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ВИЗУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИНФОРМАЦИИ  
В БЕЛОРУССКИХ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛАХ XXI в.1

С. В. ХАРИТОНОВА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Определяется специфика трансляции визуальных образов инструментами медиадизайна в детских печатных сред- 
ствах массовой информации XXI в. Выявляются тенденции модификации визуальных подходов к репрезентации инфор-
мации в белорусских журнальных изданиях, предназначенных для дошкольников, а также младших, средних и старших 
школьников. На основе дизайн-анализа иллюстративных решений детских журналов обозначаются ключевые направления 
иллюстрирования. В группе периодических изданий для дошкольников и младших школьников выделяются упрощенно-
трафаретное и профессионально-художественное направления. В медиатекстах для средних и старших школьников спо-
собы компоновки невербальных элементов представляются фрагментарным и текстоцентрическим подходами. Устанав-
ливается, что культурно-специфическую базу для просвещения детей в сфере художественного содержания белорусского 
искусства и для их эстетического воспитания создают несколько специализированных изданий, которые уступают массо-
вым печатным медиа, транслирующим фрагментарные и упрощенно-трафаретные решения визуализации медиатекста. 

Ключевые слова: детские печатные средства массовой информации; подходы к репрезентации информации; ил-
люстрирование; визуализация медиатекста.

1Материал статьи представлен в виде доклада на Международной научно-практической конференции «Журналистика – 
медиалогия – наставничество», посвященной памяти профессора Б. В. Стрельцова (Минск, 1 марта 2023 г.).
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VISUAL APPROACHES TO THE REPRESENTATION OF INFORMATION  
IN BELARUSIAN CHILDREN’S MAGAZINES  

OF THE 21st CENTURY

S. V. KHARYTONOVAа 

аBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The specificity of the translation of visual images by means of media design in children’s print media in the 21st century 
is determined. Trends in the modification of visual approaches to the representation of information in Belarusian journals 
intended for preschoolers, junior, middle and senior schoolchildren are revealed. Based on the design analysis of illustrative 
solutions for children’s magazines, the main directions of illustration are determined. In the group of periodicals for pre-
schoolers and younger schoolchildren, the simplified stencil and professional art directions were identified. In the media text 
for middle and high school students, the ways of arranging non-verbal components are represented by a fragmentary and 
text-centric approach. It has been established that a culturally specific base for educating children in the field of the artistic 
content of Belarusian art and their aesthetic education is being created by several specialised publications, giving way to mass 
print media broadcasting fragmentary and simplified stencil solutions for visualising media text.

Keywords: children’s print media; approaches to information representation; illustration; visualisation of media text.

Введение

2Мосорова Н. Н.  Философия  дизайна:  социально-антропологические  проблемы  :  автореф.  дис.  ...  д-ра  филос.  наук  : 
09.00.13. Екатеринбург, 2001. C. 4.

3Чижиков В. В. Дизайн в системе культурных ценностей : автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 24.00.01. М., 2006. C. 26–27. 

Основные элементы внешней (визуальной) фор-
мы печатного издания, зафиксированные компо-
зиционно-графической моделью детских медиа 
в комплексе образно-выразительных средств дизай- 
на (иллюстрации, цвета, шрифты, линейки, рамки 
и др.), приобрели решающее функционально-эсте-
тическое значение в привлечении читательского 
внимания к публикациям и в эмоциональном воз-
действии на целевую аудиторию в начале XXI в. Ис-
следователи подчеркивают, что в этот период ин-
формационное пространство начало заполняться 
многочисленными зрительными образами, кото-
рые сформировали особый визуальный фон обще-
ства, воздействующий на его визуальную культуру 
[1, c. 200]. Интенсифицировалась визуальная комму-
никация, рассматриваемая как «процесс передачи 
визуального сообщения его создателем (адресантом) 
зрителю (адресату)» [2, c. 10]. Художественно-проект-
ная деятельность, выступающая в качестве овещест-
вления духовных ценностей, сущностного содержа-
ния эпохи2, нацелилась на создание эстетических 
ценностей в продуктах социального производства 
и обеспечение динамики обмена эстетических цен-

ностей как условия воспроизводства и развития куль-
туры3. Решающее значение в этом процессе приоб-
рел технологический фактор медиа производства.

