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ЖУРНАЛ «ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО» 
 КАК АКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ в.

Аннотация. Проблема и цель. Несмотря на то, что детский журнал «Задушевное слово» 
неоднократно привлекал внимание специалистов по истории журналистики и детской ли-
тературы, до настоящего времени не выяснена его роль в формировании образовательного 
пространства Российской империи.

Цель статьи – охарактеризовать «Задушевное слово» как один из акторов образователь-
ного пространства Российской империи второй половины XIX – начала ХХ в., выяснить его 
функции, способы взаимодействия с другими объектами и субъектами этого пространства.

Методология представлена: 1) теорией символической власти и социальных полей 
П. Бурдье, позволяющей утверждать, что журнал для детей не только «обслуживал» интел-
лектуальные потребности своей читательской аудитории, но и формировал и саму аудито-
рию, и ее потребности; 2) теорией структурации Э. Гидденса, предопределившей присталь-
ное внимание к социальным практикам членов редакционного сообщества; 3) выводами 
исследователей антропологии профессий, фиксирующими внимание на важности изучения 
особых систем смыслов, разделяемых группой людей, работающих совместно. 

В заключении делается вывод о том, что журнал «Задушевное слово» был одним из 
институтов конструирования педагогического сообщества, включавшего в себя издателей, 
педагогов, детских писателей, журналистов, создававших научно-популярные тексты для 
детей, художников и др. Вместе с другими периодическими изданиями для детей, журнал 
способствовал воспитанию позиции активного читателя, оперативно реагирующего свои-
ми письмами на значимые события, способного к солидарным действиям. 

Ключевые слова: история образования, история России, детские журналы. 

Постановка задачи. Традиционно вни-
мание историков образования приковано  
к изучению деятельности конкретных об-
разовательных институтов, творческого 
наследия известных теоретиков и прак-
тиков образования, государственной по-
литики в области образования и ее вос-
приятия субъектами образовательного 
процесса, участию общества, семьи, от-
дельных индивидов в образовательных  
и воспитательных практиках. Детские 
журналы пореформенной эпохи выпадают 

из числа активных игроков поля образова-
ния (используя тезаурус П. Бурдье) и вы-
зывают интерес главным образом истори-
ков детской литературы и журналистики 
(Е. Гайманова, В. Корнилова, Б. Хеллман  
и др.) [6; 17; 29]. Однако, как свидетель-
ствует пример журнала «Задушевное сло-
во», его создатели (М. Вольф, И. Гончаров, 
С. Макарова и др.) и редакция (в разные 
годы с журналом активно сотрудничали  
Л. Чарская, Т. Щепкина-Куперник,  
А. Хвольсон и др.) позиционировали изда-
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ние не только как «товарища, собеседника 
и руководителя юных читателей», но от-
четливо осознавали его образовательные, 
воспитательные, коммуникативные, кон-
тролирующие функции. Один из его идео-
логов С. Либрович писал о формировании 
особого коммуникативного пространства 
под эгидой журнала, создании символиче-
ской «большой детской семьи», центром 
которой являлось бы «Задушевное слово». 
Как свидетельствуют многочисленные дет-
ские письма в рубрику «Почтовый ящик», 
его амбиции были не беспочвенны. Редак-
ция, обращаясь напрямую к детям, пыта-
лась конструировать модель и правила 
жизни «нового человека» «новой России», 
при этом не противопоставляя себя суще-
ствующим образовательным структурам. 

Выбор «Задушевного слова» в качестве 
объекта исследования обусловлен следую-
щими соображениями: 

1) журнал был примером успешного
сотрудничества педагогов-энтузиастов, 
детских писателей и предпринимателей  
(в лице М. Вольфа и его издательства); 

2) был «долгожителем», что не типично
для детских журналов изучаемой эпохи, 
самым популярным (по количеству под-
писчиков), воспитал не одно поколение де-
тей (среди его читателей были С. Дягилев,  
Н. Зворыкин, И. Сикорский, В. Брюсов и др.); 

3) стал своеобразной эксперименталь-
ной площадкой, на которой воплощались 
идеи педагогов-единомышленников, зани-
мавшихся разработкой теоретических про-
блем образования и общественно-педаго-
гической деятельностью; 

4) был одним из первых изданий не толь-
ко декларировавших учет возрастных осо-
бенностей читателей, поставив под сомне-
ние модель «дети – маленькие взрослые», 
но и реализовавших отбор содержания  
с учетом возрастного ценза, саму структу-
ру издания, выпуская специальные номера 
для детей разных возрастных групп.

