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Аннотация 

Актуализируются и систематизируются теоретические знания в области исследования отечественных литера-

турно-драматических программ. Автор анализирует понятийный аппарат выбранного сегмента, предложен-

ный теоретиками радиожурналистики за все время существования отечественного радиовещания, с учетом 

специфики трансформации контента в условиях современного медиарынка. Основой исследования стал ана-

лиз жанровой принадлежности 49 циклов «Детского радио» – единственной радиостанции России, в контенте 

которой доминируют литературно-драматические программы. Несмотря на регулярность появления таких 

программ не только в эфире, но и в Интернете, вопрос дефиниции их жанров остается открытым. В частности, 

основного для данного направления понятия «радиоспектакль» наиболее влиятельные теоретики касаются 

лишь косвенно. В настоящем исследовании автор более четко прорабатывает жанровую систему литературно-

драматических программ.  
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Abstract 

This article sets out to systemize and modernize the study of theoretical knowledge in regards to the analysis of Rus-

sian literary and drama shows. The author is examining the conceptual basis picked out of a segment of broadcasting. 

The conceptual basis is formed from a number of proposed theories dating from the origin of radio broadcasting to 

contemporary time, while taking in consideration the reality of a modern media market. The foundation of the study is 

an analysis of 49 literary and drama cycles broadcasted on “Detskoe radio” (“Children’s radio”), as it relates to their 

genre orientation. This radio station is the only broadcaster in Russia that’s sole content is literary and drama shows.  

Despite the regularity of such shows not only on the air, but also on the Internet, questions regarding the genre stratifi-

cation remain open. The author concludes that most prominent researches in the field only rarely touch on concepts 

that have become in wide use during the development of literary and drama broadcasting, such as “radio drama”. The 

author thus, sets out to show a more finite and explicit, genre system of literary theatrical shows, at least as it relates to 

previous attempts.  
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К вопросу о теоретических аспектах 

 

Подкастинг – «радио в Интернете» [Круглова, 2018. С. 92] – становится все популярнее  

в России, и в этом контексте особую роль приобретают литературно-драматические про-

граммы 1. Для анализа таких программ необходима более проработанная теоретическая база.  

Изучением литературно-драматических программ занимались видные теоретики и прак-

тики радиожурналистики, как зарубежные [Hagelüken, 2006; Hagemann; 1928, Knilli, 1961; 

Tuszewski, 1976 и др.], так и отечественные [Бернштейн, 1977; Болотова, 2013; Верник, 2010; 

Иоффе, 1962; Кононенко, 2011; Шерель, 1978, 1985, 2004 и др.]. Предпринимались попытки 

дифференцировать жанры данного сегмента радиовещания. Так, М. П. Микрюков предложил 

рассматривать радио как средство массовой коммуникации [1981. С. 7], которое, в свою оче-

редь, является формой духовной культуры: «... всякое средство массовой коммуникации  

в принципе оказывается способным выразить и распространить в обществе своеобразное  

содержание всех форм общественного сознания» [Там же. С. 8]. Опираясь на это, исследова-

тель выделил две главные функции, отвечающие функциям педагога и просветителя, возло-

женным на радио как на средство массовой коммуникации, – художественно-репродуктив- 

ную и художественно-продуктивную. К чистым репродукциям М. П. Микрюков относит 

трансляции любых зрелищ, причем как прямые, так и с последующей обработкой, к погра-

ничным – программы, в основе которых произведения, трансформировавшиеся в соответст-

вии с требованиями радио и лишь опосредованно сохранившие прежние черты («Театр  

у микрофона» и постановочное чтение). Художественно-продуктивной функции, по мнению 

М. П. Микрюкова, отвечают программы, спектакли, созданные по законам драматургии со 

ставкой на мощный акустический потенциал радио. Исследователь отмечает, что такие  

программы являют собой радиоискусство, и дифференцирует его жанры: радиодрама, ра-

диомонодрама, радиопьеса-диалог, музыкальная радиодрама, радиоопера, радионовелла,  

радиобаллада и др. [Там же. С. 14]. Остается неясным, какой принцип лежит в основе диф-

ференциации и почему, например, произведения журналистского творчества, имеющие 

внутреннюю драматургию и строящиеся по законам акустического восприятия, М. П. Мик-

рюков не связывает с понятием «радиоискусство». 

