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Abstract. The article is devoted to the review of Russian encyclopedias on art for children, 
created in the 20th‑21st centuries. The authors consider children’s encyclopedias on art 
as a specialized type of publication, combining the features of encyclopedic studies and 
children’s literature. The article highlights the features of this type of encyclopedia and 
examines the main publications published in the Soviet period, as well as in the Russian 
Federation up to the present day. The authors come to the conclusion that the children’s 
encyclopedia on art is a cross‑ section of the optics and worldview of its time. That is 
why the article highlights three most significant stages in the development of this type of 
publication: The Soviet period, the 21st century’s noughties –  mid‑2010s, and from the 
mid‑2010s to the present. Each period is characterized by its own features in the approach 
to the children’s encyclopedia, which are manifested in the style of language and design, 
principles of systematization and volumes of material, etc.
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Обзор отечественных энциклопедических изданий  
по истории искусства для детей XX–XXI вв.

Н. Н. Пименоваа, М. И. Буковаб, А. В. Кистоваа, б

аСибирский федеральный университет  
Российская Федерация, Красноярск  

бКрасноярский художественный музей им. В. И. Сурикова 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Статья посвящена обзору российских энциклопедий по искусству 
для детей, созданных в XX–XXI вв. Авторы рассматривают детские энциклопедии 
по искусству как специализированный вид издания, сочетающий признаки 
энциклопедистики и детской литературы. В статье выделяются особенности 
данного типа энциклопедий и рассматриваются основные издания, вышедшие в свет 
в советский период, а также в Российской Федерации вплоть до сегодняшнего времени. 
Авторы приходят к выводу, что детская энциклопедия по искусству является срезом 
оптики и мировоззрения своего времени. Именно поэтому в статье выделяются три 
наиболее значимых этапа развития этого типа изданий: советский период, нулевые 
годы XXI в. –  середина 2010‑х гг., с середины 2010‑х гг. по настоящее время. Для 
каждого периода характерны свои особенности в подходе к детской энциклопедии, 
которые проявляются в стилистике языка и оформления, принципах систематизации 
и объемах материала и др.

Ключевые слова: энциклопедии для детей, энциклопедии по искусству, советские 
энциклопедические издания по искусству для детей, российские энциклопедические 
издания по искусству для детей в XXI в.

Научная специальность: 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Цитирование: Пименова Н. Н., Букова М. И., Кистова А. В. Обзор отечественных энциклопедических 
изданий по истории искусства для детей XX–XXI вв. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные 
науки, 2025, 18(4), 703–712. EDN: WEJOBH

Введение
Энциклопедические издания в мировой 

культуре имеют длительную историю и пре-
следуют цель формирования «круга знаний», 
изложенных в доступной для широкого чита-
теля форме. По словам одного из создателей 
знаменитой французской энциклопедии Ж. 
Л. Д’Аламбера, энциклопедия должна «объе-
динить знания и изложить их в общей систе-
ме, чтобы сохранить их для современников 
и будущих поколений» (Karev, 2005: 146). 
Энциклопедия стала не просто справочным 
изданием, но одним из ключевых средств 
самообразования и расширения эрудиции. 

Во многом к этому привело применение ал-
фавитного принципа расположения статей 
в издании, что позволило обратиться к эн-
циклопедии любому грамотному человеку 
и без труда найти информацию, даже не раз-
бираясь в сопутствующем контексте. Пинци-
пом энциклопедии стала и системность: так, 
«Энциклопедия, или толковый словарь наук, 
искусств и ремесел», выходившая во второй 
половине XVIII в. под редакцией Д. Дидро 
и Ж. Л. Д’Аламбера, впервые последователь-
но демонстрирует отказ от суммы знаний 
в пользу системного рассмотрения явлений 
в энциклопедии (Simon, 1984). Между поня-
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тиями, изложенными в статьях, устанавлива-
ются связи, они сведены в систему, встроены 
в классификацию областей научного знания. 
В XXI в. в научной литературе обсуждается 
актуальность энциклопедии для современно-
го мира: в статье отечественного классика 
энциклопедической деятельности В. М. Ка-
рева (Karev, 2005) уделено внимание при-
чинам «энциклопедического бума» второй 
половины ХХ в. и специфике кризиса начала 
века XXI. В качестве причин бума изданий 
автор называет «мифологизацию универ-
сальности энциклопедии» как ««книги книг», 
делающей ненужными все остальные книги» 
(Karev, 2005: 147), сложности современного 
положения связывает в том числе с растущей 
конкуренцией с электронными средствами 
информации, а кризис также видит во вли-
янии массовой культуры, отчего в энцикло-
педистике «универсальность подменяется 
псевдоуниверсальностью, справочность –  
сенсационностью и пр.» (Karev, 2005: 147).

