
странами путем дипломатических переговоров не подтвердила свою эф 
фективность, лишь формально сохраняя свой статус.

Для получения полной свободы действий в проведении своей экспан
сионистской политики Япония, а затем и Германия прекратили свое член
ство в Лиге. Эти события и последующее за ними складывание военно
политического блока Великобритании и Франции в противовес союзу Гер
мании и Италии (с присоединившейся потом Японией) можно считать 
началом крушения Версальской системы международных отношений. Об
ладающие богатым профессиональным опытом, дипломаты российской 
школы б^тли одними из первых кто ощутил эти изменения в силу того, что 
внимательно следили за развитием ситуации в странах своего пребывания.
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ПО С Т Р А Н И Ц А М  Д Е Т С К И Х  Ж У Р Н А Л О В  А.О. И Ш И М О В О Й

Детская книга как особый тип литературы, призванный решать конк
ретные воспитательные задачи, появляется в Европе и России в XVIII в. 
Особое направление детской литературы составили периодические изда
ния. Середина XIX в. стала переломным моментом в развитии отечествен
ной детской периодики благодаря деятельности А.О. Ишимовой — писате
ля и издателя детских журналов «Звездочка» и ^«Лучи».

Александра Осиповна Ишимова (1804—1881) — первая профессиональ
ная детская писательница среди женщин в России, переводчик и педагог 
[6, с. 146]. Путь А.О. Ишимовой к успеху оказался непростым и долгим, в 
своем литературном творчестве она старалась приблизить слог произведе
ний к разговорной речи, писала живо, красочно. Писательница облекала 
свои повествования в весьма разнообразн^те формы: беседа с читателем 
(«История России в рассказах для детей», 1837 г.), в которой изящно пред
ставлены красочные иллюстрации для полного представления истории ре
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бенком, беседа детей с матерью («Маменькины уроки»,1858—1863 гг.), пе
реписка детей («Рассказы старушки», 1839 г.) [2, с. 1].

В 1841 году Ишимова получила разрешение издавать журнал. «Звездоч
ка» — единственный в то время воспитательный журнал для детей, который 
издавался с 1842 по 1863 год в Санкт-Петербурге. .Литературное творчество 
Александры Осиповны не ограничивалось только журналом, она продол
жала писать книги, учебники, много переводила [5, с.188].

Тон журнала б^тл сентиментальным, характерным для обучения дево
чек в том столетии. В «Звездочке» отражена идеология «официальной на
родности», характерная для царствования Николая I. В журнале принима
ли участие известные даровитые детские писатели: Я.К. Грот, А.П. Зонтаг,
В.Ф. Одоевский, А.Д. Вернер. Наибольшее количество публикаций при
надлежало перу самой издательницы. Она не подписывала статьи, а лишь 
ставила инициалы либо звездочку. Журналы Ишимовой занимались воз
вышением царской власти и христианской церкви в глазах юных читате
лей. Поэтические произведения, опубликованные в «Звездочке», в основ
ном посвящены религиозной теме. Помимо поучительных рассказов, в 
журналах есть целая серия материалов о различных городах и странах, слу
жащая, безусловно, просвещенческим целям. Целью Ишимовой было вос
питание и образование подрастающего поколения, что, конечно, не могло 
вестись в обход официальной государственной концепции [4, с. 36]. В журна
ле все поэтические и прозаические произведения носили религиозно-дидак
тический характер, а материалы просветительские — статьи и очерки — по
пуляризовали естественнонаучные знания.

В 1845 году «Зведочка» б^тла разделена на два издания — «Журнал для 
детей младшего возраста» и «Журнал для детей старшего возраста». По
зднее на обложке второго издания «Звездочки» появилось новое название — 
«Лучи. Журнал для девиц» (1850-1860 гг.). Журнал, наполненный ласковы
ми рассказами, мечтательными повествованиями, религиозными текстами, 
вызывал живой интерес не только у юных читательниц, но и у опытных 
педагогов. [4, с. 37].

Журнал традиционно состоял из следующих разделов: 1) словесность, 
2) науки, 3) новые книги, 4) смесь [3, Т. 17. №1. С. 2]. По сравнению со 
«Звездочкой» появились конкретн^те разделы, в которых произведения обье- 
динялись по конкретным темам. Журнал «Лучи» был ориентирован на чи
тательниц старшего возраста, главной его задачей б^тло нравственное вос
питание девушек, подготовка их к замужеству и материнству. В журнале 
все произведения имеют более серьезный смысл, требуют вдумчивости, 
однако они так же направлены на развитие нравственности, духовности, 
воспитание всесторонне развитой личности.

А.О. Ишимова внесла существенный вклад в развитие детской журна
листики середины XIX века. Начав свою деятельность как детская писа
тельница и переводчица, в дальнейшем она стала издателем замечательн^тх
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детских журналов «Звездочка» и «Лучи». Несмотря на то, что оба журнала 
были выдержаны в духе государственной идеологии, в целом содержание 
их было этически направленным, назидательным и полезным для юных 
читательниц.
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З А Р О Ж Д Е Н И Е  Д Е Т С К О Г О  Д В И Ж Е Н И Я  В С А М А Р С К О Й  Г У Б Е Р Н И И  
К А К  И С Т О Р И О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  П Р О Б Л Е М А

Современная российская действительность имеет общественно-поли
тические потребности: возникают различные новые детские движения и 
происходит активизация движений уже существующих. Как правило, в зна
чительной мере в них представлены дети и молодежь, так как данные кате
гории быстрее улавливают требования современного времени. Существует 
однотипность создаваемых и активно развиваемых детских организаций в 
настоящее время и детских движений в послереволюционн^те годы. В свя
зи с этим необходимо обратиться к истории и историографии детского 
движения в начале XX века.

После 1917 г. И до середина: 20-х гг. в России существовали различные 
детские объединения, однако, официально утвердились только пионерская 
организация и комсомол. В результате и пионерия, и комсомол превратились 
в государственн^те организации, которые «управляли» детьми, их способнос
тями и возможностями в интересах государственной идеологии. Данной теме 
посвящено достаточное количество работ. Например, содержание, методы, 
формы и условия воспитания детей и подростков изучили: Л.В. Алиева [2], 
М.В. Богуславский [4], В.К. Григорова [5], М.Е. Кульпединова [8].

С 20-х гг. и до конца 80-х гг. история детского и молодежного движения 
стала сводиться только организациям пионерии и комсомолу [10, с. 26].
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