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Аннотация: В статье на основе историографических источников анализируются современные подходы в изучении 
детского движения, а на основе архивных источников рассмотрена проблема интерпретации «детских текстов» 
в современных исследованиях, в том числе и на региональном уровне. Научная направленность – историческая 
антропология. Ведущими являются принципы историзма и объективности. В связи с проблематикой исследования 
необходимым стало обращение к микроисторическому, политико-правовому, а также системному подходам. 
Научная новизна исследования определяется новой постановкой проблемы в изучении детского движения, 
а также тем, что на провинциальном уровне в границах Самарского края к теме «детского движения» первых лет 
советской власти на новом историографическом этапе никто не обращался. Целью исследования является изучение 
современных подходов в исследовании детского движения в первые года советской власти, а также рассмотрение 
«детских текстов» на провинциальном уровне. В ходе исследования были получены следующие результаты: 
1) современные исследователи стремятся избавить советское детство от мифологизации и анализируют методы, 
пути и средства, используемые советской властью с целью имплантации новых «советских» ценностей в детское 
сознание; 2) в отдельных исследованиях рассмотрена система воспитания «нового человека» посредством 
детской художественной и учебной литературы, периодической печати, а также кинематографа; 3) авторы 
обращаются к анализу процесса генерации художественного образа на базе реальных исторических событий; 
4) основу большинства исследований составляют директивно-распорядительные и отчетные документы, 
а «детские» источники занимают значительно меньшее место. Вывод, согласно результатам, состоит в следующем: 
«детские тексты» позволяют расширить границы исторического видения проблемы обретения советскости. 
Привлечение источников личного происхождения способствует решению вопроса о выявлении архетипа детей 
в условиях сильнейшей зависимости и давления на них со стороны государства. 
Ключевые слова: история детства; советское общество; детские тексты; историография; пионерское движение; 
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Abstract: The article analyzes modern approaches to the study of the children’s movement on the basis of historiographical 
sources, and the problem of interpretation of «children’s texts» in modern research, including at the regional level, is 
considered on the basis of archival sources. The scientifi c focus is historical anthropology. The leading principles are 
historicism and objectivity. In connection with the problems of research, it became necessary to turn to a micro-historical 
approach, political and legal, as well as systemic approaches. The scientifi c novelty of the research is determined by the 
new formulation of the problem in the study of the children’s movement, as well as by the fact that at the provincial level 
within the borders of the Samara Region, no one addressed the topic of the «children’s movement» of the fi rst years of 
Soviet power at the new historiographical stage. The aim of the study is to study modern approaches in the study of the 
children’s movement in the fi rst years of Soviet power, as well as the consideration of «children’s texts» at the provincial 
level. In the course of the study , the following results were obtained: 1) modern researchers strive to rid Soviet childhood 
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of mythologization and analyze the methods, ways and means used by the Soviet government to implant new «Soviet» 
values in children’s consciousness; 2) in separate studies, the system of educating a «new person» through children’s 
fi ction and educational literature, periodicals, as well as cinematography is considered; 3) the authors turn to the analysis 
of the process of generating an artistic image based on real historical events; 4) the basis of most studies are directive 
and administrative and accounting documents, and «children’s» sources occupy a much smaller place. The conclusion, 
according to the results, is as follows: «children’s texts» allow us to expand the boundaries of the historical vision of the 
problem of acquiring Sovietism. The involvement of sources of personal origin helps to resolve the issue of identifying 
the archetype of children in conditions of extreme dependence and pressure on them from the state.
Key words: history of childhood; Soviet society; children’s texts; historiography; pioneer movement; scouts; ideology.
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Введение. Постановка проблемы и степень 
ее разработанности

На протяжении всей российской истории ХХ 
века, насыщенной крупными событиями, поли-
тическими экспериментами, происходила карди-
нальная трансформация ценностей, в том числе 
связанных и с миром детства. Детство и дети имма-
нентно присутствуют везде, и без учета их участия 
невозможно изучать историю общества в целом. 
Благодаря особой роли воспитания, образования, 
трансляции социальных ценностей посредством 
семьи, история детства способна предоставить 
ценные сведения для анализа формирования «но-
вого» человека под воздействием прямых репрес-
сивных и дискурсивных идеологических практик, 
осуществляемых в первую очередь государством. 
Необходимость в изучении истории детства была 
осознана исторической наукой не сразу. Россий-
ский «детский мир» был практически исключен из 
сферы исторического знания и историографиче-
ской практики [Сальникова 2007, с. 12]. Это было 
связано с тем, что историческая наука ориентиро-
вана прежде всего на изучение «истории сверху», 
а также традиционное отношение общества к ре-
бенку как к «неполноценному и несостоявшему-
ся» взрослому приводило к исключению его из 
поля исследования. Недостаточное внимание к 
детям в исторической науке привело к складыва-
нию ложного впечатления о том, что в мире жили 
и действовали только взрослые.

