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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРЕССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI В. 

Цель исследования – выявление содержательно-формальных свойств развлекательной прес-
сы как нового типа детской периодики, зародившегося в конце XX – начале XXI в.  

Атором статьи обосновывается актуальность исследования развлекательных газет и журна-
лов для подрастающего поколения в условиях их тотального распространения в белорусской 
медиасфере новейшего времени, а также кардинальной трансформации типологической струк-
туры национальной системы печатных СМИ. 

В исследовании определяются средства реализации развлекательной функции в детской 
прессе, устанавливается специфика формирования контента изданий, завоевавших наибольшую 
популярность у читательской аудитории на рубеже веков.  

В соответствии с жанрово-тематическими, полиграфическими и визуальными признаками 
автором статьи впервые проводится дифференциация и систематизация по группам основных 
ресурсов, с помощью которых в конце XX – начале XXI в. детские периодические издания раз-
влекали целевую аудиторию.  

Научная новизна статьи заключается в определении четырех наиболее выраженных в струк-
туре детских газет и журналов групп жанров, которые не только выполняли досуговое назначе-
ние, но также играли вспомогательную роль в достижении ключевой цели – развлечения. Авто-
ром устанавливаются общие и специфические черты развлекательных печатных СМИ для под-
растающего поколения в технологическом и содержательном аспектах, а также выявляются 
новые аспекты функционирования белорусских газет и журналов для детской аудитории в кон-
це XX – начале XXI в. 
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CONTENT-FORMAL FEATURES OF ENTERTAINMENT PRESS  
FOR CHILDREN OF THE LATE XX – BEGINNING XXI CENTURY 

The purpose of the research is to identify the content and formal features of the entertainment 
press as a new type of children's periodicals, which was born in the late XX – early XXI century.  

The author of the article substantiates the relevance of the study of entertainment newspapers and 
magazines for the younger generation in the conditions of their total distribution in the Belarusian me-
dia sphere of modern times, as well as the cardinal transformation of the typological structure of the 
national system of printed media. 

The study defines the means of implementing the entertainment function in children's press, and 
determines the specifics of content formation of publications that gained the most popularity among 
the readership at the turn of the century. 

In accordance with the genre-thematic, printing and visual features, for the first time the author of 
the article differentiates and systematizes the main resources by groups, with the help of which at the 
end of XX – beginning XXI century children's periodicals entertained the target audience. 

The scientific novelty of the article is to identify the four most pronounced groups of genres in the 
structure of children's newspapers and magazines, which served not only a leisure purpose, but also 
played an auxiliary role in achieving the key goal – entertainment. The author establishes the general 
and specific features of entertainment print media for the younger generation in technological and con-
tent aspects, as well as identifies new aspects of the functioning of Belarusian newspapers and maga-
zines for children's audiences at the end of the XX – early XXI century. 
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Введение. В 90-е гг. XX в. в белорусской 
системе печатных СМИ для детей появился но-
вый тип периодических изданий – развлека-

тельная пресса. Масштабы ее распространения 
и популярности среди детского населения еже-
годно увеличивались. Согласно результатам 
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проведенного нами количественного анализа 
всех газет и журналов, выпущенных для под-
растающего поколения в Беларуси с 1992 по 
1999 г., из 24 наименований 14 проявляли раз-
влекательные функционально-типологические 
свойства. Одновременно возрастал суммарный 
разовый тираж изданий нового типа, что свиде-
тельствовало о зарождавшейся в отечественной 
медиасфере конца второго тысячелетия тенден-
ции массового распространения развлекатель-
ной информации – более 21 016 800 экз. в год. 

Возникновение и расширение нового пе-
чатного сегмента на белорусском медиарынке 
для детей было детерминировано кардиналь-
ными преобразованиями в социокультурном и 
политико-экономическом контексте развития 
национальной журналистики, которое происхо-
дило в условиях демократизации, деидеологи-
зации и перехода к рыночным отношениям. 
Легко адаптирующиеся к формирующимся 
коммерческим принципам функционирования 
белорусской медиасферы газеты и журналы 
предложили детской аудитории альтернатив-
ный литературно-художественному и познава-
тельному содержанию «Зорьки» (1945 г.), 
«Піянера Беларусі» (1929 г.), «Вясёлкі» (1957 г.) 
и «Бярозкі» (1924 г.) игровой и развлекатель-
ный контент.  