Внедрение настольно-издательских систем в допечат-
ные процессы, которое произошло в середине 1990-х гг., 
расширило возможности для воплощения различ-
ных эстетических идей на страницах детской прессы.  
Новейшие технологии обработки изображений (Adobe 
Photoshop, Corel Photo-Paint, Fractal Design Painter), по-
лиграфического дизайна (Adobe Illustrator, CorelDRAW, 
Macromedia FreeHand) и компьютерной верстки (Ado- 
be PageMaker, QuarkXPress, Corel Ventura, Microsoft Pub-
lisher, Adobe InDesign) инициировали возникновение 
новых подходов к использованию образно-вырази-
тельных средств в детской газетно-журнальной перио- 
дике. Поскольку «дети обладают от природы необык-
новенной свежестью эстетического чувства, которое 
предполагает осознанную или неосознанную способ-
ность руководствоваться понятиями прекрасного при 
восприятии явлений окружающей действительности» 
[3, c. 26], целесо образно определить специфику транс-
ляции визуальных образов средствами медиадизайна 
с функционально-эстетического ракурса.

Основная часть

Согласно точке зрения В. В. Тулупова функцио- 
нальность представляет собой проявление механизмов 
«взаимодействия системы “форма” с системой “чи-
татель”», способность композиционно-графической 
модели издания наиболее полно определять содер-
жание печатных материалов, облегчать их восприя-
тие (помогать отличать рубрики от заголовков, загла-

вия от вводных абзацев, лиды от основных текстов) 
[4, c. 15]. Эстетичность детских медиа, наоборот, объ-
ясняется ритмической стройностью, слаженностью 
формы, цвета и композиции материала, иллюстри-
рующего текстовую информацию [5, c. 43]. Особен-
ности реализации функционально-эстетического 
начала обусловливают разделение композиционно-
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графических инструментов воплощения медиатек-
ста в детских печатных средствах массовой инфор-
мации в зависимости от возрастных особенностей 
целевой аудитории.

В группе периодических изданий для дошколь-
ников и младших школьников по характеру индиви-
дуализации иллюстративных решений выделяются 
упрощенно-трафаретное и профессионально-худо-
жественное направления.

4Матафонов В. С. Книжная графика для детей и некоторые проблемы эстетического воспитания : автореф. дис. ... канд. 
искусствоведения : 17.00.04. Л., 1965. C. 17.

Упрощенно-трафаретное направление характеризу-
ется искажением пропорций рисованных персонажей, 
статичным изображением героев и схематизацией си-
луэтных композиций. Например, в белорусских журна- 
лах «Умняша», «Раскраска с подсказкой», «Мамино сол-
нышко», «Зайкина школа», «Сказка на ночь», «Матуліна 
сонейка» визуальные образы воспроизводятся ша-
блонно: с неестественной мимикой, гротескными фи-
гурами и в трудноузнаваемых ракурсах (рис. 1). 

Деформированные карикатурные решения в оформ- 
лении детских СМИ значительно усложняют про-
цесс выявления характера и настроения изображен-
ных персонажей, установления смысловых связей 
между содержанием текста и графическим мате-
риалом, а также формирования соответствующе-
го авторскому замыслу отношения детей к героям 
произведений. Вместе с тем при упрощенно-трафа-
ретном подходе к иллюстрированию белорусских 
детских журналов утрачиваются национально-ху-
дожественная традиция и культурная преемствен-
ность в трансляции эстетических идейно-эмоцио-
нальных образов.

Примитивные формалистические приемы про-
тиворечат общепризнанным советским традициям 
создания рисунков для детей. По мнению В. М. Ко-
нашевича, «если человек на картинке обрадован, так 
он должен радоваться так, чтобы у зрителя не только 
не оставалось никаких сомнений относительно со-
стояния его духа, но чтобы это состояние переда-
лось зрителю» [6, c. 195]. На реалистичность изобра-
жения указывал художник В. А. Фаворский: «Ребенок 
образно представляет форму предмета, его функ-
циональность, не учитывая при этом точки зрения 
и всех значительных моментов восприятия: ракур-
са, перспективы, загораживания объектами друг дру-
га» [7, c. 192]. Отказаться от нарочито схематичных, 
примитивных иллюстраций в детской печати реко-
мендовал В. С. Матафонов, отмечавший, что «иллю-

страции, выполненные очень условно, с деформаци-
ей рисунка» снижают эстетическое воздействие на 
детей, «формалистические рисунки непонятны де-
тям, не отвечают воспитательным и познавательным 
задачам»4. Художники подтверждали выводы психо-
логов о необходимости достоверного предметного 
и функционального воссоздания наглядных образов, 
предназначенных для детской аудитории дошколь-
ного возраста [8, c. 202]. Таким образом, реалистич-
ность и выразительность изображения, обеспечен-
ные тщательной прорисовкой характерных деталей, 
являются ключевыми свойствами художественного 
рисунка для детей.

