
Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 197

В современном образовательном про-
странстве появились новые средства об-
щения и обучения, вследствие чего ком-

муникация преподавателей, руководителей школ 
создала профессиональную педагогическую меди-
асреду, как следствие, расширились возможности 
педагогической журналистики. Тесное взаимодей-
ствие СМИ и педагогического сообщества обусло-
вило необходимость не только обновлять содер-
жание образования в соответствии с последними 
научными достижениями, но и активно внедрять 
в учебный процесс информационные и коммуни-
кационные технологии [Славина, Назарова: 13]. 
Все больше педагогических работников размеща-
ют учебно-методические статьи по различным об-
ластям знаний в профильных СМИ, делятся прак-
тическим опытом и разработками как в печатных, 
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так и электронных изданиях, все чаще обращаются 
к интернет-ресурсам при подготовке к лекциям, 
семинарам, в процессе разработки учебно-мето-
дических программ в условиях реализации ФГОС 
общего образования. Следовательно, педагогиче-
ская общественность принимает активное участие 
в журналистском процессе, разработке учебно-
го комплекса и в развитии педагогики как науки. 
Кроме того, многие образовательные учреждения 
сегодня имеют собственные сайты или порталы. 
Учителя активно осваивают коммуникационные 
технологии, применяемые не только в учебном 
процессе, но и в едином информационном про-
странстве для обмена опытом [Славина, Назарова: 
13]. Разработка медиаобразовательных материалов 
и инновационных методик дистанционного и мо-
бильного обучения в практике современного пе-

© Волик Е.А., 2020

О тематических особенностях педагогической журналистики 1860–1917 гг.



Вестник КГУ    2020 198

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

дагога обеспечивает высокие результаты при фор-
мировании коммуникативной, информационной 
и поликультурной компетенции учащихся [Жили-
на, Чепуренко, Юрьева: 132].

Педагогической журналистике посвящены ис-
следования таких отечественных авторов, как 
М.А. Азарная [Азарная: 1], Л.Н. Береснева [Берес-
нева: 3], Н.И. Бондаренко [Бондаренко: 4], В.А. Лу-
башов [Лубашов: 7], Е.В. Царева [Царева: 9]. 
В большинстве работ исследуются история педа-
гогической журналистики, проблемы нравственно-
го, умственного, духовного, национального, граж-
данского, этнического, религиозного, физического 
воспитания. Тем не менее тема народных школ 
в педагогической журналистике, тематическая 
каталогизация и периодизация образовательной 
прессы в дореволюционный период 1860–1917 гг. 
остались за рамками комплексного исследования 
и системного изучения. В качестве методологиче-
ских подходов к исследованию рассматриваемой 
проблемы мы применили цивилизационный под-
ход (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Е.В. Шес-
тун, М.В. Захарченко и др.); историко-культуроло-
гический (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.); 
системный (Л. фон Берталанфи, А.А. Богданов, 
А.И. Уемов, М.А. Садовский); антропологический 
(К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой). Цель данной рабо-
ты – изучить тематические особенности педагоги-
ческой журналистики исследуемого исторического 
периода и систематизировать материалы о народ-
ных школах. 

Период с 1860 по 1917 г. характеризуется ак-
тивным становлением и развитием педагогической 
журналистики, проявляющей интерес к проблемам 
народного образования, общественного воспита-
ния и методикам, позволяющим адаптироваться 
в новой социальной среде. Она служит информа-
ционным источником образования, от эффектив-
ности ее функционирования зависит реализация 
программ образования. Под педагогической жур-
налистикой 1860–1917 гг. мы понимаем печатные 
издания – журналы, брошюры, бюллетени. Педа-
гогическая пресса рассматриваемого периода рас-
считана на широкий круг читателей: педагогов, 
ученых, инспекторов и родителей. По мнению 
Т.Е. Денисович, основная идея педагогической 
журналистики заключается в том, чтобы образо-
вание стало ценностью человека и общества [Де-
нисович: 8]. Цель образования – это идеальный 
образ результата, выражающий социальные по-
требности и определяющий педагогические мето-
ды и средства. Идеал выступает в виде образца, 
очерчивающего систему профессионально-лич-
ностных координат [Шевелёв: 171]. Педагогиче-
ская журналистика отражала организацию работы 
низших и средних учебных заведений, особенно-
сти учебно-воспитательного процесса в различных 
организациях, специфику совместного обучения, 