Согласно концепции Т. А. Марченко, отношения радиоискусства и радиожурналистики 

характеризуются взаимовлиянием. Теоретик ставит знак равенства между радиоискусством  

и радиотеатром 2. Т. А. Марченко утверждает, что для выявления специфики радиоискусства 

его следует рассматривать в тесной связи с театром, кино, телевидением и литературой: «Ра-

                                                 
1 В 2019 г. Brand Analytics зафиксировала резкий рост интереса россиян к подкастам. Согласно данным ком-

пании, в августе 2018 г. объем сообщений в социальных медиа по темам, связанным с ними, составил 31 тыс.,  

в августе 2019 г. – 124 тыс. Чаще всего пользователи упоминали американского комика, телеведущего и спортив-

ного комментатора Джо Рогана, чей подкаст считается одним из самых востребованных в мире. Спорт – самая 

обсуждаемая тема: с ней связано 14 % от общего числа сообщений. На втором месте – литература (13 %). 
2 Изначально радиотеатром называли студийный комплекс, открытый в 1927 г. в здании Центрального теле-

графа. Там располагались два павильона и аппаратная, необходимые для постановки драматических и музыкаль-

ных спектаклей у микрофона. Для того чтобы максимально раскрепостить актеров, привыкших работать для зри-

телей в театральном зале, в студийном комплексе поставили тридцать кресел, затем микрофоны были 

установлены и в клубном зале телеграфа, рассчитанном на 600–700 мест: «Зрители в Студии на Телеграфе бы- 

ли необходимы, пока актеры привыкали к принципиально новым условиям творческой работы. Когда студия  

была ими обжита и уже не раздражала тишиной и пустотой, зрителей спокойно попросили уйти. Искусство радио 

перестало быть аттракционом и деловито приступило к разработке своих собственных принципов и критериев». 

Изменилось содержание самого понятия «радиотеатр». Под ним стали понимать спектакли, поставленные непо-

средственно в студии по оригинальным сценариям, написанным специально для радио, или по инсценировкам 

литературных произведений (см. [Радиожурналистика, 2005. С. 78, 31, 39]. 



 

 

 

 

 

 

 

диотеатр, оперирующий в первую очередь словом и лишенный зримой конкретности, в отли-

чие от визуальных синтетических искусств – театра, кино, телевизионного театра – делает по 

сравнению с ними гораздо больший акцент на текучести, изменчивости развертывающихся 

во времени процессов, отвлекаясь в значительной степени от их вещественной индивидуаль-

ной конкретности» [Марченко, 1970. С. 18]. Т. А. Марченко заключает: радиотеатр являет 

собой «словесную музыку», способную передавать движение мысли и чувства. Исследова-

тель обращает особое внимание на то, что практика радиодраматургии значительно обогнала 

ее теорию: «…начинать строить теорию словно на голом месте было бы бессмысленно и не-

справедливо по отношению к прошлому радиотеатра. Пора восстановить преемственность  

и проследить закономерности. Ибо разорванность исторических связей и теоретическая не-

осознанность развития – давняя и хроническая болезнь радио» [1970. С. 20]. В попытке  

осмысления этой проблемы Т. А. Марченко изучает радиоискусство 1920–1930 гг. и выделя-

ет следующие жанры: инсценировку, радиомонодраму, радиообозрение, радиоцирк, радио-

фильм. По мнению исследователя, все они – предтечи радиопьесы, появление которой озна-

меновано постановкой В. Вармужа «Завод» по мотивам романа К. Лемонье «Костоломка» 

(1930 г., реж. Н. О. Волконский). Дифференцируя радиопьесу как жанр, теоретик обращает 

внимание на быстрое чередование небольших по объему звучания эпизодов, сложную голо-

совую партитуру, богатую палитру ярких смысловых шумов. Эти приемы, поясняет 

Т. А. Марченко, отвечают истинной природе радио. Как следствие, к истинным произведе-

ниям радиоискусства она относит только радиопьесы, а постановочное чтение и «Театр  

у микрофона» называет приспособленной к специфике радио ретрансляцией существующих 

видов искусств [Там же. С. 79]. 