Изучение детских журналов в контек-
сте истории образования позволяет: по-

нять специфику, функции печатных дет-
ских СМИ как образовательного института 
модерного общества (что, насколько нам 
известно, еще не было предметом специ-
ального осмысления в предлагаемых хро-
нологических рамках); расширить пред-
ставления о поведенческих стратегиях 
педагогов под влиянием Великих реформ 
(сам факт обращения педагогов к изда-
тельской и журналисткой деятельности, 
их рефлексия по этому поводу, по нашему 
мнению, так же не достаточно исследова-
ны); конкретизировать наблюдения о влия-
нии политизации, эмансипации (в широком 
варианте понимания), роста самосознания 
русского общества на развитие литературы 
и журналистики для детей; уточнить осо-
бенности усвоения европейских образцов 
в сфере образования русскими иллюстри-
рованными журналами; выяснить, какие 
именно мировоззренческие ценности 
транслировали своим читателям русские 
педагоги с трибуны самого популярного 
детского журнала в эпоху литературоцен-
тричности и журнализации русской куль-
туры, какие методы и приемы они при этом 
использовали, какой идеальный образ ре-
бенка имели в виду.

Наша задача – охарактеризовать «За-
душевное слово» как один из акторов об-
разовательного пространства Российской 
империи второй половины XIX – начала 
ХХ в., выяснить его функции, способы вза-
имодействия с другими объектами и субъ-
ектами этого пространства.

Научная экспозиция, введение в про-
блему. Мы убеждены, что подходы, уже 
апробированные специалистами по исто-
рии журналистики, вполне приемлемы  
и продуктивны для изучения истории об-
разования. 

1. Теория символической власти и со-
циальных полей П. Бурдье, позволяющая 
утверждать, что еженедельный журнал для 
детей, возникший на основе неформально-
го объединения педагогов-единомышлен-
ников, не только «обслуживал» интеллек-
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туальные потребности своей читательской 
аудитории, включавшей как детей, так и 
их родителей, но и формировал и саму ау-
диторию, и ее потребности. Теория полей 
дает возможность выявить черты симво-
лического поля журналистики для детей, 
очертить круг взаимодействия с другими 
акторами образовательного пространства: 
педагогическими обществами, учебными 
заведениями, педагогическими журналами 
и др. [3].

2. Теория структурации Э. Гидденса, 
предопределившая пристальное внимание 
к социальным практикам членов редак-
ционного сообщества, к вопросу о влия-
нии журнала как структуры на поведение 
индивидов, ее образующих (сотрудников 
редакции), в том числе и в области их про-
светительской, образовательной деятель-
ности [7]. 

3. Нами были учтены выводы исследо-
вателей антропологии профессий Б. Терне-
ра, Т. Щепанской, П. Романова, Е. Ярской-
Смирновой, фиксирующие внимание на 
значимости выявления рутинных повсед-
невных взаимодействий в рамках профес-
сиональной группы, на важности изучения 
профессиональной мифологии, фолькло-
ра, особых систем смыслов, разделяемых 
группой людей, работающих совместно, 
символических форм их поведения, норм 
и стереотипов поведения, мотивов не-
формального дискурса и структур меж-
личностных взаимодействий, осмыслить 
влияние стигмы (в варианте ее понимания, 
существующем в антропологии профес-
сий (Т. Б. Щепанская и др.)), которую на-
кладывало сотрудничество с журналом, на 
биографию и жизненный мир сотрудников 
журнала [28; 32; 34]. 

Исследовательская часть. К числу по-
следствий общественного подъема конца 
1850 – начала 1860-х гг., первой русской 
«оттепели», либеральных реформ можно 
отнести популярную в среде русских ин-
теллектуалов идею воспитания «нового» 
человека (эмансипированного, с чувством 