Действительно, кажется, что дети неочевидны 
в истории: не оказывали активного влияния на 
«главные» исторические события, оставили мало 
«следов», в том числе и источников. Реально же 
детей в историческом прошлом было «просто мно-
го»: в разные исторические периоды, как считает 
английская исследовательница Катриона Келли, 
они составляли предположительно от 40 до 65 % 
населения [Келли 2003, c. 207–208]. В силу своей 
массовости и предначертанной им миссии транс-
ляторов человеческого опыта они не могли не 
оказать существенного воздействия на развитие 
общества. Детей следует рассматривать не толь-
ко как «активных социальных конструкторов» их 

собственных жизней, но и жизней всех тех, кто 
их окружает и самих тех обществ, в которых они 
живут. Изучение «детского опыта» вполне может 
быть применено при реконструкции «взрослой» 
повседневности той или иной эпохи, в частности 
периода первых лет советской власти.

Таким образом, целью данной работы является 
изучение современных подходов в исследовании 
детского движения в первые годы советской вла-
сти, а также рассмотрение так называемых «дет-
ских текстов» на провинциальном уровне в грани-
цах Самарского края.

Научная направленность исследования – исто-
рическая антропология. Ведущим в данной работе 
является принцип историзма, то есть рассмотре-
ние обозначенной темы в ее историческом разви-
тии и с учетом всех обстоятельств. Принцип объ-
ективности подразумевает изучение источников 
по исследуемой теме без каких-либо заданных 
оценочных суждений. В связи с проблематикой ис-
следования необходимым стало обращение к ми-
кроисторическому подходу, политико-правовому – 
для анализа документов Самарского губернского 
комитета Всесоюзного Ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи (ВЛКСМ) (СОГАСПИ. 
Ф. 53), а также системному подходу. В исследова-
нии были также использованы следующие методы: 
терминологический анализ, описательный, содер-
жательный анализ, проблемно-хронологический.

Научная новизна исследования определяется 
тем, что на провинциальном уровне в границах 
Самарского края к теме «детского движения» пер-
вых лет советской власти на новом историографи-
ческом этапе никто не обращался. 

Историография
Как известно, к данной проблеме можно под-

ходить «сверху», с позиций социального констру-
ирования мира детства властью, и «снизу», ана-
лизируя детскую повседневность и ее реакцию на 
изменяющийся «взрослый» мир. На сегодняшний 
день больше появилось работ, анализирующих 
эту проблему «сверху», что вполне объяснимо. 
Основные источники по данной проблеме как 
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раз и исходят из взрослой аудитории, отражают 
все практики и стратегии власти, мира взрослых 
в отношении детей. Проблема «вписывания» де-
тей в советский политический контекст – одна из 
центральных проблем, которой на сегодняшний 
день посвящено большинство работ отечествен-
ных исследователей в области children’s studies, 
например труды Т.М. Смирнова, С.В. Журавлева, 
А.К. Соколова, А.А. Сальниковой и др. [Смирнова 
2003; Журавлев, Соколов 1998; Сальникова 2007]. 
В них представлены и рассмотрены различные 
методы, способы, пути и средства, используемые 
советской властью с целью социализации детей и 
имплантации новых «советских» ценностей в дет-
ское сознание. 

Содержание, методы, формы и условия воспи-
тания детей и подростков изучили: Л.В. Алиева, 
М.В. Богуславский, М.Е. Кульпединова [Алиев а 
2010; Богуславский 2007; Кульпединова 2002]. 
Влияние партийных органов на детские и моло-
дежные организации проследили в своих работах 
В.А. Кудинов (Кудинов 1994), Ю.В. Кудряшов [Ку-
дряшов 2005] и др. 