Более высокий уровень иллюстрирования демон-
стрируют детские медиа профессионально-художе-
ственного направления («Буся», «Вясёлка», «Фантазе-
ры», «Детская книжка-малышка», «Качели», «Детские 
сказки», «В гостях у сказки», «3/9 царство», «Непосе-
да»). В индивидуально-авторском стиле С. Волкова, 
Е. Туровец, О. Аракчеевой, В. Дударенко, Г. Проко-
пенко, И. Пустоваловой, С. Счастной, Ю. Евменова, 
Е. Юрьевой, Т. Черновой и С. Пискун проявляется 
эмоционально-ценностное и познавательное от-
ношение художников к содержанию публикаций, 
что позволяет сформировать конкретно-предмет-
ный визуальный образ на страницах печатных из-
даний (рис. 2).

Подчеркивая суть целостности изображения, 
В. М. Конашевич обращал внимание на значимость 

Рис. 1. Примеры упрощенно-трафаретного подхода 
к иллюстрированию в журналах «Матулiна сонейка» (а) 

и «Зайкина школа» (б)
Fig. 1. Examples of the simplified stencil approach to illustration  
in magazines «Matulina sonejka» (а) and «Zaikina shkola» (b)

а/a б/b
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реалистичности рисунка с точки зрения его пони-
мания, осознания и узнавания малолетним чита-
телем: ребенок «осознает вещь целиком», «узнает 
предметы в действительности и на изображении по 
наиболее характерным деталям», «обращает внима-
ние на главное и отбрасывает все второстепенное» 

[6, c. 193]. В связи с этим композиционное единство 
формы иллюстрации, как одно из основных качеств, 
влияющих на когнитивную способность детей по-
нимать изображение, выступает дополнительным 
критерием профессионально-художественного вос-
произведения повествовательных образов в прессе.

Исследование функционально-эстетических свойств 
 детской периодики позволило установить, что чита-
телям регулярно демонстрируются полосные компо-
зиции с избыточным количеством рисованных эле-
ментов. Чрезмерная насыщенность графическими 
материалами, бессистемность в оформлении страниц 
влияют на скорость восприятия детьми визуальной 
информации, вынуждают читателей тратить больше 
времени на разглядывание иллюстраций: «У трех-, 
четырехлетних детей оно равно в среднем 6 мин 8 с, 
у пятилетних – 7 мин 6 с, у шестилетних – 12 мин 3 с» 
[8, c. 203]. С учетом того что дети в возрасте 6–7 лет 
запоминают 7 изображенных предметов из 10–15 
предъявленных, целесообразно облегчать постиже- 
ние ими рисунка через компоновку отдельных элемен-
тов в пределах одного структурно-смыслового центра, 
воссоздание предмета без многочисленных мелких  
деталей, отображение одного динамичного действия 
на общем фоне, т. е. через формирование предельно 
понятного ребенку визуального образа, непосред-
ственно иллюстрирующего содержание вербального 
текста. По мнению Е. А. Флериной, «когда простран-
ство снижается до пустоты, то предмет получает наи-
большую внешнюю характеристику» [5, c. 129]. 

Соответствующий художественный прием ис-
пользован в оформлении изданий «Буся», «Вясёл-
ка», «Детская книжка-малышка», «Детские сказки» 
(рис. 3). Его определяет сочетание сюжетно-ком-
позиционной составляющей, проявляющейся, как 
замечал В. В. Пахомов,  «в расстановке фигур и пред-
метов, их взаимной связи по движению и по внутрен-
нему состоянию, в облике действующих лиц и их ду-

шевных движениях, выражаемых жестом и мимикой, 
в документальной достоверности изображаемого», 
и композиционно-изобразительной составляющей, 
связанной с графическим выделением центра, «сте-
пенью предметности форм, глубины пространства, 
общего состояния покоя или движения» [9, c. 322]. 
С помощью традиционных художественных средств 
выразительности иллюстраторам современных бело-
русских детских журналов Е. Сороке, О. Аракчеевой, 
В. Дударенко, Г. Прокопенко, С. Волкову и Е. Туровец 
удается явственно запечатлеть манеру поведения 
персонажей, создать целостно-смысловую компо-
зицию и привлечь читательское внимание.

