– учащиеся лицея и общеобразовательной школы со 

специализированными классами обладают большей культурой пользования 

Сетью в результате грамотной педагогической коррекции со стороны 

родителей и учителей; 

– чем старше школьник, тем чаще он выходит в Интернет; 

– те, кто пользуется Сетью под надзором и с помощью родителей, 

обладают более развитой пользовательской культурой; 

– основной целью подростка в Интернете является общение с друзьями 

и новые знакомства; 

– те, кто выходит в «мировую паутину» регулярно, могут назвать хотя 

бы один сайт, одобряемый взрослыми по содержанию и охвату тем. 

Следует сразу обратить внимание на то, что показатели из разных школ 

оказались практически одинаковыми, в диапазоне 2-3% варьировалось 

только количество выходящих в Интернет и никогда этого не делающих. 

Следовательно, все результаты можно полноправно объединить. Все выводы 

по исследованию имеют ориентацию на возраст (класс), но не на тип 

учебного заведения. 

В 2004 году большинство исследователей отмечали, что Интернетом 

пользуются чуть более 50% детей в возрасте от 4 до 17 лет. По результатам 

проведенного опроса мы выявили, что в среднем этот показатель равен 90%. 
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При этом отмечена интересная особенность: во втором классе только 81% 

школьников использует Сеть, а в шестом и девятом по 95%. То есть, можно 

говорить о том, что к шестому классу уже формируется тот слой ребят, 

которым интересен процесс поиска информации в Сети.  

Вопрос «как часто ты выходишь в Интернет?» позволил диссертанту 

выделить 4 группы шольников-пользователей: 

1. Не-пользователь. Школьники, выбравшие вариант ответа «только 

при крайней необходимости». Как правило, такой выход в Интернет 

подразумевает контроль со стороны родителей и целенаправленность, 

например, если в учебнике недостаточно информации по определенной теме.  

2. Умеренный пользователь. Учащиеся, давшие ответ «редко или очень 

редко». Это близко к не-пользователю, однако их поиск информации шире, 

охватывает несколько тем, возможен переход по дополнительным 

указателям-гиперссылкам. Скорее всего, Интернет у таких школьников 

находится в прямой доступности, но не вызывает острого интереса. 

3. Активный пользователь. Школьники, которые выходят в Сеть 

«время от времени или регулярно». Такого ребенка завораживает мир 

Интернета со всеми его возможностями, однако реальные увлечения, скажем, 

спортом, не оставляют достаточно времени для непрерывного он-лайн 

общения.  

4. Сверхактивный пользователь. Ученики, отметившие вариант ответа 

«все свободное время провожу в Интернете». Эта группа вызывает наш 

самый острый интерес и беспокойство. Ведь виртуальное пространство 

способно сформировывать зависимость, размывать чувство и границы 

реального. 

 Нельзя не отметить зависимость частоты выхода в Сеть от возраста 

школьника. Рассмотрим таблицу 1.  
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Табл. 1. Частота выхода в Интернет 

 2 класс 6 класс 9 класс 

Не-пользователь 32% 7% 14% 

Умеренный пользователь 14% 11% 4% 

Активный пользователь 31% 60% 55% 

Сверхактивный пользователь 23% 22% 27% 

 

Интересна тенденция снижения количества умеренных пользователей 

от 2 класса к 9. Скорее всего, школьники, относящиеся к этой группе, 

взрослея, переходят в крайние противоположности: либо все реже 

обращаются к Интернету и переходят в группу не-пользователей, либо 

увлекаются виртуальными соблазнами и используют Сеть чаще.  

Несомненно, печален тот факт, что количество сверхактивных 

пользователей возрастает к 9 классу. Более четверти 14-летних подростков 

все свободное время проводят в Интернете.  

Для более четкой картины нами был задан вопрос «Контролируют ли 

твои родители выходы в Интернет?». Здесь было выявлено 4 типа отношения 

родителей к педагогической помощи при пользовании Сетью. Это те, кто 

«полностью контролируют», «иногда контролируют», «поставили «защиту от 

детей» − специальную компьютерную программу, блокирующую 

вредоносные сайты», и «не контролируют». Последний вариант является 

сборным результатом из ответов «не контролируют, так как доверяют мне» и 

«не контролируют, так как у них не хватает на это времени». Дело в том, что 

важный для исследования итог один − ребенок не получает помощи и 

оказывается один на один фактически с миром взрослых, коим и является 

Интернет. Указанные варианты ответа использовались для того, чтобы 

ребенок, который не хочет признавать недостаток внимания, указал второй 

вариант. Тем более что доверять семи– или двенадцатилетнему ребенку не 

является разумным поведением ответственного родителя: доверяй, но 

проверяй.  
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Для наглядности результаты сведены в таблицы 2, 3, 4, отдельно для 

каждого класса. 

 

Табл. 2 Вторые классы 

 Не-

пользователь 

Умеренный 

пользователь 

Активный 

пользователь 

Сверхактивный 

пользователь 

полностью  

контролируют 

6,7% 20,2% 6,7% 1,2% 

иногда 

контролируют 

2,7% 5,4% 7,8% 1,2% 

«защита от 

детей» 

2,4% 2% 2% 1,6% 

не 

контролируют 

2,4% 9,4% 11% 17,3% 

 

Самый высокий процент среди второклассников 20,2% − умеренный 

пользователь, которого полностью контролируют родители. На взгляд 

диссертанта, это правильный педагогический шаг. Однако 17,3%, вторая по 

величине цифра, относится к сверхактивным пользователям, которых не 

контролируют родители. Мария Наместникова, известный блоггер, так 

высказалась в статье «Дети в Интернете»: «В этом мире первая помощь и 

поддержка маленькому мальчику или девочке должна оказываться, конечно 

же, со стороны родителей. Мы же не отпускаем своих маленьких детей 

гулять одних в большом городе. Мы боимся, что их собьет машина, кто-

нибудь украдет, обидит. Интернет же, как правило, не вызывает у 

большинства родителей должного беспокойства»
65

. Исследователь солидарен 

с М. Наместниковой, тем более, что среди умеренных и активных 

                                                 
65

 Наместникова М. Дети в Интернете / М. Наместникова. − URL: http://www.antivirus-
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пользователей без родительского надзора оказались 9,4% и 11% 

соответственно. 

 

Табл. 3 Шестые классы 

 Не-

пользователь 

Умеренный 

пользователь 

Активный 

пользователь 

Сверхактивный 

пользователь 

полностью  

контролируют 

3,9% 2,6% 7,8% 3,9% 

иногда 

контролируют 

5,5% 2% 22,8% 6,8% 

«защита от 

детей» 

--- 0,3% 1,6% 0,3% 

не 

контролируют 

2,3% 2,2% 26% 12% 

 

Если во втором классе родительский контроль был заметен, то к 

шестому классу процент пользователей, которые получают педагогическую 

помощь постоянно, ничтожен. Здесь наибольшее количество − 26% − тех, кто 

является активным пользователем, при этом не получая родительского 

внимания. Также высоки проценты активных и сверхактивных 

пользователей, которых контролируют не регулярно или совсем этого не 

делают: 22,8% и 12% соответственно. 

 

Табл. 4 Девятые классы 

 Не-

пользователь 

Умеренный 

пользователь 

Активный 

пользователь 

Сверхактивный 

пользователь 

полностью  

контролируют 

0,7% 1,7% 1,5% 1,4% 

иногда 1% 1% 7,6% 4% 
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контролируют 

«защита от 

детей» 

--- 0,3% 3% 0,7% 

не 

контролируют 

1,7% 1,3% 49,3% 23,8% 

 

В девятом классе следует обратить внимание только на два показателя: 

активный и сверхактивный пользователь без родительского контроля: 49,3% 

и 23,8% соответственно. С одной стороны это негативный показатель, 

отношение к которому было выражено выше, однако здесь эти цифры 

отчасти оправданны. 15-летний подросток влюбляется, самоопределяется, 

ищет свое «Я», и он должен иметь небольшие секреты от родителей, 

позволяющие ему научиться самостоятельно принимать решения, оценивать 

свое отношение к дружбе и любви, справляться с распределением внимания 

на учебу, увлечения и эмоциональные переживания. Даже у самых 

послушных детей происходят события, о которых они рассказывают 

родителям, только став взрослыми. Однако говорить о том, что ребенок в 

этом возрасте совсем не требует родительского внимания, не следует. 

Сведя данные из таблиц 2, 3, 4, можно сделать следующие выводы: 

– Среди всех показателей ничтожны проценты пользователей, которых 

родители ограничили в использовании Интернета с помощью специальных 

программ «защита от детей». Скорее всего, большинство родителей просто 

не умеют ими пользоваться или вообще не знают о существовании таких 

программ. 

– Родительский контроль снижается к девятому классу: среди 

сверхактивных пользователей во втором, шестом и девятом классах без 

педагогической помощи остаются 17,3%, 12% и 23,8% соответственно. 

– Скорее всего, низкие показатели контроля со стороны взрослых даже 

во втором классе связаны с тем, что для большинства родителей Интернет − 

малознакомое слово, не ассоциирующееся с опасностью для ребенка. У них 
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просто не было выхода в Сеть в детстве, то есть их дети − пользователи в 

первом поколении. 

Однако современные исследователи все чаще говорят о небезопасности 

«мировой паутины». Так, Ю. О. Годик, исследуя угрозы и риски детской и 

подростковой аудитории медиа в Интернет, на основании мнений 

зарубежных и российских исследователей выявила следующие опасности для 

детей-пользователей Сети
66

: 

 нежелательные контакты (которые могут привести к сексуальному 

насилию);  

 кибербуллинг: оскорбления, агрессивные нападки, преследования в 

Сети;  

 «опасные» материалы (порнография, видеоролики, изображения и 

тексты сексуального, экстремистского характера, призывы к насилию). 

Кроме того, Ю. О. Годик отмечает, что «отечественные исследователи 

среди рисков и угроз в Сети называют интернет-зависимость и целый ряд 

проблем, связанных с процессом социализации подростков в интернете. 

Среди них − недостоверная и навязчивая информация, нарушение прав 

человека, проблема изоляции и утраты «Я», проблема в формировании 

идентичности, вред физическому здоровью, девальвация нравственности, 

снижение культурного уровня, вытеснение и ограничение традиционных 

форм общения, негативные социальные влияния»
67

. 

Большинство родителей уверены, что их дети ищут информацию для 

школы, пишут рефераты и читают полезные статьи. Иногда взрослые 

предлагают ребенку «скачать» уже готовый реферат, чтобы освободить 

время для подготовки домашнего задания по более важному предмету. В 

опросный лист был включен вопрос о том, чем занимаются дети в Интернете. 

Нужно было расставить цифры в порядке убывания по важности цели. То 
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есть 1 присваивается тому, что наиболее важно для ребенка, 7 − самому 

неинтересному и неважному. К рассмотрению взяты только те строчки, где 

школьник поставил единичку. Результаты сведены в табл. 5. 

 

Табл. 5. Интересы школьников 

 2 классы 6 классы 9 классы 

Общение с друзьями, знакомыми, 

родственниками 

23% 39% 49% 

Новые знакомства и виртуальная дружба 9% 4% 5% 

Поиск информации для школы 21% 22% 15% 

Поиск интересной информации вне школьной 

программы 

13% 11% 13% 

Он-лайн игры 24% 14% 8% 

Развлечения (анекдоты, популярная музыка, 

смешные картинки и видеозаписи и др.) 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

Особое внимание нужно уделить второй строке. Любой процент выше 

0 должен заставлять задуматься взрослых. Дело в том, что на сайтах 

знакомств для подростков иногда регистрируются взрослые с психическими 

отклонениями − педофилы. Раскусить, что за обычными «Ванечка», 

«Кошечка», «ВарВара» может скрываться асоциальная личность, может 

только профессионал. Из таблицы видно, что наиболее привлекательна такая 

цель выхода в Интернет для второклассников. А значит, уже в семилетнем 

возрасте ребенок должен быть обучен основным правилам поведения при 

виртуальном знакомстве: не сообщать свои координаты, не говорить о 

предстоящей поездке куда-либо, не ходить на встречи «в реальности» в 

одиночку (а брать родителей) и другие. 

Также небезынтересно, что от второго к девятому классу падает 

интерес к поиску информации по школьной программе, а также к он-лайн 

играм. Фокус перемещается на общение с друзьями, знакомыми, 
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родственниками. Если во втором классе эту цель преследовала почти 

четверть школьников, то к девятому классу − уже половина. То есть 15-

летний подросток, полдня общавшийся с друзьями по школе, несколько 

часов прогулявший с друзьями по двору и позанимавшийся в спортивной или 

музыкальной школе, приходит домой и «влезает» в социальные сети все для 

того же общения, в основном − с теми же людьми.  

Интересен тот факт, что разного рода развлечения все же не 

превалируют, независимо от возраста. Хотя многие исследователи проблем 

посещения Интернета детьми указывают на то, что ребенок выходит в Сеть 

именно для рекреации. 

Нельзя не отметить, что в Интернете есть и полезные, хорошие сайты 

для детей и подростков. Условно их можно назвать детско-юношескими 

СМИ, так как они выполняют те же функции, что и пресса, хотя и имеют ряд 

существенных отличий. Перед диссертантом стояла задача выяснить, знают 

ли школьники о существовании качественных интернет-порталов, 

пользуются ли их услугами. Ответы на вопрос «Много ли интересных 

развлекательных, познавательных, полезных сайтов для детей и подростков 

ты знаешь?» − сведены в таблицу 6. 

 

Табл. 6. Осведомленность школьников о детском и подростковом контенте 

 2 классы 6 классы 9 классы 

много, часто я не знаю, какой именно 

выбрать 

30% 24% 15% 

немного, но то, что интересно мне, я 

всегда нахожу на подобных сайтах 

37% 53% 58% 

мало, мне не хватает нужной информации 11% 10% 11% 

я вообще не знаю таких сайтов 22% 13% 16% 

 

Если судить по данным таблицы, даже подавляющее количество 

второклассников знакомо с основами поиска нужных сайтов, обладает 

развитой культурой пользования Сетью, умеет выбирать именно тот контент, 

который им необходим и полезен. Для проверки полученных на данный 
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вопрос ответов школьникам было предложено написать названия таких 

сайтов. Если ребенок пользуется порталом постоянно, то он так или иначе 

запомнит его название, так же, как запоминает название прочитанной книги 

или любимого журнала. 

Результат оказался ошеломляющим. Только 3% школьников (из общего 

количества) смогли сформулировать название сайта, почти 1% написали его 

в формате адресной строки (www. … .ru). Многие указали как интернет-

сайты для детей и подростков социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, 

Мой Мир), большая часть написала либо поисковую систему (Яндекс, Гугл), 

либо фразы, благодаря которым поисковая система выдает несколько 

миллионов страниц-сайтов (игры для девочек, игры для мальчиков, как не 

поссориться с мамой и т.д.). Таким образом, абсолютно разные вещи не 

получают разделения в представлении школьников.  

А ведь это потенциальная аудитория тех качественных интернет-СМИ, 

которые существуют в Сети. И реальной она не станет, пока ребенок или 

родители случайно не наткнутся на такой сайт. Основное же время в 

«мировой паутине» дети проводят в мире взрослого − социальной сети, − где 

в открытом доступе находится информация, никоим образом не 

предназначенная для детских глаз и ушей.  

В 1967 году академик А. Н. Глушков описал некую систему, которая 

объединит все человечество. По его словам, «эта система включит в себя 

огромный парк электронных машин и превратится в единую систему 

хранения, обработки и передачи информации. В ее задачу будет входить не 

только установление связи людей между людьми, но и людей с машинами и 

машин между собой… Через считанные секунды после нашего запроса мы 

будем иметь у себя на столе копию старинного манускрипта, сведения о 

только что найденном, новом научном факте, справку о свойствах тех или 

иных материалов, выпуск последних известий. Наличие подобной системы 

радикальным способом изменит труд ученых и конструкторов. Исчезнет 

необходимость рыться в ворохах статей, справочников, монографий. 
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Возможности системы не ограничатся лишь простым перечислением 

известных фактов, она будет выдавать и более или менее сложные следствия 

и выводы из них»
68

.  

В 1982 году Э. Ефимов в статье «Телевидение и зритель» также давал с 

его точки зрения фантастические предсказания о телевидении: «с помощью 

универсального пульта связи каждый человек сможет не только получать 

необходимую ему информацию, но и самостоятельно «монтировать» 

видеоматериал для своего личного пользования, создавать собственные 

телевизионные программы, включающие в себя записанные на видеоленту 

фильмы, спектакли, концерты, самые разнообразные передачи. Получение 

практически любой информации в максимально приближенном к реальности 

виде откроет новые возможности для познавательной деятельности 

человека»
69

. 

Сегодня эти утопические мечты стали реальностью. Техника и человек 

уже слились в некий симбиотический продукт, вся мудрость 

предшествующих поколений доступна через считанные секунды после 

запроса. Каждая новость представлена в аудио, видео, печатном выражении, 

а если говорить об Интернете, то во всех видах одновременно на одном сайте 

с возможностью обсудить данную новость с экспертами и пользователями. 

В столь непостоянном и динамичном мире возникает острая 

необходимость задуматься о том, что детей нужно направлять в потоке 

информации. Описанное исследование ярко доказывает, что полезная и 

важная информация просто не доходит до целевой аудитории. В таком 

случае нужно говорить о медиаобразовании как в школе, так и со стороны 

родителей. Под медиаобразованием понимается процесс развития личности с 

помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью 

формирования культуры общения со СМИ, творческих, коммуникативных 

способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, 
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интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам 

самовыражения при помощи медиатехники.  

На сегодня разработаны и выпущены в форме методических пособий 

программы курса «Медиаобразование» для школ. Можно назвать, например, 

«Медиаобразование в школе. Сборник программ для преподавания 

дисциплин»
70

 Е. Л. Вартановой, О. В. Смирновой и других, 

«Медиаобразование в школе: школьный интернет-портал»
71

 И. В. Стечкина, 

Д. А. Олеринской, Л. А. Кругловой.  

Однако данные программы применяются локально − в отдельных 

школах или в связке нескольких школ. Стоит отметить, что указанная 

дисциплина не изучается в воронежских школах, что дает повод говорить об 

отсутствии системных знаний о современных медиа во многих городах, 

особенно маленьких. Результаты опроса явно свидетельствуют о низком 

уровне медиаграмотности учеников, как обычной средней школы, так и 

престижного лицея. 

Некоторые исследователи связывают отсутствие медиаобразования с 

недостатком квалифицированных кадров − основная нагрузка ложится на 

преподавателей информатики, часть которых не обладает нужными знаниями 

в сфере интернет-технологий. 

И. А. Фатеева говорит о следующем возможном развитии событий: «В 

будущем же в школы должны прийти учителя, специально подготовленные 

для работы медиапедагогами, то есть окончившие вуз по специализации 

«Медиаобразование» в рамках специальности «Социальная педагогика». 

Думается, что такой шаг, как официальное признание медиаобразования, 

может существенно сказаться на его качестве и массовости, превратив со 

временем в обязательный компонент формального общего образования»
72

. 
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Таким образом, для воспитания грамотного интернет-пользователя, 

ориентации школьника в бесконечном мире информации, корректировки 

поведения в Сети необходимы следующие элементы: 

 педагогический контроль выхода в Сеть со стороны родителей; 

 наличие материальной базы в школах (достаточное количество 

компьютеров, отлаженный выход в Интернет, учебники); 

 обучение высококвалифицированных кадров по дисциплине 

«Медиаобразование»; 

 разработка учебных программ для разных школ, с учетом их 

специфики, в том числе для сельских и коррекционных школ; 

 внимание со стороны государства и общественных организаций к 

существующему детскому и юношескому контенту в просторах 

Интернета и Рунета; 

 создание и активное развитие качественных детско-юношеских СМИ. 

Перечисленные условия, по мнению диссертанта, способны создать 

качественную среду, развивающую школьника, помогающую 

ориентироваться в Интернете, формирующую творческие способности и 

умение критически мыслить. А развитие грамотности интернет-пользователя, 

в свою очередь, сделает востребованными качественные сайты для детей и 

подростков, то есть потенциальная многомиллионная аудитория перейдет в 

разряд реальной. 

При этом следует отметить, что запрет или ограничение выхода в 

Интернет не пойдет на пользу подрастающему поколению. Современные 

исследователи, опираясь на результаты проведенных экспериментов, говорят 

о том, что использование Сети положительно сказывается на детях и 

подростках. 

И. В. Андреев, например, говорит об этой проблеме так: 

«Взаимодействие подростков с компьютером отражается на системе мотивов 

таким образом: у подростков с высоким индексом компьютерной ориентации 
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более высокая осмысленность жизни; локус контроля сдвинут в 

интернальную область, преобладает мотивация достижения успеха; 

ориентированность на будущее, ими в большей степени осознаются мотивы 

самореализации; для них характерна большая степень 

дифференцированности осознаваемых мотивов в области взаимодействия с 

компьютером»
73

. 

«Освоение интернет-ресурсов представляет собой некую проблемную 

ситуацию, которая выражается в противоречии между новыми условиями, 

требованиями деятельности и наличным составом способов обработки 

информации. В связи с этим перед интернет-активными школьниками встают 

новые познавательные задачи, связанные с освоением базовых знаний о 

специфике киберпространства и способов деятельности в сети, что, вероятно, 

требует более высокой степени задействованности мышления»
74

, − считает 

психолог А. В. Кузнецова. 

Таким образом, дети и подростки должны уметь пользоваться 

Интернетом, при этом задача взрослых, во-первых, сформировать культуру 

пользователя в самом раннем возрасте, и, во-вторых, наполнить Рунет 

качественными детскими ресурсами, среди которых интернет-радио. 

 

                                                 
73

 Андреев И. В. Формирование психологической устойчивости студентов к негативному влиянию интернет-

технологий: дис. … канд психологич. наук: 19.00.07 / И. В. Андреев; Нижегор. гос. лингвистич. ун-т им. 

Н. А. Добролюбова; науч. рук. В. В. Рыжов. − Нижний Новгород, 2008. − С. 51. 
74

 Кузнецова А. В. Когнитивные способности интернет-активных школьников 14-16 лет: дис. ... канд. 

психологич. наук: 19.00.01 / А. В. Кузнецова; Моск. гос. педагог. ун-т; науч. рук. Л. В. Черемошкина. − 

Москва, 2011. − С. 16. 



