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ОРИГИНАЛЬНыЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: Abstract: 

Представлен проект, направленный на 
построение медиатизированной модели 
советского общества в детской периоди-
ческой печати. Ставились задачи выявить 
структурные и содержательные характе-
ристики журнала «Пионер» 1970-х годов и 
типичные жанры, ориентированные на соз-
дание репрезентаций советского общества 
и социокультурных практик, а также опре-
делить степень идеологической нагруз-
ки разных жанров. На основе положений 
конструктивизма, теории жанров печати, 
теории речевых жанров, семиотического 
анализа жанры охарактеризованы по не-
скольким параметрам: по степени идеоло-
гической нагрузки, типам репрезентируе-
мых социокультурных практик и характеру 
семиотических ресурсов. Сделаны выводы, 
что жанры журнала имеют разную степень 
идеологизации. В жанрах научно-популяр-
ного и общеобразовательного характера, 
актуализирующих практики научной и пе-
дагогической коммуникации, идеологиче-
ская составляющая вторична. Жанрам, вос-
производящим взрослые институциональ-
ные общественно-политические практики, 
присуща высокая степень идеологизации, 
выраженная соответствующими семиоти-
ческими ресурсами: речевыми жанрами 
призыва и обещания, императивами, пер-
формативами, идеологемами, неполными и 
парцеллированными предложениями. В то 
же время журнал «адаптирует» репрезен-
тации советских ценностей для детей, вы-
ражая их средствами языка повседневного 
общения и визуальными изображениями 
повседневной жизни. 

The article presents some results of the pro-
ject that is aimed at constructing a mediatised 
model of the Soviet society in periodicals for 
children. The data has been drawn from the Pi-
oneer magazine published in the 1970s. This 
paper focuses on its structure and contents, as 
well as typical genres that construct the rep-
resentations of the Soviet society and socio-
cultural practices. The degree of ideology is 
defined that characterises various genres. In 
terms of methodology, the study draws on con-
structivism, critical discourse analysis, theory 
of journalistic genres, theory of speech gen-
res, and semiotic analysis. Genres are inter-
preted based on their ideological charge, types 
of socio-cultural practices they represent, and 
the semiotic resources employed. The findings 
show that the ideological charge can be graded 
from being non-existent to dominating the fac-
tual information. The ideological component 
is secondary in genres of popular science and 
general education, whereas genres that repro-
duce adults’ institutional socio-political prac-
tices demonstrate a high degree of ideological 
charge, which is conveyed through specific 
semiotic resources. At the same time, the mag-
azine adapts the representations of Soviet val-
ues for adolescents through the use of every-
day language and visual images of routine life. 

Ключевые слова: 
жанр; идеология; социокультурная практи-
ка; детский журнал; советское общество. 

Key words: 
genre; ideology; socio-cultural practice; chil-
dren’s magazine; Soviet society. 
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5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика

Советские социокультурные практики 
через призму жанров в журнале «Пионер»

© Дубровская Т. В., 2023

1. Введение = Introduction
Настоящая статья представляет некоторые результаты научного про-

екта «Медиатизированная модель советского общества в детской периоди-
ке» (исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
№ 22-28-00775, https://rscf.ru/project/22-28-00775/). Основная цель проекта 
состоит в том, чтобы на основе анализа детской периодики 1970—1980-х 
годов построить медиатизированную модель советского общества и опре-
делить характер социального взаимодействия в треугольнике «государ-
ство — детские СМИ — детская аудитория». Частные задачи данной ста-
тьи — выявить структурные и содержательные характеристики журнала 
«Пионер» 1970-х годов и типичные жанры, ориентированные на создание 
репрезентаций советского общества и социокультурных практик, а также 
определить степень идеологической нагрузки разных жанров. Актуаль-
ность исследования обусловлена необходимостью взвешенного осмысле-
ния специфики социокультурных практик в СССР и способов их медиати-
зации. 

Детская пресса советского времени становилась объектом внимания 
в рамках теории журналистики. Исследователи детской периодической 
печати выделяют прежде всего её воздействующую и идеологическую 
функции, роль посредника между государством и подрастающим поко-
лением: «Ребенок приучался к постоянному и незримому присутствию 
авторитетного «голоса», руководящего им и направляющего его, который 
воздействует не только через формирующиеся общественные организации 
(пионерское движение, комсомол и т. д.), но и через печать» [Абрамова, 
2016, с. 167]. А. В. Кравченко отмечает связь журнала «Пионер» с партий-
но-государственной системой, которая давала «указания, зачем и как изо-
бражать прошлое» [Кравченко, 2015а, с. 108]. Ученый также анализирует 
опыт медиатизации общественного исторического опыта и неудачную по-
пытку актуализировать политику десталинизации на страницах журнала 
«Пионер» в перестроечное время [Кравченко, 2015б]. Семиотически слож-
ные способы создания пропагандистских мифов в региональной детской 
прессе обсуждает Е. В. Капинос, отмечая, что «если каждый отдельный 



