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АННОТАЦИЯ 

Александрова А.А. Особенности 

создания телерадиопрограмм для детей 

младшего возраста. – Челябинск: 

ЮУрГУ, СГ-411, 2018. – 89 с., 

библиогр. список – 40 наим., 

презентация. 

 

Ключевые слова: телевидение, радиовещание, детские программы, канал, 

жанр. 

Объект исследования: деятельность российского телевидения и 

радиовещания, предназначенная для детей младшего возраста. 

Предмет исследования: выпуски телепрограмм «С добрым утром, малыши!» 

и «Спокойной ночи, малыши!» телеканала «Карусель» и передачи радиостанции 

«Детское радио».  

Цель исследования: выявить особенности создания телерадиопрограмм для 

детей младшего возраста. На основе полученных данных разработать концепцию 

авторской теле-и радиопрограммы на базе ТРК «ЮУРГУ ТВ» и «Радио ЮУрГУ». 

Задачи работы: 

1. Изучить историю становления и развития телевидения и радиовещания, 

появления детских каналов и передач; 

2. Определить специфику программ для детей младшего возраста на 

современном российском телевидении; 

3. Определить жанрово-функциональные аспекты радиопередач для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

4. Проанализировать особенности создания телепрограмм для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на примере программ «С добрым 

утром, малыши!» и «Спокойной ночи,  малыши!» телеканала «Карусель»; 

5. Выявить особенности создания радиопрограмм для детей дошкольного 

младшего школьного возраста на примере передач радиостанции «Детское 

радио»; 



2 
 

6. Разработать концепцию авторской программы теле-и радиопередачи для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста на базе ТРК «ЮУрГУ-ТВ» и 

«Радио ЮУрГУ». 

Новизна дипломной работы заключается в заключается в том, что  в данной 

квалификационной работе предпринята попытка изучить практическую сторону 

подготовки телерадиопрограмм для детей младшего возраста на примерах 

российских детских программ «Спокойной ночи малыши!» и «С добрым утром, 

малыши!» телеканала «Карусель»  и радиостанции «Детское радио» и разработать 

концепцию авторской теле-и радиопрограммы для детей младшего возраста на 

базе ТРК «ЮУрГУ-ТВ» и «Радио ЮУрГУ».   

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем в области программного наполнения детского телевидения и 

радиовещания. 

Работа может представлять интерес для: медиа специалистов и 

журналистов, создающих телепрограммы и радиопередачи для детей младшего 

возраста,   родителей детей младшего возраста. 
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ANNOTATION 

 

Alexandrova A.A. Features of creation of 

teleradio programs for children of younger 

age. – Chelyabinsk: SUSU, SG-411, 2018. 

– 89 pages, bibliography – the 40th 

hiring., presentation. 

 

Keywords: television, broadcasting, children's programs, channel, genre. 

The object of research paper is: the activity of the Russian television and 

broadcasting intended for children of younger age. 

The subject of research paper is: releases of TV programs «Good morning, kids!» 

and «Good night, kids!» «Karusel TV» channel and transfer of «Children's Radio» radio 

station.  

Goal of research paper is: to study features of creation of teleradio programs for 

children of younger age. On the basis of the obtained data to develop the concept of an 

author's TV and radio program on the basis of  Broadcasting Company of «SUSU TV» 

and «Radio SUSU». 

Tasks of research paper is: 

1. To study history of formation and development of television and broadcasting, 

emergence of children's channels and transfers; 

2. To define specifics of programs for children of younger age on modern Russian 

television; 

3. To define genre and functional aspects of broadcasts for children of preschool and 

younger school age; 

4. To analyse features of creation of TV programs for children of preschool and 

younger school age on the example of the programs «Good Morning, Kids!» and «Good 

Night, Kids!» of «Karusel TV» channel; 

5. To reveal features of creation of radio programs for children of preschool younger 

school age on the example of transfers of Children's Radio radio station; 
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6. To develop the concept of the author's program TV and broadcasts for children of 

preschool and younger school age on the basis of Broadcasting Company of «SUSU 

TV» and «Radio SUSU». 

The novelty of research paper is:  the thesis consists in is that in this qualification 

work an attempt to study a practical side of preparation of teleradio programs for 

children of younger age on examples of the Russian children's programs «Good Night 

Kids!» and «Good Morning, Kids!» of «Karusel TV» channel and «Children's Radio» 

radio station is made and to develop the concept of an author's TV and radio program 

for children of younger age on the basis of Broadcasting Company of «SUSU-TV» and 

«Radio SUSU».   

The results of research paper is:  work is focused on the solution of current 

problems in the field of program filling of children's television and broadcasting. 

The research paper may be of interest to  media of the experts and journalists 

creating TV programs and broadcasts for children of younger age, parents of children of 

younger age. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время на отечественном телевидении не так много программ, 

рассчитанных на детскую аудиторию. Согласно правилам лицензирования 

телевидения, установленным Федеральной комиссией по телерадиовещанию, 

доля детских телепрограмм должна составлять минимум 7–10% от эфирного 

времени. Но, ни один из центральных российских телеканалов не соответствует 

этому требованию1.  Среди частных телерадиокомпаний есть такие, которые 

интегрируют детей в коммуникационное пространство. («Карусель», «Disney», 

«Cartoon Network», «Nickelodeon», «Детский мир» и т.д.). Под коммуникативным 

пространством понимается совокупность сфер общения, в которых языковая 

личность может реализовать свое речевое намерение в соответствии с принятыми 

в данном социуме правилами и нормами общения. Термин получил 

распространение в исследованиях по культурологии и лингвокультурологии2. Они 

транслируют мультипликационные картины, а также передачи, направленные на 

развитие логико-понятийного аппарата и образного мышления ребенка, но 

отходят от канонических задач телевидения – что это за задачи, предназначенного 

для детей младшего возраста.  К ним относятся: патриотическое воспитание, 

образование, повторение школьной программы, расширение кругозора ребенка. 

Актуальность нашего исследования заключается в необходимости увеличения 

доли детского контента (образовательных и развлекательных телепередач для 

детей дошкольной и младшего школьного возраста) на обязательных 

общедоступных телеканалах за счет новых оригинальных телепрограмм, опираясь 

на опыт программного наполнения «Детского радио»3. Так как данная 

радиостанция стремится в простой и доступной форме рассказать дошкольнику об 

окружающем мире, дать детям первые элементарные сведения о различных 

                                                           
1 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 N 2124-1, ред. от 25.12.2008 
2 Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). — М.: Издательство 

ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009. 
3Щербак Т. В. Разработка концепции современных передач для детей / Т. В. Щербак // Журналистика, реклама 

и СО: новые подходы: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 12-13 нояб. 2002 г. − Воронеж: ВГУ, 2002. − С. 186-

190. 
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предметах, явлениях, событиях. Также для детей младшего школьного возраста 

программное наполнение  радиостанции «Детское радио» тесно связано с 

программами школьного обучения и воспитания. Оно помогает расширять и 

углублять знания, которые дети получают в школе, развивать их пытливость и 

любознательность. 

Степень научной разработки проблемы. Специфика телевидения и его 

функциональная направленность неоднократно исследовались теоретиками и 

практиками телевизионной журналистики. Например, в учебнике Г.В. Кузнецова, 

В.Л. Цвика, А.Я. Юровского «Телевизионная журналистика»1 раскрываются такие 

темы: телевидение и общество, жанры телевизионной журналистики. В учебнике 

«Радиожурналистика» под редакцией А.А. Шереля внимание уделяется функциям 

радиожурналистики2. В статье «Особенности работы радиожурналиста»  

Е.С. Долгина и К.А. Путенихина подчеркнута важность технического аспекта 

радиовещания. Но при всем многообразии трудов на данную, нет теоретиков и 

практиков в области сравнительного анализа программного наполнения 

«Детского радио» и отечественных телеканалов, предназначенных для детей 

младшего возраста. В отчете «Телевидение детям» под редакцией  

Е.Л. Вартановой3 изучается вопрос детского контента на государственных 

каналах.  

Объект исследования: деятельность российского телевидения и радиовещания, 

предназначенное для детей младшего возраста. 

Предмет исследования: выпуски телепрограмм «Спокойной ночи малыши!» и 

«С добрым утром, малыши!» телеканала «Карусель», и радиопередач «Детского 

радио». 

Цель исследования: выявить особенности создания телерадиопрограмм для 

детей младшего возраста. На основе полученных данных разработать концепцию 

авторской теле-и радиопрограммы на базе ТРК «ЮУРГУ ТВ» и «Радио ЮУрГУ». 

                                                           
1Телевизионная журналистика / Г.В Кузнецов и др.. – М.: Высшая школа, 2002. 
2 Радиожурналистика: учебник / под ред. А. А. Шереля. − М.: МГУ, 2000. − 480 с. 
3Монография / И.А. Полуэхтова, М.Е. Аникина, А.В. Вырковский, А.А. Гладкова и др.под ред. Вартановой — 

М.: Ромпечать, 2013. — 80 с. 
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Задачи работы: 

1. Изучить историю становления и развития телевидения и радиовещания, 

появления детских каналов и передач;  

2. Определить специфику программ для детей младшего возраста на 

современном российском телевидении 

3. Определить жанрово-функциональные аспекты радиопередач для детей 

младшего возраста; 

4. Проанализировать особенности создания телепрограмм «Спокойной ночи 

малыши!» и «С добрым утром, малыши!» телеканала «Карусель»; 

5. Выявить особенности создания радиопрограмм для детей младшего возраста 

на примере радиостанции «Детское радио»; 

6. Разработать концепцию авторской программы теле и радиопередачи для 

детей младшего возраста на базе ТРК «ЮУрГУ-ТВ» и «Радио ЮУрГУ». 

Методы исследования: теоретические. Повествование используется в первых 

трех параграфах. Эмпирические. Наблюдение и анализ присутствуют во 2 

параграфах второй главы.  

Эмпирическая база ВКР: 1) выпуски программ «Спокойной ночи малыши!» 

и «С добрым утром, малыши!» телеканала «Карусель» в период от 01.11.2017 до 

01.06.2018; 

2) Выпуски передач радиостанции «Детское радио» в период от 01.11.2017 до 

01.06.2018. 

Научная новизна работы заключается в том, что  в данной 

квалификационной работе предпринята попытка изучить практическую сторону 

подготовки телерадиопрограмм для детей младшего возраста на примерах 

российских детских программ «Спокойной ночи малыши!» и «С добрым утром, 

малыши!» телеканала «Карусель»  и радиостанции «Детское радио» и разработать 

концепцию авторской теле-и радиопрограммы для детей младшего возраста на 

базе ТРК «ЮУрГУ-ТВ» и «Радио ЮУрГУ».   
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Практическая и теоретическая значимость заключается в том, что данная 

работа может быть использована для работы медиаспециалистов и журналистов, 

создающих телепрограммы и радиопередачи для детей младшего возраста. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 глав, 

которые включают в себя по 3 параграфа, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

Во введение раскрыта актуальность, определены объект, предмет, цель, 

задачи, методы исследования, новизна, а также практическая и теоретическая 

значимость работы. 

В первой главе изучаются этапы становления и развитие телевидения и 

радиовещания  для детей младшего возраста, определяется специфика программ 

для детей младшего возраста на современном российском телевидении; 

выявляются жанрово-функциональный аспект радиопередач для детей младшего 

возраста. Во второй главе проводится анализ особенностей создания 

телепрограмм для детей младшего возраста на примере программ «Спокойной 

ночи малыши!» и «С добрым утром, малыши!» телеканала «Карусель»  и 

особенностей создания радиопрограмм для детей младшего возраста на примере 

радиостанции «Детское радио»; создается концепция авторской программы теле и 

радиопередачи для детей младшего возраста на базе ТРК «ЮУрГУ-ТВ» и «Радио 

ЮУрГУ». 
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1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ, 

ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Становление и развитие телевидения для детей младшего возраста 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению этапов становления российского 

телевидения для детей младшего возраста, следует дать определение такому 

понятию как детское телевидение. Профессор кафедры тележурналистики 

Академии медиаиндустрии Вилен Васильевич Егоров определяет его как 

«систему направленных телепрограмм, адресованных самому юному поколению 

зрителей  дошкольного, школьного, подросткового и юношеского возраста. Цель 

таких программ – всестороннее воспитание и образование детей и юношества. По 

жанрам и формам детское телевидение весьма многообразно: сказки, 

публицистические программы, приключенческие, научно-фантастические, 

научно-популярные фильмы, викторины, конкурсы, мультфильмы»1.  Другое 

определение дает директор киношколы «ШАГ» Антон Ломоносов: «ТВ для  

детей – это фильмы-сказки, фильмы-истории для ребят, на примере которых 

подрастающее поколение в значительной степени формирует свои этические 

нормы, взгляд на жизнь, нравственные и духовные позиции, просто черпает 

знания».  Эксперт Государственной Думы по детскому телевидению, Анна 

Геннадиевна Коготько утверждает, что главные задачи современного 

телевещания заключаются в «ориентации подрастающего поколения на ценности 

отечественной культуры, формирование у него любви к Родине, ее прошлому, 

привитие детям чувства гордости за свою страну, уважение к языку и народным 

традициям». К основным функциям детского телевидения Анна Геннадиевна 

относит культурно-просветительскую и воспитательно-образовательную, в 

меньшей мере говоря о развлекательном аспекте. По ее словам, последняя 

упомянутая функции необходима для поднятия настроения и мотивации детей, 

                                                           
1 Терминологический словарь телевидения: Основные понятия и комментарии / Ин-т повыш. квалификации 

работников телевидения и радиовещания ФСТР. - 3-е изд., доп. - М., 1997. - С. 43. 
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тогда как первые две позволят младшим зрителям усвоить нормы общественного 

поведения, закрепить знания, полученные в школе, а также расширить свой 

кругозор. Приведенные характеристики, цели и задачи были описаны 

исследователями на современном этапе развития отечественного детского 

телевидения. Теперь же мы обратимся к истокам возникновения детского 

направления в телевидении и рассмотрим этапы его формирования. 

Историю детского телевидения можно разделить на 5 этапов:  

I. Начальный период (1930-1950 гг.) – подготовка отдельных праздничных, 

развлекательных программ для детей;  

II. Период становления (1960-е гг.) – выработка концепций систематического 

вещания для детей;  

III. Период подъема (1970-е – первая половина 1980-х) – массовое 

производство детских программ просветительского, образовательного, 

идеологического, развлекательного характера, создание сети национальных 

студий;  

IV. Период перестройки телевидения до его кризиса (середина 1980-х – конец 

1990-х) – создание циклов дискуссионных программ детей и юношества, резкий 

спад телевизионного производства, потеря им приоритетного места.  

V. С 1999 года начался период специализированных детских каналов, 

произошла интеграция некоторых из них в федеральный детский канал 

«Карусель». 

I. Начальный период (1930-1950 гг.) 

Телевидение для детей младшего возраста в России насчитывает более 70 лет. 

Начало становление детского телевизионного направления дал Ленинградский 

телецентр. Согласно записям в регистрационной тетради уже в 1938-1939 годах 

работники Ленинградской студии выпускали пробные передачи, 

ориентированные на детскую аудиторию. К таким передачам относится первый 

телевизионный журнал «Телевизор», состоявший из разных игровых и 

документальных «страниц». Еще одной передачей для детей, появившейся в 
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довоенное время, 30 мая 1939 года, была «Веселая эстрада». В 1939-40 годах в 

эфир выходила научно-популярная серийная постановка «Путешествие доктора 

Бабера», тогда же предпринимались попытки телевизионных балетных 

постановок для детей («Худо береженая дочь») и оперы («Зайкин дом»). 

Регулярное телевидение для детей младшего возраста начиналось как сборные 

программы, включавшие выступления писателей, композиторов и известных 

артистов. Воскресный блок иногда дополнялся телепостановками или 

художественными фильмами для ребят. Согласно сохранившимся свидетельствам 

уже в это время осуществлялся дифференцированный подход к аудитории: 

детская программа подразделялась на отделения в зависимости от возраста 

зрителя. Предпринимались попытки соотносить тематику и содержание передач с 

кругом интересов и возможностей той или иной возрастной группы. В те же годы 

предпринимались первые попытки управлять вниманием детей младшего 

возраста: в передачах стали появляться ведущие и комментаторы. 

Как и в довоенные годы, вещание в основном включало в себя показы 

анимационных и художественных фильмов, трансляции спектаклей и 

представлений. Кстати, эта традиция демонстрировать экранизации и 

мультфильмы как бесспорно детские жанры осталась до сих пор. В целом 

телевидение для детей этого периода можно считать экспериментальным. Только 

к середине 1950-х годов стала определяться специфика этого направления. 

Распространенным жанром детского телевещания в первой половине 1950-х 

годов было телевыступление. Оно, как правило, предшествовало показу 

художественного фильма или театральной постановки. Впоследствии с 

увеличением количества программ, появлением их новых форм подобные 

монологи исчезли из эфира. Функцию управления внимания детей на экране 

стали выполнять ведущие. 

С самого зарождения детского вещания в нашей стране определилась его 

специфика: приоритет отдается воспитательным и образовательным функциям. 

Большое внимание уделялось творческому развитию детей и расширению их 
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кругозора. Среди знаковых проектов этого периода стоит назвать тележурнал 

«Юный пионер», первый номер которого вышел на экраны 6 сентября 1951 года. 

Впоследствии тележурнал стал одной из самых распространенных форм 

телепередач для юных зрителей. С января 1952 года он появлялся в эфире 

регулярно, один раз в месяц. В его рубриках рассказывалось о профессиях и 

музыкальных инструментах, встречах с известными людьми, отдельные разделы 

были посвящены технике, науке, физкультуре и спорту. «Страничка» под 

названием «Занимательная математика» предлагала школьникам самостоятельно 

решать задачи повышенного уровня сложности и присылать ответы в редакцию. 

Разбор правильных ответов позволил быстро наладить обратную связь, и скоро 

вслед за «Занимательной математикой» появилась «Занимательная физика». 

