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ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА: ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В настоящее время умение работать с информационными ресурсами является одним из 
главных условий формирования общественно активной личности. Важно, чтобы развитию соот-
ветствующих качеств уделялось особое внимание уже в школе. Одним из способов считается 
школьная пресса, которая не только включает в себя как чисто журналистскую, редакционную 
деятельность, но и выполняет образовательную, воспитательную, коммуникативную функции. 

Сегодня школьные издания находятся в стадии возрождения. В такое время крайне необхо-
димо иметь точные и полные сведения об истории развития данного явления, чтобы иметь воз-
можность повысить качество школьной периодики. Важность изучения истории, в данном слу-
чае истории развития школьной прессы, зачастую недооценивается. Этот факт определяет акту-
альность настоящей публикации. 

В статье  авторами выделен массив научных исследований по различным направлениям, в 
которых так или иначе затронута тема истории развития школьной прессы. Рассмотрены основ-
ные тенденции и особенности различных хронологических этапов в двухвековой истории уче-
нических изданий. Также авторами статьи с учетом соответствующей методологической и тео-
ретической базы выявлены и проанализированы варианты периодизации истории становления и 
развития школьных газет и журналов. 

Ключевые слова: школьная пресса, СМИ, история развития школьной периодики, хроноло-
гические этапы, виды школьных изданий, типологические особенности. 

 
N. I. Shishkina, S. V. Khvalenya  

Belarusian State Technological University 

SCHOOL PRINT MEDIA: HISTORICAL AND TYPOLOGICAL ASPECT 

Nowadays, the ability to work with information resources is one of the main conditions for the 
formation of a socially active person. It is important to give special attention to the development of rel-
evant qualities already at school. One of the ways is the school media, which not only includes a purely 
journalistic, editorial activity, but also performs educational, educational, communicative functions. 

Today, school publications are in the process of rebirth. At such times, it is imperative to have ac-
curate and complete information about the history of the development of this phenomenon in order to 
be able to improve the quality of school periodicals. The importance of studying history, in this case the 
history of the development of the school print media is often underestimated. This fact determines the 
relevance of this publication. 

In the article, the authors highlighted an array of scientific research in various areas, which in one 
way or another touched upon the history of the development of the school media. The main trends and 
features of various chronological stages in the two-century history of student publications are consid-
ered. Also, the authors of the article, taking into account the appropriate methodological and theoretical 
base, identified and analyzed the variants of periodization of the history of the formation and develop-
ment of school newspapers and magazines. 
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Введение. В настоящее время информация 

проникает во все сферы жизни, становится оп-
ределяющим фактором социально-экономи-
ческого развития. Умение работать с информа-
цией сегодня становится одним из главных ус-
ловий формирования личности, ее активного 
вовлечения в жизнь общества. Поэтому крайне 
важно, чтобы развитию этого умения уделялось 
особое внимание в школе. Одним из инстру-
ментов может стать школьная пресса. Создание 
газеты, журнала нацеливает школьников на ис-
следовательскую работу, способствует разви-

тию теоретического мышления, навыков при-
менения современных компьютерных техноло-
гий, формированию собственной социальной 
позиции. 

Однако важность школьной прессы зачас-
тую недооценивается. Актуальность данной 
работы обусловлена постоянно возрастающей 
ролью школьной прессы в жизни образователь-
ного сообщества и социума в целом.  

Целью проводимого нами исследования яв-
ляется обобщение исторического опыта фор-
мирования и развития школьной прессы. 
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Тематика становления и развития школь-
ных изданий достаточно освещена в моногра-
фиях, диссертациях, а также многочисленных 
публикациях. Хотя в сравнении со степенью 
изученности периодических изданий для детей, 
подростков самостоятельная школьная пресса 
все еще не имеет всестороннего комплексного 
анализа. 

