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В статье рассмотрены основные черты молодёжной поли-
тики тоталитарных государств 1930-х гг. Весьма любопытна и 
поучительна для современности государственная молодёжная 
политика СССР и Германии 1930-х гг., где самостоятельно дейс-
твовали молодёжные союзы как важнейшие элементы властной  
структуры.
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Политика в отношении к молодё-
жи в любом государстве – важ-

нейшая часть общегосударственной 
политики. Как показывает истори-
ческий опыт, молодёжная политика в 
тоталитарных государствах достигает 
очевидных результатов, поражающих 
воображение. Как же это так получа-
ется?

Как известно, в России до начала  
ХХ в. термин «союз» по отноше-
нию к молодёжным организациям не 
применялся. Союзами именовались, 
как правило, объединения взрослых. 
Так, с самого начала профессиональ-
ные организации рабочих называ-
лись союзами (видимо, перевод с 
англ. trade unions и с амер.-англ. labor 
unions). Лишь в период революций  
1905-1907 гг. и 1917 г. термин «союз» 
постепенно закрепился за молодёжны-
ми объединениями в России. В англо-
саксонском мире ему соответствовало 
слово “League”, а в немецкоязычных 
странах - “der Bund”, “der Verband”.

С установлением тоталитарных 
режимов в Советском Союзе и Герма-
нии 1920-1930-х гг. союзы молодёжи 
стали важнейшей частью структу-
ры власти и управления обществом.  
Поразительно, что именно тоталитар-
ные системы максимально учитывали 
стремление к свободе, вольнодумству, 
анархии молодёжи, которой позволя-
ли в этой структуре самоорганизовы-

ваться и самореализоваться в рамках 
существующих правил. В этом плане 
опыт государственной молодёжной 
политики как в сталинистской Совет-
ской державе, так и в гитлеровском 
третьем Рейхе весьма поучителен и 
достоин научного изучения. Удиви-
тельно искусным и рациональным об-
разом союзы молодёжи воплотились 
во весьма своевременные и удобные 
средства ведения эффективной ра-
боты среди самой активной и пер-
спективной части населения. Дети, 
подростки, молодёжь были и по ко-
личеству самой значительной частью 
населения, как СССР, так и Германии 
(примерно от 35 до 45 процентов на-
селения).

Я когда-то дал примерно такое 
определение: Союз молодёжи – это 
соответствующим образом оформлен-
ная организация активной части мо-
лодёжи определённой социальной или 
национальной группы, либо сословия 
или класса, призванная обеспечить 
политической партии или движению 
связь с широкими массами молодого 
поколения для вовлечения его в со-
циальную и политическую борьбу за 
интересы данной группы или класса и 
одновременно за удовлетворение сво-
их специфических возрастных инте-
ресов [7, с. 123]. Под словами «соот-
ветствующим образом оформленная 
организация» имеется в виду наличие 

непременных атрибутов обществен-
ных организаций: программы, устава, 
аппарата, т.е. руководящих органов, 
местных первичных и региональных 
организаций и, как правило, печатного 
органа. Только наличие всех вышеука-
занных компонентов делало молодёж-
ное объединение союзом и обеспе-
чивало достойное место в структуре 
политической системы. Классическим 
примерами союзов молодёжи в ис-
тории международного молодёжно-
го движения являлись РКСМ (Ком-
мунистический союз молодёжи)  
(с 29 октября 1918 г.) и Гитлерюгенд 
(Bund der Deutschen Arbeiterjugend)  
(с 4 июля 1926 г.). Конечно же, и в 
других странах создавались подоб-
ные союзы молодёжи, например, в  
Италии, Испании, Португалии, Китае. 
Но в рассматриваемое время, пожалуй, 
только в Италии при тоталитарном 
режиме Б. Муссолини наиболее схо-
жая со сталинистской и гитлеровской 
системой молодёжная политика име-
ла место. Ещё в 1921 г. было создано 
молодёжное крыло партии Муссолини 
«Молодой фашистский авангард». 
В 1926 г. был создан союз молодёжи 
«Балилла», включавший практически 
всех итальянских подростков и детей 
с шестилетнего возраста до 18 лет.  
В 1937 г. все детские и молодёжные 
союзы вошли в один общенацио-
нальный союз «ДжИЛ» - Итальянс-
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кую ликторскую молодёжь» (”GIL” 
– Gioventù  Italiana del Littorio).

