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сборника представляют собой новые направления научного и методического осмысления 
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Травелог в детской литературе 

 

Досмаганбетова Г.Ж. 

докторант ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва  

г. Астана, Казахстан  

gulya0603@mail.ru  

 

Точная дата появления детской литературы неизвестна, но уже в XV – XVI вв. 

религиозные и духовно-нравственные произведения выступали как средство воспитания и 

обучения для детей того времени. Однако писать специально для детей стали несколько 

позднее, в XVII веке. Детям и подросткам свойственно стремление к познанию нового, 

поэтому травелогам не составляет труда перейти в детскую литературу. На полках книжных 

магазинов найдется множество книг, которые так или иначе можно отнести к литературе 

путешествий. 

 История становления и развития детской литературы в принципе представляет 

большой интерес для литературоведов ввиду богатства и разнообразия материалов для 

исследования. Характерные особенности современной детской литературы - жанровое 

разнообразие, ориентированность на издательский процесс, подражание западным 

образцам и наличие обратной связи с читателями. Современная детская литература 

включает разнородные явления и факты новейшей литературы и характеризуется целым 

рядом объективных особенностей. За последние пятнадцать лет произошло существенное 

движение, связанное с корректировкой круга детского чтения. Современная детская 

литература обладает определенными достоинствами и достижениями, но имеет ряд 

существенных проблем. Травелоги, как часть детского литературного процесса, играют 

важную воспитательную роль, расширяют кругозор ребенка, учат обдумывать и 

осмысливать окружающую действительность, и сегодня задача исследователей – 

актуализировать знания о состоянии детской литературной географии. Травелог для детей 

подсказывают пути решения для еще одной актуальной проблемы подрастающего 

поколения, а именно – подлинности исторической памяти. Тема массового исторического 

сознания выходит за рамки литературоведческой и связана со спорными аспектами 

культурологии и социальной психологии. Каждый день мы впитываем огромное количество 

информации, но не всегда находимся на достаточном уровне ее понимания. Для детей 

травелог может стать хорошим помощником для осознания реальности, нахождения себя и 

своих корней в постоянно меняющемся мире. Грамотно написанному травелогу по силам 

внести вклад в формирование у ребенка национальной и региональной памяти. Данное 

обстоятельство особенно актуально, если учесть любовь современного юного читателя к 

фэнтези, провоцирующим превратить вымыслы и мифы в источник представлений о 

прошлом [1, 27]. 

При анализе детского травелога необходимо учесть тот факт, что подавляющее 

большинство писателей, живших в СССР в этот период, работающих, в том числе, в области 

детской литературы, не имело возможности выезда за границу. Закрытость страны стала 

повседневностью не только для литераторов: в рамках всей страны была развернута 

кампания по изменению сознания простого советского человека в отношении зарубежного 

мира. Советскому обывателю не нужно было никуда выезжать, достаточно было 

географической карты и книг по занимательной географии, по которым совершались 

вымышленные путешествия, удовлетворяющие и своей физической, и политической 

безопасностью (если только речь не шла о засекреченных районах), и полетом фантазии [2]. 

Однако свобода полета фантазии была относительна, корректировать этот полет 

должна была как раз литература, в том числе, и детская. Не случайно этот вопрос 

затрагивается на I Всесоюзном съезде советских писателей, где в качестве докладчика 

выступал и главный идеолог советской детской литературы С. Я. Маршак, указавший как 

раз на лакуны в области детского травелога: «Еще меньше книг для детей младшего 
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возраста. И неудивительно: для этого возраста чаще всего писали о путешествиях 

двоюродные племянницы путешественников и присяжные компиляторы». Здесь 

С.Я. Маршак подвергает критике устоявшиеся штампы в области детского травелога. 

Однако парадоксальность ситуации заключался в том, что советский детский травелог 

(равно как и взрослый) мало чем отличается от критикуемой Маршаком дореволюционной 

литературы путешествий в плане как раз «компиляторства», шаблонности, зачастую 

абсолютного фактического незнания материала, что является следствием отсутствия 

реального опыта путешествий у авторов. Советские писатели не могли составить хоть 

сколько-нибудь правдивой картины зарубежного мира по двум причинам: во-первых, они 

должны были его изображать так, как велели идеологические установки, а во-вторых, они 

вынуждены были опираться на уже имеющийся материал, поскольку реального знания о 

зарубежной жизни у них не было. 

Естественным следствием в этих условиях сознательного извращения / изменения 

представления среднестатистического обывателя СССР о Западном мире (да и вообще о 

мире, находящемся за пределами границ СССР) стал травелог, который, рассказывая о 

зарубежье, почти ничего не сообщал нового, чего не было бы уже известно. 

