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Право на мобильность:  
траектории перемещения героев детской литературы  

1920-х годов * 

Статья посвящена анализу траекторий перемещения героев в художественном про-
странстве произведений детской литературы 1920-х гг. Социальные и гендерные характе-
ристики персонажей советской детской литературы периода НЭПа соотнесены с простран-
ственной организацией произведений. Перемещения персонажей имеют идеологическую 
обусловленность и связаны в том числе с пропагандистской кампанией «смычки города  
и деревни», направленной на экономическую и культурную интеграцию городского и сель-
ского населения России в 1920-е гг.  

Герои-мальчики в целом обладают большей пространственной мобильностью, нежели 
персонажи-девочки, пространство перемещений которых ограничено сельской средой, где 
их самоопределение реализуется в просвещении старших женщин в семье. В атмосфере 
раннесоветской агитации за женскую эмансипацию, права трудящихся женщин, вовлече-
ние девочек в пионерское движение детская литература не предлагает образцов свободного 
перемещения девочек в пространстве, доступном мальчикам (город – подгородье – дерев-
ня). Независимо от социальных характеристик персонажей-девочек (дочь крестьянина, 
дочь кулака, дочь священника и пр.) их мобильность ограничена. Пространственная эман-
сипация девочек-дворянок, столь разнообразно представленная в дореволюционной дет-
ской литературе, при изображении девочек низкого и среднего социального происхожде-
ния в советской детской литературе отступает перед традиционалистским взглядом на 
пространственную свободу женщин. 

Выявлено, что на пересечении характерологических черт персонажей мужской / жен-
ский и городской / деревенский наибольшей мобильностью отличаются городские мальчи-
ки, наименьшей – деревенские девочки. 

Ключевые слова: русская детская литература 1920-х годов, художественное простран-
ство, идеология, гендер, смычка города и деревни. 

 
 
Бросив беглый взгляд на сюжеты 1920-х гг., можно обнаружить, что герои все 

время куда-то бегут, летят и скачут. Пожалуй, написанное Даниилом Хармсом  
в 1935 г. стихотворение «Все бегут, летят и скачут» скорее описывает темп  

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-013-00381 «Педагогические концепции гендерной социализации в русской 
детской литературе». 
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1920-х гг., нежели 1930-х. Показателен в этом отношении материал военно-рево- 
люционной повести, в которой герои перемещаются по просторам бывшей Рос-
сийской империи, участвуя в становлении Советской власти в столицах и на  
окраине. Персонажи таких произведений, как «Красные дьяволята» Павла Бляхи-
на или «Макар-следопыт» Льва Остроумова, вовлеченные в бурные события пер-
вых революционных лет, передвигаются на лошадях и поездах в стремлении  
распространить и утвердить Советскую власть. И социальный, и литературный 
контекст способствовал взрыву продуктивности этого жанра и встречной его по-
пулярности у читателей. Одновременно по стране пешком и на поездах переме-
щаются дети-мешочники в поисках пропитания для себя и оставленных где-то  
в селе или городе родных. При всей видимой установке на достоверность произ-
ведений вроде повестей А. Неверова «Ташкент – город хлебный» и С. Григорьева 
«С мешком за смертью» они ориентируются на жанровую традицию мелодрама-
тической литературы о сиротках 1900–1910-х гг. Ну и наконец, авантюрные моде-
ли письма в 1924–1926 гг. в предельном случае воплощаются в многочисленных 
фантастических стихотворных произведениях о путешествиях советских детей  
за границу с целью установления там коммунистической власти или знакомства  
с борьбой против капиталистов-эксплуататоров 1. Двигательная активность пер-
сонажей названных жанровых разновидностей приключенческой прозы вызвана 
прежде всего особенностями авантюрного повествования, для которого категории 
«вдруг» и «здесь» являются определяющими. Мобильность детей в этом случае 
типологически близка мобильности героев любого романа странствий, хотя, ко-
нечно, определенные социально-исторические предпосылки развития именно  
в 1920-е гг. нарративов подобного типа обнаружить нетрудно, и на это уже указы-
вали исследователи как детской, так и взрослой раннесоветской литературы 2.  