Термину «радиопьеса» крупнейший исследователь отечественного радиотеатра А. А. Ше-

рель предпочитает термин «радиоспектакль». Так, например, рассказывая о творческом пути 

радиорежиссера Н. О. Волконского, А. А. Шерель пишет: «В течение двух лет он сделал че-

тыре (это лишь те, которые нам известны) экспериментальные постановки, ставшие в пря-

мом смысле первопроходцами только зарождающегося вида радиоискусства – радиоспектак-

ля. Постановки представляли совершенно разные жанры: мелодрама “Завод” по Камиллу 

Лемонье, очерк “Путешествие по Японии” по Гаузнеру, монументальная патетическая поэма 

“1905 год” по Пастернаку и радиоспектакль “Днипрельстан” по пьесе Афиногенова. Эти ра-

боты заложили основание отечественного радиотеатра в самых разных направлениях его 

развития» [Шерель, 2004. С. 326]. При этом как синоним радиоспектакля А. А. Шерель ис-

пользует термин «радиокомпозиция»: «Так на свет появилась радиокомпозиция “Путешест-

вие по Японии”, основу которой составили очерки журналиста и ученого Г. Гаузнера» [Ше-

рель, 2004. С. 327]. 

В классической теории радиожурналистики радиокомпозицию относят к документально-

художественной группе жанров. В. В. Смирнов 3 и Т. В. Лебедева [Лебедева, 2012] характе-

ризуют ее как жанр, рожденный эстрадой, как публицистическое публичное выступление, на 

радио получившее новое выражение в связи с возможностью использования специфической 

художественной палитры. Художественность, считает В. В. Смирнов, – неотъемлемый атри-

бут радиокомпозиции, наряду с документом, который, по мнению исследователя, и позволя-

ет говорить о публицистической составляющей этого жанра. В зависимости от целей и задач, 

стоящих перед журналистом, поясняет В. В. Смирнов, акцент смещается то на художествен-

ность, то на документальность.  

Однако в радиокомпозиции А. Н. Афиногенова «Днипрельстан» (1930 г.) документ в его 

классическом понимании не представлен – автор использует цитаты из выдуманной газеты 

«Руль». Похожие приемы встречаются и в современном эфире.  

 

 

                                                 
3 Смирнов В. В. Жанры радиожурналистики: Учеб. пособие для вузов // EVARIST.NAROD.RU [электронная 

библиотека]. URL: http://evartist.narod.ru/text9/41.htm (дата обращения 11.12.2019). 



 

 

 

 

 

 

 

Литературно-драматические программы регулярно выпускают несколько радиостанций, 

среди них «Звезда», «Радио России», «Радио Книга» и др. Однако только на «Детском радио» 

они составляют основу контента. В программах «Детского радио» герои и события часто 

вымышлены, но темы связаны с реальной жизнью. Так, например, в выпуске «Далеко от ма-

мы: бабушка – лучшая подружка» (программа «По куплету всему свету» от 31.07.2018 4) ве-

дущие – учитель музыки Муза Мелодиевна Фанеркина и звукорежиссер Андрюша – подни-

мают проблему межличностных отношений. Она заявлена уже во вступительной части, 

проходит лейтмотивом сквозь всю передачу и находит разрешение в конце выпуска. В рам-

ках этой темы слушатели знакомятся с тремя музыкальными произведениями, а также узна-

ют, как соотносятся математика и музыка, что представляет собой скерцо и др.  

Для того чтобы избежать теоретических неточностей, вслед за Г. В. Лазутиной  

и С. С. Распоповой мы предлагаем рассматривать жанр не как тип текста или группы текстов 

(этот подход лежит в основе классической системы жанров радиожурналистики), а как «вид 

определенного рода творчества, отмеченный устойчивыми особенностями не только на 

уровне продукта (текст), но и на уровне способа деятельности» [Лазутина, Распопова, 2011. 

С. 8].  

Г. В. Лазутина и С. С. Распопова демонстрируют шесть групп жанровых моделей, кото-

рые могут применяться не только в печатных СМИ, но и на телевидении, в интернет-изда- 

ниях и на радио [Там же. С. 9]. 

