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ПИОНЕР

Хронология значений слова пионер

Значение и пример Период использования
‘Сапер’

К построению мостов и укреплений при 
Crossen и выше Глогау, также к Lands-

berg, где полагается укрепление для при-
крытия магазейнов, посланы прусские 
инженеры и пионеры. [А.А. Щербинин. 

Военный журнал 1813 года (1813)]

1810-е гг. 

‘Первый поселенец 
на какой-либо территории’

У меня еще так свеж был в памяти об-
раз настоящего пионера-бойца с приро-
дой, с людьми на месте — с инородцами, 
разными тунгусами, орочами, соседними 
с Сибирью китайцами, чтоб отвоевать 

от них Амур... [И.А. Гончаров. Фрегат 
«Паллада» (1855)]

1850-е гг.

‘Первооткрыватель’

Оно, конечно, можно и в Кадников идти, 
так сказать, пионером цивилизации и 
гражданских чувств, но, черт возьми, 
там насчет этих предметов и слова-

то сказать не с кем! [В.В. Крестовский. 
Панургово стадо. Ч. III–IV (1869)]

1860-е гг.

‘Член детской организации’

Каждую ночь они приходят из леса к 
пионерской столовой и лакомятся едою, 
которую оставляют для них пионеры. 

[И.С. Соколов-Микитов. Ежи (1923–
1928)]

1920-е гг.
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1. История вкратце
Слово пионер ведет свою историю отнюдь не со времен создания 
советской детской организации. Наиболее давнее из зафиксиро-
ванных значений слова — ‘пехотинец, солдат пеших войск’, и по-
явилось оно в средневековой Франции. В  России конными пио-
нерами стали называть саперов, которые сопровождали конную 
артиллерию при наведении мостов и выполняли земляные работы.

В середине XIX  века слово пионер начинает использовать-
ся в значении ‘освоитель новых земель’, причем похоже, что это 
значение не является результатом развития прежнего, а прямо за-
имствовано из английского языка. Первые примеры такого упо-
требления слова несут отчетливые следы американского проис-
хождения:

Да-с, я пионер здесь, как американцы на дальнем западе! [П.И. Ого-
родников. На пути в Персию и прикаспийские провинции ее (1873)]

Это значение быстро становится метафорическим, и пионерами 
начинают называть новаторов в любой сфере деятельности.

Это пионеры русской политической идеи, русских желаний и рус-
ской воли, заявленных ими перед Европою. [Ф.М. Достоевский. Днев-
ник писателя. 1876 год (1876)]

И, наконец, самое известное сегодня значение слова пионер, 
которое многие из нас еще помнят с детства, — ‘член детской ком-
мунистической организации’, — появляется лишь в 1922 г., после 
выступления Н.К. Крупской на бюро ЦК РКСМ в 1921 г. С этого 
момента будущее слова пионер обеспечено надого; частотность 
слова начинает быстро расти (см. рис. 1).

Пионеры — и эта тонконогая мелкота в красных галстучках была 
втянута в кипящий котел общей работы. [В.В.  Вересаев. Сестры 
(1928–1931)]

Память о предыдущих смыслах слова несет определение 
юный, которое долго держалось при слове пионер: «Я, юный пио-
нер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжествен-
но обещаю...» В поздних редакциях клятвы прилагательного юный 
нет — слово окончательно сжилось с образом школьника, уже не 
малыша, но и не совсем подростка.
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Сегодняшний пионер — либо метафора, либо воспоминание 
о советском школьнике с красным галстуком и значком на груди. 
Мы еще помним, что пионер всегда готов, хотя к чему именно он 
готов, уже подзабыли.

Рис. 1. Частотность употребления существительного пионер; НКРЯ, 
1800–2000 гг. (в wpm)

2. По данным словарей
Слово-предшественник  — pëonier  — появилось в XII  веке во 
Франции в значении ‘пехотинец’. В XIII веке зафиксировано слово 
pïonier со значением ‘землекоп’, а к концу XIV века конкретизиру-
ется до значения ‘военный строительный рабочий’1.

В английский язык слово заимствуется из французского в 
значении ‘пеший солдат, прокладывающий дорогу армии’. Pioneer 
восходит к тому же французскому корню, который в современном 
английском языке дал слово pawn, что означает ‘пешка’. С начала 
XVII века pioneer начинает употребляться в значении ‘человек, ко-
торый сделал что-то первым’. 