Вектор, получивший в 1990-е гг. развлека-
тельное направление в развитии национальной 
системы СМИ для детей, с приходом 2000-х гг. 
приобрел еще более четкие очертания. Показа-
тели выпуска белорусской газетно-журнальной 
периодики с новыми содержательными свой-
ствами демонстрировали ежегодный экспонен-
циальный рост, который сопровождался ее 
стремительной экспансией среди детского 
населения. Так, по нашим подсчетам, в 1999 г. 
на одного ребенка приходилось более 13 эк-
земпляров развлекательных периодических из-
даний, а в 2012 г. объем их распространения 
превысил 70 экземпляров на читателя. 

В условиях тотального распространения 
развлекательного контента в белорусской ме-
диасфере новейшего времени и, как следствие, 
кардинальной трансформации типологической 
структуры национальной системы печатных 
СМИ актуализируется исследование содержа-
тельно-формальных характеристик нового типа 
детской периодики, зародившегося в постпере-
строечный период. Целесообразно определить 
средства реализации развлекательной функции 
в прессе для подрастающего поколения, выявить 
специфические особенности формирования кон-
тента изданий, завоевавших наибольшую попу-
лярность у детской аудитории в конце XX – 
начале XXI в., а также систематизировать по 
группам основные ресурсы, способствовавшие 

реализации целеполагающей деятельности раз-
влекательной периодики для детской аудито-
рии на рубеже веков. 

Основная часть. Развлекательную прессу 
как тип печатных СМИ современные медиаис-
следователи рассматривают с многообразных 
ракурсов, руководствуясь, тем не менее, схо-
жими трактовками, отражающими содержание 
термина «развлечение».  

В контексте исследования рекреационной 
журналистики различные смысловые границы 
понятий «отдых», «досуг» и «развлечение» 
очерчивает Н. А. Федотова, называя послед-
нюю в перечне категорию формой социальной 
деятельности, которая «регулирует жизнь чело-
века (эмоциональную, интеллектуальную, фи-
зическую) и предполагает участие в восстано-
вительно-развивающих занятиях» [1, с. 9–15].  
В качестве основных задач культурно-досу-
говой сферы в журналистике Л. Р. Дускаева и 
Н. С. Цветова выделяют «духовное развитие 
личности и социума в условиях свободного 
времени» и «развлечение, способствующее ре-
лаксации, восстановлению сил» [2, с. 179].  
Исходя из функциональных характеристик, 
Ю. М. Коняева анализирует развлекательно-
релаксационные издания как вид «досуговой» 
журналистики, появление которого обусловле-
но содержательно-тематическими запросами 
аудитории [3, с. 119]. Таким образом, учеными 
подчеркиваются «досуговые», «релаксацион-
ные» свойства развлекательной журналистики, 
которые позволяют им отнести ее к типу досу-
говых (рекреационных) СМИ.  

 «Временной» фактор свободного времени, 
а также «восстановительно-развивающий эф-
фект» рекреации, лежащие в основе предло-
женной типологизации, тем не менее, не доста-
точны для дифференциации развлекательных 
периодических изданий для детской аудитории. 
Выделенным учеными критериям в равной сте-
пени соответствуют развивающие, литератур-
но-художественные, информационно-познава-
тельные и другие детские печатные СМИ, ре-
креационное чтение которых также входит в 
структуру свободного времени у подрастающе-
го поколения. Следовательно, типологическое 
отождествление развлекательных детских СМИ 
с досуговыми и рекреационными не может 
быть справедливым. В контексте исследования 
детской журналистики мы предлагаем рассмат-
ривать развлекательную прессу как вид досуго-
вых СМИ, а в качестве основания для экстраги-
рования применять целевую детерминанту.  