 

Использование жанровых моделей культурно-просветительской журналистики  

в современных литературно-драматических программах 

 

Функциональная предназначенность литературно-драматического вещания соответствует 

функциональной предназначенности культурно-просветительской журналистики. Для того 

чтобы убедится в этом, достаточно обратиться к истории возникновения самого термина. Он 

утвердился благодаря одноименной редакции Всесоюзного радио, которая занималась созда-

нием программ, призванных знакомить слушателей с произведениями мировой культуры,  

с ведущими прозаиками и поэтами, актерами, режиссерами, критиками, искусствоведами 

[Радиожурналистика, 2005. С. 77]. Иногда литературно-драматические программы называют 

художественными, однако это рождает терминологическую путаницу. К художественным 

программам также относят трансляции из театров и концертных залов («Театр у микрофо-

на»), постановочные, или литературные чтения, предполагающие лишь незначительные от-

ступления от исходного текста в процессе адаптации произведений под радиоэфир. Мы же 

считаем необходимым рассматривать литературно-драматическое вещание как самостоя-

тельное направление радиожурналистики, как программы, задачи публицистического харак-

тера в которых реализуются с помощью законов драматургии игрового произведения 5. Спо-

собность и склонность облекать в формы игрового произведения стороны своей жизни 

естественны для человека, утверждает выдающийся историк и философ XX века Йохан Хей-

зинга в трактате «Человек играющий» [Хейзинга, 1992].  

Г. В. Лазутина и С. С. Распопова выделяют три разновидности культурно-просвети- 

тельской журналистики: первая связана с необходимостью ориентировать аудиторию в куль-

турном слое, нести опережающее знание о включении нового артефакта в общественную 

жизнь, вторая – с освоением артефакта, которое подразумевает демонстрацию того или ино-

го подхода к его пониманию, третья определена необходимостью актуализировать артефакт 

[Лазутина, Распопова, 2011. С. 214]. Каждая из разновидностей предполагает свои жанровые  

 

 

                                                 
4 Далеко от мамы: бабушка – лучшая подружка. По куплету всему свету // Детское радио. URL: https:// 

www.deti.fm/news/id/1569 (дата обращения: 29.07.2019). 
5 По аналогии с драматургией игрового кино.  



 

 

 

 

 

 

 

модели. Первая – анонс и аннотацию, вторая – рецензию, обозрение, искусствоведческую 

статью, творческий портрет, научно-популярную статью, научно-популярный очерк, пропа-

гандистскую статью, полемическую статью, третья – рекомендацию, культурно-истори- 

ческий очерк. Исследователи отмечают, что о влиянии специфики канала коммуникации,  

в рамках которого применяется та или иная жанровая модель, следует говорить отдельно 

[Лазутина, Распопова, 2011. С. 9]. 

Главной особенностью радио является аудиальность. В отличие от продуктов журналист-

ского творчества, ориентированных на телевидение, печатные или сетевые издания, мате-

риалы, подготовленные для радио, не предполагают визуализации: информация передается 

исключительно звуком. Этим обусловлены особенности выразительных средств. Т. В. Лебе-

дева подчеркивает: «Радио сохраняет интонацию, паузы речи говорящего. Часто как человек 

сказал оказывается важнее, чем что он сказал. Газетный репортаж создается по возвращении 

журналиста с места события: ему приходится на бумаге описывать окружающую обстановку. 

Радиожурналист творит в момент события, находясь в его эпицентре, и акустика площади, 

зала, стадиона убедительно дополняет авторское повествование. Если он, подобно коллеге-

газетчику, расскажет о событии из студии, это будет уже не репортаж. Звуковой вакуум 

красноречиво “проинформирует” слушателей о подделке» [Лебедева, 2012. С. 5]. 

Различают две группы выразительных средств – формообразующие и стилеобразующие 

[Радиожурналистика, 2005. С. 142]. К первой группе относят слово (речь), музыку, шумы  

и документальные записи. Ко второй – звуковую мизансцену, голосовой грим, реверберацию 

и другие технические способы образования и обработки звука. 

Современное радио не ограничено рамками эфира, многие редакции становятся конвер-

гентными [Медиасистема России, 2019], особое внимание они уделяют публикациям в Ин-

тернете, которые нередко представлены в форме циклов, характерных для подкастов. Среди 

них и «Детское радио». В конце января 2020 г. на официальном сайте этой радиостанции 

можно было послушать 49 циклов программ, которые и составили эмпирическую базу пред-

ставленного исследования. Автором проанализированы данные циклы в ракурсе выявленных 

Г. В. Лазутиной и С. С. Распоповой [2011. С. 34] характеристик жанровых моделей: предмета 

отображения, функциональной предназначенности, структуры элементарных выразительных 

средств журналистики (ЭВС); а также специфики радио как канала коммуникации – его вы-

разительных средств (см. таблицу). 