Интересно, что в XIX  веке происходит своего рода заим-
ствование в обратную, так сказать, сторону: французы берут из 
английского языка свое слово, но уже в новом значении — в том, 

1 См. подробнее: <http://www.cnrtl.fr/definition/pionnier> (последнее обращение  
25 марта 2015).
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которым его наделили англичане (и эта история похожа на то, что 
случилось в русском языке). C 1836 г. во французском языке слово 
присутствует в значении ‘освоитель новых земель’ и используется 
по отношению к открывателям Америки.

В «Словаре Академии Российской» конца XVIII века [1789–
1794] слова пионер еще нет, а в «Словаре церковнославянского и 
русского языка» [1847] есть только слово коннопионер (в Корпусе 
оно встречается, но крайне редко). 

В  «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В.И.  Даля [1880–1882] пионер толкуетcя как ‘воин для земляных 
работ; пионеры, как и саперы, принадлежат к инженерам: их обя-
занность пролагать дороги’. 

В 1930-е годы Д.Н. Ушаков (см.: [Ушаков, 1935–1940] приво-
дит уже полный список значений слова пионер (практически со-
впадающий с сегодняшним), однако на первом месте еще стоит 
значение ‘солдат военно-инженерных войск’, а значение ‘член дет-
ской коммунистической организации’ помещено лишь на четвер-
тое место.

3. Обзор значений и типичных контекстов
• ‘Воин, солдат военно-инженерных войск’:
Конные артиллеристы и конные пионеры построили общими сила-
ми на берегу Дуная из дерева и камыша обширный балаган, вмещав-
ший залу и несколько жилых комнат. [Ф.Ф. Торнау. Воспоминания 
русского офицера (1874)]

• ‘Первый поселенец на новой территории’:
Когда я был здесь, на Яксарте, то не предполагал, что спустя 
одиннадцать лет судьба уготовит мне участь скромного пионе-
ра, которому будет суждено проложить русским воинам путь от 
Сырдарьи в Центральную Азию. [И.Ф. Бларамберг. Воспоминания 
(1872)]

• ‘Человек, первым начинающий какое-либо дело’:
Тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России, ибо 
выставляю ее главную мысль.  Я — пионер этой мысли.  Я тогда эми-
грировал, но разве я покинул Россию?  [Ф.М. Достоевский. Подросток 
(1875)]
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• ‘Член детской коммунистической организации’:
Альбом у Юрия аккуратный, краски положены ровно, а у Вадима аль-
бом неряшливый, краски растекаются. Юрий уже пионер. Вадим еще 
нет. [В.А. Сидур. Памятник современному состоянию (1973–1974)]

4. Вся история
4.1. Первая половина XIX века

На протяжении первой половины XIX  века пионер является до-
вольно редким словом, примеры в Корпусе единичны, а первый из 
них относится к 1813 г.:

К построению мостов и укреплений при Crossen и выше Глогау, так-
же к Landsberg, где полагается укрепление для прикрытия магазей-
нов, посланы прусские инженеры и пионеры. [А.А. Щербинин. Воен-
ный журнал 1813 года (1813)]

Пионерами здесь названы солдаты военно-инженерных войск, 
которые производили дорожные, мостовые и полевые фортифи-
кационные работы. В 1829–1844 гг. пионерные батальоны и роты 
были переименованы в саперные (см. Энциклопедический словарь 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона). В 1819 г. в российской армии были 
введены инженерные войска конного строя, названные конно-пи-
онерами, или конными пионерами, которые предназначались для 
устройства переправ:

Гроб везли в огромной карете, запряженной десятью лошадьми по-
парно; за ним следовали несколько генералов верхом, потом дамы с 
дежурными кавалерами и наконец военный конвой, состоявший из 
конной артиллерии и конных пионеров. [М.А. Корф. Записки (1838–
1852)]

Отпускной конно-пионер, лучший полькер в городе, пригласил ее на 
польку. [А.Ф. Писемский. Взбаламученное море (1863)]

В ходе военных действий армии часто приходилось переби-
раться через реки и другие водные преграды. Для этого конные 
пионеры, при помощи специальных средств, предназначенных 
для поддержания на воде тяжестей (понтонов), сооружали мосты, 
главными преимуществами которых были транспортабельность 
и простота сборки. После 1862  г. конные пионеры были упразд-
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нены, так как их деятельность «не принесла ожидаемой пользы» 
(см.: [Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза..., 1890–1907], и 
последнее упоминание пионера-военного не в историческом кон-
тексте, а для обозначения современных говорящему реалий, при-
надлежит Ф.М. Достоевскому:

Познакомился он со мной еще с первых дней и объявил мне, что он из 
кантонистов, служил потом в пионерах и был даже замечен и лю-
бим некоторыми высокими лицами, чем, по старой памяти, очень 
гордился. [Ф.М. Достоевский. Записки из Мертвого дома (1862)]

4.2. Вторая половина XIX века

К середине XIX века (1855) относится первый вошедший в Корпус 
пример слова пионер в значении ‘поселенец’. Это значение, веро-
ятнее всего, пришло в русский язык из английского через фран-
цузский. Использует слово И.А. Гончаров, который рассказывает 
о генерал-губернаторе Восточной Сибири, известном под именем 
графа Амурского, и сравнивает его с «отважным, предприимчи-
вым янки»:

«Да ведь вы не на своем месте!» — хотелось мне сказать после пер-
вых свиданий и разговоров с губернатором. У меня еще так свеж был 
в памяти образ настоящего пионера-бойца с природой, с людьми на 
месте — с инородцами, разными тунгусами, орочами, соседними с 
Сибирью китайцами, чтоб отвоевать от них Амур... [И.А. Гонча-
ров. Фрегат «Паллада» (1855)]

Слово пионер могло быть знакомо русской публике по зна-
менитому роману Джеймса Фенимора Купера «Пионеры» (1823), 
главный герой которого, Натти Бампо, англичанин по происхож-
дению, отправляется в Америку на поиски майора Эффингема, в 
чьей семье он вырос. В  Новом Свете Натти Бампо знакомится с 
индейцами, принимает участие в войне с мингами и французами и 
прокладывает первые тропинки американской цивилизации. Уже 
в 1832 г. появился первый русский перевод «Пионеров», и роман 
сразу стал завоевывать популярность. В  1841  г., после издания 
произведения «Следопыт, или Озеро-море», В.Г. Белинский публи-
кует в «Отечественных записках» статью «Путеводитель в пусты-
не, или Озеро-море. Роман Джемса-Фенимора Купера», где пишет 
о величии Купера и даже, в некоторых смыслах, его превосходстве 
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перед Вальтером Скоттом. Следы знакомства русской культуры с 
романом Купера обнаруживаются и в Корпусе:

Кетчер, как мы говорили, был сознательный дикарь — из образован-
ных, куперовский пионер, с премедитацией возвращавшийся в пер-
вобытное состояние людского рода, грубый по принципу, неряха по 
теории, студент лет тридцати пяти в роли шиллеровского юно-
ши. [А.И. Герцен. Былое и думы. Ч. V. Париж — Италия — Париж 
(1862–1866)]

Примеров, где пионер-освоитель употреблен в своем прямом 
значении (‘освоитель новой территории’), совсем немного. В сле-
дующей цитате пионерами названы переселенцы в Алтайский 
край:

Из рассказов нескольких домохозяев видно было, что они не особен-
но довольны «самарой»; жаловались, что не могут никак сбиться 
с постройкой и наладить хозяйство; жаловались, что земля не-
важная, что лес и вода далеко; вообще положение этих пионеров 
производило тяжелое впечатление. [К.М. Станюкович. В далекие 
края (1886)]

Но гораздо чаще пионерами называют первооткрывателей в 
любой сфере деятельности, уточняя значение слова определением 
в родительном или предложном падеже. Вот один из первых при-
меров — и уже иронический:

Карл Иванович Шиммельпфениг — санкт-петербургско-русский чи-
новник и немецкий патриот, в самом кристальном значении этого 
слова. Он, так сказать, один из пионеров германской народности в 
России. [В.В. Крестовский. Петербургские трущобы. Книга о сытых 
и голодных. Роман в шести частях. Ч. V. (1867)]

Итак, в XIX веке  встречаются:
— пионеры в изучении кавказской нефти;
— пионеры русской политической идеи;
— пионер мысли;
— пионер судебного дела;
— пионер пропагандистской деятельности;
— пионеры торговли;
— пионеры европейского просвещения;
— пионеры авиации; 
— пионеры капитализма в России.
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И даже пионеры прелюбодеяния:
В-третьих, прежде здесь жили с чужими женами тайно, по тем 
же побуждениям, по каким воры воруют тайно, а не явно; прелю-
бодеяние считалось чем-то таким, что стыдились выставлять на 
общий показ; Лаевский же явился в этом отношении пионером: он 
живет с чужой женой открыто. [А.П. Чехов. Дуэль (1891)]