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 12(5), 2023]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

157

текст довольно прост и схематичен, то их набор и расположение в журна-
ле дают ощущение многогранного, очень продуманного идеологического 
конструкта» [Капинос, 2017, c. 75]. Визуальные образы «советскости» как 
комплекса мировоззренческих установок и поведенческих норм, приви-
ваемых советской пропагандой, на материале журнала «Мурзилка» рас-
сматривает О. В. Рыжкова [Рыжкова, 2018]. Идеологически нагруженная 
оппозиция «мы — они», с которой соотносительны языковые и семиоти-
ческие ресурсы конструирования, изучается как признак дихотомического 
восприятия мира в советскую эпоху [Мусорина, Сорокина, 2020]. 

Наряду с идеологической функцией советской детской периодической 
печати обсуждается её роль как инструмента социализации, задающего 
определенные ценностные ориентиры, необходимые для успешного разви-
тия советского общества [Маругина, 2013]. Роль журнала «Вясёлка» в ду-
ховно-нравственном воспитании детей Советской Белоруссии становит-
ся предметом внимания в работе С. В. Харитоновой [Харитонова, 2021]. 
В числе ключевых аксиологических доминант исследовательница назы-
вает ценность природы и животного мира, ценность знаний и семейные 
ценности, тогда как ценность государственности занимает 15 место из 21. 
С. В. Харитонова перечисляет также популярные жанры журнала: стихот-
ворения, песни, рассказы, задачи и загадки, которые выступали в комплек-
се с иллюстративными средствами художественного оформления детско-
го медиа [Харитонова, 2021, c. 128]. Обсуждая жанры и рубрики детских 
журналов советской эпохи, исследователи отмечают сочетание идеологи-
ческой и развлекательной составляющих [Маругина, 2011], разнообразие 
рубрик, включая развивающие и занимательные [Абрамова, 2016], красоч-
ность обложек и богатство иллюстративного материала [Абрамова, 2016; 
Рыжкова, 2018; Харитонова, 2021]. 

Интересно, что поиск зарубежных работ, обращенных к советским ме-
диа для детей, даёт весьма скудные результаты. В числе обнаруженных 
нами исследований — работа о радио- и телепрограммах для детей и мо-
лодёжи в советской Бурятии [Chakars, 2015], автор которой приходит к вы-
воду о стратегическом формировании контента, продвигающего ценности 
образования, спорта, взаимовыручки, патриотизма и направленного на 
формирование сознательных граждан республики. Анализ собственно со-
держания советских средств массовой информации нельзя назвать приори-
тетом зарубежных исследователей, которые предпочитают ставить в фокус 
работ проблему тотального контроля и цензуры СМИ со стороны совет-
ского государства [Dzirkals, Gustafson, Johnson, 1982], а также роль СМИ 
как инструмента подавления горизонтальных связей в обществе [Roth-Ey, 
Zakharova, 2015; Nelson, 2009]. 
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Полагаем, что системный анализ собственно дискурсивных, языковых 
механизмов и семиотических ресурсов, создающих медиатизированную 
модель советского общества и места ребенка в нем, в значительной мере 
дополнит уже существующие положения о характеристиках советской дет-
ской прессы. Тексты журнала «Пионер» не изучались с точки зрения линг-
вистических и дискурсивных концепций, и эта исследовательская ниша 
составляет новизну нашего проекта. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Настоящий проект выполняется в русле дискурсивных исследований 