собственного достоинства, общественно 
активного и неравнодушного к судьбам 
«униженных и оскорбленных», призна-
ющего приоритет знания над верой, дела 
над словом). В литературоцентричном 
русском обществе в эпоху символического 
господства «толстых» журналов в качестве 
эффективного инструмента социального 
конструирования и образовательного ин-
ститута рассматривался детский журнал. 
Именно вторая половина XIX в. подари-
ла юным читателям новый тип детского 
периодического издания – детский ил-
люстрированный журнал, издававшийся 
с учетом возрастных особенностей, пре-
тендовавший на энциклопедичность, ох-
ват всех сторон жизни ребенка, носивший 
образовательный и просветительский ха-
рактер и объединивший литераторов, пе-
дагогов и художников. В числе наиболее 
известных журналов нового типа можно 
назвать «Детское чтение», с 1869 г. изда-
вавшееся в Санкт-Петербурге, а с 1894 г. 
в Москве, редактировавшееся педагогами  
А. Н. и В. П. Острогорскими; «Игрушеч-
ка» (1880–1912), созданный Т. П. Пассек; 
«Родник» (1882–1917) – детище Е. А. Сы-
соевой (Альмединген), А. Н. Альмединге-
на и М. К. Цебриковой. 

Многочисленные мемуаристы и иссле-
дователи в качестве одной из ключевых 
характеристик первой русской «оттепели» 
называют обилие кружков, клубов, обсуж-
давших «острые» вопросы, в том числе  
и проблемы воспитания «нового челове-
ка». В связи с этим неслучайно, что вторая 
половина XIX столетия – время образо-
вания вокруг редакций детских журналов 
кружков, объединявших издателей, лите-
раторов и педагогов, поддерживающих 
не только творческие и дружеские отно-
шения, но порой и связанных родствен-
ными отношениями (двоюродные братья 
Острогорские (круг журнала «Детское 
чтение»), семейства Альмедингенов (круг 
журнала «Родник»), Вольфов (круг журна-
ла «Задушевное слово»)) [17, с. 93]. Такие 
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литературно-педагогические объедине-
ния, собиравшиеся на частных квартирах,  
в редакциях журналов, впоследствии пере-
несли свои заседания в учреждения, стали 
инициаторами создания общественных 
объединений, стремясь расширить сфе-
ру своей деятельности. К примеру, ак-
тивные сотрудники журналов «Задушев-
ное слово» и «Родник» – С. Ф. Либрович  
и А. Н. Альмединген – были в числе участ-
ников педагогического кружка, названного 
Либровичем «Школой родителей» (осно-
ван в 1884 г.), в состав которого входили 
известные тогда педагоги П. Г. Васильев, 
П. Ф. Каптерев, П. А. Литвинский и др. 

Со второй половины XIX в. можно 
говорить о начале формирования поля 
журналистики для детей. По мнению  
П. Бурдье, «журналистское поле основыва-
ется на совокупности общих предпосылок  
и верований (независимо от различий по-
зиций и мнений). Эти предпосылки, явля-
ющиеся составной частью особой системы 
категорий мышления, особого отношения 
к языку» [3, с. 65]. Вслед за Бурдье, мы 
считаем, что авторы детских журналов 
обладали специфическим видением мира, 
который они транслировали посредством 
своих текстов. Следовательно, анализ ус-
ловий, в которых протекала их профессио-
нальная деятельность, понимание того, как 
они выстраивали стратегии поведения, по-
зволит выявить специфику этой професси-
ональной группы. В связи с этим для меня 
важно, что кружки, объединяющие тех, кто 
«делал» детские журналы, создавались не 
только (а чаще всего и не столько) на миро-
воззренческой, идеологической основе, но 
и служили «орудием сцепления» предста-
вителей формирующегося профессиональ-
ного сообщества. 

«Задушевное слово» и его авторский 
корпус, как и педагогические сообщества, 
формировавшиеся вокруг редакций других 
детских журналов изучаемой эпохи, мож-
но рассматривать в качестве структуры, 
производящей смыслы и значения, а также 

регулирующей социальные практики. Как 
уже было упомянуто, эта структура объ-
единила педагогов, литераторов (иногда 
это были одни и те же люди), художников 
и издателей. 