Однако уже с середины 1920-х гг. приключенческая литература отступает пе-
ред требованием чиновников образования и культуры, присматривающих за раз-
витием детской литературы, дать реальные сюжеты из жизни, наполнить детскую 
литературу описанием новой советской повседневности. Воодушевление идеями 
Коминтерна и недавними битвами за установление советской власти сменяется 
всматриванием в мирную повседневность эпохи НЭПа. Основной темой должно 
стать мирное строительство советского строя в городе и деревне. Соответственно 
от писателей ожидают произведений о том, как юное поколение советских людей 
растет и встраивается в предложенную советской властью систему ценностей  
и отношений. Социалистическое строительство предполагает активное участие  
в нем детей «на местах» – городах и весях. Достаточно ли остаться в родном селе, 
чтобы принять участие в этом строительстве или надо куда-то переехать? На-
сколько оказываются мобильны советские дети в условиях мирного строительст-
ва? Зависит ли их мобильность от гендерной принадлежности персонажей? Кто, 
как и куда перемещается в произведениях о новой повседневности? Как изменя-
ется конфигурация пространственной разметки бытописательской литературы 
1920-х?  

Город и деревня: пространство передвижений 

Если рассматривать перемещения героев внутри городского или сельского 
пространства, то можно увидеть, что характерной траекторией движения героев  
в городе является путь на производство – подросток устраивается работать на за-

                                                 
1 Этому сюжету посвящено много статей [Балина, 2013; Путилова, 2014]; в том числе 

его иллюстрированию: [Фомин, 2019]. Отчасти этой темы я касаюсь в статье о пионерских 
серийных изданиях [Маслинская, 2013]. 

2 О взрослой литературе см. [Николаев, 2006; Маликова, 2014] и др. 
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вод. Это сюжеты о мальчиках, которые ищут путь социально одобряемой профес-
сиональной реализации. Так, в рассказе «Чердачный черт» Николая Богданова 
отец – рабочий завода – требует от сына Алешки, которому исполнилось четыр-
надцать лет: «или на завод или куда хочешь» [Богданов, 1928б, с. 32], но «не хо-
тел сын идти по его дороге и захотел изобрести свою» [Там же, с. 30]. Алешка 
выбирает «воздушное занятие» – заводит голубей. В ответ отец выгоняет его из 
дома, мальчик какое-то время прячется на чердаке, но в итоге при содействии 
пионеров все-таки приходит работать на «любимый, хотя и страшный завод» [Там 
же, с. 55]. Игнорируя мнение отца, отправляется в депо учеником сын угольщика 
Зиновей-чумазей из одноименного рассказа того же автора: «И хотя он по-
прежнему чумаз, а отношение к нему совсем другое. Он на своей, на широкой 
дороге, выбился в иной, совсем иной мир» [Богданов, 1928а, с. 27]. 

В то время как для детей, которые растут в семье, участие в новом строитель-
стве – это работа на фабричном производстве, у беспризорных детей перспектива 
раздваивается: обретение семьи или, минуя семью, поступление на завод. Если 
первое (в том числе в его сублимированном варианте в виде детского дома [Кос-
тарев, 1923; Невтонов, 1926; Белых, Пантелеев, 1927]) имеет свои истоки в доре-
волюционной литературной традиции изображения сироток, то трудоустройство 
на завод как возможный путь социализации – сюжетная разновидность, появив-
шаяся уже в советской детской литературе. Поступление беспризорного на завод, 
как правило, определено или встречей с авторитетным взрослым, или, что чаще,  
с пионерами, которые помогают бездомному герою найти путь в «заводскую се-
мью» 3. Алексей Кожевников в цикл «Вокзальники» включает рассказ «Дадай» 
[Кожевников, 1925]. Беспризорный мальчик по имени Дадай, живущий и «рабо-
тающий» на вокзале, в день похорон Ленина вспоминает о том, как однажды Ле-
нин приезжал на фабрику, на которой в 1917 г. работали его ныне умершие роди-
тели, и, выступая с речью, указал на Дадая: «Когда Советская власть будет – все 
они в школу пойдут, всем хватит места…». Вспоминая напутствие Ленина, маль-
чик просит устроить его на завод и получает поддержку старших. Так же устраи-
вается на завод и Прошка-Бегунок, беспризорный из рассказа Константина Ми-
наева «Дикие» [1927а]. 

