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Устанавливаются факторы развития и функционирования белорусской детской журналистики как специфиче
ской медиасистемы. Определяются особенности их влияния на системообразование белорусских медиа для детской 
аудитории в условиях структурной трансформации СМИ для детей. Отражаются результаты анализа факторных свя
зей в функционировании современной детской медиасистемы Беларуси. Обосновывается необходимость актуали
зации системного подхода к изучению медиа для детей. В качестве единицы медиаанализа взята медиасистема как 
совокупность средств массовой информации, определяющая каналы и способы трансляции контента, а также об
разующая специфический комплекс структурно и функционально взаимосвязанных элементов. Выделяются группы 
экстернальных и интернальных факторов, детерминирующих динамику функционирования отечественной системы 
медиа для детей и связанных с внедрением на различных уровнях цифровых информационных технологий в систе 
му национальных медиа. Выявляются корреляционные связи факторов в развитии современной детской медиаси
стемы Беларуси на макро, микро и мезоуровнях. Исследуется факторное взаимопересечение и взаимовлияние, дву
стороннее взаимодействие глобального и национального, экстернального и интернального, субъективного и объек 
тивного компонентов в белорусской детской медиасистеме. Устанавливается взаимообусловленность  спонтанных 
факторов и организованных целевых детерминант, продиктованных тенденциями в изменении информационного 
поведения современной детской аудитории, а также модификацией духовнонравственных и социокультурных ори
ентиров у цифрового поколения медиапотребителей в условиях дигитализации. Научная новизна статьи заключает
ся в выявлении новых научных, методических и практических аспектов изучения системы детских медиа Беларуси, 
а также раскрытии концептуальных основ теории белорусской детской журналистики.

Ключевые слова: медиа; медиасистема для детей; системоопределяющие факторы; цифровые информационные 
технологии; детская аудитория.
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The article establishes the factors of development and functioning of Belarusian children’s journalism as a specific media 
system. The features of their influence on the system formation of Belarusian media for children’s audience in the context of 
the structural transformation of media for children are determined. The results of the analysis of factor relationships in the 
functioning of the modern children’s media system of Belarus are reflected. The author substantiates the need to update the 
systematic approach to the study of media for children. As a unit of media analysis, the media system was taken as a set of 
media that defines the channels and methods of broadcasting content, as well as forming a specific complex of structurally 
and functionally interconnected elements. The groups of external and internal factors that determine the dynamics of the 
functioning of the domestic media system for children and related to the implementation of digital information technologies 
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in the national media system at various levels are distinguished. The correlation relationships of factors in the development 
of the modern children’s media system of Belarus at the macro, micro and mesoscale levels are revealed. Factor intersection 
and mutual influence, bilateral interaction of global and national, external and internal, subjective and objective components 
in the Belarusian children’s media system are studied. The interdependence of spontaneous factors and organized targeted 
determinants, dictated by trends in changing the information behavior of a modern children’s audience, as well as a modifi
cation of the spiritual, moral and sociocultural orientations of a digital generation of media consumers under digitalization is 
established. The scientific novelty of the article is to identify new scientific, methodological and practical aspects of studying 
the system of children’s media in Belarus, as well as the author’s disclosure of the conceptual foundations of the theory of 
Belarusian children’s journalism.

Keywords: media; media system for children; systemdetermining factors; digital technologies; children’s audience.

Введение

Отечественные  и  зарубежные  исследователи, 
которые обращаются к анализу системы медиа как 
предмета изучения, в  своих работах уточняют та
кие  понятия,  как  СМИ,  массмедиа,  медиасистема, 
информационное пространство, медиасфера, медиа- 
пространство.

