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Аннотация: В статье рецензируется монография Натальи Николаевны Билим, посвященная мо-
лодежному движению и государственной молодежной политике на советском Дальнем Востоке в 
1920-1930-е гг. (Билим Н. Н. Молодежное движение и государственная молодежная политика на 
Советском Дальнем Востоке (ноябрь 1922 – июнь 1941). Хабаровск: Хабаровский пограничный ин-
ститут ФСБ России, 2013. 212 с.) Актуальность данной темы обусловлена не только историогра-
фической значимостью периода, во время которого закладывались основы советской политической 
системы, но и очень слабой осведомленностью современных историков о реалиях жизни молодежи 
1920-1930-х гг. Созданные в СССР идеологические построения историков комсомола в совокупности 
с очернительскими опусами конца 1980-х-1990-х гг. создали много мифов, но мало продвинули нас в 
постижении истины. С точки зрения рецензента, вопросы об эффективности работы комсомола 
не должны оцениваться в простой дихотомии «эффективно-неэффективно», тем более, с позиций 
самих коммунистических организаций. Призывая оценивать опыт комсомола с общечеловеческих и 
государственных позиций, смотреть на него как можно более многосторонне, рецензент отмеча-
ет. что, по крайней мере, предпосылки для этого в рецензируемой книге присутствуют. Хотя сам 
рецензент рассматривает систему идейно-политического воспитания молодежи в первую очередь 
как звено советской системы политического контроля , как объективные он рассматривает ут-
верждения Н.Н. Билим о тесной связи пропагандистской деятельности комсомола с задачами по 
ликвидации неграмотности, попытками преодоления пьянства, распущенности, национализма. До-
стоинством книги называется научная критика публикаций, в которых комсомол предстает, как 
организация, где отсутствовал какой-либо созидательный потенциал. Вместе с тем, отмечены и 
недостатки самой рецензируемой монографии.
Review: The article contains the review of Natalya Nikolaevna Bilim’s monograph devoted to the youth movement 
and state youth policy in the Soviet Far East in the 1920th – 1930th (see Bilim, N. N. ‘Youth Movement and State 
Youth Policy in the Soviet Far East (November 1922 – June 1941)’ published in Khabarovsk at Khabarovsk Border 
Institute of the Federal Security Service of the Russian Federation in 2013). The importance of the topic is dictated 
not only by the historiographical signifi cance of that period when the basis of the Soviet political system was found-
ed but also by the poor awareness of modern historians on the real life of the youth of the 1920th – 1930th. Ideolo-
gies created by the USSR Komsomol historians together with the accusatory writings of the late 1980th – 1990th cre-
ated many myths but did not bring us any closer to the truth. According to the reviewer, the effi ciency of Komsomol 
activities should not be evaluated from the plain ‘effi cient-ineffi cient’ point of view, especially by the communist or-
ganizations themselves. Encouraging us to evaluate the Komsomol activities from the point of view of universal and 
state values, the reviewer notes that at least the book under review had certain prerequisites for that. Even though 
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К сожалению, в последние годы отечествен-
ные историки чрезвычайно редко в своих 
книгах обращаются к истории молодежно-

го движения в послереволюционной России. Меж-
ду тем, актуальность данной темы обусловлена не 
только историографической значимостью периода, 
во время которого закладывались основы советской 
политической системы, но и очень слабой осведом-
ленностью современных историков о реалиях жиз-
ни молодежи 1920-1930-х гг. (Вполне объективную 
картину изучения ювенальной истории дают исто-
риографические обзоры12345). Созданные в СССР 
идеологические построения историков комсомола 
в совокупности с очернительскими опусами кон-
ца 1980-х-1990-х гг. создали много мифов, но мало 
продвинули нас в постижении истины. Отечествен-
ная историография новейшего времени может гор-

1 Демидова Е. И., Васильев А. А. Внимание к прошлому 
как залог успешного будущего российской молодежи // 
Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. 2011. № 6. Ч. 3. С. 211-217.
2 Двухжилова И. В. Вклад тамбовских ученых в исследова-
ние молодежного движения // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 5. Ч. 3. 
С. 46-51.
3 Лукин М. А. Советская молодежь как объект и субъект по-
литического контроля: современная историография пробле-
мы // Исторические, философские, политические и юриди-
ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2011. № 4. Ч.1. С. 99-103
4 Слезин А. А. Современные исследования о становлении 
советской политической системы // Право и политика. 
2010. № 6. С. 1171-1180.
5 Щупленков О. В. История молодежного движения в России 
в современном исследовательском поле // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культуро-
логия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2012. № 1. Ч. 2. С. 211-215.