Как правило, городское пространство преимущественно «мальчиковое», геро-
инь девочек на вокзалах и заводах практически нет, а если есть, то они занимают 
подчиненное в сюжетном отношении положение (как Надя и Ляля в уже упоми-
навшемся рассказе Николая Богданова «Чердачный черт», которые помогли глав-
ному герою познакомиться с пионерами, способствовавшими его трудоустрой- 
ству).  

В тех случаях, когда девочки являются центральными персонажами, они по-
мещаются в пространство деревни. В рассказах Константина Минаева «Ариша-
пионерка» [1926а] и «Против отца» [1927б] поступательно показаны изменения  
в изображении девочки на селе. Пространство крестьянской девочки – это про-
странство дома и домашних обязанностей. И если в первом рассказе попытка де-
вочки выйти за забор (отправляется в соседнее село в школу) заканчивается  
в духе святочного рассказа (девочка, выгнанная отцом из дома за желание всту-
пить в пионеры, замерзает во дворе в стогу сена), то второй рассказ, вышедший  
из печати спустя год, дает уже иную модель отношений: девочка вступает в кон-
фронтацию с родителями-кулаками. В обоих текстах родители показаны как 
идеологически чужие и враждебные по отношению к советской власти, но  

                                                 
3 Продуктивность этого сюжета поддерживалась многочисленными публикациями  

в пионерской периодике и даже созданием тематических ролевых игр, например «Пионер  
и беспризорные» [Филитис, 1926, с. 27–29]. 
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в «Арише-пионерке» девочка погибает по случайности, а в рассказе «Против от-
ца» родители не только применяют насилие, но сознательно оставляют ее в опас-
ности – запирают избитую в чулане. Ее спасают от смерти вовремя подоспевшие 
односельчане. Мелодраматичность рассказов Константина Минаева, в основе сю-
жетов которых лежат мотивы городского романса, не единственный эстетический 
модус, в котором конструировался новый быт деревни в литературе для детей. 

«Острые вопросы современности», как писал один из рецензентов [Белоусов, 
1926], могли решаться в литературе для детей и без использования мелодрамати-
ческих шаблонов. Так, в рассказе Ларисы Лариной «Помогла» [1925] героиня-де- 
вочка воспитывает мать, упрекая ее в политической неграмотности. Девочку под-
держивают представители завкома, вызывающие мать для проработки. В их уста 
вложены слова, описывающие новую конфигурацию детско-родительских отно-
шений: «Смотри, дочка твоя развитая какая, а ты… Стыдно тебе. Хорошей работ-
ницей у нас считаешься, делегаткой могла бы быть. Не все ж у печки сидеть» 
[Там же, с. 39].  

Но постепенно агентность персонажей-детей ослабевает. И в 1930 г. в рассказе 
Елены Бобинской девочка претендует не на полное перевоспитание матери, а на 
приобщение к новой активности. По инициативе Веры Поповой, центрального 
персонажа рассказа, она вместе со своим братом ночью выполняет за мать ее до-
машнюю работу, дети надеются, что освобождение матери от домашних хлопот 
позволит ей пойти в клуб на праздник 8 марта, – их надежды оправдываются. Лю-
бопытно, к слову, что освобождение матери сопровождается апелляцией к ее бы-
лому образу, запечатленному на фотографии: некогда мать была красавицей, но 
семейные хлопоты ее преждевременно состарили. Именно Вера справляется  
с задачей омоложения матери:  

А когда Вера, вся раскрасневшаяся, сходила с трибуны, глаза ее встретили 
сияющие глаза матери, не вечно озабоченные глаза «захлопотавшейся» матери, но 
веселые глаза «прелестной Кати» с фотографической карточки над комодом [Бо-
бинская, 1930, с. 18]. 