«Развлечь» как основная цель нового типа дет-
ской периодики, зародившегося в постперестро-
ечный период в белорусской медиасфере, со-
гласно словарным дефинициям имеет следующее 



Ñ. Â. Õàðèòîíîâà 99 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 2   2020 

смысловое наполнение: «1. Повеселить, доста-
вить кому-нибудь удовольствие. 2. Занимая 
чем-нибудь, отвлечь от каких-нибудь мыслей, 
переживаний». Словарь С. И. Ожегова также 
предлагает трактовку понятия с точки зрения 
субъекта развлечения, который нацелен: «про-
вести приятно и весело время; занимаясь, от-
влечься…» [4, с. 524]. Учитывая совпадение 
ключевых слов, составляющих суть предло-
женных определений термина, установим ос-
новные ресурсы, способствовавшие реализации 
целеполагающей деятельности развлекательной 
периодики для детской аудитории на рубеже 
XX–XXI вв. – «заниматься» для «удовольствия 
(веселья)». В соответствии с содержательными 
и формальными признаками систематизируем 
используемые средства по группам: тематиче-
ские, жанровые и технологические, а в качестве 
главных принципов отбора эмпирического ма-
териала для исследования выберем тираж, ши-
роту охвата детской аудитории и длительность 
присутствия на отечественном медиарынке. 

Первым детским периодическим изданием 
нового типа в отечественной медиасфере пост-
перестроечного периода стал журнал «Смекал-
ка» (1993 г.). Он выпускался ежемесячно на 
протяжении 14 лет под учредительством ОДО 
«ВУАЛ» тиражом около 30 тыс. экз. На кра-
сочной рисованной обложке издания малого 
формата (60×84 1/16) был указан его тип по 
целевому назначению – «развлекательно-позна-
вательный» (в некоторых номерах «развлека-
тельный»), а также размещен анонс, который 
в лаконичной текстовой форме знакомил чита-
телей с основным содержанием номера: «При-
зы. Кроссворды. Конкурсы. Игры. Ребусы. 
Анекдоты. Комиксы». Структура журнала, тем 
не менее, охватывала значительно более широ-
кий диапазон жанров и тем. 

На 32 страницах публиковались анекдоты и 
страшилки (12%), математические задачи (10%), 
игры (8%), комиксы (8%), стихи читателей и 
поэтов (7%), раскраски (6%), лабиринты (6%), 
ребусы (6%), поделки (4%), тесты по психологии 
и на эрудицию (4%), познавательные заметки 
(3%). Наибольшую долю в структуре номеров 
издания занимали кроссворды и сканворды 
(21%). Тематически журнал ориентировался на 
читателей младшего и среднего школьного воз-
раста, освещая вопросы общеобразовательной 
программы о странах (5%), животных (5%), 
природе (6%), математике (13%), а также затра-
гивая интересующие детей и подростков темы 
жизни кумиров (5%), межличностного общения 
(6%), обучения в школе (19%), популярных 
мультфильмов (13%) и т. д. 

Редакции «Смекалки» удавалось наладить 
тесную обратную связь с читателями: «Присы-

лайте нам свои сканворды! Лучший сканворд бу-
дет опубликован, а победитель получит 500 руб-
лей». Дети массово отправляли в журнал соб-
ственные игры, задачи и кроссворды и тем са-
мым формировали до 95% всего контента 
номеров. Дополнительным стимулом для от-
ветной реакции детской аудитории служили 
ежемесячные розыгрыши, которые анонсиро-
вались в конкурсной рубрике «Экзамен».  
На указанные в ней задания и задачки читатели 
присылали правильные ответы и в зависимости от 
сложности решения получали денежное возна-
граждение от 200 до 1000 белорусских рублей. 

Несмотря на то, что значительную площадь 
номеров журнала занимали игровые формы 
(кроссворды, сканворды, лабиринты, ребусы), а 
также анекдоты художественно-публицисти-
ческой группы журналистских жанров, которые, 
по мнению А. А. Тертычного, призваны выпол-
нять развлекательную функцию [5, с. 150–153], 
материалы «Смекалки» одновременно ориен-
тировались на раскрытие познавательных и ин-
теллектуальных возможностей читателей, уже 
имеющих базовые знания в различных сферах. 
Например, на подготовленного читателя были 
рассчитаны задания: «запишите тремя вось-
мерками числа от 0 до 2», «какая птица семей-
ства вьюрковых изображена?», «меховые ва-
ленки у народов Севера», «монарх, феодальный 
владетельный князь у монголов», «сплав меди и 
цинка с добавками» и др. (Смекалка, 2001, № 1). 

В конце XX в. журнал «Смекалка» впервые 
предложил белорусским детям содержательную 
модель развлекательного детского периодиче-
ского издания, которая, с одной стороны, удо-
влетворяла досуговые потребности читателей в 
получении удовольствия и релаксации, а с дру-
гой – занимала его игровыми заданиями, сти-
мулирующими к получению новых знаний и 
развитию мыслительной деятельности.  