Журнал был детищем выходца из Поль-
ши, знаменитого издателя и просветителя 
М. О. Вольфа. Его можно назвать одной из 
ключевых фигур педагогического сообще-
ства, формировавшегося вокруг «Задушев-
ного слова». Имея в виду, что биография 
Вольфа достаточно подробно исследована 
[2; 12], остановимся лишь на тех ее аспек-
тах, которые имеют отношение к теме ста-
тьи. Как известно, Вольф, будучи одним 
из «фабрикантов русских читателей», про-
являл большой интерес к литературе для 
детей – издавал для русской публики со-
чинения Л. Чарской, Ф. Купера, М. Рида, 
М. Твена, Ж. Верна, В. Скотта. В нашем 
случае уместно вспомнить, что Вольф по-
стоянно подчеркивал нехватку литературы 
для детей, в том числе и дидактического 
характера, и одну из задач своей издатель-
ской и просветительской деятельности ви-
дел в том, чтобы восполнить этот пробел. 
Так, в систематическом каталоге книжного 
магазина М. О. Вольфа за 1881 г. читаем: 
«Считаем небесполезным обратить вни-
мание начальства учебных заведений, ро-
дителей и воспитателей на огромное ко-
личество издаваемых нами книг для детей 
всех возрастов. Количество это ежегодно 
увеличивается. Занимаясь, как одной из 
наших специальностей, изданием книг для 
детей, мы задавали себе задачу: доставить 
русской публике все, что может понадо-
биться для домашнего воспитания детей» 
[23, с. 4]. В этом случае важен акцент на 
домашнем, семейном воспитании, сделан-
ный Вольфом. Известная мемуаристка, пе-
дагог Е. Н. Водовозова в числе новых ха-
рактеристик в образовании и воспитании 
детей, появившихся в 1860-х гг., называет 
осознание думающей Россией значения 
семейного воспитания. Она, в частности, 
писала: «Только с шестидесятых годов  
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в огромном кругу общества впервые было 
осознано, что о ребенке прежде всего 
должны заботиться его родители, что ка-
зенное воспитание убивает его индиви-
дуальность, что его умственное развитие 
следует начинать гораздо раньше школы, 
что, наконец, воспитание посредством 
страха, наказаний, угроз, розог, этих спо-
собов педагогического воздействия, прак-
тиковавшихся в дореформенной России, 
создавало лишь рабов, убивало в ребенке 
его способности. Основная идея воспита-
ния эпохи шестидесятых годов – раскре-
пощение детской личности, признание ее 
права на известную самостоятельность, на 
необходимость свободно высказывать свои 
суждения, всесторонне умственное и нрав-
ственное развитие и требование от родите-
лей гуманного, внимательного отношения 
к ребенку» [4, с. 491]. Показательно, что 
Вольф не только осознал тенденцию, но 
и стремился помочь ее практическому во-
площению. Каталог магазина за 1862 г. на-
чинается с анонса изданий для детей, кото-
рый занимает 44 страницы (из 296 страниц 
каталога русского отделения магазина),  
а 13 страниц литература по педагогике [16]. 
Показательно при этом, что литература для 
детей в «вольфовских» каталогах разделе-
на на рубрики в зависимости от возраста 
потенциальных читателей и представлена 
азбуками-игрушками из латунных резан-
ных плиток, деревянными квадратиками  
с буквами в «красивом деревянном ящи-
ке», красочными математическими табли-
цами, ералашем из хромолитографирован-
ных картин, изображающих сцены детской 
жизни, учебными пособиями для изучения 
иностранных языков и других учебных 
предметов, иллюстрированными книгами 
о путешествиях, хронологическими лото 
из русской истории «с костяшками, жето-
нами и прочими принадлежностями», му-
зыкальными магическими картами с нота-
ми и др. 

Представляется важным и то, что Вольф 
был одним из людей, объединяющих во-

круг себя литераторов, в том числе и пи-
савших для детей. Один из первых его био-
графов, уже упомянутый С. Ф. Либрович, 
писал о его влиянии в 1870-е гг. (временя 
создания интересующего нас издания) так: 
«Судьба свела меня с Маврикием Воль-
фом в самый расцвет его деятельности,  
в середине семидесятых годов минув-
шего столетия, когда имя и деятельность 
Вольфа были особенно популярны. Его, 
наряду с известнейшими людьми того 
времени, знала тогда вся интеллигентная 
читающая Россия, его имя было известно 
в самых отдаленных захолустных уголках, 
куда только вообще проникала книга. Это 
было время, когда, по шуточному, но мет-
кому замечанию Сергея Атавы, наиболее 
популярными были в России два имени: 
для пьющей России – Елисеев, для читаю-
щей  – Вольф» [19, с. 6].