Е. Л. Вартанова предлагает рассматривать тер
мины  СМИ  и  массмедиа,  наиболее  распростра
ненные  в  научном и публичном дискурсе,  в  ка
честве  синонимов, определяя медиа  как родовое 
понятие  для  массмедиа,  как  систему  каналов 
и содержания, существующих в неразрывной свя
зи. Подчеркивая  сложность понимания природы 
и  установления  границ  современных  медиа,  ис
следователь  определяет  медиасистему  в  целом 
как сложную многоуровневую и многовекторную 
среду,  образованную  медиаинститутами,  систе
мой  предприятий  медиарынка,  профессиональ
ными  сообществами  и  видами  деятельности  по 
созданию, производству и распространению ме
диапродуктов и медиауслуг [1, с. 7–15]. И. Н. Деми
на и М. В. Шкондин трактуют медиапространство 
как  структурную  организацию  медиасистемы, 
акцентируя внимание на  строении,  способе  свя
зи  соответствующих  ее  компонентов  –  инфор
мационного,  редакционного,  технологического, 
экономического, аудиторного, организационного 
[2, с. 190]. Белорусские ученые исследуют инфор
мационное пространство [3, с. 205], подчеркивая 
условные границы участников информационных 
процессов  и  называя  его  «полем  информацион
ных  отношений,  создаваемым  взаимодейству
ющими  по  поводу  информации  субъектами,  но 
вместе  с  тем  имеющим  свое  особое  (системное) 

качество,  отсутствующее  в  самих  субъектах» 
[4, c. 16].

Очевидно, что сегодня в научном дискурсе суще
ствуют различные подходы к изучению медиапро
странства,  а теория медиа,  которая  зафиксировала 
бы  четкие  дефиниции  определяемых  понятий,  не 
разработана.  С  учетом  того,  что  сложно  измерить 
и  определить  терминологические  границы  таких 
единиц  медиаанализа,  как  информационное про-
странство, медиапространство, медиасфера, медиа- 
среда, связанных с распространением информации 
в  пределах  конкретного  пространства  (поля,  тер
ритории,  сферы,  среды),  считаем  целесообразным 
обратиться  к  исследованию  медиасистемы  (систе
мы детских  медиа),  элементы,  структуру,  свойства 
и функции  которой представляется  возможным 
установить  и  проанализировать  с  большей  или 
меньшей точностью. 

В  отечественной  теории  детской  журналистики 
назрела  необходимость  актуализации  системного 
подхода к изучению медиа для детей как совокуп-
ности средств массовой информации, каналов и спо-
собов трансляции контента, предназначенного для 
детской аудитории, а также образуемой ими специ- 
фической системы структурно и функционально вза-
имосвязанных элементов. 

Целесообразно  изучить  детскую  медиасистему 
Беларуси  с  точки  зрения  факторов  ее  динамики, 
их  влияния  на  системообразование  белорусских 
медиа, предназначенных для современной аудито
рии дошкольного, младшего,  среднего и старшего 
школьного возрастов, а также выявить специфику 
факторных  связей  в  развитии  современной  дет
ской медиасистемы Беларуси. 

Основная часть

Белорусская медиасистема для детей как объект 
исследования представляет собой постоянно видо
изменяющуюся  сложноорганизованную  совокуп
ность  большого  количества  взаимодействующих 
разноуровневых  компонентов  с  присущими  им 
параметрами,  свойствами, функциями и  связями. 
Изучение ее с позиций системного подхода пред
полагает учет, с одной стороны, целостности и ор

ганизованности  объекта исследования,  с другой – 
различных  внешних  и  внутренних  факторов,  под 
влиянием которых в отечественной медиасистеме 
для детей происходят непрерывные динамические 
процессы.

Принимая во внимание концепцию Е. В. Ахма
дуллина  о  журналистике  как  сложной  многомер
ной  системе,  которая  на  национальном  уровне 
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является «подсистемой с собственной социальной 
и  этнокультурной  конфигурацией  более  крупной 
системы мировой журналистики» [5, с. 41], а также 
классификацию  уровней  анализа  медиасистемы, 
предложенную  Е.  Л.  Вартановой  [1,  с.  15–20],  вы
делим группы экстернальных и интернальных фак-
торов,  определяющих  динамику  отечественной 
системы медиа для детей.

Интернальные  факторы  влияния  обусловлены 
национальной  спецификой  государства,  т.  е.  при
сущими ему особенностями географического поло
жения, исторического развития, политической сис 
темы,  законодательного регулирования,  экономи
ческого благосостояния, социокультурной само
бытностью,  религиозной  принадлежностью  на
селения  и др. Ученые  предлагают  пополнить  этот 
перечень и другими значимыми «эпистемологиче
скими блоками» [6, с. 11], среди которых – демогра
фоповеденческий, медийный, технический, одна
ко  в  рамках  нашего  исследования  целесообразно 
выбрать  социоцентрический  вектор  анализа  фак
торов развития детской медиасистемы в конкрет
ном национальном контексте.