Оформившуюся коммуникативную страте-
гию взаимодействия с подрастающим поколе-
нием, которая основывалась на цели развлече-
ния и реализовывалась соответствующими 
жанровыми, тематическими и технологически-
ми средствами, начали использовать пришед-
шие на отечественный медиарынок на рубеже 
XX–XXI вв. новые развлекательные газеты и 
журналы.  

Журналы «Каламбур», «Мультик» и «Дет-
ская газета» (1997 г.), издания «Мишутка» и 
«Пикничок» (1998 г.), газеты «Шапокляк» 
(1999 г.), «Разгадай-ка» и «Незнайка» (2000 г.) 
и другие СМИ в качестве основных ресурсов, 
способствовавших реализации развлекательной 
цели, применяли специфический набор публи-
каций – анекдоты, страшилки, головоломки, 
лабиринты, ребусы, кроссворды, сканворды, 
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игры, раскраски, комиксы, заметки, тесты. Если 
разделить представленные в детской периодике 
жанры в соответствии с производимым эффектом 
на читателя, мы обнаружим, что содержательная 
структура развлекательных изданий была сфор-
мирована четырьмя основными группами.  

Первая, наиболее многочисленная, состояла 
из игровых жанровых форм, нацеленных на 
раскрытие познавательного и интеллектуально-
го потенциала читателя. Их доля в контенте 
развлекательных печатных СМИ могла дости-
гать 100% («Кроссвордленд», «Давай дружить. 
Соображайка», «Каламбур», «Разгадай-ка», 
«Мишутка», «Головастик»). Лабиринты, ребу-
сы, головоломки, кроссворды, сканворды и те-
сты на эрудицию предлагали читателям разга-
дать зашифрованные (скрытые) текстовые, 
числовые либо иллюстративные компоненты. 
Занимательность обеспечивалась путем вклю-
чения в игровые задания иллюстративных эле-
ментов, изменения форм и направлений ячеек 
для заполнения, применения различных видов 
логических задач, а также подбора универсаль-
ной тематики, востребованной школьниками 
младшего, среднего и старшего школьного 
возраста.  

Вторая группа жанров, реализуя развлека-
тельную функцию изданий, ориентировалась на 
достижение комического эффекта. Анекдоты, 
страшилки, шутки и комиксы, включенные в 
содержательную структуру прессы нового типа, 
благодаря различным стилистическим приемам 
(каламбуру, иронии, гиперболе) нацеливались 
развеселить подрастающего читателя, не требуя 
от него интеллектуального напряжения. Неуди-
вительно, что на отечественном медиарынке 
стали появляться приложения и спецвыпуски к 
детской газетно-журнальной периодике, основ-
ной контент которых составляли именно коми-
ческие публикации («Детская веселая газета 
“Пикничок”», «Детская веселая газета “Шапо-
кляк”», «Мультик. Комиксы», журнал комиксов 
«Броник», «Комиксы журнала “Развлекатель-
ный каламбур”»). Гротесковые свойства юмо-
ристических жанров усиливались карикатур-
ным изображением рисованных персонажей, 
что еще больше увеличивало визуальную при-
влекательность и популярность развлекательных 
изданий среди детского населения Беларуси. 

Третья группа, представленная преимуще-
ственно журналистскими жанрами заметки, об-
зора, интервью, стала превалирующей в сег-
менте подростковых печатных СМИ («Газета 
для девочек» (2001 г.), «Стрекоза» (2005 г.), 
«Апельсин» и «Волшебный» (2007 г.), «Дев-
чонки» (2011 г.)) в период 2000-х гг., когда в 
отечественной медиасфере наметилась тенден-
ция более четкой сегментации детской прессы 

по возрасту читателя. Калькируя жанрово-
тематическую структуру массовых развлека-
тельных изданий, рассчитанных на взрослую 
аудиторию, СМИ для средних и старших 
школьников публиковали сообщения о фактах 
и событиях из жизни звезд шоу-бизнеса, ново-
сти моды, музыки, кино, спорта; интервью-
диалоги со знаменитостями; информационно-
познавательные заметки о красоте и здоровье, 
взаимоотношениях; обзоры и рейтинги попу-
лярных кинофильмов, книг и песен; психоло-
гические тесты, гороскопы и другую информа-
цию, имеющую низкий уровень актуальности и 
социальной значимости, но вызывающую  
неподдельный интерес у подростковой ауди-
тории. 