 

 

 

61 

ГЛАВА 2. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТСКИХ 

РАДИОПЕРЕДАЧ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКИХ 

СОВЕТСКИХ ПРОГРАММ И КОНТЕНТА СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-

РАДИОСТАНЦИЙ. 

 

Область знания наук: биологии, физики, астрофизики, информатики и 

других − в современном мире постоянно расширяется. Школьнику уже 

недостаточно той информации, которая представлена в учебниках и учебных 

пособиях. Даже такой, казалось бы, легкодоступный предмет, как география, 

к тому же методически обеспеченный множеством карт, таблиц и схем, 

ставит перед преподавателем трудные вопросы, например, почему целостное 

государство давно распалось на несколько независимых республик, а 

устаревшие за год учебники показывают его в прежних границах. Педагоги 

все активнее призывают школьников обращаться к другим источникам, в 

первую очередь, к средствам массовой информации − как к наиболее 

оперативным. 

С начала нового века исследователи детской прессы стали бить 

тревогу: «Несмотря на все демократические завоевания конца 1900гг. одной 

из негативных черт, характеризующих деятельность современной 

отечественной журналистики, является кризис детских медиа. Среди причин 

этого − коммерциализация СМК, − пишет ростовский исследователь 

А. В. Карелова. − Усугубляет ситуацию отсутствие четкой системы 

нравственных и ценностных ориентиров в стране, что особенно важно в 

работе СМК для детей. Доля детского радиовещания сегодня мала, а его 

ресурсы, особенно в регионах, недостаточны»
75

. 

О том, что выполнение рекреационной функции превалирует как цель у 

многих издателей детских СМИ, говорят многие исследователи. Например, 

московский исследователь И. А. Руденко отмечает указанную тенденцию: 
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«Преследуя коммерческие цели, авторы материалов не особенно заботятся о 

проблемах взросления подрастающего поколения. Классические сказки, 

короткие рассказы, стихи известных российских и зарубежных писателей и 

поэтов давно исчезли со страниц детских изданий. Темы воспитания, в том 

числе морального и нравственного, семейных традиций не рассматриваются. 

Информация духовного плана уступила место второстепенной 

информации»
76

. Эта проблема касается и детского интернет-радио, несмотря 

на то, что вещание в Сети значительно снижает затраты на распространение 

этого канала информации. 

Сотрудник ЮНПРЕСС Н. Л. Кулакова
77

 находит выход в развитии 

самодеятельных межшкольных изданий, в том числе и детских порталов 

самодеятельной прессы на региональном, национальном и международном 

уровнях. Добавим, что для создания таких изданий уже существует 

универсальная платформа − Интернет.  

В. В. Умановский
78

 из Костромы, исследуя современные 

радиопередачи как фактор социального становления ребенка, утверждает, 

что их особый статус в системе причин, влияющих на социальное воспитание 

школьников, определяется следующими специфическими особенностями: 

актуальность информации, ее целесообразное моделирование, мобильность 

трансляции, оперативность обратной связи, художественная 

выразительность, эмоциональность, иллюзия личностной направленности. 

В данной главе мы дадим сравнительный анализ советского 

классического радиовещания для детей и современной формы − интернет-

радио. Поставить эти явления в один ряд мы можем в силу некоторых 

условий:  
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Во-первых, массив транслируемой информации для рассматриваемых 

форм вещания имеет формальную единицу выражения материала − жанр. 

Это устойчивая структура, которая успешно существует, независимо от 

способа трансляции, в любом радиовещании. 

Во-вторых, направленность на детскую аудиторию предполагает 

включение в передачи различных жанров игровых элементов, 

принципиально отличающих детские СМИ от «взрослых», но так или иначе 

присутствующих в любом издании для юной аудитории. При этом игровые 

элементы в радиопередаче отличаются от используемых в других медиа. 

В-третьих, ведущий радиопередачи для детей обязан учитывать 

психологические особенности аудитории, понимать свою морализаторскую 

миссию, уметь удержать внимание привередливого слушателя, опираясь 

только на звучащую информацию, без зрительного подкрепления. 

В-четвертых, обязательный компонент детского вещания − наличие 

драматургии в самых различных ее видах, со специфическими средствами 

создания образности и достоверности. 

 

2.1. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРОВ ДЕТСКИХ РАДИОПЕРЕДАЧ: ОТ 

СОВЕТСКОГО ВЕЩАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ ИНТЕРНЕТ-РАДИО 

 

Конкретных исследований по жанрам детских радиопередач 

диссертантом обнаружено не было. Однако наши представления о детских 

радиопрограммах легко соотносятся с довольно широкой структурой жанров 

радио в целом.  

Традиционно теоретики журналистики выделяют 3 основные группы 

жанров радио: 

1. информационные; 

2. аналитические; 

3. художественно-публицистические. 

Наполнение этих групп у исследователей несколько различается.  
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Чаще всего при работе источниками диссертанту встречалась точка 

зрения В. В. Смирнова
79

. К информационным жанрам он относит: новости на 

радио, информационное радиосообщение, радиообзор печати, 

информационное радиоинтервью, информационный радиорепортаж, 

радиоотчет, информационную радиокорреспонденцию. 

Аналитические жанры радиожурналистики, по мнению В. В. Смирнова, 

представлены следующими: аналитическое радиоинтервью, аналитическая 

радиокорреспонденция, аналитический радиорепортаж, радиорецензия, 

письмо, обзор писем, радиобеседа, радиокомментарий, радиообозрение, 

дискуссия на радио, радиоречь, журналистское расследование на радио. 

Третью группу жанров, согласно В. В. Смирнову, образуют документально-

художественные жанры радиожурналистики: радиоочерк, радиозарисовка, 

радиорассказ, радиофельетон, радиокомпозиция. 

Данная классификация жанров, однако, имеет ряд недостатков. Так, 

радиоречь, радиобеседа и радиокомментарий, по сути одно и то же. Часто 

различия между жанрами настолько малы, что это замечает и сам автор, 

оговаривая, что радиоочерк − это почти радиорассказ, но чуть меньше по 

объему. Автор как бы пытается доказать, что все газетные жанры на радио 

присутствуют, в то время как так называемая «аналитическая 

корреспонденция» и рецензия − жанры, исконно монологические − как 

правило, объемные по времени и на радио воспринимаются с трудом, а, 

включив в себя диалог, становятся интервью, беседой, дискуссией. 

Отчет, включающий сиюминутные записи с места события, теперь 

называют «пакетом», и это уже скорее интервью, чем отчет. Большие отчеты 

и в прежние времена представляли собой трансляцию с места события или 

запись по трансляции. Нам никогда не приходилось слышать по радио 

фельетон, в лучшем случае это были критические небольшие 

корреспонденции. Не особенно удачным кажется нам и деление некоторых 
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радиожанров на информационные и аналитические. Как определить ту грань, 

которая позволяет отнести информационный жанр к аналитике? На наш 

взгляд, четкие различия в теории жанров должны быть.  

Поэтому мы считаем необходимым обратиться к работе 

Т. В. Лебедевой «Жанры радиожурналистики»
80

. К информационным жанрам 

исследовательница относит следующие: заметка, корреспонденция, 

интервью, радиорепортаж. 

Аналитические жанры, по мнению Т. В. Лебедевой, представлены 

радиокомментарием, глоссой, радиобеседой, радио-шоу, радиословом, 

письмом, обзором писем и сообщений на современных носителях 

информации, радиообозрением и рецензией. 

Третью группу − документально-художественные жанры − составляют 

радиоочерк, радиокомпозиция, радиофильм и радиоплакат. 

Мы считаем, что классификация Т. В. Лебедевой более подробно и 

четко определяет понятия различных радиожанров. В ее исследовании нет 

оговорок о плавном перетекании жанров один в другой. Данная работа будет 

принята диссертантом за опорную в вопросе описания детского 

радиовещания. 

Информационные жанры: расширенная заметка, интервью, репортажи 

− наполняли ежедневную радиогазету «Пионерская зорька». В ней постоянно 

звучали детские голоса. В 16:00 «Детский час» на I канале обычно начинался 

радиопрограммой «Ровесники», представлявшей собой как бы ток-шоу в 

записи: вся двадцатиминутная передача записывалась сразу, как очерк 

сплошной импровизации. Потом могли что-то сократить, если передача не 

умещалась в отведенный для нее отрезок времени, но уже ничего не 

добавляли. В записи участвовало много школьников, члены «Совета 

ровесников» иногда приезжали на запись издалека (редакция оплачивала им 

дорогу и гостиницу). В каждом выпуске программы читались письма юных 
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слушателей. Их, как вспоминает один из создателей программы В. В. Орлов, 

всегда читали дети, чтобы опытный актер не превратил письмо в 

художественное произведение, не нарушил мироощущение ребенка. На 

беседы и интервью приглашались специалисты − педагоги, психологи, 

писатели, космонавты, инженеры. 

Одной из ярких современных передач в жанре интервью является 

«Родом из детства» с Михаилом Марголисом на «Детском радио». В студию 

на разговор приглашается эстрадный исполнитель с сообщением о выпуске 

своего нового альбома или рассказом о творческом пути. Однако эта 

передача рассчитана на родителей целевой аудитории радиостанции и идет в 

отведенное «для взрослых» время наряду с передачами о здоровье и 

правильном воспитании детей. 

Интересен опыт интернет-радиостанции KIDS FM − «Знаменитые 

подростки». Ведущим является ребенок, который разговаривает с 

ровесником, по каким-либо причинам ставшим знаменитым. В студию 

приглашаются юные актеры, блоггеры, музыканты, певцы, спортсмены, 

победители всероссийских конкурсов в различных сферах (например, шоу 

«Голос. Дети» на «Первом канале»). Подростки в эфире ведут себя 

достаточно непосредственно, могут посмеяться неожиданной шутке, 

вставить слово из молодежного сленга. Это, на наш взгляд, делает передачу 

более привлекательной для целевой аудитории: позволяет почувствовать себя 

в кругу друзей, воспринять информацию в наиболее комфортной форме и, 

возможно, задуматься о том, как развить свои таланты, ведь гость в студии 

ничем от слушателя не отличается. 

Анализируя советские детские радиопередачи, мы выявили 

преобладание в них диалогических жанров, и прежде всего, радиобеседы.  

В форме беседы с аудиторией проводился концерт по заявкам 

«Музыкальная шкатулка». С обращения к ней, положенного на музыку, 

начиналась каждая программа: 

«Вы слышите мелодию хрустальную? 
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Она звучит уже не в первый раз! 

Волшебную шкатулку музыкальную 

Опять, друзья, открыли мы для вас! 

Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья!» 

В передаче исполнялись любимые музыкальные произведения юных 

слушателей, но заслужить такой подарок было непросто: надо было 

подробно и необычно объяснить редакции, почему именно это произведение 

вызвало интерес. Письма детей читались в эфире и комментировались. 

Передача выходила в эфир около полувека. Из нее «выросла» «Встреча с 

песней» Виктора Татарского, звучащая в эфире и сегодня. 

Разговор с аудиторией, ее участие, понимание были очень важны 

создателям музыкальных программ. Дмитрий Борисович Кабалевский, автор 

первого музыкального ток-шоу на советском радио «Музыкальные вечера 

для юношества», считал, что «музыкальное произведение воспринимается в 

прямой зависимости от того, кто слушает. В этом смысле люди, которые 

любят музыку и часто слушают ее, постепенно становятся как бы соавторами 

композитора, невольно делая вариант произведения «только для себя»»
81

. 

На вопрос: «Почему он ведет передачу не из студии, а прямо из 

Колонного зала Дома Союзов? Зачем ему обязательно понадобился прямой 

эфир, аудитория в зале, которая всегда требует напряжения сил, приносит 

много волнений?» − Кабалевский отвечал, что ему «важна атмосфера 

детского собрания». Он хотел «видеть, как слушают ребята, понимают ли, 

следуют ли за ним в мир музыкального произведения или остаются 

равнодушными»
82

. 

Современный контент детского интернет-радио не содержит в себе 

подобных глубоких передач. Все музыкальные программы представляют 

сбой либо концерт по заявкам, либо всевозможные хит-парады, где роль 

ведущего сводится к обязанностям конферансье − объявить следующую 
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композицию. Пожалуй, единственным исключением является передача 

«Музыка большая-пребольшая» на «Детском радио», однако она имеет 

скорее информационное значение: рассказывает о композиторах, 

музыкальных инструментах. При этом более половины времени передачи 

занимают музыкальные произведения. Контент большой части интернет-

радиостанций целиком состоит из музыкальных композиций, которые идут 

сплошным потоком. К таким относится, например, «Радио Песни» на портале 

«ТЫРНЕТ – детский Интернет». 

Среди аналитических жанров советского времени руководитель 

союзного вещания для детей А. А. Меньшикова называла рецензию. На 

детском радио существовала программа «К нам новая книга идет». Причем 

эта передача была адресована младшим школьникам, основной целью 

ставилось привитие любви к чтению. «Легче воспитывать, чем 

перевоспитывать − это всем давно известно. И поэтому только постоянно 

развивая и улучшая радиовещание для малышей, мы сможем внести большой 

вклад в сложный процесс воспитания маленького советского гражданина»
 83

 

− говорила в своей книге А. А. Меньшикова. И действительно, передачи в 

жанре рецензии выходили только для младших школьников. Для старших 

групп аудитории выходили литературные беседы, в которых уже давался 

анализ, подробный разбор произведения, интересные факты о писателе и 

особенностях его творческого процесса. Это, например, широко известная 

«Пушкиниана» профессора МГУ С. М. Бонди, продолженная после кончины 

автора его учеником Валентином Непомнящим.  

Беседы о литературе, о различных произведениях преподносились в 

драматизированной форме, как, например, цикл «В стране литературных 

героев», одним из авторов которого тоже был ученик С. М. Бонди Станислав 

Рассадин. В диалогах его героев часто встречаются неожиданные вопросы, 

характерные и для «Пушкинианы», например, почему «Скотининых чета 

седая, с детьми всех возрастов, считая от 30 до двух годов», известная 
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читателям по фонвизинскому «Недорослю», оказалась в гостях у 

пушкинских Лариных? Или почему некрасовская княгиня Трубецкая, 

встретив княгиню Волконскую, не узнала бы ее? 

Передачу «В стране литературных героев» можно назвать 

драматизированной беседой. Проблемы литературных героев 

рассматривались под неожиданным углом, Архип Архипыч и Гена 

распутывали клубок событий, и тем самым давалась не только оценка 

произведения, но и намечался путь к рассуждению, стремлению выделить 

главное, ориентируясь на известные факты.  

Вот так начинается 164 путешествие, в котором Гена принимает 

участие в Бородинской битве. 

«Г: Архип Архипыч? 

А.А.: Что, дорогой? 

Г: Я, кажется, вам уже говорил, что перечитываю «Войну и мир» 

Толстого. Правда, если по-честному, то не весь роман, а в основном 

батальные сцены. 

А.А.: И у тебя возник какой-то вопрос? 

Г.: Вы правы, возник. 

А.А.: Интересно. А какой? 

Г.: Вот когда я читал описание Бородинского сражения, мне невольно 

вспомнилось стихотворение Лермонтова «Бородино». И мне показалось, 

что описание Толстого противоречит картине, нарисованной 

Лермонтовым. 

А.А.: И что же, оно сильно отличается от лермонтовского? 

Г.: Дело даже не в описании, а в том, что они совершенно по-разному 

оценивали это историческое событие. У Лермонтова помните, как сказано? 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина». Недаром! То есть он 

считает, что Бородинская битва имела огромное, можно даже сказать 

решающее значение. 
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А.А.: Да, да. Именно так − решающее. Может быть, в конечном 

счете, даже определяющее исход всей кампании. 

Г.: А Толстой так не считал. Вот, послушайте, что он пишет …» 

Современное «Детское радио» выпускает одноименную радиопередачу, 

ее героями являются третьеклассница Соня и библиотекарь Василий 

Андреевич. В качестве примера приведем выпуск от 19 октября 2012г. 

«С.: Здравствуйте, Василий Андреевич! Вы не представляете! 

В.А.: Здравствуй, Сонечка! Чего не представляю? 

С.: Что со мной сегодня было! Я никак не могла дождаться, когда же 

приду к вам в библиотеку. Мне нужен совет. Очень, очень нужен! 

В.А.: Хорошо. Я всегда готов помочь. Ты же знаешь. Какой совет? 

Может, тебе нужна хорошая книга? Я могу посоветовать. 

С.: Нет. Ну, то есть, книга тоже не помешает, но не в этом дело. 

Василий Андреевич, вот вы всегда такой серьезный. Как вы это делаете? 

В.А.: Что именно? Я не совсем понял. 

С.: Ну, вот это − серьезность. Я не умею. У меня проблемы со 

смешинкой. Когда она нападает, я ничего сделать не могу. Ха-ха! Мне вот 

сегодня даже замечание в дневник написали. А ведь я всегда хорошо себя 

веду, не то, что некоторые мальчишки у нас. Но тут… Никак остановиться 

не могла, все смеялась и смеялась. И уже не помню, из-за чего смеялась, а от 

этого еще смешнее. 

Попугай Флинт: Ну и что же здесь ужасного? Подумаешь, какая беда 

− замечание в дневнике. Зато хорошо время провела, повеселилась. 

Насколько я знаю, уроки − это не так уж весело обычно. 

С.: Привет, Флинт. Не уверена, что это было так уж хорошо. 

Ф.: Эх ты! Ничего не понимаешь в смехе, его же беречь надо! А ты 

тут серьезности учиться вздумала. 

С.: Смех!? Да я вечно смеюсь, когда нельзя. И мне говорят: «Нельзя!», 

«Тише!» и все такое. Иногда я вообще жалею, что его нельзя как-нибудь 

выключать или взять и выкинуть куда-нибудь, чтобы не мешался. 
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В.А.: Эх! Да ты совсем не ценишь то, что имеешь. Как это часто 

бывает! К сожалению! 

С.: О чем вы? Я не поняла. 

В.А.: Был один мальчик, Тим Тайлер, он тоже не ценил свой смех. А 

ведь он смеялся просто чудесно, искренне и задорно. 

С.: Ну, и что с ним стало? Когда с таким выражением говорят, 

всегда потом оказывается, что случилось что-то плохое. 

В.А.: Ему казалось, что деньги куда важнее смеха. 

С.: Да? А разве нет? На смех мороженое не купишь. 

В.А.: Пожалуй. Но ему нужно было не мороженое. Он жил со своей 

мачехой и сводным братом. Денег было очень мало, а долгов много. Так что, 

когда ему предложили продать смех… 

С.: Продать? Как так? А кто предложил? Что это вообще за мальчик 

такой? Это книжка? 

Ф.: Сколько вопросов в секунду ты умеешь задавать! 

С.: Уж не больше, чем ты, Флинт, говоришь вредностей за то же 

время. 

В.А.: Ты права, Соня, это книжка. Она называется «Тим Тайлер, или 

проданный смех»». 

Из приведенных отрывков понятно, что в обоих случаях мы имеем 

жанр драматизированной беседы, однако в первом случае, это анализ с 

тщательным подбором цитат из книги, исходящий из уже имеющихся у 

аудитории знаний о произведении. Во втором − совершенно пустой разговор, 

в конце которого ставится цель познакомить слушателя с новой книгой. В 

эфире зачитывается только начало произведения. То есть в данном случае мы 

можем говорить не о трансформации жанра в целом, а об изменениях в 

подходе к целям и задачам передачи: от серьезного анализа к развлечению и 

информированию. При этом аналитичность совсем исчезает из эфира. 

В советском радиовещании для детей присутствовал жанр обозрения: 

материалы из печатных изданий чехословацких пионеров, болгарских 
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сентябрят, немецких пионеров, польских харцеров и т.д. освещались 

ведущими, выделялись ключевые темы, рассматривались самые интересные 

тексты. В контенте современного радиовещания для детей появились новые 

разновидности рецензии и обозрения: обзор видеоигр, коммерческие 

обозрения новых детских книг, новинок на рынке детских игрушек. Заметим 

при этом, что практически всё, выходящее в эфир в этом жанре, является 

скрытой, а порой и не очень скрытой, рекламой. 

В разговоре о жанрах нельзя не отметить радио-шоу, ведь, как было 

указано выше, оно зародилось в рамках детского вещания и существует в 

эфире до сих пор. Несмотря на то, что подготовка такой передачи требует 

больших усилий со стороны редакции, этот жанр имел огромное значение в 

воспитании и образовании детей и подростков в конце XX века. К радио-шоу 

относились «Ровесники», «Наша дружная семейка», «Малая Невка». Часто, 

особенно в рассчитанных на старшеклассников «Ровесниках», дети 

становились полноправными создателями программ. К слову, этот опыт 

используется и в современном вещании. Например, эфиры интернет радио 

«KIDS-FM» на всем протяжении передачи ведут подростки. 

Однако жанр радио-шоу претерпел колоссальные изменения, стал 

ближе к «взрослому современному». То есть практически свелся к 

обсуждению какой-либо темы коллективом ведущих и слушателями. Прямые 

эфиры «Радио KIDS» представляют собой радио-шоу, однако их ведущие 

имеют небольшой опыт работы перед микрофоном и часто нарушают 

этические и профессиональные нормы. В качестве наглядного примера 

приведем выпуск радио-шоу «Веселый треугольник» от 2 сентября 2014 года: 

«С вами Никита Златоуст и Тимоха… Ты позвонила нам для чего: 

рассказать о себе, спросить вопрос или поиграть во что-нибудь? 

Слушательница: Поиграть. 

Тимоха: Давай поиграем с тобой в «Тик-так-бум». В общем, мы тебе 

называем любой слог, который придет нам в голову, и ты за 30 секунд, 

поставив этот слог в начало, должна назвать как можно больше слов. 
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Никита: Например, до. И ты должна за 30 секунд придумать как 

можно больше слов: дом, домовенок, домосед и так далее. Поняла?  

 Слушательница: Ага. 

 Никита: Тимоха, ты готов? 

 Тимоха: Да, я готов. Итак, слог зи. 

 Никита: (смеется) Зи? Зи!? Давай! 

 Слушательница: Ммм… Давайте другой слог. 

 Никита: Нет, давай зи. 

 Слушательница молчит. Время заканчивается, звучит фирменный 

«бум». 

