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О ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА СОВЕТСКОГО 
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Аннотация. В статье представлен анализ содержания статей, которые публикова
лись  в журнале «Пионер» во  второй половине 1920х  гг. Данный журнал  выбран для 
анализа как относящийся к наиболее массовым периодическим детским изданиям, из
дававшимся в исследуемый период. На основе изучения массива публикаций выделены 
основные черты образа советского пионера, к которым относили уважение к труду, 
прилежное  и  ответственное  отношение  к  учебе,  заботу  о  своем  здоровье  и  здоро
вье  окружающих  и  др.  Рассмотрены  основные  проблемы,  с  которыми  сталкивались 
пионеры 1920х гг., такие как нерациональное планирование времени, загруженность 
общественной работой, отсутствие взаимопонимания с родителями, усугублявшееся 
атеистической направленностью работы пионерской организации, и другие, а также 
предлагавшиеся пути их решения, что будет полезно для современной педагогической 
науки.
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ON THE FORMATION OF THE IMAGE OF A SOVIET PIONEER  
(BY THE MATERIALS OF THE MAGAZINE „PIONEER”  
IN THE SECOND HALF OF THE 1920S)

M. A. Goncharov, Ia. P. Krivko

Abstract. The article presents an analysis of  the content of articles  that were published  in 
the magazine „Pioneer” in the second half of the 1920s. This magazine was chosen for the 
analysis as one of the most popular children’s periodicals published during the research 
period. Based on the study of an array of publications, the main features of the image of the 
Soviet pioneer were  identified, which  included respect  for work, a diligent and responsible 
attitude to learning, care for one’s health and the health of others, etc. The main problems and 
proposed ways of solving them that the pioneers of the 1920s faced are considered, such as the 
pioneer’s irrational time planning, his or her workload in social work, lack of understanding 
with parents, aggravated by the atheistic orientation of the work of the pioneer organization, 
and others, which will be useful for modern pedagogical science.
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На сегодняшний день одной из важ-
ных проблем современного обще-

ства является проблема воспитания 
подрастающего поколения в русле со-
хранения традиционных ценностей, вос-
питания патриотизма, любви к Родине . В 
этом контексте особую важность приоб-
ретают детские общественные организа-
ции, которые позволяют решать те или 
иные вопросы политико-воспитательно-
го характера через детский коллектив, 
перевести воспитание подрастающего 
поколения в плоскость управляемых 
действий . Одним из способов воздей-
ствия на детскую аудиторию выступает 
опосредованное влияние на нее через 
печатный контент, который был особен-
но востребованным в ХХ в ., особенно в 
первой его половине . Построение ново-
го государства, базирующегося на со-
вершенно отличной от господствующих 
на тот момент в мире идеологий, требо-
вало формирования гражданина нового 

типа, воспитанного на революционных 
идеях большевизма . Поэтому для реше-
ния этой задачи в СССР издавались раз-
нообразные газеты и журналы, предна-
значенные как для детей, так и для 
взрослых, непосредственно связанных с 
работой в детском коллективе . Особое 
место среди них занимает журнал «Пио-
нер», издававшийся с середины 1920-х гг ., 
в котором нашли свое отражение ключе-
вые позиции организации пионерского 
движения, в максимально доступной 
для детей форме объяснялись его прин-
ципы, правила .

Целью статьи является анализ содер-
жания статей журнала «Пионер» 1920-х гг . 
с точки зрения формирования образа со-
ветского пионера в массовом сознании .

Вызовы современности требуют от го-
сударства и общества усиления внимания 
к подрастающему поколению, форми-
рованию его целевых установок . Истори-
ческие аналогии, которые проводятся 
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между событиями последних лет и сто-
летней давности, подталкивают ученых 
к исследованию самых разных аспектов 
жизни СССР 1920-х гг . – времени за-
кладки основ великого государства –  
Советского Союза . Особый интерес вы-
зывает ретроспективный анализ дея-
тельности пионерской организации, а 
также формирование в обществе по-
ложительного отношения к ней при по-
мощи средств массовой информации, 
формирования достойного образа для 
подражания . 