Выделение четвертой группы развлека-
тельных жанров – раскрасок – обусловлено 
увеличением спроса на них среди младшей 
группы детского населения республики и, соот-
ветственно, ростом предложений медиапроиз-
водителей на рынке периодики для подрастаю-
щего поколения. Если в 90-е гг. XX в. материалы 
с контурными картинками для раскрашивания 
выборочно включались в содержание номеров 
изданий, то в начале 2000-х гг. в условиях 
фрагментации типов выпускаемых СМИ в ни-
ше развлекательных медиа для детей появились 
многочисленные серии журналов-раскрасок, 
предназначенных для дошкольников и млад-
ших школьников. Издания «Посмотри и рас-
крась», «Раскраска для малышей», «Раскраска с 
подсказкой», «Раскраска с наклейками», «Лю-
бимые сказки», «Карандаш», «Дюймовочка», 
«Бабушкин сундучок», Раскраска-разгадай-ка», 
«Раскраска-модница», «Раскраска-супертачки», 
«Раскраски-смешулики», «Раскраски – народ-
ные сказки» и сегодня предлагают читателям 
разукрасить животных, персонажей известных 
сказок или героев популярных мультипликаци-
онных фильмов, не только содействуя развле-
чению детей путем применения занимательно-
игровых приемов (угадывания, движения по 
точкам), но также стимулируя их художествен-
но-творческую деятельность. 

Формальные средства, которые так же, как 
и содержательные, способствовали реализации 
целеполагающей деятельности детской развле-
кательной прессы на рубеже XX–XXI вв., про-
являли общие для нее свойства. Так, руковод-
ствуясь формальными параметрами периодиче-
ского печатного издания, зафиксированными в 
выходных данных и визуальных характеристи-
ках, а также определяющими, по мнению ис-
следователей, его «формально-типологические 
характеристики (модель)» при выходе на меди-
арынок [3, с. 108], рассмотрим их в технологи-
ческом и визуальном аспектах.  
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Средства реализации развлекательной цели в СМИ 

С технологической точки зрения, описыва-
ющей выходные и полиграфические характери-
стики, развлекательная пресса для детской 
аудитории демонстрировала высокие показате-
ли периодичности и тиражности. К примеру, 
средний разовый тираж каждого из самых мас-
совых развлекательных журналов для детей и 
подростков «Когда ты один дома» и «Калам-
бур» в 2000 г. превышал 160 тыс. экз., а регу-
лярность выхода насчитывала 12 выпусков в 
год. Если рассчитать степень охвата изданиями 
непосредственного потребителя, используя 

формулу расчета суммарного объема информа-
ции изданий V = T · K (где V – объем, Т – сред-
ний годовой тираж, K – периодичность СМИ)  
[6, с. 61], мы обнаружим, что он составлял V = 
= (167 900 + 167 900) · (12 + 12) = 335 800 · 24 = 
= 8 059 200 экз.  

Полноцветные и двухцветные газетно-жур-
нальные издания малых форматов (84×108 1/32, 
60×84 1/16, 60×90 1/8) с увеличенным объемом 
номеров выбирали специфические визуальные 
(композиционно-графические) подходы к офор-
млению. Для первого – эклектичного – было 

Кроссворды 
анекдоты 
лабиринты, 
головоломки, 
раскраски, 
ребусы, 

комиксы и др. 

Природа,
животный мир
школьная жизнь,
взаимоотношения,
жизнь кумиров, 
мода, красота, 

здоровья, музыка,
кино и др.

Средства 

Цель – повеселить; 
доставить удовольствие;

занимая, отвлечь 

Развлекательная 
пресса для детей 

Формальные 

Универсальность 

Упрощенность 

1. Группа игровых жанров, 
Ориентированная на раскрытие познавательного 

и интеллектуального потенциала читателя 

2. Группа жанров, 
нацеленная на достижение комического эффекта 

Высокие тиражи 
и периодичность,
увеличенный объем,
малый формат, 
полноцветная 
и двухцветная 

печать 

Разностильные 
шрифтовые, 

иллюстрированные
и цветовые 
элементы

ВизуальныеТехнологические

3. Группа журналистских жанров, 
заимствованная из «взрослых» развлекательных 

изданий 

Темы Жанры 

Содержательные 

4. Группа жанров, 
стимулирующая художественно-творческую 

деятельность читателя 
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характерно комбинирование разностильных 
выразительных графических элементов (шриф-
товых, цветовых, иллюстративных) на страни-
це, которое зачастую нарушало композицион-
ные принципы пропорциональности и равнове-
сия, а также приводило к излишней пестроте и 
усложнению восприятия вербальной и визуаль-
ной информации изданий («Давай дружить. Со-
ображайка», «Один дома», «Мишутка», «Шапо-
кляк», «Незнайка», «Пикничок»).  