На территории Беларуси (площадь – 207 600 км²) 
проживает  9  млн  475,2  тыс.  человек  (на  1  января 
2019  г.)  [7].  Современные дошкольники, младшие, 
средние и старшие школьники составляют 19,6 % от 
всего населения страны [8, с. 12], формируя много
численную  целевую  аудиторию  белорусских  ме
диа – 1 млн 864,5 тыс. детей в возрасте до 18 лет. 
Относительно небольшая площадь страны и доста
точно высокая плотность населения (45,8 человека 
на 1 км²) создают условия для развития высокотех
нологичной  сети  информационнокоммуникаци
онных связей, а также обеспечения доступа медиа
потребителей к информации и их социокультурной 
интеграции. Однако если в печатном сегменте оте 
чественного  медиарынка  издается  и  распростра
няется 216 газет и журналов для детей и подростков 
(13 % от всего печатного отечественного медиарын
ка), то аудиовизуальные медиа для детей в медиа
системе  Беларуси  представлены  незначительным 
количеством  радио  и  телепрограмм  («Вячэрняя 
казка»,  «Маладыя  таленты  Беларусі»,  «Дасціпныя. 
Нястомныя.  Кемлівыя»,  «Пин_код»,  «Калыханка» 
и  т.  д.).  Отсутствие  в  вещательном  пространстве 
страны специализированных детских телевизион
ных каналов и радиостанций отечественного про
изводства также свидетельствует о необходимости 
расширения национального сегмента медиа, пред
назначенных для детской аудитории.

На  количественнокачественные  показатели  раз 
вития белорусской медиасистемы влияют глобаль 
ные изменения в мировом информационном про 
странстве,  что  позволяет дифференцировать  группу 
глобальных (экстернальных) факторов, определяю 

щих наряду с национальными специфику функци
онирования  детской  медиасистемы  на  современ
ном этапе. Среди них – широкое распространение 
интернета,  цифровизация  белорусской медиасфе
ры [9, с. 61–69], медиаконвергенция [10, с. 35].

Внедрение  цифровых  информационных  тех
нологий во все сферы жизни и активное освоение 
печатными СМИ онлайнплатформ  в  белорусской 
медиасфере трансформируют структуру медиа для 
детей и условия функционирования отечественной 
медиасистемы. 

А. В. Вырковский выделяет три уровня взаимо 
связанных  факторов,  обусловленных  распростра
нением  новейших  технологий  в  системе  нацио
нальных медиа [11, с. 63–76].

1. Микроуровень. Цифровые информационные тех 
нологии вызывают, по мнению исследователя, эпи
стемологокреативные  изменения,  которые  свя
заны  со  способами  поиска,  сбора,  получения  ин
формации  и  ее  преобразования  в  журналистский 
текст.  В  условиях  переориентации  информацион
ных интересов, медиаресурсных ориентиров циф
рового поколения трансформируются особенности 
усвоения медиатекста: «Последовательное воспри
ятие  информации  (сукцессивный  способ)  заме
няется  единомоментным,  “схватыванием”  образа 
целиком,  всей  картины  разом  (симультанным)» 
[12,  с.  399].  В  итоге  на  микроуровне  усложняются 
формы и форматы медиаконтента, производимого 
детьми и для детей (возникает мультимедийность). 
Например,  белорусское  издательство  «Пачатковая 
школа»  (с  2019  г.  –  в  составе  РУП  «Издательство 
“Адукацыя  і  выхаванне”»)  использует  технологию 
дополненной  реальности  в  журналах  «Рюкзачок», 
«Рюкзачок.  Веселый  зоопарк»,  «Рюкзачок.  Мир 
путешествий»  и  «Юный  техник  и  изобретатель». 
С  ее  помощью  читатели  могут  просматривать 
фотографии,  размещенные  на  страницах  изда
ния,  с  помощью  мобильных  устройств,  подклю
ченных  к интернету,  и  специального приложения 
Aurasmа  –  технологии  расширения  (дополнения) 
реальных объектов виртуальными. 