диться книгами А.Ю. Рожкова6 и В. И. Соколова7. 
Появились региональные публикации, использу-
ющие недоступные ранее документы. Однако за-
крыть все лакуны в исследовании темы и им, конеч-
но, было непосильно. Тем более, что в основном в 
них использовался материал Центральной России. 
В этой связи привлекает внимание выход в свет мо-
нографии Натальи Николаевны Билим, активно ис-
пользующей материал Дальнего Востока8.

Российское молодежное движение рассматрива-
ется в ней в контексте всей отечественной истории 
1920-1930-х гг., в первую очередь, социально-эко-
номической и политической. Автор намеренно вы-
деляет молодежь как мобильную и восприимчивую 
к новому социальную группу, обладающую необ-
ходимыми качествами для ответа на вызовы време-
ни. По мнению автора, «от степени активности мо-
лодых людей, их социализации во многом зависело 
социально-экономическое и политическое развитие 
общества и государства»9.

К сожалению, параграф 2.1 «Молодежное 
движение в истории России» в большей степе-
ни наполнен уже не раз встречающейся в иссле-
дованиях по ювенальной истории информацией 
о деятельности столичной молодежи. Достоин-
ством параграфа является научная критика всту-

6 Рожков А. Ю. В кругу сверстников. Жизненный мир мо-
лодого человека в советской России 1920-х годов: в 2-х т. 
Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2002. 
7 Соколов В. И. История молодежного движения России 
(СССР) со второй половины XIX до XXI века. Рязань: Узо-
рочье, 2002. 
8 Билим Н. Н. Молодежное движение и государственная мо-
лодежная политика на Советском дальнем Востоке (ноябрь 
1922 – июнь 1941). Хабаровск: Хабаровский пограничный 
институт ФСБ России, 2013.
9 Билим Н. Н. Молодежное движение и государственная мо-
лодежная политика… С. 11.

the reviewer sees the system of the ideological and political education of the youth as an element of the Soviet sys-
tem of political control, he agrees to Natalya Bilim’s statement about the close relation between propaganda efforts 
of Komsomol and the tasks of literacy and overcoming drunkenness, immorality and nationalism. The true advan-
tage of the book is the scientifi c criticism of publications and articles showing Komsomol as an organization with no 
creative potentials at all. At the same time, the reviewer also describes the minuses of the monograph under review.
Ключевые слова: История, историография, молодежь, комсомол, Дальний Восток, рецензия, идеология, 
религия, молодежная политика, созидание.
Keywords: History, historiography, youth, Komsomol, Far East, review, ideology, religion, youth policy, creation.
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пительной статьи П. Деркаченко к сборнику 
документов «Молодежное движение России в до-
кументах (1905-1938 гг.)10, в которой комсомол 
предстает, как организация, где отсутствовал ка-
кой-либо созидательный потенциал.

В параграфе 2.2 «Молодежное движение на со-
ветском Дальнем Востоке: идейные и организаци-
онные основы» привлекает внимание характери-
стика объединений учащейся молодежи, скаутских 
организаций Сибири и Дальнего Востока. Правда, 
несколько удивляет применение терминов совет-
ской историографии («непролетарские партии»).

Данные о деятельности комсомольских органи-
заций в начале 1920-х годов представлены слишком 
фрагментарно. Иногда подаваемые в качестве от-
дельных примеров они вряд ли могут служить осно-
вой обобщений и выводов. Пожалуй, автору необ-
ходимо было обратить более серьезное внимание на 
необходимость соблюдения хронологической по-
следовательности в изложении фактов.

Интересны привлеченные Н. Н. Билим матери-
алы конфликтных окружных и районных комис-
сий РКСМ, исследование статистики привлечения 
в комсомол представителей национальных мень-
шинств (китайцев, корейцев, представителей наро-
дов Севера).