Среди переведенных на русский язык работ, 
поднимающих важные историографические и 
методологические вопросы изучения детства на 
российском материале, следует назвать статью 
К. Келли в сборнике «Об изучении истории дет-
ства в России XIX–XX веков» [Келли 2008]. Опи-
раясь на результаты разных междисциплинарных 
исследований, К. Келли обосновывает свой вы-
бор направлений изучения российского детства: 
идеология и конструкты детства, социально-эко-
номические процессы, жизненный опыт и по-
вседневные практики. К. Келли стремится уйти от 
традиционного подхода к изучению истории со-
ветского детства «сверху вниз» и заменить его из-
учением советской «детской» истории «изнутри», 
т. е. «внизу». Такой подход позволит избавиться от 
стереотипного представления о советском детстве 
как о «трудовом лагере» для детей, который име-
ет специфические национальные цели и задачи, 
а также станет возможным выявить разрыв между 
советской символической реальностью и повсед-
невными поведенческими практиками, которые 
сосуществовали на разных уровнях.

Большое значение имеют работы P. Коу «Вос-
поминания детства: Подход к компаративной ми-
фологии» и «Когда трава была выше: Автобио-
графия и опыт детства» [Coe 1984 а; Coe 1984 b]. 
В работах автор представляет концепцию о том, 
что у каждого национального детства есть свой 
собственный национальный детский миф. Тео-
рия «мифологизации детства» также была развита 
в работе Э. Уочтела «Битва за детство: Создание 
русского мифа» [Wachtel 1990]. 

Демифологизация представления о российских 
детях и российском детстве выступает в качестве 
одной из сложнейших познавательных проблем, 
так как способствует четкому разграничению «ре-
альных детей» и приписываемого им взрослыми 

метафорического смысла их существования. Исто-
рия детского движения в контексте более общей 
проблемы детского движения на современном эта-
пе методологического плюрализма представляет 
несомненный научный интерес. 

Источники
В преддверии ключевых изменений или скорее 

веры в их возможность и необходимость в россий-
ском обществе в начале XX века особое значе-
ние приобретала проблема формирования новой 
личности, а значит, происходило значительное 
вмешательство «взрослого мира» в мир детства. 
В связи с таким исследовательским ракурсом важ-
ным источником становятся работы теоретиков 
пионерского движения. К формированию субъек-
та строительства «нового мира» были привлечены 
различные структуры, в том числе детская ком-
мунистическая организация. Идея создания ком-
мунистической организации для работы с детьми 
была сформулирована Н.К. Крупской, которая в 
1921 г. несколько раз в разных местах выступила 
с докладом «О бойскаутизме», в котором предло-
жила комсомолу взять на вооружение скаутские 
методы и создать детскую организацию, «скаут-
скую по форме и коммунистическую по содержа-
нию» (Крупская 1923, с. 20). Крупская негативно 
оценила цели бойскаутов: «пропитать подраста-
ющую молодежь… религиозными настроениями, 
чувствами покорности перед королем, родителя-
ми, хозяевами», а также чувством шовинизма (вы-
даваемого за патриотизм) (Крупс кая 1923, с. 21). 
Но при этом она весьма позитивно высказалась о 
технологической стороне опыта бойскаутов. Она 
заключала: в «связывании идеала и практическо-
го поведения – громадная сила бойскаутизма» 
(Крупская 1923, с. 22). Н.К. Крупская размыш-
ляла: «Что дает бойскаутизм подростку? Прежде 
всего, он дает пищу для его активности, ставит 
ему ряд постепенно усложняющихся целей, ко-
торые он достигает самостоятельно» (Крупская 
1923, с. 25). После выступления Крупской 14 сен-
тября 1922 года орган по работе среди детей полу-
чил двойное название «Центральное бюро детских 
групп – Главквартира юных пионеров» [Помелов 
2022, с. 3]. Организацию возглавил О. Тарханов, 
в состав вошли известные государственные дея-
тели А.В. Луначарский, Н.К. Крупская и бывшие 
скаутмастера – И. Жуков, А. Брюшков, А. Самцов, 
которые и занимались поиском новых форм, мето-
дов и содержания воспитания «нового человека» 
[Помелов 2022, с. 3].