2. Мезоуровень. Мультимедийный  характер  соз
даваемого  для  детей  медиаконтента  детермини
рован структурноорганизационными изменения
ми в работе редакций:  «Это переформатирование 
структуры, создание новых отделов, занимающих
ся работой с цифровым мультимедийным контен
том» [11, с. 65]. Для привлечения целевых аудиторий 
и интерактивного общения с читателями редакции 
детских  СМИ  обновляют  сайты,  ведут  аккаунты 
в социальных сетях, используют мессенджеры. Од
нако эффективность применения интернеттехно
логий в целях расширения охвата потенциальной 
аудитории детскими медиа весьма невысокая. На
пример, журнал «Вясёлка» имеет собственный сайт 
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и страницы в VK, Youtube и Twitter. Количество его 
подписчиков  в  социальной  сети  составляет  1591 
человек, на Youtube – 34, а аккаунт в Twitter давно не 
обновлялся.  Низкая  посещаемость,  редкая  обнов
ляемость страниц, небольшое количество подпис
чиков либо полное отсутствие детских СМИ в циф
ровой  среде  демонстрируют  проблему  адаптации 
медиаконтента к разным платформам с точки зре
ния  его  визуального  и  текстового  представления 
современному медиапотребителю.

Одним из способов сохранения прежней и при
влечения новой аудитории печатных СМИ видит
ся расширение контента печатных детских медиа 
в  онлайнсреде.  На  современном  этапе  медиа
трансформации  это  означает  подготовку  выпуска 
не  одного  печатного  номера,  а  целого  мультиме
дийного  ресурса,  который  будет  соответствовать 
медийным  интересам  целевой  аудитории  цифро
вого  поколения.  Разнообразие  форм  и  способов 
транслирования информации для детей в онлайн
пространстве помогло бы, с одной стороны, решить 
проблему недостатка полосных площадей и ввиду 
этого  содержательных  ограничений  ежемесячно
го  печатного  номера,  с  другой  –  повысить  инте
рес  к  медиа  у  целевой  аудитории.  Учитывая,  что 
сайт  www.veselka.by,  согласно  статистике  счетчика 
LiveInternet, посещает в среднем 69 человек в сутки 
(в месяц – 1868), мы можем говорить о перспективе 
расширения контента и увеличения охвата детской 
аудитории данного медиа на различных платфор
мах.

3. Макроуровень. Фактор влияния – общее состо
яние рынка СМИ и внешней среды, т. е. финансовая 
устойчивость  медиапредприятий,  рост  конкурен
ции, изменение медиапредпочтений аудитории.

Если проследить динамику белорусской медиа 
системы  для  детей,  мы  заметим  значительные 
трансформации  на  макроуровне,  произошедшие 
внутри  детской  медиасистемы  после  развала  Со
ветского Союза.

В 1990х гг. на фоне демократизации и деидео
логизации белорусского общества в национальных 
медиа  начались  общественнополитические  и  со
циальнокультурные  преобразования,  создавшие 
новые условия функционирования медиа для дет
ской аудитории. 

Принятие в 1995 г. Закона Республики Беларусь 
«О печати и других средствах массовой информа
ции» обеспечило гражданам право на учреждение 
средств массовой информации, получение инфор
мации и недопустимость цензуры. Формирование 
рыночных  отношений  и  предпринимательской 
деятельности  в  отечественной медиасистеме  спо
собствовало развитию ее структуры и расширению 
типологии  детских  медиа.  Информационный  ры
нок страны заполнили газеты и журналы, функции 
учредителей  которых  взяли  на  себя  органы  госу

дарственного  управления,  общественные  объеди
нения, коммерческие организации и частные лица. 
С  ростом  количества  издателей  изменился  облик 
детских  СМИ,  расширился  спектр  информации, 
транслируемой  для  детской  аудитории.  На  смену 
популярным  советским  изданиям  пришли  мас
совые  развлекательные  медиа,  легко  адаптирую
щиеся  к  общественнополитическим  изменениям 
и новым  условиям коммерциализации на инфор
мационном рынке. 

