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Аннотация. В 1920-е гг. развитие технической творческой деятельности подрастающего поколения стало одной из важ-
ных задач советского правительства. Этот период характеризуется многочисленными экспериментами, которые 
проводила советская власть, старательно создавая новый мир. Новшества затронули, в частности, сферу образова-
ния и досуга. В статье рассматриваются факторы, обусловившие организацию сети детских технических станций. 
Их деятельность анализируется с точки зрения приобщения юных техников к героическим формам социалистиче-
ского строительства, одной из которых была авиация. Массовый интерес к воздушному флоту вызвал приток детей 
и подростков в кружки авиамоделирования. Авторы рассматривают цели, задачи, организационную структуру дет-
ских технических станций и кружков, оценивают их роль в становлении отечественной авиации. На основе про-
веденного исследования авторы пришли к выводу, что детские технические станции и кружки авиамоделирования 
закладывали основы технической грамотности и выступали в качестве «социального лифта» благодаря взаимосвя-
зи авиамодельного и планерного спорта с системой профессиональной подготовки пилотов для Военно-воздушных 
сил и гражданского воздушного флота СССР. 
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Abstract. In the 1920s, the development of youth’s technical creativity became one of the important tasks undertaken by the Soviet 
authorities. This period is featured by numerous experiments diligently conducted by the Soviet government having its 
aim to set up a new world. Innovations affected, among the other things, the sphere of education and leisure. The reasons 
resulted in establishing of the children’s technical stations network are discussed in this paper. Their activity is analysed 
having in mind the necessity to introduce young technicians to the heroic forms of socialist creating, one of which included 
the aviation. Enormous interest in the air force caused an influx of children and adolescents into aircraft modelling clubs. 
The authors consider the goals, objectives, organisational structure of children’s technical stations and circles, evaluate their 
role in the development of Soviet aviation. The study led authors to the conclusion that children’s technical stations and 
aircraft modelling clubs laid foundations to the technical literacy in general and acted as a “social lift” due to the interrelation 
of aircraft modelling and gliding sports with the professional pilots’ training system for the Air Force, and the USSR Civil 
Air Fleet.
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История детства сегодня является одним из наи-
более энергично развивающихся направлений в оте-
чественной и зарубежной историографии. Исследова-
телей привлекает изучение предметного мира детства, 
юридических статусов ребенка в обществе прошлого, 
различных воспитательных систем и т. п. [Виногра-
дов; Какорея; Калверт; Ромашова; Сальникова; Kelly]. 
В этом плане особый интерес вызывает раннесовет-
ский период с его многочисленными экспериментами, 
новой семейной политикой, борьбой между традици-
ей и новацией в социальном пространстве школы и пр. 
В основном историки сосредоточиваются на изуче-
нии государственной политики в отношении детства, 
трансформации школьного образования и т. п. [Ма-
скевич; Рожков; Семенова; Ханипова]. Не менее зна-
чимым сюжетом истории детства в 1920-е гг., на наш 
взгляд, является процесс трансформации детского до-
суга и, в частности, его «технизация».

Послереволюционное время – это время борьбы 
со «старым миром, время поиска новых идей и стро-
ительства нового общества. Большевики в 1920-е гг. 
радикально изменяли государственное устройство, 
социальные институты, экономические механизмы 
и самого человека. В этой связи большое внимание 
уделялось вопросам воспитания и образования под-
растающего поколения. Значение категорий «дет-
ство», «юношество», «молодежь» в раннесоветском 
официальном дискурсе становится очевидным, учи-
тывая общий пафос строительства социалистическо-
го общества. «Счастливое детство» советских детей 
рассматривалось как результат социалистических 
преобразований, а сами «дети Октября» – как сози-
датели нового мира [Сальникова: 52].

Детей и подростков как минимум необходимо 
было оградить от «враждебного влияния», как макси-
мум – вырастить из них высокоморальных строителей 
коммунизма, всесторонне развитых гармоничных лю-
дей, способных достичь успеха в производственной, 
общественной, спортивной деятельности, и при необ-
ходимости готовых встать на защиту Родины. Стоит 
отметить, что именно в 1920-е гг. в системе советской 
пропаганды был сконструирован образ «ребенка-ак-
тивиста», который был не просто объектом государ-
ственной заботы, но и сам пытался по мере сил вклю-
читься в социалистическое строительство. 