Достижение целей статьи основывает-
ся на трансдисциплинарной методологии 
(С . Г . Новиков [9]), аксиологического под-
хода к анализу историко-педагогических 
феноменов (М . В . Богуславский [2]) на-
ряду с признанием единства дискретно-
сти и непрерывности историко-педагоги-
ческого процесса (Л . В . Алиева [1]) и др .  

Хронологические границы данного ис-
следования составляет период с 1924 по 
1930 г . – от года выхода первого номера 
журнала «Пионер» (1924) до его макси-
мальной годовой численности изданных 
номеров (1930 – три номера в месяц) . 

Отметим, что идея создания всесоюз-
ной детской организации, функциониру-
ющей на основе главенствующей госу-
дарственной идеологии, не нова – в 
истории достаточно примеров детских 
организаций государственного масшта-
ба . В дореволюционной России – это, 
прежде всего, скаутинг, который получил 
широкое распространение в Европе на-
чала ХХ в . В России официальным  
отсчетом начала скаутского движения 
считается 1909 г . – год создания первого 
скаутского патруля «Бобры» . Скаутское 
движение регламентировалось уставом, 
издавались программы, в журналах пе-
чатались статьи, посвященные скаутскому 
движению, организовывались скаутские 
летние лагеря и т . д ., что впоследствии 
было использовано в пионерской орга-
низации . Отметим, что лейтмотивом ска-
утского движения стала идея подготовки 
скаута к защите Отечества .

События 1917 г . привели к тому, что 
новому государству потребовалась но-
вая детская организация, которая по-
зволила бы воспитывать подрастающее 
поколение в рамках новой коммунисти-
ческой идеологии . Однако главная цель 
должна была оставаться неизменной – 
защита Отечества, воспитание патрио-
тических взглядов . Именно такую роль 
стала играть пионерская организация – 
массовая детская коммунистическая 
структура, которая постепенно сформи-
ровалась к 1922 г . (официальный «день 
рождения» пионерской организации – 
19 мая 1922, согласно решению II Все-
российской конференции комсомола) . 

Во многом в основу пионерского дви-
жения были заложены идеи скаутинга, 
однако со временем оно приобрело са-
мобытные черты . Со стороны государ-
ства оказывалась поддержка пионерии, 
в том числе информационная – издани-
ем газет, журналов, предназначенных 
для юных пионеров . Как уже было сказа-
но, в их ряду особое место занимает 
журнал «Пионер» (Орган центрального 
бюро детских коммунистических групп 
имени В . И . Ленина при Ц .К . РКСМ), пер-
вый номер которого вышел в марте 
1924 г . тиражом 10 тыс . экз . Уже через 
год тираж «Пионера» составил 25 тыс .,  
а к середине 1980-х гг . увеличился до 
1,86 млн, что свидетельствует о массово-
сти журнала, доступности, а значит, и его 
влиянии на подрастающее поколение . 

В 1920-х гг . журнал позиционировался 
как двухнедельный детский журнал (изда-
тельство «Молодая гвардия») . Этот жур-
нал c самых первых номеров отличался 
красочностью цветной обложки, к созда-
нию которой привлекались профессио-
нальные художники-иллюстраторы; высо-
ким для своего времени качеством печати; 
большим количеством литературных про-
изведений (повести, рассказы, стихи и 
др .), авторами которых в разные годы бы-
ли советские писатели, которые стали 
классиками детской литературы (А . С . Не-
красов, Л . И . Лагин, Э . Успенкий и др .) . 
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Кроме этого, читатели могли найти в 
журнале описание разнообразных игр, 
сценарии пьес для школьных и клубных 
спектаклей, полезную информацию из 
самых разнообразных сфер жизни, окру-
жающей ребенка . Для этого в журнале в 
1920-х гг . были разнообразные рубрики 
(отделы), например, такие, как «Советы 
вожатого», «Наша жизнь», «Наши стар-
шие братья – комсомольцы», «Работа 
звена», «Изучай природу», «Мастер на 
все руки», «Лагерная жизнь», «Пионер-
физкультурник» и др . 