Идеологическая концепция пионерской органи-
зации может быть реконструирована на основании 
главного документа пионерской организации – 
ее Устава. Тест Устава представляет собой само-
стоятельные устойчивые тексты, такие как: при-
зыв, обещание, законы и обычаи пионеров. Имен-
но в них в лаконичной форме изложены основные 
принципы организации и заключена система идео-
логических ценностей и приоритетов пионерского 
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движения. Уставные тексты призваны сконструи-
ровать идеальный образ члена организации. Ста-
тистический анализ словоупотреблений позволяет 
определить, что наиболее частотны слова, обра-
зующие гнезда однокоренных слов к лексемам: 
«пионер», «работа», «труд», «дело», «кванторы 
всеобщности». Выявленная сочетаемость этих 
слов эксплицирует наиболее существенные идео-
логические ценности: классовое деление (рабочий 
класс), труд, коллективность, верность коммуни-
стической идеологии (дело рабочего класса и т. п.) 
(Леонтьева 2006, c. 9). 

Содержание советской идеологической про-
граммы воспитания вполне адекватно передается 
тезисом К. Поппера о том, что «требование по-
строения нового общества, пригодного для того, 
чтобы в нем жили мужчины и женщины, подменя-
ется требованием “формирования” этих мужчин и 
женщин с тем, чтобы они “подходили” этому ново-
му обществу» [Поппер 1993, с. 82].

Индивидуальный детский опыт, интерпретаци-
ям которого уделяется ныне столь много внима-
ния, оказывается лишен такого важнейшего «из-
мерения» советского детства, как коллективный 
пионерский опыт советских детей. Не учитывает-
ся, например, что для многих советских детей пио-
нерская организация не была «тоталитарным мон-
стром», а, напротив, стала сообществом, в котором 
мирно и неконфликтно протекали их детские 
годы. Воспоминаниями о пионерских галстуках 
и сборах пестрят разнообразные ностальгические 
сайты, ускользающие от взгляда современного ис-
следователя. Но воспоминания о том, как кого-то 
на Красной площади или у памятника Ленину на 
вокзальной площади малого города принимали в 
пионеры, как пионер забывал носить галстук, как 
собрал кучу макулатуры и участвовал в конкурсе 
инсценированной политической песни, – остают-
ся в стороне от научного обсуждения [Учебный 
текст в советской школе 2008, с. 46]. Личные сви-
детельства о пионерии, ее буднях и праздниках 
еще нуждаются в анализе, как среди прочего и 
бортжурналы советов друзей октябрят, и летописи 
пионерских дружин, отдельные экземпляры кото-
рых чудом сохраняются в личных и реже школь-
ных архивах.

Социальное воспитание советских детей заслу-
живает отдельного внимания. Ребенок неизменно 
расценивался как воплощение будущего револю-
ции, а «счастливое детство» – как результат соци-
алистических преобразований [Сальникова 2007, 
c. 52]. Государство становилось «большой се-
мьей», политические лидеры – «отцами», мужчи-
ны и женщины – «сыновьями и дочерями», дети – 
«внуки октября». К. Кларк отмечает, что в 1920-е гг. 
преобладала горизонтальная ось – «братья и се-
стры» [Кларк 2002, с. 153]. Данная символика ак-
тивно использовалась в советской педагогике, так 
как была проста и понятна ребенку, ведь в первую 
очередь для него важен его микромир – мир его се-
мьи. Модель микромира помогает ему осмыслить 

макромир. Каждый советский ребенок обучался 
и воспитывался в духе известного плаката «Меч-
та стала явью!», в каждом классе висел лозунг со 
словами: «Мы рождены, чтобы сказку сделать бы-
лью!» [Кларк 2002, с. 155].

Помочь детям уяснить, что представляет собой 
«настоящий пионер», должна была периодическая 
печать. В стране издавали газету «Пионерская 
правда», журналы «Барабан», «Вожатый», «Пио-
нер» и др. Для пионерских работников оператив-
но публиковались различного рода методические 
материалы, обобщавшие первый опыт пионерских 
отрядов и информировавшие о детском комму-
нистическом движении за рубежом. Например, 
в 1923 г. в свет выходит серия книг «Беседы у ко-
стра». В вышедшей в том же году брошюре «Па-
мятка юного пионера» содержался информацион-
ный материал, необходимый как пионерам, так и 
их вожатым (Памятка юного пионера 1923). Один 
из ее разделов назывался «Кто боролся и борется 
как Спартак». Список содержал имена К. Марк-
са и Ф. Энгельса, К. Либкнехта и Р. Люксембург, 
В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, М.И. Калинина, 
Г.Е. Зиновьева, А.В. Луначарского, Коли Фатьяно-
ва – одного из организаторов пионерии и бывше-
го скаутмастера Москвы (Памятка юного пионера 
1923, с. 54–57).