Одним из видов энциклопедий явля-
ется специализированная или тематиче-
ская энциклопедия, которая сосредоточена 
на определенной области знания, конкрет-
ном предмете интереса (Nesterov, 2003: 
91). Энциклопедии об искусстве относятся 
именно к тематическим, при этом традици-
онно в них использованы ключевые энци-
клопедические принципы –  систематизация 
знаний по теме, встроенность элементов 
в общую целостность и приведение статей 
в соответствие с алфавитным порядком.

Энциклопедии для детей представля-
ют собой еще более специализированное 
издание, подчиненное всем необходимым 
требованиям детской литературы и при 
этом сохраняющее основные признаки эн-
циклопедии.

Как отмечают современные иссле-
дователи, изучение отечественных эн-
циклопедических изданий началось еще 
в XIX в. (Istoriya i sovremennoe sostoyanie 
è nciklopedistiki, 2021). Среди первых ав-
торов отмечают обзоры В. Р. Зотова, 
И. М. Остроглазова, А. В. Старчевского, 
которые являлись участниками создания 
отечественных энциклопедий (Zotov, 1888; 
Ostroglazov, 1890; Starchevskij, 1890).

Изучение отечественной энциклопе-
дистики в советское время связано с двумя 
крупными этапами: 1) работа над Большой 
советской энциклопедией в 1920‑е гг., ког-
да исследованием истории и методики эн-
циклопедий в основном занимался Инсти-
тут книги, документы и письма АН СССР 
(Trudy` Instituta knigi…, 1934); 2) период 
1950–60‑х гг. –  время возобновления кни-
говедческих исследований и энциклопеди-
стики (Kaufman, 1955, 1960; Petrov, 1960).

В XXI в. вектор в исследованиях от-
ечественных энциклопедий сместился 
на региональные издания и подходы в свя-
зи с активным развитием региональных 
центров энциклопедистики (Ryaxovskaya, 
2013). Среди трудов, посвященных система-
тизации истории развития и современному 
состоянию российской энциклопедистики, 
можно назвать работы В. И. Гульчинского, 
С. В. Волкова, А. И. Соловьева, Г. В. Яку-
шевой (Gul`chinskij, Volkov, 1997; Solov̀ ev, 
1993; Yakusheva, 1993).

В настоящее время одним из самых ак-
тивных центров изучения отечественной 
энциклопедистики является Уфа, где разра-
батывается научно‑ методологическая осно-
ва региональной энциклопедистики (Saitov, 
2012). Одним из современных направлений 
исследований является изучение практики 
информатизации энциклопедий, создания 
онлайн‑ энциклопедий и общих тенденций 
трансформации культуры (Shpak, 2023, 
2023a, 2024; Xvorostov, 2023; Monajkina, 2023; 
Lapteva, 2024; Kopceva, 2024; Kostỳ lev, 2024).

Важно отметить, что изучение эн-
циклопедий по искусству для детей за-
нимает скромное место в отечественной 
исследовательской литературе. Детские эн-
циклопедии по искусству, созданные в XX 
и XXI вв., как отдельное и самостоятельное 
явление рассматриваются впервые в рамках 
настоящей статьи.

