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Аннотация: Процесс становления детской журналистики Калмыкии относится к проти-

воречивому периоду 1930-х гг., с возникновения первой пионерской газеты «Ленина ачнр». В 
этой связи исследуются вопросы, связанные с привлечением юного поколения к общественно-
политической жизни общества и их значением в просветительской деятельности того времени. 
Выявляется функционально-целевое назначение и проблемно-тематическое своеобразие этапов 
развития национальной детской периодики, в том числе ее современное состояние. 
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Abstract. The process of formation of children's journalism in Kalmykia dates back to 

a difficult and contradictory period of the 1930s. The Kalmyk children's press traces roots back to the 
year 1934 when the first pioneer newspaper "Lenina achnr" (”Lenin's grandchildren”) was organised. 
In genre terms, the newspaper was very diverse, as in addition to the usual information F articles, 
sketches, etc., it included poems, stories, plays, fairy tales of not only Russian and Kalmyk authors, 
but also Ossetian, Karakalpak, Dagestan and other writers. The diversity of the newspaper's content 
was complemented by such folklore genres as riddles, proverbs, charades, etc. Genre features and top-
ical content of the publication in question form its typological model, which represents one of the 
most important factors in the individualization of children's media of that time. a number of issues 
related to the involvement of the young generation in the socio-political life of society and their im-
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portance in the educational activities of that time are being researched. Functionally designated pur-
pose, problem-thematic diversity of the first children's newspaper and the current state of national 
children's periodicals are brought to light. 

Key words: national press, children's journalism of Kalmykia, pioneer publications, newspa-
per «Lenina achnr» 
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Ведение 

Актуальность. ХХI век отмечен новыми вызовами, связанными не 
только с мощным развитием информационных технологий: человечество пе-
реживает цивилизационный переворот. В современное время выявляются се-
рьезные проблемы в формировании идеологии подрастающего поколения, 
способствующей социальной уязвимости молодежной среды. Кроме того, 
коммерциализация медиаиндустрии негативно влияет на детские средства 
массовой информации (СМИ), происходит размывание традиционных духов-
но-нравственных основ и национальных ценностей. 

В связи с малоизученностью проблем отечественной детской периодики 
содержательная модель изданий нуждается в комплексном анализе и оценке. 
Развитие детских СМИ является важным явлением в деятельности всей 
национальной печати региона, которая ранее не являлась предметом специ-
ального исследования. Детская региональная журналистика и заложенные в 
ней основы просветительской деятельности способствуют раскрытию многих 
проблем современного общества в контексте воспитания подрастающего по-
коления. Данный процесс, имеющий в последние годы устойчивую тенден-
цию, требует изучения опыта лучшей практики в деятельности детской печати 
в разные периоды ее развития. Вследствие этого несомненную ценность пред-
ставляют периодические издания, отражающие концепции прошлого времени, 
что является весьма важным явлением для развития системы СМИ. 

Цель. Основной целью исследования является изучение истории фор-
мирования и этапов становления калмыцкой детской печати, как основы нрав-
ственного воспитания и ресурса просветительской деятельности, а также раскры-
тие методов и форм руководства организацией детской периодики в 30F40-е гг. 
XX в. и современности. 

Обзор литературы 

Теоретической основой исследования послужили труды известных оте-
чественных историков журналистики: Б.И. Есина, Р.П. Овсепяна, 
Я.Н. Засурского, Л.П. Громовой, Г.В. Жиркова и др. Кроме того немаловажное 
значение имеют работы М.И. Алексеевой, М.И. Холмова, отражающие зако-
номерности исторического развития советской детской журналистики. Типо-
логическая система детских и молодежных изданий рассмотрена в фундамен-
тальных трудах Е.В. Ахмадулина, С.Г. Корконосенко, М.В. Шкондина и др. 
Большой интерес представляют работы, посвященные истории становления и 
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развития региональной печати, в том числе в национальных республиках: пе-
чати Дона и Северного Кавказа F Е.В. Ахмадулин, А.И. Станько; Башкорто-
стана F Р.Р. Магадеева; Удмуртии F Г.И. Старкова; Калмыкии и Ставрополья 
F Б.Б. Дякиева, О.И. Лепилкина и др. 