 В 1955 году была создана Главная редакция телевизионных программ для 

детей, были увеличены объем эфирного времени и штаты сотрудников. В это 

время возникает тенденция к систематизации детского вещания. На телеэкране 

появляются первые циклы передач. Периодичность позволила детским 

программам завоевать устойчивую аудиторию. Это был хороший мнемический 

ход: повторение позволяло закрепить знания. 

II. Период становления (1960-е гг.)  

Развитие детского телевидения в 1960-е годы оказалось в сильной зависимости 

от постановлений ЦК КПСС, в которых указывались основные недостатки 

вещания и четко определялись основные творческие и организационные задачи. 

«С 1960-61 гг. должна быть обеспечена передача всеми студиями телевидения 

программ для детей в объеме не менее одного часа в день. Уделять особое 

внимание в программах развитию трудовых навыков, инициативы, 

самодеятельности, любознательности детей, вовлечению их в разнообразные 

общественно-полезные дела, в коллективы юных техников, натуралистов, 

спортсменов». 

На фоне увеличения эфирного времени, отводимого на детское телевидение, 

расширяется и углубляется тематика детских программ, продолжается поиск 
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актуальной для каждого возраста формы подачи материала. При разработке новых 

и улучшении уже существующих передач их создателями учитываются 

рекомендации педагогов и психологов. Эфирная сетка составляется с учетом 

режима дня и традиций организации детского досуга. 

Проникновение идеологии в детские передачи не затронуло программ для 

дошкольников и младших школьников. Среди знаковых программ этого периода 

стоит упомянуть знаменитую программу «Спокойной ночи, малыши!». Ее первый 

выход в эфир состоялся 1 сентября 1964 года. Идею создать десятиминутную 

программу для детей, которую те бы смотрели перед сном, привезла из Германии 

Валентина Федотова. В то время она была главным редактором детских и 

молодежных передач Центрального телевидения. Первое время в передаче не 

было кукольных персонажей. Позднее появились Шустрик и Мямлик. Зайца 

Степашку до 1968-го года звали Тепой. Так как драматургия выпуска 

предполагала конфликт между героями, в скором времени к положительному 

Степашке добавились хулиган Хрюша и во всем сомневающийся Филя. Ведущие 

выступали в качестве советчиков и арбитров. Первоначально в программе 

работали взрослые ведущие.  

Классическая передача представляла собой небольшой эпизод из жизни 

кукольных персонажей и мультипликационный фильм, который служил 

иллюстрацией разыгранной сценки. Формат передачи не был статичным и с 

годами прошел несколько модификаций. Цикл передач «Тетя Валя рассказывает» 

был посвящен рассказам о животном и растительном мирах. «Иванушкины 

сказки» показывали маленьким зрителям инсценировки литературных 

произведений. Долгие годы «Спокойной ночи, малыши» появлялись в эфире с 

20:45 до 21:00, что совпадало с ритуалом подготовки детей ко сну: чтением книг, 

бесед с ребенком. Это пример того, как телевидение заменяло родителей, 

«помогало» им растить детей. Известно также, что родители смотрели 

«Спокойной ночи, малыши!» вместе со своими детьми. В сетке вещания следом 

шла не менее популярная на протяжении многих лет информационно-
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аналитическая программа «Время». Таким образом, сетка вещания учитывала 

интересы всех членов семьи и в условиях одноканального вещания 

способствовала их единству. 

Также в 1960-е укрепляют свои позиции телевизионные передачи о спорте для 

детей. Первопроходцем в этом жанре стала «Школа начинающего спортсмена». 

Каждый выпуск этой программы рассказывал об определенном виде спорта. При 

этом формат программы не оставался статичным: это мог быть и 

комментированный репортаж, и беседа или интервью. 

Детское телевидение этого периода по-прежнему уделяло много внимания 

творческому развитию ребенка и привитию художественного вкуса. Продолжал 

развиваться детский телевизионный театр, спектакли показывались еженедельно 

по субботам. В эфир выходили журналы об изобразительном искусстве «Радуга» 

и «Холст», был создан цикл о детском кино «Друг-волшебник», появились 

журналы о музыке «Жаворонок» и «Необыкновенный ключ». 

III. Период подъема (1970-е – первая половина 1980-х)  

Период с начала 1970-х до середины 1980-х годов можно назвать периодом 

подъема отечественного детского телевещания. Количество передач для детей 

младшего возраста, которые показывались на телеэкране, было наибольшим по 

сравнению с другими периодами развития отечественного телевидения.  

По сравнению с предыдущим периодом наблюдается более 

дифференцированный подход в отношении телевещания для дошкольников: 

согласно сетке, в эфир выходили передачи для детей с 4 лет, детей с 5 лет и 

дошкольников с 6 лет. 

Телевещание для детей в 1970-1980-е годы отличалось широким жанровым 

спектром и количеством используемых экранных форм. В жанровом репертуаре 

тех лет можно было найти выступление, очерк, беседу, обозрение, журнал, 

телепостановку, развлекательное представление. 

Основными задачами вещания для детей были художественное и этическое 

воспитание. Отдельное внимание уделялось взращиванию патриотических чувств 
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и чувства интернационализма. Истории и культуре народов, живущих на 

территории СССР, посвящались как отдельные передачи, так и телевизионные 

циклы. Этому способствовала хорошо отлаженная система интернационального 

телевидения. 

Новым форматом передач для детей стали многосерийные спектакли, 

инсценировки произведений советской и зарубежной литературы. Накопленный 

опыт свидетельствовал, что для поддержания размера аудитории лучше всего 

подходят передачи «с продолжением». Во многих передачах тех лет 

присутствовал повторяющийся образ – ведущий или герой программы. Так, 

интуитивно использовался уже известный в советской психологии «эффект 

прерванного действия» (эффект Зейгарник).  

Телевещание для детей осуществлялось по твердому графику: существовали 

утренние, дневные и вечерние часы; определенным закономерностям 

подчинялось размещение передач для юной аудитории в будни и выходные дни. 

Согласно сохранившимся свидетельствам для детского вещания в этот период 

большое значение имела обратная связь, зрительская почта. Так закладывались 

основы интерактивности детского телевидения. 

Чрезвычайно популярной передачей тех лет была развлекательная программа 

«Будильник». Создатели программы сделали основной упор на вовлечение 

зрителей в происходящее на экране, чтобы вызвать чувство эмпатии 

действующим героям. В передаче использовался сериальный подход. Сначала 

зрители следили за приключениями Васи Будильникова, затем появился дядюшка 

Друдл, загадывавший ребятам различные загадки. В гости к ведущей программы 

Надежде Румянцевой приходили многие известные артисты, писатели и 

литературные персонажи. Традиционно большинство ролей в детских передачах 

исполняли взрослые или куклы. «Будильник» был исключением: в передачах 

активно участвовали ребята. Несмотря на сильную развлекательную 

составляющую главной задачей программы оставалось социальное, нравственное 

и интеллектуальное воспитание маленьких зрителей. 
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С середины 1970-х по пятницам в эфир стала выходить передача «В гостях у 

сказки». После вступительного слова ведущей демонстрировался фильм, по 

завершении которого устраивался обзор поделок и рисунков на темы 

просмотренных зрителями картин. Во многом популярность передачи была 

заслугой ведущей – народной артистки Валентины Леонтьевой, которая умела 

найти правильную интонацию для общения с юной аудиторией. В конце передачи 

ведущая давала ребятам домашние задания, тем самым продолжая диалог со 

зрителем за пределами отведенного эфирного времени. 

Еще одним знаменитым телепроектом в этот период был образовательный 

цикл «АБВГДейка», аналог американского цикла «Улица Сезам». Каждый выпуск 

программы имел самостоятельный и законченный сюжет. Герои сценок в 

доступной форме учили детей азам чтения, письма и счета, а также элементарным 

правилам общественной жизни. Своей целью передача ставила целостное 

развитие личности ребенка, однако методы для ее достижения выбирала 

подчеркнуто «несерьезные». Выпуски «АБВГДейки» были построены не на 

изложении материала, который затем предстояло заучить, а на клоунаде, песнях и 

шутках. Ребятам давались домашние задания, в студии демонстрировались 

поделки и рисунки юных зрителей, читались их письма. 

В 1970-х годах увеличилось количество передач, посвященных музыкальному 

воспитанию детей. В цикле «Композиторы – детям» юные зрители могли 

познакомиться с представителем мира музыки и его творчеством. Передача 

«Школьникам о музыке» ставила перед собой задачу приобщить ребят к 

мировому музыкальному наследию. Создатели программы сознательно отбирали 

произведения, которые были написаны для детей или, по их мнению, были 

доступны детскому восприятию, используя формат, отвечающий уровню развития 

целевой аудитории. Популярными формами передач для младшей возрастной 

группы были концерты и конкурсы с участием юных исполнителей, которые 

демонстрировали на личном примере возможности молодых. 
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Самая известная музыкальная передача тех лет – «Веселые нотки». Она 

представляла собой телеконкурс для детей от пяти до десяти лет. Победителей 

соревнования определяли зрители, голосовавшие своими письмами. Главным 

недостатком конкурса было то, что принять в нем участие могли только дети из 

Москвы и области, имевшие доступ к сцене телестудии «Останкино». Также 

стоит отметить цикл «Мы играем и поем». В отличие от других музыкальных 

передач часто исполнителями песен и танцев были совсем маленькие 

исполнители – воспитанники детских садов. 

Большое внимание уделялось привитию любви к литературе. Этой задаче 

было посвящено множество жанров передач для детей от небольших спектаклей в 

цикле «Читай-город» и «Стихи-детям» до телевизионных олимпиад. Детское 

телевещание 70-х продолжало уделять внимание и художественному воспитанию 

своей аудитории. 

Вначале 70-х в эфир выходила передача «Веселый карандаш и его друзья», 

ориентированная на самых маленьких зрителей. Главные герои программы 

карандаш и Петрушка учили детей рисовать, показывали лучшие рисунки и 

давали домашние задания. 

Помимо воспитания вкуса авторы программы прививали и патриотические 

чувства. Ведущим удавалось говорить с маленькими зрителями о любви к родной 

природе, внимательном и активном отношении к окружающему миру, о малой 

Родине и других вещах, из которых и складывается патриотизм. 

Другим направлением детского телевещания были научно-популярные 

передачи. Распространенной формой таких программ были телевикторины и 

олимпиады. Например, конкурсы, посвященные литературе – «Турнир 

любознательных», географии – «Ветер странствий», математике – «Один пишем 

два в уме», истории – «Салют, Победа!». 

В научно-познавательных циклах старались учитывать особенности 

психического развития аудитории, но уровень сложности вопросов был высоким. 

Образовательная традиция делать ставку на самых сильных учеников отразилась 
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в тенденции делать ставку на самых эрудированных и сообразительных зрителей. 

В цикле «Ответы на тысячу почему?» на вопросы ребят отвечали ученые 

различных отраслей науки, специалисты и искусствоведы. Сопровождение 

информации аудиовизуальными образами позволяло усилить воздействие, 

превращая детские научно-популярные циклы в своего рода аудиовизуальную 

энциклопедию. Домашние задания олимпиад по русскому языку, литературе, 

математике нередко требовали нешаблонных ответов и нестандартных решений. 

В спортивном направлении детского телевещания в 70-80-е годы прошлого 

века можно выделить две основных ветви. Первая была представлена передачами 

о спорте и юных спортсменах, вторая состояла из игр-состязаний, в которых 

принимали участие ребята без специальной спортивной подготовки. 

В целом телевидение для детей в 1970-е – первую половину 1980-х годов 

представляло собой результат системной работы. Для него характерны 

интегрированность в единую воспитательно-образовательную систему страны, а 

также стремление к педагогическому и психологическому обоснованию формы и 

содержания детских программ. Специфической чертой детских передач этого 

периода стоит считать их явную идеологическую направленность, стремление 

контролировать и дополнять все аспекты воспитания детей в семье и школе. 

IV. Период перестройки телевидения до его кризиса (середина 1980-х – конец 

1990-х)  

В апреле 1985 года произошла смена политического курса страны. Изменения 

в экономике, политике и общественной жизни отразились и на СМИ. 

Журналистика стала не только политическим рупором, который помогал 

развенчивать исторические стереотипы и идеологические клише, но и выступила 

как непосредственный участник происходящих модернизаций. 

В эти годы вся система организации и деятельности СМИ подверглась 

коренным изменениям. В те времена, когда было «не до детей», творческим 

коллективам детских редакций приходилось «выживать в одиночку». Во второй 

половине 1980-х годов началось разрушение системы детского телевидения. 
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Передачи для маленьких зрителей по-прежнему сохраняли свое положение в 

сетке вещания, однако активность детского вещания в целом снизилась. При этом 

особого расцвета достигли передачи, рассчитанные на подростковую и 

юношескую аудиторию. 

Распад СССР поставил вопрос о преобразовании структуры Гостеле-радио. 

Центральное телевидение лишилось своих республиканских студий. К тому 

времени редакция детских программ Центрального телевидения разделилась. 

Часть профессионалов перешли в производящую компанию «Класс!», некоторые 

люди ушли на российское телевидение. 

Возникший в 1993 году телеканал НТВ не уделял особого внимания 

программам для детей, однако те передачи, которые выходили в эфир, были 

качественными. Среди таких программ были мировой лидер на рынке 

образовательных телепередач «Улица Сезам» и викторина «Полундра». 

Вначале 1990-х собственный канал появился у Москвы и области (сегодня это 

телеканал ТВЦ), однако значимых программ для детей на нем не выходило. 

Изменение структуры Центрального телевидение привело к тому, что детские 

редакции стали работать независимо друг от друга. Хотя это и поместило их в 

условия конкуренции, российское детское телевидение лишилось общего вектора 

развития. 

В этот же период основная цель детского телевещания – всестороннее 

развитие личности ребенка, сменилась на задачи развлечения и отчасти 

интеллектуального научения. Если раньше детские передачи стремились привить 

юным зрителям художественный вкус, любовь к учебе, спорту и своей стране, то 

теперь из ребенка растили образцового потребителя. 

Существенное влияние на развитие телевидения для детей оказала смена 

парадигмы национального вещания: от телевидения пропаганды и воспитания  

70-х «Останкино» стремительно создавало аналог американского 

информационно-развлекательного телевещания. Это привело к выпадению из 
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практики ряда функций (просветительская, образовательная и т.д.), являющихся 

непременными для детского телевидения. 

В конце века факторами, определяющими направление развития телевидения, 

стали коммерческий успех и политическая целесообразность. Другим фактором, 

определившим лицо детского телевидения в 80-е-90-е годы прошлого века, стало 

попадание в эфир импортной телепродукции, рассчитанной на юную аудиторию. 

Целое поколение маленьких зрителей усваивали с экранов модели поведения, 

отличные от принятых в культуре своей страны. Экранная «оккупация» началась 

с анимационных сериалов. Позже подростковая аудитория находила образцы для 

подражания среди героев молодежных сериалов. 

Также тенденцией развития телевидения конца прошлого века, наложившим 

отпечаток на программы для детей, стало возрастающее присутствие насилия на 

телеэкране. Сцены насилия и жестокости стали появляться и в некоторых детских 

программах. Например, в основе сюжетной канвы популярного японского сериала 

«Покемоны» лежала идея о соревновании между боевыми питомцами. 

Полноценных новых программ, ставящих перед собой задачи социального, 

интеллектуального воспитания и рассчитанных на длительную экранную жизнь, в 

90-х не возникло. 

В этот период оформилось в отдельное направление программ для детей 

анимационное кино. Мультфильмы всегда были важной частью детского 

телевещания, однако в конце века они стали основной формой передач для 

маленьких зрителей. В программе «Дисней-клуб» показывались фильмы 

компании Дисней и сюжеты из Диснейленда. Выпуски не отличались особой 

изобретательностью, однако давали шанс российскому зрителю познакомиться с 

классикой мирового анимационного кино. 

В качестве своеобразного ответа наплыву зарубежной анимации создавался 

проект «Следствие ведет Колобков». В отличие от «Дисней-клуба», новая 

передача имела определенную драматургию. Главный герой детектив Колобков 
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проводил расследование, частями которого были отрывки из отечественной 

мультипликационной классики. 

Привлечь внимание к истории российской анимации пыталась и передача 

«Мультазбука». В каждом выпуске ведущий приглашал зрителей совершить 

тематическое путешествие по фильмам. В программе были постоянные рубрики: 

«архив» – старые мультфильмы, «музыкальная рубрика» – песни из 

анимационных фильмов, «гость» – в студию приглашались люди, 

непосредственно связанные с созданием мультфильмов, а также детские 

писатели. 

Среди программ, использующих анимацию в качестве вспомогательных 

вставок, также можно назвать передачу «Один дома». Ее основной задачей было 

обучение ребят поведению в нестандартных ситуациях и элементарным правилам 

безопасности. Мультипликационные вставки способствовали лучшему усвоению 

материала. 

Из-за недостатка финансирования отечественная школа мультипликации 

пришла в упадок, а возникновение новых телевизионных проектов без 

государственной помощи было бесперспективным. Всегда высокий спрос 

маленьких зрителей на анимацию восполнялся импортной продукцией. 

Одним из новаторских направлений в детском телевидении в конце прошлого 

века стало использование компьютерных технологий. Пионером этого формата 

была передача «Позвоните Кузе». В центре программы была компьютерная игра, 

принять участие, в которой мог любой зритель, имеющий телефон с тоновым 

режимом и дозвонившийся в студию. По своей сути ребята могли в прямом эфире 

поиграть в приставочную игру на глазах всей страны и даже выиграть диск с 

игрой. 

Под «сокращение» также попало спортивное направление телевидения для 

детей. В 90-е годы большой удар пришелся и на музыкальное направление 

программ для детей. Для подростков спрос на такие передачи восполнили 

музыкальные телеканалы МТV и Муз-ТВ, содержание которых кардинально 
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отличалось от телевидения советского периода. Музыкальным воспитанием более 

юных зрителей занимались кукольное варьете «Веселая кампания» и похожая по 

замыслу передача «До, ми, соль». В течение нескольких сезонов в эфир выходило 

ток-шоу «Рок-урок», в котором находящиеся в телестудии ребята могли 

пообщаться со своими музыкальными кумирами и поговорить с ними на любые 

интересующие их темы. 