Второй подход – упрощенный – использо-
вался преимущественно в развлекательной 
прессе для младшей возрастной группы детей 
(«Посмотри и раскрась», «Раскраска для малы-
шей», «Раскраска с подсказкой», «Раскраска с 
наклейками», «Любимые сказки», «Карандаш», 
«Дюймовочка») и выражался в применении 
оформителями трафаретного решения формы 
рисунков, шаблонности и схематичности изоб-
ражения персонажей, а также примитивности 
воспроизведения художественных образов. 

В то же время тенденция, закрепившаяся в 
сфере сигнального информирования дошколь-
ников и младших школьников, состояла в со-
здании броского визуального образа издания с 
помощью всевозможных цветовых акцентов. 
Яркая и красочная визуализация изданий спо-
собствовала привлечению внимания целевой 
аудитории и ее развлечению. 

Заключение. Таким образом, исследование 
содержательно-формальных характеристик но-
вого, развлекательного, типа детской периоди-
ки, зародившегося в постперестроечный пери-
од, показало, что с целью повеселить, доста-
вить читателю удовольствие, занимая его, 
отвлечь, издания вида досуговых СМИ в конце 
XX – начале XXI в. применяли специфические 
средства, которые в соответствии с жанрово-
тематическими, полиграфическими и визуаль-
ными признаками мы дифференцировали по 
группам (рисунок).  

Жанрово-тематическая группа ресурсов, 
способствовавших реализации развлекательной 
цели, была представлена фиксированным набо-
ром публикаций. Анекдоты, страшилки, голо-
воломки, лабиринты, ребусы, кроссворды, 
сканворды, игры, раскраски, комиксы, заметки, 
тесты охватывали широкий диапазон тем, ин-

тересующих школьников, – от общеобразова-
тельных (о мире животных, природе, обучении 
и др.) до массово-популярных (о жизни куми-
ров, межличностном общении, известных 
мультипликационных и кинофильмах), имею-
щих, тем не менее, низкий уровень актуально-
сти, социальной и воспитательной значимости.  

Среди содержательных средств нами выде-
лены четыре наиболее выраженных в структуре 
детских газет и журналов группы жанров, ко-
торые не только выполняли свое прямое досу-
говое назначение, но также играли вспомога-
тельную роль в достижении ключевой цели – 
развлечения.  

Первую формировали игровые жанровые 
формы, ориентированные на раскрытие позна-
вательного и интеллектуального потенциала 
читателей. Вторая предполагала достижение 
комического эффекта, нацеливаясь развеселить 
подрастающего читателя и не требуя от него 
интеллектуального напряжения. Третью группу 
представляли журналистские жанры заметок, 
обзора, интервью в сегменте подростковых пе-
чатных СМИ, которые заимствовали жанрово-
тематический состав массовых развлекатель-
ных изданий, рассчитанных на взрослую ауди-
торию. Материалы с контурными картинками 
для раскрашивания образовывали четвертую 
группу жанровых ресурсов для развлечения 
детей и стимулирования их художественно-
творческой деятельности. 

Анализ основных средств реализации развле-
кательной функции детскими печатными СМИ 
нового типа помог выявить их общие и специфи-
ческие черты. С одной стороны, издания характе-
ризовались универсальностью содержательно-
формальных свойств. Она проявляла себя в широ-
ком диапазоне жанров, тем и возрастных катего-
рий читателя, которому предназначалось издание; 
в высокой степени охвата детской аудитории; в 
многообразии и разностильности композицион-
но-графических средств оформления. С другой – 
примитивизацией содержательных и визуаль-
ных моделей, что выражалось в трансляции 
упрощенных, шаблонных изобразительных об-
разов, а также в применении фиксированного 
набора жанров и тем с низкой воспитательной, 
информационной и эстетической ценностью. 
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