исследования зарубежного педагогического опы-
та, содержала материалы учебно-методического 
характера, освещала вопросы гигиены, влияния 
семьи и школы, введения экзаменов. Нами про-
веден анализ около 30 педагогических изданий 
1860–1917 гг., цель которых – обсуждение про-
блем народного образования, бытовых, методиче-
ских, педагогических проблем, а также создание 
народных школ. Следует отметить, что на фоне 
обсуждения проектов и законопроектов, истории 
образования за рубежом, педагогики, психологии, 
физиологии, методики тема народных школ в дан-
ных журналах является ключевой. 

Педагогическую прессу 1860–1917 гг. целесо-
образно классифицировать по следующим при-
знакам:

1) месту издания: всероссийские, губернские, 
областные, уездные, окружные, городские;

2) языку издания: русскоязычные, националь-
ных меньшинств, иноязычные;

3) тематическому направлению: документация, 
педагогика, психология, медицина, физиология, 
гигиена, история русской и зарубежной педагоги-
ки, школьное дело для школ всех типов, архитекту-
ра и строительство, критика и литература, хроника 
народного образования, библиографическое и му-
зейное дело;

4) этапу системы образования: дошкольное об-
разование, образование на дому, низшее для школ 
всех типов и начальное образование, профориента-
ционное образование, высших учебных заведений, 
внешкольных учебных заведений;

5) целевому назначению: для руководителей 
образовательных учреждений, педагогических 
коллективов, учителей-предметников, научных ра-
ботников, воспитанников, родителей.

6) характеру информации: информационно-
документальные, архивные, историко-педагоги-
ческие, психолого-педагогические, методические, 
медицинско-педагогические, общетеоретические, 
управленческие, узкоспециализированные, обще-
ственно-образовательные, по внеурочной дея-
тельности;

7) по периодичности: еженедельно, ежемесяч-
но, ежеквартально и т. д.

Одними из первых вопросы народного об-
разования и народных школ затронули «Журнал 
Министерства народного просвещения» и «Воспи-
тание», наиболее полно осветившие первые шаги 
становления народного образования и народных 
школ в России. 

В «Журнале Министерства народного просве-
щения» наиболее активно обсуждались проблемы 
народных школ в статьях 1862–1863 гг.: Л. Моз-
далевского «Народные школы», И. Корнилова 
«Замечания о народных училищах министерства 
народного просвещения», А. Гордона «Нужно 
ли приготовить особых учителей для народных 
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школ?», П. Перевлесского «Что надобно для наших 
народных школ?». Обзорные материалы состояния 
народных школ в Сибири, Эстляндии, Финляндии, 
Польше давали представление о состоянии народ-
ного образования 1960-х гг. в России.

Статьи номеров первого полугодия 1860 г. зна-
комят читателей с характеристикой народных школ. 
Особое значение имела законодательная база, ши-
рокой дискуссии подлежал «Проект устава низших 
и средних училищ». Пристальное внимание уделя-
ется вопросам организации, содержания, финан-
сирования и отчётности земледельческих школ, 
обустройства школ и организации сельских при-
ходских школ. С 1864 по 1867 г. интерес «Журна-
ла Министерства народного просвещения» к теме 
народного образования снизился, материалы отра-
жают государственные законопроекты, проблемы 
гимназического и университетского образования. 

Анализ № 1–5 журнала «Воспитание» показал, 
что за 1861 г. вышло около 16 материалов о народ-
ных школах. К наиболее значимым публикациям, 
отражавшим развитие и становление народных 
школ, относятся статьи К.Д. Ушинского «Накануне 
1861 г.», А.И. Забелина «Школа при фабрике Про-
хоровых», Ф.А. Дилигенского «По поводу проекта 
устава училищ Министерства народного просве-
щения», барона Бекермана «Нечто о приходских 
училищах в западном крае», П. Обломкова «Не-
сколько слов об уездных училищах», В.Г. Флорик-
са «Мысли о школах грамотности». Авторы обсуж-
дали материалы учебно-методического характера, 
зарубежный педагогический опыт, вопросы орга-
низации работы народных школ, воспитания в раз-
личных учреждениях, совместного обучения, 
введения экзаменов, влияния семьи и школы на 
развитие личности учащихся.