Также в 80-е- 90-е годы почти прекратили свое существование передачи, 

посвященные художественному воспитанию детей. Единственной программой, 

которая продолжала воплощать идею совместного творчества, был «Волшебный 

чемодан». На экране мастер-кукольник рассказывал детям, как сделать своими 

руками множество интересных вещей. Только в 1999 году детский интерес к 

рисованию нашел свое отражение на телевидении в программе «Каля-маля», 

которая, к сожалению, просуществовала недолго. 

Реформирование «Гостелерадио» привело к выпадению детского сегмента из 

числа приоритетных направлений деятельности телевидения. Отсутствие 

патроната государства привело к разрушению единой политики в области 

программ для зрителей младшего возраста. На новом этапе каждый вещатель 

устанавливал свои правила производства передач для детей, зачастую 

руководствуясь исключительно корпоративными интересами. 

Объемы вещания для детей и юношества многократно сократились. 

Лидирующие позиции на телевидении для детей заняла импортная продукция, что 

привело к популяризации западной современной культуры и образа жизни. 

Редакторский контроль за содержанием, формой и возможных психологических 

эффектов от просмотра перестал осуществляться. Это сделало возможным 

проникновение насилия и агрессии в передачи для детей. 

Развлекательная модель, адоптированная отечественным телевидением, была 

принята и детским вещанием. Распад системы телевидения для детей привел к 

сужению тематики передач и выпадению некоторых возрастных групп из сферы 

интереса телевидения. Телевизионная сетка перестал учитывать распорядок дня 
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ребят. Перестали соблюдаться такие принципы организации телевидения для 

детей, как цикличность, повторяемость и периодичность. 

Таким образом, к концу 90-х годов телевещание для детей прошло четыре 

этапа. Расцвет советского периода сменился распадом и потерей традиций в 

перестроечный период. Государство перестало патронировать детское 

телевещание. А немногочисленные детские проекты перестали ставить 

образовательные и воспитательные задачи. Выбор программ для детей на 

центральных каналах стал определяться их развлекательно-информационной 

политикой1. 

Становление и развитие радиовещания для детей 

С момента своего основания Советский союз уделял пристальное внимание 

вопросу детского воспитания – нравственного, эстетического, идеологического. В 

1925 году появляются журналы «Радиопионер» и «Радиооктябренок».  

В1929 году были открыты еще четыре радиожурнала, нацеленные как на 

сельских, так и на городских маленьких жителей. 1 октября 1934 г. – выход 

передачи «Утренняя зорька» (позднее – «Пионерская зорька»). Выходила она на 

первой программе Всесоюзного радио ежедневно в 7:40 утра, а по воскресеньям – 

в 10:05, ее хронометраж – 20 мин. В выпусках радиогазеты «Пионерская зорька» 

слушателям рассказывали о главных стройках, лучших достижениях в науке и 

технике и о жизни советских школьников. Именно «Пионерская зорька» создала 

конкурс «Юнкоры – рыцари пера», в котором мог принять участие любой 

ребенок. Очерки, стихи, рассказы – все это приходило в редакцию «Зорьки» в 

огромных количествах. 1930-е гг. – время, связанное с именем режиссера Розы 

Марковны Иоффе. Первые передача Р. Иоффе были сделаны для дошкольников – 

это «Маша-растеряша», «Горошина» и игра «Петрушкина почта». Все эти 

передачи вышли до войны. Весна 1944 г. – ежемесячная игра-загадка  

«Угадай-ка», автор Сергей Богомазов. «Казалось бы, герои передачи обращались 

к своим слушателям с одним и тем же: «отгадайте загадку». Однако ни одна 

                                                           
1   Марченко Ф.О Историко-психологический анализ экспертизы качества образовательных программ детского 

телевидения: дис. канд. псих. наук 19.00.01 – М., 2012 – 195 стр. 
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передача не была похожа на другую, они отличались содержанием тех разговоров, 

которые любимые герои вели с детьми… На каждый выпуск передачи дети 

присылали письма. Не десятками, не сотнями, а десятками тысяч… Самые 

интересные письма… он (Сергей Богомазов – прим. автора) включал в 

последующие выпуски» 

  1. Август 1945 г. – еженедельная программа «Внимание, на старт!». 

Просуществовала почти 40 лет. Ведущие рассказывали слушателям об известных 

спортсменах, звали их в студию, где чемпионы рассказывали, как они били 

рекорды и с чего начинали свою спортивную карьеру. 31 декабря 1945 г. – первый 

выпуск детского географического журнала «Клуб знаменитых капитанов». В нем 

персонажи детских литературных произведений рассказывают об открытиях. 

Авторы передачи – В. Крепс и К. Минц. Октябрь 1946 г. – ежемесячный 

литературный радиожурнал «Невидимка». В программе рассказывали о новинках 

литературы. Передача была направлена на углубление школьных знаний в 

области литературы и литературоведения. Помогали в этом ребятам Л. Кассиль, 

В. Инбер, В. Каверин, С. Михалков, К. Паустовский. 

   Декабрь 1947 г. – появление образовательной передачи «Радиоклуб юных 

географов». Разные ученые – географы, биологи, зоологи, – а также моряки и 

даже летчики рассказывали своим слушателям о том, как проходят настоящие 

экспедиции, как совершаются открытия и что значит «написать научную работу». 

Апрель 1948 г. – передача «Музыкальная шкатулка», где каждый желающий мог 

передать приветы всем, кому только захочет. 1949 г. – Р. Иоффе был создан 

легендарный спектакль по сказке А. Н. Толстого «Буратино». Имя этого 

режиссера тесно связано с историей детского радиотеатра. Легендарным он стал 

не только благодаря замечательному сценарию и исполнению – в этой программе 

Р. Иоффе впервые использовала прием, который позволил создавать «сказочные» 

голоса. Она записала голос единственного актера сказки – Н. Литвинова – на 

медленно движущуюся пленку и затем пускала ее с нормальной, повышенной или 

пониженной скоростью. Так Буратино и другие герои сказки, которых также 
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озвучивал Литвинов, обрели свои волшебные и абсолютно разные голоса. «Из 

художественного вещания прием «буратино» достаточно быстро перешел в 

арсенал средств журналиста», – читаем мы в книге «Радиожурналистика». 

  2. Кроме «Буратино», Р. Иоффе было поставлено множество спектаклей для 

детей и взрослых. Детский радиоспектакль «Хозяйка медной горы» был составлен 

режиссером из четырех переделанных сказок П. Бажова: «Медной горы хозяйка», 

«Приказчиковы подошвы», «Каменный цветок» и «Горный мастер». «Слушателю, 

который следил за премьерами Розы Иоффе, не надо было дожидаться окончания 

передачи, чтобы узнать имя режиссера» 

  3. Сама режиссер говорила так: «Слушатель должен увидеть то, что мы ему 

играем» 

  4. Всего под руководством Р. Иоффе было поставлено около 200 

радиоспектаклей, среди которых «Оле Лукойе», «Нос», «Каштанка», «Ванина 

Ванини». Музыка и звуки, шумы – вот основные составляющие любого 

радиоспектакля, поставленного Р. Иоффе. 

  5. С помощью шумов она переносила слушателя из одной эпохи в другую, 

давала возможность отправиться в лес или услышать, как бьется о скалы море. 

«Слушателю, который следил за премьерами Розы Иоффе, не надо было 

дожидаться окончания передачи, чтобы узнать имя режиссера». В марте  

1954 года появился цикл научно-популярных передач для юношества «Мир, в 

котором мы живем». Цикл включал в себя четыре раздела: «В мире невидимого», 

«Вселенная и атом», «Руками человечества», «В мире миров». И в каждом разделе 

ребята слушали занимательные и полезные очерки и беседы 

  7. В апреле 1958 года появилась географическая радиоигра «Путешествие по 

любимой Родине». Декабрь 1963 г. – просветительско-воспитательная  

передача – «КОАПП» (Комитет Охраны Авторских Прав Природы). В форме 

радиоигры в течение сорока минут ведущие разговаривали на злободневные 

темы. Вот только ведущими были не люди, а животные. Председатель КОАППа – 

Кашалот – собирал вокруг себя помощников: Рака, Птицу-Секретаря, Гепарда, 
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Сову. Вместе они садились на Большой Поляне на берегу Лесного Озера и 

обсуждали все, что происходит в их лесу – для детей это были забавные факты их 

мира животных. Передача была детской, но политический контекст в ней иногда 

читался. Апрель 1970 г. – познавательная программа о литературе «В стране 

Литературии» (позднее выходила под названием «Путешествие в страну 

литературных героев»). В форме радиопьесы постоянные герои передачи – 

профессор литературы Архип Архипович и школьник Гена – вместе со 

слушателями и, зачастую, с Шерлоком Холмсом и доктором Уотсоном 

распутывали странные истории, связанные с разными произведениями 

литературы. 1972 г. – программа «Радионяня». Слова из музыкальной заставки 

этой передачи – «Радионяня, радионяня, есть такая передача» – помнит несколько 

поколений детей. В передачу приглашали известных писателей-сатириков.  

1976 г. – 14 радиопостановок. Это и инсценировка повести Алексина «Мой брат 

играет на кларнете» («Из дневника девчонки»), и «Венский вальс» по 

одноименной повести Анчарова, и постановка повести Астафьева «Перевал», и 

композиция «Пушкин мой всегда жив», построенная на стихах и письмах поэта и 

воспоминаниях современников. 90-е гг. – литературно-драматические программы 

почти исчезли из эфира. Радиостанции перешли на вещание «по четвертям» и 

отказались от хронометража более часа, который необходим для передачи 

радиоспектаклей, сократилось. А. А. Шерель отмечает, что «кое-кто из практиков 

радио пришел к выводу о неперспективности литературно-драматических 

программ и о «естественной» смерти этого направления вещания» 

  8. Конец 90-х гг. – работники радио поняли свои ошибки и коммерческие 

радиостанции стали возобновлять работу над радиотеатром. Но в соответствии с 

графиком современных радиостанций многосерийные спектакли стали разделять 

на несколько десятков передач хронометражем 8-12 минут каждая. Затем станции 

постепенно вернулись к радиопроизведениям, которые были взяты, по большей 

части, из фондов детского радиотеатра советского периода. Например, станция 

«Эхо Москвы» совместно с Телерадиофондом заново подготовили передачи из 
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циклов «Клуб знаменитых капитанов», «КОАПП» и «Страна Литературия». 

Кроме радиостанции «Эхо Москвы» радиотеатром для детей занимается «Радио 

России». В эфире этой станции можно услышать семь передач, ориентированных 

на детскую аудиторию. Среди них «Жду с нетерпением. Встречи с котом 

Мурычем», «Хочу все знать», «Как курица лапой». Но семи программ, 

безусловно, недостаточно для того, чтобы полностью удовлетворить потребности 

детей в радиоспектаклях и информации в целом. 25 декабря 2007 г. – появление 

«Детского радио» – «единственной в России радиостанции, вещание которой 

целиком посвящено детям». Программа «В стране литературных героев», которая 

выходит в эфире радиостанции – это модернизированная версия советской 

передачи, о которой мы говорили ранее. Но последний ее выпуск вышел довольно 

давно - в сентябре 2012 года. Кроме этой, в эфир радиостанции выходит 

множество передач с похожими названиями («В гостях у сказки», «Маленькие 

истории», «Короткие сказки»), которые транслируют сказки, однако 

радиоспектаклей, рассчитанных на старших детей, не хватает. Как не хватает и 

научно-популярных программ1. 

В этом параграфе мы рассмотрели основные этапы развития телевидения и 

радиовещания для детей.  

 

1.2 Специфика программ для детей младшего возраста на современном 

российском телевидении 

 

Сегодня ребенок есть в каждой второй российской семье. При этом 

большинство россиян хотели бы иметь двоих детей (58 % женщин и 51 % 

мужчин), а каждый четвертый россиянин – троих (25 % женщин и 26 % мужчин) 

при наличии необходимых условий2. 

                                                           
1 Когатько, Анна Геннадьевна. Телевидение для детей: теория, история, перспективная модель 

функционирования : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.10.- Москва, 2007.- 246 с.: ил. РГБ ОД, 

61 07-10/826 
2 Монография / И.А. Полуэхтова, М.Е. Аникина, А.В. Вырковский, А.А. Гладкова и др.под ред. Вартановой — 

М.: Ромпечать, 2013. — 80 с. 
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В начале 2012 года, по оценкам Росстата, на территории страны проживало 24 

млн. детей в возрасте до 15 лет. 

Государство проводит активную демографическую политику и стремится 

поддержать тех, кто готов расширить семью. Среди мер, стимулирующих 

рождаемость, можно выделить предоставление «материнского капитала» при 

появлении второго и последующих детей; программу «Молодая  

семья – доступное жилье», по которой выдаются субсидии на покупку 

недвижимости; оплату отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора 

лет и др. 

Все эти факторы имеют определенный результат. В первом полугодии 2012 

года родилось 1,253 млн. детей: тринадцать на каждую тысячу населения. Это на 

одного ребенка больше, чем годом ранее. Притом «воспитание детей» занимает 

первое место в ряду жизненных целей российских женщин и второе после 

«материального благополучия» у мужчин. 

В  толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой «воспитание» 

трактуется как «навыки поведения, привитые семьей, школой, средой и 

проявляющиеся в общественной жизни»1. Ключевым фактором этой среды, 

согласно концепции информационного общества, являются информационные 

технологии, применяемые в производстве, системе образования и в быту. 

Развитие Интернета, сотовой связи, IT-индустрии, цифрового радио и 

телевидения способствует не только нарастающей информатизации общества, но 

и, как следствие, его зависимости от информации и устройств, позволяющих ее 

получить. 

СМИ и новые каналы коммуникации постепенно вытесняют традиционные 

для прошлых десятилетий формы проведения семейного досуга. По данным 

Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 1992 году 

среднестатистический россиянин за три месяца прочитывал чуть более 5 книг 

(5,14). К 2011 году этот показатель снизился до 3,944. 

                                                           
1Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под. ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1988. С. 611. 
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В  то же время объем внимания, уделяемого различным типам медиа, в наши 

дни ощутимо растет. При этом одним из главных способов организации досуга 

среди россиян вот уже много лет остается просмотр телевизора. Именно он 

является для них самым простым и доступным видом развлечения. 

Причины этого достаточно очевидны. По данным Росстата, на конец 2008 года 

в России был 161 театр юного зрителя, 68 цирков и около 4 тыс. детских 

библиотек. Зато число телевизоров почти равнялось количеству домовладений. В 

настоящий момент более половины городских жителей (57 %) имеют дома два и 

более телеприемников.  

У популярности телевидения есть и экономическое объяснение. В декабре 

2012 года один билет в Московский цирк Ю. Никулина на Цветном бульваре 

стоил от 400 до 3 тыс. руб., в то время как просмотр минимум 20 телеканалов в 

течение месяца обходился москвичам в 135 руб. 

У родителей телевизор становится нянькой, занимающей, развлекающей и 

обучающей их детей при минимальных финансовых вложениях и усилиях с их 

стороны. Поведенческие модели передаются юному поколению посредством 

телеэфира. 

Объем телепотребления на душу населения России составляет 3 ч. 40 мин.  в 

сутки. Подобные привычки взрослых не могут не отражаться находящиеся в том 

же помещении детях. 

В 2011 году каждый ребенок в возрасте от 4 до 14 лет на просмотр 

телепрограмм в среднем тратил 2 час. 10 мин. ежедневно. Дети отдают 

медиапотреблению фактически все свободное время, оставшееся после обучения 

в школе и выполнения домашних заданий. «Под телевизор “вкуснее есть” и 

“интереснее жить”. Он “не напрягает”, дает возможность расслабиться». 

Более того, для многих детей телевидение становится своеобразным «окном в 

мир». При том, что до 90 % усваиваемой информации человек получает 

посредством зрения, это имеет особое значение. Исследователи не раз доказывали 

зависимость развития мышления ребенка от интеллектуальной насыщенности 
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телепрограмм, а также роль демонстрации насилия на телеэкране в 

возникновении агрессивных форм поведения. В свете этого состояние 

российского телевидения для подрастающего поколения, а также перспективы его 

развития выглядят весьма актуальными.  

Чтобы проанализировать состояние рынка телевидения для детей в 

современной России, нам необходимо четко определиться с самим понятием 

«дети». Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, «ребенком 

признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет». В то же время уже в 

16 лет несовершеннолетний имеет право вступить в брак и, как следствие, 

получить полную гражданскую дееспособность. С этого же возраста можно 

осуществлять родительские права. Учитывая эти аспекты, мы считаем 

целесообразным ограничить возраст детей с рождения до 16 лет. 

Некоторая градация периода несовершеннолетия есть в Гражданском кодексе. 

Здесь отдельно прописано понятие «малолетние» – это дети, не достигшие 14 лет. 

Ориентируясь на эту норму, несовершеннолетних старше 14 лет в данной научной 

работе мы будем рассматриваем как «подростков». 

Основными видами детского телевизионного контента, представленными 

сегодня в российском эфире, являются: 

• полнометражные и короткометражные анимационные фильмы; 

• художественные фильмы; 

• мультипликационные сериалы; 

• телевизионные программы; 

• детские телесериалы.  

Современное российское телевидение претерпело значительные перемены в 

последние годы, причем даже не по отношению к советскому телевидению, а по 

отношению к российскому телевидению девяностых годов. 

Если же говорить о детских передачах, то здесь ситуация еще более сложная. 

Согласно правилам лицензирования телевидения, установленным Федеральной 

комиссией по телерадиовещанию, доля детских телепрограмм должна составлять 
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минимум 7-10% от эфирного времени Закон РФ «О средствах массовой 

информации» от 27.12.1991 N 2124-1, ред. от 25.12.2008. Но, ни один из 

центральных российских телеканалов не соответствует этому требованию. На 

Первом канале детские передачи занимают не более 3% (Ералаш, Умники и 

умницы, Мультфильмы) эфирного времени, на канале «Россия» около 0,4-0,5% 

эфирного времени (Спокойной ночи, малыши!), канал НТВ вообще не включает в 

сетку детские передачи, за исключением «Детского утра на НТВ» по 

воскресеньям, что составляет не больше 0,4% эфира. Немногим лучше выглядит 

канал ТВЦ, здесь детские передачи составляют 3,5-4% эфира, «Культура», где 

художественные и мультипликационные фильмы для детей занимают около 4,5% 

эфира1.   