и опирается на несколько базовых предпосылок. Поскольку мы имеем 
дело с речевым материалом, прежде всего отметим характерную для дис-
курсивных исследований специфику понимания языка как инструмента 
конструирования социальной действительности. Для установления связи 
между общественным порядком и языком Н. Фэрклоф использует кате-
горию «порядок дискурса» (order of discourse), который определяет как 
«относительно устойчивое социальное структурирование языка, которое 
в свою очередь является элементом относительно устойчивого структури-
рования и взаимодействия социальных практик» [Fairclough, 2004, c. 3]. 
Е. А. Кожемякин пишет о современном сдвиге «к изучению роли языка 
в конструировании социального мира, в обосновании повседневности, 
к анализу языка как идеологического инструмента, как способа упоря-
дочивания социальных отношений, (вос)создания социального порядка 
и т. д.» [Кожемякин, 2008, c. 4—5]. В рамках конструктивистского подхода 
важность имеют такие используемые нами далее категории, как идеология 
и социокультурная практика. Вслед за Т. ван Дейком мы понимаем идеоло-
гии как «совокупности социальных убеждений, хранимых в долгосрочной 
памяти» (social belief systems, stored in long-term memory) [van Dijk, 2006, 
c. 729] и не придаём этой категории негативной коннотации. Наша зада-
ча состоит не в оценке состоятельности или несостоятельности советской 
идеологии, а в выявлении способов её медиатизации. Что касается понятия 
социальной (или социокультурной) практики, оно до сих пор не получило 
единого толкования и широко обсуждается в рамках социологии и филосо-
фии [Рудкевич, 2020]. Не претендуя на оригинальность, под социальными 
практиками мы понимаем относительно устойчивую систему ценностей 
и действий индивидов, которая определяет функционирование основных 
сфер жизни. Социальные практики связывают когнитивное и материаль-
ное: «…посредством социокультурных практик происходит организация и 
самоорганизация социального пространства, общественного и индивиду-
ального сознания» [Рудкевич, 2020, с. 55]. 
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Помимо конструктивистских положений, на которых базируется кри-
тический дискурс-анализ, мы также используем собственно лингвистиче-
ский инструментарий исследования и опираемся на теорию журналист-
ских жанров [Тертычный, 2000; Короченский, 2015] и теорию жанров 
речи М. М. Бахтина [Бахтин, 1986]. В то время как первая систематизирует 
особенности профессиональных журналистских практик и способы ме-
диатизации действительности в них, вторая охватывает все многообразие 
речевых практик в обществе. 

Далее мы представим некоторые результаты, полученные на основе 
анализа корпуса (12 выпусков журнала «Пионер» за 1970 год), тексты кото-
рого характеризуются по четырем параметрам: 1) жанр печати; 2) степень 
идеологической нагрузки; 3) суть репрезентируемой социокультурной 
практики и 4) языковые, речевые и визуальные формы реализации (в том 
числе жанры речи и отдельные языковые и семиотические средства). 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Семиотика обложки
По верному замечанию К. В. Абрамовой, журнал следует рассмат-

ривать как единое произведение со сложной природой [Абрамова, 2016, 
c. 167]. Уточним, что журнал представляет собой сложный семиотический 
комплекс с определенным набором жанров, рубрик, авторов, героев, сюже-
тов, иллюстративного материала, оформительских элементов и шрифтов, 
связанных между собой структурно, тематически, семантически, семиоти-
чески и интертекстуально. Это в полной мере относится к журналу «Пи-
онер». Поскольку первый структурный элемент, с которым сталкивается 
читатель, это обложка издания, её дизайн играет большую роль в «упаков-
ке» смыслов. Обложки журнала «Пионер» 1970 года всегда полихромные 
и яркие, практически не содержат вербальных компонентов за исключени-
ем непосредственно названия журнала, указания месяца и года выпуска, а 
также названия издательства — «Правда». Название журнала выполняется 
каждый месяц разными цветами, тогда как остальная информация пред-
ставлена мелким шрифтом в чёрном цвете. Адресованное школьникам из-
дание часто размещает на обложке изображения детей в разных ситуаци-
ях — как институциональных, так и повседневных. Визуальным маркером 
институциональных ситуаций выступает пионерский галстук: дети с пио-
нерскими галстуками появляются на обложках четырёх выпусков в году. 
Это фотография группы школьников в пионерской форме, а также рисунки 
с разными сюжетами: отъезд пионера на пионерский слёт (рис. 1), заня-
тие пионеров в кружке юных техников, изображение мальчика в школьной 
форме с портфелем на обложке сентябрьского выпуска. Изображения на 
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обложках могут выступать и репрезентациями неформальных повседнев-
ных практик детей: новогодний праздник около ёлки (рис. 2), катание на 
лыжах или помощь взрослым. 

Рис. 1. Отъезд пионера 
на пионерский слёт. 
Обложка журнала 

«Пионер», 1970, № 6

Рис. 2. Праздник около 
новогодней ёлки.
Обложка журнала 

«Пионер», 1970, № 12

В то же время создатели журнала придерживаются государственных 
мировоззренческих установок, и к важным государственным праздникам 
приурочены идеологически нагруженные визуальные образы. Так, на об-
ложке апрельского номера — изображение рабочего места школьника и 
портрета В. И. Ленина над столом. Яркие розовые и голубые цвета переда-
ют радостное весеннее настроение, которое связывается с празднованием 
дня рождения Ленина. Об этом говорит лежащий на столе листок с каран-
дашным рисунком солнца и подписью «22 апреля Ленин» (рис. 3). 