С  переходом  в  1990х  гг.  от  административно
командного  к  рыночному  механизму  хозяйство
вания  на  белорусскую  медиасистему  для  детей 
началось  внешнее  воздействие  зарубежных  СМИ: 
на  отечественное  информационное  поле  пришли 
российские медиа. В свою очередь анализируя при
ток иностранного  рекламного  капитала на  рынок 
российских  СМИ  и  формирование  новой  бизнес
модели постсоветских стран, Е. Л. Вартанова отме
чает  появление моделей потребления,  в  которых 
«реклама  стала  новым  культурным  феноменом, 
продвигавшим  далекие  от  россиян  ценностные 
установки»  [13,  с.  191]. Структурная модификация 
системы  детских  медиа  поставила  проблему  со
хранения  многолетних  национальных  традиций 
воспитания  и  просвещения  подрастающего  по
коления,  преемственности  в  духовном  развитии 
личности,  формирования  всесторонне  развитой 
личности  ребенка  средствами  массовой  инфор
мации  в  новых  условиях.  Жизненные  ценности 
детей,  духовнонравственные  установки,  мораль
ные и социокультурные образцы поведения меня 
лись,  и  информационные  предпочтения  поколе
ний Z, X и Y довольно резко переориентировались 
на западные образцы.

Перемены, происходившие в белорусской медиа 
сфере в постперестроечный период под влиянием 
интернальных  и  экстернальных  экономических, 
общественнополитических  факторов,  породили 
множество  противоречий,  связанных  с  поиском 
векторов  дальнейшего  продвижения  националь
ных белорусско и русскоязычных СМИ для детей. 
С  одной  стороны,  с  возникновением  Республики 
Беларусь  как  независимого  суверенного  государ
ства  создаются  условия  к  расширению  сегмен
та  национальных  медиа  для  детской  аудитории, 
с другой – глобальные процессы распространения 
информации и развития новейших коммуникаци
онных технологий проникают во все сферы медиа 
индустрии,  обнаруживая  значительные  структур
ные трансформации в медиасистеме.

Сегодня  белорусские  СМИ  для  подрастающего 
поколения  функционируют  в  обстановке  жесткой 
конкуренции с информационной продукцией дру
гих стран: 116, или 53 % от общего числа детских га
зет и журналов, распространяемых на территории 
Беларуси, –  это медиа  российского и  украинского 

Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. 2020;1:21–27
Journal of the Belarusian State University. Journalism and Pedagogics. 2020;1:21–27



25

Теория журналистики
Theory of Journalism

производства.  Актуальность  экспансии  иностран
ного медийного продукта на отечественном рынке 
СМИ возрастает в связи со стремительной коммер
циализацией детской медиасферы и тотальным рас 
пространением  массового  развлекательного  ме
диаконтента.  Из  100  газет  и  журналов  для  детей,  
издаваемых  на  территории  Республики  Беларусь, 
65 (с маркировкой 0+) не имеют возрастных огра
ничений, их содержание универсально, в нем пре
обладает  развлекательная  информация.  Четкую 
сегментацию  по  возрастам  и  целевому  назначе
нию имеют 35 белорусских медиа: 27 из них (с мар
кировкой  6+)  предназначены  для  лиц,  достигших 
6 лет,  5  (с маркировкой  12+) –  ориентированы на 
детей, достигших 12 лет, 3 – массовополитические 
газеты для детей и подростков.

Одновременно проявляется когерентность фак
торов  динамики  отечественной  детской  медиа
системы  на  нациоглобальном  уровне.  С  каждым 
годом  белорусские  издатели  (издательский  дом 
«Вита»,  издательство  «Юнилайн  Бел»)  и  частные 
лица  увеличивают  долю  своего  присутствия  на 
медиарынке  соседних  государств.  Распространяя 
в Беларуси, России и Казахстане такие отечествен
ные журналы для детей и подростков, как «Умня
ша»,  «Умняшины  книжки.  Букаши»,  «Непоседа», 
«Тридевятое  царство»,  «Развлекательный  калам
бур»,  «Когда ты  один дома»  и многие другие, ме
диасубъекты формируют особое межрегиональное 
информационное  пространство  для  многонацио
нальной детской аудитории разных стран.

