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ЖУРНАЛИСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ 

 (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

В статье обосновывается актуальность комплексного изучения закономерностей функцио-
нирования белорусских медиа для детей с учетом конкретных технологических, социокультур-
ных и политико-экономических факторов, оказывающих влияние на специфику развития совре-
менной детской журналистики.  

Научная новизна статьи заключается в определении новых направлений исследования дет-
ских медиа в сложившихся условиях модификации медиапространства Беларуси, а также рас-
крытии автором узкопрофессиональной проблематики, занимающей значимое место в русле 
развития теории белорусской детской журналистики.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью применения системного подхода к 
изучению детских медиа в контексте развития отечественных медиаисследований с учетом дина-
мичных изменений, происходящих в современной  информационной сфере Беларуси. В статье ав-
тор делает обзор основных направлений научных исследований средств массовой информации для 
детской аудитории, выделяет ключевые аспекты медиаанализа журналистики для детей. 

В ретроспективе рассматриваются исследования белорусских и зарубежных авторов, посвя-
щенные средствам массовой информации для детской аудитории. Выделяются ключевые на-
правления медиаанализа, среди которых – генезис детской журналистики, медиапредпочтения 
детской аудитории, аксиологические ориентиры, психологический базис, дизайн и художест-
венное оформление детского издания, дискурсный подход к исследованию детских СМИ. 

В статье отмечается, что назрела необходимость актуализации системного подхода к изуче-
нию медиа для детей; формулирования новых принципов, выявления факторов, а также разра-
ботки стратегии системообразования белорусских СМИ для аудитории дошкольного, младшего, 
среднего и старшего школьного возраста. 

Ключевые слова: детская журналистика, медиаисследования, системный подход, дискурс, 
дизайн. 
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JOURNALISM FOR CHILDREN IN THE CONTEXT  
OF MODERN MEDIA RESEARCH (THEORETICAL ASPECT) 

The introduction substantiates the relevance of a comprehensive study of the functioning of the 
Belarusian media for children, taking into account specific technological, socio-cultural and political-
economic factors that affect the specifics of the development of modern children's journalism.  

The scientific novelty of the article is to identify new areas of research of children's media in the 
current conditions of modification of the media space of Belarus, as well as the disclosure of the author 
of narrow professional issues that occupy a significant place in the development of the theory of Bela-
rusian children's journalism.  

The relevance of the study is due to the need to apply a systematic approach to the study of chil-
dren's media in the context of the development of domestic media studies, taking into account the dy-
namic changes taking place in the modern information sphere of Belarus. In the article the author gives 
an overview of the main directions of scientific research of mass media for children's audience, high-
lights the key aspects of media analysis of journalism for children. 

In the main part, the author retrospectively examines the studies of Belarusian and foreign authors 
devoted to the mass media for children's audience. The article highlights the key areas of media analy-
sis, including the Genesis of children's journalism, media preferences of children's audience and axio-
logical guidelines, psychological basis, design and decoration of children's publications, discourse ap-
proach to the study of children's media. 

In conclusion, it is noted that there is a need to update the systematic approach to the study of media 
for children; formulation of new principles, identify new factors and develop a strategy for the system of 
education of the Belarusian media for preschool, primary, secondary and senior school age audience. 

Key words: children's journalism, media research, system approach, discourse, design.  
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Введение. В начале 90-х гг. XX в. на фоне 
демократизации и деидеологизации белорусско-
го общества началась качественная трансформа-
ция общественно-политического и социально-
культурного контекста деятельности СМИ  
Беларуси. События политических преобразова-
ний создали новые условия функционирования 
газет и журналов для детской аудитории. Ин-
формационный рынок заполнили периодиче-
ские издания, функции учредителей которых 
взяли на себя органы государственного управ-
ления, общественные объединения, коммерче-
ские организации и частные лица. Значительно 
расширилась типология прессы для детей. 
На смену советским научно-популярным жур-
налам «Юный натуралист», «Знание – сила», 
«Юный техник» пришли массовые развлека-
тельные издания. Зарубежные медиа заполнили 
образовавшийся на печатном рынке вакуум пе-
риодики для детей дошкольного возраста. От-
казавшись от однопартийной тематики, детская 
журналистика постперестроечного периода 
расширила спектр транслируемой информации 
и наполнила газеты и журналы новым содер-
жанием.  