Методологической и теоретической осно-
вой исследования являются работы Ю. Б. Бала-
шовой «Школьная журналистика серебряного 
века» (2007), Л. А. Вяткиной «Самодеятельная 
подростковая пресса в системе средств массо-
вой информации» (1997), Ю. А. Носовой «Оте-
чественная пресса для студенческой молодежи: 
историко-типологический аспект» (2007), 
М. И. Холмова «Становление советской журна-
листики для детей» (1983), С. В. Лебедевой 
«Школьные издания как фактор развития ме-
диаобразования в современной России» (2014), 
А. А. Данилиной «Корпоративные школьные 
издания: специфика, содержание, структура» 
(2015) и др. 

Объект исследования — школьная пресса. 
Предметом исследования являются принципы 
и закономерности развития школьной прессы 
с середины XVIII в. до 1991 г. Соответственно, 
хронологические рамки данного исследования 
ограничиваются именно этим периодом. 

Основная часть. В настоящее время суще-
ствует лишь одна периодизация, охватывающая 
всю историю создания и становления школьной 
прессы, выделенная исследователем Лебеде-
вой С. В. Согласно ей, развитие ученических 
изданий можно условно разделить на три этапа: 

– первый — с конца XVIII в. до 1917 г.; 
– второй — с 1917 г. до конца 1980-х гг.; 
– третий — с начала 1990-х гг. по настоя-

щее время [1]. 
Отдельно предлагается разделение на этапы 

конкретно дореволюционного периода разви-
тия школьных газет, журналов и альманахов. 
Данные временные рамки выделены исследова-
телем Холмовым М. И. Он полагает, что в ис-
тории детской журналистики периодизация 
прослеживается довольно четко. «Первый пе-
риод — 1785–1860 гг. — начался журналом 
выдающегося русского просветителя Новико-
ва Н. И.  «Детское чтение для сердца и разума». 
Второй период — 1861–1894 гг. — буржуазно-
демократический, характеризуется появлением 
разночинца «как главного, массового деятеля»; 
третий период — 1895–октябрь 1917 г. — про-
летарский период» [2]. На предложенную пе-
риодизацию, на наш взгляд, сильное влияние 
оказало время проведения исследований (1970–
80-е гг.), а именно господствовавшая в совет-
ское время идеология.  

Считается, что в истории научных исследо-
ваний, связанных со школьной прессой, выде-
лена одна периодизация всего времени сущест-
вования ученических газет и еще одна — кон-
кретно дореволюционного периода. Однако это 
не означает, что другие исследователи не об-
ращались так или иначе к вопросу периодиза-
ции развития школьных газет. Так, Л. А. Вят-
кина в своей работе «Самодеятельная подрост-
ковая пресса в системе средств массовой  
информации» выделяет три временных вспле-
ска ученической самодеятельной прессы: 1860–
1880 гг., 1906–1908 гг., 1913–1917 гг. Появле-
ние самодеятельной подростковой прессы, со-
гласно ее оценке, совпадает с переломными 
моментами в жизни общества; причинами этого 
явления можно считать зачатки демократии, 
проявление свободомыслия, крушение прежних 
идеалов и поиски новых [3]. 

Начало школьным ученическим изданиям 
было положено в XVIII в. Согласно исследова-
ниям Ю. Б. Балашовой в 30-х гг. XVIII в. уче-
никами Шляхетного кадетского корпуса в Пе-
тербурге был создан литературный кружок, ко-
торый позднее стал издавать свой собственный 
журнал — «Праздное время, в пользу употреб-
ленное», издававшийся в 1759–1760 гг. [4]. 
Фактически данное издание является началом 
всей истории развития школьной прессы как 
формы деятельности учащихся. Отметим, что 
школьная пресса началась именно со школьных 
журналов. 

В середине XVIII в. (1756 г.) также была 
выпущена другая форма школьной прессы — 
первая ученическая газета (хотя, строго говоря, 
студенческая) «Московские ведомости» Мос-
ковского университета. 

Ближе к концу XVIII в. и особенно в XIX в. 
школьная пресса сильно активизируется. Наи-
более активно журналистскую деятельность 
стали осуществлять учащиеся Благородного 
пансиона при Императорском Московском 
университете. Здесь выпускались различные 
литературные заметки, научные размышления, 
а также был выпущен первый альманах, в кото-
ром печаталась поэзия и проза, авторами кото-
рой были воспитанники пансиона. 