Методология
Исследование в качестве ключевых 

материалов опирается на обзор отечествен-
ных энциклопедических изданий по искус-
ству для детей, выпущенных в XX–XXI вв., 
а также на отечественные исследования, 
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посвященные истории и методике рос-
сийской энциклопедистики в XX–XXI вв. 
В качестве основных методов исследования 
применяются источниковедческие методы 
описания, анализа, сравнения. В основе ме-
тодологии исследования изданий по искус-
ству лежат принципы современной теории 
изобразительного искусства В. И. Жуков-
ского и Н. П. Копцевой (Beleczkaya, 2024; 
Deriglazov, 2024; Zhigaeva, 2024, 2024a; 
Sertakova, Leshhinskaya, Kolesnik, Sitnikova, 
2023; Kolesnik, Omelik, 2024; Lisavina, 
Smolina, 2023; Metody`…, 2020; Novaya…, 
2015; Russkaya…, 2024, 2023; Sitnikova, 
2024).

Обсуждение
Детская энциклопедия  
по искусству как тип издания

Энциклопедии для детей –  вид изданий, 
предназначенный не предельно широкой ау-
дитории, его задача –  просвещение подрас-
тающего поколения, в настоящее время та-
кие издания также учитывают возможности 
совместного прочтения детьми и родителя-
ми и даже создают условия такой предмет-
ной семейной коммуникации. Справочная 
литература, ориентированная на читателей‑ 
детей, использует средства научной по-
пуляризации, как дидактической, так 
и художественно‑ образной, а также состав-
лена так, что допускает сквозное прочтение 
материала, при этом жанрово статьи таких 
изданий тяготеют к очерку (Karaychentseva, 
2004). Также энциклопедии для детей отли-
чает большое количество иллюстративного 
материала, сопровождающего статьи. В слу-
чае энциклопедий по искусству это также 
значимая характеристика издания, посколь-
ку сама предметность этой темы требует де-
монстрации произведений.

В современной научной литературе 
обсуждение энциклопедических изданий 
по искусству, предназначенных для детей, 
не слишком широко, но имеет ряд направ-
лений. Одни публикации ориентированы 
на оценку опыта, рефлексию истории по-
добной литературы для детей и в целом 
характерных черт такого типа издания, 
другие –  на издательскую практику и со-

ставление в результате анализа примеров 
подобных изданий списка рекомендаций 
по их подготовке. В первом направлении 
публикаций исследователи обсуждают, 
какое издание можно назвать первым эн-
циклопедическим для детей на русском 
языке. Все называемые ими издания –  пере-
водные, опубликованы во второй половине 
XVIII в. (Fundaminskiy, 1989: 147; Kir’yanov, 
1985: 61). В качестве лучшего дореволюци-
онного энциклопедического издания для 
детей называют «Детскую энциклопедию», 
вышедшую в издательстве И. Д. Сытина 
в 1913–1914 гг. и состоящую из 10 томов 
(Kolosova, 2018: 271), в ее основе также ан-
глийское издание (автор А. Ми), существен-
но доработанное российскими редактора-
ми. В то же время исследователи уделяют 
внимание историческому контексту, в кото-
ром в России стали появляться системати-
зированные издания для юных читателей, 
и первоначальным задачам таких изданий: 
уже первые российские издания для детей 
предназначались не только для того, что-
бы «передать сведения по разным наукам», 
но и чтобы «обучить и воспитать подрас-
тающее поколение» (Mantsevich, 2011: 68), 
большая часть из них также использовалась 
как средство обучения (Rakhmatova, 2020: 
396). В научной литературе не возникает 
сомнений, что именно книги для детской 
и юношеской аудитории имеют более ши-
рокое назначение, помимо образовательной 
и воспитательной функций отмечаются 
и другие. Сопоставляя энциклопедические 
издания для мальчиков и для девочек, ис-
следователи указывают на то, что эти изда-
ния в том числе направлены на формирова-
ние в представлениях детей общепринятых 
норм (Kolosova, 2009). Несмотря на суще-
ственную роль аудиовизуальной информа-
ции в повседневности детей и юношества, 
исследователи отмечают, что, согласно 
данным психологов и социологов начала 
XXI в., дети старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста на фоне массового 
отказа от чтения часто обращаются к энци-
клопедической литературе (Kolosova, 2018).