Важнейшим инструментом формирования «но-
вых людей», наряду с литературой, кино, массовыми 
праздниками, выступала школа [Рожков 2007]. На нее 
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возлагалась задача подготовить поколение грамот-
ных людей, способных превратить Россию в соци-
алистическое государство с новой идеологией, но-
вой промышленностью, новыми индустриальными 
городами и т. п.

В 1922 г. на страницах журнала Московского ко-
митета РКСМ «Наша работа» была сформулирована 
задача продвижения технических знаний в среду под-
растающего поколения. Автор статьи «Технические 
знания молодежи» Н. Булатов утверждал, что неудов-
летворенный инстинкт исследования и любознатель-
ность стали принимать у детей уродливые формы, 
проявлявшиеся, в частности, в порче государствен-
ного имущества. В этих обстоятельствах широкая по-
пуляризация технических знаний была необходима 
для воспитания бережного отношения к народному 
достоянию. Однако имеющиеся курсы и специальные 
учебные заведения не могли помочь всем желающим, 
поэтому систему внешкольного технического обра-
зования следовало дополнить детскими технически-
ми станциями (ДТС). Там планировалось создавать 
специально оборудованные мастерские (слесарные, 
электротехнические, химические и т. п.), проводить 
лекции, устраивать демонстрации приборов и моде-
лей, технические выставки, распространять техниче-
скую литературу [Булатов 1922: 6–7].

Интерес к ДТС существенно вырос в начале пер-
вой пятилетки, когда эта форма работы была орга-
нично вписана в контекст индустриализации страны. 
На рубеже 1920–30-х гг. всем было понятно: СССР 
мог либо построить индустриальную экономику, либо 
пополнить ряды слаборазвитых государств. Однако 
промышленный рывок требовал и соответствующего 
кадрового обеспечения. Это объясняет и стремление 
советского правительства к повышению уровня обра-
зованности в стране, и акцент на «технизацию» шко-
лы [Аллен: 135]. С другой стороны, внедрение тех-
нических новинок, доместикация новых технологий, 
связанных с индустриализацией (электричество, ав-
тотранспорт, авиация, радио и т. п.), требовали адап-
тации со стороны потенциальных потребителей этих 
изобретений. Именно эту задачу и призваны были ре-
шить детские технические станции.

Юные изобретатели не только изготавливали свои-
ми руками модели, но и работали на станках, изучали 
настоящие машины, узнавали новости из мира техни-
ки, посещали заводы и технические музеи. Станции, 
таким образом, содействовали процессу доместика-
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ции технологий, приобщению детей к миру современ-
ной индустрии. Одновременно решалась и проблема 
досуга школьников. 

На ДТС также возлагались задачи по проведе-
нию профориентационной работы. Трудясь на стан-
ции, каждый ребенок мог определить свои наклон-
ности и найти себя. 

К концу 1920-х гг. детские технические стан-
ции были созданы в большинстве крупных городов 
СССР [Наумов: 31]. Воплощая свои планы, советские 
руководители не рассчитывали на то, что все юные 
техники станут в будущем изобретателями, но надея-
лись, что те, кто со школьных лет упражнял свои тех-
нические способности, потом, во «взрослой жизни», 
будут принимать участие в производственных сове-
щаниях, станут рационализаторами и т. п. Детские 
технические станции рассматривались как своеобраз-
ный путь подготовки работников социалистического 
строительства – путь интереса к технике и удовлет-
ворения этого интереса в бытовой обстановке [Ро-
занов: 27].

В 1926 году журнал «Знание – сила» объявил кон-
курс на лучшую модель, главным призом которо-
го была поездка в Москву. По результатам конкур-
са 30 лучших моделистов съехались в столицу со 
всех концов СССР. В Москве они пробыли 10 дней, 
посетили заводы, музеи, кинотеатры и т. п. Увиде-
ли, как в действительности работают машины, мо-
дели которых они создали, познакомились с рабо-
той столичных технических кружков и мастерских. 
На слете моделистов 12 октября 1926 г. было объяв-
лено о создании Центральной детской технической 
станции (ЦДТС). Планировалось, что, получив новые 
знания, победители конкурса станут агентами тех-
нического творчества у себя дома [Булатов 1926: 1]. 