В начале XIX в. выпускать альманахи и 
журналы могли себе позволить лишь несколько 
привилегированных учебных заведений. Изда-
ния эти имели художественно-поэтический ха-
рактер. Однако по мере роста количества школ, 
училищ и гимназий число выпускаемых газет 
росло. В первой половине XIX в. в образова-
тельных учреждениях появляется все больше 
литературных кружков, которые выпускали свои 
литературные альманахи и журналы, чаще всего 
рукописные. Помимо продолжавшего существо-
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вание Благородного пансиона, можно назвать 
такие учреждения, как Царскосельский лицей, 
Главное народное училище и др. Для рукопис-
ных школьных изданий писали будучи учащи-
мися такие классики русской литературы, как 
Пушкин А. С., Гоголь Н. В., Лермонтов М. Ю. 

В последней трети XIX в. после реформы 
отечественного образования, проведенной 
в 1871 г., стало выходить еще большее количе-
ство школьных рукописных журналов, в ко-
торых ученики осмеливались размышлять на 
многие темы, подчас касающиеся даже качест-
ва преподавания, оторванности программ пре-
подавания от требований времени и т. д. Такая 
смелость не поощрялась руководством (соглас-
но исследователю Балашовой Ю. Б., оно «смот-
рело в те времена на такие попытки самостоя-
тельного мышления, как на великую ересь»), 
и хотя они не имели законного права на закры-
тие школьных редакций, на деле зачастую уче-
нические журналы издавались тайно. 

В начале ХХ в. ситуация изменилась. Иссле-
дователь Константинов Н. А. пишет: «...В мае 
1904 г. министерство принуждено было уже 
вплотную подойти к очень сложной для него 
проблеме — регламентации ученических жур-
налов. Департамент полагал, что дело педагоги-
ческого совета учебного заведения «разрешать 
на правах рукописи бесплатных ученических 
журналов и сборников», что эти издания долж-
ны находиться под контролем местного учебно-
го начальства и что оно имеет право в любой 
момент прекратить выход в свет этого изда-
ния» [5]. Таким образом, школьное издательское 
дело попало под официальный надзор со сторо-
ны педагогического состава учебных заведений. 

Что касается общего количества школьных 
изданий того времени, то большинство совре-
менных исследователей, в том числе Данили-
на Л. А., придерживаются точки зрения Лебе-
девой С. В., которая пишет, что  «в России до 
революции выходило около 175 ученических 
журналов» [6]. 

Во времена дореволюционной России ши-
роко выпускались тиражные газеты, призы-
вающие учащихся к революционной деятель-
ности, издавались газеты, призывающие гимна-
зистов к защите царской семьи, встречались 
прообразы современных изданий экологиче-
ской проблематики. Но все эти издания были 
короткодействующими, так как держались 
только лишь на энтузиазме и личных средствах 
и возможностях юных создателей газет, без 
поддержки или сопровождения влиятельных 
организаций. 

 С конца XVIII в. до 1917 г. в образователь-
ных учреждениях выходили газеты и журналы, 
различные по своим целям и тематике: легаль-

ные, контролируемые взрослыми, имеющие 
литературно-художественную и просветитель-
скую направленность, а также нелегальные, 
«вольнодумские», наполненные критикой су-
ществовавшей власти. За этот период смени-
лась и форма выпуска ученической прессы: от 
рукописных, ближе к тетрадям газет до отпеча-
танных в типографии полноценных периодиче-
ских изданий. 

Следующий этап в истории развития школь-
ной прессы — с 1917 г. до конца 1980-х гг. 
Внутри названных временных рамок исследо-
вателями Садковой Т. А. и Алексеевой М. А. 
были выделены несколько подэтапов: 1920− 
1950-е гг.; 1960–1980-е гг.; вторая половина 
1980-х – 1990-е гг. [7, 8]. 