 Тимоха: Да ладно! 

 Никита: Серьезно? Вот так все плохо? Ты, Тимоха, говоришь слог зи. 

А ты сам скажи хотя бы 5 слов на зи? 

 Тимоха: Зима, зи… зига… ЗИЛ. Короче, и вот так вот все остальные 

оставшиеся слова. 

 Никита: Давай, может, переиграем? 

 Тимоха: Не. Можешь позвонить нам еще. Позже. Да, попозже. Когда-

нибудь». 

Описанное радио-шоу в прямом эфире чаще всего имеет низкое 

качество коммуникации между аудиторией и ведущими, из приведенного 

отрывка ясно, что ведущие не сопереживают слушательнице, а пытаются 

доказать свое интеллектуальное превосходство. Если вспомнить опыт 

советского радиовещания, подобная игра могла бы стать частью выпуска 

«Радионяни», однако информация преподносилась бы по-другому, например, 

ведущие коснулись бы темы редкого употребления отдельных слогов или 

состава слов («зи» не может быть приставкой). Тенденции упрощения 

содержания программ, исчезновения образовательной функции из эфира, 

нарушения этических норм по отношению к юной аудитории касаются не 

только «Веселого треугольника». Даже передачи в жанре радио-шоу на 

«Детском радио», где коммуникатором является взрослый опытный 
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журналист, иногда включают в себя подобные элементы. В одном из 

выпусков передачи «Ярмарка талантов» ребенок забыл название 

произведения, а ведущая настаивала на том, чтобы оно было названо. В итоге 

коммуникатором была озвучена следующая фраза: «Не надо спрашивать у 

родителей, а то что ж мы все ждать будем? Все 30 городов будут ждать, как 

Маша пошла спрашивать название стихотворения?». 

В целом границы жанра размываются, уменьшается количество и 

разнообразие элементов, включаемых в выпуск радио-шоу. Чаще всего 

передача сводится к скучной беседе на заданную тему.  

Вспоминая художественно-публицистические жанры прошедших лет, 

мы считаем нужным отметить очерковый цикл Людмилы Анненковой 

«Рассказы о героях». Его создательница бережно сохраняла рассказы 

старшего, военного поколения о своей жизни, чтобы ребята смогли 

представить жизнь сверстников в те грозные времена. Таков, например, 

рассказ дважды Героя Социалистического Труда, рабочего Владимира 

Чичерова.  

Чичеров: «Досталось детям моего поколения, и не только в блокадном 

Ленинграде, но и на оккупированной территории, и в тылу… Приехали мы в 

Башкирию. Отец вместе с нами эвакуировался, потому что болен был: все 

тело в язвах: цинга страшенная…  А мать, когда выздоровела, сначала была 

избрана председателем сельского Совета, … а потом председателем 

колхоза ее избрали. А я стал работать у нее кучером: и распрягать, и 

запрягать лошадь умел, и дороги изучил.  

Однажды мы сидим с ней в правлении, приходит бригадир и говорит: 

«Павловна, надо бы еще кого-нибудь послать в поле на помощь». Мать 

посмотрела на меня и говорит: «Вот возьми моего Володьку». Было мне 10 

лет… Стал я ездить: и пахать, и боронить, и сено убирать − в общем, 

выполнял все работы, которые нужно было выполнять в колхозе»
84
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Таким рассказам трудно не поверить. Современным школьникам 

собственные трудности представляются легко преодолимыми на фоне тех, о 

которых рассказывает герой. 

Кроме того, в радиогазеты и радиожурналы периодически включались 

отдельные очерки и целые циклы об ученых, о космонавтах, героях труда, 

строителях и инженерах, спортсменах, писателях. Яркими передачами этого 

жанра были «Щедрое сердце» М. Мосяковой о Герое Социалистического 

Труда Е. В. Блажевском, циклы, звучавшие в выпусках «Пионерской 

зорьки»: «Пионерское имя на карте Родины», «Человек, которого я уважаю», 

«Самое памятное событие года». Часто очерки готовились юнкорами. Дети 

писали в них и о своих товарищах, и о людях с интересной судьбой, 

живущих рядом с ними. 

К сожалению, ничего подобного на современном детском радио мы не 

наблюдаем. «Дорого», «Затратно», «Трудоемко» − основные отговорки 

современных создателей детских радиопрограмм. «Стремление включить 

периодику для детей и подростков в современные экономические отношения 

поставило редакционные коллективы перед необходимостью считаться с 

диктатом рекламодателя, то есть формировать у юного поколения 

ценностные ориентиры общества потребления», − пишет Н. Л. Кулакова и 

отмечает, что «это существенно сужает воспитательные и образовательные 

возможности газет и журналов, адресованных детям, ибо пропаганда 

отечественных достижений в науке, промышленности, сельском хозяйстве, 

диалог об исторических достижениях России не поддерживается наиболее 

состоятельными рекламодателями»
85

. 

Мы считаем, что исчезновение некоторых жанров связано с 

изменением направленности детских СМИ в целом: от нравственного и 

культурного воспитания к развлечению. Проанализировав широкий спектр 

детских радиопередач, мы выявили, что советское радиовещание выполняло 
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и информационную, и образовательную, и воспитательную функции, 

максимально используя ресурсы, заложенные в различных жанрах, например, 

информационная преобладала в заметках и репортажах. Современное детское 

радиовещание не отличается жанровым многообразием, следовательно, не 

выполняет широкого спектра функций. Воспитательная функция прекратила 

действие вместе с исчезновением в детском эфире радиожурналов и 

радиогазет (а они были не только на Центральном радио, но и на местном). 

Тогда же фактически исчезла информационная функция. Просветительская 

функция сохраняется только благодаря выходу в эфир старых программ, 

приобретенных радиостанцией «Эхо Москвы» («Клуб знаменитых 

капитанов», «В стране литературных героев», «КОАПП», «Радионяня» и т.п.) 

Такие радиостанции, как «Маяк» и «ВГТРК», до сих пор выпускают 

короткие детские передачи в различных жанрах, однако они остаются за 

пределами нашего исследования, так как в эфире радиостанции они звучат в 

строго отведенное, не всегда удобное для аудитории, время, в которое 

аудитория может не успеть подключиться к вещанию. А искать отдельные 

передачи в электронных архивах радиостанций можно только зная о них, 

имея представление о их содержании. С помощью поисковой системы по 

самому широкому запросу дети найдут в Интернете «Детское радио», «Радио 

Сказка», «Детские песни» или «Радио KIDS», то есть, программы нового 

образца, не требующие от продюсеров больших затрат, но и не 

предоставляющие аудитории разноформатный качественный контент.  

 

2.2. ИГРА В ДЕТСКОМ РАДИОВЕЩАНИИ: ПОНЯТИЕ ИГРОВЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Российский психолог Д. Б. Эльконин подробно рассматривал 

психологию детской игры. Из его работ можно сделать вывод о том, что игра 

в жизни ребенка перестает быть таковой, когда становится реальным 

занятием. Так, дети различных племен изготовляют маленькие, 



 

 

 

77 

«игрушечные», луки, из которых можно стрелять. В ходе развлечения − 

стрельбы по камням, крупным мишеням, − ребенок осваивает навык 

добывания пищи. Когда он возьмет в руки настоящий лук, он уже будет 

способен им пользоваться. То есть игра есть не что иное, как подготовка ко 

взрослой жизни. 

По мере развития цивилизации увеличивается время взросления 

ребенка, меняются игрушки, однако основной мотив остается прежним. 

«Игра выступает как деятельность, имеющая ближайшее отношение к 

потребностной сфере ребенка. В ней происходит первичная эмоционально-

действенная ориентация в смыслах человеческой деятельности, возникает 

сознание своего ограниченного места в системе отношений взрослых и 

потребность быть взрослым»
86

. Для детей так называемых цивилизованных 

стран на первый план выходит умение общаться с окружающими людьми. 

Чтобы добыть пищу, члену племени достаточно взять лук и стрелы. Человеку 

капиталистического общества нужно овладеть навыками определенной 

профессии, уметь работать в коллективе, активно использовать воображение 

и творческие способности. Только обладая этими компетенциями, человек 

может удовлетворить свои потребности как в материальной, так и в 

моральной сфере. 

Таким образом, игра, являясь неотъемлемой частью жизни ребенка, 

формирует качества, необходимые для успешного существования в социуме. 

Очень интересно в этом плане исследование Т. П. Авдуловой
87

, касающееся 

роли игры в жизни ребенка, влияния игровой деятельности на его развитие: 

– Развивается мотивационно-потребностная сфера, т.е. ребенок, играя, 

удовлетворяет разнообразные потребности и одновременно порождает 

новые. 

                                                 
86

 Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин // 2-е изд. − М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. − 

С. 58. 
87

 Авдулова Т. П. Психология игры: современный подход: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Т. П. Авдулова. − М.: Издательский центр «Академия», 2009. − 208 с. 



 

 

 

78 

– Развивается мышление, когда, используя для игры определенные 

предметы (песок, палочка, пирамидка), ребенок представляет их себе 

разными вещами (палочка может быть и ружьем, и мостом для игрушечного 

войска, и ручкой). 

– Развивается произвольность, т.е. целенаправленность действий. 

– Обогащается эмоциональная сфера, ведь игра − погружение в 

эмоциональный мир ребенка. 

– Появляются нравственные ориентиры; не случайно сказки разделяют 

персонажей на хороших и плохих, без учета обстоятельств. 

– Общение и социализация ребенка в игре: взаимодействуя со 

взрослыми и детьми, ребенок постигает социальные правила, существующие 

в его окружении. 

– Развивается воображение и творчество. 

– Происходит процесс становления сознания. 

На наш взгляд, важнейшей компетенцией, формируемой в ходе игры, 

будет установление моральных ценностей и нравственных ориентиров: 

«важнейшими предпосылками развития нравственности являются 

эмоциональная децентрация ребенка, формирование внутреннего плана 

действий и способность к произвольности, а поворотным моментов в 

развитии нравственности становится возможность раскрытия в игре 

нравственного смысла различных поступков для других людей»
88

. 

Исходя из перечисленных характеристик игры, получается, что она 

является одним из основных инструментов в детском радиовещании: 

ведущий может подтолкнуть ребенка к игре, воздействовать на чувства и 

ощущения ребенка, стимулировать воображение. Для этого используются 

игровые элементы, которые являются специфическим, характерным только 

для детских радиопередач инструментарием. В распоряжении ведущего 

детской радиопередачи оказывается целый набор игровых элементов. О них 
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говорили Т. В. Лебедева, И. А. Руденко, А. А. Меньшикова, однако автором 

исследования не обнаружено сколько-нибудь внятной классификации 

данных структур. 

Диссертантом были структурированы и описаны основные игровые 

элементы, существовавшие и/или существующие в детских радиопередачах, 

на основе изучения теоретических работ указанных авторов и результатов 

практического анализа. 

1. Непосредственно игра. Самой значимой передачей-игрой была 

«Угадай-ка». Впервые эта передача вышла весной 1944 года и 

просуществовала не одно десятилетие. Менялись герои: к мальчику Боре 

присоединилась девочка Галя, дядя Сережа уехал в командировку и завещал 

читать загадки дедушке Константину Петровичу, иногда участвовали мама 

Галочки или Маруся-почтальон. Однако основная идея и форма передачи 

оставались неизменными: 

Разложили мы тетрадки, краски разные берём, 

Мы ответы на загадки нарисуем и пришлём. 

И. А. Руденко говорит о том, что игровые элементы используются в 

передачах и для малышей, и для младших школьников. «Ведь и в младшем 

школьном возрасте игра как тип деятельности, характерной для 

дошкольников, не исчезает, а приобретает лишь новое содержание и новые 

формы»
89

. Например, игра как форма включалась в некоторые выпуски «Мы 

играем в школу», «Мы поможем дома». Иногда и в передаче для младших 

школьников − «Звездочке» − ведущие затевали игру с аудиторией. Однако 

форма игры преобладала в программах для дошколят, передачи для старших 

сегментов аудитории включала игровые элементы. 

Как уже не раз отмечалось, традиции советского вещания не 

продолжаются интернет-радиостанциями. Игра как таковая присутствует в 

вещании, однако изменились ее принципы. Это не воспитательный и 

                                                 
89

 Руденко И. А. Игровые формы в радиовещании для детей. / И. А. Руденко // В диапазоне современности: 

тенденции развития радио в современном мире: сборник статей /Сост. В. П. Зверев, В. Н. Ружников. − М.: 

Искусство, 1984. − С. 76. 



 

 

 

80 

образовательный элемент, а способ занять свободное время. В радио-шоу и 

прямых эфирах на «KIDS-FM» ведущие предлагают слушателям несколько 

мини-игр. Например, назвать как можно больше слов на загаданный слог, 

или, задавая наводящие вопросы, узнать какой предмет описывают ведущие. 

В силу небольшого социального опыта коммуникаторов, беседа обрывается, 

ребята в студии некорректно общаются со слушателем, нарушают правила, 

которые сами озвучили.  

2. Конкурсы и викторины, которые наиболее популярны в передачах, 

адресованных подросткам и старшеклассникам. Конкурсы и викторины в 

советском радиовещании проводились часто и были весьма эффективны. В 

редакцию приходили тысячи писем от ребят со всей страны. Так, передача 

для сельских школьников «Земля и наследство» провела конкурс на лучший 

рассказ о человеке, который помог автору письма выбрать профессию, 

определить свое место в жизни. 

Интересен опыт «Пионерской зорьки»: в 1982 году передача объявила 

конкурс, по условиям которого советские школьники должны были прислать 

в редакцию памятные подарки друзьям. Конкурс был приурочен к IX слету 

пионеров-тельмановцев в ГДР, и ребятам нужно было нарисовать открытку, 

написать поздравление, подготовить альбомы с фотографиями, 

рассказывающие о дружбе с германскими пионерами. В радиогазете звучали 

очерки и зарисовки об истории, традициях, культуре ГДР, у микрофона 

выступали немецкие школьники. Данный конкурс способствовал 

межнациональному сближению, укреплению дружбы между пионерами 

разных стран. 

Конкурсную основу имела также передача «Путешествие по любимой 

Родине». В каждой передаче давались различные вопросы на проверку 

знания географии. Присланные ответы оценивались ведущими передачи в 

эфире, результаты своеобразного соревнования юных путешественников 

заносились в специальный «Путевой журнал». Те, кто набирал наибольшее 
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количество правильных ответов, награждались книгами, им вручали 

дипломы победителей. 

 2. Разрешение конфликта. Игровой элемент, предполагающий попытку 

слушателя поставить себя на место другого, увидеть мир с другой точки 

зрения. Причем сделать это в проблемной ситуации, где сталкиваются 

различные интересы абсолютно разных людей. Наиболее востребованы такие 

передачи старшеклассниками и отчасти подростками. Ведь малыши только 

познают чувственный мир, а ребята постарше уже стремятся в нем 

разобраться, понять свои ощущения. 

Очень ярко этот игровой элемент был представлен в передаче «В 

стране литературных героев», где один из ведущих, мальчик Гена, благодаря 

своим необдуманным, скоропалительным высказываниям попадал в трудные 

ситуации. Помогает разобраться в них профессор Архип Архипыч. В одной 

из передач Гена попал на бал к Фамусову, где оказался в положении Чацкого 

и был вынужден выступить в его защиту, хотя его моральные установки 

отличались от взглядов героя комедии. 

В радиопередаче КОАПП также основой было разрешение конфликта. 

Сова, Кашалот, Мартышка и Стрекоза начинали разговаривать о каком-либо 

предмете, их разговор постепенно переходил в научный спор, задачей 

которого было аргументированно доказать свою точку зрения. В легкой, 

игровой форме школьники получали уникальные знания о мире животных и 

растений, новейших достижениях бионики, экспериментальной биологии, 

этологии. 

Однако диссертант считает необходимым отграничить передачи 

подобного рода от тех, в которых разрешались настоящие проблемы. 

Разрешение конфликта не было игровым элементом в радиоклубе 

«Ровесники». Для него «характерны острая, подчас полемическая постановка 

вопросов, столкновение различных точек зрения. А разрешение конфликта 

происходит обычно путем выбора наиболее убедительной аргументации, 

логичных выводов. В «Ровесниках» поднимаются учебные и трудовые, 
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этические и эстетические проблемы, близкие уму и сердцу молодежи»
90

. О 

темах, обсуждаемых старшеклассниками, говорили уже сами названия 

выпусков: «О любви», «О долге», «О совести». Ребята стремились познать 

окружающий мир, глубже понять сферу человеческих взаимоотношений, 

обсудить моральные и нравственные проблемы современного общества. 

Отвечая на вопросы ведущих, присылая письма с рассказом о проблемах, 

отвечая на прочитанные в эфире истории других ребят, школьники тем 

самым участвовали в процессе подготовки следующих передач, 

придумывали их темы. В конечном итоге прослушивание радио приобретало 

черты личного творческого процесса, духовно обогащающего личность. 

 Причем в «Ровесниках» разрешались не только абстрактные 

конфликты. Так, одной из героинь стала девочка, которая обратилась в 

редакцию с мольбой о помощи: из-за трудного материального положения она 

не могла хорошо одеваться, старалась не ходить на вечера. Ей казалось, что 

товарищи над ней смеются, не хотят с ней дружить. После прочтения ее 

письма в радиопередаче девочке со всей страны стали посылать подарки и, 

что еще важнее, письма с поддержкой и предложениями дружить. 

Естественно, что такое внимание вызвало даже некоторую зависть 

одноклассников девочки, они обратили на нее внимание и захотели с ней 

дружить. 

3. «Домашнее задание». В отличие от конкурсов и викторин, этот 

игровой элемент не обязательно предполагает наличие победителей и/или 

отсылку результата работы в редакцию. Часто ребенок выполнял работу для 

себя, проверяя силы и знания. Домашнее задание как элемент передачи 

советским радиовещанием использовался достаточно часто, причем 

независимо от возрастной группы целевой аудитории. Так, в редакцию 

«Угадай-ки» дошколята должны были прислать рисунки − ответы на загадки. 

Несмотря на то, что программа предполагала выполнение задания во время 
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прослушивания эфира, ребенок мог не успеть закончить картинку, отвлечься, 

в конце концов, решить оставить у себя самое удачное творение. Или 

наоборот, нацеливаясь на самопроверку, ребенок в случае удачного 

результата мог выслать свою работу в редакцию позже. 

Передача «Путешествие по любимой родине» предлагала школьникам 

«географические диктанты». Весь их текст (а это был связный рассказ) 

состоял из географических названий. Нужно было их обнаружить и 

расшифровать, что это − гора, река, населенный пункт и т.д. Слушатель 

иногда стеснялся отсылать свои ответы в редакцию, особенно, если диктант 

не удалось расшифровать полностью, однако охотно проверял свои знания во 

время следующего эфира. В этой программе были и другие интересные 

задания по изучению карты, например, найти на ней названия животных, 

растений, посуды; найти одинаковые названия географических объектов в 

СССР и Америке, в СССР и Африке, и т.п. В результате юные географы 

прекрасно знали карту стран мира. 

Одним из вариантов домашнего задания были передачи с отрытым 

финалом, додумать который должна была юная аудитория. Дошкольникам 

адресовалась программа «Доскажи сказку». В придуманных ребятами 

продолжениях фантастические образы смешивались с реальными, жизненные 

наблюдения дополнялись воображением. К сожалению, эта передача 

просуществовала недолго: у коллектива редакции не хватало времени для 

разбора поступающей корреспонденции, поступающей в огромном 

количестве, к которому сотрудники не были готовы. 

Для ребят постарше существовала передача «Найти решение», где шел 

диспут о фантастических проектах в различных областях науки и техники. В 

форме рассказа задавалась проблема, которую якобы не могли решить 

действующие лица. Найти выход из ситуации и прислать решение в 

редакцию мог любой желающий. Письма обсуждались видными деятелями 

науки: археологами, океанологами, инженерами и т.д. 
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4. Игровые условия. Здесь мы подразумеваем «говорящие» имена и 

фамилии, специфическое место действия, воображаемые ситуации. 

А.А. Меньшикова описала передачу с игровыми условиями: в выпуске 

«Ровесников» конца 50-х годов, посвященном теме выпускного бала ребят, 

которые родились в год начала Великой Отечественной Войны, слушатели 

совершили условное железнодорожное путешествие. Поезд останавливался 

на станциях «Трудовая», «Знание» и т.д., и проезжал мимо «Веселой» и 

«Лентяйской». Естественно, что станций с таким названием в реальности не 

существует, а ведущие говорили с аудиторией не из движущегося состава.  

«Путешествие по любимой Родине» вели игровые персонажи юнга 

Захар Загадкин и корабельный кок Антон Камбузов. Каждый из них задавал 

аудитории загадки, иногда дополняя друг друга. Захар Загадкин читал 

географическую новеллу-загадку, а корабельный кок добавлял еще две-три − 

попроще. Обратим также внимание на говорящие фамилии этих персонажей, 

что также привлекало внимание слушателей и заставляло улыбнуться. 

Отметим, что для того, чтобы «расшифровать» фамилию кока, ребенку 

требовались некоторые знания: на флоте каюту, где готовят и принимают 

пищу, называют камбуз. Только при условии этих знаний фамилия 

становилась интересной, игровой. 

Нельзя не сказать о «Клубе знаменитых капитанов». Герои здесь были 

интересны тем, что являлись персонажами различных литературных 

произведений. Собравшись вместе, путешественники и мореплаватели 

рассказывали о своих приключениях и вновь попадали в неожиданные 

ситуации, где им нужно было решить сложные задачи. 

Современное «Детское радио» также стремится ярко и необычно 

назвать своих героев, благодаря чему в эфире появляются странные, 

непонятные Ромашкины, Клёпы, Загорульки и т.п. – не несущие смысловой 

нагрузки псевдо-игровые имена. 

И. А. Руденко в 1984 году возлагала на включение в детские передачи 

игры и игровых элементов как основы подачи материала большие надежды: 
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«В современном детском радиовещании … тенденции широкого 

использования традиционных и новых игровых форм обозначались особенно 

явственно. Богатейшие возможности современной радиотехники позволяют 

журналистам, режиссерам, операторам, исполнителям открывать новые 

приемы и выразительные средства, создавать новые формы передач для 

детей всех возрастов, обладающие высоким воспитательным и 

образовательным потенциалом»
91

.  