Публикации, ориентированные на из-
дательскую практику, составляют пред-
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ставление о специфике подготовки такого 
издания и включают рекомендации. Ка-
ждая из них имеет конкретный предмет 
своего рассмотрения: направлены на вы-
работку предложений концепции детского 
электронного энциклопедического издания 
(Korochkina, 2013), описывают опыт созда-
ния литературной энциклопедии для детей 
в опоре на решение актуальных проблем 
приобщения дошкольников к художествен-
ной литературе (Makarova, 2019), а также 
рассматривают возрастную специфику 
подростков как читателей (Stepanova, 2016). 
В последней статье автор в завершение при-
ходит к составлению рекомендаций по ра-
боте редактора над энциклопедическим 
изданием по искусству для подростковой 
читательской аудитории, подразделенных 
на базовые положения, а также рекоменда-
ции в отдельных направлениях работы –  
структура, увлекательность изложения 
информации, графический материал, спра-
вочный аппарат, редакционно‑ технические 
характеристики. Автор обращает внимание 
на то, что для подростковой аудитории важ-
на возможность объединения всех статей 
в гипертекст посредством системы пере-
крестных ссылок, актуализации материала 
с помощью вопросов в тексте, возможность 
броузинга посредством представления ма-
териала на странице и в статье не линей-
но, а древовидно, т.е. «не как монолитный 
текстовый блок, а как совокупность отдель-
ных фрагментов, обладающая визуальной 
целостностью», для чего также предназна-
чена система композиционно‑ графических 
и внутритекстовых выделений элементов 
материала (Stepanova, 2016: 69). Если в слу-
чае с работой А. Е. Степановой можно гово-
рить о детальном анализе, то большая часть 
публикаций ограничивается довольно об-
щими формулировками и краткой фиксаци-
ей лишь некоторых элементов работы над 
энциклопедическими детскими изданиями 
(Yevstigneyeva, 2019; Khramov, 2022).

Отечественные энциклопедии  
по искусству для детей в ХХ и XXI вв.

Рассмотрим несколько наиболее репре-
зентативных изданий, разработанных в на-

шей стране в XX–XI вв. Репрезентативность 
определяется популярностью издания, т.е. 
количеством упоминаний в соцсетях, про-
фессиональных форумах, обращением к не-
скольким видам искусства в тексте и систе-
матизации истории искусства по тому или 
иному принципу.

«Детская энциклопедия. Том 12. 
Искусство», издательство «Педагогика», 
1977 г.

Энциклопедия представляет собой 
сборник авторских статей коллектива из 38 
авторов на темы от максимально общих 
(«Архитектура»; «Средневековое искусство 
Прибалтики», «Из истории кукольного теа-
тра») до аналитических («Народные истоки 
русского театра», «Как хранят и изучают 
памятники изобразительного искусства 
и архитектуры», «От чего зависит красота», 
«Песни») (Detskaya è nciklopediya, 1977). 
Хронологически охватывает историю ис-
кусства от древнейших времён до акту-
ального времени (первобытное искусство, 
«Советское искусство 60–70 гг.»), тема-
тически –  это история изобразительного 
искусства, музыки, театра, оперы, балета, 
цирка, кино и телевидения. Издание со-
держит вступление, в котором в эмоци-
онально окрашенной форме обозначена 
цель энциклопедии –  по её прочтении «Вы 
обогатитесь духовно, острее почувствуете 
красоту родной страны, ее природы и лю-
дей, грандиозность всего творимого ими 
на пути к коммунизму». Здесь же даётся 
определение понятия искусства, связанное 
с марксистско‑ ленинской эстетикой, где ис-
кусство –  это результат труда человека, спо-
собность человека создавать прекрасные 
произведения. Используется идеологиче-
ски окрашенная лексика («искусство капи-
талистических стран»; «история искусства 
нашей Родины», «Песни, зовущие к борьбе). 
Задача издания –  дидактическая («как мож-
но ярче и правдивее показать жизнь совет-
ских людей»), максимально полно на акту-
альную дату представить все достижения 
человечества в искусстве, особо подчер-
кнув роль искусства современников (из 576 
страниц издания половина отдана разделу 
«Из истории советского искусства»): искус-
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ство развивается эволюционно, «обогаща-
ясь и совершенствуясь», искусство союзных 
республик «… так же, как и литература, до-
стигает одинаково высокого уровня во всех 
национальных республиках».