Период 1920−1950-е гг. характеризуется 
повсеместной организацией молодежных объе-
динений в школьные редакции, находящиеся 
под пристальным контролем педагогов, а также 
государства. Ученическая газета как форма 
своеобразной журналистики переживает свой 
расцвет. Развиваются различные ее формы: ти-
ражные газеты, стенные газеты. Большинство 
школьников так или иначе принимают участие 
в возникающих движениях юных корреспон-
дентов. Объединения пользуются большой 
поддержкой советской партии, одним из основ-
ных направлений деятельности которой в тот 
период является распространение идеологии 
коммунизма и ликвидация безграмотности 
большей части населения страны. 

Однако уже в 20-е гг. XX в. наблюдался 
очередной подъем ученического издательского 
дела, ознаменовавшийся официальным возвра-
том к тематике материалов, не подвергавшейся 
цензуре. «За два с половиной месяца после за-
воевания свободы слова в разных городах Рос-
сии увидели свет полторы сотни разнообразных 
ученических журналов и газет», — пишет ис-
торик Балашов Е. М. [9]. Среди примеров мож-
но назвать журнал «Северное сияние», журнал 
«Красные зори» и др. Школьная газета стано-
вилась коллективной организацией, с помощью 
которой детский «актив» собирал единомыш-
ленников. 

В 20-е гг. XX в. расцвету самодеятельной 
ученической прессы способствовали различные 
факторы, в том числе борьба с безграмотно-
стью, развитие детского общественного движе-
ния, самодеятельного творчества детей, новиз-
на самодеятельной прессы для советского  
человека. В 1922 г. была создана пионерская ор-
ганизация, которая по рекомендации XIII съезда 
РКП(б) включилась в общую систему коммуни-
стического воспитания подрастающего поколе-
ния. С. В. Лебедева отмечает, что «в 20-е годы 
появилось движение юных корреспондентов — 
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«деткоры», «пикоры», «школкоры», «сельпико-
ры», «домкоры», — которое стало отличитель-
ной чертой нового времени». Юнкоры группи-
ровались вокруг стенных газет или сотрудни-
чали с официальными детскими журналами, 
такими как «Пионер» и «Дружные ребята» [1]. 

Отдельно подчеркнем, что в школах дея-
тельность юных корреспондентов сводилась 
лишь к выпуску стенных газет. Стенгазеты, 
хоть и являлись своеобразной формой совет-
ской школьной прессы, не позволяли развить 
таланты и способности учащихся. В стенные 
газеты дети должны были писать тексты на те-
мы, строго ограниченные администрацией об-
разовательного учреждения либо даже назна-
ченные «сверху». Издавались специальные по-
собия, в которых было показано, какие тексты 
там следует публиковать, а какие нет. Приме-
ром можно назвать брошюру А. Гусева «Детко-
ры в школе», изданную в 1935 г. [10]. Все это 
привело к тому, что начиная с середины  
30-х гг. XX в., самостоятельная детская пресса 
практически перестала выпускаться. 

Период Великой отечественной войны «вы-
сушил» ученические СМИ, и они, по словам 
А. А. Грабельникова, «потеряли молодежный 
задор и живой язык. Они стали более сухими, 
официальными, выражавшими больше мнение 
администрации, парткомов и профкомов» [11]. 

Фактически «возрождение» школьного из-
дательского дела началось лишь в послевоен-
ные годы, а наиболее активно — начиная 
с 1950-х гг. «Стенгазеты являются средством 
повышения успеваемости учащихся, ... органи-
зованности, коллективизма, любви к труду, — 
словом, всех тех качеств, которые необходимы 
каждому советскому молодому человеку» — 
пишет Е. Долгих [12]. В середине прошлого 
века стали даже издаваться специальные сбор-
ники заметок для школьных стенгазет, мате-
риалы из которых можно было взять за основу 
или напечатать без изменения в своей газете. 

Для школьных газет того времени была ха-
рактерна одна проблема — недолговечность, ко-
роткий период выхода. Она была связана с тем, 
что большинство авторов издания постепенно 
выпускались из учебного заведения, и издание 
закрывалось за неимением смены. Как писал еще 
в 30-х гг. XX в. польский педагог и писатель 
Корчак Я.: «В очень многих школах молодежь 
выпускала свои газеты. Их по-разному называ-
ли и по-разному начинали. К сожалению, конец 
всегда был один: после нескольких номеров 
газета переставала выходить» [13]. 