Таким образом, явно видно нежелание руководства телеканалов занимать 

эфирное время нерейтинговыми и некоммерческими детскими передачами. 

Детское телевещание находится в глубоком кризисе. Для того, чтобы понять это, 

достаточно изучить программу передач. Детских программ практически нет ни на 

основных метровых, ни на дециметровых каналах. Некоторые каналы пытаются 

выполнить требование закона, заполняя эфир мультфильмами зарубежного 

производства, однако о воспитательной и образовательной функции, здесь речи не 

идет. Дети лишены национального телевещания, имеющего глубокие культурные 

традиции, вынужденно смотрят взрослые передачи и постигают мир не с той 

стороны. 

По данным экспертов TNS Gallup Media, в среднем по России среди аудитории 

старше четырех лет бесспорным лидером по-прежнему остается программа 

«Спокойной ночи, малыши!» (канал «Россия»). Ее рейтинговые показатели 

колеблются от 6 до 8,5%. Второе место занимает киножурнал «Ералаш» (Первый 

канал), за ним с примерно равными показателями следуют программа  

«Дисней-клуб» (Первый канал) и мультсериалы канала СТС. То есть на всем 

российском телевидении есть только несколько передач, имеющих достаточно 

                                                           
1 Монография / И.А. Полуэхтова, М.Е. Аникина, А.В. Вырковский, А.А. Гладкова и др.под ред. Вартановой — 

М.: Ромпечать, 2013. — 80 с. 
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весомый рейтинг. При этом две передачи («Спокойной ночи, малыши!» и 

«Ералаш») созданы несколько десятилетий назад и сегодня снимаются по одному 

шаблону. То есть ничего нового не создается, а все, что было создано в 90-е годы 

давно закрыто.  

Электронные СМИ, среди которых и телевидение, стали одним из основных 

факторов социализации современного ребенка. Детское вещание – это не только 

мультфильмы, это еще и огромный пласт научно-популярных, учебных программ, 

экранизаций классических произведений, беседы об искусстве и музыке, в том 

числе современной, а также великое множество других форм и жанров. 

Современное российское телевидение очень далеко от детей, даже в сложные 

постперестроечные годы эфир был заполнен детскими передачами, сегодня же их 

практически нет. 

После анализа состояния рынка детского телевидения мы выявили специфику 

программ для детей младшего возраста в современной России. 

1. Большинство программ реализуют культурно-просветительскую, 

образовательную и рекреационную функции, которые помогают детям 

развиваться, узнавать каждый день что-то новое и интересное, закреплять 

пройденный в школе материал, а также расслабляться и отдыхать у телеэкранов. 

2. По аудиторному признаку большинство телепрограмм нацелено на детей в 

возрасте от 7 до 11 лет. Далее идут программы на возраст 3-7 лет, а наименьшее 

количество передач направленно на подростков и юношество. 

3. По времени продолжительности одного выпуска программы можно 

разделить на четыре группы. 

• самые многочисленные – 25-30 минутные передачи. Это связано, прежде 

всего, с тем, что большинство программ ориентировано на детей в возрасте от 7 

до 11 лет, а для младших школьников – это оптимальное время для ежедневного 

просмотра телевизора; 

• далее идут программы, длительность которых варьируется от 3 до 10 минут. 

Эти программы чаще всего несут в себе рекреационную функцию (которая 
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является одной из основных на детском телевидении), помогают на несколько 

минут детям отвлечься, отдохнуть или размяться, если речь идет о зарядке или 

танце; 

• менее популярны на российском телевидении программы 

продолжительностью 10-15 минут; 

• программы, длительность которых более 30 минут; 

4. По периодичности выхода в эфир телепрограммы делятся на те, которые 

выходят ежедневно и на те, которые выходят только по выходным или только в 

будни; 

5. По жанровому составляющему лидирует выступление в кадре или монолог, 

ведь для него характерно обращение к аудитории, демонстрация своих талантов, 

навыков и умений, проведение мастер-классов, экспериментов, опытов. Еще одни 

популярный жанр на детском телевидении – шоу, так этот он сочетает в себе 

элементы игр, бесед, викторин, конкурсов, что делает программу более 

непредсказуемой, живой и насыщенной. Замыкает тройку лидеров тележурнал. 

Такая востребованность объясняется тем, что его структура позволяет объединить 

в себе разные темы и формы подачи материалов; 

6. Структура детских программ уникальна и своеобразна, но в их составе 

можно выявить общие элементы. Программы начинаются нарисованной 

анимированной заставкой. Далее в кадре появляются телеведущие, которые 

приветствуют зрителей и представляются. В основной части телепрограмм 

составляющие элементы разнятся. В каждом медиапродукте они имеют свою 

уникальную последовательность, свое соотношение основного структурного 

элемента от второстепенных. Чаще всего входят в состав программы для детей 

входят викторины, игры, видеосюжеты, мастер-классы, опыты, эксперименты, 

беседы, вопрос-ответ, интервью, встречи с выдающимися людьми, кумирами, 

живое общение с участниками. Завершаются телепрограммы прощанием 

ведущих, конечной заставкой или титрами, а вот такой элемент как анонс в 

детских передачах отсутствует; 
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7. Дизайн студий, в которых ведется съемка детских телепрограмм, также 

уникален, ведь его главная задача состоит в том, чтобы помогать раскрывать 

концепцию той или иной программы. Если по замыслу авторов, действие 

происходит в лаборатории, то соответственно, дизайн студии будут наполнять 

колбы, микроскопы, вещества в пробирках и так далее. Или же это волшебная 

мастерская, с иллюзией витражных окон, замками, волшебными палочками и 

другими сказочными атрибутами. Программы для детей старшего возраста 

снимают в студиях, чей дизайн приближен к комнате подростка: стены 

обклеены постерами, вокруг легких хаос из расставленных музыкальных 

инструментов, спортивного инвентаря, книг, журналов;  

8. Образ ведущего. У телепрограмм есть ведущие. Это как известные актеры, 

спортсмены, артисты, так и телеведущие, в том числе и дети. Характерной 

особенностью детских телепрограмм является то, что ведут программу известные 

личности, которых дети с легкостью узнают и любят.  

Несмотря на то, что детское телевидение в России все-таки существует, оно 

по-прежнему недоступно для большинства детей и, следовательно, не может 

рассматриваться как массовое. Необходимо менять сложившуюся ситуацию. 

Прежде всего, необходима планомерная подготовка профессиональных кадров, 

способных создавать качественные телевизионные продукты для детей. 

Необходима программа целевой государственной поддержки телеканалам для 

того, чтобы они были заинтересованы в создании детских и подростковых 

передач. 

В этой главе мы рассмотрели особенности современного телевидения для 

детей младшего возраста и выявили что структура телевизионных программ для 

детей уникальна и разнообразна, так рассчитана на разные возрастные группы. 

Здесь приходится учитывать многие особенности детской психологии, 

придумывать интересную подачу, вводить любимых героев. Главная задача 

детских телепрограмм дать ребенку с одной стороны отдохнуть, а с другой 

закрепить пройденный в школе материал или рассказать о чем-то новом. 
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1.3 Жанрово-функциональный аспект радиопередач для детей младшего 

возраста 

 

Для того чтобы определить жанрово-функциональные аспекты радиопередач 

для детей младшего обратимся к определениям функций и жанрам 

ражиожурналистики.  

Слово функция словари трактуют как обязанность, назначение, роль, круг 

деятельности. Опираясь на это определение, мы и рассмотрим функции 

радиовещания. 

Функции радиовещания: 

Информационные функции  

• Собственно информационная функция отвечает за регулярное получение 

социальной информации; 

• Рекламная функция помогает ориентироваться слушателю в быстро 

меняющемся сложном мире товаров, услуг, идей, ценностей, дает возможность 

полезного выбора, принятия разумных решений. 

Функции, обеспечивающие социальное управление обществом 

 • Интегративная функция направлена на укрепление общества, семьи, а 

значит, и государственного строя, поддержка принятой в обществе системы 

ценностей и уровня культуры, воспитание личности; 

• Функция выражения и формирования общественного мнения представляет 

набор фактов, аргументов и контраргументов с целью отражать полный спектр, 

широкий диапазон реальных мнений, существующих в данный момент в 

обществе (аудитории); 

• Функция общения дает возможность радиовещания осуществлять 

социальное речевое опосредованное общение; 

• Воспитательная функция заключается в воспитании личности, отвечающее 

потребностям определенного государственного строя, системе власти и 

идеологии. В течение многих лет радио вносило свой вклад в воспитание 
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личности, отвечающей потребностям определенного государственного строя, 

системе власти и идеологии;  

• Агитационно-пропагандистская функция реализуется при обращении по 

радио к населению с призывом прийти к определенному пункту; при проведении 

специальных акций; при организации радиомарафонов с целью сбора средств для 

благотворительных целей; при регулировании автомобильных потоков в  

городе и т.д. 

Культурно-просветительские функции Эстетическая функция реализуется в 3-

х аспектах: 

• эстетика лучших образцов радиожурналистики. К ней относятся яркая 

образная речь, психологическая острота диалогов, выражающих различные точки 

зрения, многообразие мышления, логику идей; четко выстроенная звуковая 

картина событий, позволяющая слушателю в своем воображении представить их в 

мельчайших деталях, и возникающий вследствие этого эффект присутствия; 

элегантность композиции всей передачи и ее отдельных фрагментов; 

убедительность «монтажных» переключений внимания аудитории, которые уже 

сами по себе способны вызывать своеобразный виток ассоциаций; логичное (не 

формальное, а продиктованное внутренней логикой рассказа) сочетание слова, 

музыки и шумов; 

• трансляция в радиоэфире произведений разных видов искусств: театра, 

кинематографа, музыки, литературы и др.; 

• собственные оригинальные образцы аудиокультуры радио: 

радиоспектакли, радиопостановки, очерки, зарисовки и др. 

Жанр – форма организации того или иного материала для решения конкретной 

творческой задачи. Это историческая категория, так как эволюционирует вместе с 

периодами развития публицистики, осваивая новые подходы к творчеству 

журналистов, определяемые возможностями коммуникационного канала. Главное 

в жанре – функция, его назначение. Но функция не существует сама по себе.  
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Как только появляется задача, возникает и предмет, который она 

предопределяет и на который направлена, чтобы воплотиться. 

По А.А. Шерелю разделение жанров зависит от дифференциации задач и 

целей публицистических выступлений, весь спектр которых направлен на 

расширение диапазона воздействия на аудиторию. Назначение жанров определяет 

три основных способа отображения действительности журналистикой: 

• способ сообщения фактов; 

• способ интерпретации фактов и событий; 

• способ образно-публицистического раскрытия фактов и событий. 

Эти способы отображения действительности образуют соответственно три 

относительно устойчивые группы жанров радиожурналистики: 

I. Информационные: (радиосообщение, радиоотчет, радиоинтервью, 

радиокорреспонденция, обзор печати, радиорепортаж.) 

II. Аналитические: (корреспонденция, комментарий, беседа, обозрение); 

III. Документально-художественные: (радиоочерк, радиорассказ, 

радиофельетон, документальная драма и радиокомпозиция1.  

Чтобы определить жанрово-функциональные аспекты радиопередач для детей 

младшего возраста дадим определение аспекту.  

Аспект – точка зрения, с которой рассматриваются предметы, понятия, 

явления.  

Детские передачи отходят от канонических жанров радиовещания. На данный 

момент ведущие и авторы детских радиопередач используют новые жанры 

радиожурналистики. Это связано, в первую очередь, с тем, что ребенок младшего 

возраста имеет свои психологические особенности развития. 

От 3 до 7 лет дошкольный возраст. После 3-летнего рубежа детям уже 

необходимо более широкое общение, внимание, они пытаются понять мир, как 

устроены предметы, у них развивается логическое мышление. У ребенка 

                                                           
1   Ляшенко Б. П. Радио без тайн: Рассказ неизвестного диктора / Б. П. Ляшенко − М.: Искусство, 1990. − 223 с 
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появляется целенаправленность, он хочет играть, рисовать, собирать конструктор, 

хотя часто переключается на другие занятия.  

В возрасте от пяти до шести лет дети начинают интенсивно размышлять – о 

жизни, смерти, природе. Они начинают понимать более сложные взаимосвязи, 

хотят все знать как можно точнее. Они уже с большим умением формулируют 

свои мысли, некоторые кажутся не по годам умными.  

Возраст 6-7 лет характеризуется существенным поворотом в дружеских 

отношениях. Если раньше детям не требовалось общество сверстников, то на 

данном этапе идет полным ходом процесс социализации. Ребята уже могут 

рассказывать о том, где они были, что видели, строят планы на ближайшее время 

и с удовольствием делятся ими.  В этот период ребенка меняется оценка своего 

места в социуме, он стоит на пороге школы, новых отношений, общественной 

жизни, незнакомой позиции – школьника, которая высоко ценится взрослыми. Не 

всегда он хочет что-то менять в своей жизни. Для данного возраста детские 

радиопередачи выполняют четыре основных функции: рекреативную, 

воспитательную образовательную и интегративную. Программы направлены на 

развитие восприятия, способности к наблюдению за окружающим миром;  

формированию системы научных понятий, теоретического мышления; развитие 

смысловой памяти и обучение использованию приемов для запоминания; 

развитие познавательной активности, благоприятствование любознательности в 

познании окружающего мира, поддержка формированию собственной картины 

мира. 

Яркость фантазий и ассоциаций связаны с содержанием и формой 

передаваемого сообщения. К тому же, радио воздействует на слуховое восприятие 

человека, что ведет за собой развитие образного мышления. Особая роль в этом 

процессе принадлежит жанру. Для того чтобы детьми данного возрастного 

периода легко слушалась и запоминалась информация авторы передач 

используют радиорассказ, в котором красочно описывают какие-либо события, 

также радиозарисовку и радиопоставку. В данных жанрах широко применяются 
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повествовательные и описательные элементы. Важное место занимает ведущий. 

Каждый «видит» происходящее по-своему и таким образом слышимое становится 

«зримым». Основные выразительные средства звучащая речь, музыка, шумы.  

От 7 до 11 лет младший школьный возраст Развитие психики детей этого 

возраста осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности –  

учения. Учение для младшего школьника выступает как важная общественная 

деятельность, которая носит коммуникативный характер. В процессе учебной 

деятельности младший школьник не только усваивает знания, умения и навыки, 

но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить способы 

усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. 

Новообразованием младшего школьного возраста являются произвольность 

психических явлений, внутренний план действий, рефлексия. Для данной 

возрастной группы применяется практически весь спектр функций. В него входят: 

образовательная, рекреативная, интегративная, организаторская, культурно-

просветительская, воспитательная, социально-педагогическая и эстетическая. 

Программы направлены на расширение кругозора, повторение и закрепление 

знаний, полученных в образовательном учреждении; выявляют сущность 

профессиональной деятельности взрослого человека; помогают ребенку раскрыть 

свой творческий потенциал. Для реализации данных функций авторы используют 

более сложные жанры: радиокомпозицию, радиовыступление, радиоочерк, 

радиобеседу. Они включают в себя несколько элементов:  в программе участвуют 

3-4 героя, авторы используют научную теоретическую базу, литературный и 

документальный тексты, отрывки музыкальных произведений и спектаклей, 

малые жанры фольклора.  

Такие образом, в этом параграфе мы определили понятие функции и жанра 

радиожурналистики. Определили жанрово-функциональную специфику 

радиожурналистики. Выявили, что с точки зрения жанрово-функционального 

аспекта детские передачи направлены на: 

• Образование; 
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• Отдых; 

• Интеграцию; 

• Организацию ребенка в социуме; 

• Культуру и просвещение; 

• Воспитание; 

• Социум и педагогику; 

• Эстетику. 

Реализуется эти направления в канонических и новых жанрах 

радиожурналистики: радиопостановке, радиорассказе, радиокомпозиции, 

радиовыступлении, радиоочерке, радиобеседе, радиозарисовке.  

Также жанрово-функциональный аспект радиопередач для детей младшего 

возраста зависит от психологических особенностей ребенка.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

2 СОЗДАНИЕ ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ, ПРЕДНАЗНАЧАННЫХ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

  

2.1. Особенности создания телепрограмм для детей младшего возраста на 

примере программ «С добрым утром, малыши!» и «Спокойной ночи, 

малыши!» телеканала «Карусель» 

 

Телеканал «Карусель» – федеральный общенациональный государственный 

международный телеканал для детей и юношества. Является крупнейшим по 

охвату детским телеканалом России. «Карусель» вещает по всей России и во 

многих странах мира. 

Совместный продукт «Первого канала» и ВГТРК. Начал вещание 27 декабря 

2010 года в 5:00 показом «Прыг-Скок Команды». Позиционируется как главный 

российский детский телеканал в мире. Был одним из двух федеральных 

телеканалов (вместе с телеканалом «Культура»; до запуска ОТР), которые вещали 

без рекламы (с 2011 года – спонсорские ролики). В 2014 году на телеканале 

появилась реклама. Первоначально среди рекламных роликов были представлены 

различные товары для детей, но из-за привлечения женской аудитории старше 40 

лет (по результатам телеизмерений) появилась реклама продуктов питания и 

лекарственных средств. Возраст целевой аудитории – от 3 до 14 лет. Вещательная 

концепция и форматы эфира разрабатываются при участии детских психологов и 

педагогов. Производством программ занимаются как ВГТРК и «Первый канал», 

так и сторонние производители (АТВ, «ВайТ Медиа», M-production, АРС, «АСС-

ТВ»).  

Проанализировав медиаконтент, этого телеканала, мы выяснили, что более 

половины, а именно 75% телепрограмм для детей производится по собственному 

формату, меньше 20 % производят другие российские телекомпании, при этом 6% 

программ – результат совместной работы телеканала и производящих 

телекомпаний. Большинство программ этого телеканала реализуют культурно-
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просветительскую, образовательную и рекреационную функции, которые 

помогают детям развиваться, узнавать каждый день что-то новое и интересное, 

закреплять пройденный в школе материал, а также расслабляться и отдыхать у 

телеэкранов. 