«Энциклопедия для детей. Том 7. Ис-
кусство», издательство «Аванта+», 1997–
2001 гг. Издание состоит из трех частей, 
две из которых посвящены истории таких 
видов искусства, как архитектура, изо-
бразительное и декоративно‑ прикладное 
искусство, а третья –  истории музыки, те-
атра и кинематографа. Жанрово издание 
обозначено как очерки: «очерк архитек-
туры, изобразительного и декоративно‑ 
прикладного искусства», где часть 1 –  «с 
древнейших времён до эпохи Возрожде-
ния», она состоит из тринадцати разделов 
(E`nciklopediya dlya detej, 1997), часть 2 –  
«с XVII в. до наших дней», в нее включе-
ны шесть разделов (E`nciklopediya dlya 
detej, 1999); часть 3 –  «очерк музыки, теа-
тра и кино с момента их возникновения 
и до наших дней» (E`nciklopediya dlya 
detej, 2001). В подготовке частей издания 
участвовали специалисты из различных 
институций, среди которых Российская 
академия художеств, Российская академия 
наук, Государственный институт искус-
ствознания, Московский государствен-
ный университет, Государственный музей 
изобразительных искусств, Государствен-
ная Третьяковская галерея, Центральные 
научно‑ реставрационные проектные ма-
стерские, Российский государственный гу-
манитарный университет, Московская го-
сударственная консерватория, Российская 
академия театрального искусства, Научно‑ 
исследовательский институт киноискус-
ства. Обозначая задачи издания, авторский 
коллектив в первой части в нескольких 
тезисах введения отстраивается от опти-
ки предыдущего –  советского –  периода: 
так, искусство отражает жизнь (о чём пи-
сали советские исследователи), но «в бо-
лее широком смысле» (E`nciklopediya dlya 
detej, 1997). Энциклопедия берёт за основу 
контекстуальный подход интерпретации 
произведений, предлагает смотреть на них 
«глазами тех, для кого они были написа-

ны». Обращение к искусству даёт читате-
лю (зрителю), помимо возможности раз-
вить вкус, возможность исследовать мысль 
коллектива профессионалов‑ составителей 
энциклопедии о том, что «искусство –  это 
форма познания мира» (а не его отраже-
ния), оно «изменяет человека». Читателю 
вместе с авторами предстоит познакомить-
ся с разными определениями искусства, 
«каждое из них показывает лишь одну 
из граней истины». Используемый язык –  
без излишних терминов и усложнений, при 
этом не нарочито упрощённый, а доступно 
объясняющий серьезные концептуальные 
идеи («… их задача заключалась не в том, 
чтобы воспроизвести конкретную натуру, 
а в том, чтобы создать некий обобщенный 
образ…»).

Паола Волкова «Художники. Искус-
ство детям», издательство «АСТ», 2016 г. 
Автор –  искусствовед, историк искусства, 
известная серией передач «Мост через без-
дну» на канале «Культура», а также серией 
одноименных книг. Принцип построения 
издания –  рассказ об эпохе западноевро-
пейского искусства через биографию зна-
кового автора –  от Джотто до Пабло Пи-
кассо, и через произведение‑ репрезентант 
(Volkova, 2016). Важно отметить, что раз-
говор идёт исключительно о живописи (из-
редка о графике), и в полной мере назвать 
издание энциклопедией нельзя, однако из-
вестность П. Д. Волковой и ее вклад в изу-
чение истории искусства дают основание 
рассмотреть эту книгу в качестве «непро-
ходного» источника. Рассчитано содер-
жание на читателя младшего школьного 
возраста, однако некоторые лексические 
обороты и отдельные слова могут вызы-
вать сложности («эпитеты», «на сломе двух 
столетий», «долгие глаза»). Книга издана 
уже после смерти П. Д. Волковой и пред-
ставляет собой компиляцию из различных 
её материалов; используется речь от пер-
вого лица, создавая ощущение того, будто 
идёт академическая лекция, во множестве 
снабженная «живыми» подробностями 
из биографии различных людей. В какой‑ 
то мере издание –  расшифровка живой 
эмоциональной речи, представляющее ин-
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терес как один из вариантов отношения 
к истории искусства как к пространству 
больших идей, высоких мотиваций и в це-
лом увлечься миром искусства, стать «точ-
кой входа».