Кроме государственной печати были и мест-
ные издания, которые выпускали сами пионеры. 
В фонде Самарского Губкома ВЛКСМ (СОГАСПИ. 
Ф. 53) сохранился журнал детского поселка им. то-
варища М.И. Калинина «Красный городок», выпу-
щенный в 1923 г. Под заголовком «Руководитель-
ница» содержится рассказ от имени пионеров о ра-
боте местного кружка: «Зимой у нас организовался 
кружок природоведения. Кружок интересный, 
в котором было 6 человек. Им руководила одна 
руководительница. Сперва работа шла хорошо и 
усердно. Когда же приехали на дачу, когда долж-
на идти работа самая интересная и необходимая, 
то руководительница кружка чего-то придремнула 
и залежалась, чтобы начать летнюю работу, она 
и ухом не повела. И вот прошло полтора месяца, 
а руководительница не сделала ни одного собра-
ния, ни одной беседы, ни одной экскурсии. О на-
шем кружке все забыли» (СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. 
Д. 56. Л. 82). Юные пионеры буквально возму-
щены тем, что местный кружок прекратил свою 
работу, а в заключение делают вывод: «Так вот, 
товарищи руководители, взявшись за гуж, не гово-
рите, что не дюж» (СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 56. 
Л. 82). Дети демонстрируют свой «детский опыт» 
восприятия событий.

На страницах журнала публиковался развлека-
тельный материал, так, например пионерская пес-
ня «Картошка»: «Расскажите-ка ребята, / Жили в 
лагере мы как, / И нас солнце, как котята, / Грелись 
эдак, грелись так. / Наши бедные желудки / Были 
вечно голодны, / И считали мы минутки / До обе-
денной поры…» (СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 56. 
Л. 88). Или встречаем тексты частушек: «На ряби-
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нушке сижу / И в «Известия» гляжу, / День читаю 
напролет / Про воздушный Красный флот», «Ком-
муниста полюбить, / Надо перемениться, / Крест 
на шее не носить / И богу не молиться», «У нас 
нет царя – не надо, / Без него мы сможем жить. / 
Мы пойдем в красноармейцы / За республику 
служить» (СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 56. Л. 93). 
Частушкам свойственны злободневность темати-
ки, афористичность, как отражение повседневной 
жизни «детского сообщества».

О пропаганде пионерского движения среди и 
детского, и взрослого населения свидетельствует 
заметка «Жизнь поселка». Так, на страницах жур-
нала изложен отчет о проведении массовой Пер-
вой детской конференции 5 июля 1923 г. Удалось 
собрать около 200 делегатов. В качестве докладов 
были представлены: «Детское движение пионе-
ров», «О работе всех объединений», «О посылке 
приветственной телеграммы т. Калинину и т. Ле-
нину», «О работе пионеров за предшествующий 
период» (СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 56. Л. 93). 
Особое внимание авторов заметки обращено на 
подведение итогов конференции: «По каждому до-
кладу были оживленные прения, из которых вид-
но было, что ребята интересуются жизнью наших 
центральных организаций, желают втянуться в 
работу и во всяком случае небезразлично относят-
ся к тому или другому вопросу. Побольше таких 
конференций, и тогда мы научимся строить свою 
жизнь» (СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 56. Л. 93). 
О приветствии пропаганды и агитации среди на-
селения свидетельствует и заметка с названием 
«Картина будущего», которая содержит рассказ о 
двух старцах, которые ведут беседу на улице Мо-
сквы у Дворца труда и вспоминают, как они были 
мальчишками. Одно из их воспоминаний о том, 
как они брали церкви под клубы и школы, о том, 
как ходили по деревням и вели «активную пропа-
ганду коммунистических идей и призывали всех 
вступать в ряды РКСМ» (СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. 
Д. 56. Л. 93).