Тематика по проблемам организации учебно-
воспитательного процесса была актуальна в 1970–
1980-х гг. для таких педагогических изданий, как 
«Педагогический листок», «Педагогический сбор-
ник», «Народная школа». В публикациях указан-
ных журналов представлены цели воспитания, 
проводится анализ учебно-методической базы. Эти 
материалы становятся основой теории воспитания 
и обучения в низших учебных заведениях. 

Значительное место отводится публикациям, 
посвященным вопросам образования и воспита-
ния, в журнале «Педагогический сборник», издава-
емом при Главном управлении военно-учебных за-
ведений. Статьи данного издания с 1871 по 1912 г. 
о народных школах представляют для нас инте-
рес с точки зрения анализа учебно-методических 
и воспитательных рекомендаций, тематических 
и поурочных планов. «Педагогический сборник» 
стал одним из немногих журналов, предложивших 
распределить учебную нагрузку в соответствии 
с возрастом учащихся и унифицировать план пре-
подавания. 

В журнале «Педагогический листок» с 1879 по 
1916 г. представлено около 42 публикаций о на-
родной школе: Д.И. Тихомирова «Современные 
задачи начальной школы» и «Накануне свобо-
ды просвещенной», цикл статей Н.А. Скворцова 
«Наша школа», С.О. Серлополко «Какая школа 
нужна деревне?», Д.И. Тихомирова «Неотложные 
нужды земских школ» и «Желательное и возмож-
ное из области знаний в курсе народной школы», 
А.М. Обухова «Всеобщее обучение в Московской 
губернии», А.А. Стаховича «О примерной про-
грамме начальных народных училищ ведомства 
Народного просвещения», А. Анастасьева «Новая 
общеобразовательная русская школа», С. Рабо-
вича «Сельскохозяйственные учебные заведения 
и новейшие реформы», А.И. Лебедева «Школьное 
дело», К.В. Ельницкого «Сравнительная оцен-
ка домашнего и школьного обучения», В. Линда 
«Продолжительность обучения в начальной шко-
ле». Журнал «Педагогический листок» содержал 
периодические материалы о педагогической ре-
форме, вел дискуссии на тему существования на-
чальных народных школ, сельских школ, класси-
ческих и реальных учебных заведений в единой 
системе образования. Обостряется полемика по 
поводу внедрения в школьную практику иннова-
ционных приемов, все настойчивее звучат пред-
ложения отказаться от использования немецких 
методик в русских школах. В обучении акцент 
ставится на привитие навыков к учению, самосто-
ятельности, а также на развитие у учащихся всех 
сословий сознательного отношения к окружающе-
му миру. К основным проблемам учителя относили 
трудности у учащихся низших школ в изложении 
материала, пересказе. Требовалась также работа по 
развитию письменных навыков. Журнал «Педаго-
гический листок» дает общую характеристику со-
стояния всех школ в губерниях.

В данных журналах поднимаются вопросы по-
вышения квалификации земских учителей, под-
черкивается необходимость их систематического 
образования и введения в курс обучения общеоб-
разовательных предметов, возрастной педагогики, 
психологии и гигиены. Организация квалифициро-
ванной работы учителя и качественного обучения 
ученика становится приоритетной задачей. Важно 
отметить, что с 1873 по 1878 г. проблемы народно-
го образования не затрагивались.

К обсуждению работы народных школ при-
соединяются журналы «Педагогический вест-
ник» (1882), «Записки учителя» (1884, 1885 гг.), 
«Педагогическая хроника» (1885), «Педагоги-
ческий еженедельник» (1894), «Семья и шко-
ла» (1885). С 1861 по 1886 г. в педагогических 
статьях содержится анализ работы школы и влия-
ния народных школ на эффективность производи-
тельности труда, изучаются программы народных 
школ различных типов. Педагогические издания 

О тематических особенностях педагогической журналистики 1860–1917 гг.



Вестник КГУ    2020 200

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

проводят дискуссии о распространении грамот-
ности в уездных земствах, где есть спрос на цер-
ковно-приходские школы и создаются домашние 
школы, школы грамоты, обсуждаются правила, по 
которым эти школы могли бы работать.

О проблемах народных школ в 1990-е гг. загово-
рили на страницах журналов «Образование», «На-
родное образование», «Русская школа», «Известия 
по народному образованию».