Характерным и ярким примером может служить сопоставительный анализ советской 

детской переводной литературы, которая (безусловно, не из-за бесталанности переводчиков, 

а в силу цензурного давления) огрубляет, упрощает изображаемый иностранными 

писателями мир. Достаточно посмотреть в сравнении на сказку К.И. Чуковского «Айболит» 

(1925) и ее оригинал «Историю доктора Дулиттла» (1920) Хью Лофтинга. Пересказ 

Чуковского сократил первоначальный текст почти в четыре раза, а адаптированный 

стихотворный вариант сохранил сюжет лишь в общих чертах. 

Но было бы несправедливым обвинять автора «Чукоккалы» в неумелом плагиате. В 

условиях жесточайшей (а самое главное - неумной) цензуры писатель вынужден был 

опрощать изображаемый мир, опасаясь различного рода обвинений. 

Показательна в этом отношении история со сказкой «Муха-Цокотуха» (1923), запрет 

которой основывался на обвинениях в эротизме (фигуры комарика и мухи показались 

фривольными) и симпатиях к «буржуазному» быту (именины, свадьба). Но «Доктора 

Айболита» не запретили по той причине, что в нем изображается чужой мир, в котором 

возможны различного рода социальные девиации. Не случайно, оставшись без денег после 

запрета своих сказок, К. И. Чуковский, находясь в поисках выхода из сложной жизненной 

ситуации, по собственному признанию, «взял “Доктора Айболита” и в четыре дня переделал 

и перевел оттуда два рассказа: “Приключение белой мыши” и “Маяк”» [3, с. 239]. Но чтобы 

сохранить и «Доктора», надо было максимально упростить и изображаемый чужой мир, 

лишить его хоть какой-то соблазнительности для маленького читателя. Писать о 

зарубежном мире было вполне безопасно, надо было только уметь. Здесь у детских авторов 

на выбор было две писательских стратегии. Первая представлена творчеством Б. С. 

Житкова, автора детских рассказов, посвященных, в том числе, и заграничным 

путешествиям (например, «Как слон спас хозяина от тигра» (1931)). В рамках этой 

стратегии приоритет отдавался факту-описанию. 

Вторая стратегия базировалась не на факте, а на сюжете, как, например, 

«Удивительные приключения Макара Свирепого» (1928) Н. М. Олейникова. Здесь на первое 

место выходит действие, динамика, а факты являются теми банальностями, о которых 

говорил С. Я. Маршак. 

Уникальность детского советского травелога состоит в том, что, не имея опыта 

заграничного путешествия (в большинстве случаев), писатели создают ряд текстов, 

претендующих на освещение жизни в других странах. Однако современное прочтение этих 

произведений наталкивает на мысль, что подобное поверхностное и почти всегда 

негативное изображение зарубежного уклада жизни было одной из форм скрытой критики 

именно советского жизненного уклада. Речь идет о трансформации литературной традиции 

ироничного переосмысления травелога. Комизм рассказа даже не в том, что под Бразилией, 
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бразильцами, бизоном, кондором и попугаями понимаются Брусилово Черниговской 

губернии, советские крестьянские дети, корова, ворона и воробьи. Взрослый читатель, 

благодаря хармсовской талантливой реализации метода отстранения, вместо выдуманной 

детьми райской Бразилии (ср. «Золотого теленка» И. А. Ильфа и Е.П. Петрова) видит 

советскую действительность, с грязными детишками и унылым пейзажем, преобразить 

который может только детское наивное воображение. За счет излюбленного хармсовского 

приема «переворачивания» достигается осознание того, что это не Бразилия лишена 

диковинок и технического прогресса, а именно родная сторона являет собой серую 

обыденность [4, 68]. 

По большому счету, в основе проекта по дискредитации Западного мира в рамках 

литературы (в том числе, и детской), участие в котором приняли почти все крупные русские 

советские писатели, лежала довольно серьезная традиция, заложенная еще классиками. Так, 

например, А.И. Герцен в «Письмах из Франции и Италии» (1847-1852) показывает 

Западную Европу в критическом свете, причем эта оценка была не сама по себе, а 

«относительно России, как это стало традицией для путевого очерка» [5, 83]. Запад, таким 

образом, давно воспринимался русской литературой с настороженностью, и, в сущности, 

русскому человеку он был чужд. В 1920-1930-е гг. лишь поменялась маркировка - вместо 

русского человека появился советский. 

В сущности, детским писателям 1920-1930-х гг. не было необходимости бывать за 

границей. Весь набор штампов изображения зарубежного мира был разработан еще до них. 

В рамках поставленной задачи перед советской литературой особых знаний реалий 

западного мира не требовалось: «Писатели командировались в западную заграницу с 

четким поручением запротоколировать упадок и распад декадентской цивилизации, по 

возможности выразительнее описав для советского читателя обнищание, нужду и рабство в 

западных странах. Авторы сознательно скрывали многие аспекты жизни городов и стран, 

которые они посещали, их наблюдения и выводы были определены еще до начала 

путешествия» [5, 29]. В рамках детского травелога 1920-1930-х гг. выполнить такую задачу 

было гораздо проще - невзыскательный юный читатель некритически воспринимал все, что 

ему давала подцензурная литература. Другого выбора у него просто не было. 
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