Вместе с тем в информационном простран-
стве Беларуси возникла проблема неопределен-
ности приоритетов развития национальной бе-
лорусско- и русскоязычной системы печатных 
СМИ для детей. Происходящие в отечествен-
ной медиасфере изменения породили множест-
во противоречий, связанных с переориентацией 
жизненных ценностей подрастающего поколе-
ния, изменением духовно-нравственных уста-
новок, моральных и социокультурных образцов 
поведения.  

Метаморфозы, случившиеся в сфере дет-
ских медиа, подняли проблему соответствия их 
содержания требованиям времени и интересам 
читателей, сохранения многолетних нацио-
нальных традиций воспитания и просвещения 
подрастающего поколения, преемственности в 
духовном развитии личности, культурной цело-
стности белорусов, формирования всесторонне 
развитой личности ребенка средствами массо-
вой информации. 

Современный период развития информаци-
онного пространства Беларуси характеризуется 
глобальными процессами распространения ин-
формации, развития новейших коммуникаци-
онных технологий, проникновение которых во 
все сферы человеческой деятельности сопро-
вождается значительными изменениями в сек-
торе СМИ для детей. Поэтому с целью модер-
низации теории и практики детской журнали-
стики была поставлена задача комплексного 
изучения закономерностей функционирования 
белорусских медиа для детей с учетом кон-

кретных технологических, социокультурных и 
политико-экономических факторов, оказываю-
щих влияние на специфику развития современ-
ной детской журналистики. Требуется переос-
мысление системных и типологических осо-
бенностей белорусской журналистики для  
детей; определение актуальных подходов к ее 
исследованию, поиска новых стратегий разви-
тия детских медиа в сложившихся условиях 
модификации медиапространства Беларуси. 

Основная часть. Рассматривая в ретро-
спективе исследования белорусских и зарубеж-
ных авторов, посвященные средствам массовой 
информации для детской аудитории, выделим 
несколько ключевых направлений медиаанали-
за, отличающихся друг от друга аспектом ис-
следования и предметом научного познания. 

Генезис детской журналистики. Теорети-
ко-практическому анализу функционирования 
комсомольско-молодежной печати в условиях 
социалистического общественного строя посвя-
щена работа В. Ганичева «Молодежная печать: 
история, теория, практика» [1]. Одним из пер-
вых автор обращается к изучению читательских 
предпочтений детей и молодежи в 70-е  гг. XX в. 
Исторический  контекст зарождения и развития 
белорусской журналистики для детей и молоде-
жи рассматривает О. Слука [2], [3], [4]. В своих 
работах он исследует проблемный аспект ста-
новления молодежной печати Белоруссии и 
идейно-политического воспитания молодежи. 
Исторические основы зарождения и становления 
советской журналистики для детей описаны в 
научных трудах, учебных пособиях и моногра-
фиях М. Алексеевой [5], Л. Колесовой [6], 
М. Холмова [7], В. Корниловой [8]. Полученные 
ими результаты анализа закономерностей разви-
тия детской журналистики, особенностей струк-
туры и содержательного наполнения журналов 
для детской аудитории на различных этапах их 
эволюции и до конца XX в. представляют собой 
онтологический базис изучения детских средств 
массовой информации. 

Медиапредпочтения детской аудитории 
и аксиологические ориентиры. Возникающим 
проблемам в детском чтении, влиянию элек-
тронных средств массовой информации на ми-
роощущение ребенка посвящены работы со-
временных исследователей медиапредпочтений 
подрастающего поколения. К изучению модели 
медиаповедения молодежи, вступающей в ин-
формационное общество,  обращается в дис-
сертации «Оптимизация взаимодействия СМИ 
и молодежной аудитории на основе медиаобра-
зовательных стратегий и технологий» И. Жи-
лавская [9]. М. Аникина выделяет две группы 
факторов, влияющих на процесс чтения тради-
ционных СМИ. К первой исследователь отно-
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сит объективные социальные условия, которые 
были сформированы уменьшением влияния 
государства на сферу издания газет и журналов, 
давлением массовой культуры и акцентом на 
развлекательность. Вторая группа связана с из-
менениями в информационном поведении чи-
тателей [10, с. 40]. М. Загидуллина [11], И. Бу-
тенко [12], Е. Голубева [13] изучают опыт 
функционирования детских газет и журналов в 
эпоху интернета, мотивы и стимулы детского и 
подросткового чтения в социологическом ра-
курсе. Проблемы развития подрастающего по-
коления в информационно-коммуникативном 
пространстве исследует С. Цымбаленко [14].  