Как видно, пространство, в котором разворачиваются сюжеты с героинями-
девочками, – это пространство дома и семьи. Девочки за пределы этого простран-
ства выходят с тем, чтобы получить взрослую поддержку (в школе или клубе),  
но конечная их цель – усовершенствование политического облика своей семьи,  
а не собственное профессиональное или политическое развитие. Пространствен-
ная эмансипация девочек-дворянок, столь разнообразно представленная в дорево-
люционной детской литературе [Толстокорова, 2016], при изображении девочек 
низкого и среднего социального происхождения в советской детской литературе 
отступает перед традиционалистским взглядом на пространственную свободу 
женщин. 

Таким образом, передвижение детей внутри пространства города и деревни 
имеет гендерную специфику: мальчики заняты самореализацией, девочки – пере-
воспитанием членов своей семьи. Ситуация меняется при обращении авторов дет-
ской литературы к теме смычки города и деревни.  

Город деревне – брат: путь просвещения 

В одной из пропагандистских брошюр с показательным названием «Смычка  
на деле» Емельян Ярославский, характеризуя процесс культурной трансмиссии 
между городом и деревней, заявляет: «Если мы вдвинем в нее 2-миллионную ар-
мию пионеров, то смычка на деле с крестьянской детворой, а через крестьянскую 
детвору со взрослыми крестьянами и особенно крестьянками, превратится в могу-
чий поток объединенной культурно-воспитательной работы города и деревни» 
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[Жданов и др., 1927, с. 6]. Начиная с 1925 г. в периодике и литературе, адресован-
ной детям, можно обнаружить большое число материалов о том, как осуществля-
лась «культурно-воспитательная» смычка. И в публицистических, и в литератур-
ных произведениях практически все сюжеты о «смычке» содержат мотив пути: 
путь из города в деревню и путь из деревни в город.  

Самый ранний сюжет, появляющийся в 1925 г., – это отъезд из деревни в го-
род детей-сирот. В рассказе Елены Верейской «Сережка в деревне» [1925] 4 маль-
чик приезжает с отцом из города. Когда-то отец жил в этой деревне, и городская 
неустроенность провоцирует его на возвращение в родные края, однако он не на-
ходит себя в новых условиях советской деревни. В то время как его сын Сережка 
пользуется авторитетом у сверстников, потому что владеет навыками рассказыва-
ния сказок и готов делиться знаниями о происхождении суеверных представлений 
(в частности, дискредитирует поверья, связанные с кладоискательством в Иванов 
день). Однако смычка с деревней складывается не гладко: после исчезновения 
отца, обвиненного в поджоге деревни, Сережка живет по дворам, работает батра-
ком и мечтает о возвращении в город, с которым у него связаны мечты об образо-
вании. В финале с помощью своей бывшей учительницы он уезжает в детский 
дом. Отъезд воспринимается им как обретение свободы и надежды на будущее.  

Точно так же интерпретируется отъезд в детский дом Матреши, героини одно-
именного рассказа, опубликованного в «Пионерской правде» в том же году под 
криптонимом Олег К. Девочку-сироту, работающую батрачкой у богатого кулака, 
увозит в город троюродный дядя и определяет в детский дом, дав ей таким обра-
зом «свое место в жизни» [Олег К., 1925, № 22, с. 2]. Деревня в этом типе сюжета 
показана как средоточие насилия и мракобесия, и выпавшая героям возможность 
вырваться из нее трактуется как единственно правильная жизненная стратегия.  

Тем не менее можно обнаружить отдельные произведения, в которых юные 
деревенские ходоки ездят в город и возвращаются назад. В рассказе «За правдой» 
крестьянский мальчик Сережа едет на поезде к Калинину, чтобы просить помочь 
справиться с кулаками. Посещает московский пионерский отряд и возвращается, 
вооруженный знаниями о том, как вести пионерскую работу в деревне [Мэнс, 1925]. 
Впрочем, этот сюжет более всего напоминает авантюрные рассказы о детях, еду-
щих на похороны к Ильичу, в поисках хлеба и т. п. Тайная поездка в машинном 
отделении поезда, случайно встреченный на московских улицах пионерский отряд, 
аудиенция у М. Калинина, внимательно выслушивающего юного «ходока», – эти 
черты повествования заставляют рассматривать рассказ в ряду авантюрной прозы,  
а не бытописательского нарратива о деревенской повседневности.  

