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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Средства массовой информации в наше 

время – фактор, который, вне всяких сомнений, влияет на формирование 

мировоззрения и сознания точно таким же образом, как влияют институт 

семьи, внеобразовательные учреждения, школы, институты и т.д.  

Детская периодика обладает нравственным и этическим потенциалом, 

может помогать в процессе воспитания ребенка и прививания ему 

культурных норм и ценностей, актуальных для общества, в котором ребенок 

находится. 

В Конвенции ООН о правах ребенка (1989) говорится о праве каждого 

ребенка на культурное развитие, получение образования и информации. 

Развитие детей и подростков напрямую связано с информацией, которую они 

получают из внешних источников, особую роль среди которых имеют масс-

медиа.  Период детства – время непрерывного становления человека, его 

личностного развития, закладывания в личности определенных ценностей. 

Именно многосложный процесс определяется словом «социализация», и 

поэтому социализация представляет собой одну из важнейших функций 

детской прессы. 

Детская пресса дает ребенку как представителю целевой аудитории 

информацию об обществе и аксиологическую базу, которая принята в нём на 

данный момент, помогает в вопросе «включения» юных читателей в ту или 

иную группу определенного социального института (школа, друзья, семья), 

даёт подсказку, формирует определенное поведение в той или иной 

ситуации (при помощи примеров в рассказе, ответов на письма читателей и 

т.д.). Не вызывает никаких сомнений тот факт, что, транслируя максимум 

публицистической, беллетристической, научной информации всех сфер 

человеческой жизни, изменяя их сообразно особенностям возраста читателей 

в разные периоды детства, обеспечивая соответствующие формы мышления 

и восприятия, детская периодика способна оказать содействие развитию и 
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становлению личности,  формированию у детей коммуникативных умений» 

[Дожиева Л. Б. 2012 : 36]. 

Согласно замечанию С. В. Фроловой, суть концепции детской прессы 

заключается в том, чтобы, передавая максимум публицистической, 

беллетристической, научной и иной информации всех сфер жизни человека, 

изменяя х сообразно с возможностями, обусловленными возрастом читателей 

в различные периоды детства, обеспечивая соответствующие формы 

мышления и восприятия, содействовать сбалансированному формированию и 

развитию личности, а также – социализации юных граждан» [Фролова С.В. 

2003 : 8]. 

Как было сказано выше, журналы для детей дошкольного возраста 

объясняют ребенку азы поведения в обществе, закладывают 

аксиологическую базу, принятую в той или иной культурной среде, 

помогают познать основные моральные ориентиры, стремятся удовлетворить 

детскую любознательность. В контент таких периодических изданий 

включено множество развивающих игр, заданий, которые помогают детям в 

практическом освоении мира. Полученные знания ребенок тут же может 

применить в жизни, например, сделать поделку и т.д.)  

Безусловно, детская аудитория – это особая аудитория. Её специфичный 

характер обусловливается быстрыми психофизическими модификациями, 

разносторонней направленностью интересов, многогранностью их характера, 

а также – постоянно меняющимися ориентирами. Знание возрастных 

особенностей помогает представителям редакций детских изданий учитывать 

интересы целевой аудитории и удовлетворять её потребности. В зависимости 

от того, на какой возраст рассчитано издание, редакция разрабатывает его 

контент; создаёт для данного содержания определённую структуру и объем» 

[Хилько, Ткачева 2003 : 51] . 

Дети не могут фильтровать тот информационный поток, влиянию 

которого они подвергаются в обществе. Детская журналистика должна 

помогать им научиться отделять достоверную информацию от 
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недостоверной, то есть факты от фактоидов. Соответственно, перед детской 

журналистикой возникает задача "первичной социализации личности", 

которая требует от журналистов ответственного и осознанного отношения к 

созданию контента для целевой аудитории. Масс-медиа, созданные 

специально для детской аудитории, обретают, таким образом, особую 

значимость, которую трудно переоценить. 

Журналистика для детей является автономной частью общей 

медиасистемы Известно, что она даёт юным читателям возможность 

познакомиться с интеллектуальным и духовным потенциалом общества, 

приобщиться к нему. Более того, она является важным способом (а 

одновременно – и каналом) передачи информации от старшего поколения к 

младшему. Кроме того, одновременно с вышеуказанным, она представляет 

собой средство коммуникации, благодаря которому дети могут полноценно 

общаться друг с другом. Об этом пишут многие отечественные 

исследователи проблемы, и, в частности, Д.А. Жукова [Жукова Д.А. 2002 : 

52]. 

Журналы по степени влияния на развитие и процесс социализации 

ребенка ни в коей мере не уступают художественной литературе. Более того, 

в определённых случаях издания для детей пользуются рядом преимуществ, 

поскольку больше приближены к ребенку «по времени», содержат 

актуальную информацию, а значит, ориентированы на общество, каким оно 

является в данный момент. 

Система детской периодики отвечает разнообразным потребностям 

аудитории: развлекает, объясняет, советует и т.д. Сегодня существует 

несколько различных типологий, в основе которых лежит множество 

критериев, однако самыми распространёнными являются типологии, 

учитывающие следующие факторы:  

1. Возраст 

2. Пол 

3. Интересы. 
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Так, согласно первой типологии, выделяются: 

-журналы для дошкольников 

- журналы для младшего и среднего школьного возраста 

 Журналистика для детей выполняет ряд функций, реализующихся под 

влиянием педагогической роли общества в формировании личности. 

Опираясь на исследования С.Г. Антоновой [Антонова С.Г 2002:53],  выделим 

следующие основные функции детской печати 

-воспитательная; 

-информационная; 

-познавательная; 

-образовательная; 

-функция общения; 

-рекреативная; 

-функция социализации. 

 В соответствии с этим, можно выделить такие задачи детских 

периодических изданий: 

1)текстовая аккультурация («Под этим термином принято воспринимать 

процесс привлечения ребёнка к процессу чтения, а также – прививания ему 

любви к этому процессу. Именно это и становится основополагающей 

задачей каждого издания для детей. Такая трактовка является актуальной и 

сегодня, хотя подобное требование выдвигал к детской журналистике ещё 

Н. И. Новиков) [Николаева Т.А. 2007 : 54]. 

2)сообщение об окружающем мире, формирование мнений, взглядов и 

позиций ребенка  

3)расширение кругозора  (Задача является основной для изданий, выводящих 

ребенка за рамки школьных учебников, направленных на популяризацию 

науки, технику и т.д.)  

4)обеспечение отдыха (основная для журналов развлекательного формата, 

которые стараются занять ребенка и разнообразить его досуг). 
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5)эстетическое воспитание (является приоритетной для художественных 

изданий, в которых популяризируется искусство, история, литература. Такие 

журналы создают в детях стремление к творчеству, формируют идеалы). 

Детская журналистика очень специфична, имеет ряд оригинальных 

особенностей, присущих только ей. Определяющий момент в контенте 

детских печатных изданий – характер аудитории. Подготовка и выпуск 

детских изданий требуют знаний основных закономерностей и этапов 

развития ребенка, четкого понимания особенностей развития детей 

определённого возраста, на которых рассчитано данное СМИ.  

Как уже упоминалось, особая роль детских журналов заключена в 

процессе формирования целостной картины мира ребенка, его представлений 

о морали, развития личных качеств и творческих способностей. 

Темой нашей выпускной квалификационной работы является  

сравнительный анализ отечественной детской периодики в аксиологическом 

ракурсе. 

Предметом исследования является  системная совокупность 

аксиологических ориентиров, являющихся важными для стадий развития 

детской периодики в связи между актуальными целями и задачами 

издательских моделей и социокультурной сущностью аудитории. 

Объект исследования – аксиология детских журналов. 

Цель исследования - провести анализ аксиологической базы 

отечественной периодики в соответствии с временными периодами, 

проследить зависимость трансформации аксиологического аспекта в детских 

журналов от ценностей, транслируемых обществом в тот или иной период 

времени. 

Основная гипотеза -  Аксиология детской периодики представляет 

собой динамическую систему, поэтому имеет существенные различия в 

разные периоды времени. Аксиологическая база детских изданий изменяется 
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в контексте происходящих исторических событий, «переворотов» сознания и 

ценностей общества. Она зависит от видоизменений, происходящих в 

обществе, государстве и интерпретаций событий и ценностей. Детские СМИ 

являются трансляторами ценностей, ориентируясь на возраст, интересы 

детского сообщества, опираясь на детскую субкультуру. 

Данная цель предполагает постановку следующих задач: 

 - Выделить для исследования этапы развития детской периодики. 

- рассмотреть аксиологический аспект в детских периодических изданиях,  

определить факторы, влияющие на формирование контента. 

 - Определить издания для исследования и проанализировать их с учетом 

временных рамок и аксиологической базы, присущей определенному 

периоду. 

Нами выделены для исследования два основных  больших этапа 

развития в отечественной детской периодике  – советский и современный ( 

трансформация культурной системы и ее ценностей). 

В качестве эмпирического материала нами выбраны четыре детских 

издания разных периодов (советская «Пионерская правда» 38-39 года, и 60х,  

современный и советский «Костер»,  переводной журнал «Winx» за 2015-

2017 год, белгородский журнал «Классная девчонка» 2016-2017 года). 

Методологическая база нашего исследования включает в себя 

сравнительный анализ, историко-типологическое сравнение, типологическую 

формализацию. 

Структура работы обусловлена целями и задачами и включает в себя 

введение,три главы, заключение, список литературы и приложения. 
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Глава 1.  Формирование детских периодических изданий, значение 

психологии и общества. 

1.1 Аксиология. Значение в журналистике. 

Для того, чтобы полноцено прокомментировать особенности и 

значение аксиологии в детских периодических изданиях, нужно для начала 

определить, что мы подразумеваем под термином «аксиология». Приведём 

несколько опорных определений.  

1)Аксиология – (от греч. ценность) «учение о ценностях, их генезисе, 

сущности, функциях, типологии их. Традиционно аксиология 

воспринимается как раздел философского знания, ориентированный на 

решение проблемы обоснования общезначимости и теоретического знания, и 

практического нравственного действия»[Быхковская 1998 ].  

2) «Аксиология — это философская дисциплина, исследующая категорию 

ценностей как ключевых оснований человеческого бытия, задающих 

направленность и мотивированность человеческой жизни. Аксиология 

постигает характеристики, структуры и иерархии ценностного мира, способы 

его познания и его онтологический статус, а также природу и специфику 

ценностных суждений» [Кононенко Б.И. 2003 : 55]. 

3)Аксиология— краеугольный камень эпистемологии, этики и эстетики, 

поскольку она очерчивает круг центральных вопросов, связанных с 

соотношением ценности и оценки. Известно, что ценности истины, доброй 

воли и красоты не приводит к отождествлению ценности с благами, а оценки 

— с ценностями. «Между трансцендентной ценностью и оценкой 

как смыслом и венцом любого рода человеческой деятельности нет полного 

совпадения. Ценности являются именно тем фактором, который наделяет 

человеческие действия смыслом.  

Коренным противоречием аксиологии является признание в одних 

концепциях универсализма ценностей, наличия трансцендентных ценностей 

и отрицание этого в концепциях, придерживающихся эмпирической 
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и плюралистической трактовки ценностей» [В. К. Шохин. В. Л. Абушенко. 

[Электронный ресурс]  03.01.2018). URL: http://gtmarket.ru/concepts/6894] . 

4)Аксиология – учение о ценностях, их происхождении, сущности, 

функциях, типах и видах. В традиционном восприятии аксиология является 

разделом философии, ориентированным на решение проблемы обоснования 

общезначимости и теоретического знания, а также практического 

нравственного действия. Однако, представляя собой одну из основных 

проблем социально-гуманитарных наук, аксиологический анализ является 

неотъемлемой частью не только философских, но и ряда социологических, 

культурологических и иных концепций. [Кононенко Б.И. 2003 : 55]. 

Впервые сам термин был введён французским философом П Лапи в 

1902 году, хотя философия ценностей существует давно, столько же, сколько 

существует самое понятие о ценностях. Однако вопрос о ценностях человека, 

их происхождении интересовал философов еще до того, как аксиология была 

выделена в отдельную дисциплину. Как научная плоскость аксиология 

появилась в 1904 году, когда Э. фон Гартман представил её в качестве одной 

из самых существенных составляющих системы философских дисциплин. 

Существуют разные точки зрения на природу ценностей, их понимание 

и происхождение. Как правило, под ценностью подразумевается предмет, 

имеющий какую-либо пользу и способный удовлетворить ту или иную 

потребность человека, как идеал, как норма, как значимость чего-либо 

вообще для индивида или определённой социальной группы в целом. 

Учитывая общее понимание ценностей, можно отметить, что ценность 

представляет собой понятие, указывающее на культурное, общественное или 

личностное значение (значимость) определённых явлений и фактов 

действительности. 

Несомненно, ценность выражает человеческое измерение культуры, 

воплощает в себе отношение к формам человеческого бытия, человеческого 
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существования. Она определённым образом стягивает все духовное 

многообразие к разуму, чувствам и воле человека. Таким образом, ценность – 

это не только сознанное бытие, но и экзистенциальное, прочувствованное.  