В 1930 г. печатным органом ЦДТС стал журнал 
«Знание – сила». В каждом его номере были описа-
ния различных приборов и практические материалы 
для конструирования. Ребята сначала создавали моде-
ли по готовым схемам, а впоследствии самостоятель-
но вводили некоторые усовершенствования. Много-
численные популярные издания формировали образ 
«маленького изобретателя», чья деятельность заслу-
живала уважения со стороны взрослых, так как при-
носила практическую пользу [Бобров: 46].

Детские технические станции не только удовлет-
воряли детский «зуд в руках к технике», но и способ-
ствовали приобщению юных граждан страны Сове-
тов к героическим практикам «нового мира», прежде 
всего к авиации.

Самолет в советском дискурсе стал одним из на-
глядных образов и технического, и социального про-
гресса. Не случайно в художественном фильме «Зо-
лотой ключик» (1939 г.) герои в финале отправляются 
в сказочную страну (подразумевался СССР) на при-

летевшем за ними самолете. Авиация пропаганди-
ровалась, в том числе в детской и юношеской среде, 
как быстрое и удобное средство сообщения, достав-
ки писем и газет, борьбы с вредителями сельского хо-
зяйства, с лесными пожарами и т. п. [Юный авиомо-
делист: 4] Огромное значение придавалось авиации 
как оружию в будущей войне [Штейнер: 152].

С середины 1920-х гг. на фоне огромного мас-
сового интереса к воздушному флоту умножилось 
число кружков авиамоделистов. Обосновывая необ-
ходимость уделить внимание этим вопросам, энтузи-
асты апеллировали к опыту европейских стран [Ба-
баев: 5, 7].

Изучение настоящего аэроплана было доступ-
но далеко не всем, и поэтому большинство любите-
лей авиации могло познакомиться с конструкцией 
летательных аппаратов, только работая с моделями. 
Авиа модельный спорт, с одной стороны, приближал 
авиа цию к массе трудящихся, а с другой – нес в мас-
сы авиазнание.

К авимоделированию привлекались даже малень-
кие дети. Так, на страницах журнала «Мурзилка» 
мы видим многочисленные статьи, посвященные теме 
авиации. Например, в одном из выпусков за 1924 г. 
рассказывается о том, как маленький мальчик Вася, 
прочитав в газете о необходимости делать модели 
аэро планов, сразу же принялся за работу и смасте-
рил аэроплан. В качестве пассажира он использовал 
котенка, привязал его и спустил со шкафа [E. И.: 17].

Авторами книг для «маленькой авиации» высту-
пали воздухоплаватели, авиационные инженеры, де-
лившиеся своим многолетним опытом постройки 
моделей летательных аппаратов [Анощенко; Вейге-
лин; Шекунов].

Биографии летчиков и конструкторов публикова-
лись на страницах журнала «Пионер». В качестве при-
мера приводился профессиональный путь советского 
авиаконструктора А.С. Яковлева, который в школь-
ном возрасте, увлекшись авиамоделированием, всту-
пил в планерный кружок, впоследствии создал авиет-
ку и установил на ней мировой рекорд по дальности 
и продолжительности беспосадочного полета. В каче-
стве награды он был зачислен в Академию воздушного 
флота, а в дальнейшем стал известным авиаконструк-
тором, академиком Академии наук СССР, генерал-пол-
ковником авиации [Яковлев: 10–12].

Годичный курс обучения в кружке юных авиато-
ров был рассчитан на детей в возрасте от 8 до 14 лет. 
Здесь учеников в занимательной форме знакомили 
с жизнью воздушного флота (применение авиации 
в мирной и военной обстановке, воздушный спорт). 
Всю теорию в кружках обязательно объясняли с при-
вязкой к практике. Например, при строительстве кры-
ла необходимо было дать сведения о значении кры-
ла, его форме и т. д. В курс обучения входили также 
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и метеонаблюдения, так как авиаграмотность пред-
полагала знакомство с влиянием атмосферных явле-
ний на поведение самолета или дирижабля. Юные 
авиаторы учились обращаться с простейшими прибо-
рами – барометром, флюгером, плювиометром и др.