Представляют актуальность и научный ин-
терес работы ученых, касающиеся вопросов 
трансформации интересов, ценностей и мотивов 
поведения детской аудитории, изменений при-
вычного механизма чтения традиционных пе-
риодических изданий, разрыва культурных свя-
зей между младшим и старшим поколениями, 
различия не только их литературного опыта, но 
и жизненных ценностей посвящены работы 
Е. Бреевой [15], Н. Добрыниной [16], Л. Зво-
наревой [17], Н. Косиловой [18], Ю. Кузнецовой 
[19], И. Тимофеевой [20], [21]. В частности, 
В. Чудинова изучает социально-экономические, 
социокультурные и информационно-коммуника-
ционные факторы, влияющие на чтение детей. 
Отмечается утрата традиционными детскими 
изданиями своих позиций и заполнение их ниши 
развлекательной прессой [22].   

Психологический базис. Исследователи 
рассматривают психологические аспекты раз-
вития детей на каждом этапе их взросления. 
Особый вклад в изучение возрастной психоло-
гии ребенка от младенчества до юношества 
внесли труды Л. Выготского [23], А. Запорожца 
и Д. Эльконина [24]. Многие последующие ра-
боты Б. Волкова [25], К. Казанской [26], И. Ку-
лагиной [27] и других, посвященные психолого-
возрастному аспекту изучения детской аудито-
рии, представляют собой попытку адаптировать 
ставший классическим фундаментальный базис 
к современной психологической практике. От-
дельную группу составляют труды  Р. Арнхейм 
[28], Т. Башаевой [29], В. Зинченко [30], 
Н. Краснощековой [31], В. Салеева и О. Иваш-
кевич [32], анализирующих проблемы воздей-
ствия содержательного и визуального наполне-
ния печатных изданий на основные психиче-
ские процессы ребенка.  

Дизайн и художественное оформление 
детского издания. Изучение особенностей при-
общения детской аудитории к печатному тексту 
предполагает, что усвоение информации проис-
ходит не только в процессе перелистывания 
страниц, углубления в текстовое пространство, 

но и при восприятии оформительских элементов 
издания. Понимание детского периодического 
издания как целостного объекта, в котором гар-
монично сочетаются содержание и визуальный 
образ (форма), позволяет наиболее полно иссле-
довать эстетические средства медиаконтента, 
возможности, предоставляемые ими для эмо-
ционального воздействия на читателя.  

Наукой накоплен значительный опыт работы 
с иллюстрацией детской книги, который обоб-
щен в монографиях советских исследователей и 
художников Борозны М. [33], Волчек Г. [34], 
Ганкиной Э.  [35], Конашевича В. [36], Кудряв-
цевой Л.  [37], Матафонова В. [38], Репи-
ной Т. [39], Фаворского В.  [40], Гугнина Н. [41].  

Предметом нашего исследования стали спе-
цифика композиционно-графического модели-
рования прессы для читателей дошкольного, 
младшего, среднего и старшего школьного воз-
раста, а также выбор образно-выразительных 
средств в детских изданиях различного назна-
чения и типологии [42].  

Дискурсный подход к исследованию дет-
ских СМИ. Динамичное развитие сегмента дет-
ских СМИ Беларуси и конвергентные процессы 
в журналистике в целом детерминируют фор-
мирование особого дискурсного пространства 
современных медиа, изучение которого связано 
с развитием лингвистического направления ме-
диаисследований. Основатель белорусской на-
учной школы дискурсного анализа СМИ В. Ив-
ченков подробно исследует организацию пуб-
лицистического текста, дискурс средств массо-
вой информации в социальном, когнитивном и 
прагматическом аспектах [43]. Дискурсный ас-
пект медиатекста для детей рассматривают   
Н. Маругина [44] и Н. Сыромля [45]. А. Вятки-
на  с позиций дискурс-анализа изучает медий-
ный текст как основу формирования языковой 
картины мира ребенка [46]. Роли иллюстрации 
как компонента креолизованного медиатекста в 
дизайне современных детских изданий, ее 
взаимосвязи с вербальным текстом и особенно-
стям восприятия ребенком посвящены работы 
Е. Ситниковой [47]. Язык и стиль средств мас-
совой информации для детей изучают Ф. Гроз-
данов, [48], Т. Сурикова [49]. 