Итак, всё многообразие мира может выступать в качестве «предметных 

ценностей» и оцениваться с точки зрения таких антиномий, как добро и зло, 

истина и ложь, прекрасное и безобразное, справедливое и несправедливое. К 

таковых ценностям относятся предметы материальной и духовной 

деятельности людей, общественные отношения и включенные в их круг 

природные явления, имеющие для человека положительную коннотацию и 

способные удовлетворять его многообразные потребности. Другим видом 

ценностей являются «субъектные ценности», к которым относятся установки, 

оценки, требования, запреты и прочие духовно-нравственные ориентиры, 

выраженные в форме принятых и устоявшихся в социуме норм. Именно они 

выступают ориентирами и критериями деятельности людей. Таким образом, 

в центре понимания ценностей находится ценностное отношение человека к 

миру, сторонами которого и являются «предметные ценности» и 

«субъектные ценности». 

Ценности всегда обусловлены тем или иным социальным контекстом, они 

непременно носят социальный характер. Это обусловлено тем, что все 

ценностные ориентиры формируются на основе существующей 

общественной практики, индивидуальной деятельности человека и в рамках 

определенных конкретно-исторических общественных отношений и форм 

общения людей. Ценности не возникают неизвестно откуда и не 

вкладываются в человека извне. Они формируются в процессе его 

социализации и носят динамический характер. В этой связи можно отметить, 

что весь жизненный опыт человека и система его знаний непосредственно 

влияют на характер его ценностей. 
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Ценности органично вплетаются в структуру культуры, формируют и 

направляют её. Соответственно, развитие культуры в целом и её отдельных 

парадигм генетически связано с возникновением и существованием 

ценностей. Согласно утверждению Ю.Н. Солонина, природа творческого 

прогресса культуры заключается в сотворении ценностей более высокого 

порядка, стоящих над массой частных ценностей. Кроме того, необходимо и 

приобщение к ним все новых культур, народов и отдельных их 

представителей, поскольку, чем выше уровень ценности, тем более она 

распространена в человечестве [Ю.Н. Солонин, Е.Г. Соколов 2003].  Поэтому 

важнейшие культурные процессы и решения происходят на аксиологическом 

уровне. Здесь же и скрыты стержневые механизмы социальных 

трансформаций. 

  Профессор В. А. Сидоров пишет, [Сидоров В.А 2007 : 45] что «СМИ 

являются творцами не просто содержания, но и определенной ценностной 

системы». Во всяком журналистском тексте очевидным образом проявляется 

определенная система духовных ценностей. 

Исследователь И. В. Ерофеева считает, что природа, как и деятельность 

любых медиа, тесно связана с аксиологией. Причиной этому названа 

направленность всякой системы медиа на дистрибуцию совокупности 

взглядов на мир, структурированных согласно определенной ценностной базе 

[ Ерофеева И.В. 2010 : 33]. 

«Журналист оценивает действительность исходя из своих собственных 

политических, идеологических, социальных, статусных, конфессиональных и 

других культурных надстроек, определяет номенклатуру, а также 

актуальность происходящих событий, явлений, процессов социального мира, 

которые, по его мнению, представляют интерес для потенциального 

потребителя. Так он одновременно осуществляет и отбор фрагментов 

реальности (в том числе и уже имеющихся сведений о ее состоянии) и 
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преобразование их отражения в информацию, которая в ходе последующей 

интерпретации оформляется в виде журналистской информацией» [Тавокин 

Е. К.: 56]. Именно этот аспект становится, таким образом, одним из тех, в 

которых проявляется активная творческая роль журналиста в 

коммуникационном процессе. 

«Журналистский дискурс обладает важным аксиологическим 

потенциалом и обладает также уникальной возможностью воздействовать на 

качество состояния аксиосферы внешнего мира» [Мисонжников Б. Я. : 57]. 

Массмедиа активно влияют на принятие или отрицание обществом 

ценностей культуры, действуют в одном контексте с другими посредниками: 

школой, вузами, издательствами, музеями и библиотеками и др. В силу своей 

исключительной роли в распространении информации, а также благодаря 

процессу виртуализации и развитию мультимедиа, одно из ведущих мест в 

социальной циркуляции ценностей занимает Интернет. В большинстве своём 

люди, так или иначе включённые в культуру и выступающие в роли 

потребителя культурных продуктов, находятся в прямой зависимости от 

медиальных структур. Последние позволяют выбирать то, что социальные 

посредники назначают актуальным среди иных духовных ценностей. 

Таким образом, медиа помогают человеку научиться понимать 

специфику эстетических ценностей.  Это означает, что они вносят свою 

лепту в расширение представлений об общечеловеческой аксиологической 

системе, в процесс понимания и принятия ценности и достоинства различных 

этнокультур, в освоение духовно-нравственного потенциала произведений 

искусства, в формирование эмоционально-ценностного отношения к 

искусству и жизни. Кроме того, по замечанию профессора А. В. Федорова,  

«Медиа влияют на развитие человека, потому что помогают таким 

процессам, как-то: саморазвитие, адаптация, саморегуляция, самозащита, 

самовоспитание. Всё это – залог формирования и достойного существования 
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в обществе, для диалогичной и безопасной коммуникации в нём» [Федоров 

А. В. 2005 : 58]. 

Вопросы ценностного осознания журналистом своего бытия и 

ценностного измерения журналистики остаются открытыми и актуальными, 

и приобретают непреходящее значение. Таким образом, затрагивается целый 

круг актуальных проблем аксиологии журналистики. При этом 

подразумевается, что главная задача аксиологии заключается в том, чтобы 

показать, какую роль играет каждая общественно значимая и принятая 

ценность в общей структуре бытия и каково ее отношение к «фактам» 

реальности. Сама же ценность – это человеческое, социальное и культурное 

значение определенных явлений действительности. Характеризуя 

аксиологические категории, философы утверждают, что они представляют 

собой предельные ориентации знаний, интересов и предпочтений различных 

общественных групп и личностей, а значит, выступают как основа 

социализации личности. 

Аксиология журналистики – это один из наиболее действенных 

каналов формирования самосознания, личности, а также –  способ заложить 

ценности, присущие определенному обществу. 

Изучение аксиологически-креативной функции СМИ обнаруживается 

одним из направлений современных философских и социологических 

исследований, поскольку масс-медиа, прежде всего такие, как печатная 

периодика, телевидение и интернет, оказывают колоссальное воздействие на 

наше мироощущение, мировосприятие, и в отдельных случаях – на 

формирование картины мира. Это происходит не столько из-за их 

специфического влияния на наши жизненные установки и надстройки, 

сколько потому, что они становятся средствами доступа к знаниям, от 

которых зависит общественная жизнь, ведь оставаться в стороне от 
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всевозможной информации, уже давно ставшей краеугольным камнем 

современной действительности, фактически невозможно. 

      

 

 

 

1.2 Возрастные и психологические особенности детской аудитории 

Российская медиасистема (в особенности – такой её пласт, как пресса), 

как отмечают авторы книги «Система средств массовой информации 

России», «приближается к европейской, частью которой она и является» 

[Алексеева М. И., Болотова Л. Д., Вартанова Е. Л. 2011 : 10].  

При этом отличием отечественных СМИ от западных является наличие 

более развёрнутой типологии специализированных периодических изданий. 

Одним из определяющих факторов является её ориентация на 

определенную целевую аудиторию.  

Разделение читателей на потребителей универсальных изданий и 

представителей другой потенциальной аудитории связана с объективными 

характеристиками – такими, как пол, возраст, род занятий, доход и т.п., а 

также с интересом аудитории к тем или иным темам и проблемам.  Исходя из 

этого, дети – это не просто социальная группа, а целевая аудитория 

периодического издания, часть потребителей. 

Так, медиа следует ориентироваться на эту аудиторию с учетом 

особенностей её информационного поведения как потребителей. Это 

поведение определяет основные принципы редакционной политики издания 

и модель построения структуры самого издания. Детскому медиа в большей 

степени, чем любому другому, необходимо учитывать психологические и 

социальные характеристики своего целевого аудиторного сегмента для 

осуществления наиболее грамотной редакционной политики и подачи 

информации. 
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Аудиторию печатных медиа в широком смысле очерчивают как 

совокупность читателей, более или менее продолжительно контактирующих 

с газетой, а также являющихся потребителями определенной информации, 

отвечающей их интересам [Луков В. А. 2002 : 11].  

Для работы с детьми необходимо правильно представлять систему 

ценностей, обычаи, бытовой уклад, увлечения и все то, что актуально для 

аудитории данного возраста. 

 Существуют различные критерии для выделения возрастных рамок:  

-биологические (завершение пубертатного возраста, приходящегося 

приблизительно на 17 лет) 

- социальные (достижение совершеннолетия - 18 лет) 

-экономические (возраст получения минимально возможного п.о. - 19 лет) 

-психологические  и др.  

Нижние и верхние границы возрастных периодов изменяются в 

соответствии с влиянием различных факторов, их совокупности. 

Классическая детская психология определяет детство как «период, 

продолжающийся от новорожденности до полной социальной и, 

следовательно, психологической зрелости; это период становления личности 

ребенка, превращение его в полноценного члена человеческого общества» 

[Мухина B.C. 2006 : 59]. Специалист по возрастной психологии, профессор 

МГУ Л.Ф. Обухова обращает внимание на тот факт, что время 

продолжительности детства находится напрямую зависит от уровня 

материальной и духовной культуры общества» [Обухова Л.Ф. 2011 : 60]. Это 

обозначает, что человек, находящийся по какой-либо причине за рамками 

общества, остается лишь биологическим существом, которому присущи 

исключительно животные привычки. 

Помимо возраста для формирования образа и контента детского 

издания также нужно упоминать и о внутренней структуре детской 

аудитории, о детской субкультуре. 
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М.В. Осорина в своих исследованиях приходит к выводу, что «мир 

детей имманентен миру взрослых людей, но, как правило, степень понимания 

взрослыми жизни и культуры детей крайне низка» [Осорина М.В. 2000 : 16]. 

Понятие детской субкультуры вмещает в себя всё, что создано 

человеческим обществом для детей и детьми.  

Еще одно определение детской субкультуры представлено в 

психологическом словаре. Здесь она трактуется как смысловое пространство, 

включающее в себя ценности, культурные надстройки, способы деятельности 

и иные культурные, исторические, социальные ситуации, связанные с 

развитием ребёнка.  

Не вызывает сомнений, что  именно дети являются носителями детской 

субкультуры. Она – именно тот способ, с помощью которого дети осваивают 

социальную действительность, проявляются как личность в коллективе, 

могут реализоваться и утвердиться. Более того, в детской субкультуре, как и 

в любой другой, формируется целостный жизненный опыт человека. 

Становясь частью традиционной культуры детей, ребенок принимает 

возрастные нормы поведения в группе сверстников, осваивает эффективные 

техники решения трудных ситуаций, исследует границы дозволенного, 

решает свои эмоциональные проблемы, учится влиять на других, 

развлекается, познает мир, себя и окружающих людей. Содержание детской 

субкультуры состоит не только из актуальных для официальной культуры 

особенностей поведения, сознания и деятельности, но и целого ряда 

различных социокультурных инвариантов – в частности, элементов 

различных исторических эпох, архетипов бессознательного коллективного и 

прочего, зафиксированного в детском языке, мышлении, игровых действиях, 

фольклоре.  

Выдающийся исследователь в сфере социологии культуры, профессор 

И.С. Кон [Кон И.С. 2001 : 35] утверждает, что возможно выделение трёх 

главных подсистем этой культуры:  

1) детская игра,  
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2) детский фольклор и вообще художественное творчество, созданное 

детьми или для детей,  

3) коммуникация в детской среде 

М.С. Коган говорит о том, что культура детства диалектична, 

поскольку предстаёт перед нами в совокупности двух пластов. Один ее пласт 

– это культурные формы, которые взрослые создают для детей. Второй 

представляет собой формы собственной деятельности детей. Творчество 

взрослых позволяет ребенку приобщиться к достижениям истории культуры, 

и благодаря процессу распредмечивания стать культурным человеком. 

Исходя из этого постулата, человек, таким образом, является не только 

творцом природы, но ещё и её творением [ Исаев Д.Н., Коган В.Е. 1986 : 15]. 

Исследователь М.В. Осорина выявила в рамках своих исследований 

три узловых фактора, которые определяют, как ребёнок в процессе 

взросления формирует своё мировоззрение. Первым считается влияние 

культуры взрослого мира, и особенно – родителей, потому что именно 

родители и затем – воспитатели являются тем звеном, что связывает ребёнка 

и внешний макромир. Вторым фактором названы индивидуальные шаги 

самого ребенка, проявляющиеся в разных видах его интеллектуальной и 

творческой деятельности. Третий же – это  влияние на ребёнка собственно 

детской субкультуры, ведь её традиции передаются от одних поколений 

детей к другим и позволяют ребёнку активнее и безболезненнее 

адаптироваться к жизни вообще и процессу взросления в частности [Осорина 

М.В. 2000 : 16].  

Как и любая другая субкультура, детская субкультура относится к 

общекультурной парадигме как некий второстепенный фактор. Однако, 

невзирая на это, детская субкультура пользуется определённой автономией. 