Журнал «Образование» с 1897 по 1909 г. делает 
акцент на аналитике общего состояния народного 
образования, его достижениях, приводит стати-
стические данные о финансировании. О народном 
образовании пишут Н.Е. Уренович, П.Ф. Каптерев, 
В.П. Вахтеров, В. Василевич, С. Бобровский. Из-
дание ведет разъяснительную работу о том, как от-
крывать школы, как организовать работу с учетом 
их удаленности. Указанная проблематика затро-
нута в статьях Н. Лазаревского «Государственные 
учреждения в России», И.Н. Миклашевского «Во-
просы народного образования», П.Ф. Каптерева 
«О народном образовании». Авторы отмечают 
повышение качества образования в 1897 г. В боль-
шинстве публикаций оценивается положение на-
родных школ (С. Касимов «Народное образование 
в земском бюджете», А.Н. Страннолюбский «Что 
говорит последняя статистика народных школ?», 
С. Ашевский «Экономический подъем России 
и народное образование»).

Начало XX в. связано с вопросом органичного 
слияния всех типов школ в статьях П.Ф. Каптерева 
«Наша будущая средняя школа», Я.И. Душечкина 
«К вопросу о школьной реформе», А.Н. Остро-
горского «Как устроить нашу среднюю школу», 
Н. Спасского «Наша средняя школа и ее желатель-
ная реформа», Н.Н. Иорданского «Новый проект 
местной школьной реформы». Однако с 1901 по 
1909 г. интерес к проблемам народного образова-
ния снижается, материалы носят больше литера-
турно-публицистический характер. 

Журнал «Русская школа» (1891–1916) прово-
дит анализ каждой из существующих типов школ 
в городах и земствах, дает характеристику пери-
одов развития школ и ставит вопрос о создании 
собственной системы образования. В издании от-
мечается, что на 1894 г. в губерниях России офи-
циальная организация начального образования 
находилась в удовлетворительном состоянии. По 
данным А. Анастасьева, в начале 1890-х гг. по-
высился уровень подготовки учителей начальных 
школ [2, c. 115–123]. В издании с 1891 г. активно 
обсуждается вопрос создания комбинированной 
народной школы в статьях М.В. Неучаева «Учас-
тие народной школы в деле сельскохозяйственного 
интереса», «Низшие сельскохозяйственные школы, 
какими они есть и какими должны быть», «Низшие 
сельскохозяйственные школы», С. Бобровского 
«По вопросу о введении в программу начальных 

училищ сельского хозяйства», И.И. Мещерского 
«Заметки по сельскохозяйственному образова-
нию», М.Л. Песковского «Сельскохозяйственное 
образование», М.П. Зубрилова «К вопросу о нуж-
ных сельскохозяйственных школах и их влиянии 
на крестьянское хозяйство», Е.Д. Максимовича 
«Система мер о распространении сельскохозяй-
ственных знаний среди народа». 

В 1894 г. авторами журнала «Русская школа» 
ставится вопрос о том, как достигнуть общеобра-
зовательного минимума населения, сделать обще-
доступным начальное образование и построить 
достаточное количество народных школ. Началь-
ную школу рассматривают как путь к самооб-
разованию. Считается, что полная информация 
и разъяснительная работа о спорных вопросах 
создания школьной системы, собственно народ-
ной школе и проблемах будет содействовать рас-
пространению технического и профессионального 
образования. Данной тематике посвящены работы 
М.Л. Песковского «К вопросу о системе народного 
образования», М.И. Демкова «О задачах русской 
педагогики», Д.С. Трифановского «Наша общеоб-
разовательная школа, ее недостатки и необходи-
мость и возможность для России положить в ее ос-
нование новые начала». К 1905 г. научных работ на 
тему народной школы становится меньше. Журнал 
«Русская школа» в 1907 г. обращается к проблеме 
внутренней реформы нашей школы, рассматривает 
введение научных знаний в учебный процесс. 