Наглядность была одним из главных правил ра-
боты авиакружка. Считалось, что лучшим способом 
познакомить ребят с мотором была возможность уви-
деть его изготовление на заводе, поэтому экскурсии 
на аэродромы, авиазаводы входили в обязательную 
программу. Там же, где не было авиазаводов, руково-
дители старались с помощью Общества друзей воз-
душного флота достать какой-нибудь старый мотор 
для разборки и сборки1. 

За исключением постройки летающих моделей, 
самой интересной частью работы авиакружка счита-
лись авиаигры, а также авиапраздники, проводивши-
еся в агитационных целях и приуроченные к знамена-
тельным событиям. Вся практическая часть обучения 
в кружках завершалась созданием летающей модели 
самолета. Кроме того, юные авиаторы делали докла-
ды, которые, с одной стороны, служили для провер-
ки их знаний, а с другой – для оценки работы руко-
водителя.

Членов кружков привлекала идея сопричастности 
к грандиозной программе советского авиационного 
строительства, практической возможностью приоб-
щения к нему было участие в деятельности ОДВФ, 
Авиахима и Осоавиахима. Хотя стать членом орга-
низации можно было только с 14 лет, детям предо-
ставлялась возможность участвовать в агитационных 
кампаниях. Так, в журнале «Мурзилка» в 1925 г. была 
опубликована фотография Вали Белова, который 
в 5 лет пожелал стать членом ОДВФ и добился свое-
го [Валя Белов 1925: 24]. Иногда в авиационной про-
паганде дети фигурировали в качестве «героических» 
примеров. Так, в той же «Мурзилке» под громким на-
званием «Четырехлетний летчик» была опубликована 
фотография первого маленького пассажира на совет-
ской воздушной линии «Дерулюфт», который вместе 
с матерью совершил девятичасовой перелет из Ке-
нигсберга в Москву, для того чтобы увидеться с от-
цом [Четырехлетний летчик 1924: 5].

На юных авиаторов возлагалась задача по про-
ведению агитационной работы в деревне. Предпо-
лагалось, что им посильны два вида агитационной 
работы среди крестьянской молодежи. Во-первых, 
шефство кружка над какой-нибудь волостью, в кото-
рую ребята приезжали, делали доклады, агитирова-
ли, демонстрировали свои модели, организовывали 
кружок юных авиаторов из крестьянских детей. Во-
вторых, путешествия по своему уезду в летнее вре-
мя, с переходом от одной деревни к другой (останав-
ливаясь в каждой деревне на 2–3 дня, юные авиаторы 
вовлекали местных ребят в процесс постройки моде-

лей, демонстрировали соответствующую литературу 
и т. п.) [Как «юные авиаторы»: 13].

Работа в кружках проходила под лозунгом: «от 
модели – к планеру, от планера – к самолету». Окон-
чив кружок юных авиаторов, подростки могли стать 
планеристами – второе звено воздушного спорта, 
а в дальнейшем получить профессиональную лет-
ную подготовку, пополнить ряды пилотов, авиаин-
женеров и авиатехников.

Одно из первых состязаний игрушечных моде-
лей самолетов состоялось в августе 1924 г. в Москве, 
в саду имени К. Либкнехта, по инициативе спортив-
ной секции Московского общества друзей воздушно-
го флота [Состязание моделей: 20]. 

В августе 1926 г. Авиахим устроил первое Все-
союзное состязание летающих моделей самолетов 
на Центральном аэродроме им. Троцкого. В соревно-
вании приняли участие около 70 моделистов, боль-
шинство из которых составляли подростки 13–18 лет2. 
Они представили 126 моделей разных типов и систем, 
среди которых был целый ряд интересных и ориги-
нальных изобретений, например трехмоторная «утка», 
которая в начале полета работала только на двух мо-
торах, а после выработки их энергоресурса перехо-
дила на третий. Рекорд этих соревнований по даль-
ности полета составил 410 метров (в среднем модели 
пролетали от 150 до 300 метров), по длительности – 
1 мин. 55 сек. В рамках этих состязаний было про-
ведено соревнование не только между моделистами, 
но и авиационными кружками, а также был выделен 
приз им. М.И. Калинина, полагавшийся трем участ-
никам из крестьян, показавшим лучшие достиже-
ния [Б. Ш.: 12].