Сегодня для субкультуры детства разработана градация, которая включает в 

себя четыре основных этапа. Итак, внутри детской субкультуры выделяется 

дошкольная подсистема (дети от рождения до 7 лет), школьная (от 7 до 18 
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лет), подростковая (накладывается на школьную – от 12 до 16 лет) и 

юношеская (от 16 до 18 лет; далее выходит за рамки детской субкультуры). 

Развитие личности ребенка является одной из важнейшей функций 

дальнейшей социализации в обществе,  поэтому можно с уверенностью 

говорить о том, что  детские издания в известной степени являются 

субкультурным феноменом. 

И.А. Руденко выделяет четыре типа изданий, относящихся к детской 

периодике. К ним относятся: 

1) Издания для дошкольников;  

2)Издания для младших школьников;  

3)Издания для подростков;  

4) Издания для старшеклассников.  

Типология, в основе которой лежит такой критерий разделения, 

объединяет детей, учитывая близость их интересов. Именно по этой причине 

понятие о детской прессе предполагает уточнять, к какому конкретному 

сегменту детской субкультуры может быть отнесено то или иное издание. 

Соответственно, исследователь получает возможность прийти к выводу о 

закономерном следствии в необходимости удовлетворения 

дифференцированных информационных потребностей детей и подростков,  с 

учетом особенностей социально-психологического развития разных детских 

групп, а также – характера потребления информации [ Руденко И.А. 2007 : 

17]. 

Контент периодического детского издания должен формироваться в 

соответствии с интересами детей того или иного возраста и с учетом детской 

субкультуры. 

Так, в возрасте 6-8 лет у читателей небольшой словарный запас, 

следовательно, периодические издания для детей этого возраста не могут 

оперировать очень сложными понятиями и терминологией, но должны 

расширять словарный запас детей, учитывая их интересы. В этом возрасте 

дети задают очень много вопросов, с интересом поглощая новые знания об 
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окружающем мире. В интересы детей этого возраста вписываются знания о 

растениях и животных, устройство окружающих предметов, то, что окружает 

ребенка в повседневной жизни. 

В 9-11лет дети продолжают получать новые знания. Обычно в этом возрасте 

появляется интерес к истории. Ребенок развивается как физически, так и 

духовно, проявляет общественную активность. 

В 12-13 лет дети предпринимают попытки определения своего место в мире, 

стремятся к самооценке, значимости. Появляется интерес к нравственным 

вопросам, к любви, дружбе, интерес к деятельности конкретных 

исторических личностей. 

  Подростки 15 лет активно стремятся к поиску нравственного идеала, а 

это влечёт за собой повышение уровня социальной и гражданской 

активности.. Благодаря этому подросток, а затем и взрослый человек, 

постепенно избавляется от роли пассивного наблюдателя, но становится 

активным участником актуальных событий, учится оценивать их с 

объективных позиций, соотносит собственные возможности с 

аксиологической базой целостного общества. Пубертатный период – весьма 

важный этап в становлении личности. Исходя из ряда психологических 

исследований, отметим, это имеет генетическую связь с сознательным 

проявлением собственной индивидуальности. К таким проявлениям 

относятся самостоятельное мышление, выбор будущей профессии, 

определение значимости каждого человека в мире. В период позднего 

пубертата (в 16-18 лет) психофизическое развитие личности завершается. В 

это время определяется уровень социальной готовности, формируется 

гражданская ответственность. Именно эта стадия развития человека носит 

двоякий, химерический характер: личность развита и организована более 

высоко, чем подростковая, но при этом не может ещё в полной мере 

считаться взрослой. Так, чтение печатных изданий представляет собой один 

из путей вырабатывания фонда знаний. Этот процесс выливается в 

информационную культуру личности. В это же время проявляются 
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склонности личности к заданной сфере деятельности.  Этот фактор тоже 

может повлиять на особенности читательского выбора. 

Детская и юношеская пресса в условиях развития рыночных 

отношений стремится наиболее полно освещать проблемы реальной жизни 

детей и подростков, старается завоевать популярность в своей аудитории. 

Каждый период детства отличается особым, ведущим типом деятельности, 

уровнем развития мышления, интеллекта. Именно поэтому группа СМИ, 

адресованная юным, достаточно обширна (однако далеко не оптимальна). Но 

все-таки все эти возрасты определяются одним понятием - дети, а пресса для 

такой социально-демографической группы - детская пресса. Ориентация на 

конкретную возрастную категорию читателей определяет главные аспекты 

редакторской политики - развитие и воспитание своего читателя. Детское 

издание должно соответствовать морально-этическим нормам, поскольку под 

влиянием чтения формируется отношение ребенка к своим поступкам, 

осуществляется оценка поведения других людей. 

Итак, с точки зрения исследовательских парадигм в рамках возрастной 

психологии и социологии детство - время познания человеком окружающего 

мира, время становления его личности, системы ценностных ориентиров, 

определяющих место человека в природе и в обществе. По мере накопления 

знаний и навыков создаются предпосылки духовного роста личности. 

Проектируя детское издание любого формата необходимо учитывать не 

только социально-демографические характеристики аудитории. 
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1.3 Особенности восприятия прессы детской аудиторией 

Педагоги и психологи говорят о том, что детская периодика должна: 

- для детей: иметь развивающий характер, множество ярких иллюстраций, 

которые должны соотноситься с текстом и восприятием детей. Журнал 

должен быть не только интересен ребенку, но и полезен для его развития. 

- для подростков: периодические издания для этого возраста должны быть 

ориентированы на развитие личности, помогать подросткам в принятии 

решений в соответствии с нормами и ценностями общества. Журнал должен 

включать в себя точные факты и быть информативным. Для этого возраста 

важна также своевременность и актуальность информации. 

Знания и формирование представлений об окружающем мире являются 

предметом детской периодики. Она должна отражать действительность в той 

форме, которая будет наиболее доступна и понятна восприятию детей и 

подростков, учитывая специфику своей аудитории. 

В период детства формируется личность человека, во многом от того, какие 

черты будут заложены в детстве, зависит будущее индивида. Формируется 

его характер, создается структура духовных ценностей, которые определяют 

внутренний облик личности. 

В то же время это - закономерная, чрезвычайно важная и абсолютно 

самостоятельная часть жизни. Это и подготовка к взрослой жизни, и время, 

полное впечатлений, ярких, красочных событий, когда человек открывает для 

себя мир.  

Для того, чтобы дети читали детские журналы, содержание должно быть 

интересным для ребенка, увлекать, учить и развлекать. Поэтому интересы 

детей оказывают влияние на содержание журнала, определенный контент. 

Помимо сказанного, необходимо принимать к сведению тот факт, что 

развитие ребёнка возможно только при наличии внешних каналов влияния. 

Этот постулат был обоснован ещё великим литературным критиком В. Г. 

Белинским, утверждавшим, что развитие личности в раннем детстве есть ни 
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что иное, как формирование полноценного человека, его онтогенез в 

совокупности разнообразных проявлений [ В. Г. Белинский. : 61]. 

Итак, личность формируется благодаря внешнему влиянию. По этой же 

причине происходит формирование, становление и развитие 

аксиологических надстроек каждой личности. Вот почему детская пресса 

должна включать в себя дидактический, вспомогательный компонент. 

Сообразно с этим выбирается предмет повествования, формируется 

фактический пласт публикаций, которые возможно использовать и 

интерпретировать в соответствии с аксиологическими нормами, актуальными 

для общества в данный момент его развития. Здесь же очерчивается круг 

проблемных вопросов, подлежащих рассмотрению, а также детям 

предлагаются пути решения этих проблем – с учётом того, что в силу 

возраста дети верят в добро, в открытость и справедливость мира. Об этом 

писал Корнй Иванович Чуковский, утверждавший, что дети в возрасте от 

двух до пяти лет склонны верить в то, что жизнь состоит исключительно из 

положительных моментов, а значит, эта вера необходима им для 

сбалансированного развития. [К.И. Чуковский. : 62]. 

Резюмируя всё вышесказанное, отметим, что контент детской 

периодики должен нести оптимистический характер, а герои публикаций 

непременно должны быть протагонистами, то есть выступать на стороне 

добра. 

Также необходимо учесть, что, помимо нравственной составляющей, 

дети необыкновенно восприимчивы к семиотике цвета. 

Определенные цвета вызывают у юных читателей свободные 

ассоциации, влияющие на восприятие издания в целом. Не вызывает 

сомнения, что, таким образом, важно учитывать, в каким цветах выдержано 

оформление издания. 

Цвет выполняет самые разнообазные функции: символическую и 

выразительную, коммуникативную, различения, разделения, обозначения и 

выделения чего-либо. 
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В детских журналах ярче всего реализуются такие функции, как 

символическая и выразительная. Как правило, при помощи цветового 

оформления, юный читатель сможет легко различить положительных и 

отрицательных персонажей. Кроме того, здесь учитываются и культурные 

стереотипы, связанные с гендерной идентификацией: так, журналы для 

девочек и мальчиков также выполняются в различных цветовых гаммах. 

Для детей каждый цвет имеет соответствие с определенными 

явлениями и предметами, имеющими такое же цветовое решение в природе. 

Например, желтый – это цвет солнца, зеленый – цвет листьев летом , красный  

- сердце, помидоры, голубой – река и небо. Любое несоответствие цвета и 

объекта реальности в иллюстрациях обращает ребёнка в ситуацию 

когнитивного диссонанса. Соответственно, ребёнок сбивается и не понимает, 

почему объект, ассоциирующийся в реальности с определённым цветом, 

представлен иначе? 

Дети очень впечатлительны, поэтому цветовая гамма изданий, 

предназначенных для них, должна их радовать, вызывать положительные 

эмоции и ассоциации, сложные и темные цвета, черные, серые и коричневые 

им не нравятся - вызывают неприязнь и соответствуют в понимании детей 

плохому, неприятному. Поэтому лучше их не использовать, поскольку 

первые детям будут непонятны, а вторые — неприятны. Цвет обязательно 

должен быть чистым и ярким. 

Для детей текст – основа получения новых знаний. Ребенок познает большую 

часть мира не на собственном опыте, а на основании объяснений взрослых, 

общения (устный текст), чтения. Журнал сначала читают взрослые, старшие,  

решая, подходит ли он ребенку и детскому восприятию.  

Основой содержания детских периодических изданий можно считать любое 

явление, любой объект действительности. Однако интерпретация событий, 

поступков людей, свойств животных должна быть интересной, 

соответствовать потребностям, предмету разговора и нормам общества. 
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Журнал должен объяснять те явления и факты, которые находятся во 

внимании ребенка в повседневной жизни. Дети задают множество вопросов 

на которые хотят получить простые ответы, соответствующие тому, что они 

видят и вписывающиеся в детское восприятие. 

Интересы детей касаются всего. История, явления, факты – все это должно 

найти отражение в детской периодике, а потому журналы для детей имеют 

большое поле для выбора своей тематики.  

Тематическая направленность отражает познавательный и воспитательный 

потенциал прессы для детей. При этом ее тема определяется социальным 

заказом, воспитательными идеалами общества. Так, в журналах разного 

времени отражаются различные стороны жизни общества, нравственные 

позиции, определенные жизненные ориентиры и даже идеология, которые 

влияют на формирование контента детской прессы. 

Тематика и отбор фактического материала журналов не исчерпывают общую 

характеристику их содержания. 

В процессе становления детская журналистика значительно углубилась, и 

прессу для детей современного мира  привлекают вечные вопросы 

человечества: как складывается личность, от чего и к чему идет человек и 

человечество. А детство рассматривается как начало пути человека в 

будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

 

1.4 Особенности  информационного наполнения журналов каждого типа 

в зависимости от возраста аудитории. 

Для любой редакции одинаково важно выделить и свою информационную 

нишу, и целевую аудиторию. Г.Л. Капустина [Капустина Г. Л. 2013 : 13] 

говорит о том, что главной связью является связь между выпускающим 

журнал изданием и его потребителем (читателем). На её основе производится 

типологизация аудитории, её характера и состава. Если издание знает 

аудиторию, её потребности и вкусы, то оно будет успешным.   

По В.Ф. Олешко [Олешко В.Ф. 2006 : 14] все детские издания делятся на 

четыре возрастные группы: 

1)Для дошкольников (3-6 лет) – фрагментарное восприятие, яркость, 

доступность. Издание дает  знания по определенной тематике и 

представления об окружающем мире. Информация излагается доступным, 

простым языком. Ребята еще не осознают разницы между реальным и 

сказочным миром. У них преобладает интерес к фантастическим, сказочным 

сюжетам, к игровым ситуациям. На первом месте – визуальная составляющая 

журнала. 

2)Для младших школьников (7-10 лет) -  В изданиях данной группы игровые 

элементы используются уже в более "серьезных" целях организации 

учебного труда, практической помощи школьникам, их воспитания.  

3) Для подростков (11-15 лет) - Данный возраст обычно характеризуется 

отторжением школы и власти, одиночеством. Дети в таком возрасте 

находятся в поиске себя, пытаются самоутвердиться. 

Чтение как процесс зачастую неинтересно  подросткам. Но небольшие статьи 

и рубрики привлекают внимание, если тема, которая отражена в названии, 

интересна подростку. В большей степени их интерес направлен на разные 

аспекты взрослой жизни: любовь, мода, культура, новости из мира шоу-

бизнеса.  
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В подростковом возрасте ребенку свойственно искать себе кумиров. Потому 

довольно часто на обложках подростковых журналов располагаются 

фотографии молодых людей, достигших успехов в своей жизни. 