Внедрение новых, советских ценностей в дет-
ское сознание происходило и посредством «но-
вой» детской литературы и сказки, учебников 
и учебных пособий, а также детского кино для 
подрастающего поколения. Литературные произ-
ведения, создаваемые для детского сообщества в 
1900–1930-е гг., представляли собой один из наи-
более идеологизированных видов текста. Более 
всего это проявлялось в специальной литературе, 
которая предназначалась для массового обяза-
тельного прочтения. Д. Мамедова отмечает, что в 
подобной литературе для детей советского време-
ни большое значение имели «персонажи власти»: 
вожди, деятели науки и искусства, герои войны, 
т. е. люди, наделенные властью авторитетом и 
говорящие от ее имени. Художественная литера-
тура в отличие от учебников не была столь одно-
значной, хотя существовала идеологизированная 
детская литература, которая примитивно и грубо 
«вдалбливала» в сознание детей новые принципы 

[Мамедова 2002, с. 131]. Наравне с идеологизи-
рованной существовала «великая» детская лите-
ратура, где допускалась большая свобода жанра и 
слова [Майофис, Кукулин 2002, с. 7]. Однако лите-
ратурное наследие даже безыдейных (по мнению 
литературных критиков) детских авторов содер-
жала вполне советские идеалы и образцы (стихи 
Д. Хармса «Новый город», «Первомайская песня», 
«Миллион»). Например, в стихотворении «Игра» 
Даниила Хармса существительное «самолет» упо-
требляется с прилагательным «советский» [Саль-
никова 2007, c. 55]. Игра в «летчиков» была одной 
из любимых игр советский детей, а образ «совет-
ского героя» часто отожествлялся с образами пи-
лотов, на которых дети должны были равняться. 
Детское чтение было инструментом пропаганды и 
претворении в жизнь культурной стратегии насаж-
дения «воображаемого», когда «социалистическая 
фантазия» активно навязывалась детям. 

Мифологизация являлась основой для оценки 
детьми различных исторических личностей. Так, 
в книге Н. Тумаркина «Ленин жив!» очень обстоя-
тельно и источниковедчески доказательно рассма-
тривается превращение имени Ленина в ключевую 
фигуру ценностно-семантического поля массово-
го детского сознания в 1920-е гг. [Тумаркин 1999]. 
Это имя-символ, имя-миф служило важнейшим 
аффективным инструментом приобщения совет-
ской молодежи и детей к новой советской действи-
тельности.

Состав песен, публиковавшихся в пионерских 
песенниках, отчетливо различается по двум перио-
дам: первый – 1920-е, второй – начиная с 1930-х гг. 
Для первого периода (1920-е) наиболее употреби-
тельны слова со значением движения/хождения и 
политической принадлежности к пионерам. Так-
же задаются идеологические приоритеты: труд, 
наш, дружба, борьба, работа. Словами «барабан», 
«лагерь», «песня», «знамя», «ряд» создается кон-
текстное окружение для субъектов действия. 
Важное место в песенных текстах 1930-х гг. ста-
ла занимать тема государственности, единой со-
ветской страны. Об этом свидетельствует высокая 
частотность слов «страна» и «Родина». В этот же 
период в песенных текстах появляется еще один 
новый мотив: «широта родных просторов, красо-
та родной земли». Совокупность лексем «страна», 
«Родина» и «земля», «край» в сочетании с при-
лагательными «родной», «большой», «широкий» 
составляет новый образ советского государства 
(в отличие от революционно-военного 1920-х го-
дов) (Леонтьева 2006, с. 11 )].

Однако это не значит, что идея единства со-
ветского народа, тема построения советского бу-
дущего и т. п. не встречается в песенных текстах 
предыдущего десятилетия. Так, например, в своем 
дневнике юная пионерка записала песни «В еди-
ненье сила» и «Гимн пионеров». В тексте песни 
«В единенье сила» четко прослеживается идея 
единения советского народа, и именно в единстве 
видится мощь и сила: «Будите спящих, ночь про-
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ходит, / Утро вдали, забрезжил день, / И он серд-
ца облагородит, / И он стряхнет ночную лень. / 
В единенье, в единенье, / Наша сила, наша 
мощь!…» (СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 56. Л. 37). 
Или в тексте «Гимн пионеров» именно на юных 
деятелей возлагается миссия строительства свет-
лого коммунистического будущего: «Пионер, го-
товься к делу честному, / Трудный путь лежит пе-
ред тобой. / Глянь же в очи неизвестному, / Бодрый 
телом, мыслей и душой. / Завязалась страшная 
борьба. / Не забудь святого назначения, / В мире 
много горя и мученья… / Стой на страже правды 
и труда!» (СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 56. Л. 40).