Казалось бы, за 30 лет после выхода этой статьи технические 

возможности современного радио еще более расширились, и это 

действительно так. С появлением компьютера отпала необходимость 

перезаписывать определенным образом движущуюся пленку (медленно − 

густой бас, быстрее − тоненький фальцет), вырезать и склевать куски при 

монтаже. Все это делается одним кликом «мышки». Однако исследователи и 

авторы в ответ на предложения сделать для детей что-то новое и интересное, 

постоянно сталкиваются с проблемами «затратности»: хорошие передачи 

всегда оказываются слишком дорогими, а потому − неприемлемыми для 

инвесторов. 

Сегодня в эфирном пространстве существуют две сколько-нибудь 

значимых и сильных детских радиостанции: «Детское радио» и «KIDS-FM». 

Первая рассчитана на дошкольников и младших школьников, несколько 

передач обращаются к подросткам. Часто целевая аудитория радиостанции 

слышит программно обработанные, неестественные голоса, кривляния 

непонятно кем придуманных героев. Слушатели «KIDS FM» − подростки и 

старшеклассники − встречаются с некорректным поведением ведущих. 

Однако обе радиостанции имеют хорошее техническое обеспечение, 

возможность выходить в прямой эфир, поддерживать обратную связь с 

аудиторией, тогда как подавляющее большинство интернет-радио не имеет 

подобных условий вещания. Мы считаем, что «Детское радио» и «KIDS-FM» 
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имеют перспективы качественного развития и творческого развития. Эти 

процессы можно наблюдать у подросткового интернет-радио, что мы 

подробно описали в практическом исследовании.  

 

2.3. РАДИОДРАМАТУРГИЯ: ТИПОЛОГИЯ, ПРОЦЕСС ОТБОРА И 

ПОДАЧИ ПЬЕС И ПОСТАНОВОК В ДЕТСКОМ РАДИОВЕЩАНИИ 

 

Толковый словарь Д. Н. Ушакова предлагает нам следующее 

определение: «Радиотеатр − радиотеатра, м. (нов.). Театр, имеющий своей 

задачей исполнение пьес, вокальных и музыкальных произведений 

специально для передачи их по радио»
92

. 

Однако мы примем во внимание, что традиционно теоретики 

журналистики выделяют 2 формы существования радиотеатра: 

1. Пьесы, поставленные на сцене и записанные в этой форме, т.е. 

трансляции, и 

2. Пьесы, непосредственно созданные для выхода в радиоэфир с учетом 

всех его особенностей. 

Пьесы и театральные постановки с начала создания массового 

радиовещания занимали почетное место в эфире. Форма трансляции была 

популярна в 30-50-х гг. С развитием выразительных средств радио, а также 

технического обеспечения процесса создания программ трансляции 

появляются в эфире все реже. Зато развивается форма передачи спектакля из 

студии, которая предполагает его переработку, подчинение условиям 

радиоэфира. Ведь у микрофона «нельзя спрятаться за грим и костюм, и не 

поможет выразительный жест или удачно найденная походка; из всех 

инструментов актерского мастерства использованы могут быть лишь голос и 

дыхание; а точность художественных решений должна быть ювелирной − 
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микрофон выловит и выдаст малейшую фальшь или приблизительность 

интонации»
93

.  

Борис Сударов, исследуя советское радиовещание, отмечает, что форма 

радиопьесы получила особенное распространение именно в сфере детского 

радиовещания. «Радиопостановки жили годами, хороший радиоспектакль 

можно было повторять не однажды; в редакции учитывали, что с каждым 

годом подрастает новое поколение радиослушателей, для которого повторы 

звучали как премьеры»
94

. Над созданием детских радиопьес трудились 

лучшие актеры, режиссеры, журналисты того времени. 

Одной из первых начала работу над созданием оригинальных 

радиоспектаклей режиссер Роза Марковна Иоффе. Она создала большое 

количество интересных работ. Однако, как признают современники, «особым 

достижением радиотеатра Розы Иоффе остается, пожалуй, поставленный для 

Николая Литвинова «Буратино», где в помощь талантливому актеру 

режиссер призвала радиотехнику. «Фокусы» с ней, дополненные 

музыкальностью и уникальным разнообразием интонаций, которыми был 

одарен Николай Литвинов, породили нечто небывалое в радиотеатре»
95

. При 

записи этого спектакля впервые было использовано в качестве творческого 

приема изменение скорости звука, что позволило Н. В. Литвинову одному 

исполнить все роли в спектакле. Многократные наложения записей друг на 

друга позволили ему даже «спеть хором» с самим собой. Звукорежиссер 

Елизавета Авербах считала, что, чем необычнее голос персонажа, тем 

естественнее он соотносится с кукольной условностью спектакля. Не 

случайно прием «Буратино» так широко используется в мультипликации. Но 

автор подчеркивает, что «кроме приемов трансформации речи применяется 

также частотная коррекция, изменение тональности без изменения скорости 

звука и наоборот. Различные виды акустической обработки звука и есть один 
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из способов добиться выразительного эффекта»
96

. Маленького слушателя 

привлекает все необычное, таким образом необычные голоса персонажей 

помогают поверить в реальность сказки. 

Очень важны в детской постановке музыка и шумовой фон. Это 

взрослый человек знает, как звучит бегущий ручей, ребенку же нужно дать 

подсказки − звуки. Очень щепетилен в этом отношении был Р. Я. Плятт. 

«Рассказывают, что режиссёр долго не мог найти подходящего шума для 

одной из передач «Клуба знаменитых капитанов»: волна должна была 

ударяться о борт судна, пересекать палубу и с шумом сбрасываться в море с 

другого борта. Все фонотечные шумы были слишком однообразными: волны 

то монотонно бились о скалы, то ласково лизали прибрежный песок. Запись 

пришлось отложить. На следующий день Ростислав Янович явился в студию 

в необычном виде: на довольно широкой талии, как балетная пачка, 

топорщилась автомобильная камера. Он, покачиваясь и довольно улыбаясь, 

ходил вокруг микрофона, а налитая в камеру вода производила точно такой 

звук, какой был нужен для записи»
97

. 

Алексей Владимирович Баталов в книге «Судьба и ремесло» 

вспоминает о том, как в детской редакции радио создавалась пьеса по книге 

Сергея Сергеевича Прокофьева «Автобиография», рассматривающая детство 

композитора
98

. Практически готовому произведению, по ощущению 

А. В. Баталова, чего-то не хватало. И он пришел к выводу, что в этом 

варианте пьеса может быть воспринята людьми, уже обладающими 

представлением о творчестве композитора, его музыкальном мироощущении. 

Поэтому сверстанную пьесу перемонтировали, добавили произведения более 

позднего периода жизни С. С. Прокофьева. Только тогда радиопьеса обрела 

композиционную и эстетическую завершенность, стала интересной и яркой, 
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понятной юному радиослушателю, впервые открывающему музыкальное 

творчество автора. 

Е. Ю. Терещенко, исследуя проблемы детской драматургии в рамках 

ленинградского радио, выделила основные формы драматических 

произведений для юной аудитории: 

1. Инсценированные литературные произведения, которые лучше всего 

воспринимаются, когда дополняются музыкой, фоновым шумом и др. 

«Радиоинсценировка − самая стабильная форма радиоспектакля. Литература 

− это та область художественной культуры, которая в том или ином варианте 

неизменно присутствует в эфире»
99

. А. А. Меньшикова в книге «Радио − 

детям» рассказывала о том, что практически все книги А. Гайдара были 

поставлены в детской редакции советского радио: «Тимур и его команда», 

«Школа», «Дальние страны», «Чук и Гек», «Бумбараш», «Голубая чашка», 

«Судьба барабанщика», «На графских развалинах»
 100

. Кроме этого были 

записаны многие классические произведения, включенные в школьную 

программу и внеклассное чтение. Большинство из этих записей, на наш 

взгляд, носило явный идеологический подтекст. Однако мы не считаем, что 

это плохо, ведь советского ребенка нацеливали на хорошую учебу, поиск 

своего места в жизни, уважение к старшим и так далее. Современное 

радиовещание значительно выиграло бы, базируясь на подобных морально-

нравственных ценностях. 

В коллекции детской радиофонотеки были и фантастические 

произведения. В качестве примера приведем «Звездные дневники Ийона 

Тихого» по одноименной книге С. Лема.  

«Настоящее издание сочинений Ийона Тихого, не будучи ни полным, ни 

критически выверенным, является все же шагом вперед по сравнению с 
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предыдущими. Его удалось дополнить текстами двух не известных ранее 

путешествий − восьмого и двадцать восьмого. 

Вместе с тем в настоящий том не вошло путешествие двадцать 

шестое, которое, в конце концов, оказалось апокрифом. 

Постскриптум. В настоящее издание не вошли также путешествия 

двенадцатое и двадцать четвертое Ийона Тихого, поскольку во время 

перерыва на завтрак готовый уже набор был разбит никелево-марганцевым 

метеоритом из потока Леонид; приносим свои извинения читателям за это 

вмешательство высшей силы. 

В подготовке «Дневников» к печати мне не помогал никто; тех, кто 

мне мешал, я не перечисляю, так как это заняло бы слишком много места. 

Профессор А. Тарантога» 

Роли озвучивали мастера слова Ростислав Плятт, Георгий Вицин, Олег 

Табаков. Записана радиопьеса в 1987 году. 

Интересен опыт современного «Детского радио», в 2011 году в рамках 

цикла передач «Радиотеатр «Цветной» поставившего радиопьесу «Мальчик 

со шпагой». Основой послужила одноименная трилогия Владислава 

Крапивина. Спектакль состоит из 10 частей, каждая из которых длится 52-54 

минуты (соответственно продолжительности одного выпуска передачи). Все 

детские роли исполняют 17 детей в возрасте от 8 до 14 лет. В качестве 

предисловия В. П. Крапивин лично обратился к слушателям: 

«Итак, спектакль «Мальчик со шпагой». Он сделан по книге, которую 

я написал давным-давно: в 74 году прошлого века. Мне было в два раза 

меньше лет, чем сейчас. Школьники встретили роман на ура. Оно и 

понятно: не так уж часто в детских книгах писали о том, что дети имеют 

право бороться за справедливость. Потом времена изменились, во многом 

изменились и ребята, но в чем-то дети всегда остаются одинаковыми. Не 

важно, какие галстуки носят нынешние мальчишки и девчонки − они всегда 

остаются рыцарями, всадниками и капитанами в душе. Владислав 

Крапивин». 
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Шестиклассник Сережа Каховский проходит путь личностного 

становления на глазах у слушателя. Он справедлив, отважен, пытается найти 

грань между честью и бесчестьем. Это одна из немногих современных 

радиопьес, которые близки по качеству постановки и рассматриваемым 

темам советскому вещанию, следует традиции классического детского 

радиотеатра. Процесс создания радиопьесы, где основной целью творческого 

коллектива стало именно техническое, содержательное, композиционное 

качество спектакля, подробно описан на сайте «Детского радио». 

Диссертант считает нужным отметить, что радиопьесы, поставленные 

по литературному произведению, чаще всего подаются слушателям 

«порционно», так как исходный материал в большинстве своем имеет 

солидный объем. При этом готовое произведение в целом и каждая отдельная 

часть учитывают специфические особенности радиовещания. 

2. Радиопьесы и серийные передачи, специально написанные для 

радио, учитывающие все особенности и, самое главное, использующие 

преимущества подачи материала у микрофона в студии. Е.Ю. Терещенко 

выявляет принципиальную черту серийных передач: «Главная задача этих 

радиоциклов − найти новую форму общения со слушателем. Серийные 

передачи могут быть объединены главными героями («Морские вести», «А 

что же дальше»), местом действия (передачи о Ленинграде «Улица за 

улицей», «Дом за домом»), определенным историческим периодом или 

заданной тематикой (о природе «Вести леса», музыкальная «О музыке и 

музыкантах»)»
101

. Отнести к одной группе отдельные и серийные 

радиопостановки можно в силу того, что такие передачи всегда создаются с 

учетом специфики радио. 

По мнению автора, «использование оригинальной драматургии, 

сочетающей в себе специфику радио и ориентацию на детскую психологию, 

было заключено в особой форме, характерной только для детского 
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радиовещания − форме серийных радиопьес»
102

. В ходе анализа материала, 

накопленного советским радиовещанием для детей, мы выявили тенденции, 

подтверждающие сделанные исследовательницей выводы. Действительно, 

передачи, такие как «Клуб знаменитых капитанов», «КОАПП», «В стране 

литературных героев» и многие другие, выходили в формате связанных 

между собой серий, отдельных приключений, объединенных героями и часто 

сюжетной линией. 

Некоторые радиопьесы для детей послужили основой для 

литературных произведений, а не наоборот, как обычно: приключения 

матроса Кошкина, Боцмана и Капитана из передачи «Морские вести» 

продолжились в журнале «Веселые картинки»; «На волне знаменитых 

капитанов» В. Крепса и К. Минца, «КОАПП» М. Константинова и 

«Путешествие в страну литературных героев» С. Рассадина и Б. Сарнова 

вышли в печатном варианте. Серийные радиопьсы для детей существовали 

практически с самого начала эфирного вещания − в 30-е гг. это была 

«Петрушкина почта», в 1942-1943 гг. − «Амулет», сразу после окончания 

Великой Отечественной Войны − «Клуб знаменитых капитанов» и так далее. 

3. Музыкальные радиоспектакли − особая форма радиоспектаклей, где 

главную роль играет музыка, раскрывающая образ героев и их действия. 

Фактически, это опера на радио. Е. Ю. Терещенко отмечает, что детские 

музыкальные радиоспектакли наиболее близки жанру мюзикла, который 

легче воспринимается аудиторией, чем классическая опера, даже написанная 

на сказочный сюжет, например, «Майская ночь» и «Садко» Римского-

Корсакова, «Снегурочка» Чайковского. Эти произведения были 

подготовлены для детской аудитории, но подверглись значительной 

интерпретации. Обычно в таких случаях главной становится фигура 

композитора, как это произошло в радиопьесе по рассказу К. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками». Сейчас этот радиоспектакль назвали бы 

                                                 
102

 Терещенко Е. Ю. Детский радиоспектакль в системе Ленинградской художественной культуры. дис. … 

канд. культурологич. наук: 24.00.01 / Е. Ю. Терещенко; Рос. гос. педагог. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. 

М. Ю. Герман.  − СПб, 2002. − С. 67. 



 

 

 

93 

фичером: тайна подарка, сделанного незнакомцем (композитором Григом) 

дочке лесника Дагни Педерсен раскрылась для слушателей в самом конце 

радиопьесы, хотя посвященная ей Григом музыка звучала в течение всего 

спектакля. 

С одной стороны, мы видим логику и обоснованность типологии 

детских радиопостановок, предложенной Е. Ю. Терещенко. Однако, заметим, 

что отдельная пьеса, написанная для радио, и серийная радиопьеса не могут 

быть объединены в одну группу. У указанных типов постановок различные 

цели и форма исполнения. Выпуски серийных пьес имеют некий шаблон 

повествования: Гена читает литературное произведение, делает из него 

определенные выводы, рассказывает о них Архипу Архипычу и они вместе 

обсуждают выявленную в тексте проблему − примерно так строился каждый 

выпуск передачи «В стране литературных героев». При этом слушатель уже 

знаком с действующими лицами. Благодаря такому размеренному ходу 

сюжета авторам удавалось сделать относительно одинаковые по 

протяженности серии. 

Написание отдельной радиопостановки ставит перед автором более 

сложную задачу: вместить в небольшой промежуток времени максимум 

информации, познакомить с героями и проследить путь их развития, сделать 

каждую деталь (вздох, шорох, гудок) значимой, символичной, передать идею 

только с помощью аудиальных средств. При этом произведение должно быть 

полностью закончено, способно дать ответы на все поставленные 

слушателем вопросы. Таким образом, мы можем говорить о более сжатом 

хронотопе отдельной пьесы, некой шаблонности серийной, а также о 

различных целях: выразить определенную идею здесь и сейчас в первом 

случае и поговорить с аудиторией, научить ее чему-то, стать узнаваемой − во 

втором. 

Также мы считаем, что среди пьес по мотивам литературных 

произведений следует выделить сказку как подвид в типологии детской 

радиодраматургии Е. Ю. Терещенко. «Спрессованный столетиями 
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человеческий опыт воплотился в сказке, превратив её, таким образом, в 

некоторую формулу, знак социальных отношений между людьми, 

отражающую, в известной мере и определённым образом, ту или иную эпоху 

во времени»
103

. 

Несмотря на то, что сказка тоже является или литературным 

произведением, или написанным для воссоздания на радио сценарием, 

постановка ее требует гораздо больше творческой работы от творческого 

коллектива. Ребенок может не знать, каким голосом разговаривал 

Ломоносов, но поверит мужскому баритону, который озвучивает прямую 

речь Михаила Васильевича. Сказочный персонаж должен говорить 

необычным голосом, только тогда он становится реальным. Истинно 

талантливый человек, каким был, например, Николай Литвинов, может 

озвучить практически любого, даже самого фантастического персонажа. 

Неоспоримым является тот факт, что сказка в красочном, интересном и 

сжатом виде преподносит ребенку урок, который «читается» аудиторией 

более явно, чем идея литературного произведения других жанров: Пиноккио 

стал настоящим мальчиком только под залог обязательства быть честным и 

смелым. За невыполнение обещания он был снова возвращен в деревянную 

куклу. Колобок за бегство от бабушки и дедушки поплатился тем, что его 

съели. Дюймовочка попала в чудесные теплые страны только потому, что не 

подчинялась обстоятельствам, оставалась верной своему доброму сердцу.  

Советское радиовещание было щепетильным не только в отношении 

актеров, озвучивающих постановки, но и в плане отбора материала. Почти 

все, что было записано тогда, как мы уже отмечали выше, существует до сих 

пор. А вот современные работники радио не могут похвастаться таким 

тщательным выбором материала и качеством исполнения новых радиопьес. 

Порой в эфир даже самого авторитетного «Детского радио» попадают 

откровенно некачественные сочинения, именуемые сказками. «Нашли Нюш 
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и Пляш сметанную реку. Обрадовались. А река-то, оказывается, прокисла!» − 

подобные «недосказки» регулярно предлагаются юным слушателям 

различными интернет-радиостанциями. В них главный герой получает что-то 

не за храбрость или ум, а просто так. Сюжет наполнен действием ради 

действия в сюрреалистичном антураже. Текст не несет никакой 

определенной морали. Объясняется это, на наш взгляд, незнанием как 

классического, так и современного материала и оправданиями радиостанции 

стремлением «дать дорогу молодым современным авторам» и «открыть 

новые имена в сфере детской литературы». 

 

2.4. ИЗМЕНЕНИЯ В МАНЕРЕ ПОВЕДЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ДЕТСКОЙ 

РАДИОПЕРЕДАЧИ  

 

Поведение ведущего любой, в том числе и детской, радиопередачи 

должно быть обусловлено достижением определенных целей. Прочитать 

информационный выпуск значит − проинформировать слушателей о 

последних событиях, для ведущего радиокомментария важно 

аргументированно высказать личную точку зрения, Николай Литвинов в 

выпуске «Радионяни» выработывал определенные навыки речевого и 

практического поведения, объяснял трудные правила или давал конкретные 

знания. Ведущий, таким образом, выступает как основной коммуникатор. 

Известный социолог Г. Ласуэлл еще в 1948 году предложил модель 

коммуникации, которая является актуальной и сегодня: Кто сообщает − Что 

сообщает − Как сообщает − По каким каналам − Кому сообщает − С каким 

эффектом. Его мысли были изучены и трансформированы многими 

последователями. 

Е. Н. Зарецкая предполагает, что культура речевого поведения как 

процесса обуславливается ответом на 4 вопроса
104

: 
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«Для чего это сказано?» 

«Что человек хочет этим сказать?» 

«Какие средства при этом использовались?» 

«Какова реакция на произнесенное?» 

Ответы на эти вопросы дают универсальную схему построения 

коммуникации: первый вопрос определяет цель речи, второй − замысел 

будущей речи, третий − конкретный текст речи (устный или письменный), 

четвертый − уровень адекватности реакции слушателей или читателей на 

поставленную говорящим цель. Пропуск или исключение любого звена из 

этой цепочки несет за собой потерю адекватности текста.  

По мнению исследователя психологии коммуникативного акта 

А. Н. Занковского
105

, структура каждого акта общения должна представлять 

собой соединение следующих элементов: 

1. Адресант − лицо, посылающее сообщение (субъект общения). 

2. Адресат − лицо, которому направлено сообщение. В организациях 

источниками и адресатами общения выступают сотрудники организации с их 

целями, мотивами, знаниями, идеями и т. д. 

3. Сообщение − содержание коммуникативного акта. 

4. Код − форма, в которой идеи и цели могут быть выражены как 

«сообщение». Код может включать вербальные средства (т.е. средства 

естественного языка), математические символы, диаграммы, жесты и т. д. 

5. Цель − зачем, ради чего послано сообщение. 

6. Канал связи − среда, обеспечивающая связь адресанта с его 

адресатом. Каналом связи может быть голос, текст, проводная связь, связь 

через эфир, информационные табло и др. 

7. Результат − то, что достигнуто в итоге общения. 

                                                 
105

 Занковский А. Н. Организационная психология: учебное пособие / А. Н. Занковский.  − М.: Флинта: 

МПСИ, 2002. − 648 с. 



 

 

 

97 

При этом упрощенная схема выглядит так: адресат − сообщение − 

адресант. Эффективность сообщения, посланного адресантом, может быть 

оценена по тому, в какой мере были достигнуты цели общения.  

Все эти модели в полной мере можно соотнести с процессом 

функционирования радиовещания. Коммуникативный акт здесь специфичен, 

отличается от печатных СМИ или телевидения. Газеты и журналы 

предполагают опосредованное общение, читатель может в любой момент 

отвлечься или вернуться к уже прочитанному. Телевидение подкрепляет 

аудиоинформацию визуальной. Радио обладает уникальным набором 

присущих только ему выразительных средств, благодаря которым ведущий 

способен постоянно удерживать внимание слушателя. Если человек отвлекся 

в самом начале передачи, он вряд ли вернется к прослушиванию. 