4)Для старшеклассников (15-17 лет) – обширная рубрикация. Отражаются 

психологические, моральные и нравственные вопросы. В этот период 

подростки стремятся самовыразиться, жить по какой-то конкретной  модели. 

На страницах часто даются советы от различных специалистов, мастеров в 

своей сфере, которые могут вызвать у подростка уважение и быть 

авторитетом в определенны вопросах. 

По классификации Л.Г. Викуловой [Викулова, Л.Г. 2014 : 50] существует еще 

одна возрастная группа детских изданий - журналы для раннего детского 

возраста, от 0 до 3 лет. Автор говорит об аудитории, которая не владеет 

навыками самостоятельного чтения. 

При обозначенных особенностях Л.Г. Викулова отмечает, что в возрасте от 0 

до 3 лет речевой онтогенез проходит этап предречевой стадии. На данном 

этапе ребенок начинает освоение предметного и социального мира, в 

процессе развития у него начинают формироваться предметная деятельность, 

ее способы, сенсомоторная или доречевая коммуникация, где используют 

средства невербального взаимодействия с окружающим миром. Поэтому 

журналы, ориентированные на данную аудиторию, нацелены на то, чтобы 

способствовать освоению ребенком коммуникативных способов 

существования в окружающем мире [Викулова, Л.Г. 2014 : 50]. 

Цель таких журналов - это приобщение ребенка к устной речи, а в 

перспективе - к чтению через смену изображений, структуры рубрик, 

текстов. 

 Понятно, что без косвенного участника коммуникации (взрослого) 

такой журнал теряет свою целесообразность. 

 Возрастные ограничения постоянно изменяют свои границы, поэтому 

на рынке представлен также сегмент изданий, ориентированных сразу на 

несколько возрастных категорий. 
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Также учитываются и гендерные особенности, так как интересы мальчиков и 

девочек постепенно расходятся. Поэтому и журналы существуют для девочек 

(«Принцесса», «WINX») и для мальчиков («Человек-паук», «Тачки»). 

По типу информационной наполняемости журналы могут быть 

универсальные и тематические (литературные, о животных, о природе). 

Выделение тем происходит по интересам детей (Спорт, музыка, религия, 

обучение чему-либо). 

 

Задачи, выполняемые детской прессой, также могут быть типоформирующим 

признаком. Выделяются: 

- информационно-публицистические; 

- журналы о науке, технике и т.д.; 

- развлекательные; 

-художественные;  

В зависимости от  возраста, гендерной принадлежности, интересов, 

популярных в данный момент времени вещей и  задач происходит 

формирование контента. 

 

 

1.5 Особенности детской периодики как специализированной 

разновидности журналистики 

Процесс формирования личности ребёнка и его социализации – 

проблема, вызывающая неиссякаемый интерес у педагогов, психологов, 

социологов, и с относительно недавнего времени – теоретиков журналистики 

и специалистов в сфере массовых коммуникаций. На наш взгляд, это связано 

с эволюцией общества: сегодня с уверенностью можно заявлять, что 

общество стало информационным, ведь большинство представителей 

населения мира так или иначе связано с обработкой и реализацией 
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информации. Одним из способов информатизации общества, 

и, соответственно, создания глобального информационного пространства, 

считаются так называемые традиционные средства массовой информации – 

газеты и радио. Как известно, частным случаем существования средств 

массовой информации являются детские СМИ – газеты, журналы, радио 

и интернет-порталы, контент которых создаётся детьми либо с учётом 

особенностей и интересов детского населения (от 0 до 14 лет). Пожалуй, 

именно детская журналистика является самым действенным способом 

информатизации, поскольку изначально существует для воспитания, 

развлечения и обучения, а значит, формировалась именно с целью обучения 

и воспитания. Таким образом, детская журналистика – это и источник 

информации, и способ её обработки и распространения, и способ 

коммуникации, и средство её, поскольку изначально детская журналистика 

и публицистика зарождаются как вид диалога. Так, например, исследователь 

Е. В. Вологина [Вологина Е.В. : 25-26] пишет, что детская журналистика есть 

способ передачи информации от старшего поколения к младшему, а также – 

способ приобщения взрослых к миру детей, которые, безусловно, являются 

иной социальной стратой, а значит, представляют собой несколько иное 

культурное явление, нежели мир взрослых. Нельзя не согласиться с мнением, 

что детство – период становления личности, формирования характера 

и идеалов, а значит, для успешного формирования личности необходим 

некий культурный факт, позволяющий направить этот процесс в нужное 

русло. Несомненно, подобным фактом является журналистика, ведь именно 

она может стать не только отправной точкой в интеллектуальном развитии 

ребёнка, но и, в отличие от художественной литературы, способом 

социализации ребёнка сначала в среде ровесников, а затем и во взрослом 

мире.  

Однако, невзирая на тот факт, что роль детской журналистики 

в формировании личности ребёнка, а значит, и в жизни общества, трудно 
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переоценить, эта разновидность СМИ и в настоящий момент является 

малоизученной. Отчасти это связано с тем, что собственно детская 

журналистика, публицистика и литература появились в России относительно 

недавно – только в XIX в., следовательно, создание объективной 

теоретической базы для такого феномена возможно лишь в известной 

степени, особенно если учесть, что контент этих изданий был переводным и 

лишь отчасти адаптированным для русских детей, и вообще был рассчитан 

не на детскую аудиторию, а на родителей, которые будут читать детям вслух. 

Таким образом, в данном случае нарушается важнейшая задача детской 

журналистики: создать диалог между ребёнком и взрослым, вовлечь ребёнка 

в коммуникацию.  

Кроме того, не стоит забывать, что и векторы жизни самого общества, 

и различные культурно-мировоззренческие установки, доминировавшие 

в ней, неоднократно менялись. Таким образом, мы полагаем, что изучать 

детскую журналистику и её особенности (аксиологию, концептосферу и т.д.) 

возможно только исходя из особенностей времени и культуры, в рамках 

которых она создаётся. Именно поэтому следует рассматривать 

как отдельное культурное явление дореволюционную детскую публицистику 

во всех аспектах её существования, и аналогично – советскую и российскую 

журналистику для детей. Мы считаем, что следует разграничивать также 

и советскую журналистику для детей с современной, поскольку в связи 

с модификацией политических, культурных, социальных и экономических 

парадигм меняется и сама журналистика: трансформируется аудитория и её 

интересы, подвергаются изменениям направленность контента и его 

жанровое обличие, и т.д.  
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Глава 2.  Аксиология детской периодики в советский период 

2.1 Становление советской журналистики для детей, особенности 

её периодизации 

Как было сказано выше, в настоящей работе мы остановим своё 

внимание на советской журналистике для детей, и будем рассматривать её с 

позиций аксиологии, однако прежде чем приступить к более подробному 

анализу, приведём историческую справку для более полного понимания того, 

как именно происходил процесс становления советской детской 

журналистики.  

Строго говоря, отмечая момент создания советской журналистики 

для детей, следует понимать, что в какой-то степени это – момент рождения 

детской русскоязычной журналистики вообще. Как было сказано нами ранее, 

дореволюционная детская пресса существовала в большей степени в 

плоскости публицистики, не была востребована широкой аудиторией, была 

недолговечной, и к тому же не пользовалась успехом у критиков. Те 

немногочисленные издания для детей, которые существовали в Российской 

империи, были недолговечными – в отличие от советских изданий.  

Момент возникновения советской журналистики для детей относится 

к 1922 году – времени создания пионерской организации. Именно так 

начинается первый период существования советской журналистики для 

детей. Вместе с этой политической организацией для детей и подростков 

возникают сразу два её печатных органа – журналы «Юные товарищи» 

(Москва) и «Барабан» (Ленинград). Эти издания просуществовали всего 

около года, а затем были поглощены газетой «Пионер», однако уже в них 

была заложена основная задача советской журналистики для детей – 

сформировать и воспитать нового советского человека, будущего строителя 

коммунизма, верного идеалам партии и стремящегося во всём следовать 

заветам В. И Ленина. Отметим, однако, что содержание этих журналов в 

основном было связано с организационными моментами пионерского уклада. 
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В 1925 году в свет начинает выходить в свет газета «Пионерская правда» 

(изначально – как приложение к газете «Правда», а позднее – 

как самостоятельное издание), и с этого момента начинается бурное развитие 

детской советской журналистики.   

Второй период существования советской детской журналистики 

приходится на 1925-1937 г. К этому времени относится существование 

следующих газет и журналов – «Мурзилка» (1924 – по н. в., для детей 

и подростков),  «Ёж» (1928-1935, для младших школьников), «Чиж» (1930-

1935, для самых маленьких читателей), «Костёр» (1936 – по н. в.), «Сверчок» 

(1937). Именно к этому времени относится появление журналов, 

рассчитанных на самых юных читателей – «Мурзилки», который существует 

и по сей день, и «Чижа», который просуществовал только пять лет, но собрал 

в своей редакции писателей-обэриутов, многие из которых внесли весомый 

вклад в развитие русскоязычной литературы для детей (Д. И Хармс, 

А. И. Введенский, Н. А. Заболоцкий и другие). Важно, что в отличие 

от многих других изданий, «Ёж» и «Чиж» практически не зависели 

от политики и фактически не были ангажированы властью. Остальные же 

придерживались направления, заданного первыми изданиями для детей. 

Показательно, что журналы обэриутов прекращают своё существование 

с 1937 года, а их издатели преследуются.  

Третий период развития советской журналистики для детей относится 

к 1937-1956 гг. В этот практически двадцатилетний отрезок времени 

не создаётся ни одного нового журнала или газеты для детей, журналы «Ёж», 

«Чиж» и «Сверчок» перестают существовать, а журнал «Мурзилка» временно 

прекращает издаваться. Таким образом, советская детская журналистика 

представлена лишь такими изданиями, как «Пионерская правда» и «Костёр». 

Безусловно, это было связано не только с политической причиной – 

усилением сталинского режима, но ещё и с рядом экономических причин – 

ухудшением финансирования прессы в целом в связи с советско-финской, 
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Второй Мировой (и в частности – Великой Отечественной) войной, 

с необходимостью восстановления государства после разделения сфер 

влияния по окончании военных действий. Однако весьма показателен тот 

факт, что именно в 1940-1950 годы в детской журналистике СССР 

намечается новая тенденция – существующие издания для детей начинают 

выходить в свет не только на русском языке, но и на языках других 

национальностей. Отчасти это совпало с трансформацией языковой политики 

СССР, когда на государственном уровне стало возможным не отказываться 

от родного языка, а изучать его и говорить на нём вместе с русским. Уже 

в 1948 году существовало 10 изданий для детей на национальных языках, 

что было для того времени весьма существенным количеством.  

Четвёртый период развития советской детской прессы относится к так 

называемой хрущёвской оттепели (1956-1964 гг.). В это время в свет 

начинают выходить журналы для детей и подростков «Весёлые картинки» 

(с 1956 – по н. в.), «Искорка» (1956-1992), «Кругозор» (1964-1992). Контент 

этих изданий был предназначен для детей и подростков в возрасте от 7 до 14 

лет (издания для самых маленьких, как видим, в этой подборке 

не представлены), однако в отличие от контента журналов-

предшественников, он включал в себя не только политические сведения, но и 

сведения познавательные, к тому же поданные в несколько развлекательном 

ключе, что было своеобразным прорывом для тех времён. Тем не менее, и в 

этот момент диалог развивается по сценарию «взрослый-ребёнок», хотя 

первые шаги по привлечению детей в журналистику уже были сделаны. В 

учебных заведениях появляются газеты о школьной жизни для октябрят и 

пионеров, где в качестве корреспондентов и издателей выступают 

не педагоги, а сами обучающиеся. Следовательно, можно с уверенностью 

говорить о том, что именно в этот период расцветает движение юных 

корреспондентов (юнкоров).  
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Пятым (и последним) периодом развития советской печатной 

журналистики для детей является период с 1964 по 1991 год. Как известно, 

этот исторический период (до 1985 г.) следует называть застойным, что, 

безусловно, накладывает отпечаток на развитие журналистики в целом 

и такое её проявление, как журналистика для детей. Бесспорно, в первую 

очередь изменяется контент: если политизированная информация 

превалировала в контенте детских изданий вплоть до смерти И. В. Сталина в 

1953 году, а после – продолжала занимать довольно важное место в системе 

координат, используемой каждым юным читателем, то брежневская эпоха 

уже не предполагает такого же высокого уровня политизированности. 

Продолжает развиваться движение юнкоров, контент становится всё более и 

более познавательным, а издания по своему наполнению вполне можно было 

отнести к научно-популярным. К периоду брежневского застоя также и 

относится первое проявление медиаконвергенции (то есть объединения 

различных способов подачи информации): литературно-музыкальный 

журнал «Кругозор», предназначенный для детей и подростков, включал в 

себя помимо привычной печатной информации ещё  и приложение в виде 

гибких аудиопластинок. Таким образом, читатели этого издания могли не 

только получить информацию о том или ином музыкальном произведении 

или произведении художественной литературы, но и ознакомиться с 

аудиозаписью, что, безусловно, прививало детям и подросткам любовь к 

искусству и с самого раннего возраста приобщало их к прекрасному.  