Безусловно, львиную долю материа-
лов, представленных в журнале, зани-
мали статьи и заметки, направленные 
на идейное воспитание подрастающего 
поколения . Большая часть журнала 
1920-х гг . была посвящена описанию ре-
волюционных событий, биографиям ре-
волюционеров, работе пионерских отря-
дов, дружин, но находилось в нем место 
и для занимательных рассказов, описа-
ния достижений науки и техники, геогра-
фических открытий и прочей информа-
ции, которая была интересна и полезна 
детям . При этом в доходчивой форме 
преподносился материал, содержание 
которого было призвано показать пионе-
ру, к чему он должен стремиться, каким 
требованиям он должен отвечать, чтобы 
носить имя пионера, быть достойным 
гражданином государства, то есть одной 
из задач журнала стало формирование 
образа пионера, образа человека нового 
времени . В первом же номере было про-
возглашено, что «…пионеры готовятся к 
борьбе за дело рабочего класса, нака-
пливают знания, изучают природу, 
жизнь, воспитывают твердый, сильный 
характер бойцов» [4, с . 53] . 

Интересна, на наш взгляд, рубрика 
журнала «Просим ответить» (рис . 1), в 
которой в краткой форме были пред-
ставлены самые разные вопросы пионе-
ров и ответы на них редакции . 

Вопросы и ответы на них были сфор-
мулированы таким образом, чтобы у  
ребенка был сформирован предельно 
точный перечень разрешенного и запре-
щенного для пионера . Например, «Мож-
но ли пионеру или пионерке играть в 
карты, когда они еще не давали торже-
ственного обещания?», «Можно ли пио-
неру танцевать?» (1926 г ., № 11) или 
«Может ли пионер, член совета отряда, 
предложение которого не прошло на со-
вете отряда, выставлять это предложе-
ние на общеотрядном сборе?», «Может 
ли пионер-комсомолец играть в фут-
бол?», «Можно ли пионеру грызть се-
мечки у себя дома?» (1926 г ., № 14) и др . 
Отметим, что на последние два вопроса 
ответ был отрицательным . Подобная 
форма представления информации ока-
залась достаточно эффективна – рубри-
ка постоянно пополнялась новыми во-
просами, подписанными пионерами из 
самых разных областей СССР, позволяя 
детально прорабатывать в обществен-
ном сознании образ пионера . 

Многие вопросы, которые были наи-
более значимыми, находили свое про-
должение на страницах журнала в раз-
вернутом виде . Отметим, что к ним 
красной линией ответов на вопросы, ста-
тей, литературных произведений, печа-
тавшихся в журнале «Пионер», было 
формирование установки на ценность 
труда . Такое уважение труда рабочего 
человека, которое культивировалось в 
Советском Союзе, стало беспрецедент-
ным в истории человечества начала ХХ 
в . Труд лежал в основе всей идеологии 
государства, это касалось и пионерского 
движения . «Наше главное богатство в 
нашем трудовом Союзе Республик – ра-
бочая сила . Ведь мы – Республика Тру-
да, и рабочая сила – наш главный капи-
тал» [13, с . 8] . Настоящий пионер должен 

Рис. 1.  Оформление рубрики  
«Просим ответить» (1926 г., № 11)
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быть трудолюбивым, уважать общест-
венный труд . В статьях регулярно под-
черкивалось, что работа пионера отли-
чается от работы взрослого человека, но 
это не снижает ее ценности для обще-
ства, к ней относилась учеба – «ученик 
должен сам сознавать, для чего он учит-
ся, и добросовестно относиться к уро-
кам» [10, с . 7], помощь в ликвидации  
неграмотности, работа с «неорганизо-
ванными» и беспризорными детьми и 
пр . – все это было основными темами 
статей «Пионера» 1920-х гг . Кроме этого, 
публиковались подробные материалы, 
посвященные правилам ухода за сель-
скохозяйственными животными, устрой-
ства огорода, выращиванию корнепло-
дов для животноводства, изготовления 
мебели, пошива пионерской рубашки, 
рюкзака, переплета книг и т . д ., что долж-
но было помочь ребенку в его жизни и 
организации пионерской деятельности . 