4.3. Первая половина ХХ века

В 1909  г. в России возникло скаутское движение (scout в перево-
де с англ. — разведчик). Скаутинг зародился всего за два года до 
этого  — в Англии, после того, как отставной генерал-майор Ро-
берт Баден-Пауэлл издал книгу под названием «Scouting for boys» 
(«Разведка для мальчиков»). В  ней он предложил новые методы 
воспитания молодежи  — в игровой форме, на природе. Юноши 
и девушки должны были жить в лагерях, ходить в походы, сплав-
ляться по рекам, подниматься в гору и вообще преодолевать труд-
ности, одновременно развивая способности к жизни в коллективе. 
Бадэн-Пауэлл считал, что таким образом можно вырастить новое 
поколение честных, благородных, патриотичных граждан. Эта кни-
га мгновенно завоевала популярность во всем мире, и ее сторонни-
ки организовали новое движение — скаутинг. Оно очень быстро 
распространилось по свету и в 1909 г. достигло России (в Корпусе 
слово скаут первый раз встречается в 1915 г.). Герой известной по-
вести «Кондуит и Швамбрания» организует в гимназии отряд ска-
утов с девизом «Скаут верен Богу, своему слову и народу». В 1924 г. 
скаутское движение в СССР было запрещено, но в первые годы со-
ветской власти отношение к нему было нейтральным:

Культивируются, главным образом, лыжный и конькобежный виды 
спорта, а также легкая атлетика. Кое-где имеются организации 
скаутов. Таким образом Тула обладает достаточным спортивным 
аппаратом, и остается только наладить его работу. [Ф.  Ильин. 
В отделах всеобуч // Русский спорт (1919)]

После выступления в 1921  г. Н.К.  Крупской было принято 
решение о необходимости создания новой — сегодня сказали бы 
альтернативной — молодежной организации, «скаутской по фор-
ме и коммунистической по содержанию». В 1922 г. была основана 
Всесоюзная пионерская организация, причем поначалу, до смер-
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ти Ленина, она носила имя Спартака. Почему пионерская? Дело в 
том, что первоначальное значение слова scout в английском язы-
ке — ‘кавалерист, легкий пехотинец’. Еще не забывшимся синони-
мом этого слова в русском языке был пионер. Его-то и предложил 
для названия детской организации Иннокентий Жуков  — один 
из основателей скаутизма в России, а позже — руководитель пио-
нерского движения. Так, одно английское слово было переведено 
на русский с помощью другого английского слова. Вероятно, роль 
сыграло и то, что к началу XX века это слово успело обрасти поло-
жительными ассоциациями — ‘первопроходец, первооткрыватель’.

Рис. 2. Кадр из фильма «Бронзовая птица» (1973)

В пионеры принимали изначально самых лучших учеников, 
активистов. А начиная с 1950-х годов — практически всех школь-
ников 9–14 лет. Потом полагалось вступать в комсомол. Внешним 
атрибутом пионера был красный галстук (см. рис.  2) и значок с 
портретом Ленина на фоне красной звезды и костра (галстуки, 
кстати, использовались и в скаутском движении). 

Первые однозначно датируемые примеры слова в этом значе-
нии относятся к 1924 г.:

И вот, презираемые, проклинаемые народом, по трупам растерзан-
ных людей, умерших от голода и болезней, они послали детей пионе-
ров на голеньких ножках с красными тряпками на палочках будить 
народы мира к восстанию. [М.М. Пришвин. Дневники (1924)]
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А в сатирическом очерке М.А. Булгакова с пионером уже свя-
зан характерный жест — так называемый пионерский салют (см. 
рис. 2):

Рюмкин стал мрачен и укоризненно посмотрел на графин с водой. 
Председатель тревожно позвонил и спросил: 
— Вы нездоровы, Рюмкин?
—  Всегда здоров,  — ответил Рюмкин и поднял руку, как пионер. 
В публике засмеялись. 