Индивидуальные поездки, принятые в 1925 г., когда герои отправляются в го-
род в одиночку, сменяются в 1926 г. коллективными. Причем в обратном направ-
лении. В деревню отправляются организованные отряды детей – пионеры. Пио-
нерская периодика в 1925–1926 гг. была полна описаний того, как осуществляется 
культурная смычка между городом и деревней 5. В рубриках «Пионерская дерев-
ня» и «Крепите смычку» рассказывалось о том, с какими трудностями сталкива-
ются юные культуртрегеры на селе: как агрессивно реагируют взрослые на появ-
ление в деревне городских пропагандистов, как трудно организовать диалог  
с деревенскими ребятами и пр. Инструкции, как организовать работу в деревне, 

                                                 
4 Повесть обсуждалась на заседании студии детских писателей под руководством  

С. Маршака и была рекомендована к печати. По воспоминаниям Е. Верейской повесть была 
опубликована практически без редакторской правки [Верейская, 1971]. 

5 Характерным примером является рубрика «Пионерская деревня» в газете «Пионерская 
правда» (см. примеры заметок [Грумберг, 1925, с. 3; Пикор Ш., 1925, с. 3; Седов, 1925, с. 3; 
Третьяков, 1925, с. 3]). 
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содержали выходившие в те же годы брошюры, вроде той, что издали в 1926 г. 
Я. Смоляров и Н. Потапов под названием «Смычка с солнцем и деревней». В ней 
составители дают рекомендации, которые призваны помочь избежать насмешек  
и обзывательств со стороны деревенских ребят:  

Ну, приехали в лагерь, кругом лес – ели, березы, птички чирикают, косые дере-
венские избушки стоят, крестьяне в поле работают. С чего начать работу? Выстро-
иться гуськом с оркестром, с песнями: «Долой, долой монахов», с треском и громом 
пройти по деревне и потом выступить на собрании крестьян с длинной речью  
о смычке? Сделать так, конечно, можно, но что получится? Все деревенские будут 
глазеть на это и про себя посмеиваться: «Приехали, мол, дармоеды из города. Ишь, 
форсят, лодыря корчат, языком треплют!» Не с этого конца надо начинать работу 
пионерам в деревне [Смычка…, 1926, с. 118]. 

И далее авторы инструктивной брошюры подробно разъясняют процедуру 
знакомства с нуждами деревни, с механизмами налаживания социальных связей  
и т. п. И тем не менее в сюжетах детской литературы как раз походный антураж  
(с маршированием и песнями) и выступление с трибуны перед крестьянами мож-
но отнести к основным элементам нарративов о смычке.  

Так, во многих произведениях пионеры преодолевают путь до деревни пешком: 

Жарко в открытом поле. Бодро по лесной дороге шагает звено пионеров. Пере-
брасываются шутками. Заливаются смехом. Весело им и тревожно – первый раз 
идут обследовать деревню, узнать, нужна ли помощь пионеров. Как-то встретит 
председатель сельсовета? [Жданов и др., 1927, с. 7] 

Авторы поясняют, что «самое интересное в экскурсии – это ходить пешком» 
[Там же, с. 11]. Пионеры, отправляющиеся в деревню, показаны как естествоис-
пытатели, изучающие «мир вокруг нас». Этнографический подход оказывается 
тесно связанным с колониалистским дискурсом: пионеры одновременно и пропа-
гандисты, несущие свет в темные деревенские массы. Пионеры выходят за грани-
цы города не только для того, чтобы познакомиться с миром природы, но и чтобы 
обследовать малокультурных и агрессивных жителей деревни. Крестьяне радост-
но приветствуют их в этом качестве, зазывая к себе в гости: «Небось, городские – 
новенького что-нибудь скажите» [Там же, с. 7]. 

Первая разновидность сюжета и самая распространенная – приход в деревню 
пионерского отряда. В рассказе Константина Минаева «Каменский отряд» рядом 
с деревней в бывшей усадьбе организована коммуна. Приехавшие «пролетарии  
из города» во главе с товарищем Сентябовым руководствуются следующей зада-
чей: «Нам нужно покрепче закреплять союз рабочих и крестьян!» [Минаев, 1926б, 
с. 37] Среди «пролетариев» комсомолка Таня, которая организовывает из дере-
венских ребят пионерский отряд. В финале один из деревенских мальчиков Павел 
Грызунов произносит речь с трибуны. Связность и грамотность его речи изумляет 
деревенских жителей, заставляет их поверить в необходимость смычки города  
и деревни 6. 