Изображение на обложке выступает в едином семиотическом ком-
плексе с текстом на следующей странице, письмом школьницы в журнал, 
в котором она пишет о Ленине как «об удивительном, мудром и очень про-
стом и понятном человеке» («Пионер», 1970, № 4), отмечает такое каче-
ство вождя, как любовь к людям: По-моему, самая яркая черта Владимира 
Ильича — это любовь к человеку, такая большая, беспредельно большая 
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любовь. Эта любовь и повела его на борьбу за счастье людей («Пионер», 
1970, № 4). 

Рис. 3. Изображение рабочего места школьника с портретом В. И. Ленина. 
Обложка журнала «Пионер», 1970, № 4.

В таких описаниях Ленина отчетливо просматриваются «взрослые» 
дискурсивные практики по мифологизации образа вождя. В числе типич-
ных материалов по увековечению памяти Ленина после его смерти в газете 
«Правда» А. Сарычева выделяет «материалы, в которых Ленин предста-
ет, наоборот, “самым человечным человеком”, где подчеркиваются такие 
его достоинства, как любовь к справедливости, готовность помочь и по-
нять, дружелюбность, умение расположить к себе и т. д. Основная задача 
этого блока публикаций — показать, что Ленин посвятил жизнь борьбе за 
счастье всех людей на земле» [Сарычева, 2017, с. 52]. Кроме того, иссле-
довательница отмечает материалы, которые характеризуют Ленина «как 
близкого друга любому рабочему или крестьянину, как человека, ставшего 
по-настоящему родным для миллионов людей по всей стране» [Там же]. 
На мотиве фактически не существующей близости построено и письмо со-
ветской школьницы. Визуальный образ — портрет Ленина над школьным 
столом — выступает в комплексе с идеей о близости и простоте Ленина, 
выраженной вербально. 
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При том что обложка журнала обычно выделяет ключевой сюжет те-
кущего момента, содержание журнала от выпуска к выпуску определяется 
устоявшимся и достаточно сбалансированным набором жанров и рубрик. 

3.2. Информационные жанры журнала «Пионер»
Медийные жанры можно рассматривать в терминах жанров перио-

дической печати, и в этом случае целесообразно опираться на ставшую 
классической классификацию А. А. Тертычного, который выделяет инфор-
мационные, аналитические и художественно-публицистические жанры пе-
риодической печати в зависимости от трёх главных способов отображения 
действительности: фактографического, аналитического и наглядно-образ-
ного [Тертычный, 2000]. Полагаем, однако, что обращение к теории рече-
вых жанров М. М. Бахтина [Бахтин, 1986] может в значительной мере обо-
гатить анализ жанров детского журнала. В рамках одной статьи не пред-
ставляется возможным охватить все жанровое разнообразие журнала, по-
этому выстраиваем некоторую общую классификацию информационных 
жанров в зависимости от степени идеологической нагрузки: от полного её 
отсутствия до таких типов журнальных текстов, в которых собственно ин-
формационная составляющая становится второстепенной на фоне функ-
ции идеологического воздействия. 

Полное отсутствие идеологической ангажированности характеризует 
такой жанр, как научно-популярная заметка. Это информационный жанр, 
нацеленный на сообщение некоторой фактологической информации об 
окружающем мире. Примеры таких заметок встречаем в рубриках «Науч-
ный телеграф» и «Почему и отчего?». Последняя организована в вопросно-
ответной форме: на вопросы о природе, физических явлениях, мышлении 
человека из писем ребят отвечают эксперты в соответствующих областях 
знаний. Так, к примеру, редакция указывает, что на вопросы «Из чего со-
стоят облака?» и «Почему они не “расплываются”?» отвечает А. Гинзбург, 
научный сотрудник Института физики атмосферы Земли («Пионер», 1970, 
№ 3). Текст ответа небольшой, написан доступным языком и содержит на-
учно достоверную информацию, которая представлена соответствующей 
терминологией (удерживается в атмосфере, сконденсируется, излишек 
водяного пара, микроскопические, уровень конденсации и др.). Кроме того, 
происходящие физические процессы наглядно демонстрирует схематич-
ная иллюстрация к ответу ученого. Таким образом, взрослое экспертное 
знание доходит до юного читателя в увлекательной форме, которая соот-
ветствует его возрасту и уровню восприятия. Заметка одновременно актуа-
лизирует практики научной и педагогической коммуникации. Как видно из 
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диалогического формата рубрики, в передаче знаний заинтересованы обе 
стороны: ребенку интересны явления природы, и он пишет письмо с во-
просом, а эксперт готов помочь разобраться. 