Значит, коммуникатор должен обладать рядом специфических качеств, 

позволяющих ему концентрировать внимание аудитории на содержании 

речи. Большинство телезрителей и радиослушателей видят в ведущем не 

просто транслятора определенной информации, а живого партнера по 

общению. Отношение к услышанному формируется на основе отношения к 

коммуникатору, то есть впечатление от личности говорящего 

слушатели/зрители склонны переносить на предмет речи. Соответственно, 

положительный образ ведущего содействует положительному восприятию 

его сообщения, и наоборот. В связи с этим выделяют 2 группы необходимых 

характеристик коммуникатора
106

. 

1. Отношение коммуникатора к сообщению: 

– знание того, о чем он говорит; 

– его искренность, правдивость, убежденность в том, что он говорит; 

– умение донести свои знания, мысли до аудитории.  

2. Отношение коммуникатора к аудитории: 

– знание своей аудитории; 

– искреннее уважение к аудитории; 
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– умение общаться с ней на равных, не поучая, не заискивая, не 

занимаясь самолюбованием. 

Аудитория тонко чувствует отношение к себе. Степень ее доверия и 

симпатии к выступающему зависит от таких его важных качеств, как 

авторитетность и компетентность, внешняя привлекательность и 

тактичность. 

Учебник «Русский язык и культура речи»
107

 под редакцией 

В. И. Максимова устанавливает общие принципы организации эффективной 

теле– и радиоречи. Рассмотрим их подробнее. 

1. Социальная и личностная ориентированность. Обращаясь к 

собственно речевому поведению на радио и телевидении и принципам его 

организации, важно помнить следующее: 

− Нельзя повторить дважды только что сказанное в эфире, 

следовательно, необходимо ориентироваться на первоначальное восприятие 

текста аудиторией, так как «вторичного» восприятия из эфира быть не 

может. 

– Зрителями или слушателями вашего выступления будут люди разных 

возрастов, профессий, разного культурного уровня и интересов. 

– Встреча с диктором на экране или по радио для многих из них явится, 

скорее всего, случайной. 

То есть, речь ведущего двойственна по своей сути. С одной стороны, 

социальная ориентированность предполагает подготовку выступления − 

детальную проработку текста сообщения, проверку на неудобопроизносимые 

сочетания слогов и слов, мимическую и двигательную репетиции. С другой − 

то, что аудитория слышит и видит конкретного человека, предопределяет 

непринужденную манеру диктора, стремление вызвать у слушателя или 

зрителя ощущение неподготовленной обыденной речи, что обуславливает 

личностную ориентированность. При этом тон коммуникатора должен 

оставаться ровным на протяжении всего сообщения, не повышаясь до крика 
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и не понижаясь до шепота. Радиоведущий должен сочетать в речи устно– 

литературные нормы и нормы непринужденной разговорной речи без потери 

информативности, целенаправленности, ясности сообщения. Чтобы этого 

достичь, необходимо строить выступление, используя принципы 

разговорности, диалогизации, интимизации речи. Причем все сказанное 

относится как к монологичному сообщению, так и к общению ведущего в 

ходе интервью, беседы, ток-шоу. 

2. Принцип разговорности предполагает экономное использование 

лексики и четкую структурную организацию текста. Устная речь не обладает 

резервами развернутого письменного сообщения, порой достаточно удачной 

метафоры или намека там, где было длинное, строгое логическое 

умозаключение. Также в устной речи важно наличие драматургии, усложнять 

которую не позволяют временные рамки, отведенные для сообщения, мысль 

должна динамично развиваться. Без выполнения этого требования диктор 

рискует либо наскучить слушателю или зрителю, либо сделать сообщение 

легковесным, перескакивая с одной мысли и темы, на другую. Важно 

помнить
108

: 

– Информация достигает оптимального воздействия, когда в ней 

содержится новизна (новость). При этом можно выделить три типа новостей, 

которые надо совмещать и комбинировать: новое о неизвестном; новое об 

известном; формирование нового отношения к фактам. Недостаток новизны 

стимулирует переключение внимания. 

– Интерес вызывает доказательная информация, которая опирается на 

эмпирический опыт аудитории, статистику, фактологический материал. 

– Начало и конец выступления имеют важную психологическую 

нагрузку. Если изложение интересно, то доказательность следует оставить на 

конец, чтобы не уменьшить значимости идеи. 

Принцип построения публичного сообщения одновременно 

предполагает литературную драматургию (завязка, развитие действия, 
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кульминация, развязка) и динамичность (короткие фразы, пример следует за 

примером, намечены пункты для освежения внимания, четкий и 

нерастянутый вывод). 

3. Принцип диалогизации определяется тем, что выступающий 

воспринимается публикой прежде всего как партнер по взаимодействию. 

Если это ожидание не подтверждается, то существенно снижается 

эффективность воздействия его выступления и возможность поддержания 

внимания и интереса. Коммуникатор, как было указано выше, 

воспринимается аудиторией как реальный собеседник, однако он отделен 

пространством и часто временем. Ведущий должен вести воображаемый 

диалог: предугадывать вопросы и возражения зрителя, озвучивать и отвечать 

на них, делать выводы, строить аргументацию. 

Для детской радиопередачи это особенно важно. Многие разговорные 

программы содержат предполагаемый диалог с аудиторией: 

«Почему так получается?» − спросите вы. 

«Но ведь любовь − это хорошо!» − возразит мой слушатель. 

«Вы чувствуете, как наша лодочка раскачивается на волнах?» 

Таким образом, только соблюдение указанных принципов делает 

выступление коммуникатора информативным, понятным, доступным, ярким 

и обращает на себя внимание аудитории, что, в конечном итоге, и является 

основной целью ведущего теле– и радиопередачи. Говоря об эффективности 

коммуникативного акта в СМИ, И. М. Кобозева уточняет также, что он 

должен быть «как минимум уместен»
109

. Если суть высказывания 

противоречит возможностям, моральным принципам, взглядам на жизнь 

представителей аудитории, сообщение будет восприниматься негативно, 

вплоть до формирования отрицательного имиджа журналиста или издания. 

А, значит, диалог потерпит коммуникативную неудачу. 
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Наибольшая трудность коммуникатора детской радиопередачи 

заключается в том, что у него нет возможности привлечь внимание 

слушателей с помощью яркого оформления или необычного костюма. При 

этом он должен уметь удерживать внимание детей на протяжении достаточно 

долгого времени, оставаясь при этом другом, старшим братом. Журналист 

В. В. Ксенофонтов представил эту проблему так: «Для подсчета 

квалифицированных, обаятельных ведущих взрослых передач хватит пальцев 

на одной руке. А тут задача еще сложнее. Как научить, не поучая? Как 

взволновать, не впадая в пафос и сентиментальность? Как вызвать доверие 

без панибратства?»
110

. 

Ответы на эти вопросы знали советские радиоведущие. Детские 

передачи того времени предусматривали ведущего-собеседника, но он не 

«заигрывал» с аудиторией. Дети воспринимали его как друга, взрослого 

единомышленника. Часто письма в редакцию касались глубоко личных 

переживаний ребенка, предназначались для конкретного ведущего-героя, а 

не для озвучивания на всю страну.  

Многие детские радиопередачи советского времени имели игровую 

форму подачи материала, где обязательно главенствовал взрослый 

коммуникатор: в программе «Угадай-ка» это Дедушка, «В стране 

литературных героев» − Архип Архипыч, в «Радионяне» − Николай 

Владимирович (Литвинов). И. А. Руденко также отмечает важную функцию 

ведущего передачи. Уже в первой регулярной передаче для школьников − 

радиожурнале «Малыш» − сказочный Петрушка выступал в роли 

конферансье, рассказывал интересные истории, читал письма от ребят, 

рассматривал детские рисунки. 

Мы можем выделить проблему кризиса «ведущего-учителя» в 

условиях, когда к основным функциям детских СМИ относится не только 

развлекательная − чему способствует появление игровых элементов, − но и 
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воспитательная, познавательная. Решение данной проблемы содержится в 

теоретических и практических исследованиях в сфере педагогики. 

Самой заметной и яркой чертой коммуникатора детской радиопередачи 

будет его стиль общения с аудиторией. А. А. Бодалев и Л. И. Криволап еще в 

70-е годы прошлого века на базе проведенных исследований выделили 3 

стиля поведения учителя в школе
111

: 

1. Авторитарный − предполагает пропасть недопонимания между 

учеником и учителем. Взрослый ведет себя холодно, не стремится отвечать 

на вопросы, что дисциплинирует класс, однако дети ощущают 

психологическую незащищенность. Преподаватель, выбравший такой стиль, 

достигает выполнения учебных задач, но подавляет инициативу школьника, 

его творческие способности. Авторитарный стиль общения коммуникатора и 

слушателя детской радиопередачи возможен в исключительных случаях, 

иначе ведущий рискует потерять аудиторию. 

2. Демократический − его основу составляет отношение учителя к 

ученику как к равноценному участнику диалога. Преподаватель дает понять, 

что основные нормы поведения контролирует и устанавливает он, однако при 

этом ребенок не ограничен в высказывании мыслей, обсуждении проблемы, 

возможности принимать самостоятельные решения. Подобный стиль 

способствует максимальному качеству усвоения знаний без потери 

дисциплины в классе. Ведущий детской радиопередачи чаще всего выбирает 

именно этот стиль общения. Причем обсуждение проблемы может идти как 

явно, так и опосредованно. Звонки в студию, сообщения на форумах 

радиостанции, смс-сообщения позволяют аудитории участвовать в разговоре 

здесь и сейчас, в прямом эфире. Опосредованные же методы включают в себя 

обсуждение пост-фактум − письма в редакцию, высказывание точки зрения 

на форуме передачи после эфира и пр. − и скрытую диалогизацию − ведущий 
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сам себе задает вопросы, предугадывая реакцию слушателя, и тут же на них 

отвечает. 

3. Свободный − или «попустительский»
112

 − предполагает 

самоустранение учителя из процесса обучения, преобладание доверия над 

требовательностью. Без поддержки учителя, без руководства школьники 

теряют интерес к познавательной деятельности, что влечет за собой 

снижение активности, целенаправленности, неразвивающиеся творческие 

способности. В целом, такое поведение раньше было нехарактерно для 

ведущего детской радиопередачи. Ведь сам по себе коммуникативный акт на 

радио несет в себе направленность действия, динамизм, целеполагание. 

Диссертантом была отмечена следующая особенность: в советском 

радиовещании для детей преобладал демократический стиль поведения 

ведущего, в современном эфире − попустительский или авторитарный. 

Интересные результаты прикладного исследования, касающегося 

отношения детей к ведущему в СМИ, представили психологи 

О. А. Карабанова и А. И. Подольский
113

. Полученные ими результаты 

показали, что среди учащихся младших классов успех телепередачи в 

значительной мере определяется личностью ведущего. Любимые передачи и 

любимый герой, как выяснили ученые, в значительном числе случаев 

совпадают. При этом детальный анализ показал, что ведущий 

воспринимается детьми как активный участник диалога. Мы считаем, что 

указанная тенденция соответствует радиовещанию.  

Однако в радиопередаче, в отличие от телевидения, визуальный ряд и 

зрительный образ коммуникатора из системы восприятия выключены, на их 

место переставлена доминирующая роль (и ответственность) ведущего, образ 

которого можно лишь представить или ассоциировать с тем или иным 

героем. В случае с детской аудиторией, именно такой способ 
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взаимодействия, через личность коммуникатора и его характеристики, 

целесообразно принять за основу при создании радиопередач. 

Таким образом, ведущий детской радиопередачи должен учитывать, 

во-первых, особенности своей целевой аудитории для эффективности 

коммуникативного акта адресат-сообщение-адресант. Во-вторых, строить 

свою речь, независимо от того, монолог это или непосредственно беседа, 

используя основные принципы организации публичного выступления. В-

третьих, избрать демократическую модель поведения в отношениях 

взрослый-ребенок, уметь слушать и слышать ребенка, воспринимать его как 

полноценную личность со своими взглядами на жизнь, с индивидуальной 

точкой зрения. Также нужно помнить о том, что аудитория видит, прежде 

всего, человека, а не транслятора информации. Коммуникатор должен стать 

другом, ориентироваться на воспитание через развлечение.  

Советское радио для детей соответствовало всем канонам 

коммуникативного акта между взрослым-коммуникантом и детской 

аудиторией. Именно поэтому записи целых циклов радиопрограмм того 

времени существуют и сегодня, используются на уроках в школах, 

включаются в сетку вещания некоторых современных радиоканалов. 

Современное детское радио, к сожалению, не сохранило традиции 

прошлого. Ведущие развивающих программ разговаривают со своей 

аудиторией не на равных, а с позиции превосходства. Они могут оборвать 

ребенка на полуслове в прямом эфире, если не успевают завершить тему к 

началу рекламного блока. Они позволяют себе подсказывать правильные на 

их взгляд мысли, не дав ребенку высказать свою точку зрения. 

К тому же изменилось направление взаимодействия с аудиторией. 

Советская традиция предполагала обучение, назидание, стремление повысить 

интеллектуальный уровень слушателя. Современный радиоведущий исходит 

из уже имеющихся у аудитории знаний. 

Сравним: 

Советская передача «Радионяня»: 
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«– Здравствуйте, ребята! Т-р-р-р! Друзья мои, вы слышите наш 

звонок, а что это значит? 

– Значит, начинается веселый урок. 

– А чего вы, собственно, радуетесь? Ведь этот урок будет посвящен 

ударению. 

– Ну и что? Очень хорошо! 

– Да? А кто это говорил в прошлый раз: «БиблиОтека, полОжили»? 

– Мы, а что, неправильно?».
114

 Далее начинается объяснение, 

подкрепленное тонким юмором и завершающееся веселой песенкой на тему 

только что изученного правила.  

Современная АБВГДейка на «Детском радио»: 

Сегодня у нас что? Выходной день. А почему в выходной день нужно 

выполнять домашнее задание? Ох. А выполнять его надо. Скоро Татьяна 

Кирилловна придет и спросит (передразнивая учителя): «На прошлом уроке 

было дано задание придумать слова, которые начинаются на букву А». А 

если не выполню, то тогда она скажет: «Ты не готов к уроку. Какой пример 

ты подаешь Ромашкину, какой пример ты подаешь Шпильке?»
115

. 

Явное стремление узнать что-то новое в «Радионяне» сменилось на 

нежелание вообще что-либо делать в современной «АБВГДейке». Простой и 

понятный Николай Владимирович замещается кем-то с собачьими кличками 

Клепа, Шпилька и Ромашкин. Чистый, сочный баритон Николая 

Владимировича меняется на программно обработанный, психоделический 

голос Клепы. Вместо относительно непростой темы ударения в сложных 

словах слушателю предлагается задание для трехлетнего ребенка − назвать 3 

слова на букву А. Ребенок не будет копаться в справочниках и словарях в 

поисках названий рек и городов как в «Путешествии по любимой Родине», не 

станет оценивать действия героев с позиции морали как в «Рассказах о 

                                                 
114Радионяня. Занимательная грамматика. Урок 5. − URL: 

http://ulubachi.my1.ru/publ/detjam/muzyka_dlja_detej/radionjanja_peredacha_iz_sssr/15-1-0-212 (дата 
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героях» Людмилы Анненковой, даже не использует полученные знания на 

школьном уроке. То есть на первый план выходит развлекательная функция 

без взаимодействия с воспитательной и познавательной. Эти процессы 

провоцируют в детской среде лень, невежество, гедонизм, грубость, 

отрицание авторитетов.  

Отличительной особенностью радиовещания является обилие 

интервью. Детское радио не является исключением. И здесь необходимо 

детально рассмотреть особенности интервьюирования детей − наиболее 

сложнную обязанность коммуникатора. Сара МакКрэм и Лотт Хью в работе 

«Как интервьюировать детей»
116

 утверждают, что в разговоре с детьми часто 

можно услышать совершенно неожиданные мысли и мнения. У ребенка свой 

свежий взгляд на мир и на порядки в нем. Вызывать детей на откровенность 

− дело нелегкое, но стоящее.  

Итак, нужно исходить из точки зрения самих детей, которым в СМИ не 

нравится, что: 

– их серьезные высказывания подаются журналистами как веселые или 

шутливые (что вызывает смех у взрослых, но не у детей); 

– в материал СМИ для придания ему интереса включают «необычайно 

умного ребенка»; 

– СМИ злоупотребляют фотоснимками и жизнеописаниями детей в 

бедственном положении, чтобы разжалобить публику. Это не повышает 

уважения к детям и чувство собственного достоинства у последних; 

– СМИ относятся к детям покровительственно и употребляют по отношению 

к ним снисходительный тон; 

– взрослые говорят от имени детей даже в тех случаях, когда те лучше 

осведомлены в обсуждаемом вопросе; 

– детей заставляют выступать как дрессированных животных в цирке; 

– взрослые демонстрируют невежество детей; 
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– взрослые вкладывают в уста детей слова, которые те должны произнести, 

или перебивают их; 

– детей изображают пассивными вопреки действительности; 

– всех детей смешивают в одну проблемную группу под названием 

«молодежь».  

При этом люди в возрасте от 3 до 17 лет хотят, чтобы: 

– им предоставляли возможность самим, без вмешательства взрослых, 

говорить о себе; 

– к ним относились как к равным, как к представителям рода человеческого, 

каковыми являются все люди; 

– интересовались их мнением о материалах, появляющихся в СМИ; 

– пользуясь каналами СМИ, они могли беспрепятственно беседовать со 

взрослыми и другими детьми; 

– в них видели личности со своими мыслями, увлечениями и заботами; 

– ценили их опыт − ведь, несмотря на малолетний возраст, они уже много 

знают о жизни; 

– они могли быть сами собой, а не тем, кем их хотят видеть окружающие; 

– к их суждениям относились серьезно.  

Таким образом, работа журналиста с детьми требует тщательного 

обдумывания. Все перечисленное просто необходимо знать коммуникатору 

детской радиопередачи, ведь он не просто берет интервью, он служит 

мостиком между представителями аудитории и гостями в студии. 

Радиопередачи второй половины XX века предполагали активную 

позицию слушателя. Часто ведущий начинал со слов, призывающих 

аудиторию к диалогу: 

– Здравствуйте, ребята… 

– Сегодня мы с вам поговорим о… 

– Знаешь ли ты, дружок… 

– Вы слышите мелодию хрустальную?... 
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Часто диалогичность сама по себе способствует появлению 

дополнительных игровых элементов в детских радиопередачах, где сам 

диалог имеет особенности. «Диалог эффективен только тогда, когда 

возникает равноправие сторон, участвующих в общении. Именно такое 

равноправие реализует существенный признак диалога − рождение 

дополнительных смыслов текста, возникающих в процессе коммуникации. 

Формы диалога различны − от внутреннего диалога (самопознание и 

преодоление внутренних противоречий) до диалога с миром (выявление 

сущностных закономерностей бытия)»
117

. И. Пименова называет его 

инспирирующим диалогом. У него 2 основных качества: 

 юный зритель реально участвует в передаче и 

 видит на деле плоды своего участия, реально влияет на развитие 

передачи. 

Метод инспирирующего диалога, согласно исследователю, 

предполагает не только уважительное отношение взрослого-ведущего к 

детям, но и серьезную реакцию на их мнения, оценки, рассуждения, каждое 

из которых не может остаться без ответа. «Наконец, метод инспирирующего 

диалога предполагает знание и использование таких особенностей детской 

психики, как склонность с стихийному объединению в группы, стремление к 

подражанию образцам, страсть к секрету, тайне, атрибутике (отсюда 

популярность разного рода обществ, союзов, клубов со своей символикой, 

уставом, героями и т.д.)»
118

. 

В неигровых передачах, предполагающих ведение диалога, 

коммуникатор − почти всегда исходит из позиции журналиста. (Из истории: 

И. Дубровицкий и В. Орлов − в «Ровесниках», Ольга Терентьева в «Нашей 

дружной семейке», В. Бианки в «Вестях из леса» и т.п.) 
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«Радионяня», обращенная к детской аудитории, использовала игровую 

форму подачи материала: образовательная, обучающая передача без этого 

просто не могла существовать. Мудрый и опытный Николай Литвинов 

беседовал со своими помощниками, которые постоянно допускали речевые 

ошибки, то у них пОртфель не застегивается, то «самый наикрасивейший» 

цветок распускается. Указывая собеседникам на ошибки, Николай Литвинов 

заодно объяснял сложные правила русского языка и каждому юному 

слушателю. 

В интернет-среде роль коммуникатора возрастает многократно. «Если в 

традиционных изданиях автор часто выступает как коммуникатор, 

передатчик конкретноой информации, а главным является описываемое 

журналистом явление, то в кибержурналистике часто главным становится 

журналист, его видение, понимание конкретного события. Надежность, 

достоверность и точность в Интернете не имеют такого значения, как в 

традиционных СМИ. В Сети ставка делается на оперативность и авторское 

самовыражение»
119

.  

Радиостанция в Интернете должна иметь «свое лицо» − ведущего, 

которого аудитория будет воспринимать как друга, равного собеседника. Он 

может сопровождать не весь поток вещания, но обязан появляться в 

определенное время и комментировать основные события, отвечать на 

вопросы, вести активную беседу с участниками интерактивными способами. 

Например, в контенте «Детского радио» таким «лицом» является почтальон 

дядя Саша, который ведет программы, дает анонсы сезонным новинкам, 

отвечает на вопросы аудитории. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ 

РАДИОСТАНЦИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Детское интернет-радио имеет специфическое наполнение, 

продиктованное средой существования. Сайт радиостанции имеет визуальное 

выражение, в отличие от эфирного радио, которое, по сути, представляет 

собой поток аудиоданных, и является частью системы так называемых 

сетевых СМИ. «Интернет-журналистика − это качественно новый 

культурный и цивилизационный феномен, представляющий собой 

деятельность по формированию и представлению информационных образов 

актуальности, причем носителями этих образов могут быть не только слово, 

но и картинка, фотография, кино, видео, звук, веб-страница − любой объект, 

способный выступать в роли носителя информации или текста в широком 

смысле этого слова»
120

, − утверждают исследователи сферы интернет-

журналистики. 

Интернет предоставляет возможность получить информацию сразу по 

нескольким каналам. Видео с события дополняется текстом, который 

помогает глубже вникнуть в суть проблемы, аудиоинформация 

подкрепляется фотографией, наличие блогов и чатов дает возможность 

оставить сообщение, комментарий, выразить свое мнение.  