Отметим, что в 1920-х гг . отношения 
между пионерами и их родителями были 
весьма неоднозначными . В исследуе-
мый период имело место противоре-
чие – с одной стороны, пионер должен 
быть примером в труде, но с другой – 
быть пионером в середине 1920-х гг . 
фактически означало полностью посвя-
тить себя общественной работе: «…при-
ходится признавать, что многие родите-
ли правы, когда говорят, что пионеры 
лодыри, ничего не умеют делать… отря-
ды на это мало внимания обращают, нет 
трудовых мастерских, в звеньях не обра-
щают внимания на изучение полезных 
ремесел» [15, с . 14] .

Кроме того, в 1920-е гг . далеко не все 
родители видели целесообразность об-
учения своих детей в школе, особенно в 
деревнях, где ребенок с малых лет тру-
дился наравне со взрослыми членами 
семьи, а школа требовала времени . По-
этому одной из задач, которые необхо-
димо было решать на этом этапе, была 
аргументация важности учебы, важно-
сти школы . Многие статьи были посвя-
щены тому, как правильно объяснить 

родителям, что «…мы действительно 
учимся хорошему и хотим поднять свое 
хозяйство» [12, с . 9] . 

Наиболее часто к теме взаимоотноше-
ний родителей и пионеров обращались 
накануне праздников, например 8 Марта . 
Так, в №5 за 1925 г . многие статьи были 
посвящены празднику Международного 
дня работницы, «…праздник бодрого тру-
да и борьбы» [11, с . 2] . В этом номере по-
явилась рубрика «Пионер в семье», в 
которой печатались заметки пионеров об 
отношении их родителей к пионерской 
организации . В этой связи интерес пред-
ставляет формулировка требований к пи-
онеру в отношении семьи: «…в рабочих 
семьях часто требуется помощь пионе-
ров, напр .; надо помочь матери по хозяй-
ству (воды принести, дров нарубить, с 
ребенком поиграть и т . д ., и т . д .), надо 
убрать комнату, в которой сам пионер жи-
вет . Нельзя же, ребята, требовать от ро-
дителей, чтобы они тебя только кормили 
и одевали, убирали за тобой . То, что мо-
жешь сам сделать, – сделай . Отцу и ма-
тери помогай, чем только можешь, а кро-
ме того, рассказывай им о работе 
пионеров, как они проводят время, чему 
новому научились и т . д .» [5, с . 18] . 

Вопрос взаимодействия с родителями 
пионеров становился все более острым . 
Конфликт разгорался в том числе на по-
чве религии, борьба с которой была по-
ставлена во главу угла пионерской орга-
низации . Но если вопросы трудовой 
помощи родителям постепенно реша-
лись, то работа по атеистическому воспи-
танию была продолжена, и, например, 
одним из достижений пионерской работы 
было то, «…что родители изгнали иконы 
из своего дома, а вместо них теперь пор-
треты Ленина или Маркса» [8, с . 20] .

Недовольство родителей было вызва-
но также тем, что организация пионер-
ской деятельности была не регламенти-
рована по времени . Как было сказано 
выше, у детей, вовлеченных в пионер-
скую работу, зачастую совсем не остава-
лось времени ни на что другое . После 
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XIV партсъезда, на котором выступил 
Н . И . Бухарин с критикой недочетов  
пионерского движения, в пионерских га-
зетах и журналах, в том числе в «Пионе-
ре», стали подниматься вопросы, свя-
занные с недостатками организации 
пионерских будней (рис . 2) .

В журнале «Пионер» стали появляться 
указания, что пионер может находиться в 
школе не позднее 10 (!) часов вечера, оз-
начающее, что фактически заседания от-
рядов, собрания и другие мероприятия 
длились гораздо дольше . Кроме этого, 
перегрузка пионера общественной рабо-
той приводила к отставанию его в учебе, 
в то время как лозунг «Пионер – первый 
в школе» все чаще появлялся на страни-
цах журнала . «Пионеры должны зажечь 
своим примером всех школьников… Пио-
нер, отлынивающий от школы, похож на 
головешку, которая только воняет . Насто-
ящий же пионер должен быть не голо-
вешкой, а ярким костром, зовущим к све-
ту, к знаниям» [3, с . 11] . 