Статьи, сообщающие о достижениях, научных открытиях и их 
применении в народном хозяйстве страны, о работе производств и пред-
приятий, то есть «привязанные» к советскому контексту, в целом имеют 
фактологическую направленность, но обычно содержат ряд эксплицит-
ных маркеров советской идеологии. К примеру, статья о работе аэропорта  
Шереметьево («Пионер», 1970, № 6) подробно рассказывает юному чита-
телю о том, как устроен рабочий процесс на земле и в воздухе, называет 
профессии задействованных людей, описывает их действия: Сначала пи-
лот запрашивает по радио разрешение на запуск двигателей у диспетчера 
по рулению. Потом, если взлетно-посадочная полоса свободна, диспетчер 
стартового командного пункта дает ему «добро» на вылет. Наступает 
очередь третьего диспетчера, который провожает машину до высоты 
двести метров. И наконец пилот переходит на связь с самым главным 
диспетчером. Он будет контролировать полет за много километров от 
аэродрома («Пионер», 1970, № 6). 

Из текста статьи читатель узнает и некоторые лексические единицы, 
в том числе сленговые, профессионального языка работников отрасли 
гражданской авиации: самолеты-разведчики («зондировщики»), воздуш-
ная болтанка, обледенение. К отдельным маркерам государственной идео-
логии можно отнести упоминание звания Героя Советского Союза, которое 
присвоено одному из авиадиспетчеров. Эта характеристика сотрудника не 
играет роли для фактологической стороны сообщаемой информации, но 
является носителем дополнительных коннотативных смыслов, выражает 
уважительное отношение автора к герою публикации и его признанному 
на государственном уровне статусу. 

Другой пример такого типа публикаций — объёмный материал, оза-
главленный «Поиск пути» («Пионер», 1970, № 11), об использовании ЭВМ 
в строительстве, медицине, энергетике и других отраслях. Идеологиче-
ским маркером выступает эпиграф — цитата, принадлежащая Л. И. Бреж-
неву: «Управление превращается в науку, и этой наукой надо возможно 
быстрее и возможно глубже овладевать, упорно учиться». Идеологиче-
скую коннотацию цитаты определяет её авторство, поскольку сам тезис 
не соотносится с какими-либо политическими убеждениями, а продвигает 
ценность учебы и образования. Другим узнаваемым маркером является 
распространенный в политическом дискурсе штамп-декларатив: «Партия 
уверенно ведёт наш народ по пути к коммунизму». Таким образом, в целом 
статьи общеобразовательного характера характеризуются фактологиче-
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ским подходом, который дополняется идеологической рамкой, не транс-
формирующей жанр с содержательной точки зрения. 

Примером информационного жанра, относительно свободным от 
каких-либо идеологических установок, является также энциклопедия, 
представленная в рубрике «Самая малая энциклопедия». Строго говоря, 
энциклопедия — это не медийный жанр, и в журнале она представлена 
в кратком виде — занимает одну страницу журнала. Суть рубрики в том, 
чтобы объяснять значения и этимологию определенных групп слов, давать 
информацию о развитии русского языка. Журнальный вариант энцикло-
педии выполняет общекультурную функцию: Самая малая энциклопедия 
объясняет значение терминов, понятий, имён и названий, говорит о про-
исхождении слов, их родственных связях, их жизни и работе, которую 
они выполняют, помогает в произношении и правописании, а также сооб-
щает многие другие сведения, как полезные, так и занимательные («Пио-
нер», № 3, 1970). 

Диалогические обертоны в обращении к читателю (ты употребляешь, 
посмотри-ка, с твоими любимцами) трансформируют жанр энциклопедии 
из взрослого в детский. При этом сохраняется суть социокультурной прак-
тики, характерной для советского общества: стремление к правильности 
и чистоте языка, общее внимание к культуре речи. Педагогический мотив 
актуализируется без излишнего морализаторства: к примеру, подросткам 
не отказывают в использовании сленга, а только напоминают о существо-
вании языковой нормы. В то же время материал для рубрики может быть 
подобран с учетом социально-политических реалий. К примеру, энци-
клопедия предлагает списки русских слов, разделяя их на две группы: те, 
которые попали в лексикон народов мира до Великой Октябрьской Соци-
алистической революции, и те, которые пришли в другие языки мира по-
сле Октября («Пионер», 1970, № 4). Показательно, что линией разделения 
в хронологии развития русского языка выступает революция как событие, 
повлиявшее не только на социальный строй, но и на языковое развитие. 
Во вторую группу включены такие слова, как большевик, колхоз, комсомол, 
советский, стахановец, спутник и др., выступающие не только именами 
людей и объектов, но и маркерами советских социокультурных практик. 