Серия книг: «Удивительное искус-
ство детям. От Древнего мира до Лео-
нардо да Винчи», «Большое искусство 
детям: от барокко до Ван Гога», «Со-
временное искусство детям. От модерна 
до Бэнкси», Анастасия Постригай, Татья-
на Григорьян. Все книги входят в серию 
«История и наука Рунета. Детям», изда-
тельство «АСТ», 2021 и 2022 гг. Авторы 
серии –  искусствовед, блогер po_pop_art 
Анастасия Постригай и детский психолог 
Татьяна Григорьян. В работе с историей 
искусства применяется традиционный, 
хронологически‑ тематический, принцип 
описания (искусство Древней Греции: ар-
хитектура, театр, керамика, скульптура; 
искусство готики: витраж, архитекту-
ра, скульптура, костюм, миниатюра; мо-
дерн: архитектура, графика, декоративно‑ 
прикладное искусство) (Postrigaj, 2021, 
2022). В книгах два вступления: для 
взрослого и для ребёнка. Вступление, об-
ращенное ко взрослому, сразу обозначает 
цель издания –  подружить ребёнка с ис-
кусством, поскольку цель этой дружбы –  
помочь через искусство «увидеть связи 
между разными предметами и явлениями 
в жизни». Язык обращения –  простой, ис-
пользуются доверительные формулиров-
ки типа «не переживайте, если до этого 
дня вы не разбирались в искусстве», «не 
стесняйтесь менять сценарий, если он вам 
не подходит». В этом смысле изучение 
искусства становится общим, семейным 
делом, объединяющей традицией бесед 
о совместном новом знании. Оно возника-
ет в процессах обсуждения прочитанного 
взрослым и ребёнком (блок «Давай пого-
ворим!») и выполнения практических за-
даний, ориентированных именно на детей 
трёх возрастных категорий и чаще всего 
разбитых по типам искусства (архитекту-
ра, скульптура/ декоративно‑ прикладное 
искусство, живопись/ графика). Вступле-
ние, обращённое к ребенку («привет, наш 

маленький друг!»), кратко обозначает цель 
работы с книгой –  «отправляешься в пу-
тешествие» и предлагает форматы работы 
(«много играть, рисовать, лепить и стро-
ить»). Один из главных вопросов, сквозь 
призму которого идёт повествование,– 
«Как это устроено и для чего?». Таким об-
разом, в энциклопедии 2020‑х гг. история 
искусства не становится исключительно 
фоном для проведения совместного до-
суга –  она становится основой для бесед 
взрослого и ребёнка, совместных откры-
тий, развития навыков экстраполяции, 
контекстного и критического мышлений.

Издательство «Искусство –  XXI век» 
издает серию «Детям об искусстве»: в ней 
вышло 8 книг, в том числе книга Татья-
ны Скоробогатовой «Детям об искус-
стве. Русское искусство», 2023 г. Изда-
ние позиционируется как «не учебник», 
а «короткие рассказы с картинками о рос-
сийских художниках и их работах». Пред-
ставлены репрезентанты отечественного 
искусства –  иконопись XIV в., работы 
профессиональных живописцев XVIII в., 
современники (Skorobogatova, 2023). Ма-
териал обозначен как «путешествие, кото-
рое обещает нам открытия и новый взгляд 
на знакомые картины». Используемый 
язык –  доступный, содержит множество 
наводящих вопросов, тексты небольшие 
и ориентированные не на описание ра-
боты, а на стимулирование на её рассма-
тривание и исследование самим читате-
лем (зрителем). Подборка художников 
в издании нетривиальна: помимо широко 
известных авторов представлены и мало-
известные художники ХХ в. –  Анатолий 
Зверев, Василий Ситников.