По аудиторному признаку 46% телепрограмм нацелено на детей в возрасте от 

7 до 11 лет. Далее идут программы на возраст 3-7 лет, а наименьшее количество 

передач направленно на подростков и юношество.  

Задачи детского телевизионного канала является: 

• создание познавательных, игровых, дидактических, воспитательных, 

культурологических, спортивных программ. 

•  реализация с помощью современных средств медиакультуры, 

адаптированных для восприятия, тех высоких стандартов  

интеллектуально-эмоционального развития, которые выдвигает настоящее время.  

На телеканале транслируется более 20 программ с разной тематикой и 

направленностью. Существуют программы для детей дошкольного и младшего 

школьного, среднего и подросткового возрастов. Для того чтобы выявить 

особенности создания телепрограмм «С добрым утром, малыши!» и «Спокойной 

ночи, малыши!» нужно описать основные этапы создания телевизионных 

программ.  

Создание телепрограммы – творческий процесс, где следование 

определенному плану и алгоритму удается с большим трудом. Ведь каждая 

программа по-своему уникальна и действие по определенному шаблону не может 

гарантировать ей популярность среди зрителей. Однако, существуют основные 

этапы создания телевизионных программ, без которых даже самые творческие и 

непредсказуемые специалисты не смогут обойтись. Можно выделить шесть 

основных этапов создания телепередачи: 

1. Разработка идеи и концепции; 

На этапе разработки концепции и идеи программы, прежде всего, стоит 

задуматься об актуальности данной темы. Зрителей всегда волнуют актуальные 
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тенденции и события, которые произошли за последнее время. Тема 

телевизионной программы должна быть понятна зрителю с первой минуты 

просмотра;  

2. Сбор материала 

Как правило, для успешного освоения тематики передачи авторы проекта 

изучают и анализируют специальную литературу, знакомятся с биографией жизни 

главных и второстепенных героев, узнают различные экспертные мнения по 

данной теме. Самое главное, на этапе сбора информации мыслить, как можно 

шире. Не стоит сразу же делать выводы по данной проблеме, лучше опросить 

широкий круг людей и узнать их мнение, на основе которого можно сделать 

качественную программу. Над уже изученным материалами стоит сделать анализ, 

выявить определенные аргументы и в дальнейшем ссылаться на них. Для 

профессии журналиста такой метод работы наиболее понятен. Прежде чем взять 

интервью, журналист анализирует всю информацию о человеке, отсекает 

ненужное и опирается на факты и события, с помощью которых можно составить 

интересную беседу; 

3. Написание сценария 

При написании сценария невозможно обойтись без ключевых средств 

художественной выразительности (изобразительные, драматургические и 

звуковые). Главная функция сценариста – грамотно сочетать средства 

выразительности, для более красочной передачи информации зрителю. Первая, 

последняя и единственная заповедь сценариста  будь достоин аудитории, дорожи 

ее мнением, вниманием и временем. Единственное нерушимое правило 

сценарного творчества: не быть скучным» ;  

4. Съемки 

Создание программы – это трудоемкий и сложный процесс, требующий 

объединения всей съемочной команды, начиная от сценариста и заканчивая 

монтажером. Одним из основных понятий в процессе съемки является кадр.  

Кадр – это часть пространства, которая запечатлела камера. Это изображение, 
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которое сосредоточено в рамках экрана. Под понятием «кадр» понимают 

длительное пребывания изображения на экране. Также нужно определить съемка 

будет в студии или нет и  определиться с оборудованием на съемку; 

5. Монтаж 

Монтаж телевизионной программы является сложным, трудоемким 

процессом, который включает в себя процесс осмотра и обработки материала, 

который удалось снять. В завершающей стадии монтажа должен получиться 

цельный материал, который имеет логическую связь. Монтаж, как средство 

телевизионной выразительности, наделяет программу необходимым ритмом и 

атмосферой;  

6. Подготовка материала к выходу в эфир.  

По окончанию съемок и монтажа программы, редактору необходимо 

проверить видео материал, на соблюдение моральных и этических норм. Также, 

следует проследить, не нарушен ли закон. 

Это связано с ответственность телеканала перед государством и зрителями. А 

также, ответственность журналиста, на предоставленную ему свободу слова, 

которая описывается в следующих категориях: 

• ответственность, перед обществом основывающаяся на общечеловеческих 

понятиях; 

• ответственность перед участниками передачи и лицами, о которых идет 

речь в программе; 

• ответственность перед журналистами, коллегами, от имени которых 

ведется вещание; 

• ответственность перед законодательством РФ; 

• ответственность перед своими профессиональными и этическими нормами. 

Опираясь на этапы формирования телепрограммы, мы выявили особенности 

создания. К ним относятся: 

1. Тематика; 

2. Продолжительность программы; 
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3. Оформление студии; 

4. Подбор ведущих; 

5. Жанр программы: 

6. Функции программы; 

7. Структура; 

8. Цель; 

9. Музыкальное сопровождение программы; 

10.  Рубрики программы. 

Для анализа мы выбрали две популярных телепрограммы среди дошкольников 

и детей младшего возраста: «С добрым утром, малыши!» и «Спокойной ночи, 

малыши!».  

«С добрым утром, малыши!» утреннее телешоу для детей дошкольного и 

младшего возраста. Выходит в эфир ежедневно в 7 часов утра. Презентация 

программы прошла 25 августа 2016 года. 

Старт программы произошел 1 сентября 2016 года. Теперь герои легендарной 

программы «Спокойной ночи, малыши!»: Филя, Степашка, Хрюша и Каркуша 

стали не только укладывать детей спать, но и будить в программе «С добрым 

утром, малыши!». Это программа – своеобразный спин-офф «Спокойной ночи, 

малыши!», детской передачи с более чем 50-летней историей.  

Спин-офф – художественное произведение, являющееся ответвлением по 

отношению к другому, уже существующему произведению и эксплуатирующее 

его популярность, признание или коммерческий успех за счет использования 

каких-либо элементов – персонажей, событий или тем  игравших в  

произведении-предшественнике второстепенную роль. 

Создатели передачи приготовили массу сюрпризов, а в гости к Степашке, 

Филе, Каркуше приходят интересные гости. Ведущие куклы проводят для 

малышей полезные мастер-классы и уроки, показывают мультики и поднимают 

шутками настроение. Заряд бодрости обеспечен как малышам, так и школьникам. 

В студию «С добрым утром, малыши!» приходят звезды спорта и кино, известные 
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певцы, танцоры, важные персоны, а отдельные выпуски посвящены разным 

знаменательным событиям.  

Особенности создания программы «С добрым утром, малыши!» 

1. Тематика – совокупность основных и побочных тем телепередачи. Так как 

выпуск передачи разделен на несколько рубрик, программа имеет несколько тем: 

обучение, музыка, кино спорт. Все темы направлены на изучение окружающего 

мира ребенка и его всестороннее развитие;  

2. Продолжительность программы составляет 20 минут эфирного времени; 

3. Оформление студии. В программе «С добрым утром, малыши!» маленькие 

зрители и их родители увидят новую студию с любимыми персонажами. На 

протяжении многих лет домом для Хрюши, Степашки, Фили и других героев 

программы была уютная студия  размером с кукольный домик. На мягком диване, 

придвинутом к столу, располагалась ведущая, рядом – актеры-кукловоды. Места в 

студии и впрямь было так мало, что работать кукловодам приходилась в 

совершенно невообразимых позах: Сергей Григорьев, подаривший свой голос 

Филе, например, ложился под стол, а для того чтобы озвучить Каркушу – Галина 

Марченко садилась в специально вырезанное ложе в полу, чтобы оттуда 

управлять куклой-марионеткой. В новом шоу студия гораздо просторнее. В 

традициях утренних телепрограмм – с большим столом, высокими потолками и 

яркими декорациями. К тому же для Хрюши и других героев детского шоу 

предусмотрен второй стол. Сама студия оформлена в теплых тонах. На стене 

располагается телевизор, на котором транслируется картинки по теме выпуска и 

многое другое. Еще одно нововведение  телеведущий и герои программы стоят, а 

не сидят, а также активно передвигаются по студии.  

4. Подбор ведущих. Передачу «С добрым утром, малыши!» ведут всеми 

известные куклы программы «Спокойной ночи, малыши!»: Хрюша (поросенок), 

Степашка (заяц), Филя (собака) и Каркуша (ворона) и новый герой  – тигренок 

Мур. Взрослый состав представляет Антон Зорькин. Ранее был ведущим 

программы «Ваше утро» на курском федеральном канале, а после переезда в 
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Москву успел поработать на «Первом канале», «НТВ», «ТВ Центре», «Рен-ТВ», а 

также ведущим на радиостанциях. Помимо журналисткой деятельности пишет 

книги, проводит мероприятия.  

Распределение ведущих в выпуске:  

• Филя (специальный корреспондент) 

• Степашка (ведущий рубрики «Покажи класс») 

• Каркуша (ведущая рубрики «Покажи класс») 

• Хрюша (ведущий в студии) 

• Мур (ведущий в студии и рубрики «Покажи класс») 

• Антон Зорькин (ведущий в студии) 

5. Жанр телепрограммы «С добрым утром, малыши!» – ток-шоу. Это вид 

телепередачи, в котором несколько приглашенных участников ведут обсуждение 

предлагаемой ведущим темы.  

6. Основные функции, которые реализует программа «С добрым утром, 

малыши!»: воспитательная (ведущие дают советы дошкольникам и детям 

младшего школьного возраста о том, что такое хорошо и что такое плохо, как 

стоит делать, а как нет), образовательная (для детей освещают все темы 

окружающего мира, проводят эксперименты), просветительская (в выпуске 

программы могут принимать участие звезды театра и кино, которые рассказывают 

о своей профессии, киноиндустрии и театральных постановках), рекреативная 

(для детей транслируются короткометражные мультипликационные картины).  

7. Структура программы «С добрым утром, малыши!»: 

1.Заставка (мультипликационный мини-мультфильм о просыпающихся 

главных героях). В первый блок входят: детская погода, дети и куклы будут 

сообщать об атмосфере в стране. Необычные гости, которые расскажут о том, как 

детям научиться зарабатывать деньги, безумный профессор Николя, который 

показывает разные химические фокусы, и масса современной анимации – как 

русской, так и зарубежной; 



49 
 

2. Основная часть (короткометражный мультфильм и показ видео о 

достижениях детей в рубрике «Покажи класс»); 

3. Заключение (журналистское расследование со специальными 

корреспондентами Филей) и  прощание. 

8. Цель программы заключается, во-первых, разбудить и взбодрить 

дошкольника и детей младшего школьного возраста, во-вторых, познакомить их с 

интересной личность, послушать их советы по поводу профессии и для себя  

что-то выделить, в третьих, показать себя по возможности и посмотреть на 

таланты других детей, а также узнать новые интересные факты из  

окружающего мира.  

9. Музыкальное сопровождение. Александр Митрошенков, президент 

Трансконтинентальной медиакорпорации рассказал о сотрудничестве в рамках 

проекта с известным певцами композитором Сергеем Шнуровым. Лидер 

группировки «Ленинград» написал песню для заставки программы «С добрым 

утром, малыши!». По словам Митрошенкова, музыкант «был потрясен и 

несколько дней ходил, думал. Как выяснилось, он не просто думал, а вспоминал 

свое детство. А потом взял, позвонил и сказал, что написал песню. Причем 

написал ее абсолютно бесплатно, просто подарил». Шнуров, для того чтобы 

исполнить песню, отправился в студию «С добрым утром, малыши!», где лично 

встретился с Хрюшей и Степашкой. Детский хит Шнурова –  «это фантастическая 

вещь, потому что песня получилась очень хорошая», уверен Александр 

Митрошенков: «Мы этого и хотели – бешеную энергетику и детскую улыбку. Она 

у него получилась. Теперь каждое утро, начиная с 1 сентября, программа «С 

добрым утром, малыши!» будет начинаться с этой песни». На протяжении всей 

передачи присутствует музыкальная подложка. Она подбирается к каждой 

передачи индивидуально. Выбор музыкального сопровождения зависит от 

профессии приглашенных героев и тематики выпуски. 

10. Каждый выпуск разделен на три рубрики: встреча со звездными героями, 

«Покажи класс», родители присылают на сайт телеканала видео с талантами 
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своих детей, редакция выбирает лучшие и показывает всем детям, и 

«Почемучки». В этой рубрике Филя, Каркуша и Мур выступают в роли 

репортеров, проводя журналистские расследования, чтобы максимально подробно 

и интересно рассказать юным зрителям все самое интересное из мира истории, 

астрономии, медицины и окружающей среды. Современных почемучек волнует 

масса вопросов, и они смогут задавать их на сайте программы, а ведущие 

обязательно ответят на эти вопросы в эфире. А ежедневный прогноз погоды в 

программе поможет телезрителям не ошибиться с выбором одежды и подскажет, 

нужно ли взять зонт. 

Вторая телепередача для анализа особенностей создания – «Спокойной ночи, 

малыши!». 

«Спокойной ночи, малыши!» – вечерняя познавательно-развлекательная 

программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

«Спокойной ночи, малыши!» – самая известная отечественная детская 

передача, на которой выросло уже три поколения зрителей. Это еще и самая 

первая на российском телевидении телепередача, ориентированная на 

дошкольников.  

Программа «Спокойной ночи, малыши!» появилась в эфире Центрального 

телевидения СССР в сентябре 1964 года. В 2009 году ей исполнилось 45 лет.  

За все время существования передачи менялось время выхода в эфир, состав 

персонажей, ведущие, каналы (сегодня это телеканал «Россия», «Культура» и 

«Карусель»), неизменной оставалась только популярность «Спокойной ночи, 

малыши!». Это и неудивительно, ведь в создании программы принимали участие 

известные детские писатели, по многим произведениям которых созданы 

любимые детворой мультфильмы: Александр Курляндский («Ну, погоди!», 

«Возвращение блудного попугая»), Эдуард Успенский («Трое из 

Простоквашино», «Чебурашка и Крокодил Гена», «Следствие ведут колобки», 

«Пластилиновая ворона» и многие другие), Андрей Усачев («Умная собачка 

Соня»), Роман Сеф.  
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Изначально передача «Спокойной ночи, малыши!» задумывалась под 

названием «Сказка на ночь».  

В первых выпусках не было ни мультфильмов, ни кукол. На экране 

показывали рисунки известных мультипликаторов, а диктор читал текст за 

кадром. Позже появились кукольные спектакли и маленькие постановки для 

детей, сыгранные артистами МХАТа и Театра сатиры, а также миниатюры с 

участием различных персонажей: зайца Тепы, Шустрика, Мямлика и даже 

Буратино (все куклы изготавливались в театре Сергея Образцова). Немного позже 

на съемки выпусков «Спокойной ночи, малыши!» приглашались дети  

четырех-шести лет, которым известные актеры столичных театров рассказывали 

сказки «на сон грядущий», беседовали, давали советы.  

И только в конце 60-х годов в передаче появились уже ставшие многим 

родными куклы: добродушный песик Филя (1967), рассудительный зайчонок 

Степашка (1970), плутоватый и хулиганистый поросенок Хрюша (1971) и 

говорливая ворона Каркуша (1982).  

Иногда в программе принимал участие кот Цап-Царапыч. Совсем недавно 

слаженный коллектив пополнился новым героем – простоватым медвежонком 

Мишуткой, в создании образа которого принимали участие дети из самых разных 

регионов России. Эпизодически в передаче появляется и гном Буквоежка, а с 

февраля 2009 года время от времени в выпусках «Спокойной ночи, малыши!» 

участвует новый персонаж – рыжеволосый мальчуган по имени Бибигон, символ 

одноименного детского телеканала. Озвучивали кукол актеры московских 

театров: Наталья Державина (Хрюша), Наталья Голубенцева (Степашка), 

Григорий Толчинский (Филя), Гертруда Суфимова (Каркуша). Многие актеры 

уже ушли из жизни, сегодня Филю озвучивает Сергей Григорьев, а Хрюшу – 

Оксана Чабанюк. 

Помогали кукольным персонажам вести «Спокойной ночи, малыши!» 

«взрослые» – в разное время это были ведущие и дикторы советского и 

российского телевидения: тетя Валя (Валентина Леонтьева), дядя Володя 
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(Владимир Ухин), две тети Тани (Татьяна Судец и Татьяна Веденеева), тетя Лина 

(Ангелина Вовк), тетя Света (Светлана Жильцова), дядя Юра (Юрий Николаев), 

известный иллюзионист Амаяк Акопян (в роли фокусника Рахат ибн-Лукума), 

Дмитрий Хаустов. В нынешних выпусках передачи их сменили актриса Анна 

Михалкова («Свои», «Изображая жертву», «Связь»), Мисс Вселенная – 2002 

Оксана Федорова, а в октябре 2006 года в программе появился новый ведущий – 

дядя Витя (актер Виктор Бычков, известность которому принесла роль лесника 

Кузьмича в комедийных бестселлерах «Особенности национальной охоты» и 

«Особенности национальной рыбалки») – добрый сосед, который всегда придет 

на помощь в трудную минуту и веселой шуткой решит любую сложную 

проблему.   

С 90-х заставка передачи «Спокойной ночи, малыши!» снова несколько раз 

менялась, возвращались пластилиновые игрушки, после появились облачные 

фигуры на небе, затем часы на фоне звездного неба. Осенью 1999 года появилась 

«темная заставка», но, несмотря на то, что ее автором является один из корифеев 

российской анимации Юрий Норштейн, маленькими зрителями она была 

воспринята без энтузиазма, и поэтому было решено вернуть «усталых игрушек» с 

одеялами и подушками.  