Перестроечный период же (1985-1991) ознаменовал собой закат 

советской журналистики: политически ангажированные издания 

(«Пионерская правда», «Искорка») перестали существовать в связи со сменой 

культурной парадигмы, ряд изданий трансформировался в связи с переходом 

на рыночную систему экономики («Миша», «Мурзилка», «Весёлые 

картинки»), а ряд изданий прекратил деятельность в связи с финансовыми 
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затруднениями (в частности, журналы «Трамвай», «Кругозор» и «Колобок», 

который был детским приложением к «Кругозору»). 

Таким образом, история советской печатной журналистики для детей 

включает в себя 69 лет, которые условно можно разделить на пять периодов. 

За это время советская детская пресса претерпела трансформацию 

от источника политического вещания и орудия воспитания будущего 

строителя коммунизма до просветительского органа, носящего определённые 

следы конвергенции. Примечательно, что путь развития советской печатной 

журналистики для детей был весьма и весьма неоднородным, и включал в 

себя как периоды расцвета, так и периоды застоя. Кроме того, необходимо 

отметить, что впервые за историю существования русскоязычной периодики 

для детей диалог между автором и аудиторией выстраивается не только по 

сценарию «взрослый-ребёнок», но и по принципу, где обе стороны 

коммуникации представлены детьми – в журналах и газетах учебных 

заведений, в работе которых были заняты только дети – юные 

корреспонденты. Невзирая на смену культурной парадигмы, различие целей 

и задач детской журналистики в советское и настоящее время, феномен 

юнкоров существует и сегодня. 

        

 

2.2    Особенности аксиологии советской прессы для детей 

Аксиологическая база советских изданий: информирование, пропаганда, 

организация 

 Известно, что аксиология как учение о ценностях является одним из 

ключевых аспектов жизни общества, а значит, неизбежно имеет связь с 

журналистикой, призванной отражать ключевые события жизни общества и 

обращать внимание на важнейшие проблемы его жизнедеятельности. 

Исследователь К. Р. Нигматуллина пишет: «Ценностные ориентации 

населения определенной страны, в отличие от экономических интересов и 
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политических пристрастий, создаются не текущими ситуациями, а всей 

историей этой страны и составляют инвариантный набор выработанных в 

ходе этой истории мотивов социального действия… То есть в коллективном 

сознании общества существуют некие ценностные доминанты, которые в 

разные исторические моменты приобретают ту или иную окраску, а также 

степень значимости. Более того, некоторые доминанты могут противоречить 

друг другу, поскольку становятся актуальными только при определенных 

социально-политических условиях» (курсив наш – К. Р.). Соответственно, 

говоря об аксиологии советской журналистики, следует понимать, что 

поставленные во главу угла ценности уже были характерны для российской 

культуры более ранних периодов, однако в определённый момент стали 

рассматриваться с несколько иных позиций. К таким ценностям относятся 

так называемые основные или базисные ценности, которые принято 

разделять на два вида: 

1) Естественные (или природные) 

2) Социальные (общественные) 

Учитывая специфику советской культурной парадигмы, следует принять 

во внимание тот факт, что естественные ценности как таковые не вызывают 

интереса у творцов советской культуры и находят своё отражение в 

советской журналистике (и в советской печатной журналистике для детей в 

частности) крайне редко и в определённый период (начиная с 1960-1970 гг.). 

Но при этом повышенный интерес исследователей и журналистов 

наблюдается к социальным ценностям, причём не к тем, которые принято 

считать ценностями первого порядка, возникающими в процессе частной 

коммуникации, а к ценностям более высоких порядков – политический строй 

(идеология), общественная жизнь, общее благо. Согласно определению, 

общечеловеческие ценности базируются на добре и разуме, на миролюбии и 

человеколюбии, истине и красоте, трудолюбии и солидарности, они 

приравниваются к мировоззренческим идеалам, нравственным и правовым 
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нормам, отражающим исторический духовный опыт всего человечества и 

создающим условия для реализации общечеловеческих интересов, для 

полноценного существования и развития каждой отдельной личности. 

Безусловно, советская культурная парадигма придерживается этого 

определения и понимания ценностей, однако именно здесь кроется коренное 

различие: под словом «человека» здесь следует понимать не абстрактного 

человека вообще, а человека-гражданина, человека-представителя 

социалистического общества, человека, который существует для того, чтобы 

построить коммунизм. В качестве отправной точки для трансляции 

ценностей именно в таком понимании традиционно указывается не 

культурный опыт предыдущих поколений, а так называемое учение 

марксизма-ленинизма. Таким образом, в рамках советской журналистики для 

детей задача аксиологии как транслятора культурных фактов практически не 

выполняется; детская журналистика, которая в идеале призвана обучать и 

воспитывать личность вообще, воспитывает часть государства, винтик в 

системе. В качестве иллюстрации приведём следующий пример: газета 

«Пионерская правда», возникшая в 1922 году и давшая начало развитию всей 

советской прессы для детей, информировала читателей о том, что 

представляет собой пионерская организация, каковы её цели и задачи. Важно 

при этом, что целью создания самой этой газеты была «организация 

жизнедеятельности пролетарских детей».  

«Пионерская правда» — одна из крупнейших по тиражу газет в мире: 

десять миллионов советских школьников два раза в неделю получали ее в 

различных уголках страны. Подобные издания—всего 27—выходят также в 

республиканских и областных центрах. «Пионерская газета» заняла прочное 

место в общей системе советской печати, и факт ее существования сегодня 

представляется обычным, сам собой разумеющимся. Между тем детская 

газета, как тип периодического издания, рождалась в мучительных поисках 

на протяжении многих десятилетий: Необходимо было не только определить 

ее «лицо», но и четко очертить функциональные особенности, отстоять само; 
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право на существование нового вида периодики. В этом важном деле 

приняло участие не одно поколение, журналистов. 

 

Идеологически же газета для детей и подростков «Пионерская правда» 

была призвана «помогать пионерской организации и школе в 

коммунистическом воспитании подрастающего поколения, одновременно 

прививая детям идеалы дружбы, товарищества, взаимопомощи, любви к 

Родине, добра и справедливости». Иными словами, основная 

аксиологическая база советской прессы для детей была сформирована в 

соответствии с общеэтическими требованиями, однако с поправкой на 

государственную идеологию, поскольку согласно ей, человек 

воспринимается не как отдельно взятая личность, а как часть целого, 

неотличимая от иных частей, важность и ценность которой заключается в 

стремлении служить общему благу. Так, например, в номере 163 от 3 декабря 

1937 года (приложение 1) читаем: 

«Ученица 57-й школы города Баку Зоя Козаченко передала 

дальневосточным пограничникам подарок - немецкую овчарку "Дик". Зоя 

сама ее вырастила.  

        Начальник Главного управления пограничных и внутренних войск 

НКВД комдив товарищ Кручинкин об'явил Зое благодарность.  

        - Своего "Дика", - рассказывает Зоя, - я взяла на воспитание, когда 

ему было три месяца. Мы его воспитывали всей семьей. "Дик" был умный, 

понятливый и дисциплинированный. Ему исполнилось 1 год и два месяца, 

когда я прочитала в "Пионерской правде" письмо пионерки Вали 

Лебановской. Валя призывала всех ребят воспитывать служебных собак 

для советских пограничников.  
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        Я, не задумываясь, отправила телеграмму народному комиссару 

внутренних дел. Я просила товарища Ежова направить моего "Дика" на 

дальневосточную границу.  

        С большой радостью я узнала, что собака моя принята. С Дальнего 

Востока к нам приехал пограничник, который увез "Дика" с собой.  

        Теперь я воспитываю второго щенка.  

        - Я горячо люблю родину, - в заключение говорит Зоя. - Когда 

закончу десятилетку, обязательно поступлю в медицинский институт. Хочу 

быть военным врачом. Если враг нападет на нашу страну, я до последнего 

вздоха буду защищать свою прекрасную родину». 

В номере 36 от 14 марта 1938 года в публикации «Приговор всего 

советского народа» читаем следующее: 

«Меч советского правосудия неумолимо опустился на головы тех, кто 

осмелился поднять свою кровавую руку на советский народ, на его счастье. 

Банда убийц и шпионов, именовавшая себя "право-троцкистским блоком", 

приговорена к расстрелу. Только троих подсудимых Суд нашел возможным 

приговорить к разным срокам тюремного заключения.  

        Приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР - это наш 

общий приговор, это решение и воля всех граждан страны Советов. К 

стенке право-троцкистских гадов!  

        С священной ненавистью относятся к ним все советские люди. 

Жестоко ненавидим их и мы, дети Советской страны, потому что знаем, 

что это сборище гитлеровских наемников собиралось отнять у нас 

счастливую жизнь и всех нас навеки сделать рабами фашистов.  

        Бухарин, Рыков, Крестинский, Ягода и их сообщники не впервые 

стали на путь борьбы с советской властью. На суде стало ясно, что и 
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Бухарин, и Рыков, и вся их банда всю свою жизнь боролись против Ленина и 

Сталина, против большевизма. Они пытались сбить партию с ленинского 

пути еще в октябрьские дни 1917 года, но это им не удалось. Они захотели 

устроить кулацко-эсеровское восстание в 1918 году и убить Ленина, Сталина 

и Свердлова, но и эта мерзкая попытка врагов сорвалась.  

        Тогда они притаились, с тем чтобы всеми средствами мешать нашему 

социалистическому строительству, срывать его. Каждый раз, когда Бухарин, 

Рыков и их подсобники пытались выступить против партии, против 

большевистского ЦК, они были биты. Когда эта банда увидела, что народ 

окончательно отвернулся от них и что никто из честных советских граждан 

не пойдет за ними, они пошли на преступную связь с врагами советской 

власти.  

        Они объединились с меньшевиками, эсерами, буржуазными 

националистами и другими контрреволюционными партиями. Они избрали 

своим вожаком фашистского разбойника Троцкого, злейшего врага СССР, и 

заключили союз с другими контрреволюционерами и просто фашистами, 

чтобы сообща вредить, портить, убивать, устраивать террористические акты, 

лишь бы свергнуть советскую власть и восстановить в СССР власть 

помещиков и капиталистов.  

        Многие годы каждый из них в отдельности и вся банда в целом 

служили разведкам капиталистических государств. Почти все они были 

иностранными, фашистскими шпионами и передавали фашистам все 

важнейшие государственные тайны.  

        Зная заранее, что всякое их выступление внутри страны обречено на 

провал, они ставили ставку на интервенцию. Они зазывали в нашу страну 

фашистские армии, обещая им открыть фронт во время войны, с тем чтобы 

добиться поражения советской власти. Они обещали иностранным 
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капиталистам отдать Белоруссию, Украину, Среднюю Азию, Приморье в 

расчете на то, что за все эти услуги капиталисты поставят их у власти.  

        В своей ненависти к советским людям, к нашей стране они задумали 

и осуществили гнусное убийство товарищей Кирова и Куйбышева, 

председателя ОГПУ товарища Менжинского и подняли свою кровавую руку 

на великого пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького и его 

сына.  

        Вот короткий и далеко не полный перечень злодеяний этой кровавой 

фашистской банды. Как ни изворачивались, ни лгали, ни двурушничали на 

суде эти фашистские агенты, припертые к стене обвинением, они вынуждены 

были признаться перед судом и перед всем советским народом в 

совершенных ими, неслыханных еще в истории, чудовищных преступлениях. 

Выражая волю всего многомиллионного советского народа, Суд приговорил 

этих фашистских псов к расстрелу.  

        Вражеская шайка уничтожена. Но вся их подрывная диверсионная и 

шпионская работа, вскрытая на этом процессе, еще раз напоминает о том, что 

надо быть бдительными, что надо помнить о капиталистическом окружении, 

о котором нам не раз напоминал товарищ Сталин. Советский народ хорошо 

усвоил этот урок.  

        Разгром право-троцкистской антисоветской банды - большой урон 

для иностранных разведок, для господ фашистов, потерявших своих верных 

псов. Но нет сомнения, что они и дальше будут пытаться проникать в нашу 

страну, используя для этого недобитое вражеское отребье. Фашисты ведь 

неустанно готовят нападение на наш великий Союз. Просчитаются господа 

хорошие - они не застанут нас врасплох. На удар поджигателей войны 

советский народ ответит таким сокрушающим ударом, что раз и навсегда 

отобьет охоту у господ фашистов совать свое свиное рыло в наш советский 

огород». 
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Повторим, что издание «Пионерская правда» было рассчитано на 

целевую аудиторию в возрасте от семи до четырнадцати лет, однако, 

невзирая на это, автор приведённой выше публикации выстраивает диалог с 

аудиторией при помощи обращения «господа хорошие» и по принципу 

«взрослый – взрослому». Следовательно, дети рассматриваются здесь не 

сообразно со своим возрастом, а как маленькие взрослые, а «достучаться» до 

их сознания и сознательности автор рассчитывает, используя средства 

выразительности – «подняли кровавую руку», «гнусное убийство товарища 

Кирова», «бандитская шайка». Важно при этом, что любое действие 

политической верхушки с самого детства преподносится советским 

гражданам так, будто это – их собственное решение: «С священной 

ненавистью относятся к ним все советские люди. Жестоко ненавидим их и 

мы, дети Советской страны, потому что знаем, что это сборище 

гитлеровских наемников собиралось отнять у нас счастливую жизнь и всех 

нас навеки сделать рабами фашистов». 