[М.А. Булгаков. Под мухой (1924)]

В процитированном фрагменте из дневника М.М. Пришвина 
есть еще одна внешняя примета пионера тех далеких лет — «го-
ленькие ножки». Они фигурируют и в других описаниях пионеров, 
подчеркивая их «детскость»:

Пионеры — и эта тонконогая мелкота в красных галстучках была 
втянута в кипящий котел общей работы. [В.В.  Вересаев. Сестры 
(1928–1931)]

Осваиваясь в новом значении, слово пионер некоторое время 
поддерживает память об исходном смысле: для новых пионеров 
характерно определение юные, отделяющее их от взрослых пионе-
ров-первооткрывателей:

В начале июля в Шкиде с разрешения губоно и губкома комсомола ор-
ганизовалось ядро юных пионеров, в которое на первых порах было 
принято всего шесть человек — наиболее окрепшие из малышей… 
[Г.Г. Белых, Л. Пантелеев. Республика ШКИД (1926)]

Эпитет юный входил в первые варианты пионерской клятвы 
1923 и 1924 гг.: «Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товари-
щей торжественно обещаю…» В  более поздних редакциях слово 
юный уже отсутствовало  — пионер стал юным по определению. 
Замечено, что в очерках жизни пионеров-героев, которые были 
обязательным чтением в советской школе, особо подчеркивается 
детскость пионеров2. Лёне Голикову, например, в августе 1942  г. 
было 16 лет, но описан он так: «Офицер оглянулся и увидел, что 

2 См. подробнее: Леонтьева С.Г. Жизнеописание пионера-героя: текстовая тра-
диция и ритуальный контекст // Современная российская мифология. М.: Изд-во 
РГГУ, 2005. С. 89–123.
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за ним бежит какой-то мальчишка. Совсем маленький. Если бы их 
поставить рядом, мальчишка едва бы достал ему до пояса»3.

Рис. 3. Кадр из фильма «Подкидыш» (1939)

Интересная история связана с произносительным вариан-
том слова. «ПионЭры, идите в жопу!»  — эта фраза была броше-
на однажды знаменитой актрисой Фаиной Раневской (см. рис. 3). 
После выхода в 1939 г. на экран фильма «Подкидыш» Раневскую 
буквально изводили фразой «Муля, не нервируй меня!», передраз-
нивая таким образом ее героиню, которая в фильме отвечала так 
на любое предложение мужа. И, по легенде, когда однажды на ули-
це к Раневской привязались мальчишки, бежавшие за ней следом 
со словами «Муля, Муля!», они услышали от нее: «ПионЭры, идите 
в жопу!»

«Пионэр» — это отражение на письме произношения слова 
с твердым согласным, которое бытовало в устной речи в первой 
половине XX века (как и во многих других словах иностранного 
происхождения перед буквой е). В известной книге «Живой, как 
жизнь», опубликованной в 1962 г., К.И. Чуковский упоминает этот 
тип произношения наряду с привычным для нас сегодня. 

3 Цит. по: Корольков Ю. Пионеры-герои. Лёня Голиков. М.: Малыш, 1979; см.: <http://
www.blokada.otrok.ru/golikov/09.htm> (последнее обращение 25 марта 2015).
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Со временем вариант произношения с несмягченным [н] 
устаревает, начинает ассоциироваться с речью старшего поколе-
ния, непричастного к новой жизни, пионэры приобретают ирони-
ческий или манерный оттенок: 

Все мы еще помним пожилых полуинтеллигентов, злоупотребляв-
ших звуком «э»: «инженЭр», «пенсионЭр», «пионЭр»; очевидно, это 
казалось им культурнее, чем то же самое, но через нормальное «е». 
[Л.М. Минц. В поисках кельтов // Вокруг света (1992. № 1)]

Воспринималось ли это произношение как манерное в 1940–
1950-е  годы? Судя потому, что фраза Раневской запомнилась 
именно с таким произношением, ее комизм основан на контрасте 
между псевдоинтеллигентским произношением пионэр и вульгар-
ным жопа. 

Интересно, что вариант с твердым [н] ушел не полностью. 
В наши дни он используется в жаргоне для обозначения, так ска-
зать, дилетантов. Например, на сайте фанатов группы Metallica 
встречаем: «Можно хоть 40 лет слушать тяжмет и быть пионэром»4. 

4.4. Вторая половина ХХ века

График частотности показывает, что частота пионера-первоот-
крывателя, которая росла в 1860–1940-х годах, внезапно падает в  
1950-х  — в тот самый момент, когда резко увеличивается частота 
употребления слова пионер как члена детской организации, кото-
рая превосходит все другие значения в несколько раз. 