Нынешняя заставка передачи «Спокойной ночи, малыши!» появилась в 

сентябре 2002 года, а засыпают современные малыши снова под песню «Спят 

усталые игрушки». В 2008 году по мотивам передачи «Спокойной ночи, 

малыши!» были выпущены две компьютерных игры – «Приключения Хрюши» и 

«Приключения Степашки». В 1999 году передача «Спокойной ночи, малыши!» не 

выходила, так как ей не нашли места в эфирной сетке, вместо нее транслировался 

детективный телесериал. С 1991 по 2001 год передача «Спокойной ночи, 

малыши!» выходила на телеканале «ОРТ», а в 2001–2002 гг. на телеканале 

«Культура». В 1997 году передаче «Спокойной ночи, малыши!» впервые вручена 

премия ТЭФИ как лучшей в номинации «Лучшая детская программа». Также 

передача стала лауреатом премии в 2002 и 2003 гг.  
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В создании образа Мишутки принимали участие дети из самых разных 

регионов России.  

«Спокойной ночи, малыши!» с 27 декабря 2010 года по настоящее время 

транслируется на канале «Карусель». 

Особенности создания телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»: 

1. Тематика – совокупность основных и побочных тем телепередачи 

направлены на морально-нравственное воспитание ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста. В каждом выпуске обсуждается тема правильного 

поведения со сверстниками, родственниками и взрослыми.  

2. Продолжительность программы составляет 10 минут эфирного времени. 

3. Оформление студии 

В программе «Спокойной ночи, малыши!!» маленькие зрители и их родители 

увидят новую студию с любимыми персонажами. На протяжении многих лет 

декор студии не раз изменялся. Изначально не было ни стола, ни дивана, для 

актеров, озвучивающих героев (Филю, Хрюшу и Степашку) не было 

предусмотрено люков. На данный момент студия оснащена мебелью: столом, на 

котором ведущие с героями мастерят поделки из бумаги и других материалов. Так 

как передача «Спокойной ночи малыши!»  выходит вечером, то ведущие сидят на 

диване. Из декораций на заднем фоне находится звездное небо с домами, в 

которых горят окна. Все выполнено в холодных тонах, спокойно и не ярко, что 

располагает ко сну.  

4. Подбор ведущих. 

С момента основания телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» до 

сегодняшнего дня сменилось более 20 ведущих. В их состав входили известные 

артисты (Владимир Ухин), дикторы (Валентина Леонтьева), телеведущие 

(Светлана Жильцова), писатели (Дмитрий Полетаев), композиторы (Григорий 

Гладков) и многие другие. Сейчас передачу ведут вместе с собакой Филей, зайцем 

Степашкой, поросенком Хрюшей, вороной Каркушей и амурским тигренком 

Муром Оксана Федорова и Анна Михалкова. В скором времени (август 2018 года) 
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укладывать детей спать дядя Коля, он же известный российский  

боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, политический 

деятель – Николай Валуев. Со слов самого Николая, он с детства мечтал вести 

знаменитую передачу.  

5. Жанр программы 

Жанр программы «Спокойной ночи, малыши!» – ток-шоу, но не в полном 

понимании этого жанра. Он представляет собой классический треугольник: 

ведущий, эксперты и зрители. «Спокойной ночи, малыши!» – упрощенный 

вариант, в роли эксперта и ведущего выступает один и тот же человек, герои в 

виде зверей, помогающие передать полезную информацию дошкольникам и 

школьникам младшего возраста доступным языком.  

6. Функции программы 

Так же как и телепередача «С добрым утром, малыши!» – «Спокойной ночи, 

малыши!» выполняет ряд функций: образовательную (ведущие рассказывают 

детям об окружающем мире); рекреативную (транслируется короткометражная 

мультипликационная картина), упор делается на воспитательной функции (детям 

дают поучительные советы о том «Что такое хорошо, а что такое плохо»).  

7. Структура программы 

1. Заставка передачи «Спокойной ночи, малыши!»: видеоряд с 

пластилиновыми героями. В основу легла идея автора заставки – Александр 

Татарский,  существует с 1981 года 

2. Программа «Спокойной ночи, малыши!», как правило, начинается с 

небольшой нравоучительной интермедией с участием кукольных персонажей и 

ведущего, в которой на простых и понятных для малышей примерах и в 

доступной форме рассказывается о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

3. После этого следует мультфильм, как правило, тематически связанный со 

вступительной сценкой. Если выбранная для просмотра мультипликационная 

лента слишком длинная и не умещается в отведенные временные рамки, то она 
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делится на несколько частей, и продолжение сказки переносится на следующий 

вечер.  

8. Цель программы заключается, во-первых, подготовить ко сну дошкольника 

и детей младшего школьного возраста, во-вторых, дать поучительные советы как 

правильно себя вести, при этом воспитывать у ребенка нравственные, моральные 

качества; в третьих расширить общий кругозор. 

9. Музыкальное сопровождение 

Колыбельная «Спят усталые игрушки» (музыка Аркадия Островского, слова 

Зои Петровой, исполнители: Валентина Дворянинова, затем Олег Анофриев и 

Валентина Толкунова). Так как в конце 80-х годов в видеоряд с пластилиновыми 

героями сменился на рисованный сад, птиц и даму в огромной шляпе в новой 

заставке звучала и другая колыбельная – «Спи, моя радость, усни…» (музыка  

В.А. Моцарта и Б. Флиса, русский текст С. Свириденко) в исполнении Елены 

Камбуровой. Однако новшество не прижилось. И дети до сих пор засыпают под 

песню «Спят усталые игрушки». 

10. Рубрики 

Каждый выпуск разделен на 2 рубрики: нравоучительный разговор ведущих с 

персонажами и мультфильм. Раньше тема мультфильма являлась продолжением 

темы обсуждения ведущих. Мультфильм показывался целиком и нес 

значительную смысловую нагрузку. Сейчас старые шедевры советской 

мультипликации заменяются современными сериалами, выполненными с 

применением компьютерной анимации, которые не рассчитаны на целевую 

аудиторию передачи. 

В этом параграфе мы отметили основные этапы создания телепередачи. 

Реализация программы делится на 6 этапов:  

1. Разработка концепции; 

2. Сбор материала; 

3. Написание сценария; 

4. Съемки; 
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5. Монтаж; 

6. Подготовка материала к выходу в эфир.  

Определили особенности создания телепередач для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, к ним относятся:  

1. Тематика; 

2. Продолжительность; 

3. Оформление студии; 

4. Подбор ведущих; 

5. Жанр; 

6. Функции; 

7. Структура программы; 

8. Цель; 

9. Музыкальное сопровождение; 

10. Рубрики; 

Также описали «Карусель» по программной наполняемости телеканала и его 

задачи.  

 

2.2. Особенности создания радиопрограмм для детей младшего возраста 

на примере программ радиостанции «Детское радио» 

 

Детское радио – единственная в России радиостанция, вещание которой 

целиком посвящено детям.  

Программы радиостанции впервые вышли в эфир 25 декабря 2007 года в 

Москве. Запуск уникального социального проекта накануне нового 2008 года, 

объявленного в России годом семьи, начался с приветственных слов Д. А. 

Медведева.  

Круглосуточный эфир Детского радио состоит из детских песен, спектаклей, 

познавательно-развивающих и развлекательных программ и рубрик, 

информационно-просветительских программ для родителей.  
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Радиостанция учитывает возрастные особенности и распорядок дня 

слушателей: утренний блок адресован дошкольникам, дневные программы – 

детям старше семи лет, вечером – блок для родителей, в ночное время – музыка 

для сна.  

Детское радио имеет лицензии на вещание на FM-частотах в 37 крупнейших 

городах России, где проживает более 50 миллионов человек. Кроме  

FM-диапазона, «Детское радио» доступно через спутниковое и интернет-вещание, 

а также мобильные устройства на платформах Android или IOS.  

В 2008 году компания-вещатель «Детского радио» ООО «Аура-Радио» 

получила национальную премию «Компания года» в номинации «За реализацию 

социального проекта года»1.  

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». В 2012 года были выиграны конкурсы 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ на эфирное вещание в 

Вологде, Иркутске, Пензе, Чебоксарах, в 2013 году – в Тюмени и Рязани, в 2014 

года – в Кирове, Петрозаводске, Астрахани, Улан-Удэ. В период с 2013 по 2016 

годы Детское радио начало вещание в Новокузнецке, Красноярске,  

Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Вологде, Тольятти, Краснодаре, Рязани, Иркутске, 

Кирове, Петрозаводске, Тюмени.   

В 2016 году «Детское радио» было награждено премией «Радиомания-2016» за 

многообразие регулярных внеэфирных акций.  

В 2017 году премии «Радиомания-2017» были удостоены цикл программ 

«Детского радио», посвященных иностранным языкам.  

Радиопередачи значительно отличаются от создания телепрограмм. Если на 

телевидении 6 этапов создания телепередачи, то на радио создание передачи 

включает:  

                                                           
1 Пинчук О.В: Специфика детского интернет-радио как СМИ с точки зрения его аудитории, структурно-

содержательных компонентов, типологических характеристик: дис. канд. фил. наук 10.10.10 – В., 2015 – 119 стр.  
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1) Запись на ленту звуковой записи. То есть, во время интервью журналист 

записывает на пленку голос собеседника, чтобы впоследствии выдать его в эфир. 

Запись может производиться разными способами:  

а) с помощью репортера (теперь в обиход радиожурналиста вошли совсем 

компактные цифровые записывающие устройства);  

б) в студии (такая запись всегда отличается лучшим качеством, чем при работе 

с репортером);  

2) Записи на ленте или цифровом носителе нужно сократить, привести в 

порядок, то есть смонтировать. Если раньше монтажом записей занимались 

специальные сотрудники, то теперь  это работа самого радиожурналиста. Монтаж 

в большинстве случаев производится с помощью компьютерной программы 

SoundForge. Умение работать с данной программой – обязательное требование к 

радиожурналисту. После того как журналист произвел аудиозапись, необходимо 

произвести монтаж. Монтаж — это и творческий, и технический процесс 

объединения материала путем отбора, изменения очередности звучания 

отдельных фрагментов фонограмм для формирования единого звукоряда. Монтаж 

связан с общей структурой передачи, из монтажных фраз и эпизодов строится 

композиция журналистского материала. Редактор определяет ориентировочную 

длительность передачи, планирует время выхода в эфир, поэтому фонограмму 

необходимо подогнать на заданный хронометраж, но в первую очередь нужно 

избавиться от лишних шумов, придыханий, слишком длинных пауз,  

слов-паразитов и т.д. Если позволяет время, фонограмма набирается в текстовом 

процессоре и редактируется.  

В зависимости от аппаратуры может применяться линейный или нелинейный 

монтаж.  

Линейный монтаж производится путем перезаписи сигнала с одного 

аналогового магнитофона на другой. Вначале расставляются монтажные метки 

для определения точек монтажа, вырезаются ненужные места, далее фрагменты 

фонограммы записываются в определенном порядке, при этом технические пара 
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метры «мастера» – конечной записи –всегда ниже исходного материала. 

Выполнить линейный аналоговый монтаж под силу далеко не каждому 

журналисту. Как правило, это производится в монтажной аппаратной, где 

монтажник и репортер работают вместе.  

Нелинейный монтаж осуществляется на компьютере (звуковой станции) при 

этом физической перезаписи фрагментов фонограммы не происходит — 

изменяется только последовательность адресов. Освоить технику нелинейного 

(цифрового) монтажа проще, так как фонограмма наглядно отображается на 

мониторе компьютера. Журналист не тратит время на объяснение задуманного 

монтажнику, готовя материал к эфиру. Редактирование звукоряда происходит без 

боязни неправильно;  

3) Сбор необходимых фактов. Технология сбора информации зависит от 

назначения и целей. Без предварительной проработки материалов невозможно 

рассчитывать на то, что на этапе записи передачи журналисту хватит одной 

эрудиции. Необходимо просмотреть архивные текстовые материалы по 

проблематике будущей передачи, прослушать фонограммы («консервы» — 

профессиональный жаргон), провести переговорные процессы;  

4) Выбор музыки, которая используется в радиопередаче. Этим может 

заниматься и звукорежиссер, но участие самого автора программы – обязательно;  

5) Подготовка полного текста радиопередачи;  

6) Запись слов автора;  

7) Сбор радиопередачи полностью от начала до конца.  

В связи с изменением этапов реализации радиопередачи меняются и 

особенности создания. Для того чтобы определить особенности создания 

радиопередач радиостанции «Детское радио» мы провели жанрово-

функциональный анализ передач.  

 «В гостях у дядюшки Филина». Выполняет  образовательную и 

рекреативную функции. Жанр: радиопостановка.  В самом сердце зеленого леса в 

стволе старого дуба оборудовал свою секретную лабораторию дядюшка Филин. 
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Он изучает зоологию, с помощью машины времени и телепортации может 

оказаться в любое время в любом месте. В его лаборатории хранятся сведения обо 

всех в мире животных. 

В передаче «В гостях у дядюшки Филина» важное место занимает рассказчик. 

В спектакле задействованы главные герои: Дядюшка Филин и его помощники: 

белочка и медвежонок и второстепенные: животные, обитающие в месте 

телепортации героев. Автор рубрики активно использует выразительные 

средства: звучащую речь, музыку и шумы, таким образом,  слушатель «видит» 

происходящее по-своему. 

«Короткие сказки» . Выполняет рекреативную функцию. Жанр: 

радиорассказ. Получасовая утренняя программа, направленная на приобщение 

детей к миру сказок.  

В программе «Короткие сказки» актеры Детского радио рассказывают по 

ролям произведения. Главная цель передачи – приобщение детей к миру сказок. 

Рубрика нацелена на литературно-художественное отражение действительности. 

Актеры с помощью звучащего слова, погружают слушателей в сказочный мир, 

знакомят их с героями, они свободно перемещаются во времени и пространстве. 

«Детское время». Выполняет образовательную, интегративную и 

рекреативную функцию. Жанр: радиокомпозиция. Ведущие утреннего шоу: 

Веснушка и умный чайник Кипятоша помогают бодро и весело начать день. В 

программу входят: зарядка, специальная разминка для разговорчивых детей, 

песни, много познавательной информации, а также общение со слушателями в 

прямом эфире. 

В передачу входят несколько составляющих: общение со слушателями в 

прямом эфире; музыкальные композиции; познавательная информация, зарядка и 

многое другое. Основной метод работы ведущих – соединение разных 

компонентов. 

«Ярмарка талантов». Выполняет интегративную, организаторскую и 

рекреативную функцию. Жано: радиовыступление.  В этой программе юные 
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слушатели могут продемонстрировать свои способности и таланты. Ежедневно в 

прямом эфире они поют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах, 

рассказывают истории собственного сочинения. 

«По куплету – всему свету». Выполняет Образовательную и  рекреативную 

функции. Жанр: радиоочерк.  В программе «По куплету – всему свету» вы узнаете 

об истории создания и секретах популярных песен. Эти тайны раскроют сами 

создатели песен – композиторы и поэты, а также их исполнители. Помогут им в 

этом ведущие передачи – завуч музыкальной школы Муза Мелодьевна Фанеркина 

и ее помощник Андрей. Передача включает в себя элементы интервью, имеет 

сюжет и композицию, призванные раскрыть содержание и выстроить все в единое 

целое. 

«Фиксики». Выполняет рекреативную и  образовательную функции. Жанр: 

радиопостановка . В программе «Фиксики», известные герои 

мультипликационного сериала с аналогичным названием: Симка, Нолик и Дим 

Димыч находят выход из трудных ситуаций с помощью знаний, смекалки и 

решительности.  

В роли Дедуса выступает автор программы, чтобы создать полноценную 

картину происходящего он использует: повествовательные и описательные 

элементы, а также музыкальное сопровождение и шумы. 

«Радиотеатр "Цветной"». Выполняет культурно-просветительскую и 

рекреативную функции. Жанр: радиопостановка. 

 Программа «Радиотеатр "Цветной"» выходит ежедневно по будням. 

Ведущие «Детского радио» приглашают слушателей насладиться цветными 

радиопостановками, спектаклями.  

В программе «Радиотеатр "Цветной"» актеры Детского радио разыгрывают по 

ролям произведения известных детских писателей. Создатели передачи 

используют музыкальное сопровождение, различные шумы и звучащее слово. 

Передача дает неограниченный простор слушателю для работы воображения; 
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каждый «видит» происходящее по-своему и таким образом слышимое  

становится  «зримым». 

«Новые приключения Веснушки и Кипятоши». Выполняет воспитательную 

и рекреативную функции. Жанр: радиокомпозиция. В программе «Новые 

приключения Веснушки и Кипятоши» веселая и любознательная девочка – 

Веснушка и ее лучший друг – медный чайник Кипятоша рассказывают 

интересные истории  и делятся советами с юными слушателями.  

Передача «Новые приключения Веснушки и Кипятоши» включает в свою 

структуру: литературный материал музыку, театральную игру героев программы, 

которые объединены темой, автором или ведущим. 

«Развиваемся вместе». Выполняет образовательную функцию. Жанр: 

радиобеседа. Легко стать эрудитом, если регулярно слушать интерактивный канал 

«Развиваемся вместе». Его ведущие рассказывают интересные факты по теме дня, 

придумывают сложные задания и задают непростые вопросы.  

Передача преследует  

воспитательные и образовательные цели. 

«В гостях у сказки». Выполняет рекреативную функцию. Жанр: радиорассказ. 

Каждый вечер «Детское радио» в программе «В гостях у сказки» приглашает 

самых маленьких слушателей отправиться в волшебный мир сказок.  

Программа «В гостях у сказки» является вечерним аналогом утренней 

передачи «Короткие сказки». Ведущие рассказывают самым юным слушателям 

произведения детских писателей, приобщая их к сказочному миру.  

«Клуб веселых академиков». Выполняет  образовательную функцию.  Жанр: 

радиопостановка. В программе «Клуб веселых академиков» его председатель 

профессор Семен Семенович Загорулька с помощником Петей Промокашкиным 

приглашают совершить путешествие в мир науки, познакомиться с выдающимися 

учеными и их открытиями. Также приглашают слушателей посетить уроки по 

антропологии, физиологии, социологии и другим наукам. Программа проходит в 
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диалоговой форме с подложкой, автор использует музыкальные композиции, 

подходящие теме урока, а также шумы и описательные элементы. 