В 46 из 49 представленных циклов реализуется та или иная жанровая модель культурно-

просветительской журналистики. Следует особо отметить, что в композиции 41 программы 

(исключение составляют «Почитайка», «Родом из детства», «Музыка большая-пребольшая», 

«Я пою» и «Веселые звоночки») присутствуют художественные факты – особые смысловые 

единицы, которым в теории Г. В. Лазутина и С. С. Распопова дают такое определение:  

«У них есть все признаки факта как элементарного выразительного средства (ответы на  

вопросы “кто-что-где-когда”), но за ними скрываются не реалии подлинной жизни, а мате-

риализованный вымысел Художника, отразивший его эстетические переживания, его опыт 

контактов с миром» [Лазутина, Распопова, 2011. С. 223]. Наличие элементов драматургии 

игрового произведения – художественного вымысла, реализуемого в том числе с помощью 

выразительных средств радио 6, позволяет назвать указанные выше программы «Детского 

радио» на сайте радиостанции литературно-драматическими.  

Таким образом, можно утверждать, что жанровые модели культурно-просветитель- 

ской журналистики используются в современных литературно-драматических программах,  

ориентированных не только на трансляцию в эфире, но и на размещение в сети Интернет.  

 

 

                                                 
6 В ряде акустических произведений элементы паралингвистического уровня, отраженные в классической 

коммуникативной модели Р. Якобсона как второстепенные, играют роль кода, участвуя в создании смыслов на-

равне с единицами вербального уровня [Шевелева (Кострюкова), Серова, 2017]. 
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Жанровая  

модель 

Предмет  

отображения 

Функциональная 

предназначенность 
Структура ЭВС 

Программа  

«Детского ра-

дио» 

Выразительные средства  

радио, использованные  

для реализации  

жанровой модели 

Анонс Новый артефакт в 

ситуации подго-

товки 

Оперативное зна-

ние о подготовке 

новых артефактов 

Факт подготовки артефакта в 

контексте образов культуры 

–  

Аннотация Новый артефакт в 

момент появления 

на общественной 

арене 

Опережающее зна-

ние о сущности ар-

тефакта и его зна-

чении 

Основные признаки артефакта 

и элементы, создающие ин-

тригу 

«Сказки народов 

мира» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, последовательный аку-

стический монтаж 

«Почитайка» Музыка, слово 

Рецензия Художественный 

артефакт 

Оперативное зна-

ние о новом арте-

факте и стимуляция 

рефлексии его соз-

дателей 

Художественные факты для 

воспроизведения артефакта; 

оценки задаются рациональ-

ными суждениями и эмоцио-

нальными реакциями 

–  

Обозрение Совокупность ар-

тефактов, соз-

дающих панораму 

культурной 

жизни 

Ориентирование 

аудитории в обнов-

лении культурного 

слоя 

Факты и художественные 

факты в контексте образов 

культуры 

«Книжкин дом» Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, последователь-

ный акустический монтаж 

«Хит-парад 

“Детского ра-

дио”» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 
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Жанровая  

модель 

Предмет  

отображения 

Функциональная 

предназначенность 
Структура ЭВС 

Программа  

«Детского ра-

дио» 

Выразительные средства  

радио, использованные  

для реализации  

жанровой модели 

Искусство-

ведческая 

статья 

Бытие артефактов 

в контексте акту-

альных общест-

венных проблем 

Информационная 

поддержка аудито-

рии при освоении 

новых произведе-

ний, вызывающих 

общественный ре-

зонанс 

В фактологическом ряду – 

факты, художественные фак-

ты, фактоиды, эмпиризмы; 

культурологический ряд мо-

жет включать в себя разверну-

тое предъявление образов и 

нормативов на основе ассо-

циаций 

«ХРУМ, или 

Сказочный де-

тектив»  

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж  

«Музыка боль-

шая-

пребольшая» 

Музыка, слово, документ 

«Большие секре-

ты маленькой 

кисточки» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 

Творческий 

портрет 

Творческая судьба 

героя как череда 

его воплощений в 

артефактах 

Знание о роли 

творческой лично-

сти в создании 

культурного слоя 

общественной жиз-

ни 

В фактологическом ряду два 

слоя смысловых единиц: фак-

ты и фактоиды (воссоздание 

реалий действительности) и 

художественные факты (вос-

произведение артефактов). 