Процесс перехода традиционных СМИ в Интернет затрагивает и 

детские СМИ, так, «Детское радио» имеет полноценный сайт с 

возможностью настроить вещание через любое устройство с выходом в Сеть. 

Это значит, что радиостанция доступна слушателю везде: от поездки в 

автомобиле до отдыха на природе. Современные сотовые операторы дают 

возможность пользоваться мобильным Интернетом практически в любой 

точке России.  
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Наибольшей популярностью у аудитории пользуются ленты 

информационных агентств (моментальные новости), сайты – архивы 

видеозаписей, например, www.Youtube.com (увидеть события собственными 

глазами), авторские блоги (условно независимая субъективная оценка). 

Естественно, что практически все эти источники не являются нацеленными 

на детскую аудиторию. Задача диссертанта − показать, что Интернет может 

предоставить платформу для функционирования детского интернет-радио, 

которое предстает как новый вид СМИ, способный удовлетворить 

информационные запросы и потребности юной аудитории. 

В нашей работе были рассмотрены те радиостанции, ссылки на 

которые можно найти на первых трех страницах основных поисковиков: 

Google, Yandex, Mail, Rambler, по запросу «Детское интернет-радио». Такая 

выборка обоснована следующими причинами: 

– указанные поисковые системы являются самыми популярными в 

России; 

– каждой из этих поисковых систем пользуются различные группы 

населения, в том числе дети; 

– анализ первых трех страниц браузера, то есть первых тридцати 

ссылок на различные сайты объясняется тем, что дальнейший поиск 

предпринимают только самые искушенные пользователи, основная же масса 

останавливает свой выбор на более или менее подходящей станции, или, не 

найдя нужного сайта, бросает поиск и переключается на другие задачи; 

– запрос «Детское интернет-радио» является наиболее универсальным, 

таким образом пользователю предлагается самый широкий выбор сайтов, 

включающих в себя указанные слова. 

 

3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-РАДИОСТАНЦИЙ  

 

Классификация интернет-радиостанций практически аналогична 

классификации FM-радио. Единственный аспект, который не учитывается в 
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делении интернет-радио, это территориальный охват аудитории, так как 

слушателями могут быть люди из разных городов и стран, главное, чтобы у 

них был компьютер с выходом в Интернет. Это зависит от экономики и 

экономического развития регионов, а не от сигнала в Сети. 

Итак, рассмотрим точку зрения авторов классического учебника по 

журналистике «Средства массовой информации»
121

, предложивших 

классификацию по нескольким основаниям. В качестве примеров приводятся 

интернет-радиостанции для всех сегментов аудитории в силу недостаточного 

представительства в Сети детских. 

По типам собственности: 

1. Государственное радиовещание, включающее центральные 

общероссийские каналы и муниципальные радиостанции. Здесь можно 

отметить «Радио России»
122

. Это крупнейшая государственная радиостанция 

в нашей стране. В программе передач обозначены достаточно редкие для 

современного вещания жанры: радиосериал, монолог, радиорассказ и другие. 

Также следует обратить внимание на то, что «Радио России» предназначено 

для семейного прослушивания. Эфир между 20:00 и 21:00 чаще всего 

занимают детские передачи: сказки, познавательные рассказы.  

2. Радиостанции, принадлежащие некоммерческим и прочим 

организациям. Сюда можно отнести радиостанцию «Град Петров»
123

. Она 

имеет церковно– и культурно-просветительскую направленность, 

рассказывает о сегодняшней жизни православной Церкви.  

3. Коммерческие и частные радиостанции. Это, например, российская 

музыкально-информационная радиостанция «Европа-плюс»
124

. Станция 

существует как эфирная с апреля 1990-го года. Вещание в Интернете она 

ведет с июня 2003г. Кроме музыкальных блоков в эфире радио "Европа-

плюс" присутствуют музыкальные, спортивные и событийные новости, 

                                                 
121

 Средства массовой информации России: учеб. пособие для студентов вузов / М. Алексеева, Л. Болотова, 

Л. Вартанова и др.; Под ред. Я. Н. Засурского. − М.: Аспект Пресс, 2008. − 380 с. 
122

 Радиостанция «Радио России». − URL: www.radiorus.ru (дата обращения: 12. 04. 2013). 
123

 Радиостанция «Град Петров». − URL: www.grad-petrov.ru (дата обращения: 12. 04. 2013). 

124 Радиостанция «Европа-Плюс». − URL: www.europaplus.ru (дата обращения: 12. 04. 2013). 



 

 

 

113 

новости кино, обзоры прессы, хит-парады, интервью со знаменитостями, 

гороскопы, афиши. Как и любое коммерческое радио, «Европа-плюс» 

рассчитано на получение прибыли, а следовательно на развлечение 

слушателя. 

4. Радиостанции со смешанным типом собственности. К ним можно 

отнести радиостанцию «Говорит Москва»
125

. Вещатель − Концерн «Радио-

Центр», который принадлежит «московской группе» в лице Правительства 

Москвы − 40% − и частного совладельца − 60%.  

По тематической направленности: 

1. Радиостанции универсального, или общего, характера. Сюда можно 

отнести аналог FM-радио «Маяк»
126

. Одна из особенностей насыщенного и 

увлекательного эфира − интересные диалоги с гостями в студии: известными 

политиками, бизнесменами, музыкантами, деятелями культуры и спорта.  

2. Информационные радиостанции. С понедельника по пятницу в 

режиме реального времени вещает «RadioFOREX»
127

 − аналитическое радио 

по финансовым рынкам. Вся информация перемежается приятной музыкой, 

позволяющей отдохнуть, не отвлекаясь от работы.  

3. Музыкальные, музыкально-информационные, музыкально-

развлекательные станции. Здесь отметим «RadioFresh»
128

. В основе эфира 

лежит трансляция «клубной» электронной музыки. Такие композиции 

занимают достаточно продолжительное время, поэтому плейлист меняется не 

чаще одного раза в сутки.  

Возможно и деление по рейтингу радиостанции, который отражает 

реальное отношение аудитории к тому или иному каналу, степень 

популярности станции у слушателей. Практически каждый сайт интернет-

радиостанции вывешивает свой рейтинг, который порой коренным образом 

отличается от мнения коллег.  
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Можно сказать, что описанная классификация может быть полностью 

перенесена на явление интернет-радио. Типы собственности, тематика и 

рейтинг являются основополагающими принципами разделения 

радиостанций. Однако сам факт такой аналогичности классификаций дает 

повод говорить о том, что такое деление является неполным. 

Классификацию непосредственно интернет-радиостанций дала 

белгородская исследовательница И. И. Карпенко
129

 в статье, опубликованной 

в «Вестнике ВГУ» в 2009 году. Рассмотрим ее точку зрения. 

К первой типологической группе автор относит станции, на сайтах 

которых представлены лишь аудиофайлы программ, идущих в эфир в офф-

лайне. Такой способ распространения программ создает дополнительную 

возможность для получения пользователем радийной информации, но 

отнюдь не заменяет радиостанцию как таковую. Иначе говоря, сайт является 

не самостоятельным СМИ, а сетевым дополнением к эфирной радиостанции. 

Сетевых «приложений» к станциям, вещающим в эфире, довольно много. 

Это обусловлено дешевизной и относительной простотой такого 

позиционирования в Сети. Требуется только создание веб-пространства для 

размещения оболочки сайта и аудиозаписей отдельных программ, 

транслируемых в записанных радиоэфирах. В специальной редакционной 

команде для обслуживания сайта в таких случаях, как правило, нет 

необходимости. Однако с развитием технологий, позволяющих вещателям 

расширять свои сервисы в Сети, подобных интернет-станций становится все 

меньше, они сконцентрированы преимущественно в регионах.  

Во вторую типологическую группу И. И. Карпенко включила 

радиостанции, которые наряду с эфирным вещанием ведут трансляции в 

Сети. Данный тип станций наиболее распространен. Это вещание также не 

требует создания отдельных редакций, большого количества сотрудников. 

Достаточным может быть наличие в штате одного специалиста, способного 
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настроить программное обеспечение для оцифровки и передачи в Интернет 

эфирных радиопрограмм. В качестве примера в первую очередь можно 

привести музыкальные радиостанции: «Европа плюс», «Русское Радио», 

«Радио 7» и т.д. 

И, наконец, третий тип станций − Net-радио − это радиостанции, не 

имеющие аналогов в офф-лайне и существующие только в Интернете. 

Примерами Net-радио являются: «Радио 101», «Чистое радио», «SunRadio», 

«Special Radio» и т.д. Радиостанция, использующая этот вариант вещания, 

является низкозатратным предприятием (по сравнению с аналогичными офф-

лайновыми вещательными организациями). Этим данный вариант привлекает 

к себе не только медийные организации, реализующие в Сети большие 

коммерческие проекты, но и инициативные социальные группы (например, 

молодежные субкультуры), не ставящие своей целью извлечение прибыли. 

Сегодня простота и относительная дешевизна Net-вещания, открытость 

сетевой среды предоставляют возможность всем желающим создавать 

частные (даже индивидуальные), независимые некоммерческие 

радиовещательные интернет-каналы, что способствует развитию процесса 

демократизации медиадискурса. 

Классификация интернет-радио И. И. Карпенко точна, однако каждый 

тип включает в только формальные, наиболее заметные особенности 

вещания. Мы считаем, что классификация должна опираться на структурные, 

содержательные компоненты и форму выражения материала (как жанрово-

тематическое разнообразие, так и дизайн сайта радиостанции). 

Наиболее полная классификация, учитывающая все особенности 

существования радиостанции в Интернете, представлена в книге «Ключи к 

эфиру. Часть 2»
130

: 

1. Визитная карточка. Небольшой набор страниц и доменное имя, 

которые служат как реклама радиостанции. На таком сайте не обязательно 
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предоставлять слушателю возможность получить поток в он-лайн режиме, 

ведь его основная цель − рассказать аудитории о своем существовании и, 

возможно, опубликовать фотографии основного штата редакции. 

2. Ретрансляция. Специальная ссылка на аудиопоток из студии, 

автоматически перенаправляемая на проигрыватель пользователя. 

Информации о редакции, направлении радиостанции обычно нет. 

Используемое программное обеспечение поддерживает потоковое вещание. 

Однако, «поскольку ретрансляция чаще всего один из функциональных 

сервисов радио, на полноценном сайте на странице «плеера» размещают 

дополнительную визуальную информацию − анонсы предстоящих программ 

или рекламные макеты уже опубликованных материалов, баннеры и пр.»
131

. 

3. Трансляция. Это радиовещание, которое ведется только посредством 

Интернета. Трансляция, наряду с ретрансляцией, отличается от остальных 

видов радиовещания в Сети тем, что использует традиционный подход к 

вещанию. Это классическое радио. Максимум, что может быть добавлено, 

это название композиции, которая афишируется в плеере.  

4. Сайт-архив. Само название предполагает, что это место хранения 

эфиров, которые уже закончились. Слушатель заходит на сайт и выбирает 

нужную передачу независимо от времени ее эфира. Сами архивы могут быть 

представлены в самом разном виде: хранение определенного отрезка 

эфирного времени (скажем, месяц), где в качестве дополнения можно найти 

подробности о самих программах, ведущих, гостях, темы выпусков и прочую 

информацию; «аудио по запросу», когда пользователь может начать 

прослушивать эфир целиком с любой удобной ему точки. Сложные формы 

архива позволяют обращаться не только к программам, но и к выпускам 

новостей, репортажам, интервью, синхронам и другим составляющим эфира. 

5. Подкастинг. Дает возможность слушателю познакомиться с 

передачей без привязки к Интернету. Выложенные на сайте аудиофайлы – 
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подкасты – можно загрузить на любое воспроизводящее устройство, вплоть 

до мобильного телефона, и получить доступ к ним в любое время.  

6. Сайт-лента новостей. Если происходит общественно значимое 

событие, для экстренного выпуска с рассказом о нем необходимо нарушить 

сетку вещания, убрать что-то, что должно было пойти в эфир. В случае, если 

у радиостанции есть сайт с лентой новостей, аудитория может параллельно с 

прослушиванием основного вещания получать свежие новости. Если событие 

действительно важное, сначала появляется несколько сообщений в ленте, 

затем оно выходит в новостном блоке радиостанции, потом создаются 

аналитические программы, которые уже будут вписаны в эфирную сетку 

следующих дней. 

7. Сайт как средство коммуникации. Сайт, предоставляющий 

специфическую возможность Интернета − интерактив. «Многие 

радиопередачи предусматривают интерактивный режим работы: слушателю 

предлагается зайти на форум и задать вопрос гостю программы. Некоторые 

радиостанции идут еще дальше: радиопостановка строится в зависимости от 

предпочтений аудитории»
132

. 

8. Многофункциональный сайт радио. Как правило, создается на базе 

универсальных радиостанций, где представлены и новостные блоки, и 

биржевые сводки, и интервью со знаменитостью, и детские передачи, и так 

далее. Сайт такой радиостанции, для удобства пользователя, должен 

определенным образом группировать разнородные материалы. Он будет 

иметь максимальное количество функций: прямой эфир, блок корпоративной 

информации, архив программ, ленты новостей, интерактивные элементы, 

тематические разделы. 

9. Портал. В целом этот термин означает нечто единое, объединяющее 

в себе подобные элементы. Прямого ответа на вопрос, что же такое портал 

интернет-радиостанции, автор статьи не дает, однако из его суждений можно 
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сделать вывод, что в определенный момент многофункциональный сайт 

радио становится порталом, то есть вбирает в себя огромное количество 

информации и выполняемых функций. Однако четкой границы между этими 

понятиями нет. 

Данная классификация полностью удовлетворяет потребностям 

диссертанта и будет принята за основание при разделении детских интрнет-

радиостанций. Отметим сразу, что наиболее популярна среди них 

трансляция, ретрансляция и портал. Так, радио «Сказка» представлено на 

различных тематических сайтах в виде мини-плеера, который начинает 

передачу звука сразу же, без участия установленных на компьютере 

программ. А вот сайт «Детского радио» является настоящим порталом, где 

есть и ссылка на эфир, и архив программ, и историческая справка, и отчеты о 

мероприятиях, организованных редакцией, и объявления о предстоящих 

событиях. Помимо этого, «Детское радио» позаботилось о том, чтобы 

внешний вид сайта был привлекателен как для ребенка, так и для родителей. 

Простота рубрикации и интуитивно понятные ссылки и переходы делают 

этот портал качественным и доступным. 

 

3.2. «ДЕТСКОЕ РАДИО» КАК НАСЛЕДНИК ТРАДИЦИЙ 

СОВЕТСКОГО ВЕЩАНИЯ 

 

«Детское радио» − самое популярное интернет-радио для детей. Для 

сравнения: из 30 ссылок на различные страницы около 10 − на сайт 

«Детского радио». Радиостанция дублирует одноименное эфирное вещание. 

Стоит отметить, что сайт, в силу большого географического разброса 

аудитории, предлагает слушателю выбрать один из двух каналов: вещающих 

в центральной части России и для Урала и Сибири. 

Программы радиостанции впервые вышли в эфир 25 декабря 2007 года 

в Москве. Сейчас «Детское радио» имеет лицензии на вещание на FM-

частотах в 35 крупнейших городах России, где проживает более 50 
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миллионов человек. Кроме FM-диапазона, «Детское радио» доступно через 

спутниковое и интернет-вещание, а также мобильные устройства на 

платформах Android или IOS. Таким образом достигается максимальное 

приближение к аудитории. 

Передачи «Детского радио» получают признание в сфере 

журналистики. Так, в 2008 году рубрика «Сейчас разовьюсь» получила 

премию «Радиомания-2008» как лучшая познавательная программа. В 2009 

году премией «Радиомания-2009» в номинации «Лучшая программа для 

детей» было удостоено утреннее шоу «Детское время». 

Круглосуточный эфир Детского радио состоит из детских песен, 

спектаклей, познавательно-развивающих и развлекательных программ и 

рубрик, информационно-просветительских и рекреативных программ для 

родителей. 

Радиостанция учитывает возрастные особенности и распорядок дня 

слушателей: утренний блок адресован дошкольникам, дневные программы − 

детям старше семи лет, поздно вечером − блок для родителей, в ночное время 

− музыка для сна. 

По сути, «Детское радио» мы можем обозначить как единственный на 

сегодня полноценный портал, рассчитанный на юную аудиторию, основой 

которого является интернет-радио. Сайт представляет собой совокупность 

большого числа разнообразных элементов: прямая ссылка на эфир, 

контактная информация, архив и описание программ, подкастинг, 

историческая справка, обратная связь, видео из студии, рекламные баннеры. 

Контент «Детского радио» в целом мы можем охарактеризовать как 

наиболее разнообразный и качественный по сравнению с другими интернет-

радиостанциями, вещающими на ту же аудиторию. Однако содержание 

программ пока не обладает достаточным качественным уровнем, 

позволяющим полностью отождествлять его с советским предшественником. 

Нами были выделены следующие типы передач в эфире указанной 

радиостанции: 
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1. Музыкальные передачи и передачи о музыке. Сюда мы отнесли 

программы, в которых основную часть времени вещаются музыкальные 

композиции. К слову, такие передачи занимают больше половины сетки 

вещания. 

– «Дискотека детского радио». В программе транслируются самые 

веселые и заводные музыкальные композиции, под которые удобно 

танцевать. Ребятам постарше нужно нечто большее, чем просто музыка, 

например, большая компания или специфическое освещение. 

– «Мультконцерт», в котором передаются известные и всеми любимые 

песенки из мультфильмов. 

– «Музыка большая-пребольшая» знакомит своих слушателей с 

классическими музыкальными произведениями, биографией знаменитых 

композиторов, историей создания известных композиций. В программе 

можно узнать о великой музыке, послушать её. 

– «Музыкальный чердачок». Высокая Нотка и Весёлый Вася − хозяева 

«Музыкального чердачка». В каждой программе вместе с ними можно спеть, 

узнать об истории музыкальных инструментов, разучить новую песню и 

танец. 

– «Музыкальный привет». Ребенок, дозвонившийся в студию, передает 

привет друзьям, учителям и родителям и заказывает любимую песенку. 

– «Музыкальная шкатулка»: почтальон дядя Саша разбирает письма 

слушателей и ставит заказанные в них музыкальные композиции. Отличается 

программа от «Музыкального привета» тем, что во втором случае заказ песни 

осуществляется посредством телефонного звонка. В одноименной советской 

передаче для того, чтобы включили в эфир его любимую композицию, 

ребенок должен был обосновать ее выбор, рассказать о своих эмоциях, 

возникших в ходе прослушивания. Современное «Детское радио» ставит 

песню в эфир только за то, что ребенок написал в редакцию смс: «Я люблю 

слушать «Барбариков»». 
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– «Хит-парад детского радио» включает в свой эфир те песни, которые 

чаще всего заказываются в программе «Музыкальный привет». При этом 

добавляется одна новая композиция, не звучавшая ранее в эфире. 

– «Я засыпаю» и «Тихо, дети спят!» − музыкальные передачи, в 

которых звучат колыбельные и просто спокойные мелодии, под которые 

ребенок засыпает. 

– «Детская радио-десятка с Яной Рудковской». Основная идея передачи 

− ребенок, который считает себя талантливым певцом, записывает песню и 

отправляет ее ведущей. В один эфир пускается несколько детских 

произведений, а дальше открывается голосование. Те, за кого отдали свои 

голоса больше радиослушателей, проходят в следующий тур и получают 

призы. На наш взгляд, такая передача больше подходит для «взрослого» 

эфира, так как дети болезненно переживают неудачи, особенно если плохо 

выступили на всю страну. Однако она имеет очень высокий рейтинг среди 

слушателей. 

2. Драматургические произведения: постановки, пьесы, сказки, 

рассказы. 

– «В гостях у сказки», имеет постоянное время в эфире, 21:00. 

Программа передает небольшие сказки, вечернее время указывает на то, что 

передача рассчитана на спокойное восприятие перед сном. 

– «Короткие сказки». Как сказано в описании программы, это утренняя 

разминка для юных слушателей, которые уже проснулись, но еще не готовы 

встать с постели. Содержание передачи заключено в названии − небольшие 

по объему сказки. 

– «Маленькие истории» − динамичная, веселая программа для 

дошкольников. Эфир составляют короткие интересные истории, басни, 

песни, музыкальные композиции, небольшие стихи.  

– «Радиотеатр «Цветной»» передает радиопостановки как для 

дошколят, так и для подросшей аудитории. Иногда здесь звучат и советские 

записи. 
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– «Ералаш» − радиотрансляции выпусков одноименного видеожурнала.  

3. Развивающие и познавательные передачи. 

– «В стране литературных героев». Героями передачи являются 

третьеклассница Соня и школьный библиотекарь Василий Андреевич, в 

разговор которых постоянно вмешивается попугай Флинт, он же 

своеобразный диджей передачи − предлагает послушать тематическую 

песню. Литературные герои попадают в разные проблемные ситуации, а 

ведущие наблюдают за ними и помогают разобраться в проблеме. Однако 

данная передача отличается от своего советского «предка», дается много 

материалов чисто информационного характера − отрывок произведения, дата 

создания, краткая биография автора. В контенте не хватает анализа 

произведения, рассуждений о нем, обобщений. 

– «Игры и игрушки» − ведущий Влад Иванов рассказывает об играх и 

игрушках прошедших времен, разных стран и континентов, подсказывает 

классические правила игр современности.  

– «Клуб веселых академиков», сокращенно − КВА. Его председатель 

профессор Семен Семенович Загорулька с помощником Петей 

Промокашкиным приглашают совершить путешествие в мир науки, 

познакомиться с выдающимися учеными и их открытиями. 

– «Поговорим по-испански», обучающая передача, призванная 

познакомить слушателей с азами испанского языка, традициями 

испаноговорящих народов и стран. Ранее в эфире «Детского радио» 

выходила программа «Поговорим по-английски», на сайте радиостанции 

выложено в архиве несколько выпусков этой передачи. 