«Школа доброты Юрия Куклачева». Выполняет социально- педагогическую 

функцию. Жанр: радиоочерк . В программе «Школа доброты Юрия Куклачева» 

уроки в этой необычной школе ведет знаменитый клоун Юрий Куклачев. Он на 

собственном примере доказывает, что любовь и доброта могут творить чудеса.  

В передаче «Школа доброты Юрия Куклачева» автор является главным героем 

программы, поэтому слушатели узнают о человеке, его деятельности, внутреннем 

мире от первого лица. Юрий Куклачев использует в рубрике элементы репортажа 

и зарисовки, музыкальные композиции и шумы (в основном это мяуканье). 

«Загадки большой энергии». Выполняет  образовательную функцию. Жанр: 

радиопостановка.  В программе «Загадки большой энергии» шестиклассник 

Миша, который ходит в кружок юного физика и его  верная подруга – 

обыкновенная батарейка, которая живет в его мобильном телефоне. Раскрывают 

тайны энергии, которая существует вокруг нас. 

Герои рассказывают о физических явлениях, связанных с энергией, 

существующей вокруг нас. В программе автор использует: беседу со 

специалистом (Клим Дмитриевич – преподаватель кружка юного физика), 

использует разговорную лексику, музыкальные композиции, шумы.   

«Хит-парад Детского радио». Выполняет  рекреативную и интегративную 

функцию. Жанр: хит-парад. Для программы «Хит-парад» ди-джей Ал е-Ал ена 

отбирает самые популярные песни Детского радио. Хит-парад составляют 

композиции, которые чаще всего заказывают слушатели. 

«Азбука путешествий». Выполняет рекреативную, воспитательную и 

образовательную функции. Жанр: радиозарисовка.  Программа «Азбука 

путешествий» – это увлекательные рассказы о самых чудесных уголках России и 

мира. Листая страницы волшебной Азбуки, слушатели словно сами оказываются 

на высочайших вершинах и в таинственных пещерах, покоряют бурлящие реки и 
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знакомятся с удивительными животными. Кроме того, «Азбука путешествий» 

дает полезные советы о том, как подготовиться к поездке. 

Автор отбирает наиболее впечатляющие пейзажи, которые емко, пластично 

должны показать «лицо» изображаемой местности, стать его звуковой визитной 

карточкой. Олеся Кузина использует такие выразительные средства как эпитеты, 

метафоры, образные ряды и сравнительные обороты, что дает слушателям 

«увидеть» красоту описываемых мест. 

«О природе и погоде». Выполняет образовательную функцию. Жанр: 

радиопостановка.  Настоящий эксперт в области природных и погодных явления 

– ведущий программы «О природе и погоде» Александр Беляев рассказывает о 

том, какие бывают осадки, что такое глобальное потепление и  чем опасны 

озоновые дыры, помогают ему в этом школьник Вася и лесной синоптик  Еж 

Белкин. 

В передаче автор использует шумы, описательные элементы и 

повествовательные элементы. 

«Сказки наизнанку». Выполняет рекреативную и образовательную функции. 

Жанр: радиобеседа. Специальный корреспондент Детского радио Морковка 

встречается со сказочными персонажами и задает им каверзные вопросы.  

Герои произведений делятся историями из своей жизни за пределами 

сказочного мира, поют песни и делятся полезными советами в быту. 

«Уроки любопытства». Выполняет образовательную и интегративную 

функции. Жанр: радиобеседа . Получасовой блок между программами, 

составляющими утро выходного дня. Ведущий – почтальон Детского радио – 

Дядя Саша общается со слушателями в прямом эфире, обсуждая итоги недели и 

планы на выходные.  

Ведущий является участником беседы, но собеседники не присутствуют 

физически в одном месте, а отделены друг от друга пространством. Рубрика имеет 

постоянную тематику, что определяет ее направленность, тональность и 

особенности общения со слушателями. 
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«Энциклопедия интересных вещей». Выполняет образовательную функцию. 

Жанр: радиопостановка. Ведущий Радикс и корреспондент Брам в программе 

«Энциклопедия» выясняют, как получаются удивительные предметы и 

устройства, которыми пользуются люди. А помогает им в этом научный 

консультант Мудриция, знающая обо вс ем во Вселенной.  

В передаче «Энциклопедия интересных вещей» широко применяются 

повествовательные и описательные элементы. Акт еры читают заранее 

подготовленный сценарий, на фоне их разговора слышен гул инопланетной 

тарелки, что создает звукошумовую атмосферу действия. 

«Книжкин дом». Выполняет образовательную функцию. Жанр: 

радиоинтервью. Передача «Книжкин дом» представляет собой коммуникативный 

акт между литературным обозревателем Натальей Кочетковой (автор программы) 

и детскими писателями, поэтами, драматургами, переводчиками и художниками. 

В вопросно-ответной форме гости рубрики рассказывают о своем творчестве, 

отвечают на вопросы слушателей, читают отрывки из книг. 

«ХРУМ, или Сказочный детектив». Выполняет  рекреативную функцию. 

Жанр: радиопостановка .В передаче «ХРУМ, или сказочный детектив» Марья 

Петровна (глава детективного агентства), ее помощник Максим и полицейский 

сказочной страны Добрыня расследуют дела, связанные с героями произведений. 

В программе широко используются повествовательные элементы, автор 

рассказывает слушателям о решении трудных головоломок; с помощью 

звукошумовых эффектов погружает их в волшебный мир. 

«Вопросы Веры и Фомы». Выполняетуюнтегративная и социально-

педагогическую функции. Жанр: радиобеседа . В программе «Вопросы Веры и 

Фомы» ведущие вместе с коллегой дядей Мишей ведут беседы о вере, церковных 

праздниках, а также вечности и бесконечности. Важными особенностями 

передачи являются заинтересованный тон и эмоциональность изложения. Вера и 

Фома – школьники, тем не менее они хорошо владеют материалом и интересно 

его предоставляют слушателям и участникам беседы. 
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«Веселые звоночки». Выполняет образовательную и рекреативную функции. 

Жанр: радиобеседа. В передаче «Веселые звоночки» в гости к старшему 

почтальону Детского радио приходят знаменитые гости: артисты, музыканты, 

спортсмены, ученые и другие интересные. Герои программы в вопросно-ответной 

форме рассказывают о своей работе, делятся планами, помимо этого они отвечают 

на вопросы слушателей. Каждый выпуск рубрики отвечает определенной 

тематике, которая определяет направленность беседы. 

«Я пою». Выполняет рекреативную, образовательную функции. Жанр: 

радиоинтервью. В передаче «Я пою» в гости к Татьяне Абросимовой приходят 

разные исполнители: юные и взрослые, начинающие и опытные. В программе они 

делятся со слушателями историями своей творческой карьере и поют песни. В 

рубрике представлена череда вопросов и ответов, которые раскрывают личность, 

имеют единую смысловую и эмоциональную завершенность. Автор выступает как 

посредник между носителем информации и аудиторией, не является участником 

беседы. 

«Мастерская Алексея Лысенкова». Выполняет образовательную, 

рекреативную и эстетическую функции. Жанр: радиоинтервью . Программа 

«Мастерская Алексея Лысенкова» разделена на несколько разделов: 1) ответ на 

письмо слушателей; 2) интервью с режиссерами, актерами, музыкантами и 

другими творческими людьми. В вопросно-ответной форме гости передачи 

рассказывают о своей творческой деятельность, автор не является участником 

беседы. Во время общения в рубрику включают музыкальные фрагменты из 

произведений гостей; 3) «Театр у микрофона», для закрепления материала 

разыгрывается мини-спектакль. 

После выявления жанрово-функционального аспекта радиопередач мы 

определили ряд особенностей создания радиопрограмм для детей дошкольного и 

младшего школьно возраста. 

К ним относятся: 
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1. Тематика. Каждая передача «Детского радио» имеет определенное 

тематическое направление. К нему относятся: музыка, кино, театр, образование, 

наука, окружающая среда и  спорт. Особое внимание уделяется обучению ребенка 

в разных сферах и  развитию его творческого потенциала; 

2. Продолжительность. Передачи утреннего блока, предназначенные для 

детей дошкольного возраста занимают 30 минут эфирного вещания. Программы, 

предназначенные для детей младшего школьного возраста, которые идут в 

промежутке с 12:00 до 22:00 занимают от 60 до 90 минут эфирного времени; 

3. Ведущие. Так как программы утреннего блока представляют собой 

рассказывание сказок и прослушивание детских популярных песен, передачи 

ведут взрослые профессиональные ведущие и актеры театра и кино, а также дети. 

Ведущие для детей младшего школьного возраста – это специалисты в 

определенной области, это зависит от тематической направленности передачи; 

4. Жанры и функции программы. Радиопередачи «Детского радио» 

выполняют ряд функций. К ним относятся образовательная, рекреативная и 

интегративная, на втором месте находятся воспитательная, социально-

педагогическая и  

культурно-просветительская, третье место занимают: организаторская и 

эстетическая. При полностью отсутствует информационная функция. Основными 

жанрами радиостанции являются: радиопостановка и радиобеседа, на втором 

месте такие жанры как: радиорассказ, радиокомпозиция, радиооочерк, 

радиоинтервью; третье место занимают: радиовыступление, хит-парад и 

радиозарисовка.  

Ведущие «Детского радио» вводят новые жанры радиопередач. К ним 

относятся: 

1. Радиопостановка – одна из форм художественного радиовещания, передача 

по радио записи пьесы или инсценировки литературных произведений. 
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2. Радиовыступление – выступление перед аудиторией в прямом эфире, для 

«Детского радио» – это изложение какой-либо информации, пение песен, 

рассказывание стихов, игра на музыкальных инструментах и другое. 

3. Хит-парад – парад популярности произведений  обычно эстрадных  или их 

исполнителей, определяющийся в результате наиболее частых заказов 

слушателей. 

5. Структура передачи. Радиопередачи «Детского радио» делятся на три 

составляющих: 

• Введение в передачу. Вступление ведущего может быть двух типов: 

задается определенная тематическая направленность; объявляется кто в гостях у 

«Детского радио»; 

• Основная часть также делится на несколько направлений: а) интервью; б) 

рассказ литературного произведения по ролям; в) описание какого-либо явления, 

предмета, места. 

• Заключение состоит из подведения итогов передачи. Также гости передачи 

дают советы слушателям. 

6. Музыкальное сопровождение. Каждую радиопередачу сопровождает 

музыкальная подложка (музыка без слов) и тематические шумы: мяуканье, звуки 

дождя, шум ветра и другие; 

7. Цель передачи. Отталкиваясь от функциональной специфики радиопередач 

«Детского радио» цель передач заключается в том, чтобы развить в слушателях 

творческие и интеллектуальные способность; обогатить знания окружающего 

мира; познакомить с выдающимися музыкантами, писателями, художниками 

современности; воспитать понимание плохого и хорошего взаимоотношения с 

взрослыми и животными.  

8. Форма. К ним относятся: радиопередача; радиожурнал, аудиодневник; 

информационный выпуск; серия (цикл).  Ведущие программ «Детского радио» 

чаще всего используют форму цикла. Они выходят в определенное время, имеет 

определенную единую тематическую направленность.  
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В этом параграфе мы определили особенности создания передач для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. К ним относятся: тематика; 

продолжительность; ведущие; жанр и функции программы;  структура, цель 

передачи; музыкальное сопровождение и формы. Для этого мы выявили  

жанрово-функциональный аспект 25 программ радиостанции. Также описали 

радиостанцию «Детское радио» и рассмотрели этапы создания радиопередачи.   

 

2.3 Разработка концепции авторской программы теле- и радиопередачи 

для детей младшего возраста на базе ТРК «ЮУрГУ-ТВ» и «Радио ЮУрГУ» 

 

Согласно определению, концепция ‒ это определенный способ понимания; 

ведущий замысел; система путей решения выбранной задачи. Иными словами, это 

окрепшая идея, из которой становится понятно не только, кто является 

участником и что происходит в студии, но и как будут развиваться события, в 

общих чертах. 

Основные составляющие концепции авторской программы на телевидении: 

• Идея программы; 

• Формат; 

• Целевая аудитория 

• Оформление для телевидения (заставка, название, цветовая гамма, планы 

кадры, музыкальное сопровождение); оформление для радио (джинглы, 

подложка, название); 

• Смета (бизнес-план); 

• Оборудование; 

• Образ ведущего; 

• Результаты. 

Авторская телепрограмма – программа, лишенная штампов и трафаретов, 

отмеченная печатью персонального таланта автора, личности уникальной и 

неповторимой.  
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Важно понять, что отличие авторских программ, от «мейнстрима» российского 

телевидения, прежде всего, состоит в понимании журналистом своих 

профессиональных задач в их неразрывной связи с этическими законами и 

обязательствами перед огромной зрительской аудиторией.  Мейнстрим (в 

переводе с английского Main Stream означает «основное течение») это в 

изначальном смысле направление в искусстве, которое считается наиболее 

популярным и распространенным. Сегодня слово «мейнстрим» в более широком 

смысле означает банальность и избитость, «то, что делает большинство». В 

понимании того, что важнейшей функцией публицистики является формирование 

общественного мнения и, в конечном счете, воздействие на общественное 

сознание в целом.  

На телевидении же, в силу универсальности и массовости его воздействия, 

лежит и особая ответственность. «Происходящее со страной все в большей мере 

зависит от телевидения» – пишет С. Муратов – и добавляет: «Этически 

воспитанный журналист не позволяет себе забыть о последствиях своих 

собственных слов и действий, забыть о том, что экранные публикации могут 

сказаться на жизненных судьбах его героев. Он не может позволить себе попасть 

в зависимость от рекламодателя или своего административного руководства, чьи 

указания противоречат его журналистской совести, от собственных политических 

взглядов, соблазна славой и популярностью».  

Итак, авторский замысел – вот главное, что должно лежать в основе авторской 

телевизионной программы. Возвращаясь к самой природе авторской программы, 

следует подчеркнуть, что такая программа может быть по жанру и 

постановочной, игровой, развлекательной, а вовсе не публицистической, 

основанной на реальности, на документе, или проблемной. В качестве примера 

вспомним «Поле чудес» Листьева – Якубовича или «Мою семью» Комиссарова, 

при желании список можно продолжить вплоть до «Окон». 
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Авторское телевидение потому и называется авторским, что в основе него 

лежит ярко выраженный замысел журналиста, его отчетливая позиция и поиск в 

области художественной формы программы. 

Успех авторской программы зависит от: 

• точного определения темы, точного попадания в жанр; 

• от совпадения образа ведущего и образа передачи; 

• от совокупности художественных приемов вербального и невербального 

общении, которые обычно сокращают разрыв с аудиторией; 

• от комплекса выразительных средств телевидения, включая композицию 

кадра, смену планов, монтаж и т.д. 

Авторская деятельность на телевидении противоположна дикторской. Диктор 

– это исполнитель, он просто читает текст, доносит информацию. А журналист 

авторской программы – допускает импровизацию. Автор «как видимый человек 

на экране» – уникальная личность и ярко выраженная индивидуальность, 

способная свободно размышлять и импровизировать.  

В нашей выпускной квалификационной работе для разработки концепции 

авторской теле-и радиопрограммы для детей младшего возраста мы выбрали две 

платформы: телерадиокомпанию «ЮУрГУ-ТВ» и учебная студия «Радио 

ЮУрГУ». 

Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» ‒ первая и единственная в России 

университетская вещательная телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» начала свою 

работу в декабре 2004 года в соответствии с приказом ректора, ныне президента 

ЮУрГУ Г.П. Вяткина. 

С самого начала проект был уникальным: учебное студенческое телевидение и 

радиовещание – с одной стороны, а с другой – настоящий телерадиоканал со 

сложившейся сеткой вещания, молодежными программами и собственным 

эфиром. Сегодня деятельность и развитие университетской телерадиокомпании 

определяется, прежде всего, участием Национального исследовательского 

 Южно-Уральского государственного университета в проекте 5-100 по 
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повышению международной конкурентоспособности российских вузов. В этом 

контексте под руководством действующего ректора А.Л. Шестакова. 

ТРК «ЮУрГУ-ТВ» стала площадкой  для научных исследований и внедрения 

инновационных технологий. Именно телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» 

послужила базой для создания суперсовременной мультимедийной  

информационной площадки – 360-градусного конвергентного «Newsroom», 

объединившей телекомпанию «ЮУрГУ-ТВ», учебную радиостудию, 

студенческую газету «Технополис», а также университетские интернет-порталы в 

единое цифровое пространство.   

Телерадиокомпания «ЮУРГУ-ТВ» имеет статус государственной компании, 

свидетельство средства массовой информации, государственные лицензии на 

телевещание и  на кабельные услуги. 

Цели и задачи ТРК «ЮУрГУ-ТВ»: 

• Укрепление и продвижение имиджа университета как мирового лидера 

современного образовательного пространства; 

• Расширение границ международного вещания в соответствии с проектом  

5-100 по повышению конкурентоспособности среди ведущих мировых  

научно-образовательных центров; 

• Освещение деятельности Южно-Уральского государственного 

университета как национального исследовательского университета; 

• Популяризация научных исследований ученых университета в области  

приоритетных направлений развития современной экономики, науки и техники, 

таких как энергосбережение, суперкомпьтерные и гридтехнологии, 

ресурсоэффективные технологии и мн.др.;  

• Информирование студентов и преподавателей ЮУрГУ о самых важных 

решениях, принятых руководством вуза; 

• Формирование у студенческой молодежи социально активных и 

позитивных жизненных установок, стремления к образованию, науке, деловой 

карьере, успеху в жизни. 
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• Информирование молодежи города, в том числе и абитуриентов, о 

событиях происходящих в ЮУрГУ, городе, регионе. 

Сегодня телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» производит и распространяет 

телевизионные, радио – и интернет-программы, вещает 24 часа в сутки в 

собственной сети кабельного телевидения, в эфире и кабельных сетях своих 

партнеров в Челябинске и Челябинской области, а так же  в интернете. 

Структура ТРК «ЮУрГУ-ТВ» 

На сегодняшний день в телерадиокомпании функционируют семь 

самостоятельных редакций: «Новости ЮУрГУ», «Специальные проекты»,  

«Образованное ТВ», «Иновещание»,  «Радио ЮУрГУ», «Конвергентная 

редакция», «Социальные сети». 