На  современном  этапе  взаимопроникновения 
интернеттехнологий и СМИ, предназначенных для 
детской  аудитории,  происходит  системная  моди
фикация медиа. Безусловно, имеются объективные 
экономические,  политические,  социокультурные, 
техникотехнологические  факторы,  влияющие  на 
изменение  структурной,  информационной  и  тех
нологической  организации  медиасред,  в  которых 
воспитывается детская целевая аудитория. 

Цифровой  эскапизм  как  онтологическая  ха
рактеристика  современной  детской  аудитории  – 
свидетельство  увеличения  роли  мультимедийных 
вебканалов,  благодаря  которым  дети  получают 
необходимую им информацию. По данным Нацио 
нального  статистического  комитета  Республики 
Беларусь,  за  последние  несколько  лет  количество 
интернетпользователей в возрасте от 6 до 17 лет 
возросло до 87,7 %, что на 6 % больше, чем в 2014 г. 
[8,  с.  77–78].  Формируется  новая  медиааудитория 
белорусских  детей:  им  с  дошкольного  возраста 
свойственны  вовлеченность  в  мультимедийную 
онлайнсреду,  концентрация  на  досуговых  видах 
медиадеятельности  и  поиск  соответствующих  ис
точников мультимедийного контента на цифровых 
платформах.  Одновременно  массовость  распрост 
ранения  развлекательного  контента  как  способа 
формирования потребительского спроса на медиа 
продукт  и  как  явления,  отражающего  тенденцию 
современной медиатрансформации, выявляет спо
собность  суммарных  информационных  потоков 
детских медиа воздействовать на структуру медиа 
системы в целом, усиливая или ослабляя ее аксио
логическую составляющую. 

При этом очевидно взаимное влияние на медиа 
систему субъективных факторов, связанных с кон
струированием  подрастающим  поколением  соб
ственной медиасреды. В силу распространенности 
новейших  цифровых технологий дети  с  дошколь
ных лет имеют возможность самовыражаться, соз
давая востребованный в их среде контент, публи
куя  в  популярных  социальных  сетях  VK,  TikTok, 
Instagram  и  других  фото,  аудио,  видео,  мульти
медийные  сообщения,  вебкомментарии  онлайн. 
В  этом  усматривается  спонтанный,  естественный 
характер системоопределяющих факторов, проти
воположных организованным и целевым детерми
нантам (законодательным, институциональным, 
редакционным и т. д.) в динамично функциониру
ющей белорусской медиасистеме для детей.

Заключение

Таким  образом,  исследование  детской  медиа 
системы  Беларуси  и  факторов  ее  функциониро
вания  показывает,  что  в  зависимости  от  макро, 
микро или мезоуровня и аспекта анализа выявля
ются  корреляционные  связи  в  самой детской ме
диасистеме Беларуси. Их специфика состоит в фак
торном  взаимопересечении  и  взаимовлиянии  на 
отечественную медиасистему, двустороннем взаи
модействии глобального и национального, экстер
нального и интернального, субъективного и объек
тивного. 

Интернет, выступая ключевым каналом и сред
ством развития медиатехнологий, влияет на идео 
логические  установки,  традиции  воспитания,  ду

ховные ценности подрастающего поколения, в том 
числе  через  реализацию  возможности  конструи
рования  подрастающим  поколением  собственной 
медиасреды. В то же время в Беларуси на законо
дательном  уровне  определяется  содержание  вос
питания  на  основе  сохранения  духовной  преем
ственности  поколений  –  идеологии  белорусского 
государства,  общечеловеческих,  гуманистических 
ценностей,  культурных  и  духовных  традиций  бе
лорусского  народа  [14].  Следовательно,  в  дина
мике  национальной  медиасистемы  для  детей 
спонтанный,  стихийный  характер  факторов  вза
имообусловлен  организованными  и  целевыми 
детерминантами  (законодательными,  институци
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ональными,  редакционными  и  т.  д.),  учитываю
щими тенденции в изменении информационного 
поведения современной детской аудитории, а так
же модификации духовнонравственных и  социо 
культурных ориентиров у цифрового поколения 

медиапотребителей. В данном тезисе усматривает
ся необходимость дальнейших исследований кон
тентстратегий функционирования детских медиа, 
которые формируются в результате воздействия на 
медиасистему выявленных факторов.
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