В главе 3 «Формирование и развитие советской 
молодежной политики в 1922-1941 гг.» показано, 
что в исследуемый период приоритетным направ-
лением советской государственной политики была 
забота о подрастающем поколении, о его образова-
нии, всестороннем воспитании, охране труда и здо-
ровья. Особо обращается внимание на разработку 
системы контроля и ответственности должностных 
лиц за исполнением нормативно-правовых актов, 
охранявших интересы молодежи. Как основные ре-
зультаты советской молодежной политики выделе-
ны ликвидация неграмотности и малограмотности 
среди подростков и юношества, наличие у боль-
шинства молодежи постоянного места работы и га-
рантированного заработка, улучшение медицин-
ской помощи и спад уровня смертности молодежи.

Н.Н. Билим отмечает специфику форм и ме-
тодов государственной молодежной политики на 
Дальнем Востоке. В частности, она связывает ее 
с нехваткой населения и рабочих кадров, в силу 

10 Молодежное движение России в документах (1905-1938 гг.). 
М. : ОМП-press, 1999. 383 с.

чего основное внимание уделялось подрастаю-
щему поколению как главному резерву рабоче-
го класса. Отмечена огромная работа по ликвида-
ции неграмотности и борьбе с беспризорностью. 
Уделено внимание работе Дальневосточного Об-
щества Друзей Детей, Дальневосточной детской 
комиссии при Дальревкоме, комиссий по улуч-
шению жизни детей, занимавшихся трудоустрой-
ством подростков, их здоровьем и образованием, 
организацией детских учреждений. Н. Н. Билим 
обращает внимание на недостатки в работе дет-
ских учреждений, но в целом положительно оце-
нивает работу на данном направлении. В книге 
справедливо отмечено, что при распределении 
мест в дома отдыха, санатории, пионерские лагеря 
обязательно учитывались интересы воспитанни-
ков детских домов11. Вполне убедительно звучит 
возражение Ю. А. Стецуре, провозгласившему, 
что советская система образования и воспитания 
формировала не творчески активную личность, а 
унифицированную, основанную на исполнитель-
стве12: «Не способные творчески мыслить и ра-
ботать люди не могли создать передовое произ-
водство, культуру, науки, вывести СССР в разряд 
передовых стран мира»13.

Комсомол охарактеризован как шеф всеобуча. 
Показаны трудности и достижения в развитии си-
стемы профессионального образования на Дальнем 
Востоке. Интересны сведения о Юхтинской трудо-
вой коммуне, созданной в 1932 г. близ г. Свобод-
ный, и образованной в 1935 г. детской трудовой 
коммуне на о.Рейник.

Глава 4 монографии рассматривает основные на-
правления идейно-политического воспитания моло-
дежи Дальнего Востока. Н.Н. Билим признает нали-
чие в системе идейно-политического воспитания 
политических манипуляций, направленных на фор-
мирование стереотипов поведения, но фактически 
оправдывает их необходимость решения постав-
ленных грандиозных задач14. Автор выражает соли-

11 Билим Н. Н. Молодежное движение и государственная мо-
лодежная политика… С. 118.
12 Стецура Ю.А. Молодежь в постреволюционном преобра-
зовании России в 20 – 30-е годы. М., 1998. С. 170-171.
13 Билим Н. Н. Молодежное движение и государственная мо-
лодежная политика… С. 121.
14 Билим Н. Н. Молодежное движение и государственная мо-
лодежная политика… С. 132.
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дарность с мнением Ш.Фицпатрик, считавшей, что 
в ответ официозу «граждане выработали собствен-
ную стратегию оценки информации»15.

Хотя сам рецензент склонен рассматривать си-
стему идейно-политического воспитания молодежи 
в первую очередь как звено советской системы по-
литического контроля1617, трудно отрицать утверж-
дения Н.Н. Билим о тесной связи пропагандистской 
деятельности комсомола с задачами по ликвидации 
неграмотности, попытками преодоления пьянства, 
распущенности, антисемитизма, национализма. 