В 1911 г. современные педагогические тен-
денции, вопросы педагогики и психологии экс-
периментальной школы освещает журнал «Пе-
дагогическое дело» (1911–1914) под редакцией 
В.О. Лидерса (1911–1913), И.Г. Остроумова (1912), 
Д.Н. Кропотова (1913–1914). В части первой за 
1911 г. представлена статья Ф.Ф. Олденбурга, 
С.Ф. Фортунатова «Из деятельности земств и горо-
дов по народному образованию». В части первой за 
1912 г. опубликовано два материала: «Гроднецкое 
реальное училище Цесаревича», «Краткие сведе-
ния о состоянии гроднецких низших училищ».

Для учителей средней и начальной школы ра-
ботало московское издание «Педагогическое обо-
зрение» под редакцией А.Е. Флёрова (в 1915 г. – 
Н.В. Васильева). В № 1–5 1912 г. представлено 
четыре публикации о народной школе.

Еженедельный педагогический литературно-
научный журнал «Вестник школы» выходил в Пе-
тербурге (1914–1916) под редакцией С. Иванова 
и И.В. Скворцова. На его страницах в 1914 г. было 
размещено около 15 публикаций о народном обра-
зовании, 4 публикации о школьном и учебном деле 
в народной школе и 2 общепедагогические публи-
кации. Заметим, что журнал публиковал статьи 
из различных областей знания, размещал обзоры 
общей и специальной прессы, заметки о книгах, 
посвященных вопросам педагогики воспитания 
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и методики преподавания. В разделе «Хроника» 
приводились кратко или полностью приказы, цир-
куляры по Министерству народного просвещения. 
Значительное внимание «Вестник школы» уделял 
подготовке народных учителей и нуждам сельских 
школ, считая одной из главных их задач подготовку 
учащихся к будущей практической деятельности. 

В петербургском журнале «Учитель и шко-
ла» (1914–1915), издаваемом два раза в месяц 
под редакцией Я.И. Душечкина, в первой части за 
1914 г. опубликовано 5 статей. Среди них «Земство 
и народное образование» А. Шингарева, «На по-
роге второго пятидесятилетия земской жизни» 
В.В Чарнолуского. Во второй части целесообразно 
отметить работу Б.Б. Веселовского «Вопросы на-
родного образования в земскую сессию», А. Ниж-
негородского «Вопросы народного образования на 
нижегородском губернском земском собрании».

Это ежемесячное информационное и справоч-
ное издание освещало вопросы образовательной 
и профессиональной школы первых двух ступеней, 
дошкольного и внешкольного образования, обра-
зования учителей, самообразования и библиогра-
фии. С 1911 по 1916 г. в Санкт-Петербурге выходил 
«Вестник народного образования» под редакцией 
Е.Ф. Проскурякова. В доступных для исследова-
ния № 6–7 «Вестника народного образования» за 
1916 г. выходит три публикации о народных школах 
и шесть общепедагогических. Среди них «Новая 
школа», «К вопросу народного образования в губер-
ниях, земствах земских собраний 1915», «Постанов-
ка народного образования», «Школа для взрослых».

Педагогический журнал А.И. Зачиняе-
ва (с 1914 г. А.В. Туфанова) «Обновление школы» 
выходит в Варшаве с 1911 по 1915 г. около десяти 
раз в год.

Издаваемый в Санкт-Петербурге в 1914–1917 гг. 
журнал «Земство и народное образование» под ре-
дакцией А.Ф. Валяева публикует статьи о деятель-
ности земств в области народного образования.

Издание Всероссийского союза городов «Педа-
гогические известия» (1917) выпускает пять номе-
ров. Журнал содержит информацию о деятельности 
педагогических съездов и собраний по контролю 
за состоянием народного образования в послед-
ние годы существования Российской империи. 
В № 1 1917 г. отметим публикации Н.В. Тулупова 
«Школьное дело и города», П. Казанцева «Задачи 
городов в области народного образования».

Итак, исходя из анализа публицистических из-
даний «Педагогическая мысль», «Педагогическая 
неделя», «Начальное обучение», «Педагогическое 
дело», «Педагогическое обозрение», «Вестник 
школы», «Земство и народное образование», «Об-
новление школы», «Вестник народного образова-
ния», «Учительский вестник», «Педагогические 
известия», можно судить о состоянии народного 
образования 1914–1917 гг. В связи с реформами 

в период с 1914 по 1917 г. материалы по рассма-
триваемому вопросу публикуются нерегулярно, 
что свидетельствует о снижении интереса к теме 
народных школ. Последние статьи датируются 
1917 г., материалы изданы журналом «Учитель-
ский вестник», в № 1–2 выходят две публикации 
Д. Любченко «Высшие начальные училища», 
«Школьная сеть высших начальных училищ». Ак-
тивность в обсуждении проблем народной школы 
наблюдается после Великой Октябрьской револю-
ции, а именно с 1917 по 1936 г. 