Заслуживают внимания клубная работа, дет-
ские профильные кружки и воспитательные игры 
при организации детского движения. Так, в Самар-
ской губернии были распространены «драматиче-
ская, музыкальная, художественная, спортивная 
секции, школы грамоты, а также хор» (СОГАСПИ. 
Ф. 53. Оп. 1. Д. 15. Л. 32). Клубная работа пред-
полагала в себя проведение тематических лекций 
и встреч, трудовую деятельность. Литературный 
вечер мог включать не только проведение лекций, 
но и беседы на политические темы (СОГАСПИ. 
Ф. 53. Оп. 1. Д. 15. Л. 34). Работа в клубе могла 
быть с творческим и трудовым уклоном. Дети 
проводили время в специальной мастерской клу-
ба: «Например, нужен стол, сделанный на станке, 
который делали дети», – используя творческий 
подход (СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 15, Л. 30). 
Праздники и спектакли должны быть средства-
ми воспитания. Для этого требовалась работа до 
праздника, во время него и после. Если праздник 
пионерский, то требовалась более серьезная под-
готовка. «На празднике необходимо, чтобы вся 
масса детей вовлекалась в работу, после спекта-
кля необходимо сделать живые игры» (СОГАСПИ. 
Ф. 53. Оп. 1. Д. 15. Л. 30).

Игры юных пионеров предполагали трату энер-
гии и тесное переплетение с трудовой деятельно-
стью и производством. Игры необходимо было 
рассматривать в гимнастических смыслах, выби-
рать место, также возраст детей и пр. Игра должна 
проводиться под четким руководством и иметь не 
более 25–30 участников. «В пионерской органи-
зации был взят метод длительной массовой игры. 
Пионеров будущего, пионеров коммунизма. Цель 
игры юных пионеров – достижение коммунизма. 
Средство достижения игры – активно участвовать 
в достижении цели и его готовить. Ребята же не-
посредственно участвуют в достижении, соприка-
саясь с партией» (СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 15. 
Л. 29). Важно отметить разный подход к играм у 
пионерских организаций и их предшественни-
ков, скаутов. Так, в скаутских организациях цель 
достигалась с помощью конкретных заданий и 
инструкций, которые предполагали постепенное 
развитие сил. Дети были оторваны от жизни, от 
трудовой деятельности. «В отличие от скаутов в 
пионерских организациях существуют периоды 
работы, примененные к революционным праздни-

кам» (СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 15. Л. 30). Игра 
обретала четкие смыслы, цели и задачи, станови-
лась средством воспитания будущих коммунистов 
и верных граждан советского государства. 

Детские социокультурные практики начала 
XX в. породили особые, очень специфические 
«детские» тексты-воспоминания. Данный источ-
ник обладает высокой эмоциональностью, фанта-
зийностью представлений, символичностью обра-
зов, а также «плохостью», то есть несовершенством 
письма вне зависимости от происхождения источ-
ника. Скудность языка в полной мере окупается 
внутренней достоверностью и предельной честно-
стью ребенка: «Я пишу теми словами, какими мне 
все это казалось» или «Я не умею врать, а пишу, 
что правда» [Сальникова 2007, c. 78]. Отношение 
детей к происходящим событиям отслеживается в 
их личных дневниках. Например, в дневнике сель-
ский пионер П.М. Квалтырев (1929 г.), востор-
женно отзываясь о советском строе, неожиданно 
приходит к выводу: ему нужна не красная, а зеле-
ная власть. В стихах же собственного сочинения 
задается вопросом: «Когда разметает ветром эти 
красные дни?» Возможно, такая противоречивая 
рефлексия на окружавшую его действительность 
связана с переоценкой «старой» и формированием 
«новой» традиции, а также первыми неоднознач-
ными результатами социалистических преобра-
зований (Дневник сельского пионера П.М. Квал-
тырева 1929, с. 81, 83). В центре внимания автора 
дневника – сюжеты, связанные со становлением 
советской школы, нацеленной не только на полу-
чение знаний, но и на формирование негативного, 
даже нигилистического отношения к прошлому, 
героизацию социалистической действительности. 
В данном плане показателен политизированный 
подтекст математических задач, когда их содер-
жанием выступали события империалистической 
войны или судьба семьи Николая II. При изучении 
гуманитарных предметов ученикам неизменно 
давались темы докладов, посвященные револю-
ционной борьбе. Настольными изданиями юного 
пионера были книги: «Вчера и завтра», «В борьбе 
за лучшую жизнь», «Новая деревня» и др. Разме-
щенные на страницах дневника стихи собственно-
го сочинения, рисунки акварелью и карандашом 
на бытовые и военно-исторические сюжеты, схе-
мы и диаграммы, иллюстрирующие политические 
и демографические процессы в СССР, раскрывают 
незаурядные творческие способности Петра Квал-
тырева (Дневник сельского пионера П.М. Квалты-
рева 1929, с. 84).