В истории развития калмыцкой журналистики первые исследователь-
ские работы появились еще в 30-е гг. ХХ в. и представляют собой небольшие 
брошюры, принадлежащие общественным деятелям и активистам своего вре-
мени: Б.Г. Майоров «Печать Калмыкии к Х годовщине Октября» (1927 г.), 
И.М. Бадмаев «10 лет большевистской печати в Калмыкии» (1931 г.) и др. 
В указанных работах даются краткие исторические сведения и характеристи-
ки советских периодических изданий. Всестороннее изучение истории печати 
Калмыкии ознаменовано выходом работы А.С. Романова «Печать Калмыкии 
20-х годов» в 1971 г., в которой рассматриваются вопросы деятельности мест-
ной власти по созданию и деятельности партийно-советской печати, газет и 
журналов. Качественно новый этап в исследовании журналистики Калмыкии 
связан с выходом коллективной монографии «Журналистика Калмыкии в си-
стеме печати Юга России (XIX–XXI вв.)», в которой рассматривается функ-
ционирование различных региональных СМИ, кроме детских, в контексте 
общественно-политических и культурных процессов [Дякиева, Ахмадулин, 
2022]. 

Необходимо отметить, что национальная печать Калмыкии пережила 
непростые периоды своего развития и появление в 1930-е гг. специальных 
детских изданий вызывает как научный, так и практический интерес для по-
нимания сущности детской периодики, формирования детской журналистики 
на языках народов бывшего Советского Союза, определения ее дальнейшей 
эволюции. По мнению одного из авторитетных исследователей истории мно-
гонациональной печати страны Р. П. Овсепяна, «В историко-журналистской 
литературе оценка деятельности журналистики конца 20-х и в 30-е годы дале-
ко не однозначна. Но при всей ее противоречивости все позитивное, как и 
негативное, явилось отражением времени, результатом проявления тех усло-
вий, в которых она функционировала и развивалась» [Овсепян, 2001, с. 112]. 

Сегодня происходит активный процесс регионализации СМИ, но опыт 
журналистики прошлого, особенно национальных территорий, все еще недо-
статочно изучен. Так, если национальная печать СССР рассмотрена отдель-
ными авторами с точки зрения ее становления, развития и ими уделяется 
большое внимание вкладу взрослой этнической печати в развитие культуры, 
образования многих народов, то национальные детские издания не получили 
столь пристального внимания исследователей печати. Между тем, именно в 
период 1920F1930-х гг. развитие отечественной журналистики происходит 
«…за счет интенсивного создания новых типов изданий» в связи с этим возни-
кают «…новые элементы и в структуре местной и национальной печати…» 
[Овсепян, 2001, с. 112F113]. 

Более того, в то время по всей стране формировалась новая система 
многонациональной печати, составной частью которой стала детская печать в 
различных национальных республиках и отдельных областях. Изучение опы-
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та формирования советской детско-юношеской периодики на языках народов 
многонациональной страны, а также исследование основных тенденций изме-
нения содержательной части рассматриваемых изданий, выявляет ее несо-
мненную роль, как в обществе, так и в самой системе СМИ. 

В целом труды ученых последних лет отмечены «новыми исследова-
тельскими подходами, которые демонстрируют соединение лучших традиций 
историко-журналистской научной школы с современными тенденциями в 
осмыслении исторических процессов и актуализации профессионального 
опыта журналистики» [Громова, 2018, с. 75]. В трудах по истории региональ-
ной журналистики отмечается, что «исследование одного из звеньев общей 
цепи местной печати России имеет историко-теоретическое и методическое 
значение. Полное представление о системе печати в целом позволяет более 
правильно определить общие закономерности развития русской журналисти-
ки. Это представление дает возможность ответить на ряд весьма важных во-
просов: почему в тот или иной период в том или ином регионе развитие пери-
одики происходило таким, а не другим путем? Почему в определенный пери-
од сложился и получил распространение тот или иной тип издания?» [Ахма-
дулин, Станько, 2014, с. 7]. Это относится и к периоду развития детской пери-
одики в разных регионах страны. 

Материалы. В ходе исследовательской работы используются материа-
лы, связанные с предпосылками возникновения, предназначения и масштаба-
ми тиража первой калмыцкой пионерской газеты «Ленина ачнр» («Ленинские 
внуки»), «детских страничек» во взрослых изданиях, выходивших в 
1934F1941-е гг., а также современными детскими изданиями F «Байр» («Ра-
дость») и «Байрта» («Радостный»). 

Методы. Методология исследования связана с основными принципами 
историзма, методами сравнительно-типологического, статистического, крити-
ко-библиографического анализа, а также хронологического принципа иссле-
дования. Анализ региональной журналистики на основе указанных общепри-
знанных принципов и методов позволяют постичь важнейшие явления, про-
исходившие в разные исторические этапы ее становления и развития, а также 
их взаимообусловленности в ходе создания нового типа периодики – детской 
газеты. 