Как видим из приведённых примеров, в советской прессе для детей 

раннего периода вообще не идёт речи об идеальных аксиологических 

моментах – ни о преемственности культур, ни об эстетике, а только о 

политически моментах или о служении социалистическим идеалам. Даже в 

публикациях, посвящённых детскому творчеству, всплывают идеологические 

штампы и клише: «Гордо реет над Северным полюсом флаг страны Советов. 

Вдали видны самолеты летчиков-героев, завоевавших Северный полюс. Эту 

картину вышила шелком московская школьница РИТА СОЛОВЬЕВА» 

(выпуск от 3 декабря 1937 г.). 

Или: 

«   15 мая в Уфе авиамоделист Володя Бойков запустил модель 

самолета с бензиновым моторчиком. Модель была видна в полете в течение 1 

часа 51 минуты 40 секунд. Как известно, рекорд по этому виду моделей 
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принадлежит московскому авиамоделисту. Леониду Воробьеву. Его модель 

продержалась в воздухе 1 час 31 минуту 24 секунды.  

        В ближайшее время результаты этих полетов будут рассмотрены 

спортивной комиссией Центрального аэроклуба имени Чкалова для 

утверждения их как всесоюзных рекордов» (22 мая 1939 г.). 

Таким образом, общее благо (=государственное благо) мыслится 

творцами советской детской прессы трёх начальных периодов (1922-1953)  

как высшая ценность, вокруг которой и необходимо выстраивать свою 

частную жизнь, которая, в свою очередь, является частью жизни общества. 

 

 

 

2.3 Аксиология советской прессы для детей постсталинского периода 

 

 Спустя некоторое время после смерти «отца народов» И. В. Сталина 

изменилась и система создания журналистики для детей. После долгого 

перерыва, вызванного Великой Отечественной войной и рядом последующих 

событий, возвращаются к жизни журналы «Мурзилка» и «Костёр», 

появляются новые издания – «Весёлые картинки», «Искорка», «Кругозор», 

которые, в отличие от своих предшественников, могут похвастаться не 

только соблюдением идеологических требований, но и обращением к 

культуре, искусству, просвещению. Вновь появляются издания, 

рассчитанные для детей в возрасте от трёх до семи лет, но тематика и 

проблематика этих изданий уже меняется: практически исчезает усиленная 

идеологическая составляющая, милитаризм отходит на второй план и в 

качестве ведущего вида деятельности детям предлагается деятельность 

конструктивная: занятия искусством и спортом, помощь старшим (включая 
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тимуровское движение), помощь животным (обустройство живых уголков в 

школах, подкармливание птиц зимой).  

 Важной ценностью, транслируемой на страницах детских и юношеских 

изданий постсталинского СССР становится интеллектуальное развитие. Это 

было связано с развитием науки и техники, с выходом человека в космос, с 

развитием философской и педагогической мысли. Журналистика наконец 

начинает выполнять одну из своих важнейших задач – отражать 

окружающую действительность, вступать в коммуникацию, воздействовать. 

Примечательно, что в редакциях журналов, возникших в шестидесятые годы 

и после, были заняты детские писатели и люди искусства – музыканты, 

художники, артисты, которые создавали просветительский контент.  

 Ещё одной отличительной чертой постсталинской детской 

журналистики стала относительная свобода от идеологии и политического 

влияния. Известно, что руководству журнала «Весёлые картинки» удалось 

убедить органы власти в том, что посвящать выпуск от 11 ноября 1982 года 

памяти генерального секретаря Л. И. Брежнева, ушедшего из жизни 

накануне, будет весьма неэтично, учитывая название и направленность 

журнала.  Даже газета «Пионерская правда», до последнего момента 

остававшаяся оплотом коммунизма в детской журналистике, сдала позиции и 

отказалась от стиля и способа подачи материала, заложенного ещё в 

сталинские времена.  

 Также, на наш взгляд, следует обратить внимание на такую 

особенность советской детской журналистики, как зарождающаяся 

конвергентность. Известно, что в начале 1964 года в свет вышел 

литературно-музыкальный журнал для детей и подростков «Кругозор», 

который содержал в себе не только публикации о литературных и 

музыкальных произведениях, интересных этой целевой аудитории, но также 

и грампластинки с записями концертов, радиоспектаклями, лекциями, 
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адаптированными для детей и подростков. Успех этого издания был столь 

велик, что спустя четыре года было создано приложение к нему, 

предназначенное для детей дошкольного возраста – «Колобок», контент 

которого был адаптирован для малышей. Однако, к сожалению, данное 

издание не имело аналогов и в 1992 году прекратило свою деятельность в 

связи с финансовыми затруднениями. 

 Итак, детскую прессу постсталинского периода отличают следующие 

черты: 

1) Возможность создания и размещения контента не только на русском 

языке 

2) Отказ от идеологических штампов и клише 

3) Отказ от деструктивной милитаристской деятельности в пользу 

конструктивной 

4) Создание новых идеалов – в частности, интеллектуальное развитие, 

взаимопомощь, взаимовыручка. 

 

Можем сказать, что аксиология отечественной детской прессы представляет 

собой сложное и многогранное явление, прямо зависящее от ряда внешних 

факторов – культурных парадигм, политического режима, фоновых 

исторических событий. В связи с этим мы предполагаем, что изучать этот 

феномен следует исходя из хронологических посылок. 

В настоящем исследовании нами был проведён контент-анализ 

тринадцати ведущих детских печатных изданий советского периода, 

благодаря которому мы разработали и применили периодизацию советской 

детской прессы, изучили её основные тенденции и аспекты и пришли к 

следующим выводам: 
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1. Советская пресса для детей и подростков изначально возникла как 

печатный орган коммуникации в среде детских коммунистических 

объединений, но со временем смогла избавиться от идеологического 

влияния в пользу влияния общекультурного; 

2. Изучать советскую прессу для детей следует, исходя из разделения 

её на прессу сталинского и постсталинского периода, поскольку, 

несмотря на множество точек соприкосновения, они имеют 

множество различий, а значит, подвергать их анализу необходимо, 

исходя из диаметрально противоположных позиций; 

3. Невзирая на определённую обособленность и ангажированность, 

советская детская пресса постсталинского периода была знакома с 

таким явлением, как конвергенция: существовали издания, 

объединявшие традиционный способ подачи материала с 

аудиальным.  
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Глава 3. Аксиология современной детской периодики. 

 

3.1 Детская журналистика на современном этапе. 

Как мы уже говорили, ребенок с самого рождения погружен в 

медиапространство. Поэтому СМИ – такой же фактор формирования 

детского сознания, как семья, коллектив сверстников  или школа. 

На детей в наше время воздействует довольно мощный 

информационный поток, однако дети не умеют фильтровать информацию и 

выделять необходимую. Факты и мнения для них равнозначны, они не 

отличают одно от другого. 

Детская журналистика должна способствовать «фильтрации» 

информации и подготовить ребенка к тому, что в жизни он  столкнется с 

различными мнениями и взглядами, научить его различать факты и мнения. 

Поэтому перед детской журналистикой стоит задача «социализации 

личности», из-за которой СМИ, направленные на детскую аудиторию имеют 

особую значимость. 

Журналистика для детей по мнению Д. А. Жуковой, важный способ 

передачи информации между поколениями, помимо этого, она выполняет 

роль посредника между детьми, позволяет им создавать коммуникацию друг 

с другом  [Жукова Д. А. 2011 : 52]. 

Журналы имеют сильное влияние на социализацию ребенка, в некоторых 

случаях больше, чем даже художественная литература, потому что более 

приближены к окружающей ребенка действительности и транслируют те 

ценности и нормы, которые актуальны для общества в данный момент. 

Из-за характера аудитории детская журналистика весьма специфична и имеет 

ряд особенностей. Подготовка детских периодических изданий требует от 

штата знаний этапов и особенностей развития ребенка, детскую психологию, 

точное знание возраста аудитории и особенностей, присущих конкретным 

этапам развития ребенка. Дети – аудитория с быстро меняющимися 
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интересами и жизненными ориентирами, множеством вопросов и 

динамичным развитием психики. 

Знание особенностей возраста помогает скорректировать контент с учетом 

особенностей и интересов определенной возрастной группы. От возраста 

зависит то, какое содержание, структура и объем будет у журнала. 

В современных детских изданиях доминирует развлекательный контент, а 

большинство журналов имеют  коммерческий характер. Даже в детских 

журналах  большое внимание уделяется рекламе. Главной целью подобных 

издания является вовлечение потребителя (аудитории) в товарно-денежную 

систему отношений. 

Сейчас в нашей стране детская печать является самостоятельным 

компонентом общей системы СМИ. Ее специфика определяется четко 

выраженной возрастной ориентированностью на детскую аудиторию. В связи 

с этими в детской журналистике применяются особые, присущие только ей 

специфические приемы отображения действительности, собственные 

выразительные средства, формы и способы контакта с аудиторией. 

Детская журналистика является неотъемлемым элементом системы 

воспитания, поэтому активно взаимодействует с различными социальными 

институтами, которые принимают участие в воспитании и формировании 

сознания у детей (семья, наука, культура, школа). 

Становление и развитие современной детской  прессы происходило в 

последние годы последнего  десятилетия ХХ века.  

Типоформирующим фактором детской прессы в основном являются возраст 

и характер аудитории. Так, выделяют четыре группы: пресса для 

дошкольного возраста, младшеклассников, подростков и  учеников старших 

классов. 

В зависимости от того, на какой возраст рассчитано издание, определяется 

его содержание и объем. 

Так, пресса для дошкольников помогает им познать окружающий мир, в 

доступной форме рассказывают о природных явлениях, развивают словарный 
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запас, учат считать и писать. Обычно имеют одну тему, идущую на всех 

страницах. 

Журналы для младшеклассников имеют более сложную структуру: 

включают в себя несколько рубрик на разные темы и отвечают сразу на 

несколько вопросов. 

Подростковая пресса имеет дифференциацию по интересам, зачастую по 

полу ребенка. У школьников появляется интерес к различным сферам 

деятельности – науке и технике, литературе и искусству, истории. Также 

появляется интерес к отношениям и тому, как нужно ставить себя в 

обществе. 

В журналах для старшеклассников обычно большое количество страниц и 

обширная рубрикация. Много внимания уделяется анализу человеческих 

отношений, поведению в тех или иных ситуациях, говорится о проблемах и 

особенностях современного общества, о морали и нравственности. 

Детские издания в условиях рынка, стремясь привлечь внимание аудиторию, 

объединяют возрастные группы: дошкольники и младшие школьники, 

младшие школьники и подростки, подростки и старшеклассники. Возрастные 

границы все-таки подвижны, поэтому у этих групп есть смежные интересы и 

темы, которые можно осветить и для тех, и для других. 
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3.2 Типологизация современных детских изданий 

Итак, как мы уже говорили, для любой редакции необходимо выделить свою 

целевую аудиторию. 

«Связь между читателем и изданием – главная, именно эта связь обозначает 

основным фактором типологии состав и характер аудитории. Изданиям 

необходимо хорошо знать аудиторию, постоянно изучать ее потребности» 

[Капустина Г. Л. 2013 : 13]. Т.е. главной связью является связь между 

выпускающим журнал изданием и его потребителем (читателем). На её 

основе производится типологизация аудитории, её характера и состава. Если 

издание знает аудиторию, её потребности и вкусы, то оно будет успешным.   

 

Можно типологизировать издания на четыре группы в соответствии с 

возрастом аудитории. 

Так, В.Ф. Олешко [Олешко В.Ф. 2006 : 14]  выделяет такие группы: 

1) 3-6 лет. Издания для дошкольников. 

Направлены на развитие речи, обучение чтению, письму и счету, развивают 

логическое мышление. Яркие и небольшие по объему. Из-за 

фрагментального восприятия в этом возрасте, издания имеют одну сквозную 

тему. 

Подобные журналы дают ребенку знания и представления об окружающем 

его мире в доступной для него форме. Обязательно имеют оптимистический 

характер, а добро побеждает зло. 

Для маленьких детей на первом месте стоит визуальная составляющая, 

поэтому обычно у журналов для этого возраста яркие иллюстрации и, 

например, есть запоминающийся персонаж, сопровождающий читателя по 

страницам журнала.  Визуальная информация преобладает над текстовой. 

(«Дисней для малышей!) 

2) 7-10 лет. Издания для младших школьников. 
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Такие издания включают в себя несколько рубрик на разные темы, Игровая 

составляющая помогает в практических вопросах, в организации учебы, 

досуга и воспитании. («Смешарики») 

3) 11-15 лет. Подростковые журналы. 

В подростковом периоде ребенок отторгает власть, школу, чувствует себя 

одиноким, противопоставляет себя миру. В этот период дети ищут себя, 

пытаются самоутвердиться, показать миру, что они – личность. 

В таких журналах множество рубрик по интересам, которые выходят за 

пределы школьной жизни и программы. 