Для преодоления этого негативного яв-
ления редакция журнала стала все чаще 
публиковать материалы, в которых пропи-
сывался распорядок дня образцового пио-
нера . Например, в № 8 1925 г . были пред-
ставлены варианты для детей различного 
возраста (рис . 3) . Занятия в школе долж-
ны были занимать время с девяти до часу 
(до двух), на работу в отряде, в звеньях, 
на экскурсии, клубную работу в школе от-
водилось полтора – два часа в день . 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что в обязанности пионера входит 
уборка комнаты . Правильное планиро-
вание времени пионера должно было 
способствовать поддержанию здоровья 
ребенка .

Забота о здоровье была одной из ве-
дущих тем, которые часто поднимались 
на страницах журнала «Пионер» . С од-
ной стороны, это было связано с послед-
ствиями двух войн, революций – резким 
падением уровня жизни граждан, болез-
нями, зачастую – нищетой, с другой – 
партийными установками, согласно ко-
торым, следуя заветам В . И . Ленина,  
«…именно ей, этой молодежи… предсто-
ят еще горячие бои за коммунизм, и она 
эти бои должна встретить крепкой и здо-
ровой, со стальными нервами и железны-
ми мускулами» [17, с . 13] . 

Рис. 2.  Карикатура на недостатки пионерского движения (1926 г., № 2, с. 13)

Рис. 3.  Примерный распорядок дня 
пионера (1925 г., № 8, с. 14–15)
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С другой стороны – это был отклик на 
общую тенденцию конца 1920-х гг . нор-
мирования времени пионера . Именно 
этим аспектам было посвящено значи-
тельное количество статей . Эти статьи 
имели самый разный характер – передо-
вицы, заметки, статьи основного содер-
жания, литературные очерки и т . д .  
Попытки донести информацию в макси-
мально доступной форме принимали  
самые разные формы реализации, на-
пример, сценарии театрализованных по-
становок с эскизами костюмов актеров . 
В этой связи показательной является 
инсценировка «Даешь здоровье!», опу-
бликованная в № 7 за 1925 г . В качестве 
действующих лиц выступают Туберку-
лез, Дифтерит, Скарлатина, Корь, Пыль, 
Грязь и т . д . (рис . 4) [6] . Подобные сцен-
ки, хотя и выглядящие для современно-
го человека несколько наивными, позво-
ляли не только передать необходимую 
информацию, но при постановке форми-
ровались умения коллективной работы, 
изготовление костюмов – развить твор-
ческое мышление .

Здоровье пионера неразрывно увязы-
валось с систематическими занятиями 
физической культурой . В журнале «Пио-
нер» 1920-х гг . помещались статьи, в ко-
торых не только объяснялась польза за-
нятий физкультурой, но и публиковались 
материалы по вопросам оказания 

первой помощи в экстремальных случа-
ях (например, «Как спасают утопаю-
щих», 1925 г ., № 10) . Отметим, что агита-
ция проводилась именно в пользу 
физкультуры, а не спорта – «…Путь к 
здоровью только – через физкультуру . 
Пионеры, бросьте спортом заниматься 
сдуру!» [7, с . 9] . Это объяснялось тем, 
что спорт приводит не к укреплению здо-
ровья, а напротив, может спровоциро-
вать травмы, «…испортить здоровье, 
сердце» [7, с . 11] . 

Обязательной для пионера должна бы-
ла стать утренняя зарядка или, как ее на-
зывали, зарядовая гимнастика [14, с . 17] . 
В № 24 за 1926 г . имеется полноценная 
статья с иллюстрациями А . Коонэ «Заря-
довая гимнастика и закаливание», в кото-
рой подробно рассматривается техника 
зарядовой гимнастики, правила холодных 
обтираний . На страницах журнала «Пио-
нер» поощрялось плаванье, катание на 
коньках, салазках, лыжах и т . д . Печата-
лись правила командных игр на воде, на 
льду, на снегу . Отметим, что именно уме-
ние работать в команде: «…уметь сооб-
ща, коллективно работать, уметь приобре-
тать знания» [16, с . 1] – было заложено в 
основу всего пионерского движения, что 
давало свои положительные результаты 
на протяжении многих лет, обеспечивая 
возможность эффективной совместной 
работы уже бывших пионеров . 

Рис. 4.  Эскиз костюмов для инсценировки «Даешь здоровье!» (1925 г., № 7, с. 10)
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