ЭВС культурологического 

ряда помогают передать ав-

торские оценки 

«Букабу» Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Родом из детст-

ва» 

Музыка, слово  

«Мастерская 

Алексея Лысен-

кова» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Я пою»  Музыка, слово 

«Веселые зво-

ночки» 

Музыка, слово 
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Жанровая  

модель 

Предмет  

отображения 

Функциональная 

предназначенность 
Структура ЭВС 

Программа  

«Детского ра-

дио» 

Выразительные средства  

радио, использованные  

для реализации  

жанровой модели 

Научно-

популярная 

статья 

Артефакт науки Новое научное зна-

ние, доступное для 

массовой аудито-

рии 

Факты науки в контексте 

культурологического мате-

риала 

«Букабу» Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Радугатор» Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Что под нами? 

Под ногами?» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Сказки из пла-

тяного шкафа» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Энциклопедия 

интересных ве-

щей» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 
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Жанровая  

модель 

Предмет  

отображения 

Функциональная 

предназначенность 
Структура ЭВС 

Программа  

«Детского ра-

дио» 

Выразительные средства  

радио, использованные  

для реализации  

жанровой модели 

    «В гостях у дя-

дюшки Филина» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Сейчас разо-

вьюсь» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Про лень, пель-

мень и бегемота» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Соседи по пла-

нете» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Очевидное и 

невероятное» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Видимо-

невидимо» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Где живет му-

зыка» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Живой уголок» Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Необыкновен-

ные истории 

обычных вещей» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 
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Жанровая  

модель 

Предмет  

отображения 

Функциональная 

предназначенность 
Структура ЭВС 

Программа  

«Детского ра-

дио» 

Выразительные средства  

радио, использованные  

для реализации  

жанровой модели 

    «Загадки боль-

шой энергии» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, звуковая мизан-

сцена, последовательный аку-

стический монтаж 

«Вкусное рас-

следование» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, звуковая мизан-

сцена 

«Клуб по инте-

ресам» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, звуковая мизан-

сцена 

«Морские леген-

ды» 

Слово, голосовой грим, шумы, 

звуковая мизансцена 

«О природе  

и погоде» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Буквоед» Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Про кошек, про 

собак» 

Музыка, слово 
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Жанровая  

модель 

Предмет  

отображения 

Функциональная 

предназначенность 
Структура ЭВС 

Программа  

«Детского ра-

дио» 

Выразительные средства  

радио, использованные  

для реализации  

жанровой модели 

Научно-

популярный 

очерк 

Творческая судьба 

ученого как чере-

да жизненных си-

туаций, из кото-

рых складывается 

служение науке 

Оперативное зна-

ние о роли лично-

сти в развитии нау-

ки и особенностях 

деятельности уче-

ного 

Факты действительности и 

факты науки образуют еди-

ный смысловой ряд. В куль-

турологическом ряду преоб-

ладают этические нормативы 

и прецеденты 

«Великие путе-

шественники» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Как Морковкин 

в историю влип» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

Пропаган-

дистская 

статья 

Артефакт идеоло-

гии или политики 

Оперативное зна-

ние об основных 

идеях артефакта, 

проявляющее его 

общественный 

смысл 

Основной элемент – тезисы, 

отражающие содержание ар-

тефакта 

«ХРУМ, или 

Сказочный де-

тектив» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Оле-Оле-Оле! 

Спортивная про-

грамма» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 

Полемиче-

ская статья 

Артефакт, содер-

жащий, по мне-

нию автора, вре-

доносные для об-

щества идеи 

Хорошо обосно-

ванное оперативное 

знание о вредонос-

ных свойствах ар-

тефакта 

Тезисы и контртезисы в кон-

тексте фактов и образов куль-

туры 

«Энциклопедия 

интересных ве-

щей» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 
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Жанровая  

модель 

Предмет  

отображения 

Функциональная 

предназначенность 
Структура ЭВС 

Программа  

«Детского ра-

дио» 

Выразительные средства  

радио, использованные  

для реализации  

жанровой модели 

Рекоменда-

ция 

Возможности ис-

пользования ар-

тефакта для раз-

решения конкрет-

ной проблемной 

ситуации 

Оперативное зна-

ние о том, как раз-

решить проблем-

ную ситуацию, ис-

пользуя свойства 

соответствующих 

артефактов 

Обобщенная ситуация (первая 

часть текста) передается эм-

пиризмами и фактоидами; 