В СССР на протяжении нескольких десятилетий 
отечественные художники Е. Лось, Ю. Пучинский, 
Г. Якубеня, Г. Поплавский и Н. Поплавская воссоз-
давали национальный этнографический материал 
в рисунках на страницах детских СМИ и обогащали 
декоративно-художественный язык детской иллю-
страции. Их творческие открытия препятствовали 
вытеснению национальных изобразительных тради-
ций формалистическими приемами, помогали вопло-
тить визуальные образы, служившие основой эстети-
ческого воспитания представителей подрастающего 
поколения белорусов. В современной отечествен-
ной прессе для детей младших возрастных групп 
немногочисленные специализированные издания, 
демонстрирующие культурно-специфический худо-
жественный уровень исполнения рисунков, уступают 
место массовым печатным СМИ, транслирующим 
универсальные упрощенно-трафаретные решения 
визуализации медиатекста.

Рис. 2. Примеры профессионально-художественного подхода 
к иллюстрированию в журналах  

«Детская книжка-малышка» (а) и «Вясёлка» (б)
Fig. 2. Examples of the professional art approach to illustration  

in magazines «Detskaya knizhka-malyshka» (а) and «Viasiolka» (b)

а/a б/b
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В конце XX в. в условиях интенсивного развития 
клип-культуры, связанной, по мнению Э. Тоффлера, 
с поглощением людьми третьей волны огромного 
количества фрагментарной информации и наблю-
дением за тем, как она организуется в некое целое, 
начал формироваться особый тип мышления, бо-
лее всего проявившийся у молодых медиапотреби-
телей [10,  c. 119–120]. Для его обозначения философ 
Ф. И. Гиренок ввел понятие «клиповое сознание», 
критически трактуя клип как картину, в которой «нет 
сознания, способного заполнить пропуски между 
клипами» [11, c. 87]. Подчеркивая исторически об- 
условленную динамику становления клипового мыш-
ления (сознания), культуролог К. Г. Фрумкин выделил 
объективные факторы его порождения: «возраста-

ние объема информационного потока», «потреб-
ность в большей актуальности информации и ско-
рости ее поступления», «увеличение разнообразия 
поступающей информации», «увеличение количе-
ства дел, которыми один человек занимается одно-
временно» и «рост демократии и диалогичности на 
разных уровнях социальной системы» [12]. Под их 
воздействием массовая молодежная аудитория на-
чала воспринимать информацию через клип, рас-
сматриваемый белорусскими исследователями как 
«сформированный СМИ образ, в наибольшей сте-
пени понятный и принимаемый потребителем ин-
формационного контента» [13, с. 114]. Закономерно 
трансформировалась визуальная структура детско-
юношеских периодических изданий.

В ходе анализа композиционно-графических мо-
делей белорусских газет и журналов для детей в воз-
расте 12 лет и старше было обнаружено, что основу 
современного медиатекста для средних и старших 
школьников преимущественно составляют невербаль-
ные компоненты. Приоритет иллюстраций в струк-
туре медиатекста объясняется не только интенси-
фицированной визуализацией на фоне расширения 
клиповой культуры, но и увеличением интереса под-
ростков к установлению причинно-следственной свя-
зи между событиями и явлениями, ее воплощением 
на нескольких изображениях. Несмотря на общую 
тенденцию визуализации, в детской прессе выявля-
ются существенные различия в способах компонов-
ки иллюстраций и их жанровых видах. 

Фрагментарный подход применяется в развлека-
тельных изданиях «Стрекоза», «Волшебный», «Раз-
влекательный каламбур» и «Когда ты один дома». 
Для него характерны сочетание выразительных ил-
люстративных, цветовых и текстовых акцентов, от-
сутствие четкой визуальной иерархии структурных 
элементов и разрозненная композиция медиатекста. 
Издания привлекают внимание целевой аудитории 

через интенсивное варьирование формы, наклона 
и размера графически выделенных составляющих 
полосы. Однако обилие броских и неинформатив-
ных фотографий влияет на единство и баланс ком-
позиции, а также на логику распределения главных 
и второстепенных визуально-семантических компо-
нентов медиатекста на странице. Быстрый эффект, 
формируемый фрагментарным подходом в привле-
чении потенциальной аудитории к газетно-журналь-
ному изданию, приводит к несоблюдению принци-
пов функциональности и эстетичности, необходимых 
для полного выявления содержания печатных мате-
риалов и облегчения их восприятия подрастающи-
ми читателями.