Высокую степень идеологизации демонстрируют исторические ста-
тьи и такие жанры, как публичные обращения  и  ответы пионерии  и 
комсомола друг другу. Исторические материалы о событиях 1917 года и 
первых послереволюционных лет, о жизни Ленина и его соратников на-
сыщены лексемами и словосочетаниями, имеющими идеологическую 
нагрузку: борьба с царским правительством, освобождение трудового 
народа, свергнуть царя, настоящие революционеры, опасный революцио-
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нер Владимир Ильич Ульянов и др. («Пионер», 1970, № 2). Описание исто-
рических фактов сочетается в текстах с идеологическими коннотациями 
и эмоционализацией, отражая типичные медийные практики взрослого 
мира: Ленинские работы, письма, записки, документы бережно хранятся 
в Центральном партийном архиве. И нельзя без волнения читать их: здесь 
в каждой строке — история Революции («Пионер», 1970, № 2). 

Что касается публичных обращений и ответов пионерии и комсомола 
друг другу, эти жанры можно рассматривать как элемент советской прак-
тики институционального формализованного межпоколенческого диало-
га. По замечанию Н. И. Маругиной, «в 60—70-е гг. ХХ в. началась по-
слевоенная пора мирного строительства, страна постепенно погружалась 
в застой, что не могло не отразиться на детской периодике. Нарративное 
направление журнала сочетается в большей степени с идеологической со-
ставляющей дискурса детского журнала. На страницах журналов для де-
тей публикуются материалы партийных съездов, конференций, пленумов, 
решений вождей государства, а также истории восхваления Героев Соци-
алистического Труда <…>» [Маругина, 2011, с. 34]. При том что нельзя 
в полной мере согласиться с суждением о преобладании идеологической 
составляющей в журналах «Пионер», сложно отрицать факт медиатизации 
в них взрослого институционального дискурса, который актуализируется 
посредством публикации обращения комсомола. Более того, в эти прак-
тики формализованного диалога-симулякра вовлекаются дети: пионерия 
даёт ответ комсомолу на страницах журнала. 

«Обращение XVI съезда ВЛКСМ ко всем пионерам Советского Со-
юза» занимает две первые страницы журнала («Пионер», 1970, № 7), что 
свидетельствует о той важности, которая ему придается. Обращение на-
полнено апелляциями к Советской власти, Коммунистической партии, 
Ленину, революции, атрибутам пионерии и содержит большое количество 
речевых штампов: На заре Советской власти родилась пионерская орга-
низация. Она создана Коммунистической партией, окружена любовью и 
заботой Родины. Растите коммунистами, помогайте революции! Это 
доброе и мудрое напутствие оставил Владимир Ильич самому юному по-
колению Страны Советов («Пионер», 1970, № 7). 

С точки зрения теории жанров речи обращение съезда ВЛКСМ пред-
ставляет собой императивный жанр, цель которого — «вызвать осущест-
вление/неосуществление событий» [Шмелёва, 1997, с. 91]. Эта цель ак-
туализируется через ряд рекуррентных языковых форм: императивов, 
перформативов, конструкций ‘пусть + глагол в буд. вр.’, побудительных 
эллиптических конструкций с опущенным глаголом: Учитесь на совесть, 
учение — ваш главный труд. Растите пытливыми, упорными. Помогай-
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те товарищам, строго спрашивайте с нерадивых, нарушителей дисцип-
лины. Пусть в школах будет больше кружков юннатов, юных техников, 
книголюбов, историков, краеведов, геологов, математиков («Пионер», 
1970, № 7); Мы, делегаты XVI съезда комсомола, призываем всех пионеров 
страны начать подготовку к пионерскому юбилею («Пионер», 1970, № 7); 
Твёрже шаг, пионерия! Выше пионерские знамена! («Пионер», 1970, № 7). 

Текст обращения содержит как призывы к неким абстрактным и не-
выполнимым конкретной личностью действиям (начать подготовку к юби-
лею, выполнять заветы Ленина, укреплять дружбу с борцами за мир), так и 
призывы к совершению тех повседневных действий, в которых реализуют-
ся ценностные общественные ориентиры. Учёба, стремление к знаниям, 
труд, взаимопомощь представлены в обращении как социально одобряе-
мые практики. 

Диалог между ВЛКСМ и пионерией разворачивается на страницах 
журнала в двух направлениях: заданном институционально-формализо-
ванном и неформальном. В рамках институционально-формализованного 
диалога пионерия отвечает на обращение ВЛКСМ в следующем выпуске 
журнала («Пионер», 1970, № 8). Материал озаглавлен «Пионерское слово 
комсомолу» и имеет подзаголовок «Ответ делегатов IV Всесоюзного слета 
пионеров на обращение XVI съезда ВЛКСМ ко всем пионерам Советского 
Союза». В терминах теории жанров речи реактивным жанром на комсо-
мольский призыв выступает жанр обещания с характерными для него фор-
мами глаголов в будущем времени: Теперь дело за нами — действовать! 
Обсудим в отрядах и дружинах комсомольский наказ! Решим, как лучше 
пройти по намеченным маршрутам! На марше еще теснее сплотятся 
наши ряды. Всё, к чему призывают нас партия и комсомол, мы постара-
емся выполнить («Пионер», 1970, № 8). 