главные смысловые единицы 

второй части – нормативы из 

артефакта 

«ХРУМ, или 

Сказочный де-

тектив» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Энциклопедия 

интересных ве-

щей» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Фиксики» Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, звуковая мизан-

сцена, последовательный аку-

стический монтаж, прием «бу-

ратино» 

«Как сказать» Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Живой уголок» Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Веселые исто-

рии» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, звуковая мизан-

сцена, последовательный аку-

стический монтаж 
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Жанровая  

модель 

Предмет  

отображения 

Функциональная 

предназначенность 
Структура ЭВС 

Программа  

«Детского ра-

дио» 

Выразительные средства  

радио, использованные  

для реализации  

жанровой модели 

    «Клуб по инте-

ресам» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, звуковая мизан-

сцена 

«Веселый гараж» Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Витаминные 

истории» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 

«Приключения 

робота Каспера» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Гном и дом» Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, звуковая мизан-

сцена, последовательный аку-

стический монтаж 

«Большие секре-

ты маленькой 

кисточки» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 
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Жанровая  

модель 

Предмет  

отображения 

Функциональная 

предназначенность 
Структура ЭВС 

Программа  

«Детского ра-

дио» 

Выразительные средства  

радио, использованные  

для реализации  

жанровой модели 

Культурно-

историче-

ский очерк 

Совокупность ар-

тефактов, состав-

ляющих досто-

примечательности 

определенного 

государства, оп-

ределенной на-

циональна общно-

сти 

Расширение круго-

зора человека, зна-

ния о неизвестных 

или малоизвестных 

очагах культуры 

как средоточии 

ценностей, создан-

ных умом и руками 

людей 

Факты, отражающие объек-

тивную ценность достоприме-

чательностей, фактоиды, пе-

редающие субъективный опыт 

автора, и культурологический 

контекст 

«Тайны старой 

карты» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, звуковая мизан-

сцена, последовательный аку-

стический монтаж 

«Кушать пода-

но!» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Про лень, пель-

мень и бегемота» 

Музыка, слово, голосовой 

грим 

«География 

праздников» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж 

«Знакомьтесь! 

Музыка» 

Музыка, слово, голосовой 

грим, шумы, реверберация, 

звуковая мизансцена, последо-

вательный акустический мон-

таж, документальные записи 

 



 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие рецензии в литературно-драматических программах «Детского радио» объясня-

ется спецификой артефакта в сочетании с особенностями функциональной предназначенно-

сти жанровой модели. Основа рецензии – художественное произведение, которое журна- 

лист должен проанализировать с учетом культурной и исторической ретроспективы (это  

отвечает задаче актуализации артефакта как части культурно-исторического процесса).  

В таких условиях построение композиции по законам игровой драматургии является не са-

мым очевидным способом выражения в силу сложности структуры. Надстройка сцен, в ко-

торых проявлялась бы позиция журналиста, вместе с фактическим материалом произведения, 

который, как отмечают Г. В. Лазутина и С. С. Распопова, демонстрируют реалии не подлин-

ной жизни, а художественного мира произведения [Лазутина, Распопова, 2011. С. 223], – ра-

бота, требующая большого времени, а рецензия предполагает оперативность. Исследователи 

подчеркивают: «В наши дни литературно-художественная критика как раздел искусствове-

дения представляет собой синхронное художественному процессу осмысление его основных 

явлений» [Лазутина, Распопова, 2011. С. 232]. Анонс же как жанровая модель более характе-

рен для классического радиоэфира. 

Ряд жанровых моделей в литературно-драматических программах модифицируются. В ча-

стности, аннотация обнаруживает способность к слиянию с артефактом. Примером может 

служить цикл «Сказки народов мира» в литературно-драматическом аудиоконтенте «Детско-

го радио». Каждую программу открывает заставка, созданная с использованием музыки  

и слова как выразительных средств (при особой роли интонации). Далее звучит название 

цикла, в котором фигурирует артефакт, за ним логично следует аннотация, согласуемая  

с частями произведения посредством фигуры автора-повествователя (аннотация и сказка  

исполнены в одной манере), общего оформления (мелодия в стиле японских народных песен 

использована в подложке), стилистического единства текста – инверсии, метафоры.  