Интерес подростков к  вопросам взаимоотношений приводит к появлению 

рубрик про любовь, отношения со сверстниками, культуру, кино и шоу-

бизнес. Интерес к публичным людям также возрастает – подростки, которые 

ищут себя и хотят стать значимыми, интересуются личностями, которые 

добились больших успехов, хотят подражать им. 

4) 15-17 лет. Старшеклассники. 

Пресса для этого сегмента аудитории отличается очень обширной 

рубрикацией и большим количеством страниц. Темы рубрик обычно 

касаются человеческих отношений, морали, проблем нравственности и 

достижения успехов в той или иной сфере. 

На страницах журналов даются советы дизайнеров, психологов, стилистов, 

сексологов и других специалистов. В журналах для этого возраста 

присутствует много рекламы. Например, в статьях по обновлению гардероба 

даются названия магазинов, под рекламу отданы целые страницы. 

Много внимания уделяется жизни звезд, успешным людям и новостям шоу-

бизнеса. 

Л.Г. Викулова
  
[Викулова Л.Г. : 50] выделяет еще одну возрастную группу – 

дети от 0 до 3 лет. 
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Цель – приобщение детей к устной речи. 

Помимо возрастного разделение необходимо говорить и о гендерном 

различии. Начиная со школьного возраста интересы мальчиков и девочек 

расходятся. 

Поэтому выделяют три группы журналов: 

1) Для девочек («Winx», «Чародейки», «Барби») 

2) Для мальчиков («Человек-Паук», «Черепашки ниндзя») 

3) Универсальные («Тошка», «Классный журнал») 

В зависимости от наполнения журналы можно делить на: 

1) Универсальные (обширная рубрикация на абсолютно разные тематики. 

Например, «Классный журнал») 

2) Тематические ( Например, «Тошка» - посвящен животным). 

 

Перед любым детским журналом всегда стоит задача текстовой 

аккультурации. Формирование навыков чтения и читательского вкуса 

должно уделяться особое внимание. 

 

 

3.3 Анализ современных детских изданий 

В современной детской периодике наиболее популярно деление журналов не 

только по возрасту, но и в соответствии с полом ребенка. Так, для девочек 

есть журналы про принцесс, для мальчиков про супергероев. 

Эти журналы также транслируют ценности общества детям. Однако, в 

отличии от советских журналов, которые не имели такого разделения на 

прессу для мальчиков и девочек, современная детская периодика утратила 

идеологическую составляющую. Среди современных детских журналов 

большую часть занимает развлекательный контент. При этом дать новые 
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знания детям – не является основной задачей такого контента. Главная цель 

таких журналов - вовлечение аудитории в товарно-денежные отношения.  

 

Для рассмотрения мы взяли два журнала, которые ориентированы на 

девочек, однако контент формируется в разных странах (один журнал 

является переводным, оригинал выпускается в Италии, другой – 

отечественный, производится в г.Белгород), а также журнал «Костер», 

который выпускается с 1936 года и по нынешнее время. 

3.3.1. WINX (приложение 2) 

Для примера возьмем журнал  "Волшебницы Winx", который  издается с 

ноября 2012 года. Выпуск журнала и вся его концепция опираются на мотивы 

итальянского мультсериала "WinxClub". Выпускается журнал издательством 

"Эгмонт Россия Лтд.", где главный редактор - Елена Милютенко, редактор 

журнала Анна Маслова. Перевод с итальянского осуществляет Ивана 

Семенова. Журнал выходит с ежемесячной периодичностью, тиражом в 66 

000 экземпляров, формат - А4,  объем - 32 полосы. Обложку каждого номера 

занимают главные героини.  

Издание рассчитано на аудиторию девочек с самого раннего дошкольного 

возраста (0+), но больше соответствует возрасту от 6 до 14 лет. 

Коммерческий характер издания "Волшебницы Winx" ограничивается 

предоставлением аудитории лишь развлекательного контента. 

Рассмотрим рубрики журнала: очень часто ту или иную рубрику «ведет» кто-

то из фей, как бы разговаривая с читательницами. "Подружки 

Винкс"(Обратная связь, письма читателей с вопросами), "Волшебный 

тест"(тесты для девочек), "Мода и стиль"(модные образы сезона) и комикс, 

занимающий почти весь журнал. 

Журнал является переводным. Для российского менталитета есть 

непривычная подмена гендерных ролей. Женские образы излишне 
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мужественны и решительны на фоне незрелых и несформировавшихся 

образов мужчин. Внешний вид героев закладывает в ребенке неправильные 

стандарты красоты. Образы девушек через чур  откровенны, сами героини 

непропорциональны. Каждая из них - стройная девушка, с узкой талией, 

непропорционально длинными ногами, огромными глазами и ярким 

макияжем.  В целом, персонажи имеют явно нехарактерное для 

пятнадцатилетних девочек телосложение. Феи всегда на каблуках, очень 

часто в гардеробе мелькают мини-юбки, топы, оголяющие живот, джинсы с 

очень низкой талией.  Таким образом, физическая красота героинь излишне 

вульгаризирована. 

Неоднозначность понятий морали в журнале затрудняет формирование 

правильного поведения ребенка. Границы между такими фундаментальными 

понятиями, как "добро" и "зло", "справедливость" и "месть", "героизм" и 

"самосуд" размыты. "Добро" может вести себя также, как "зло" и действовать 

его же методами. Мотивы действий положительных героев часто 

неоднозначны, за противозаконные действия герои  почему-то остаются 

безнаказанны ("цель оправдывает средства"). Причиной поведения и 

поступков положительных героев может стать месть или желание показать 

себя. Присутствует много драк, сцен насилия и агрессии. Главные героини 

всегда «рвутся» в бой. 

Педагоги в журнале, где говорится о школьной жизни девочек-волшебниц, 

теряют свой авторитет. Чтобы решить проблемы – обращаются к ученицам, 

девушки в обращении с преподавателями не соблюдают субординацию.  

Семья как ценность уходит на второй план. Ребенку, по сути, показывают, 

что дружба может заменить семейные отношения. Важную роль в жизни 

героинь играет их дружба. Друзья для девушек значат гораздо больше, чем 

семья. Семьи главных героинь изредка упоминаются в журнале, оставаясь в 

основном «фоном» для приключений на определенной планете. 

В комиксах феи наделены излишней отвагой, мужественностью и силой. У 

главных героинь нет времени на уроки, учебу и домашние дела. 
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Молодые люди в историях «Winx» являются не защитниками, а 

помощниками фей в бою, всегда надеются на то, что феи их  спасут и 

помогут ( на страницах многих комиксов можно увидеть фразы «winx нас 

спасут», «девочки разберутся» и т.д.). Даже если Специалисты вступают в 

бой, победоносный удар наносят главные героини. Обычно, мальчики из 

школы «Красный фонтан» стоят в стороне и наблюдают за битвой, 

комментируя происходящее(эту же роль часто исполняют преподаватели, 

наблюдая как их ученицы решают проблему). 

В отношениях девушки также играют ведущую роль. Практически все 

решения о переходах на «новый этап отношений» или разрывов принимают 

они. Даже если разрыв произошел по инициативе кого-то из специалистов, 

то, скорее всего, в конце истории он приходит к девушке с извинениями. 

Таким образом, происходит некая подмена ценностей. Если раньше мужчины 

считались сильным полом, защищали девушек, то теперь сильный пол - 

женщины: мальчики попали в беду - девочки, рискуя своей жизнью, спасают 

их. Если же парни идут спасать фей, то, в большинстве историй, к тому 

моменту как специалисты добираются до них, девушки уже сами себя 

спасают. 

Итак, мы можем сказать,  журнал яркий, броский, привязан к популярному 

бренду "Winx", соответственно притягателен для девочек дошкольного и 

младшего школьного возраста, содержит крайне мало познавательной 

информации. Большая часть каждого номера отдана под комикс, содержание 

которого навязывает гендерные стереотипы. Среди них 

сексуализированность и вульгаризация женских образов, незрелость и 

несформированность героев-мужчин, женское доминирование как в личных 

отношениях, так и в вопросах разрешения конфликтов. Отметим размытость 

понятий добра и зла, культ силы (успешные герои те, кто могут дать сдачи, 

они становятся кумирами у слабых), отсутствие семейных ценностей 

(родители не авторитетны, героини не вспоминают о своих родителях, никак 

от них не зависят), разрушение традиционных моделей отношений 



 
 

56 
 

"родители-дети", "учитель - ученик", "мужчина-женщина". Ярко 

представлена тема крепкой и верной дружбы, любви к природе и всему 

живому.  

 

3.3.2. Классная девчонка (Приложение 3) 

«Классная девчонка» направлена на аудиторию с возрастным ограничением 

«12+». 

Основная аудитория, как и у журнала «WINX» ― девочки - подростки.  

На страницах издания публикуются материалы развлекательного, 

информационного и поучительного характера. В отличии от переводного 

журнала «WINX», который мы рассматривали выше, в «КД» нет такого 

«переворота» в социальных ролях, как в первом. Девушки должны быть 

сильными, но «борьба со злом» - прерогатива сильного пола, которым 

являются молодые люди. Много места уделяется информации касательно 

внешнего вида. Девочкам дают советы, которые могут пригодиться им в 

повседневной жизни.   

Также большое место уделяется материалов для поддержания 

психологического равновесия у читательниц. Есть такие разделы, как «Твоя 

жизнь», «Рассказ», «Любовь и отношения», «Дневники принцессы» 

направлены на формирование у читательниц представления об окружающих 

их мире, прививание ценностей общества, в котором они живут. Эти разделы 

помогают справиться с различными ситуациями с помощью рассказов с 

описанием похожих ситуаций на страницах газеты, обеспечивая моральную 

поддержку, помогая найти решение проблемы. 

Рубрика «Звезды» на странице 8 представлена в виде обзора фильмов, книг и 

музыкальных композиций. В каждом номере публикуется подборка 

произведений. Пример из выпуска за июнь 2017 года: 
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КИНО 

«Гадкий я 3» 

 Грю и неуёмные миньоны возвращаются! Снова на горизонте замаячил 

враг, мечтающий завладеть драгоценной для всего мира вещью. Но не все так 

просто, когда в мире есть такой суперагент, как Грю. И пусть ты самый-

пресамый крутой преступник, когда на твоем пути встает армия желтых 

малышей-миньонов, твоим злодеяниям сбыться ой как  не суждено. 

«Одаренная» 

 Красавчик Френк( кстати, его роль играет Крис Эванс, известный как 

Капитан Америка) живет один, работает грузчиком и зарабатывает крохи. Но 

для маленькой племянницы, которая осталась без родителей, он готов пойти 

на всё. Девочка родилась под счастливой звездой: у нее невероятный ум! 

Учителя, бабушка – все только и говорят о том, что ее нужно отдать учиться 

в интернат. Но Френк не может этого допустить. И он сделает все, чтобы у 

доброй и чудесной Мери было счастливое и радостное детство. Получится ли 

у него? 

КНИГИ 

«Летнее утро, Летняя ночь» Рей Бредбери 

«Я хочу, чтобы ты помнил: жизнь всегда что-то дает взамен. Всегда, иначе 

невозможно было бы жить. Сейчас тебе плохо, и мне тоже. Но что-то 

непременно произойдет, и все встанет на свои места» . 

 

«Летняя книга» Туве Янссон 

 «Запах - очень важная вещь, он напоминает о том, что пережито, он 

похож на тонкое, но надежное покрывало, сплетенное из воспоминаний» . 

«Асино лето» Тамара Михеева 
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«- Этого не может быть, - сказала Ася. - Это просто сон. Люди не могут 

летать... вот так просто, сами по себе. - Если бы люди не могли летать, у них 

были бы корни, как у деревьев, - серьёзно сказал Ёж» . 

Так читательницы узнают о новых произведениях и о тех, которые вышли 

ранее, прививается интерес к кинематографу и чтению. Для того чтобы 

заинтересовать читательниц книгой, предоставляется яркая цитата из 

произведения.  

Рубрика «Звезды» на странице 4 из номера в номер рассказывает о ком-либо 

из знаменитостей. Материал оформляется в виде интервью. В нем 

представляется информация о личности звезды, о творческом пути и о том, 

как он(она) добился успехов. 

Рубрика «Это мы», публикуемая на стр. 33, выполняет коммуникативную 

функцию. Здесь публикуются письма читателей, их творчество.  

Рубрики журнала в основном рассказывают девочкам о звездах и об 

отношениях, как вести себя в той или иной ситуации. Рассказы,  

публикуемые в журнале, тоже зачастую касаются двух основных тем – 

отношений с мальчиками и учебы. 

В отличии от  переводного журнала «WINX», отношения в этом журнале 

представляются юным читательницам в более классическом понимании, так 

или иначе, касаются не только дружбы, но и семьи. 

Так, например, в статье про четкий режим дня, героиня выделила себе время 

на то, чтобы всей семьей поиграть в настольные игры и сделать завтрак. 

Семья постоянно упоминается в статьях. 
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3.3.3.  Журнал «Костер» (Приложение 4) 

Как пример издания, которое существует на протяжении и советского и 

современного этапа детской периодики, можно рассматривать журнал 

«Костер». 