«Задушевное слово» было основано 
Вольфом в 1876 г. Название журнала при-
думал И. А. Гончаров. Первоначально из-
дание имело четыре отдела и предназнача-
лось для семейного чтения: первый – был 
адресован детям от 5 до 8 лет, второй – де-
тям от 8 до 12 лет; третий – юношеству, 
четвертый – взрослым читателям. Учет 
возрастных особенностей и потребностей 
читателей был новым явлением в русской 
детской периодике, как и в педагогике.  
И не все его разделяли как общеприня-
тое и опирались на него в педагогической 
практике. Вновь сошлемся на Е. Н. Водо-
возову: «Обучение вполне соответствова-
ло воззрениям того времени: требовалось, 
чтобы оно было жизненным и реальным, 
то есть с одной стороны, его фундаментом 
должно было быть естествоведение, с дру-
гой – знакомство с народом и трудящимся 
людом вообще. Отличаться от образования 
взрослых оно могло лишь тем, что для де-
тей необходимо было давать все в самом 
элементарном виде. Но это далеко не всег-
да соблюдалось…» [4, с. 489]. 

Все отделы первоначально редактиро-
вались детским писателем и педагогом 
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В. И. Лапиным. Лапин был выпускником 
историко-филологического факультета Ка-
занского университета, директором Вилен-
ского реального училища, затем окружным 
инспектором и членом учебного комитета 
Министерства народного просвещения по 
рассмотрению книг для народного чте-
ния, преподавателем истории в Екатери-
нинском институте благородных девиц  
в Санкт-Петербурге. Его перу принадлежат 
многочисленные разножанровые тексты 
для детей, главным образом на историче-
ские темы: «Взятие Казани» (сценическая 
поэма, 1855), «История России в рассказах 
для детей» (учебник для младшего воз-
раста, 1868), «Откуда и как пошла русская 
земля и как стала быть» (с подзаголовком 
«Русская история в повестях совместно  
А. Е. Разина и В. И. Лапина», 1878–1879), 
«Из времен покорения Сибири» (1882), 
«Историческая повесть из времен татар-
ского погрома» (1880) и др. Обращение 
школьных педагогов к изданию или со-
трудничество с детской периодикой было 
нередкой практикой в XIX столетии, как  
и интерес к созданию популярной исто-
рической литературы для детей, рассма-
тривавшейся как важнейший инструмент 
формирования национальной идентич-
ности. Многолетний сотрудник журнала, 
автор многочисленных исторических по-
вестей, рассказов, научно-популярных 
биографических очерков, писавший под 
псевдонимами С. Литвинцев, Виктор Руса-
ков, так объяснял задачи текстов на исто-
рические темы читателям «Задушевного 
слова»: «Любить родную землю, любить 
народ, который живет на этой земле, обя-
зан каждый – ребенок он или взрослый. 
Но только тот может истинно и искренне 
полюбить свою родину, кто ознакомился  
с ее минувшую судьбой, кто знает ее радо-
сти и невзгоды в прошлом, кто знает какие 
были в ней цари, герои и полезные тружени-
ки, каковы были подвиги первых и деяния 
последних. Доставить вам, дети, эти позна-
ния, насколько они доступны вашему пони-

манию, рассказать вам про минувшие вре-
мена России – вот цель очерков под общим 
названием “Родная старина”» [20, с. 1–2]. 

Составителем первого и второго от-
дела была С. М. Макарова – детская пи-
сательница, учительница, тоже писавшая  
и на исторические темы. Попутно отме-
тим, что была создательницей специфиче-
ского для детских журналов жанра – адап-
тации текстов русских классиков для юных 
читателей. Так, в одном из первых номеров 
журнала мы встречаем ее вариант интер-
претации фрагмента романа Л. Н. Толстого 
«Война и мир» с предисловием, из которо-
го очевидно ее обоснование замысла такой 
работы с текстом: «Зная, как дети неохотно 
читают все, что им напоминает учебник, 
мы воздержались дать длинную характери-
стику императора Александра I и оживили 
ее несколькими эпизодами, так мастерски 
и метко очерченными графом Л. Н. Тол-
стым. Из его же сочинения “Война и мир” 
взяли мы рассказ “Петя”, как дополнение 
войны 1812 г. Извлечено нами лишь то, что 
относится к характеристике молодежи того 
времени, восторженно настроенной собы-
тиями и обаятельным впечатлением, про-
изводимым Александром I» [27, с. 346].