Исторический опыт реализации 
молодёжной политики в первой по-
ловине ХХ в. – это опыт двух струк-
турно почти одинаковых стран, резко 
противостоявших друг против друга, 
- СССР и Германии - в решении в 
государственном масштабе проблем 
подрастающего поколения, юношес-
тва, молодёжи своей нации. Эти го-
сударства уделяли особое внимание, 
прежде всего, таким показателям, как 
здоровье, нравственно-политическая 
сплочённость, образование, защита 
специфических интересов и прав мо-
лодёжи, помощь в профессиональ-
ном становлении, поддержка юных и 
молодых людей, попавших в трудные 
жизненные ситуации, развитие массо-
вого спорта и т.д.

И большевики, и нацисты, в пер-
вую очередь, установили жёсткий 
контроль над воспитанием и обра-
зованием подрастающего поколения 
при совершенно благосклонном отно-
шении к его свободе и устремлениям. 
Народный комиссариат просвещения 
(Наркомпрос) в РСФСР и Министерс-
тво науки, воспитания и народного 
образования в Германии включали 
всю систему воспитания, образова-
ния и просвещения. Первым делом 
было централизовано управление 
учебными заведениями. Но работа с 
молодёжью не ограничивалась рам-
ками школы. В Наркомпросе РСФСР 
с самого начала был создан внешколь-
ный отдел, в котором сосредоточива-
лась функция повседневной работы с 
детьми, подростками и молодёжью, 
в том числе контроля и координации 
действий юношеских и молодёжных 
организаций. В НСДАП, начиная с 
1922 г., формировался молодёжный 
отдел для привлечения в национал-
социалистское движение подростков 
и молодёжи. Именно на базе этого 
подразделения НСДАП был создан 
Союз немецкой рабочей молодёжи 
– «Гитлерюгенд». С установлением 
в Германии диктатуры Гитлера эта 
организация наращивала свои силы, 
расширяясь и поглощая все другие 
молодёжные союзы и организации. 
1 декабря 1936 г. последовало изда-
ние «Закона о Гитлерюгенде» (Gesetz 
über Hitlerjugend), провозгласивший 

всегерманский характер этого союза  
молодёжи правящей партии. Было 
провозглашено, что «вся немецкая мо-
лодёжь объединяется в Гитлерюгенд», 
чтобы получить «физическое, духов-
ное и нравственное воспитание в духе 
национал-социализма для службы 
народу и национальному единству» 
[1]. Все прочие союзы и объединения 
молодёжи автоматически переходили 
в Гитлерюгенд.

Опираясь на указания ЦК РКП (б)  
и своего вождя Ленина, большевист-
ская партия создавала союзы молодё-
жи по своему образу и подобию, а 
позже комсомольские ячейки – по 
аналогии партийных организаций и 
ячеек, как говорилось тогда, «проле-
тарские по своей классовой природе, 
социалистические по целям, задачам, 
политической платформе, многонаци-
ональные по своему составу, интер-
националистские по идеологии и по-
литике, организационному строению, 
самодеятельные по методам работы» 
[5, с. 92-93]. В реальности же боль-
шевистские союзы молодёжи вовсе 
не были пролетарскими; в них очень 
скоро преобладали крестьянские, ме-
щанские и другие непролетарские 
элементы. Очень скоро они переста-
ли быть и социалистическими – были 
переименованы в коммунистические, 
что ещё больше запутало сознание 
бедной молодёжи, практически мало-
грамотной и аполитичной. Да и с ин-
тернационалистической сущностью в 
этих союзах дело обстояло не лучшим 
образом. Коммунистические союзы 
молодёжи были на деле великорусски-
ми по составу, - вскоре встала задача 
привлечения в комсомол молодёжи 
нерусских национальностей. 

Комсомол, используя право мо-
нополиста, был не очень разборчив в 
средствах борьбы против конкурен-
тов, как слева, так и справа. При под-
держке и всемерной помощи партии 
большевиков РКСМ добил некомму-
нистические союзы и объединения мо-
лодёжи, прежде всего, национальные, 
то оказывая давление на партийные и 
государственные органы с целью ли-
шения национальных союзов матери-
альной и иной поддержки, то прибе-
гая к помощи ЧК, то непосредственно 
участвуя в прямом разгроме их поме-
щений и физической расправе [10]. 

История молодых поколе-
ний России и Германии 20-30-х гг.  
ХХ столетия – это история молодёжи, 
которая не имела выбора. Не она го-
лосовала за Сталина и Гитлера. Зато 
юноши и девушки, выросшие в этот 
исторический период, как ни одно 
другое поколение до и после них, ока-
зались востребованы государством  
[8, с. 308-321 и др.].