Сходным образом очаровывают пионеры и деревенских ребят из рассказа того 
же автора «Городские гости». Занятые рыбалкой (ее описанию посвящена основ-
ная часть рассказа), завидев прибывший на пароходе пионерский отряд, ребята 
бросают удочки и улов и бегут смотреть на марширующих на пристани пионеров 
[Минаев, 1928].  

                                                 
6 Аналогичный мотив уже обсуждался выше на материале рассказа Ларисы Лариной 

«Помогла». Этот мотив (с учетом пионерской газетной публицистики) можно отнести  
к устойчивым элементам нарративов о смычке: юные пропагандисты выступают со сцены, 
взрослые восхищаются грамотностью речи детей-агитаторов.  
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Реже можно встретить сюжеты об индивидуальных поездках городских детей 
в деревню. Так, в рассказе Николая Богданова «Два охотника» пионер Дима из 
города пришел на лыжах в деревню рассказывать о городской жизни [Богданов, 
1928в]. Но при этом у него есть и собственный интерес: он хочет поучаствовать  
в настоящей охоте. Деревенский парнишка Тимошка ведет его на охоту, но из-за 
безответственного поведения Димы остается один в лесу. Односельчанам удается 
спасти его. Дима, не принимавший участия в спасении товарища, чувствует вину. 
Тимошка в знак искупления вины требует, чтобы Дима обучил его маршировке  
и подобным интересным пионерским умениям. Авторская оценка морального об-
лика городского пионера (бросил друга в беде) более чем снисходительна, важнее 
оказывается его тайное знание о маршировке и барабанах, в котором так нужда-
ются деревенские неофиты.  

В город к пионерам: путь во власть 

Миграция деревенских детей в город, представленная в сюжетах о мешочни-
ках, в бытописательской литературе получает новую трактовку. Если для город-
ских пионеров поход в деревню – это патронажная экскурсия к аборигенам края, 
то для деревенских ребят путь в город – это путь к получению просвещения (не 
только политического, но и технологического), а значит, власти на селе.  

В повести Ларисы Лариной «Осилили» красноармеец Афанасий, прибывший  
в отпуск в свою деревню, разворачивает работу среди крестьян. Вдохновленные 
им, деревенские дети под предводительством Гришки и Ванятки отправляются  
«в город к пионерам» (так называется одна из главок повести), спросить «пиване-
ров», «что и как» нужно сделать, чтобы организовать пионерский отряд в деревне 
[Ларина, 1926, с. 30]. Пришедшие в город (тоже пешком) деревенские ребята от-
правляются в пионерский клуб. «Сначала пионеров в клубе было немного, затем 
весть о маленьких крестьянах, облетевшая вмиг небольшой городок, собрала поч-
ти весь отряд» [Там же, с. 33], поделившись своими трудностями в организации 
советской власти, деревенские отправляются назад, а пионерский отряд идет вслед 
за ними и помогает побороть – «осилить» – сопротивление кулаков и попов. 

За технологической помощью деревенские ребята тоже идут в город. Герои 
рассказа Николая Богданова «Ретивые медовики» – Ванюшка, Мишка и Егорка – 
в стремлении завести пасеку отправляются (пешком) в город, чтобы узнать  
у «главного пчеловода в уезде», как устроено пчеловодческое дело [Богданов, 
1929, с. 33]. Вернувшись, они смогли завести свою детскую пасеку, не зависимую 
от взрослых.  