Редактором «взрослого» отдела был пи-
сатель, переводчик П. И. Вейнберг. С 1879 
по 1918 г. издание выходило еженедельно 
в составе двух отделов – для детей млад-
шего (от 5 до 9 лет) и старшего возраста  
(от 9 до 14 лет). В этом случае важно, что 
журнал рассматривался Вольфом не толь-
ко и не столько как коммерческий проект  – 
для него были важны просветительская  
и образовательные функции журнала.  
В объявлении от издателя (1879) читаем: 
«С настоящим выпуском кончается четвер-
тый том “Задушевного слова” или второй 
год его существования. Радужный прием со 
стороны прессы, многочисленные одобри-
тельные отзывы, неоднократные личные 
заявления подписчиков, наконец несколько 
писем молодых наших читателей, убедили 
нас, что “Задушевное слово” выполнило 
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предначертанную себе задачу. Откровенно 
сознаемся, что число подписчиков далеко 
не осуществило наших надежд и до сих 
пор расходы издания не окупились. Буду-
чи однако убеждены, что хорошее дело не 
пропадет и, что не далеко то время, когда 
русская публика станет обращать больше 
внимания на детское чтение, мы решились 
продолжать наш журнал» [24].

Ежегодно в объявлениях о подписке ре-
дакция декларировала программу издания, 
определяла свои задачи, подчеркивая свое 
стремление «быть товарищем, собеседни-
ком и руководителем молодых читателей, 
давать им разумное, полезное… чтение, 
расширять круг их знаний, содейство-
вать развитию у них любознательности  
и пытливости, развлекать их» [9]. Настав-
нические, но в тоже время партнерские от-
ношения с читателями журнал последова-
тельно декларировал на протяжении всех 
лет существования и старался соответ-
ствовать своим декларациям. «“Праздник 
уже на дворе”, – говорит русский народ, 
торопливо кончая свои работы и готовясь, 
каждый по-своему, встретить один из ве-
ликих праздников для всех христиан. “За-
душевное слово” тоже изготовилось по-
праздничному и является к вам с новым 
запасом всего, что нашло необходимым для 
вашего ума и сердца. При этом оно не за-
было о длинных зимних вечерах, когда так 
охотно слушаются полустрашные-полу-
забавные рассказы, ни об играх и песнях, 
оживляющих собрания молодежи»,  – чи-
таем, к примеру, в рождественском номере 
журнала за 1885 г. [25, с. 123].

Работы С. Ф. Либровича свидетель-
ствуют о том, что задачи журнала и соот-
ветствие его содержания «справедливым 
педагогическим требованиям» были пред-
метом обсуждения на редакционных со-
браниях, в которых принимали участие 
известные писатели и педагоги, сотрудни-
чающие с изданием. В числе задач журна-
ла Либрович упоминает устранение пробе-
лов школьного образования и содействие 

в организации «полезных развлечений» 
для детей, расширение их кругозора, раз-
витие самостоятельности и индивидуаль-
ности [18, с. 5]. Одним из результатов об-
суждения педагогических проблем в кругу 
единомышленников «Задушевного слова» 
можно считать серию брошюр на темы 
воспитания и образования, публиковав-
шихся в качестве приложения к журналу 
сначала под названием «Педагогическая 
библиотечка», затем «Задушевное вос-
питание». Даже самый беглый перечень 
таких брошюр наглядно свидетельствует 
о широте круга обсуждаемых педагогами 
вопросов: М. Димар «Первые уроки ре-
бенка»; Л. Чарская «Профанация стыда»; 
«Школа для родителей» самого Либровича 
и др. [11; 21; 30]. 

Важно, что и после закрытия журнала 
его авторы воспринимались современни-
ками как единомышленники, люди, раз-
деляющие схожие мировоззренческие,  
в том числе и педагогические, ценности. 
Так, С. Я. Маршак вспоминал про начало 
1920-х гг.: «Почти одновременно исчез-
ли с лица земли все дореволюционные 
детские журналы – не только те, которые 
были проникнуты казенным, монархиче-
ским духом, но и более либеральные, –  
а заодно и старые солидные издательские 
фирмы, выпускавшие “институтские” по-
вести в переплетах с золотым тиснением… 
Детская литература нуждалась в более ре-
шительном обновлении, чем “взрослая” 
литература. Рухнули стены, отгоражива-
ющие детей от жизни, от мира взрослых  
и делившие юных читателей на две резко 
отличные одна от другой категории – ребят, 
которые воспитывались в детской, и детей 
“простонародья”. Еще живы были и даже 
не успели состариться многочисленные 
сотрудники прежних детских журналов – 
беллетристы во главе с весьма популярной 
поставщицей истерично-сентиментальных 
институтских повестей Лидией Чарской,  
и всякого рода ремесленники-компилято-
ры, занимавшиеся популяризацией науки 
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и техники. Рассчитывать на этих сотрудни-
ков – понаторевших в детской литературе 
профессионалов и дам-любительниц – 
новый журнал, конечно, не мог» 
[22, с. 560–561]. 