Исследование и его результаты 

Калмыцкая детская печать берет начало с 1934 г. с момента организации 
первой пионерской газеты «Ленина ачнр». Разрозненные номера рассматри-
ваемой газеты, сохранившиеся в национальном архиве, позволяют дать общую 
характеристику изданию: выходила в областном центре Элиста, имела 4 поло-
сы, тираж составлял 4 тысячи экземпляров. Издавалась она на основе русско-
го и латинского алфавита, введенного в Калмыкии в 1930-е гг. Газета сохра-
нилась, начиная с 11 номера 1936 г., но как показывают данные на первой по-
лосе, всего к этому времени со дня выхода газеты вышло 149 номеров. 
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Материалы первой полосы газеты публикуются на русском языке, на 
второй и четвертой полосах тексты даются на кириллице и латинице. О со-
держании и характере публикаций газеты дают полное представление матери-
алы специальных рубрик и тематических полос. В условиях все еще полу-
оседлого образа жизни населения, нехватки квалифицированных кадров для 
работы в отдаленных улусах, газета вела культурно-просветительскую дея-
тельность: широко освещая работу пионерских активистов, находя яркие 
примеры для привлечения внимания калмыцкого юношества. В качестве 
примера, можно привести некоторые рубрики, подтверждающие пропаган-
дистскую роль детской газеты: «Почетный список лучших учеников» 
(20 апреля, � 23 (161), 1936 г.), «Выполняем заветы Ильича. О лучших пио-
нерах» (1 мая, � 25 (163), 1936 г.) «Пионерские новости. Каждый пионер за-
нят делом» (21 мая, � 29 (167), 1936 г.), «Открываем клуб читателей “Пио-
нерской правды”» (28 октября, � 56 (194), 1936 г.), «Клуб веселых ребят» (28 
ноября, � 61 (199), 1936 г.) «Улучшить работу стенгазет» (11 декабря, � 71 
(411), 1939 г.). 

Газета «Ленина ачнр» часто практиковала выпуск тематических полос, 
используя вторую и третью страницы газеты. Так, к примеру, статья под 
названием «Там, где хороший вожатый» (7 июля, � 32 (170) 1936 г.) расска-
зывает о пионерах-активистах, отличниках учебы, об их разносторонней по-
мощи сельским жителям. Чаще всего тематические полосы выходят в формате 
«Литературных страничек», которые открывают детской аудитории новые 
имена классиков русской литературы и калмыцких литераторов. В сохранив-
шихся номерах «Литературные страницы» посвящены творчеству А.П. Чехо-
ва, К.С. Паустовского, М.Ю. Лермонтова. Несмотря на небольшой объем, в 
нескольких номерах газеты с продолжением публикуются произведения 
А.С. Пушкина: «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Повести покойного 
Ивана Петровича Белкина», стихи и т. д. В газете часто рассказывается о по-
пулярных калмыцких прозаиках, поэтах и общественных деятелях F Х.Б. Сян-
Белгине, К.Э. Эрендженове, Х.Б. Канукове и др. Наиболее частыми авторами 
газеты являлись следующие детские корреспонденты: Б. Обушиев, 
Б. Манджиев, Б. Басангов, А. Гольдварг, немало авторов за подписью F «пио-
нерка Мукан Цаган», «пионер Альдан Убуш», «деткор Загаев» и т. д. В разные 
годы главными или ответственными редакторами первенца детской печати 
Калмыкии являлись Н. Лиджиев, Х. Сян-Белгин, Э. Ильджирингов и Б. Дор-
джиев. 

В жанровом плане газета является весьма разнообразной, так как поми-
мо привычной информации F статей, зарисовок и т. д., в ней размещались сти-
хи, рассказы, пьесы, сказки не только русских и калмыцких авторов, но и осе-
тинских, каракалпакских, дагестанских и других писателей. Разноплановость 
содержания газеты дополняли такие фольклорные жанры, как загадки, посло-
вицы, шарады и т. п. Жанровые особенности и тематическое наполнение рас-
сматриваемого издания формируют его типологическую модель, представля-
ющую один из наиболее важных факторов индивидуализации детских СМИ 
того времени. Безусловно, издание выполняло определенную пропагандист-
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скую функцию, будучи одним из эффективных методов общественного воз-
действия на массы. 

Вследствие этого можно утверждать, что первая детская газета «Ленина 
ачнр» сыграла огромную роль в историческом опыте формирования социали-
стического строительства (культурной революции, коллективизации, инду-
стриализации); в деле повышения уровня образования и воспитания, а также 
социальной активности молодежи республики. Предпринятое исследование 
свидетельствует о том, что пропагандистская деятельность региональной 
прессы, в частности, специализированных детских изданий развивалась в 
условиях дифференцированного подхода, ориентированного на различные 
социально-демографические группы населения, исходя из уровня грамотно-
сти среди населения. 