Заключение
Энциклопедии для детей по искус-

ству –  это специализированные и темати-
ческие издания. Помимо основных перво-
начальных задач, таких как просвещение 
(образование) и воспитание юных читате-
лей, в настоящее время они также позволя-
ют формировать у детей разных возрастов 
представления об общественных нормах, 
создавать почву для налаживания меж-
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культурной коммуникации, поддерживать 
национальную идентичность, а также соз-
дают условия для общения детей и роди-
телей. Безусловно, детские энциклопедии 
с самого начала своей истории отличались 
оформлением текстов посредством графики 
и иллюстраций, и современные исследова-
тели также выделяют специфические сред-
ства для адаптации материала энциклопе-
дий к восприятию детьми разного возраста. 
В России история издания энциклопедий 
для детей началась со второй половины 
XVIII в., с переводных изданий. «Детская 
энциклопедия», изданная И. Д. Сытиным 
в 1913–1914 гг., уже была очень масштаб-
ной (10 томов), но тем не менее не включала 
в себя материал по искусству. Издание эн-
циклопедий по искусству для детей начи-
нает свою историю уже в советское время. 
Так, во втором издании «Детской энцикло-
педии» от издательства «Просвещение» 
(1964–1969), которая в первой редакции 
1958–1962 гг. включала в себя 10 томов, поя-
вились тома, посвященные художественной 
культуре (11. Язык. Художественная лите-
ратура; 12. Искусство).

Можно проследить, что детские изда-
ния по искусству в разные исторические 
периоды базируются в целом на общем ма-
териале (классическая история искусства, 
репрезентируемая либо через хронологию, 
географию, либо через биографии конкрет-
ных авторов, разбор произведений), но от-
личаются в интерпретационной составля-
ющей задач и целей искусства и рассказов 
о нём читателю. Любая энциклопедия как 
дайджест актуальных знаний есть срез 
оптики и мировоззрения своего времени. 
В данном случае детская энциклопедия 
по искусству:

– в советский период представляет 
собой инструмент воспитательный, рас-
сматривающий искусство как один из ин-
струментов дееспособности идеологиче-
ской теории; издание создается научным 
коллективом, под единой обложкой объе-
диняя разные страны, эпохи, типы искус-
ства;

– в нулевые годы XXI в. до середины 
2010‑х гг. –  это всё ещё авторский коллек-
тив, издание стремится к всеохватности 
(большое количество страниц, иллюстра-
ций), но искусство уже рассматривается как 
особый способ мировоззрения, и читателю 
(зрителю) предлагается среди множества 
фактов выбрать такие, которые позволят 
именно ему сформировать своё представле-
ние о цели искусства;

– с середины 2010‑х гг. по настоящее 
время издание создаётся с практической 
пользой –  это инструмент развития и\или 
усиления семейных связей, построения 
беседы с ребёнком с целью выработки об-
щего знания (не назидательность и нраво-
учительность, а диалогичность). Изданиям 
присущи яркие иллюстрации, упрощен-
ный язык (но не содержание), ориентация 
на практическую полезность полученных 
знаний. Четко обозначена авторская фи-
гура и позиция (например, это может под-
чёркиваться лексическими конструкция-
ми); авторами книг выступают не только 
исследователи‑ искусствоведы, но и меж-
дисциплинарные специалисты, специа-
листы в области коммуникаций. Следует 
отметить серийность подхода в изданиях: 
разные темы –  это разные книги, что ча-
стично объясняется маркетинговым ходом, 
частично –  необходимостью быть удобным 
для читателя.

Список литературы / References

Agliullina K. I. Nauchno‑ issledovatel`skaya rabota Instituta knigi, dokumenta i pis̀ ma AN SSSR v 
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Istoriya i sovremennoe sostoyanie è nciklopedistiki. Ufa. 2021, 248.
Karaychentseva S. A. Knigovedeniye: literaturno- khudozhestvennaya i detskaya kniga. Izdaniya po 

filologii i iskusstvu: uchebnik dlya studentov vuzov. M. 2004, 423.
Karev V. M. Entsiklopedii v sovremennom mire. In: Vyssheye obrazovaniye v Rossii, 2005, 3, 145–147.
Kaufman I. M. Russkie biograficheskie i bibliograficheskie slovari. M. 1955, 752.
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Petrov F. N. Pervy`e sovetskie è nciklopedii [The first Soviet encyclopedias]. In: Kniga, issledovaniya 
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