Период 1960–1980-е гг. сопряжен с явлени-
ем второй волны детского самиздата, отра-
жающей ситуацию в стране, характеризую-
щуюся постепенной демократизацией различ-

ных сфер жизни общества. Центром движения 
этого времени становится центральная газета 
«Пионерская правда», которая начинает прово-
дить целенаправленную работу с юнкорами. 
Также в это время возникает множество дет-
ских объединений вне школ, основной деятель-
ностью которых является журналистика [14]. 

Несмотря на крайне неровное развитие и 
функционирование школьных изданий в СССР, 
нельзя недооценивать значение данного перио-
да в истории школьного издательского дела. 
Стенные газеты в школах советского периода, 
при всех их недостатках с точки зрения разви-
тия творческих способностей у юных журнали-
стов, стали связующим звеном между учениче-
скими изданиями XIX–начала XX вв. и газета-
ми и журналами образовательных учреждений 
постсоветской эпохи. 

Во второй половине 1980-х–1990-е гг. на-
блюдалась третья волна детских самиздатов-
ских газет и журналов, появившихся в период 
«перестройки». Они вполне соответствовали 
духу времени, его нестабильности. Школьные 
издания того времени характеризуются демо-
кратичностью содержания, связанной с отсут-
ствием учительского надзора и, конечно же, 
государственной цензуры. Если  после 1917 г. 
школьных газет (даже рукописных) практиче-
ски не существовало, издания для школьников 
в основном выпускали взрослые, то второй по-
ловине 1980-х гг. возникает новая, идеологиче-
ски выдержанная, официально признанная дет-
ская пресса [15]. 

Произошел очередной так называемый из-
дательский «бум». По мнению С. В. Лебедевой, 
«среди его причин можно назвать, прежде все-
го, отмену идеологических штампов и темати-
ческих запретов [1]. 

Заключение. Из вышесказанного видно, 
что школьная пресса — это не новое, возник-
шее лишь в результате глобальной информати-
зации современного общества, а четко сформи-
рованное и имеющее более чем двухвековую 
историю явление.  

Школьные издания существуют с середины 
XVIII в., когда при поддержке руководства 
гимназий и семинарий начали выходить офи-
циальные ученические издания, которые чаще 
всего носили литературно-художественный или 
просветительский характер. Однако уже в кон-
це XVIII в. школьные газеты были площадкой 
не только для творческой самореализации под-
ростков, но и прежде всего для отражения ими 
своего видения проблем и общественно-
политических движений в обществе, распро-
странения прогрессивных, на взгляд авторов, 
идей. Эти идеи порой были противоположного 
политике государства характера, что нашло от-
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ражение в различных ученических изданиях, 
официальных и «вольнодумских». В данный 
период произошел переход от рукописных га-
зет, имевших большую схожесть с обычными 
тетрадями, до полноценных печатных изданий.  

В советскую эпоху в школах выпускались 
только стенные газеты, имевшие достаточно 
широкую аудиторию, зачастую их читала вся 
школа. Исследователи сходятся во мнении, что 
стенгазеты можно считать определенным ви-
дом школьных изданий, хотя они и отличались 
по форме от принятого до этого понятия уче-
нической газеты. В связи с сильным государст-
венным контролем всех областей обществен-

ной жизни, особенно образования, самостоя-
тельная школьная пресса была запрещена. Од-
нако объединения юных корреспондентов (юн-
коров) существовали при пионерских газетах 
и журналах, которые находились под контролем 
кого-либо из взрослых, в основном преподавате-
лей. При резко ограниченных возможностях  
работы с информацией они давали школьникам 
возможность увидеть свои слова опубликован-
ными хотя бы в такой форме, что способство-
вало социализации подростков.  

К концу XX в. с постепенным ослаблением 
государства советская школьная пресса стала 
терять свои позиции и влияние. 
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