Журнал многократно декларировал 
первоочередную ценность для его редак-
ции именно образовательных задач. «“За-
душевное слово” поставило себе цель – 
развлекая учить», – типичная для издания 
формулировка своих ориентиров [31]. Как 
актор неформального образования журнал 
расширял кругозор своих читателей и фор-
мировал их знания по истории, географии, 
литературе, биологии и др. Практически 
все исследователи, в том числе и критики 
журнала, единодушны в том, что он в попу-
лярной форме, с использованием иллюстра-
ций информировал читателей о событиях 
российской и мировой истории, стараясь 
соотносить с их событиями, явлениями  
и тенденциями современной читателям 
реальности; регулярно публиковались ста-
тьи и сообщения о народах России и мира, 
акцентировалось внимание на их матери-
альной и духовной культуре, образе жиз-
ни, религиозных представлениях, тради-
циях воспитания детей. Журнал стремился  
формировать уважительное отношение  
к «другим» народам и культурам, конструи-
ровал географические представления чита-
телей, публикуя статьи и заметки о городах  
и губерниях России, страноведческие зари-
совки; формировал представления о флоре  
и фауне, объяснял явления природы; по-
нятным юному читателю языком описывал 
суть научных открытий и технических изо-
бретений, пробуждая и поддерживая инте-
рес к самостоятельной исследовательской 
(в самом широком смысле этого слова) по-
зиции; анонсировал и рекламировал новые 
научно-популярные и художественные кни-
ги для детей. Многочисленные анкеты, ре-
бусы, шарады, игры познавательного харак-
тера, касающиеся разных отраслей знаний, 
способствовали «учению с увлечением». 

Представляется важным, что редакция 
журнала обращала пристальное внимание 
на то, как организовано школьное обра-
зование в других странах мира, главным 
образом в Америке и Великобритании, ин-
формируя не только об организации учеб-
ного процесса, но и учебниках, каникулах, 
общественных организациях школьников, 
давая читателям основания для рефлексии 
по поводу особенностей своего обучения 
[5; 10; 14; 15]. На страницах издания мы 
встречаем упоминания и об интересе ро-
дителей и школьников к обучению за ру-
бежом. Так, в одном из номеров за 1906  г. 
читаем: «Гимназисты едут за границу 
учиться. В Петербурге образовался роди-
тельский кружок, поставивший себе целью 
дать возможность учащимся местных гим-
назий продолжать свои занятия за грани-
цей. К кружку примкнули более или менее 
состоятельные лица, имеющие возмож-
ность содержать своих детей за границей. 
Кружок предполагает устроить колонии  
и интернаты для возможно большего коли-
чества русских гимназистов. В настоящее 
время кружок состоит из 30 лиц» [8]. 

«Задушевное слово» развивало опыт 
как чтения с родителями, так и самосто-
ятельного чтения и письма (в рубрике 
«Почтовый ящик» регулярно помещались 
рекомендации о том, как правильно созда-
вать письма и тексты вообще). Многочис-
ленные детские письма, ответы на анкеты 
позволяют историкам педагогики и дет-
ского чтения составить представление об 
эволюции круга детского чтения образо-
ванных русских, любимых детьми жанрах 
и писателях, литературных героях и пони-
мании влияния литературных образцов на 
детские поведенческие практики. 

При помощи специальных рубрик 
«Шутки и проказы», «Задачи», «Игры, за-
бавы и занятия» журнал формировал у де-
тей навыки организации собственного до-
суга, размещая на своих страницах ноты, 
игры-песни (с нотами и словами), пьесы 
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для домашних спектаклей, описания на-
стольных и подвижных игр, обучая детей 
азам фотографии, оригами и пр.

Журнал предлагал поведенческие об-
разцы, публикуя статьи не только об из-
вестных политиках, ученых, писателях, но  
и о детях-путешественниках, детях-участ-
никах войн начала ХХ в., детях, само-
стоятельно зарабатывающих на обучение  
в гимназии или спасающих других детей. 
Подборка галереи героев «Задушевного 
слова» и интерпретации их биографий, 
особенно в начале ХХ столетия, свидетель-
ствует о либеральной ориентации журна-
ла. Со страниц журнала читатели узнава-
ли о Д. Писареве, президенте Рузвельте  
и юности царя-Освободителя Алексан-
дра II, борцах за политические свободы  
в России [1; 13; 26; 33]. Сообщения о юбиле-
ях и творческих вечерах, посвященных жиз-
ни и деятельности «лучших людей» стра-
ны, создавали ощущение вовлеченности  
в культурную и общественную жизнь. 