Руководство телерадиокомпании: 

Директор компании 

Сергей Иванович Гордиенко 

Действительный член Евразийской Академии Телевидения и Радио 

Заместитель директора 

Шест еркина Людмила Петровна 

Декан факультета журналистики, заведующий кафедрой «Журналистика и 

массовые коммуникации», профессор Южно-Уральского государственного 

университета, журналист, член Союза журналистов (1983), Заслуженный 

работник культуры РФ (2006). 

Главный инженер 

Алексей Николаевич Гусев  

Главный редактор 

Наталья Владимировна Тучкова 

Главный режиссер 

Анатолий Петрович Ефименко 

Заслуженный работник культуры РСФСР с 1986 г. 

Член Союза журналистов России с 1978 г. 
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Преподаватель кафедры «Журналистика и массовые коммуникации» 

факультета журналистики ЮУрГУ. 

Описание концепции авторской программы для детей младшего возраста на 

базе ТРК «ЮУрГУ-ТВ»: 

1. Идея программы заключается в том, что на данный момент на современном 

российском телевидении не существует программы, направленной на детей 

младшего школьного возраста, связанной с обучением журналистики в рамках 

реального времени.  

Цель программы: выявить у детей младшего возраста таланты в области 

журналистики и массовых коммуникаций.  

Для того чтобы реализовать данную задачу мы поставили перед собой ряд 

задач. 

Задачи программы: 

1. Провести конкурс портфолио детей от 7 до 11 лет; 

2. Выбрать интеллектуально и творчески развитых детей, которые в 

дальнейшем примут участие в программе;  

3. Провести экскурсию школьникам на медийном этаже Южно-уральского 

государственного университета; 

4. Обучить детей младшего школьного возраста основам журналисткой 

деятельности в области печати и интернет СМИ, радио и телевидения.   

2. После определения идеи, цели и задач программы мы выбираем жанр, в 

котором будет проходить передача. Так как наша передача ориентирована на 

детей младшего школьного возраста жанр передачи ‒ телеигра (игровое шоу). Это 

разновидность телешоу, где ключевым элементом сюжета служит соревнование 

или игра. Соревноваться могут как участники телеигры друг с другом, так и 

участники с ведущим или с телезрителями.  

3. Целевая аудитория это дети младшего школьного возраста и их родители. 

Потому что школьники в первую очередь будут смотреть на себя, также на своих 

сверстников, как они продвигаются по этапам в данной передачи. Родители будут 
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наблюдать на развитие своих детей, приобщаться к их интересам, смотреть на 

таланты своих детей.  

4. Оформление для телевидения.  

Заставка. На экране появляются мальчик и девочка, вокруг них телевизор, 

микрофон, газета и сайт интернета. Над головой появляются вопросы. Они  ходят 

из стороны в сторону и пытаются понять, для чего эти предметы нужны. Потом 

предметы и дети пропадают, на экране появляется надпись название: «Хочу быть 

журналистом!».        

Название передачи «Хочу быть журналистом!». Название передает идею 

программы. Дети хотят вести передачу на телевидении, читать новости на радио, 

писать в статьи газетах и сайтах интернета, но не имеют возможности. Не 

позволяет возраст и отсутствие опыта. В передаче «Хочу быть журналистом!» у 

них появляется такая возможность.  

Цветовая гамма. Так как программа «Хочу быть журналистом!»: будет 

реализовываться на базе телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» основные цвета: 

голубой и белый.  

Музыкальное сопровождение. После того как на экране появляется название 

программы на фоне дети хором говорят «Хочу быть журналистом!». Также в 

программе будут использоваться музыкальные подложки и звуковые сигналы 

(например: окончание времени, отведенного на определенное задание).  

5. Смета (бизнес-план); Так как телерадиокомпания имеет свою студию, то 

арендовать помещение необязательно. Все мероприятие, которые входят в 

программу, будут проводиться на 10 медийном этаже Южно-Уральского 

государственного университета. Для того чтобы реализовать концепцию 

программы нам необходимы: операторы, монтажеры, ведущий. 

Телерадиокомпания имеет всех специалистов, которые необходимы, поэтому цена 

оплаты труда будет обговариваться с начальством студии.   

6. Образ ведущего. Ведущий будет выступать в роли наставника. Для него 

главное умение общаться с детьми (педагогическое и психологическое 
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образование). Так как школьники будут учиться журналистике в игровой форме, 

ведущий передачи будет одет в яркую рубашку (она будет меняться в 

зависимости от выпуска), но в классические брюки. Это будет подчеркивать 

одновременно и строгость и легкость.  

7. Оборудование. Для того чтобы реализовать программу необходимо иметь: 

3-4 камеры, чтобы снимать каждую локацию, 17 петличек (для 16 участников и 

ведущего). Так как в современном обществе у каждого ребенка есть мобильный 

телефон, приобретение дополнительных средств связи не потребуется. 

8. Результаты. После окончания телеигры будет определено 4 победителя в 

разных группах. Для него будет подготовлена специальная грамота, которая будет 

служить приоритетом для будущего поступления в Южно-Уральский 

государственный университет на кафедру «Журналистики и массовых 

коммуникаций». Поэтому основные результаты это: привлечение абитуриентов в 

Южно-Уральский государственный университет на кафедру «Журналистики и 

массовых коммуникаций», а также популяризация факультета журналистики 

ЮУрГУ среди школьников.  

Основа передачи: 

Телеигра будет представлять собой конкурс школьников от 7 до 11 лет. Перед 

тем как попасть в передачу дети пройдут кастинг. Он состоит в том, чтобы 

прислать видео: занятия ребенка в свободное время. На кастинге отбирается 16 

участников и за каждым из них ставится куратор (студент(ка) факультета 

журналистики). Дети на протяжении 2 летних месяцев (июль и август) будут 

посещать 4 локации 10 медийного этажа Южно-Уральского государственного 

университета: телерадиокомпанию «ЮУрГУ-ТВ», радиостанцию «Радио 

ЮУрГУ», редакцию газеты «Технополис» и редакцию интернет-портала 

«Newsroom Digital». Дети разделятся на 4 команды по 4 человека, и каждая 

команда будет прикреплена за своим руководителем.  Каждые 15 дней будет 

проводиться игра в каждой из групп, по итогам которой один из участников 

команды выбывает. 4 участника из каждой группы, которые доходят до финала 
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получают грамоту, которая пригодится при поступлении в ЮУрГУ на факультет 

журналистики и поощрительный приз.  Также для участников будут проводиться 

мастер-класс, совершены выездные экскурсии и многое другое.  

В отличие от авторской программы на телевидении в радиовещании авторская 

программа представляет собой передачу, в которой автор выполняет несколько 

ролей. Он выступает в качестве: 

• ведущего программы; 

• музыкального режиссера; 

• корректора; 

• литературного редактора. 

Все эти обязанности требуют определенного уровня знаний и опыта и весьма 

многогранны, поэтому автор должен быть всесторонне развитым человеком и 

разбираться в этих аспектах. Это, в принципе, несложно: если долгое время 

работаешь на радио, то постепенно осваиваешь все детали функционирования 

программы и методы подготовки эфира. Но вот принести что-то новое и 

интересное для слушателя может быть не так легко, как кажется. 

Одной теорией здесь не обойтись, так как в реальности самая идеальная мысль 

и затея могут не интересовать большую часть аудитории. Чтобы узнать 

потребности слушателей, нужно очень много с ними общаться в реальной жизни, 

и общение должно быть целенаправленным. 

Автору передачи придется полностью нести ответственность за реализацию 

своей идеи в эфире, а это значит, что он должен весьма скрупулезно продумать 

весь текст и подобрать необходимый музыкальный материал. Но самое главное, 

на что стоит обратить внимание автору при подготовке, это поддержка основного 

стиля самой радиостанции. 

К примеру, если основным направлением канала является джаз-музыка, тогда 

сама передача должна быть напрямую связана именно с данным стилем, а не с 

другим направлением музыки. В противном случае она не найдет своего 

слушателя и потеряет рейтинг на радиостанции. Будет еще лучше, если сама 
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передача будет не общего характера, а раскрывать что-то новое и весьма 

интересное для слушателя. 

Вторая площадка для разработки концепции авторской радиопрограммы для 

детей младшего возраста ‒ учебная студия «Радио ЮУрГУ».  

 «Радио ЮУрГУ»  является структурным подразделением кафедры 

«Журналистика и массовые коммуникации» Южно-Уральского государственного 

университета, которая была открыта 21 декабря 2005 года. На радио студенты 

учатся делать новости, радиорепортажи, записывают радиоспектакли и даже 

ведут прямые эфиры.  

За время своего существования «Радио ЮУрГУ» выросло из учебной 

лаборатории кафедры СМИ в полноценную вещательную радиостанцию 

университета с уникальным способом распространения своего контента: 

• на сайте телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ»; 

• на фирменном интернет-сайте «Радио ЮУрГУ», который редакция ТРК 

«ЮУрГУ-ТВ» запустила специально по случаю десятилетия радиостудии и в 

структуре которого присутствуют все значимые медиапроекты; 

• в социальных сетях («ВКонтакте» и «Instagram»);  

• на подкастах 360-градусного мультимедийного учебного ньюсрума; 

• и в лифтах главного корпуса вуза Южно-Уральского государственного 

университета (проект радио «Элевейт» (радио в лифте), вещание которого 

представляет собой полноценный 8-часовой радиоэфир). 

Сегодня «Радио ЮУрГУ» является единственной радиостанцией Челябинской 

области, которая имеет свой круглосуточный интернет-радиоканал на  

интернет-портале. Здесь можно прослушать весь аудиоконтент, производимый 

студентами в университетской радиостудии. Нас слушают не только в России, но 

и за рубежом.  

Отдельно следует выделить программы на иностранном языке, 

подготовленные редакцией «Иновещание». На английском, немецком, 

французском языках радиожурналисты общаются со студентами ЮУрГУ – 
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носителями языка. При подготовке выпусков программ различной тематики 

(история, культура, география и т.д.) редакция сотрудничает с лингвистическим 

центром ЮУрГУ. Все они нацелены на международную интеграцию учащейся 

молодежи, осуществление культурного диалога и языковую практику  

студентов-журналистов. Международное взаимодействие осуществляется и во 

время прохождения практики на «Радио ЮУрГУ» студентами Костанайского 

государственного университета им. Байтурсынова.  

Студенты-старшекурсники два раза в месяц проводят трансляцию Радио 

ЮУрГУ в прямом эфире и в режиме реального времени беседуют со своими 

слушателями, обсуждая интересные темы и актуальные вопросы студенческой 

жизни. Одновременно с этим на сайте volnorez.com в прямом эфире работает чат. 

Аудиоработы студентов журфака могут прослушать и пользователи 

социальных сетей. «Радио ЮУрГУ» имеет аккаунты в таких социальных сетях как 

«ВКонтакте» и «Instagram». Каждая из платформ имеет свой набор принципов и 

закономерностей, а также собственный интерфейс, определенный контент и 

пользовательскую аудиторию. Стоит отметить, что в социальных сетях 

посредством репостов, хэштегов происходит взаимодействие студенческого 

телевидения и радиовещания, как важнейших структурных компонентов 

мультимедийного ньюсрума. 

Концепция авторской радиопрограммы для детей младшего возраста на базе 

студии «Радио ЮУрГУ»: 

1. В отличии от авторской телевизионной передачи «Хочу быть 

журналистом!» идея радиопрограммы заключается в создании передачи, 

ориентированной на дошкольников (дети от 3 до 7 лет). Так как контент 

большинства радиостанций, которые функционируют в Российской Федерации, 

предназначен для взрослой аудитории, то наша авторская программа, созданная 

на базе «Радио ЮУрГУ» может быть продана ведущим станциям Челябинской 

области и транслироваться для детей. 
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Цель программы: пригласить дошкольников участвовать в создании авторской 

программы. Таким образов приобщить их к прослушиванию выпусков 

программы.  

Задачи программы:  

1. Сделать мониторинг радиостанций, в которых присутствует детский 

контент; 

2. Провести творческую встречу с дошкольниками города;  

3. Собрать группу из 4-5 детей, которые смогут спокойно говорить в 

микрофон;  

4. Провести экскурсию по студии «Радио ЮУрГУ»; 

5. Показать в чем будет заключаться их работа. Таким образом приобщить к 

прослушиванию выпусков авторской программы, которую мы создадим. 

2. Программа будет проходить в жанре радиорассказа. Это  

документально-художественный жанр радиожурналистики, обладающий для 

решения своей задачи всеми выразительными средствами. Чем ближе жанры 

радиожурналистики к художественному, литературному творчеству, тем слабее 

становится влияние на жанр функции и тем сильнее воздействие предмета. 

3. Целевая аудитория это дети дошкольники и их родители. Потому что в 

Российской Федерации существует единственная радиостанция. Которая 

направлена полностью на детей, но для дошкольников передачи идут до 12 часов 

дня. Поэтому если мы создадим передачу и передадим ее ведущим 

радиостанциям, то дошкольники, послушать сказку на ночь.  

4. Для музыкального сопровождения будут использоваться специально 

записанные шумы и музыка известных композиторов прошлых веков.  

В авторской радиопрограмма вся работа лежит на авторе. Он выступает в 

роли: сценариста, редактора, монтажера. Если так называемый продукт будет 

передан другим радиостанциям за определенную сумму, авто получит 50%. Для 

создания передачи, а втору понадобятся: диктофон, микрофон и микшер. Так как 

студия «Радио ЮУрГУ» оснащена всем необходимым, приобретать что-либо для 
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работы не придется.   Образ ведущего определяется идеей. Так как программа 

будет расположена на детей дошкольного возраста, то ведущий должен будет 

постоянно привлекать внимание, к тому же программа будет разделена по ролям 

и автор будет изменять голос. Название программы «Сказка на ночь». 

Прототипом является первоначальное название передачи «Спокойной ночи, 

малыши!», которое хотели поставить, но передумали. 

Результат заключается в популяризации студии «Радио ЮУрГУ» в областном 

масштабе, также привлечения абитуриента на факультет журналистики.  

Основа программы 

После творческой встречи дошкольников и ведущего программы «Сказка на 

ночь», которая будет проходить, к примеру, торгово-развлекательном комплексе 

«Алмаз» выбираются 4-5 дошкольников, которые в студии вместе с ведущим 

будут читать сказку по ролям. При этом роль детей заключается в изображении 

звуков природы и животных. Также в участии в радиосценках, слова будут 

даваться на дом. Чтобы ребенок смог выучить. Это также поспособствует 

развитию памяти ребенка.  

Таким образов в этом параграфе мы определили понятие концепции, выявили 

ее составляющие. Описали 2 платформы, на которых могут быть реализованы 2 

концепции: теле-и радиопрограммы. Разработали концепцию телепрограммы 

«Хочу быть журналистом!» на базе телерадиокомпании ЮУрГУ-ТВ и «Сказка на 

ночь» на базе студии «Радио ЮУрГУ».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Детское телевещание и радиовещание –  это система направленных  

теле-и радиопрограмм, адресованных самому юному поколению зрителей  

дошкольного, школьного, подросткового и юношеского возраста. Цель таких 

программ – всестороннее воспитание и образование детей и юношества. По 

жанрам и формам детское телевидение и радиовещание  весьма многообразно: 

сказки, публицистические программы, приключенческие, научно-фантастические, 

научно-популярные фильмы, интервью с интересными людьми, викторины, 

конкурсы, мультфильмы. 

В данной выпускной квалификационной работе мы рассмотрели этапы 

становления и развитие телевидения и радиовещания  для детей младшего 

возраста.  

Определили специфику программ для детей младшего возраста на 

современном российском телевидении и сделали выводы, что структура 

телевизионных программ для детей уникальна и разнообразна, так рассчитана на 

разные возрастные группы. Здесь приходится учитывать многие особенности 

детской психологии, придумывать интересную подачу, вводить любимых героев. 

Главная задача детских телепрограмм дать ребенку с одной стороны отдохнуть, а 

с другой закрепить пройденный в школе материал или рассказать о чем-то новом. 

Рассмотрели жанрово-функциональный аспект радиопередач для детей 

младшего возраста, выявили, что с точки зрения жанрово-функционального 

аспекта детские передачи направлены на: 

• Образование; 

• Отдых; 

• Интеграцию; 

• Организацию ребенка в социуме; 

• Культуру и просвещение; 

• Воспитание; 
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• Социум и педагогику; 

• Эстетику. 

Реализуется эти направления в канонических и новых жанрах 

радиожурналистики: радиопостановке, радиорассказе, радиокомпозиции, 

радиовыступлении, радиоочерке, радиобеседе, радиозарисовке.  

Также жанрово-функциональный аспект радиопередач для детей младшего 

возраста зависит от психологических особенностей ребенка.  

Проводится анализ особенностей создания телепрограмм для детей младшего 

возраста на примере программ «Спокойной ночи малыши!» и «С добрым утром, 

малыши!» телеканала «Карусель» и отметили основные этапы создания 

телепередачи. Реализация программы делится на 6 этапов:  

7. Разработка концепции; 

8. Сбор материала; 

9. Написание сценария; 

10. Съемки; 

11. Монтаж; 

12. Подготовка материала к выходу в эфир.  

Определили особенности создания телепередач для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, к ним относятся:  

11. Тематика; 

12. Продолжительность; 

13. Оформление студии; 

14. Подбор ведущих; 

15. Жанр; 

16. Функции; 

17. Структура программы; 

18. Цель; 

19. Музыкальное сопровождение; 

20. Рубрики; 
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Также описали «Карусель» по программной наполняемости телеканала и его 

задачи.  

Проанализировали 25 радиопрограмм «Детское радио», предназначенные  для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста и определили особенности их 

создания. К ним относятся: тематика; продолжительность; ведущие; жанр и 

функции программы;  структура, цель передачи; музыкальное сопровождение и 

формы. Также описали радиостанцию «Детское радио» и рассмотрели этапы 

создания радиопередачи.   

Разработали концепцию авторской программы теле и радиопередачи для детей 

младшего возраста на базе ТРК «ЮУрГУ-ТВ» и «Радио ЮУрГУ». 
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