Город показан пространством, в котором семейные связи не являются опреде-
ляющими. Перемещения персонажей-детей, находящихся внутри городской сре-
ды, определены их движением вверх по социальной лестнице, и эта лестница  
ведет на завод. Значимость других городских объектов в сюжетах детской литера-
туры ниже и обусловлена сюжетными ситуациями, которые являются промежу-
точными звеньями в самоопределении подростка: умерли родители – попал в дет-
ский дом, заболел – лег в больницу, вступил в пионеры – посещает клуб и т. д. 
Завод предстает идеальным локусом, попадание в который гарантирует социаль-
ную состоятельность, т. е.  взрослость. В итоге персонаж может устроиться рабо-
тать не только на завод, но и на стройку или в депо, но сюжетов, чтобы он пред-
почел производству другой вид занятости, нет. Важно уточнить, что героем 
города по умолчанию является мальчик (или группа мальчиков, составляющая 
пионерский отряд), девочки в их желании работать на фабрике не показаны. Пер-
сонажи-девочки локализованы в сельской среде, где их самоопределение достига-
ется другим образом – просвещение старших женщин в семье.  
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В сюжетах, посвященных смычке города и деревни, девочки также появляются 
эпизодически. На них изредка указывают как на членов пионерских отрядов, но  
в подавляющем большинстве произведений они занимают подчиненную в сюжет-
ном отношении позицию – их действия редко становятся сюжетообразующими.  
К исключениям следует отнести повесть Николая Богданова «Пропавший лагерь» 
[1925], но закулисная роль Симки, благодаря которой пионерскому отряду удает-
ся обезвредить самогонщиков, скорее должна рассматриваться в ряду авантюрных 
пинкертоновских приемов, которые формируют иные шаблоны гендерной пове-
денческой нормы.  

В прозе же, ориентированной на достоверную рамку письма – изображение 
повседневности социалистического строительства в городе и на селе, мы видим 
примечательный гендерный дисбаланс: персонажи-мальчики мобильны, вовлече-
ны в социальное переустройство общества, а девочки утратили свою былую про-
странственную свободу.  

1920-е гг. – это время энергичных мальчиков. Скитающаяся по всей стране де-
вочка дворянского происхождения Аня Гай, героиня приключенческой повести 
Сергея Григорьева [1925], в бытописательской литературе периода НЭПа утрачи-
вает свою мобильность. В атмосфере раннесоветской агитации за женскую эман-
сипацию, права трудящихся женщин, вовлечение девочек в пионерское движение 
детская литература практически не предлагает образцов как свободного переме-
щения девочек в пространстве, доступном для перемещения мальчиков (город – 
подгородье – деревня), так и перемещения по социальной лестнице (из беспри-
зорника в заводские рабочие), не связанной с перераспределением семейных ста-
тусов. Складывается впечатление, что независимо от социальных характеристик 
персонажей-девочек (дочь крестьянина, дочь рабочего, дочь кулака и т. д.) их 
пространственная свобода ограничена даже в большей степени, чем в дореволю-
ционной детской литературе. 
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Mobility Rights: Characters’ Movement Trajectories  
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The article presents the analysis of characters’ movement trajectories in the fictional space of 
Russian children’s literature of 1920s. Gender and social traits of the characters of Soviet chil-
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dren’s literature of the NEP era are correlated to spatial structure of the texts. Characters’ move-
ments are ideologically conditioned and correspond to the propaganda campaign of “uniting city 
and village”, targeted at the economic and cultural integration of urban and rural population of 
Russia in 1920s. 

Male characters are generally more mobile while female characters’ movements are restricted 
to the rural area where the central accomplishment for them is to enlighten elder women in a 
family. Children’s literature does not offer examples of girls freely traveling around, notwith-
standing the early Soviet propaganda for female emancipation, for the rights of working women, 
and for including girls in the young pioneer movement. While at the same time, male characters 
freely travel around the city, suburbs, and countryside. Female mobility is restricted regardless of 
their social origins (a daughter of a peasant, a daughter of a kulak, a daughter of a priest, etc.). 
Depiction of spatial emancipation of low- or middle-class girls in Soviet literature is suppressed 
by the traditional view on women’s freedom of movement, although it was diversely represented 
in pre-revolutionary children’s literature about daughters of nobility. 

The analysis showed that among characters of children’s literature of 1920s the city boys are 
the most mobile while country girls are the least mobile group. 

Keywords: Russian children’s literature of the 1920s, space, ideology, gender, city, village, 
“smychka”. 
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