С учетом конкретных методов антирелигиоз-
ной работы комсомола1819 удивляет соседство с пе-
речисленными явлениями «религиозных предрас-
судков». Впрочем, и сама Н.Н. Билим приходит к 
выводу, что агитационно-массовые формы борьбы 
с религией, применявшиеся комсомолом, не толь-
ко не имели положительных результатов, но зача-
стую отталкивали как молодежь, так и представите-
лей старших поколений20. 

Значительно более сложные процессы, чем отмече-
но в книге, с нашей точки зрения, происходили и в сфере 
пропаганды нового положения женщины в обществе21.

15 Фицпатрик Ш. Еще раз о повседневном сталинизме: Со-
ветская Россия в 1930-1950-е гг. // История сталинизма: итоги 
и проблемы изучения: Материалы международной научной 
конференции. Москва, 5-7 декабря 2008 г. М., 2011. С. 57.
16 Слезин А. А. Политическое просвещение молодежи 
1920-х годов как звено системы политического контроля 
// Политика и общество. 2010. № 3. С.52-59.
17 Слезин А.А. Специфика политико-просветительсной 
работы среди молодежи российской провинции в конце 
1950-х годов // Политика и Общество. – 2014. – №5. – C. 598 
– 606. DOI: 10.7256/1812-8696.2014.5.12219. URL: http://
www.nbpublish.com/go_to_article.php?id=29639.
18 Слезин А.А. За «новую веру». Государственная политика в 
отношении религии и политический контроль среди моло-
дежи РСФСР (1918-1929 гг.). М.: Издат.дом Академия есте-
ствознания, 2009. 214 с.
19 Слезин А.А., Баланцев А.В. Особенности противо-
действия комсомольских организаций религиозно-
му влиянию среди «восточных национальных мень-
шинств» в середине 1920-х годов // Политика и Обще-
ство. – 2013. – №3. – C. 294 – 304. DOI: 10.7256/1812-
8696.2013.03.5. URL:http://www.nbpublish.com/go_to_ar-
ticle.php?id=23845.
20 Билим Н. Н. Молодежное движение и государственная мо-
лодежная политика… С. 176.
21 Скоропад А.Э. «Одевичивание» комсомола как составляющая 
политического контроля // Вопросы современной науки и прак-
тики. Университет им. В.И. Вернадского. 2013. №2. С. 234-238. 

Вопрос об эффективности идейно-политиче-
ского воспитания не должен оцениваться в про-
стой дихотомии «эффективно-неэффективно». 
Вряд ли вслед за автором рецензируемой моно-
графии можно оценивать его эффективность с 
позиций самих коммунистических организаций. 
В качестве альтернативного метода более объ-
ективной оценки реализации воспитательной 
функции комсомола можно, например, предло-
жить концепцию основ концепции воспитания 
жизнеспособных поколений И.М. Ильинского22. 

Сегодня важно оценить опыт комсомо-
ла с общечеловеческих и государственных по-
зиций, причем посмотреть на него как можно 
более многосторонне. По крайней мере, пред-
посылки для этого в рецензируемой книге при-
сутствуют. Противопоставляя свою позицию 
мнению К.Кур-Королев23, автор данной моно-
графии заявляет, что подрастающее поколение 
СССР восприняло новую идеологию, отрица-
ет утверждение о том, что советский человек 
был простым «винтиком» государственной ма-
шины: «Мечтая о будущем, молодые люди ре-
ально изменяли жизнь, не только личную, но и 
всей страны»24. Здравое ядро здесь присутству-
ет хотя бы в том, что автор рецензируемой кни-
ги не забыват про созидательные традиции со-
ветской молодежи 1920-1930-х гг. В отличие от 
стереотипных подходов советского периода Н. 
Н. Билим использует не только «светлые кра-
ски», но при этом настойчиво уходит от исполь-
зования лишенных аргументации крайне нега-
тивных оценок.

22 Ильинский И.М. Основы концепции воспитания жизнеспо-
собных поколений [Электронный ресурс]. URL: http://www.
ilinskiy.ru/publications/sod/konts-vosp-5.php (Дата обраще-
ния: 1.08.2014)
23 Kuhr-Korolev C. «Gezahmte Helden». Die Formierung der 
Sowjetjugend 1917-1932. Essen, 2005.
24 Билим Н. Н. Молодежное движение и государственная мо-
лодежная политика… С. 159.
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