Редакция журнала пыталась модели-
ровать поведение читателей, предлагая 
свои версии «правильного» участия де-
тей в переломных событиях начала ХХ в., 
включала детей в деятельность детских 
общественных организаций, сообщала  
о результатах детского участия в благотво-
рительности. Важным показателем влия-
ния журнала на социальные практики его 
читателей можно считать отклики детей на 
призывы журнала о вступлении в детские 
организации, о помощи нуждающимся 
современникам, например, голодающим 
школьникам в 1906–1907 гг. 

Итак, журнал «Задушевное слово» во 
второй половине XIX – начале ХХ в. был 
одним из институтов конструирования 
педагогического сообщества, включавше-
го в себя издателей, педагогов, детских 
писателей и поэтов, журналистов, созда-
вавших научно-популярные тексты для 
детей, художников, граверов и др. Именно 

продуктивное сотрудничество этих людей 
сформировало с детского возраста при-
вычку к регулярному чтению периодиче-
ских изданий у русского образованного 
общества. Редакция «Задушевного слова» 
вместе с другими периодическими издани-
ями для детей сделала чтение периодики 
нормой и способствовала воспитанию по-
зиции активного читателя, оперативно реа-
гирующего своими письмами на значимые 
события, способного к солидарным дей-
ствиям (участие в детских общественных 
организациях, благотворительной помощи 
нуждающимся и др.). Особенно важно, что 
журнал издавал специальные приложения 
для родителей, привлекая к сотрудниче-
ству популярных тогда педагогов и попу-
ляризируя результаты их исследований для 
массового читателя. 

Редакционные анонсы издания, а так-
же разножанровые тексты лидеров «Заду-
шевного слова» позволяют предположить,  
в самом общем виде, что авторы и издате-
ли осознавали журнал как один из само-
стоятельных институтов образовательного 
пространства Российской империи, видели 
себя в качестве партнеров семьи, школы 
(как государственной, так и частной), дет-
ских общественных организаций в деле 
воспитания и образования новых граж-
дан. В связи с этим в качестве идеального 
читателя журнала сотрудники редакции 
видели не только детей разных возрастов 
и их родителей, но и школьных учителей, 
воспитателей учреждений общественного 
призрения, педагогов военных учебных 
заведений, гувернанток и др. Об этом сви-
детельствуют среди прочего объявления 
в самом «Задушевном слове» о том, что 
журнал допущен Ученым комитетом Ми-
нистерства просвещения в народные би-
блиотеки и читальни, а также в библиотеки 
средних учебных заведений, циркуляром 
по военно-учебным заведениям разрешен 
в военных школах и кадетских корпусах. 
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THE MAGAZINE “ZADUSHEVNOE SLOVO” AS THE ACTOR  
OF THE EDUCATIONAL SPACE OF THE RUSSIAN EMPIRE  

IN THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURY

Abstract. The problem and the goal. Despite the fact that the children’s magazine “Zadu-
shevnoe slovo” repeatedly attracted the attention of specialists in the history of journalism and 
children’s literature, so far its role in shaping the educational space of the Russian Empire has not 
been clarified.

The purpose of the article is to characterize the “Sincere Word” as one of the actors of the 
educational space of the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th centuries, to 
clarify its functions, ways of interacting with other objects and subjects of this space.

The methodology presented: 1) the theory of symbolic power and social fields P. Bourdieu, 
which allows to assert that the magazine for children did not so much “serve” the intellectual 
needs of its readership, but also shaped the audience itself and its needs; 2) E. Giddens’s structure 
theory, which predetermined close attention to the social practices of members of the editorial 
community; 3) the findings of the researchers of the anthropology of professions, fixing attention 
to the importance of studying special systems of meanings shared by a group of people working 
together. 

It is concluded that the magazine “Zadushevnoe slovo” was one of the institutions designing 
the pedagogical community, which included publishers, teachers, children’s writers, and journal-
ists who created popular science texts for children; Together with other periodicals for children, 
the magazine contributed to raising the position of an active reader who promptly responded with 
letters to important events capable of joint actions.

Keywords: history of education, children’s magazines.
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