«Костёр»  — всесоюзный, а позже – всероссийский 

ежемесячный литературно-художественный журнал для школьников 9-14 

лет. Издается с июля 1936 года в г. Санкт-Петербурге, был основан при 

издательстве «Детская литература». По инициативе Маршака выходит 

первый выпуск журнала, который был предназначен для учащихся начальной 

и средней школы. На его страницах публикуются многие известные детские 

писатели, некоторые из них ведут познавательные рубрики журнала. За ним 

закрепилось и еще одно, теневое название – «Журнал для веселых и 

любознательных». 

С 1946 года выпуск журнала прекращался на десять лет. 

Внем печатались С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Е. Л. Шварц, Л. В. Успенск

ий, К. Г. Паустовский, В. В. Бианки и другие. Помимо этого, в журнале 

«Костер» впервые публиковали зарубежных авторов -  Дж. Родари, А. 

Линдгрен. Журнал «Костер» - почти как архив произведений классиков и 

современных детских писателей. 

В журнале печатали «Два капитана» Каверина, « Необыкновенные 

приключения Карика и Вали» Я. Лари, «Мишкину кашу» Носова, «Сказку о 

потерянном времени» Шварца. Даже "Баллада о маленьком буксире" 

Бродского первый раз была напечатана в «Костре». 

В 50-е в журнале были напечатаны повести Родари «Приключения 

Джельсомино», Кэрола « Алиса в зазеркалье», Линдгрен «Эмиль из 

Леннеберга». 

Основной целью журнала было знакомство юных читателей с литературой и 

развитие любознательности, стремления познать окружающий мир. 



 
 

60 
 

Редакция «Костра» стремится  продолжать традиции своих 

предшественников – ленинградских детских журналов. Издание выходит в 

свет по сегодняшний день, и его включение в фонд первой национальной 

электронной библиотеки страны во многом является результатом активности 

нынешнего главного редактора. В настоящее время главным редактором 

является Николай Борисович Харлампиев, а в редакционном совете 

встречаются такие знаменитые имена, как Г.Остер и Э.Успенский. Журнал 

«Костер» предстал в Президентской библиотеке, пополнив раздел 

«Отечественная периодика».          

1936 год: тираж 60000 экземпляров. Периодичность – один раз в месяц. 

Формат – Журнал для пионеров и школьников 4-7 классов.      

Журнал с самого начала стал печатать народные и литературные сказки, 

рассказывать о знаменитых сказочниках, отмечать крупные литературные 

даты, знакомить детей с произведениями зарубежных авторов 

К началу 40-х годов «Костёр» - это толстый, многоплановый, боевой 

пионерский журнал, в беллетристике ближе к традициям «Ежа», а в 

публицистическом отношении и, особенно в работе с читателем, тяготеет к 

«Пионеру». 

Как и все советские журналы, «Костер» пропагандировал патриотизм. Это 

выражалось и в статьях, и в иллюстрациях. На обложках использовались 

стандартные для советского времени. 

 

   2015- 2017 год: Периодичность не изменилась – один раз в месяц. Журнал 

заявлен, как полезное и интересное издание для детей и 

родителей.  Подзаголовок – «Журнал веселых и любознательных». Редакция 

журнала также находится в Санкт-Петербурге. Помимо этого, как и у многих 

современных СМИ, у «Костра» есть электронный портал (www.kostyor.ru.) и 
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группа в социальной сети «ВКонтакте». На сайте предоставляется неполная 

версия журнала «Костер». 

В каждом номере журнала читателей ждет повесть, рассказ или самые 

интересные главы из новых детских книг отечественных и зарубежных 

авторов. Публикуются яркие научно-популярные статьи и очерки о 

путешествиях и открытиях, о технических и научных достижениях, о 

природе и братьях наших меньших, об истории планеты и истории нашей 

Родины, об искусстве – обо всем, что расширяет мир за строкой учебника, 

отвечая на извечные детские вопросы: «Что? Где? Когда? 

Почему?»         Проводится множество конкурсов, например, на «Лучшего 

читателя журнала», «Лучшего детектива», «Конкурс Соавторов» и конкурс 

юных юмористов. 

Рубрикация: «Уголок веселого архивариуса», «За строкой 

учебника», «Азбука интересных слов», «Музыкальный перекресток».         В 

недавнее время редакция открывает новые рубрики: "Кто вперед?", "История 

вещей", "Аптека для души", "Игра ума", "Загадки Петербурга", "Копилка 

заблуждений".  

На протяжении многих лет работы журнала появлялись новые интересные 

рубрики: пионерская, «Морская газета», «Веселый звонок», «Живая вода», 

«Школьная жизнь» и др. 

Причем одни рубрики отрабатывали свое и уходили, на смену им приходили 

другие. А некоторые служили постоянно и не имели аналогов в других 

изданиях, например: «Морская газета», «Живая вода», «Клуб Шерлока 

Холмса». 

В своих разделах журнал публиковал материалы в разное время  под 

рубриками, как :«Твой современник»; «Твой старший брат»; «Школьная 

жизнь»; «Откровенный разговор»; «Требуются единомышленники»; 

«Следопытский поиск»; «Где работать школьнику?»;«От времен старинных 

(о народных промыслах)»; «Наука, техника»; «Из истории нашей Родины»; 



 
 

62 
 

«За строкой учебника»; «Салют, увлеченные!»;«Барабан. Сообщения 

юнкоров»; «Пресс-клуб у «Костра»»; «Спорт»; «Твои увлечения»; 

«Киноклуб»; «Беседы о музыке, музыкальный перекресток»;«Арчебек 

(шахматы и шашки)»;«Советы Маши-искусницы»; 

«За семью печатями»; «Викторина с рисунками»; «Уголок веселого 

архивариуса»; «Клуб Шерлока Холмса. Конкурс юных детективов»; «Ищу 

друга»; «Азбука интересных слов». 

Часть из них сохраняется на протяжении долгого времени. 

 Итак, «Костер» - это определенная традиция, петербургская школа. Всегда в 

журнале были проза и поэзия, всегда была научно-популярная, научно-

художественная литература, всегда была тема природы. Всегда был юмор. 

 Если посмотреть на историю «Костра» в целом – он отражает историю 

нашей страны. Чем жила наш страна, тем и жили наши дети, о том и 

рассказывали издания. 

Что касается развития журнала, то первые номера журнала, которые 

выходили в 1930-х годах, больше напоминали альманахи. Потом журнал стал 

цветным, бумага и качество печати улучшились, а в объеме «Костер» 

уменьшился до 64 страниц, а потом до 32 страниц. Но на качестве 

материалов потеря объема не отразилась. Редакция и сегодня привлекает на 

страницы издания наиболее талантливых писателей, журналистов, 

художников, стремится сделать журнал интересным и полезным для 

современного школьника. 
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Заключение 

Ценность выражает человеческое измерение культуры, воплощает в себе 

отношение к формам человеческого бытия, человеческого существования. 

Она как бы стягивает все духовное многообразие к разуму, чувствам и воле 

человека. Таким образом, ценность – это не только 

"осознанное", но и жизненно, экзистенциально прочувствованное бытие. 

Мы провели анализ аксиологической базы отечественной периодики в 

соответствии с временными периодами, а значит, можем проследить 

зависимость изменения аксиологического аспекта в детских журналов от 

ценностей, транслируемых обществом в тот или иной период времени. 

Итак, аксиологическая ценность детской прессы неоспорима. Всякое 

общество ставит перед собой задачу, значение которой сложно переоценить: 

вырастить поколение идеальных граждан, которые будут продолжать 

существующие традиции, принципы и поддерживать наиболее оптимальный 

уклад жизни. Нравственное и воспитательное влияние, которое оказывают 

современные детские периодические издания на читателя в его духовном и 

интеллектуальном становлении, имеет стратегическое значение. 

Журналы оказывают сильное влияние на социализацию ребенка, в 

некоторых случаях больше, чем даже художественная литература, потому 

что более приближены к окружающей ребенка действительности и 

транслируют те ценности и нормы, которые актуальны для общества в 

данный момент. 

Из-за характера аудитории детская журналистика весьма специфична и имеет 

ряд особенностей. Подготовка детских периодических изданий требует от 

штата знаний этапов и особенностей развития ребенка, детскую психологию, 

точное знание возраста аудитории и особенностей, присущих конкретным 

этапам развития ребенка. Дети – аудитория с быстро меняющимися 
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интересами и жизненными ориентирами, множеством вопросов и 

динамичным развитием психики. 

Детская периодика началась с появления журналов, которые выполняли 

воспитательную функцию. Поэтому изначально характер детской периодики 

был просветительским и воспитательным, журналами занимались лучшие 

писатели, они были первым «местом» публикаций детски ( и не только) 

произведений. 

Исторически детская пресса была частью целостной воспитательно-

образовательной структуры, в советское время служила проводником 

идеологии, ориентированной, однако, на утверждение нравственных и 

общегуманистических ценностей. Если рассматривать развитие детской 

журналистики в ретроспективе, то можно отметить, что предвоенные и 

послевоенные годы характеризуются стабильностью. Правда, новых изданий 

появляется в тот момент мало, но те, что были, добротно выполняли свои 

образовательно-воспитательные функции. Сегодня же многие, в том числе 

детские печатные СМИ можно считать «коммерческими», поскольку их 

главная задача - обеспечение прибыли, поэтому происходит устойчивая 

эволюция их типологических черт, которая зачастую содействует 

формированию тенденции отчуждения ребёнка от актуальных общественных 

проблем. Содержание такой прессы ориентировано на упрочение 

предпринимательства, однако взаимодействие детской журналистики и 

аудитории в коммерческом аспекте должно решаться не на основе 

импровизации, а с опорой на научные рекомендации ведущих психологов, 

педагогов, социологов; нужно знать свою аудиторию, её особенности, 

социальные, психологические, демографические характеристики.  

Мы считаем, что изучать детскую периодику и её особенности в любом 

случае нужно исходя из времени и  присущих этому времени ценностей и 

культуры. Векторы жизни постоянно менялись, культура и мировоззрение 

тоже. 
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Поэтому дореволюционная детская периодика, журналы сталинского и 

постсталинского периода, а также современные российские журналы 

включают в себя разные ценностные установки, идеологию и даже функции. 

Советскую и современную детскую периодику нужно рассматривать 

отдельно, т.к. изменились политические, экономические, социальные 

аспекты жизни. 

Советская пресса имеет ряд особенностей: 

- Советская пресса для детей и подростков изначально возникла как 

печатный орган коммуникации в среде детских коммунистических 

объединений, но со временем смогла избавиться от идеологического влияния 

в пользу влияния общекультурного; 

- Невзирая на определённую обособленность и ангажированность, советская 

детская пресса постсталинского периода была знакома с таким явлением, как 

конвергенция: существовали издания, объединявшие традиционный способ 

подачи материала с аудиальным.  

В современных детских изданиях доминирует развлекательный контент, а 

большинство журналов имеют  коммерческий характер. Даже в детских 

журналах  большое внимание уделяется рекламе. Главной целью подобных 

издания является вовлечение потребителя (аудитории) в товарно-денежную 

систему отношений. 

 

Перед любым детским журналом всегда стоит задача текстовой 

аккультурации. Формирование навыков чтения и читательского вкуса 

должно уделяться особое внимание. 

Аксиология детской периодики, как мы показали на примере двух больших 

периодов развития детской журналистики и на конкретных изданиях,  

представляет собой динамическую систему, поэтому имеет существенные 

различия в разные периоды времени. Аксиологическая база детских изданий 
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изменяется в контексте происходящих исторических событий, «переворотов» 

сознания и ценностей общества. Она зависит от трансформаций, 

происходящих в обществе, государстве и интерпретаций. Детские СМИ 

являются трансляторами ценностей, ориентирующимися на возраст, 

интересы детского сообщества, опирающимися на детскую субкультуру. 

Детство – период, когда человек учится познавать окружающий мир. В 

это же время формируется личность ребенка, закладывается система 

ценностей. Ребенок стремится определить свое место в обществе и в мире. 

Будучи создателем издания для детей любого формата стоит принимать к 

сведению не только социально-демографические характеристики аудитории. 

Гораздо важнее выявить психологические группы маленьких читателей. 

Детская журналистика должна служить своеобразным фильтром на пути к 

сердцу и разуму подрастающего человека, должна создавать оптимальные 

условия для развития личности ребенка. Более того, заняв гармоничное место 

в детской субкультуре, медиа для детей может стать не только этапом 

социализации маленького читателя и проводником в мир «взрослых» 

ценностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Пионерская Правда №36 март 1938
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Пионерская Правда №133 30 сентября 1939
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Приложение 2. Журнал «WINX» 
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1. («культ обожания» главных героинь) 

2.  
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3.  4.   

3. в комиксах часто идет речь о мести. Как от лица «добра», так и «зла»                      

4.  девушки сражаются, пока мужчины и преподаватели стоят на берегу 

5.    

5.Отношение к учебе. 
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 Приложение 3. Журнал «Классная девчонка» 
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Приложение 4. Журнал «Костер» 

Обложки журнала «Костер» 
Рубрикация 2016-2018 года  
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Обложка и рубрикация за март 2016 года ( с портала) 

 

 

 

 

 



 

94 
 

Январь 2018 года 

 

 

 

 

Октябрь 2017 года
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Первый номер 2018 года 
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