Пионер как сапер используется только в исторических кон-
текстах:

Во главе, прикрывшись лишь казачьим дозором, шли конно-пионеры 
графа Ронникера, расчищая и укрепляя дорогу. [Б.Л. Васильев. Были 
и небыли. Кн. 2 (1988)]

Метафорическое значение слова пионер, однако, живо. 
В 1990–2000-е  годы пионеры приобретают новые сферы деятель-
ности и, что интересно, более узкие: 

— пионер в организации службы связи с потребителями;
— пионер создания корпораций;

4 См. подробнее: <http://www.cnrtl.fr/definition/pionnier> (последнее обращение 
25 марта 2015).
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— пионер фестивального движения;
— пионер кардиохирургии;
— пионер искусственного кровообращения;
— пионер банковского движения;
— пионеры в радиорекламе;
— пионер в нелегком деле саморекламы ( self-promotion);
— SPA-пионер.  
Пиком употребления слова пионер в значении ‘член молодеж-

ной организации’ были 1950–1979 гг. Помимо прямого употребле-
ния, слово активно используется в названиях. Часто упоминается 
журнал для школьников «Пионер»:

Я работал тогда адвокатом, но уже немного пописывал, и вот жур-
нал «Пионер» отправил меня в командировку в Саратов. [В.А. Агра-
новский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике (1976–1999)]

Интересно, что совсем другой журнал «Пионер» назван 
А.  Герценом в «Былом и думах» журналом, который и пожилым 
мужчинам не всегда можно читать. 

Пионерами могли быть кинотеатры, лодки, карандаши, ре-
стораны, сельские клубы:

На передний край, к Неве! Еду на маленькой дрезине, «пионер». Ее ве-
дет низкорослый краснофлотец Смирнов, который весело рассказы-
вает о себе, отвечая на мои расспросы. [В.В. Вишневский. Дневники 
военных лет (1943–1945)]

В Москве на Кутузовском проспекте и сегодня функциони-
рует «артхаусный» кинотеатр под названием «Пионер», обновлен-
ный «архитектурно-дизайнерской студией Wowhaus». «Интерьер 
кинотеатра, — сказано на его сайте, — это оммаж5 “большому сти-
лю” сталинского дома».

С 1980-х годов, с начала эпохи Перестройки, происходит спад 
в жизни понятия и слова. В 1990 г. Всесоюзная пионерская органи-
зация имени В.И. Ленина  преобразована в организацию с длин-
ным названием «Союз пионерских организаций — Федерация дет-
ских организаций». Этот союз существует до сих пор, но, конечно, 
после распада в 1991 г. Советского Союза пионерская организация 
потеряла то исключительное значение, какое она имела на протя-

5 Здесь — дань уважения.
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жении прежних 70 лет. Сегодняшний «Союз пионерских и детских 
организаций…» является негосударственным, некоммерческим 
объединением, деятельность которого малозаметна.  

В 1990-е  годы, когда «настоящие пионеры» уже становят-
ся фактом прошлого, появляется новая идиома: как пионер. За-
метим, что ни комсомолец, ни октябренок не породили таких 
устойчивых ассоциаций и не вошли в язык в новом, метафори-
ческом качестве.

Какие черты пионеров хранит сегодня в языке коллективная 
память? 
Пионер, во-первых, совестлив: 

И он не посмеет заикнуться об этом в суде, потому что совестли-
вый, как пионер, и потому что чувствует себя виноватым. [О. Не-
красова. Платит последний (2000)]

Во-вторых, принципиален: 
…Даже боевиков замочили. Сначала он хотел их к рукам прибрать, 
но потом передумал. Говорит, они у него принципиальные, как юные 
пионеры, надо мочить. [А.В. Рыбин. Последняя игра (2000)]

Кроме того, отличается скромностью в отношениях с противопо-
ложным полом:

Взамен же я, по сути, так ничего и не получил — «максимальным 
проявлением» наших отношений стало то, что я при встрече дер-
жал ее за ручку, как пионер, а при расставаниях целовал ее пару раз 
в щечку — вот и все. [Комсомольская правда (2006. 27 февраля)]

Пионер склонен к коллективному образу жизни:
Подъехал автобус, все рассыпались по достопримечательностям, 
сфотографировались и по команде, как пионеры, дружно всосались 
обратно в автобус. [М.Н. Задорнов. Египет // Октябрь (2002. № 10)]

Он демонстрирует воодушевление и преувеличенный энтузиазм:
—  Да я депутатов такими еще не видел! Как пионеры на слете: 
глаза горят — дай гранату, пешком дойдут до Брюсселя! 