СМИ для детей на современном этапе. 
Плодотворным периодом исследования детских 
СМИ можно считать 2000-е гг., когда теорию 
детской  журналистики наполняют результаты 
оригинальных исследований, учитывающих 
особенности функционирования СМИ для де-
тей в современных условиях развития медиа-
сферы. Формируются новые направления и ас-
пекты анализа детских периодических изданий, 
объединяющие фундаментальные классические 
подходы изучения объекта с новыми, отвечаю-
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щими веяниям времени. Так, специфику дея-
тельности средств массовой информации для 
детей и юношества в процессе трансформации 
информационного пространства исследует в 
научных трудах И. Руденко [50]. Анализу ти-
пологии, современного состояния детских и 
подростковых СМИ, их целевой аудитории, 
структурно-функциональных и жанрово-тема-
тических характеристик посвящено диссерта-
ционное исследование Л. Капустиной [51]. 
Опыт функционирования детских изданий, 
включенных в холдинговые структуры, их ти-
пологические и функциональные особенности 
получают теоретическое осмысление в диссер-
тации Н. Кулаковой [52]. 

Картина научных изысканий детской жур-
налистики представляет собой пеструю много-
векторную и многоаспектную мозаику медиа-
исследований, отличающихся друг от друга 
предметом рассмотрения и методологическим 
инструментарием. Главным образом журнали-
стика для детей рассматривается с узких точек 
зрения, несмотря на динамичные изменения, 
происходящие в современной медиасистеме в 
целом и в медиасфере для детей в частности. 
Однако ни один отдельно взятый аспект науч-
ного исследования не раскрывает полностью 
предмет изучения, комплексно не отражает 
сведения о нем. Это говорит о необходимости 
рассмотрения медиа для детей как совокупно-
сти средств массовой информации, способов ее 
трансляции аудитории и образуемой детскими 
СМИ особой медиасреды на платформе меж-
дисциплинарного синтеза для дальнейшей экс-
траполяции полученных результатов в теорию 
белорусской детской журналистики. Исследо-
вание детских медиа как явления более широ-
кого, чем детская журналистика, обусловливает 
их рассмотрение с точки зрения целостности 
медиасистемы для детской аудитории, принци-
пов, факторов и критериев ее формирования. 

В условиях развития социально-экономи-
ческого и информационного пространства Бе-
ларуси на исходе второго десятилетия XXI в. 
важным ресурсом роста благосостояния страны 
и определения ее роли в мировом сообществе 
становится интеллектуальный потенциал детей. 
Одним из основных факторов его формирова-

ния сегодня является эффективная система 
средств массовой информации, способов и ка-
налов ее распространения, удовлетворяющая 
запросы подрастающего поколения и отвечаю-
щая потребностям белорусского общества и 
государства.  

Современная информационная сфера Бела-
руси характеризуется стремительностью транс-
формации природы медиаконтента в пользу его 
усложнения (мультимедийность), а также струк-
турной разрозненностью взаимосвязей и взаи-
моотношений между производителями медиа 
для детей. Это, с одной стороны, актуализирует 
исследование системных отношений между ин-
формационно- образовательными  институтами, 
государственными и частными медиаорганиза-
циями в сегменте детского медиарынка, а с дру-
гой – обусловливает необходимость разработки 
новых организационно-структурных принципов 
функционирования системы отечественных ме-
диа для детской аудитории, выявления специфи-
ки деятельности детских СМИ и свойственных 
им визуально-семантических способов органи-
зации информации. 

Заключение. Сегодня в отечественной тео-
рии детской журналистики назрела необходи-
мость актуализации системного подхода к изу-
чению медиа для детей; формулирования но-
вых принципов, выявления новых факторов и 
разработки стратегии системообразования бе-
лорусских СМИ для аудитории дошкольного, 
младшего, среднего и старшего школьного воз-
раста; определения системных элементов 
функционирования детских медиасубъектов, 
анализа их природы, миссии и особенностей 
деятельности в современной  информационной 
сфере Беларуси. 

Изучение целостности детской медиасисте-
мы Беларуси, факторообразующих типов свя-
зей, организационно-структурных принципов 
ее многоуровневости и иерархичности позво-
лит комплексно исследовать закономерности 
эволюции белорусских детских медиа, вырабо-
тать приоритетные стратегии их развития с це-
лью обеспечения условий для полноценного 
интеллектуального и духовного развития под-
растающего поколения, его гражданского, пат-
риотического и нравственного воспитания. 
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