Кстати, еще в 1925 г. президиум Авиахима уста-
новил систему призов за достижения по авиамоде-
лизму «в целях получения наибольших технических 
достижений и летных качеств летающих моделей». 
Так, для моделей самолетов с резиновым мотором 
приз за превышение дальности полета в 250 м со-
ставлял 100 рублей, в 300 м – 150 рублей, в 400 м – 
250 руб. В планерном спорте достижение дальности 
полета, десятикратной высоте планирования, преми-
ровалось в размере 150 рублей3.

В 1927 г. редакция журнала «Знание – сила» 
и Осоавиахим объявили конкурс, в котором могли 
принять участие все дети СССР. Для этого нужно 
было сделать любую техническую или сельскохозяй-
ственную модель и прислать ее в редакцию журнала. 
Особая комиссия осматривала все модели, и за луч-
шие из них выдавались премии – бесплатные полеты 
на аэроплане, комплекты столярных и слесарных ин-
струментов, годовая подписка на журналы «Знание – 
сила», «Пионер», «Авиация и химия».

Сдерживающими факторами вовлечения детей 
в «маленькую авиацию» служили немногочислен-

«Маленькая авиация»: детское техническое творчество в СССР в 1920-е гг.



40 Вестник КГУ   № 2, 2023 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ность кружков соответствующего профиля, нехват-
ка соответствующей литературы и подготовленных 
кадров. Моделисты испытывали сложности с полу-
чением материалов и инструментов и нередко стал-
кивались с негативным отношением к своей дея-
тельности со стороны окружающих. Так, в одной 
из статей в журнале «Пионер» была приведена исто-
рия деревенского юного авиатора Г. Конюхова, роди-
тели которого называли сына дармоедом и принуж-
дали работать по хозяйству [Солнцев: 17]. Во время 
сенокоса, трудясь в поле от восхода до заката, маль-
чику приходилось создавать свою модель по ночам4. 
Этот пример можно считать типичным, так как кре-
стьянская трудовая культура предполагала раннее 
приобщение детей к совместной работе со взрослы-
ми. В этих условиях отвлечение на «бесполезную» 
деятельность по созданию моделей самолетов, есте-
ственно, выглядело странным в глазах крестьянско-
го сообщества.

Таким образом, в 1920-е гг. техническое творче-
ство становится одной из поощряемых государством 
форм детского досуга, закономерно вписывающейся 
в индустриальную политику Советского государства. 
Занятия на детских технических станциях, в авиа-
модельных кружках и т. п. формировали в подраста-
ющем поколении чувство причастности к большим 
свершениям Родины, закладывали основы техниче-
ской грамотности, в перспективе – готовили кадры 
для индустриальной модернизации страны. Авиаци-
онная направленность детского технического твор-
чества стала отражением общественного интереса 
к освоению воздушного пространства, составным 
элементом советского авиационного строительства, 
частью легитимации национального авиационного 
проекта.

Примечания
1 ОДВФ создано в 1923 г., в 1925 г. было объеди-

нено с Обществом содействия строительству пред-
приятий химической промышленности в Общество 
друзей авиационной и химической обороны и про-
мышленности – Авиахим, которое, в свою очередь, 
в 1927 г. было преобразовано в Общество содействия 
обороне, авиационному и химическому строитель-
ству – Осоавиахим.

2 Анкета участника Первых Всесоюзных сорев-
нований летающих моделей // Государственный ар-
хив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-9404. Оп. 1. 
Д. 27. Л. 72–99.

3 Протокол заседания бюро президиума Союза 
Авиахим СССР. 23 июня 1925 г. // ГАРФ. Ф. Р-9404. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 14–15.

4 Отметим, что подобная линия поведения взрос-
лых, особенно в деревне, была совершенно естествен-
ной, так как крестьянское сообщество основывалось 

на раннем вовлечении детей в производственный 
труд, а все, что не входило в круг обычной крестьян-
ской жизни, отметалось как пустое «баловство». 
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