Стилистика ответа полностью соответствует стилистике обращения: 
текст содержит много речевых штампов, типичных для институциональ-
ной идеологической коммуникации, и набор лексических единиц, включа-
ющий партийно-комсомольско-пионерские идеологемы. Специфика син-
таксиса текста определяется большим количеством неполных и парцелли-
рованных предложений, создающих эффект его «рубленности», динамики, 
решительности авторов: Мы расскажем нашим товарищам про эти неза-
бываемые дни. Про встречи с ветеранами партии и пионерскую линейку 
у легендарного Зимнего. Про строгую тишину Пискаревского кладбища и 
митинг солидарности у «Цветка жизни». Про великий город Ленина («Пи-
онер», 1970, № 8). 

Вторая линия реакции на обращение комсомола носит более нефор-
мальный характер. Постоянная рубрика «Радиостанция ‘Здравствуй!’», 
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в которой печатались небольшие сообщения ребят о своей общественной 
жизни, разместила несколько материалов-корреспонденций под заголов-
ком «Ребята отвечают на призыв комсомола» («Пионер», 1970, № 7). Отме-
тим различие номинаций: в официальном ответе комсомолу подчеркивал-
ся институциональный статус авторов (ответ делегатов слёта пионеров), 
тогда как в рубрике с корреспонденциями те же субъекты обозначены как 
«ребята». В корреспонденциях рассказывается об общественно полезной 
деятельности пионеров (выращивании пшеницы, участии в конструиро-
вании трактора и др.). Стилистика этих материалов, однако, кардиналь-
но отличается от институционализированного официального ответа: ей 
присущи черты разговорной речи, инверсия, использование настоящего 
исторического времени, воспроизведение прямой речи, стратегия эмоци-
онализации через указания на субъективные переживания и оценки: Уро-
жай нас обрадовал: семьдесят пять килограммов отборного зерна («Пи-
онер»,1970, № 7); Наш учитель труда Владимир Иванович Мущинин гово-
рит: «Давайте сделаем машину для обработки кукурузы и подсолнечника. 
Тут посоображать придется» («Пионер»,1970, № 7); Сначала нам  не 
верилось, что мы сумеем («Пионер»,1970, № 7); Тут пришли к нам совсем 
маленькие ребята, говорят: «У нас тоже свой участок. Вы для нас тоже 
трактор сделайте!» <…> Теперь и они довольны («Пионер»,1970, № 7). 

Некоторые фрагменты приближают эти публикации к художественно-
публицистическим жанрам, поскольку содержат художественные описания 
контекста происходящего, включая метафоры, эпитеты, олицетворения: 
Наша станица смотрит окнами на предгорья Кавказа, на леса, на бескрай-
ние кубанские поля. Шумит под ветром кукуруза, раскланивается под-
солнечник. Нам привычны огни тракторов в ночи («Пионер», 1970, № 7). 

Таким образом, с одной стороны, журнал воспроизводил идеологиче-
ски закрепленные речевые практики с характерными чертами взрослого 
официального дискурса, а с другой стороны, предлагал материалы, в ко-
торых репрезентации тех же ценностей (труда, знаний, любви к стране) 
«адаптировались» под детей. Главными героями и рассказчиками в таких 
публикациях были сами дети, а форма изложения была приближена к язы-
ку повседневного общения и языку художественной литературы. Такие 
корреспонденции проиллюстрированы рисунками, изображающими опи-
сываемые в тексте фрагменты жизни. Так, два рассмотренных выше мате-
риала подкрепляются рисунками с изображением трудовых сельских буд-
ней: полей, тракторов, фруктовых садов и людей, работающих там. 

Представим результаты анализа в таблице, из которой видно, как 
соотносятся между собой разные параметры рассмотренных жанров 
(табл. 1). 
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Таблица 1

Параметры жанров текстов в журнале «Пионер»

№ Жанры  
печати

Степень  
идеологиче-

ской нагрузки
Типы репрезенти-
руемых практик

Языковые,  
речевые, визуальные 

формы
1 Научно- 

популярные 
заметки

Идеологическая 
составляющая 
отсутствует 

Практики научной и 
педагогической ком-
муникации, повы-
шение общекультур-
ного уровня детей, 
культуры речи

Элементы диалоги-
зации, обращения 
к читателю на «ты», 
научная лексика, 
доступная форма из-
ложения, иллюстра-
ции с изображением 
обсуждаемых научных 
фактов

2 Статьи об-
щеобразо-
вательного 
характера, 
энцикло-
педическая 
рубрика

Доминирует 
фактологиче-
ская составляю-
щая,
есть отдельные 
политические 
идеологические 
маркеры

Практики общекуль-
турного развития, 
повышения обще- 
образовательного 
уровня детей, рас-
ширения их круго-
зора, социализация.