С одной стороны, несистемная компоновка ил-
люстраций разной конфигурации в полосном кон-
тексте сказывается на степени объективации вер-
бальной  информации  и  качестве  установления 
смысловых связей между компонентами компози-
ционно-графической модели (заголовочным, тек-
стовым и визуальным комплексами). С другой сто-
роны, оформительский прием отражает нарастание 
выявленных в 1990-х гг. феноменов универсализации 

Рис. 3. Рисунки художников Е. Сороки (а) и С. Волкова (б) 
в журнале «Вясёлка»

Fig. 3. Drawings by artists E. Soroka (a) and S. Volkov (b) 
 in the magazine «Viasiolka»

а/a б/b
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содержательно-формальных свойств в развлекатель-
ной детской прессе, расширения многообразия и раз-
ностильности композиционно-графических средств 
оформления, а также определяет доминирующую 
в сфере медиапотребления тенденцию «перехода от 
чтения и вчитывания в слова к считыванию инфор-
мации» [14, с. 22]. Важное значение в этом процессе 
приобретает статус фотографии в структурной ком-
позиции печатных изданий.

Текстоцентрический подход характерен для обще-
ственно-политического и литературно-художествен-
ного журнала «Бярозка». Этот интеллектуальный под-
ростковый журнал о литературе, искусстве, музыке, 
кинематографе, отечественной истории и культуре, 
психологии и молодежных творческих инициативах 
использует в качестве основы медиатекста вербаль-
ную информацию, тематически структурированную 
по разделам «Дайджэст», «Практыкум», «Заяўка на 
Парнас» и «Літаратурныя старонкі». Дополняющую 
функцию осуществляют авторские графические ил-
люстрации, постранично сопровождающие двух-
колонные тексто-графические блоки. Несмотря на 
второстепенность значения, вспомогательные ри-
сованные элементы являются стилеобразующими 
оформительскими ресурсами медиа и позволяют вы-

явить целевую направленность журнала, служаще-
го для культурного просвещения средних и старших 
школьников Беларуси. Однако выполнять эту задачу 
старейшему белорусскоязычному журналу для детей 
становится все сложнее. С начала 1990-х гг. его ти-
ражи сократились в 20 раз, и сегодня они насчиты-
вают около 500 экз.

Исследование специфики визуализации белорус-
ской детско-юношеской прессы начала XXI в. позво-
лило обнаружить парадоксальную тенденцию: совер-
шенствование технологий оформления современных 
печатных СМИ не гарантирует повышения компо-
зиционно-графического уровня прессы. Наоборот, 
упрощение способов создания медиатекста приве-
ло к схематизации иллюстративных решений в дет-
ских медиа, нарушению взаимосвязи его вербальной 
и визуальной составляющих, эксплуатации не харак-
терных для традиционного национального искусства 
примитивных образов, сюжетов и символов [15, с. 93]. 
Как следствие, оформительскими средствами совре-
менных печатных СМИ создается специфический ви-
зуальный фон, который служит сомнительным бази-
сом для эстетического развития и воспитания детской 
медиааудитории, а также для ее просвещения в сфере 
художественного содержания белорусской культуры.

Заключение

В контексте кардинальных изменений белорус-
ской медиасферы в XXI в. модифицировались ви-
зуальные подходы к репрезентации информации 
в белорусских детских СМИ. Визуальную органи-
зацию медиатекста детерминировали несколько 
векторов развития. В группе современных пери-
одических изданий для дошкольников и младших 
школьников по характеру индивидуализации ил-
люстративных решений выделяются противопо-
ложные  направления.  Упрощенно-трафаретное 
направление характеризуется схематизацией си-
луэтных форм, нарушением взаимосвязи вербаль-
ной и визуальной составляющих, эксплуатацией 
не характерных для традиционной белорусской 
культуры примитивных образов, сюжетов и сим-
волов. Профессионально-художественное направ-
ление позволяет сформировать конкретно-пред-
метный визуальный образ на страницах печатных 

изданий благодаря профессиональному воссозда-
нию художниками национального этнографиче-
ского материала и отказу от формалистических 
приемов в рисунках для детей. В медиатекстах для 
средних и старших школьников способы компонов-
ки невербальных элементов представлены фраг-
ментарным подходом, в котором сочетаются выра-
зительные иллюстративные, цветовые и текстовые 
акценты на полосах, и текстоцентрическим под-
ходом, использующим в качестве основы вербаль-
ную информацию. Культурно-специфическую базу 
для просвещения детей в сфере художественного 
содержания белорусского искусства и для их эсте-
тического воспитания создают специализирован-
ные издания «Вясёлка», «Буся» и «Бярозка», которые 
уступают место массовым печатным СМИ, трансли-
рующим фрагментарные и упрощенно-трафарет-
ные решения визуализации медиатекста. 
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