Картина детского мира была представлена и в 
советском художественном кинематографе, осо-
бенно в фильмах, созданных конкретно для детей. 
Особого внимания заслуживает специфика совет-
ского детского «тоталитарного» кино, утвердив-
шегося к концу 1920-х гг. в советском кинематогра-
фе на правах особого жанра. Например, в 1924 г. 
был снят фильм «Как Петюнька ездил к Ильичу» 
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(реж. М.И. Доронин), который утвердился в кине-
матографе на правах особого жанра: спасенные от 
голода в Поволжье Петюнька и его сестра, став 
детдомовцами, связывают свое наступившее бла-
гополучие с именем Ильича (Ленина) и поэтому 
воспринимают его смерть как личное горе. Сам ки-
нематограф тоталитарной эпохи был по существу 
превращен в «футурологию оруэлловского типа, 
где дети представали как взрослые маленького ро-
ста, своего рода пришельцы из прекрасного мира 
коммунизма в пока еще несовершенный взрослый 
мир строящегося социализма» [Нусинова 2003, 
с. 23], но отношение самих детей к советским дет-
ским фильмам было далеко не однозначным, не 
все дети высказывали восторг по поводу револю-
ционного кино.

Заключение
Современные отечественные исследователи 

стремятся показать советское детство таким, ка-
ким оно было в действительности, тем самым из-
бавить его от мифологизации, которая традици-
онно присутствовала при обращении к истории 
детского движения в советской историографии. 
В современных работах, посвященных детскому 
движению с позиций социального конструирова-
ния мира детства властью, рассмотрены различные 
методы, способы, пути и средства, используемые 
советской властью с целью социализации детей и 
имплантации новых «советских» ценностей в дет-
ское сознание. В отдельных исследованиях рас-
смотрены система воспитания «нового человека» 
через детские организации посредством детской 

художественной и учебной литературы, периоди-
ческой печати, а также кинематографа. Как отече-
ственные, так и зарубежные авторы обращаются 
к анализу процесса генерации художественного 
образа на базе реальных исторических событий, 
ведь именно мифологизация являлась основой для 
оценки детьми различных исторических лично-
стей и событий.

Основу большинства исследований, посвящен-
ных детскому движению, составляют источники 
«сверху» – директивно-распорядительные и от-
четные документы, сочинения большевистских 
лидеров и пр. «Детские» источники занимают зна-
чительно меньшее место в сравнении с источни-
ками «взрослого» авторства. Возможная причина 
этого заключается в слабой степени сохранности и 
доступности «детских» источников первых лет со-
ветской власти. Привлечение источников личного 
происхождения, например детских воспоминаний 
и дневников, способствует решению важнейшей 
задачи – вопроса о выявлении архетипа детей в 
условиях сильнейшей зависимости и давления 
на них со стороны государства. Многие вопросы 
о путях и способах обретения советскости еще 
не решены. «Детские тексты» позволяют расши-
рить границы исторического видения проблемы 
и приблизиться к пониманию детства настолько, 
насколько это было бы возможным без преувели-
чений, недомолвок и пр. Кроме того, обращение 
к «детским текстам» позволяет показать неодно-
значность представлений о действительности и 
ответить на вопрос о том, как дети воспринимали 
новую «советскую» реальность.
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