[С.Ю. Осипов. Страсти по Фоме. Кн. III. Книга Перемен (1998)]

Пионер подчинен, находится на одной из низших ступенек иерар-
хии (коммунист — комсомолец — пионер — октябренок):
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— Да, — утонув, захлебнувшись в позоре; боясь при этом, что Ирка, 
если ей слышно, а ей слышно, конечно, догадается, что его здесь от-
читывают, как пионера… 

[Т.А. Набатникова. День рождения кошки (2001)]

Ему свойственно служить старшим по этой иерархии:
Стоя в соборе маленького немецкого городка, я поймал себя на том, 
что помню их наизусть: «Перепишите это письмо 10 (20, 50…) раз, 
и на четвертый день судьба Вам что-нибудь подарит…» В детстве 
я обнаружил такое письмо и, как истый пионер, гадливо улыбаясь, 
сдал его учительнице истории. [В.С.  Березин. Свидетель  // Знамя 
(1998. № 7)]

У пионера есть и некоторые специфические внешние черты, на-
пример, торчащие из-за слишком короткой стрижки уши:

Клочья падали на простынку и сухо рассыпались, словно опилки. 
— Уши открыть? 
— Не надо, — сказал Постников. — Торчат, как у пионера. 

[В.М. Рыбаков. Вечер пятницы (1990)] 

Кроме того, с пионером связаны некоторые речовки, завязшие в 
памяти языка (надолго ли?):

Как говорится, бывший пионер  — всем партайгеноссе пример. 
[В.В. Быков, О.А. Деркач. Книга века (2000)]

И самое распространенное — на призыв старшего товарища 
«Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского 
Союза будь готов!» пионер должен был отвечать «Всегда готов!» 
(произносилось, как правило, на линейке, хором). Этот девиз был 
выбит на значке пионерской организации. Сегодня это, пожалуй, 
наиболее частая ассоциация:

Только один маленький вопрос: кто конкретно будет ползать по 
подземным пустотам, изучая городское подбрюшье? Столичные 
диггеры, конечно, как пионеры, «всегда готовы». [Известия (2001. 
23 января)]

Причем по понятным причинам ассоциация эта оказалась до-
вольно прочно связана с фривольными смыслами, что, заметим, 
противоречит пионерской скромности и стыдливости. Вот загла-
вие статьи из газеты «Комсомольская правда» (2001): «Мужчина, 
который всегда готов, — пионер, а не любовник».
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5. Соседи
5.1. Пионерка 

Пионер в женском роде  — пионерка  — имеет всего два прямых 
значения: ‘певооткрыватель’ и ‘член пионерской организации’. 

Первый пример в Корпусе датируется 1889–1890 гг. Авдотья 
Панаева называет пионеркой даму, которая осмелилась занять ме-
сто в партере театра и тем самым нарушила принятые правила по-
ведения: 

Тогда в партер не ходили женщины; но нашлась одна пионерка, ко-
торая своим появлением производила большое волнение в театре; из 
лож и в партере все смотрели на нее в бинокли, и даже гул пробегал 
по зрительной зале, так как каждый делал свое замечание о смелой 
особе. [А.Я. Панаева. Воспоминания (1889–1890)]

Автор воспоминаний даже описывает внешность, типичную 
для пионерки:

Это была барышня Пешель, бывшая институтка Смольного ин-
ститута, генеральская дочь. Пешель величаво проходила к своему 
креслу третьего ряда, как бы гордясь своей храбростью. Наруж-
ность ее шла к роли пионерки: она была высокого роста, довольно 
полная, с резкими чертами лица и сильная брюнетка. [А.Я. Панаева. 
Воспоминания (1889–1890)]

Слово до сих пор используется в этом значении, хотя и не-
часто. В  периодической прессе и в художественной литературе 
встречаются пионерка международного бизнеса, пионерка гума-
нитарной помощи, пионерка феминистского движения, пионерка 
высшего женского образования в России, пионерка в открытии 
сети салонов красоты и др. Но чаще можно встретить пионерку 
в значении ‘член детской организации’. Первый из включенных в 
корпус примеров относится к 1926 г.:

Пионерки, потом комсомолки, идут со своими гуртом. [О.Д. Форш. 
Салтычихин грот (1926)]

Главные качества пионерки, так же как и пионера, — энтузи-
азм, честность, скромность. В наши дни слово иногда использует-
ся в шутливой форме по отношению к девушкам, у которых эти 
качества выражены чересчур ярко.
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Не прогоняет от себя, но не позволяет ничего. Как пионерка. Ни за 
плечи обнять, ни губ коснуться. [Офицерская жена // РИА Новости 
(2006. 10 апреля)]

Выражение «Сзади  — пионерка, спереди  — пенсионерка» 
употребляется по отношению к стройным пожилым дамам, кото-
рые стараются выглядеть моложе своих лет. Знаменитая советская 
актриса Любовь Орлова, которой было за 70, когда милиционер 
окликнул ее: «Девушка!», — характеризовала себя так: 

В тот день на съемочной площадке она была в ударе и даже подшу-
тила сама над собой, заметив: «Да, сзади — пионерка, а спереди — 
пенсионерка». [Вечерняя Москва (2002. 2 июля)]

5.2. Пионерный и пионерский

От существительного пионер образовано два прилагательных  — 
пионерный и пионерский. Они различаются по значению. 