Данный факт подтверждается еще и тем, что еще вначале 1920-х гг. об-
ластные газеты публиковали «Страницы молодежи» с материалами, адресо-
ванными юным читателям. Под этой рубрикой печатались статьи, разъясня-
ющие как цели и задачи союза молодежи, так и работу «…комсомольских яче-
ек, когда таковые возникли на протяжении 1921-26 годов» [Романов, 1971, 
с. 68]. 

Общее содержание подобных изданий отвечало духу своего времени, 
идеологическая насыщенность отражала злободневные задачи. Зачастую пуб-
ликации носили патриотический характер, передавая творческую инициативу 
советской калмыцкой молодежи. К примеру, в детской рубрике подробно 
освещалась деятельность юных активистов области по сбору средств на по-
стройку аэроплана «Калмыцкий комсомол». В номере газеты «Улан хальмг» 
(«Красный калмык») от 19 февраля 1925 г. рассказывается о том, как «…в Ма-
ло-Дербетовском улусе с помощью партийных и советских организаций ком-
сомольцы открыли кружок по изучению биографии В.И. Ленина…» [Романов, 
1971, с. 69]. В рассматриваемой газете под рубрикой «Среди молодежи» раз-
мещались материалы о жизни юношей и девушек, статьи о партии, ее героиче-
ском пути, о НЭПе, о социалистической демократии и тем самым воспитыва-
ла нового человека, глубоко убежденного и верящего в идеалы [Там же, с.69]. 

В 1929 г. благодаря активности местных комсомольских лидеров была 
создана первая комсомольская газета «Теегин герл» («Свет в степи»). К тому 
времени выпуски различных детских «страничек», «рубрик» и т. п. на страни-
цах стенных комсомольских и пионерских газет становится систематическим 
явлением. Следует отметить тот факт, что к середине 1930-х гг. в Калмыкии 
уже сформировалась четкая система советской молодежной периодики, раз-
вивающаяся в зависимости от специфики целевой аудитории и дифференци-
рованного подхода к социальным, возрастным и др. группам. «В своем разви-
тии печать Калмыкии старалась не отставать от других регионов и стремилась 
создавать газету для всех категорий населения, в том числе для детей» [Дяки-
ева, Ахмадулин, 2022, с. 64]. 

Современная детская печать Калмыкии представлена изданиями нового 
поколения F детским иллюстрированным журналом «Байр», («Радость»), со-
зданным в 1989 г. и семейным изданием «Байрта» («Радостный»), первый но-
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мер которого вышел в 2003 г. Детские издания нового времени имеют ярко 
выраженные полосно-тематические рубрики и разделы, несущие разножанро-
вый характер. Это и публицистика, и рассказы, и очерки по различным отрас-
лям знаний, библиографические заметки о книгах, практические советы, за-
гадки, шутки, головоломки, ребусы и т. д. 

В данных изданиях особое внимание уделяется детскому авторскому 
творчеству, пропаганде национальных, духовно-нравственных и интеллекту-
альных ценностей. Постоянные оригинальные тематические рубрики: «дет-
ские странички», «книжки-малышки», «творческие странички», «детские 
фотосессии» и т. д., способствуют формированию мировоззренческих основ 
подрастающего поколения. Наличие самостоятельной детской периодики и ее 
разновидностей является свидетельством особого внимания к детской ауди-
тории, демонстрирующим в целом уровень развития всей региональной печа-
ти. Детская журналистика Калмыкии в современном ее выражении продол-
жает лучшие традиции отечественной и национальной журналистики. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать выводы, что на Юге России региональ-
ная печать развивалась, как под воздействием общероссийских тенденций, так 
и с учетом территориальных особенностей и запросов местного населения. 
Выполнены основные задачи исследования: рассмотрен процесс зарождения и 
развития калмыцкой детской печати в тесной взаимосвязи с развитием наци-
ональной печати региона; дана характеристика содержательной деятельности, 
тематики и проблематики детских СМИ. Следует выделить два ключевых 
фактора в развитии детской печати Калмыкии: 

– исторический: детская пресса рассматривается как отражение истории 
социализации молодежи региона в тесной связи с поступательным развитием 
страны, следование ее общей идеологии в советский период; 

– педагогический: детская периодическая печать выступала эффектив-
ным организатором и воспитателем детей, служила делу просвещения юных 
граждан и их мотивации на активную жизненную позицию; 

В целом, становление калмыцкой детской периодики основывается на 
богатейшем опыте советской печати, в том числе детско-юношеской, а также, 
собственно национальной печати. Выпуски различных детских рубрик и 
разделов в стенных комсомольских, пионерских газетах и партийно-советской 
прессе стали начальным ее этапом. Выводы по итогам исследования отвечают 
поставленной цели и внесут несомненный вклад в разработку истории 
региональной детской прессы России, а также станут основой для 
последующих изысканий в области истории журналистики Калмыкии и 
истории национально-региональной печати России. 
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