Главным условием модификации жанровых моделей является свобода авторского творче-

ства, продиктованная возможностями драматургии игрового произведения. В отличие от ин-

формационных программ, где факт является стержнем, в литературно-драматических он ста-

новится лишь отправной точкой – дальнейшее движение авторской мысли зависит не только 

от целей материала, специфики целевой аудитории (детской – в рамках нашего исследова-

ния), но в большей степени от творческого потенциала самого автора.  

Анализ понятийного аппарата литературно-драматического радиовещания, предложен-

ный отечественными теоретиками радиожурналистики за все время существования радиове-

щания, демонстрирует необходимость выработать единый подход к использованию наиболее 

значимых терминов, в частности, провести более четкую границу между понятиями «литера-

турно-драматическое вещание» и «художественное вещание». Под литературно-драматиче- 

ским вещанием мы предлагаем понимать программы, в которых задачи публицистического 

характера реализуются с помощью законов драматургии игрового произведения. Для того 

чтобы избежать расхождений в трактовке терминов, связанных с жанровой структурой лите-

ратурно-драматического вещания, вслед за Г. В. Лазутиной и С. С. Распоповой мы предлага-

ем рассматривать жанр не как тип текста или группы текстов (этот подход лежит в основе 

классической системы жанров радиожурналистики), а как «вид определенного рода творче-

ства, отмеченный устойчивыми особенностями не только на уровне продукта (текст), но  

и на уровне способа деятельности» [Лазутина, Распопова, 2011. С. 8]. Г. В. Лазутина  

и С. С. Распопова демонстрируют шесть групп жанровых моделей, которые могут приме-

няться не только в печатных СМИ, но также на телевидении, в интернет-изданиях и на радио 

[Там же1. С. 9]. 

Обозначенный подход позволяет уйти от, как показывает практика литературно-драмати- 

ческого вещания, безосновательных попыток говорить отдельно о жанрах радиожурналистики 

и жанрах радиоискусства. Функциональная предназначенность литературно-драматического 

вещания полностью соответствует функциональной предназначенности культурно-просве- 

тительской журналистики, а значит, резонно рассматривать возможность применения жанро-



 

 

 

 

 

 

 

вых моделей культурно-просветительской журналистики в литературно-драматических про-

граммах. Г. В. Лазутина и С. С. Распопова выделяют три разновидности культурно-про- 

светительской журналистики: первая связана с необходимостью ориентировать аудиторию  

в культурном слое, нести опережающее знание о включении нового артефакта в обществен-

ную жизнь, вторая – с освоением артефакта, включающим в себя демонстрацию того или 

иного подхода к его пониманию, третья определена необходимостью актуализировать арте-

факт [Лазутина, Распопова, 2011. С. 214]. Каждая из разновидностей предполагает свои жан-

ровые модели. Первая – анонс и аннотацию, вторая – рецензию, обозрение, искусствоведче-

скую статью, творческий портрет, научно-популярную статью, научно-популярный очерк, 

пропагандистскую статью, полемическую статью, третья – рекомендацию, культурно-

исторический очерк. Исследователи отмечают, что о влиянии специфики канала коммуника-

ции, в рамках которого применяется та или иная жанровая модель, следует говорить отдель-

но [Лазутина, Распопова, 2011. С. 9].  

Анализ 49 циклов «Детского радио», единственного в России радио, основу контента ко-

торого составляют литературно-драматические программы, демонстрирует активное приме-

нение почти всех перечисленных жанровых моделей. В условиях аудиальной среды оно не-

разрывно связано с использованием особых выразительных средств, в первую очередь 

звучащего слова, музыки, шумов. Гармоничное сочетание этих элементов позволяет создать 

звуковой образ [Радиожурналистика, 2005. С. 140], с помощью которого информация пере-

дается слушателю. Литературно-драматические программы в силу наличия художественного 

вымысла в сюжетной структуре традиционно отличаются богатой палитрой выразительных 

средств. Апеллируя к фантазии [Сеченов, 1947. С. 143, 144, 146, 147], они позволяют достичь 

сильнейшего художественного эффекта – дать возможность слушателю в буквальном смысле 

увидеть все, что происходит на радиосцене, при этом изображение всегда уникально, как 

уникален сам слушатель.   
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