Таким образом, в педагогической журналистике 
исследуемого исторического периода мы выявили 
наиболее актуальные темы: изучение феномена на-
родных школ, анализ их развития и пути демокра-
тизации. Педагогическая журналистика выступала 
главным средством массовой информации, позво-
ляющим сформировать педагогическое и обще-
ственное мнение по вопросам образования. Исходя 
из анализа педагогических изданий 1860–1917 гг., 
правомерно дать следующую тематическую пери-
одизацию педагогических материалов:

1) 1860-е гг. – обсуждение вопросов организа-
ции и педагогических проблем в народных школах 
(подвижные школы и школы грамоты, воскресные 
школы, вечерние школы, курсы для взрослых);

2) 1870-е гг. – полемика относительно обяза-
тельного посещения народных школ всеми сосло-
виями, организации общего обучения, обсуждение 
недоверия крестьянского населения к школе, дис-
куссия по учебно-методическим вопросам;

3) 1880-е гг. – анализ работы школ всех типов, 
статистика их развития, разработка учебно-мето-
дических комплексов;

4) 1890-е гг. – анализ финансирования народно-
го образования по губерниям с целью повышения 
качества образования;

5) 1990-е гг. – актуализация вопросов начально-
го и общего образования; 

6) 1906-е гг. – обсуждение положения школы 
военного времени;

7) 1907–1913-е гг. – исследование вопросов на-
родного образования и создания средней школы 
в рамках педагогических съездов, конференций;

8) 1914–1917-е гг. – научная дискуссия об 
управленческих вопросах, проблемах народного 
образования на местах.

Комплексное исследование педагогических 
материалов о народных школах и народном обра-
зовании отечественных авторов в педагогической 
журналистике конца XIX – начала XX в. показа-
ло, что благодаря генерированию научных педа-
гогических идей появилась возможность анализа 
практической деятельности и эффективности до-
революционной школы. К ведущим педагогиче-
ским изданиям, затронувшим вопросы народных 
школ, относятся: «Министерство народного про-
свещения», «Народное образование», «Русская 

О тематических особенностях педагогической журналистики 1860–1917 гг.
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школа», «Образование», «Известия по народному 
образованию». Меньшее количество публикаций 
по рассматриваемой тематике отмечается в таких 
журналах, как «Педагогический листок», «Вос-
питание», «Народная школа», Вестник воспита-
ния», «Вестник школы», «Педагогическая мысль», 
«Учитель и школа», «Обновление школы», «Вест-
ник народного образования», «Педагогическая не-
деля» и «Записки учителя».

Педагогическая журналистика 1860–1917 гг. 
раскрывала проблемы становления и развития 
народных школ, ее материалы способствовали 
определению дальнейшего курса народного об-
разования. Актуализация вопросов образования 
на страницах печатных изданий «Журнал Ми-
нистерства народного просвещения» и «Вос-
питание» (1860–1870) позволила обобщить пе-
дагогический опыт и выявить существующие 
проблемы – сословность, отсутствие методиче-
ских программ, тяжелые условия труда учителя. 
Благодаря педагогической и журналисткой ак-
тивности в исследовании проблем народного об-
разования повысилась гражданская активность, 
проявившаяся в помощи при строительстве и ор-
ганизации школ различных типов. Наибольшее ко-
личество материалов начала 1900-х гг. посвящено 
эксперименту в школах различного типа, которые 
делились опытом и программами. Этот опыт ста-
новится основополагающим для решения вопроса 
о создании средней школы. 

По нашему мнению, педагогика в рамках 
журналистских практик представляет собой ор-
ганизованную систему, наделенную смысловым 
многообразием и способную формировать свое 
информационное пространство. Следовательно, 
опыт журналисткой образовательной среды 1861–
1917 гг. позволил развивать педагогический опыт 
и транслировать инновационные достижения, 
определять цели (результаты), содержание и ор-
ганизацию образовательного процесса на ступени 
начального, общего и высшего образования. 
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