Идеологическая рамка 
для фактологической 
информации: эпиграф, 
отдельные советские 
идеологемы, штампы-
декларативы, харак-
терные для политиче-
ской коммуникации

3 Историче-
ские статьи 
о револю-
ции и жиз-
ни Ленина, 
публичные 
офици-
альные 
обращения 
и ответы 
пионерии и 
комсомола

Идеологическая 
нагрузка преоб-
ладает над фак-
тологической 
составляющей

Институциональные 
практики обще-
ственно-полити-
ческой риторики, 
ретранслируемой 
в СМИ, межпоко-
ленческий диалог-
симулякр, поддерж-
ка социально одо-
бряемых практик 
(учёба, стремление 
к знаниям, труд, вза-
имопомощь) 

Речевой жанр при-
зыва, речевой жанр 
обещания, 
императивы, пер-
формативы, формы 
будущего времени 
(для обещаний), иде-
ологемы, неполные 
и парцеллированные 
предложения

4 Корреспон-
денции 

Идеологическая 
составляющая 
присутствует 
в «адаптирован-
ной» для детей 
форме

Продвижение соци-
ально одобряемых 
практик (учёба, 
стремление к знани-
ям, труд, взаимопо-
мощь), воспроизве-
дение «кусочка» по-
вседневной жизни

Черты разговорной 
речи, инверсия, ис-
пользование настоя-
щего исторического 
времени, воспроизве-
дение прямой речи, 
стратегии оценки и 
эмоционализации, 
элементы стиля худо-
жественной литерату-
ры; рисунки
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с изображениями по-
вседневной жизни

4. заключение = Conclusions
Анализ сплошной выборки материалов журнала «Пионер» за 1970 год 

позволяет сделать ряд выводов, касающихся структуры советского журна-
ла для детей и способов репрезентации в нём социокультурных практик. 
Детский журнал организован как единое семиотическое целое с опреде-
ленным набором жанров, рубрик, авторов, героев, сюжетов, иллюстратив-
ного и оформительского материала. Эти элементы связаны между собой 
содержательно и семиотически. Между разными выпусками журнала про-
слеживаются интертекстуальные и диалогические связи, которые устанав-
ливаются как посредством структурного единства и повторяющихся тем, 
так и с помощью жанровых диалогических единств: инициальные и реак-
тивные жанры могут быть размещены в разных выпусках. В журнале ис-
пользуются комплексные семиотические ресурсы, комбинации вербально-
го и визуального. Особую роль играет обложка, которая представляет легко 
узнаваемый сюжет из жизни советского человека, взрослого или школьни-
ка, воспроизводящий типичные социокультурные практики. Кроме того, 
обложка задаёт тон всему выпуску, официальный или неформальный. Вы-
пуски, приуроченные к официальным праздникам и событиям, которые 
связаны с общепринятыми политическими убеждениями, «упакованы» 
в обложку с соответствующими визуальными элементами, носителями 
идеологических смыслов. 

К жанрам журнала «Пионер» применима классическая классификация 
жанров СМИ, выделяющая информационные, аналитические и художе-
ственно-публицистические. Однако рассмотрение жанров журнала в тер-
минах теории жанров речи позволяет выявить более тонкие различия в ин-
тенциях авторов и языковых формах выражения, а также связать жанры 
журнала с бытующими социальными и коммуникативными практиками. 
Для жанров журнала «Пионер» характерна разная степень идеологизации: 
чем меньше контекстуализирована информация (например, общенаучные 
и общекультурные факты), тем меньше идеологических маркеров она со-
держит. И наоборот, «привязка» информации к конкретному социальному 
контексту и ситуации порождает включение элементов с идеологическими 
коннотациями, то есть факты помещаются в своего рода идеологическую 
рамку. Наибольшая степень идеологизации присуща жанрам, воспроизво-
дящим взрослые институциональные общественно-политические практи-
ки: мифологизацию образа вождя революции, официальные обращения 
партии, комсомола и ответы на них. В то же время журнал «адаптировал» 
репрезентации пропагандируемых ценностей для детей, предлагая их в не-
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идеологизированном виде и посредством языка повседневного общения и 
визуальных изображений повседневной жизни. Таким образом, оперируя 
различными жанрами, редакция журнала «Пионер» выполняла функции 
главного официального журнала ЦК ВЛКСМ для детей, балансируя между 
необходимостью включения идеологически выверенных материалов и жела-
нием создать привлекательный контент на языке неофициального общения. 

Автор заявляет об отсутствии конфликта 
интересов.
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