– «АБВГДейка», передача, построенная по принципу советского 

одноименного предшественника. Однако, как и в случае с «В стране 

литературных героев», тематика и проблематика значительно упростились, 

рассматриваются вещи, которые и так должны быть знакомы целевой 

аудитории. Пример с заданием назвать три слова, начинающихся на букву А 

мы уже описывали выше. 
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– «Театральный кружок». Передача в жанре интервью, куда 

приглашаются люди, имеющие прямое отношение к театру и к воспитанию 

юных актеров. Так, 29 ноября 2014 года Ирина Муравьева, ведущая, 

беседовала с Сергеем и Ириной Поповыми − дрессировщиками театра 

«Уголок дедушки Дурова». 17 января 2015 года гостьей стала Ольга 

Королькова − руководитель детского музыкального театра гимназии № 1358 

г. Москвы − с рассказом о школьном театре. 31 января 2015 года юные 

радиослушатели познакомились с руководителем «Театра юных москвичей» 

Сергеем Розовым. Стоит отметить, что данная передача является одной из 

наиболее качественных в современном детском контенте. Однако она 

рассчитана на подростков и, возможно, старших школьников, так как только 

заинтересованный в театральной профессии слушатель сможет удерживать 

внимание на часовой, достаточно однообразной композиционно передаче. 

Однако, на наш взгляд, информация о театрах, возможностях обучения 

актерскому мастерству, различных профессиях в этой сфере может помочь 

школьникам в процессе самореализации и развития. 

5. Ток-шоу в различных его проявлениях. 

– «Детское время». Ведущие утреннего шоу «Детское время» Веснушка 

и умный чайник Кипятоша помогают бодро и весело начать день. Передача 

яркая и динамичная, содержит много постоянно перемежающихся рубрик: 

зарядка, специальная разминка для болтунов, познавательные рубрики, 

песни, общение со слушателями в прямом эфире. 

– «Веселые звоночки». Почтальон «Детского радио» дядя Саша из 

поступивших писем выбирает наиболее актуальную тему, приглашает 

обсудить ее специалистов из различных сфер: артистов, музыкантов, певцов, 

ученых. Слушатель может дозвониться в студию и задать вопрос. 

– «Мы талантливы». Героями шоу становятся юные певцы, танцоры, 

ученые, участники творческих коллективов. Они рассказывают о своей 

деятельности, об интересных особенностях своих творческих занятий. 
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– «Неигрушка». В программе изначально озвучивается тема 

сегодняшнего эфира и представляется психолог, который будет помогать 

ребятам справиться с проблемой, связанной с темой передачи. 

Интерактивность заключается в возможности дозвониться в прямой эфир. 

Дети называют только свое имя, чем обеспечивается анонимность. Часто 

обсуждаются достаточно глубокие и актуальные проблемы, в качестве 

примера приведем несколько тем за 2014-2015 годы: «Как реагировать на 

обиды и обидчиков», «Мои подруги ссорятся», «Во что поиграть с 

младшими», «Волнуюсь перед контрольными и экзаменами», «Я не трус! 

Когда мальчику нужно быть смелым». Наряду с этим, встречаются эфиры, 

где тема настолько обширна, что выделить в ней конкретную проблему очень 

сложно не только самим детям, но и психологам. На эти темы теоретики и 

практики выпускают серии книг, обсудить же весь комплекс проблем в 

рамках часовой передачи не представляется возможным. В таких выпусках 

ведущей приходится постоянно хоть как-нибудь обосновывать привязку 

темы эфира к высказанной ребенком проблеме: «Я трудный ребенок», «Как 

стать душой компании», «Как сделать выбор», «Кем стать − космонавтом или 

художником? Как выбрать профессию», «Подростковый возраст». 

Нужно отметить, что передача действительно полезна для аудитории, 

психологи и педагоги часто дают достаточно квалифицированные советы. В 

качестве примера приведем первый звонок в студию от 15 ноября 2014 года. 

Девочка Алёна пожаловалась, что она часто ссорится с мамой по пустякам. 

Мама начинает вести воспитательные беседы, а девочка раздражается, и в 

итоге разговор сводится к сильной ссоре. Ведущая и психолог посоветовали 

слушательнице завести дома специальную доску, где члены семьи будут 

обмениваться сообщениями. Мама тоже может быть раздражена, устать 

после рабочего дня. А при написании сообщения нужно сначала подумать 

над текстом, сформулировать мысли, значит, часть проблем будет осмыслена 

сразу, без крика и ругани. На бумагу попадет уже отфильтрованное от 

эмоций сообщение. Когда настанет время поговорить, и ребенок, и родители 
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уже будут готовы к конструктивному диалогу. Мы считаем, что подобные 

советы могут пригодиться не только Алёне, но и достаточно большому 

количеству слушателей. 

– «Развиваемся вместе». Его ведущие выбирают «тему дня» и 

придумывают связанные с ней задания и вопросы. В одном из апрельских 

эфиров темой был выбран фарфор. Ведущие рассказали историю 

изобретения фарфора, назвали наиболее известных его производителей. В 

ходе эфира возникали вопросы: например, что же делают из фарфора? Ребята 

звонили в студию и отвечали. Передача достаточно интересная в 

информационном плане, однако ведущие часто подсказывают ребенку, 

навязывают свои мысли, не дают высказаться. Например, ведущий 

«помогал» ребенку, называя первую часть изготавливаемого из фарфора 

предмета, даже не дав слушателю время подумать, собраться с мыслями. 

– «Ярмарка талантов». Дозвонившиеся в студию дети проявляют себя: 

рассказывают стихотворения, поют песни, иногда собственного сочинения. 

Нужно отдать должное ведущим данной передачи − все они поддерживают 

ребенка, не стремятся перебить и дочитать известное стихотворение, 

обязательно хвалят в конце разговора. 

– «Книжкин дом». В прямой эфир приглашаются писатели, 

иллюстраторы, поэты, переводчики, работающие в сфере детской 

литературы. На протяжении всей передачи слушатель имеет возможность 

дозвониться и рассказать о своем читательском опыте, задать вопрос об 

обсуждаемой книге или задать вопрос гостю в студии.  

В начале передачи ребятам предлагается небольшой конкурс – Наталья 

Кочеткова, постоянная ведущая ток-шоу, обращается к слушателям с 

вопросом: «Какая книга из недавно прочитанных вам понравилась, и вам 

хотелось бы о ней рассказать?». В качестве поощрения всегда предлагается 

приз − недавно выпущенная детским издательством книга. 

После подведения итогов конкурса дается вводное лирическое 

отступление, призванное настроить слушателей на определенное настроение, 



 

 

 

126 

отчасти познакомить и охарактеризовать гостя. Отметим, что ведущая в 

стремлении быть ближе к аудитории доходит до заискивающего тона, 

высказывает мысли упрощенным языком. В качестве примера приведем 

подводку от 17 января 2015 года: 

«Когда я была, как вы, маленькой девочкой, я тоже очень любила 

читать, и читала разные книги и в какой-то момент мне попалась в руки 

книга Бориса Житкова, которая называлась «Что я видел». Книжка была 

достаточно толстой, на тот момент толстых книг я пока не читала и, 

наверное, это была первая книга по-настоящему такая толстая, серьезная 

книга, которую я прочла сама, от корки до корки. Да так, что оторваться 

не могла, потому что по тем временам эта книжка была для меня 

совершенным открытием, потому что, с одной стороны, она была 

абсолютно настоящая, абсолютно реальная, никакой сказки там не было, 

ничего выдуманного там не было. Там были абсолютно реальные герои: 

настоящие мальчики и девочки, настоящие взрослые − дяди и тети. И все, 

что с ними происходило, тоже было совершенно обыденно. Но при этом эта 

книжка была таким вот странным окном в мир, то есть я вдруг поняла, 

что мир, он гораздо больше, чем моя квартира, мой двор, парк, в котором я 

гуляю, школа, в которую я хожу, моя семья, мои друзья, мои знакомые. Она 

была правда такой большой-пребольшой для меня, таким вот большим 

миром, который рассказывал и о том мире, который правда есть за окном. 

И прелесть состоит в том, что, да, книга, которую я видела у Бориса 

Житкова, сейчас, когда прошло уже тридцать лет с тех пор, как я ее 

читала, конечно немножко по-другому читается и читалась бы 

современными детьми, но книжки такого рода продолжают выходить: 

которые, с одной стороны, про настоящее и реальное, а с другой стороны 

они такие, которые объясняют нам про этот мир и эту реальность что-то 

такое, чего мы раньше не знали, не замечали или не умели так думать. Ровно 

такие книги пишет автор, которого, я думаю, вы все прекрасно знаете, 
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зовут ее Юлия Кузнецова и сегодня мы будем говорить о книге, которая 

называется «Дом П»». 

Такая речь более свойственна дошкольнику или младшему школьнику. 

В передаче присутствуют элементы игровой условности: ведущая 

встречает гостью и провожает ее в «гостиную», где и проходит интервью. 

Завершается передача песней. 

6. Передачи для родителей, которые идут в эфире с 22:00 до 23:00 или 

до 0:00. 

– «Только для взрослых». В передачу приглашаются детские 

специалисты, раскрывающие особенности воспитания и развития детей. 

Любой желающий слушатель может дозвониться в студию, задать вопрос 

или предложить способ решения обсуждаемой проблемы. 

– «Семейный доктор». Информационное ток-шоу, в каждом выпуске 

которого обсуждается какой-либо аспект здоровья детей. Эфир ведут 

журналисты «Детского радио» и приглашенный доктор. Часто обсуждаются 

достаточно острые проблемы, которые родители не могут решить с 

участковыми терапевтами. 

– «Родом из детства», развлекательное ток-шоу с Михаилом 

Марголисом, где родители могут услышать любимую с юности музыку, 

встретиться с кумирами современности и современными знаменитостями. На 

наш взгляд, абсолютно бесполезная радиопередача в силу специфичности 

аудитории. Подобных ток-шоу, идущих в более удобное время, более 

интересных и ярких, существует огромное количество на эфирных и 

интернет-радиостанциях. 

– «Сюрприз». Своеобразный стол заказов музыкальных произведений. 

Сама радиостанция заявляет, что «когда дети спят, можно послушать песни 

любимого исполнителя или группы». 
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*** 

Таким образом, мы выяснили, что не всегда содержание и качество 

ведения программ соответствует принципам детского радиовещания. Так, в 

прямом эфире передачи «Ярмарка талантов» на «Детском радио» ребенок 

забыл название произведения, а ведущая настаивала на том, чтобы оно было 

названо. В итоге коммуникатором была озвучена следующая фраза: «Не надо 

спрашивать у родителей, а то что ж мы все ждать будем? Все 30 городов 

будут ждать, как Маша пошла спрашивать название стихотворения?». Эта 

фраза противоречит всем принципам педагогики, детской психологии и 

профессиональной этики журналиста. 

В целом мы можем охарактеризовать контент «Детского радио» как 

профессионально подготовленный с технической точки зрения. Техническое 

обеспечение у радиоканала очень хорошее, он спонсируется одной из 

крупнейших компаний России − «Газпромом». Однако чисто 

информационная и развлекательная функции вытесняют 

культуроформирующую и воспитательную. Передачи, даже с такими 

«брендовыми» названиями, как «Музыкальная шкатулка», «В стране 

литературных героев», являются жалкими пародиями на своих одноименных 

предшественников. Интерактивность заключается только в том, что ребенок 

звонит в студию, говорит 2-3 фразы о себе или отвечает на простейший 

вопрос, и заказывает песенку, прозвучавшую в эфире уже десяток раз. 

Игровые передачи, героями которых являются 3-4 действующих лица, часто 

озвучиваются двумя людьми. Например, актриса, озвучивающая Соню из «В 

стране литературных героев» одновременно читает отрывки из обсуждаемого 

литературного произведения, порой забываясь и делая это голосом девочки.  
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3.3. «KIDS FM» КАК НОВЫЙ ТИП СЕТЕВОЙ РАДИОСТАНЦИИ ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ 

 

Интернет-радио «Радио KIDS FM» появилось относительно недавно − 

17 октября 2013 года. Его можно отнести к сайту-визитной карточке. Здесь 

есть информация о ведущих, о самой станции, реклама и анонсы, ссылка на 

аудиопоток.  

Отличительной особенностью данной станции является 

ориентирование на подростков и молодежь, то есть на учащихся средних 

классов и старшеклассников. Диссертантом не было обнаружено других 

интернет-радиостанций с подобным позиционированием.  

На официальном сайте «Радио KIDS FM» заявляет, что это первое 

детское радио не для детей! «Мы вещаем в интернете, каждый день с 8 

вечера до 12 ночи в прямом эфире, а в остальное время мы вещаем в записи. 

Мы нацелены на подростков и молодежь»
133

. 

Таким образом, и это соответствует действительности, достаточно 

большая часть времени выделяется на прямые эфиры, причем ведущими в 

них становятся сами подростки. Это тем более замечательно, что прямые 

трансляции требуют огромных материальных, административных и 

организаторских ресурсов, ведь эфиры ведутся из профессионально 

оборудованной студии, а это затратно, даже если студию берут внаем на 

определенное время. 

Диссертант считает необходимым отметить довольно большое 

количество прямых эфиров, когда ведущие − в основном сами подростки − 

напрямую общаются с аудиторией. Нельзя однозначно оценить такой опыт, 

ведь бывают случаи, когда «маленьким взрослым» просто нечего сказать. К 

тому же сказывается волнение, стеснительность, нежелание выставить себя в 

дурном свете. Часто эфиры изобилуют молодежным сленгом, особенно у 

ведущих-мальчиков: «Кизяк − вопрос», «Чёт я приуныл». Порой, видимо, 
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желая показаться интереснее слушателю, ведущие пренебрегают правилами 

хорошего тона радиожурналиста. Например, начинают разговаривать на 

«радийном» языке: «Поставь здесь джингл». Подростки-ведущие не всегда 

хорошо ориентируются в студийном оборудовании и у них возникают 

технические проблемы: не включается музыка, идет фоновый шум. 

С другой стороны, в эфир регулярно выходят передачи, по тематике и 

глубине проникновения в проблему соответствующие подростковому 

контенту. Среди них можно назвать «Знаменитые подростки», «KIDS 

Trevel», «Один день из жизни», «Ярмарка талантов». 

Также нельзя упустить из виду направление на интерактивность. У 

радиостанции есть сайт, странички в социальных сетях, различные средства 

Интернет-связи, например, программа для видеозвонков «Скайп». Слушатель 

может связаться со студией любым удобным способом и выразить свою 

точку зрения. 

Часть эфира занимают мини-игры. Так, скажем, среди обсуждения 

вопроса о том, какой город привлекательнее для жизни и туризма − Москва 

или Санкт-Петербург − возникает желание поиграть в «слоги»: ведущий 

загадывает слог, а слушатель должен назвать как можно больше слов, его 

содержащих. Не всегда содержание этих подразделов является действительно 

качественным контентом, однако мини-игры пользуются популярностью у 

аудитории, отчасти из того, что за победу слушатель получает приз. 

За счет того, что радиостанция относительно новая, она регулярно 

проводит конкурсы, победа в которых обеспечивает подростка собственной 

программой в эфире. Некоторые ребята сначала просто звонят в студию, 

затем «дружат» с ведущими в социальных сетях, затем обращаются к ним с 

различными вопросами, а в конечном итоге идут на прослушивание. Так им 

уже не страшно: известен коллектив, известно, в чем заключается работа, 

остается только доказать свою талантливость. Вот как в прямом эфире 

обсуждали кастинг «Радио KIDS FM»: 

«– Добрый день. Я к вам уже из дома звоню. Это Настя. 
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– Привет! Как прослушивание? Тебя взяли? 

– Да. Я волновалась сильно, всю ночь не спала. Так что, ребята, я с 

вами. Спокойной ночи. 

– Круто, Настюха, буду тебя к себе на эфиры просить. Пока-пока!» 

Кроме того, при радиостанции создана своя «Школа ведущих». За 2 

месяца ребят обещают научить вести себя перед микрофоном, правильно и 

грамотно говорить, импровизировать, брать интервью у гостя, а также 

усвоить основы аудиомонтажа, рекламной и PR деятельности. Курсы 

проводятся на коммерческой основе. 

Источником финансирования является также спонсорская поддержка 

Например, шоу «Подиум» поддерживается модным журналом для девочек 

«Daisy design». Прямой рекламы в эфире нет, однако часто информация из 

журнала дублируется в передаче, на сайте радиостанции размещен 

рекламный баннер. 

В целом, радиостанция для российского интернет-пространства 

является уникальной. Во-первых, это единственная радиостанция для 

подростков без засилия музыкальных танцевальных хитов, хотя таковые и 

присутствуют. Основная часть прямого эфира носит диалоговый характер. 

Во-вторых, записи и прямые эфиры проходят в профессиональной 

радиостудии на качественном оборудовании. В-третьих, нацеленность на 

интерактив вносит оттенок камерности, отстраненности от большого мира, 

разговор похож на беседу компании подростков, что должно импонировать 

целевой аудитории. 

С 2013 года к 2015 радиостанция качественно выросла. Изначально ее 

сайт представлял собой фотогалерею ведущих и ссылку на музыкальный 

поток. Прямые эфиры занимали около 2 часов в сутки, все остальное время 

транслировались либо популярные музыкальные композиции, либо записи 

уже прошедших эфиров. Сегодня это яркий привлекательный сайт, где есть 

небольшие «визитные карточки» ведущих, описание передач, сетка вещания, 

рекламная и спонсорская информация. Значительно выросло количество 
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ведущих, среди которых самой юной 6 лет, самому старшему − 17. 

Появились новые передачи, расширился круг рассматриваемых тем и 

проблем. Соответственно, увеличилось и время вещания: с 2 до 3-6 часов в 

сутки по будням, причем время уникального контента выбрано достаточно 

удачно: с 20 до 24 часов, когда подростки уже свободны от школьных уроков 

и занятий в секциях. В воскресенье передачи в прямом эфире начинаются с 

11 утра и продолжаются до полуночи. 

Если радиостанция не остановит свое развитие, достаточно скоро мы 

сможем говорить о новом качественном подростковом СМИ с оригинальным 

и соответствующим запросам аудитории контентом, вещающем не менее 12 

часов в сутки. 

 

3.4. ПОДКАСТОВЫЕ И ПОТОКОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ 

 

За исключением описанных выше радиостанций, весь остальной 

контент представляет собой непрерывный аудиопоток, включающий детские 

музыкальные композиции и сказки в различном сочетании этих элементов. 

Выделять каждое интернет-радио, относящееся к данной категории, как 

нечто особенное и значимое мы не считаем целесообразным, так как у них 

слишком много сходных функций и типологических характеристик. Однако в 

данном параграфе мы рассмотрим самые популярные подкастовые и 

потоковые музыкально-развлекательные радиостанции в рамках детского 

интернет-контента. 

1. Радио «Сказки» и радио «Песни» на детском портале «ТЫРНЕТ 

− детский Интернет» 

В эфире Радио «Сказки» звучат произведения этого жанра и 

признанных мастеров-сказочников, и начинающих авторов. Аудиозаписи, 

как правило, совсем свежие. Некоторые произведения прочитаны дикторами 

специально для проекта «Детский Интернет», часть записей воссоздана с 
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виниловых пластинок. На сайте радиостанции есть возможность заказать 

сказку, но совсем нет интерактивного общения со слушателями. 

Радио «Песни» − это постоянный музыкальный поток, в котором песни 

из любимых детских художественных и мультипликационных фильмов 

сменяют друг друга без пауз и перерывов. Многие из этих песен и 

музыкальных сценок знакомы с детства родителям слушателей. Наряду с 

радио «Сказки», эта программа не предоставляет слушателям возможность 

интерактива, нет системы подкастинга, нет архива. 

Отдельно стоит отметить низкое качество современной музыкальной 

продукции для детей с точки зрения смысловой нагрузки текстов. Например, 

в песне «Быть волшебником хочу!» мальчик поет о том, как замечательно 

быть волшебником:  

Мне теперь любое дело 

Сразу будет по плечу. 

Быть обычным надоело, 

Быть волшебником хочу! 

Дальше певец развивает мысль о том, почему же так замечательно 

уметь колдовать: 

Раз − и я директор школы, 

Раз − в машине «Мерседес». 

Если сравнивать смысловую нагрузку советских песен с 

современными, можно выявить трансформацию культивируемых в них 

ценностей: крепкая дружба, семейные традиции, послушание сменяются на 

желание быть начальником в дорогой машине. Большинство современных 

детских музыкальных композиций либо имеют подобные гедонистические 

посылы, либо совсем не имеют смысла, например, популярная сегодня песня 

«Барбарики». 

Данные обстоятельства не могут привести к расцвету названных 

радиостанций. Однако факт их существования в рамках «ТЫРНЕТ − детский 

Интернет» дает им шанс быть услышанными и воспринятыми, так кроме 
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ссылки на интернет-радиостанции, на портале собрана различная полезная и 

качественная информация для детей от 0 до 17 и их родителей, проверенные 

ссылки на другие ресурсы. Радиостанции же представлены здесь 

трансляциями в чистом виде.  

2. «Старое радио» 

Проект «Старое радио», по сути, представляет собой аудиофонд, то 

есть архив записей советских радиопередач. Здесь есть программы, 

рассчитанные на все группы аудитории: сказки и пьесы, записи самых 

известных детских передач, даже целые выпуски «Ровесников» и отрывки из 

них. Данную радиостанцию мы отнесем к типу ретрансляции и архива, здесь 

нет ни прямых эфиров, ни постоянной интерактивной связи со слушателем. 

Стоит отметить, что количество записей постоянно увеличивается. На 

сайте размещена просьба к аудитории присылать аудиоархивы передач, если 

таковые сохранились.  

Плей-лист «Старого радио» компонуется из имеющихся программ из 

расчета 24 или 48 часов. Слушатель может включить сформированный поток 

или открыть любую запись из архива.  

Огромным недостатком данной детской интернет-радиостанции 

является хаотичность, неструктурированность архива. Так, из цикла «Клуб 

знаменитых капитанов» на сайте выложены только 15-20 передач. В 

выпусках «Радионяни» невозможно разобраться: не все записи помечены 

названием урока или хотя бы датой выхода в эфир. Хотя это происходит не 

из-за недобросовестности группы владельцев станции, а по причине 

бессистемности присылаемых материалов. Контент составляют 

радиопостановки, музыкально-литературные композиции, театр у 

микрофона, старые радиоспектакли, оперетты, детские сказки, басни, 

литературные чтения, стихотворения, а также свыше двух с половиной тысяч 

старых музыкальных произведений. С начала 2015 года на сайте «Старого 

радио» есть школьная фонохрестоматия, структурированная и 

упорядоченная, куда входят записи, оцифрованные с пластинок.  
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Заметим, что контент «Старого радио» одобрен РОЦИТ и Центром 

безопасного Интернета в России, кроме того радиостанция является 

участником программы «Детский Интернет», то есть данный ресурс 

рекомендуется к посещению несовершеннолетними пользователями.  