Прилагательное пионерный появилось еще в начале XIX века. 
Первый из включенных в Корпус примеров относится к 1812 г. и 
связан с пионерными войсками: 

Г-ну генерал-майору Ивашеву со всеми чинами, ему подчиненными, 
пионерными ротами и рабочими быть в четыре часа на позиции, 
для учреждения между войсками сообщения. [А.П.  Ермолов. Доку-
менты (1812)]

Прилагательное пионерский также использовалось по отно-
шению к пионерным войскам, но значительно реже, чем пионер-
ный, да и появилась эта форма слова позже — лишь во второй по-
ловине XIX века: 

Пользуясь временем, пока штаб находился на левой стороне Дуная, 
я жил в палатке у лицейского товарища, конно-пионерского эска-
дрона поручика Деволана, с которым неизменная дружба связывала 
меня с первых дней школьной жизни. [Ф.Ф. Торнау. Воспоминания o 
кампании 1829 года в европейской Tурции (1866)]

После упразднения последних конно-пионерных войск в 
1862 г. прилагательные пионерный и пионерский все реже употреб-
лялись по отношению к пионерам-воинам. 

До наших дней слово пионерный дошло в другом значении, об-
разованном от пионера-первооткрывателя. Прилагательное пионер-
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ный применяется по отношению к тем проектам, которые недавно 
возникли и являются передовыми в развитии чего-либо. Первый из 
включенных в Корпус примеров с таким значением относится ко 
второй половине XIX века:

С блаженной памяти государя Петра Алексеевича история рус-
ской цивилизации принимает характер, так сказать, пионерный. 
[М.Е. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши (1863–1874)] 

Это слово не очень распространено, но встречается и в сегод-
няшних текстах. Чаще всего — в контекстах, связанных со строи-
тельством и проектированием: пионерно-торцовый намыв дамбы, 
создан пионерный котлован земснаряда, разработка пионерного 
проекта подобного дома. Изредка попадаются, однако, и пионер-
ный подход к решению задач, и пионерные научные направления.

До появления пионерской организации слово пионерский 
встретилось в примерах, введенных в Корпус, лишь 3 раза, в 
то время как прилагательное пионерный  — значительно чаще 
(31 вхождение в Корпусе). Похоже, что прилагательное пионер-
ский было использовано для названия молодежной организации 
именно в силу почти полного отсутствия у него других ассоциа-
ций: ничем не нагруженное, оно было готово работать на новые 
смыслы. 

Пионерскими сегодня могут быть идеи в области обработки и 
поиска информации, но в подавляющем большинстве контекстов, 
вплоть до наших дней, это прилагательное в сочетании с любыми 
существительными связано с жизнью и бытом советской детской 
организации: пионерский барабан, пионерский галстук, пионерская 
организация, пионерский лагерь, пионерский костер, пионерская 
среда, пионерский журнал... Не забудем и о честном пионерском — 
слове, разумеется. Впервые отмеченное в Корпусе в текстах 1939 г., 
оно тоже благополучно дожило до наших дней:

Через пару минут меня отпустили, взяв с меня честное пионерское, 
что не буду превышать скорость, да и вообще буду вести себя при-
лично. [К.В. Сурикова. Страсти по Ботичелли (2003)]

*   *   *

Крайне редкое в XIX  веке (см. рис.  4) слово пионер имело 
шансы так и остаться на задворках языка. Но история дала ему 
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новую жизнь, и оно стало обозначать одно из ключевых понятий 
в советской школе. Новый виток в судьбе страны уничтожил это 
понятие, но слово по-прежнему существует: приобретенные им 
за несколько десятилетий смыслы оказались пригодны и в новой 
жизни.  Надолго ли хватит памяти языка?
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Рис. 4. Частотность значений прилагательного пионер в 1800–1999 гг. 
(проценты и вхождения)
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