3. «Детские песни» 

Подобный тип радиостанции уже был описан выше, на примере радио 

«Песни» на портале «Тырнет − детский интернет». Принципиальных отличий 

диссертантом обнаружено не было. Радиостанция представляет собой 

непрерывный поток детских песен. 

4. «MAKRADIO Детский хит» 

Радиостанция также относится к типу, описанному выше. Сама о себе 

радиостанция заявляет так: «Makradio Детский Хит. Дети − наше всё. 

Настоящие непоседы и неутомимые исследователи окружающего мира. 

Чтобы им было интереснее учиться, играть и веселиться, мы собрали самые 

заводные песни со всего света, хиты из мультфильмов, кинофильмов и 

лучшие сказки в исполнении талантливых актеров. Makradio Детский Хит. 

Это настоящее детское радио, которое слушают малыши и любят родители». 

Карсивая «визитная карточка» − не достаточное условие для 

уникальности подобных проектов. Как правило, контент у этих радиостанций 

не отличается: песни из советских мультфильмов и кино, современные 

детские композиции. При этом, как уже было указано, данный тип 

радиостанции хоть и популярен, но, скорее всего, будет вытеснен теми, кто 

может себе позволить прямые эфиры, подкаст, создание собственных 

программ. 

5. AGAKIDS 

Радиостанция практически дублирует радио «Песни» на портале 

«ТЫРНЕТ − детский Интернет», «Старое радио» и «Makradio Детский Хит». 

Единственное отличие заключается в том, что данная радиостанция вещает 

также сказки и пьесы. Принцип эфира тот же − составляется большой плей-

лист, который неоднократно воспроизводится на протяжении долгого 
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времени. При желании слушатель может также заказать сказку или песню, 

попросить включить ее в ближайшие эфиры. 

При этом сама станция заявляет о себе так: «Дорогие друзья! Мы 

начали трансляцию нашего детского Интернет радио AGAKIDS. В эфире вы 

услышите любимые детские песни, песни из мультфильмов, сказки и детские 

рассказы. На Детском радио слушателей ждет большое разнообразие передач 

для детей. При создании радио AGAKIDS были предусмотрены все нюансы 

восприятия интернет радио детьми. Целевая аудитория нашего Интернет 

радио: дети 3-7 лет (дошкольники), школьники 7-12 лет, а так же советуем 

послушать и родителям (вспомним наше детство, мы тоже были детьми). 

Наше детское онлайн радио транслируется круглосуточно»
134

. (Оформление 

и пунктуация сохранены). 

Принципиально важной особенностью данного проекта является то, 

что здесь каждый родитель может поучаствовать в записи новой сказки, 

пьесы, рассказать что-либо о своей семье. К сотрудничеству приглашаются 

все желающие, независимо от того, есть ли у них опыт работы на радио. С 

одной стороны, это делает эфир радиостанции более интересным: ребенку 

приятно услышать в эфире голос мамы или папы, поучаствовать в записи 

программы. С другой − для создания качественного контента все-таки 

требуются определенные профессиональные навыки. 

Кроме того, на сайте радиостанции размещен чат для слушателей, 

которые могут общаться неформально. 

6. Радио «DISNEY» 

Основа эфира − музыкальные композиции из мультфильмов, 

созданных одноименной компанией. Самая популярная программа − 

«Любимая музыка Disney»: часовое прослушивание уникальных хитов 

Disney нон-стоп. Самые знаменитые композиции из мультфильмов 

«Русалочка», «Король Лев», «Рапунцель», «Феи», «Мишки Гамми», «Чёрный 

плащ» и многих других.  
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В эфире также звучат информационные выпуски, сообщающие 

последние новости о Disney. Это может быть выход нового или короткие 

истории о создании классического мультфильма, получение премий и наград 

в различных номинациях. 

Радиостанцию можно слушать с любого устройства, подключенного к 

Интернету: компьютера, мобильного телефона, планшета, электронной 

книги, плеера, автомобильной магнитолы. Для этого на сайте есть 

специальные ссылки, направляющие слушателя на аудиопоток того качества, 

которое будет лучше всего восприниматься данным гаджетом. Также есть 

возможность заказа любимой песни в ближайшем эфире. 

Конечно, технически качество звучащих композиций очень высокое. 

Однако данная радиостанция носит рекламный характер. Здесь нет 

развивающих радиопередач, морально-воспитательных интервью, 

интересных ведущих, живого общения с аудиторией. 

7. ВКапусте 

Радиостанцию «ВКапусте» можно назвать архивом. Плей-лист 

слушатель формирует сам, добавляя в него размещенные на сайте записи. 

Отметим принципиальную особенность данного проекта − здесь можно 

послушать не только архив программ, но и выбрать обучающий курс или 

программу. То есть ребенок получает не только развлекательную, но и 

познавательную информацию из различных сфер жизни. 

На сайте радиостанции огромное количество рекламной информации, 

которая не всегда нацелена на детей, например, баннер магазина одежды для 

беременных. Расположение элементов хаотично, неудобно. Скорее всего, 

ребенок без помощи взрослых не сможет разобраться в данном ресурсе. 

На сайте есть раздел «блог», предполагающий публикации интересных 

наблюдений, живое общение на уровне «аудитория-аудитория». Однако на 

данной странице публикуются новости в основном рекламного характера, 

например, «доставка суши на дом. Особенности и история блюда», «лечение 
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алопеции у женщин», «нижнее белье для беременных», «обзор детских 

китайских подгузников» и так далее. 

Таким образом, детское интернет-радио «ВКапусте» предназначено 

скорее для взрослой аудитории: мама собирает плей-лист для малыша, а во 

время прослушивания читает «блог», просматривает рекламные ролики и 

информацию о детских организациях. 

 

*** 

Подводя итог, можно с полной уверенностью сказать, что 

существующее интернет-радио для детей не могут удовлетворить 

информационные и образовательные потребности юной аудитории. 

Диссертантом были отмечены следующие особенности современного 

детского контента: 

1. 80% интернет-радиостанций, позиционирующих себя как детские, 

передают либо только музыкальные композиции, либо только 

развлекательную информацию. Более или менее серьезные и качественные 

передачи, а также прямые эфиры, обнаружены только у двух каналов: 

«Детское радио» и «Радио KIDS FM». 

2. Из 10 самых популярных радиостанций только одна, а именно 

«Радио KIDS FM», позиционирует себя как радио для подростковой и 

юношеской аудитории. При этом не все передачи и прямые эфиры 

соответствуют стандартам качества контента для учащихся средних и 

старших классов. Таким образом, часть аудитории, наиболее восприимчивой 

к материалам СМИ, не получает широкого спектра специализированных 

информационных ресурсов. 

3. Популярными остаются записи советских передач, которые 

регулярно включаются в сетку вещания практически всех обнаруженных 

диссертантом радиостанций, эфир «Старого радио» целиком состоит из них. 

Это, несомненно, свидетельствует об исключительном качестве передач, 

созданных во второй половине XX века. 
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4. Ярко проявляют себя такие особенности интернет-СМИ как 

интерактивность и конвергентность. Часть радиостанций, эфир которых 

полностью состоит из детских песен, общается с аудиторией, как минимум с 

помощью системы заявок на включение в программу любимой музыки. 

Также на сайтах многих радиостанций представлена разнородная 

информация: видеозаписи, мини-игры, ссылки на образовательные порталы, 

рекламные баннеры, картинки. Это делает интернет-странички яркими, 

интересными, привлекательными для аудитории. 

5. Практически на всех сайтах представлена рекламная информация в 

виде баннеров, бегущей строки или флеш-анимированной картинки. На наш 

взгляд, это позитивная тенденция: данная информация не попадает в детский 

эфир, а родителям может пригодиться; также с их помощью радиостанция 

получает финансовую прибыль, благодаря которой и становится возможным 

содержать интернет-радио. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в каталогах Сети можно найти уже тысячи 

профессиональных радиостанций − как собственно Net-станций, так и 

сетевых версий эфирного радио. Это говорит о том, что вещатели видят в 

интернет-СМИ одну из перспективных технологических новинок. Интернет-

вещание как альтернативный способ трансляции обеспечивает приём передач 

во всех странах мира. Однако, несмотря на это, интернет-радиовещание 

остается малоизученной областью. Проблемы взаимодействия радиовещания 

и Интернета по причине недолговременного его существования на данный 

момент пока не освещаются в должной мере в научной литературе. Однако, 

как специалисты в области теории журналистики, так и журналисты-

практики всегда охотно обсуждают вопросы о конвергировании 

радиовещания и связанных с этим процессом аспектах его 

функционирования. 

В первой главе мы рассмотрели особенности каждой группы 

аудитории, от малышей до старших школьников. Мы обработали более 25 

источников по детской психологии, включая статьи, посвященные 

возрастному дифференцированию детских СМИ. Однако, на наш взгляд, 

современный контент детского интернет-радио не учитывает эту специфику. 

Единственное различие редакции видят в том, что для малышей передачу 

ведут герои с именами Веселый Вася или Клепа со стилизованными под 

детские голосами. 

В результате анализа социологических опросов было выявлено, что 

дети и подростки хотят получать важную для себя информацию из СМИ, 

однако существующих источников явно недостаточно. В поисках ответов на 

интересующие вопросы, ребенок пытается изучать СМИ для взрослой 

аудитории, порой получая недостоверную и вредную информацию. Родители 

не прививают детям культуру медиапотребления, школьным учителям на это 

не хватает времени. 
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При этом потенциальная аудитория детского интернет-радио огромна. 

По результатам проведенного среди воронежских школьников опроса, 95% 

детей выходит в Интернет. При этом только 3% опрошенных смогли 

сформулировать названия посещаемых ресурсов. Основная масса путает 

понятия «поисковая система», «поисковый запрос», «сайт», «социальная 

сеть». Таким образом, целевая аудитория детского интерне-радио не в 

состоянии найти качественные ресурсы благодаря низкой пользовательской 

культуре. Выходом из сложившейся ситуации диссертант видит в развитии 

системы медиаобразования и усилении контроля за детскими СМИ со 

стороны государства и общественных организаций. 

Во второй главе мы рассмотрели жанры, в которых выходили 

советские детские радиопередачи. Как выяснилось, большинство из них 

успешно существовало в эфирном радио, однако современное радиовещание 

не может похвастаться успешным воплощением всех из них. Так, ток-шоу 

прочно заняло свое место, а вот репортажи практически исчезли из эфиров. 

Хотя интернет-радио предоставляет все возможности для выпуска передач в 

самых различных жанрах. Мы считаем, что при должной поддержке со 

стороны государства и крупных финансовых компаний, в Интернете рано 

или поздно появятся радиостанции с действительно качественным и 

разнообразным детским контентом. 

В качестве основных элементов детского радиовещания мы указали 

манеру поведения ведущего, игру и игровые элементы, а также 

радиодраматургию. Технические возможности современного радио 

практически неограниченны. С появлением компьютера отпала 

необходимость перезаписывать определенным образом движущуюся пленку 

(медленно − густой бас, быстрее − тоненький фальцет), вырезать и склевать 

куски при монтаже. Все это делается одним кликом «мышки». Однако 

исследователи и авторы в ответ на предложения сделать для детей что-то 

новое и интересное, постоянно сталкиваются с проблемами «затратности»: 

хорошие передачи всегда оказываются слишком дорогими, а потому − 
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неприемлемыми для инвесторов. Организация викторины или конкурса, 

домашнее задание, предложение продолжить рассказ потребуют от 

редакторов и ведущих программы необходимости разбирать детские письма, 

оценивать их, выбирать лучшие. Это увеличит расходы радиостанции, ведь 

сотрудникам необходимо будет оплатить дополнительное рабочее время. 

Гораздо легче сделать «Музыкальный привет» − задать позвонившему 

ребенку несколько вопросов и поставить в эфире заказанную им песню. 

Многие радиостанции исключают даже такой, наиболее дешевый и легкий, 

интерактив. 

Советское радиовещание постоянно предлагало юным слушателям 

новые программы, новых ведущих. Даже повторение «Клуба знаменитых 

капитанов» не было навязчивым: прошло несколько лет и те, кто уже знаком 

с этой передачей, выросли. Для подросшего поколения каждая передача 

звучала как новая. Современные интернет-радиостанции чаще всего 

составляют эфир из уже «заезженных» детских песен, музыкальных 

композиций, пьес и радиоспектаклей. 

В третьей главе, проанализировав существующие сегодня детские 

интенет-радиостанции, мы выяснили, что более половины из них, 

позиционирующих себя как детские, передают либо исключительно 

музыкальные композиции, либо развлекательную информацию. Более или 

менее серьезные и качественные передачи, а также прямые эфиры, 

обнаружены только у двух каналов: «Детское радио» и «Радио KIDS FM». 

Не охвачены все возрастные группы аудитории. Из 10 самых 

популярных радиостанций только одна, а именно «Радио KIDS FM», 

позиционирует себя как радио для подростковой и юношеской аудитории, 

также несколько передач «Детского радио» ориентируется на учащихся 

средних и старших классов. При этом не все передачи и прямые эфиры 

соответствуют стандартам качества контента для подростков. 

Дошкольникам, младшим и средним школьникам предлагается либо 

музыкальная радиостанция, в эфире которой звучат уже надоевшие песенки, 
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либо «Детское радио», также не дотягивающее до качества советского 

радиовещания. 

 На сайтах радиостанций часто появляется рекламная информация, 

мини-игры, флеш-анимированные картинки, что делает странички яркими, 

привлекательными. Однако не всегда информация, содержащаяся в баннерах 

пригодна для юной аудитории, например, радиостанция «ВКапусте» 

рекламирует не только новые игрушки, но и нижнее белье, доставку суши, 

лекарство от облысения. 

Мы считаем, что низкое качество интернет-радио для детей, связано с 

новизной самого явления. Данная мысль подтверждается радиостанцией 

«KIDS-FM», развитие которой мы наблюдали в ходе исследования. За три 

года качество и количество контента значительно выросло, расширилось 

наполнение сайта. 

 Само явление интернет-радио, по нашему мнению, в недалеком 

будущем достигнет своего апогея и затмит спутниковое и местное цифровое 

радиовещание, то же прогнозируют эксперты. 

Для этого существует масса предпосылок: 

– Радио является самым мобильным средством массовой информации, 

принцип интерактивности заложен в самой его сути. Развитие 

коммуникационных технологий позволило использовать преимущества 

мобильной связи (sms-сообщения), компьютерные технологии (icq и другие 

форматы коммуникации). Медиаконвергенция во многом способствовала 

расширению арсенала средств обратной связи. Размещая сайты в Сети, 

современные станции в полной мере пользуются возможностями общения со 

слушателями, предлагая пользователям такие сервисы, как доски 

объявлений, форумы, гостевые книги, использование электронной почты 

(для асинхронной, отсроченной связи), а также чаты, электронные пейджеры 

и другие онлайн-коммуникаторы (для связи в реальном времени). 

– Говоря об интерактивности современного интернет-радиовещания, 

стоит особо отметить, то, что именно конвергенция стала причиной 
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возникновения новых коммуникативных связей, формируемых СМИ. В 

рамках традиционной радиокоммуникации имеют место отношения 

«слушатель–ведущий» и «ведущий–слушатель». Благодаря новым 

информационно-коммуникационным технологиям становятся возможными 

новые связи, не свойственные радио ранее − коммуникация типа 

«слушатель–слушатель», которая помогает консолидировать аудиторию 

радиостанции с учётом вкусов и пристрастий слушателей, а интернет-

технологии делают коммуникацию трансграничной. 

– При переходе в режим интернет-вещания возможна визуализация 

передаваемой информации. На сайтах радиостанций в Интернете 

располагаются не только аудиофайлы программ, но нередко также и их 

текстовой аналог, который может быть либо точной стенограммой передач, 

либо представлять собой их видоизмененную версию с целью удобства 

восприятия. Так, на сайте «Детского радио» есть не только архив 

радиопрограмм, но и видеоархив, содержащий записи с концертов и акций, 

организованных радиостанцией или ее основным спонсором «Газпромом». 

Обобщая результаты нашего исследования, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. Дети и подростки хотят получать важную и полезную информацию из 

СМИ, однако родители и школьные учителя либо совсем не занимаются 

медиаобразованием, либо делают это хаотично, бессистемно. Кроме того, 

доступ целевой аудитории к интернет-радио, равно как к любому другому 

сетевому СМИ, напрямую зависит от грамотности использования 

школьниками ресурсов Интернета. Социологическое исследование, 

проведенное нами в 2012 году, показало очень низкий уровень 

пользовательской культуры, следовательно, подавляющая часть целевой 

аудитории интернет-радиостанций для детей не может найти нужные 

ресурсы в Сети. 

2. Значит, для того, чтобы потенциальная аудитория перешла в разряд 

реальной, необходимо научить детей пользоваться Интернетом, то есть 
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ввести медиаобразование как спецкурс или обязательный предмет для 

изучения в школе. Сегодня в эфир выходят как минимум 2 качественные 

интернет-радиостанции: «Детское радио» и «KIDS-FM». В контенте этих 

ресурсов содержатся разговорные, игровые, драматизированные передачи, 

рассчитанные на аудиторию с дошкольного и до старшего школьного 

возраста. Конечно, качество структурно-содержательных компонентов 

современных радиостанций в Сети значительно ниже, чем у союзного 

детского радио. Однако мы считаем, что повышение квалификации 

создателей передач − вопрос времени, ведь само явление интернет-радио 

достаточно ново. 

3. В ходе исследования мы выявили, что жанровая палитра современных 

радиостанций в Сети недостаточно широка для удовлетворения 

информационных потребностей и запросов юной аудитории. В эфире 

превалируют разговорные передачи различного качества и 

продолжительности, а также всевозможный музыкально-развлекательный 

контент. Игровые элементы в создании оригинальных радиопередач 

использует только «Детское радио», и только эта станция вещает 

драматургические произведения, часто изготовленные творческим 

коллективом редакции и приглашенными актерами. Поведение ведущих 

также не всегда соответствует нормам детского радиовещания, особенно у 

«KIDS-FM», где часто в студии находятся только подростки, вещающие без 

помощи и подсказок взрослых. Однако некоторое отступление от правил 

часто идет на пользу этой радиостанции: целевая аудитория получает 

достаточно личностные, близкие ей по духу эфиры, где она с удовольствием 

участвует в конкурсах, розыгрышах и обсуждениях. 

4. В нашем исследовании мы не раз замечали, что качество советского 

детского радиовещания значительно превосходит современный контент. 

Лучшая часть современных станций старается использовать опыт 

предшественников. Но это удается далеко не всегда. Основная часть 

преемственности заключается в том, что используются «брендовые» 
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названия передач («В стране литературных героев», «Музыкальная 

шкатулка» на «Детском радио»). Также часто вещаются перекупленные 

выпуски передач, созданных на союзном радио. Эфир «Старого радио» для 

детей состоит целиком из записей, причем авторские права не соблюдаются. 

Хотя сейчас начинают создаваться передачи, приближающиеся к качеству 

прошлого периода: «Мальчик со шпагой» на «Детском радио», «Один день 

из жизни» с Владом Красавиным на «KIDS-FM». Мы считаем, что это только 

начало и детское интернет-радио в создании контента идет по пути 

творческого и профессионального роста. 

5. В ходе теоретического изучения моделей и видов детских 

радиостанций в Сети, мы привели несколько классификаций по данному 

вопросу. Однако наиболее удачное разделение представлено в книге «Ключи 

к эфиру. Часть 2»
135

: визитная карточка, ретрансляция, трансляция, сайт-

архив, подкастинг, сайт-лента новостей, сайт как средство коммуникации, 

сногофункциональный сайт радио, портал. 

6. В ходе практического контент-анализа интернет-радиостанций для 

детей, мы выявили, что в большинстве своем они представлены в Сети 

визитной карточкой («KIDS-FM»), трансляцией (радио «Сказки» и радио 

«Песни» на портале ТЫРНЕТ − детский Интернет), сайтом-архивом («Старое 

радио») и порталом («Детское радио»). Также мы выяснили, что все 

радиостанции в совокупности не удовлетворяют информационных запросов 

и потребностей аудитории. Так, остро не хватает передач, где бы открыто 

обсуждались острые проблемы подростков, как это было в «Ровесниках». На 

«Детском радио» существует передача «Неигрушка», где идет диалог со 

слушателями по волнующим вопросам, однако глубина и степень 

проработанности проблем недостаточны для полноценного ответа. В эфире 

подросткового радио «KIDS-FM» чаще обсуждаются новости из мира шоу-

бизнеса, личной жизни звезд, рассказывается о модных новинках, 
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спортивных соревнованиях. Однако некоторые передачи неплохо 

ориентируют подростков в современных профессиях, рассказывают о них, 

приглашают к беседе специалистов из различных сфер. 

Основная проблема детского интернет-радио, с точки зрения 

диссертанта, заключается в том, что нет единого регулирующего органа ни 

со стороны государства, ни со стороны общественных организаций. Об этом 

говорят многие исследователи, например, Р. М. Ивакин: «Социальная 

деятельность пользователей инфокоммуникационных технологий в возрасте 

14-18 лет практически не регулируется ни одной из официально принятых в 

российской информационной сфере норм, поскольку не попадает под их 

действие. Вследствие чего в круг лиц, совершающих девиантные поступки в 

анализируемой области вовлекаются все новые и новые члены. Усугубляется 

данная тенденция тем, что зачастую действиями подростков руководят более 

взрослые и опытные социально опасные граждане»
136

. 

В целом, можно сделать вывод, что детское интернет-радио как особый 

тип детского СМИ предоставляет огромные возможности для создания 

обширного вещательного контента без крупных материальных затрат, 

конкурсов на частоту вещания. Однако деятельность радиостанций должна 

регулироваться с помощью законодательных актов и внимания со стороны 

общественных организаций. Мы надеемся, что государство вспомнит о 

подрастающем поколении и обратит внимание на содержание детских СМИ, 

в том числе детского интернет-радио. Ведь воспитание грамотных, 

любознательных, патриотично настроенных граждан − основа процветания в 

будущем родной страны. 
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