 «Молодёжь у нас разная… - писал 
И.В. Сталин Максиму Горькому. - Есть 
нытики, усталые, отчаявшиеся. Есть 
бодрые, жизнерадостные, сильные во-
лей и неукротимым стремлением до-
биться победы. Не может быть, чтобы 
теперь, когда мы рвём старые связи в 
жизни и строим новые, когда ломают-
ся привычные пути и дорожки и про-
кладываются новые, непривычные, 
когда целые группы населения, жив-
шие в достатке, выбиваются из колеи 
и выбывают из строя, очищая дорогу 
для миллионов забитых и загнанных 
ранее людей, - не может быть, чтобы 
молодёжь представляла однородную 
массу сочувствующих нам людей, что-
бы не было в ней расслоения, раскола. 
Во-первых, среди молодёжи имеют-
ся сыновья богатеньких родителей.  
Во-вторых, если даже взять свою (по 
социальному положению) молодёжь, 
не у всякого хватает нервов, силы, ха-
рактера, понимания воспринять кар-
тину грандиозной ломки старого и 
лихорадочной стройки нового, как кар-
тину должного и значит желательного, 
мало похожую к тому же на райскую 
идиллию “всеобщего благополучия”, 
долженствующую дать возможность 
“отдохнуть”, “насладиться счастьем”. 
Понятно, что при такой “головолом-
ной сутолоке” у нас не может не быть 
усталых, издёрганных, изношенных, 
отчаявшихся, отходящих, наконец - пе-
ребегающих в лагерь врагов. Неизбеж-
ные “издержки” революции. Основное 
состоит теперь в том, что молодёжи 
задают тон не нытики, а наши боевые 
комсомольцы, ядро нового, многочис-
ленного племени большевиков - раз-
рушителей капитализма, большевиков 
- строителей социализма, большевиков 
- освободителей всех угнетённых и по-
рабощённых. В этом наша сила. В этом 
же залог нашей победы» [2].

В 1938 г. Гитлер провозгласил: 
«Этой молодёжи нечему учиться, кроме  
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как, мыслить по-немецки, действовать 
по-немецки… С десяти лет вы прина-
длежите Юнгфольку, с четырнадцати 
Гитлерюгенду, затем партии и госу-
дарственной службе. А после службы 
в армии мы сразу возьмём вас в СС и 
СА и так далее. В своей дальнейшей 
жизни вы уже никогда не будете пре-
доставлены сами себе» [3, с. 5].

В июне 1942 г. Гитлер так объяс-
нял своему ближайшему окружению 
суть молодёжной политики нацио-
нал-социалистского государства: «Но 
одного такого средства воспитания, 
как школа, недостаточно. Ибо в ней 
в первую очередь ставится целью до-
стижение хорошей успеваемости под-
ростков». Поэтому им, Гитлером, был 
создан дополнительно Гитлерюгенд 
и выдвинут смелый лозунг о том, что 
«молодёжь должна руководить мо-
лодёжью». По его словам, он добился 
того, что «с ранних лет молодёжь на-
чинали просеивать на предмет поис-
ков тех, кто мог верховодить, то есть 
показал себя маленьким главарём». 
«Наряду с той характеристикой, кото-
рую давал учитель и которая – так или 
иначе – ориентировалась на уровень 
знаний подростка, в Гитлерюгенде 
руководство также давало ему оценку, 
в которой решающее значение прида-
валось свойствам характера, то есть 
чувству товарищества, твёрдости, 
храбрости, мужеству и способности 
руководить своими сверстниками»  
[9, c. 360].

В то же время компаративистское 
исследование истории Комсомола и 
Гитлерюгенда показывает, что неко-
торое сходство между ними является 
весьма поверхностным. Практически 
все прочие союзы молодёжи таким 
же образом похожи друг на друга, 
ибо корни их всех растут из скаутов. 
Неслучайно создатель скаутской ор-
ганизации лорд Р. Баден-Пауэлл в 
1936 г. заявил, что скаутские при-
нципы наиболее точно претворены в 
жизнь только в России и Германии. 
Н.К. Крупская, член коллегии Нар-
компроса и организатор РКСМ, была 
активным сторонником применения 
системы «скаутинг» в комсомольском 
строительстве. С этой целью осенью 
1921 г. ей была написана брошюра 
«РКСМ и бойскаутизм». Тогда же на 
пленуме Государственного учёного 

совета (при Наркомпросе) был за-
слушан её доклад «О бойскаутизме»  
[4, с. 107-108] .

Но в отличие от Гитлерюгенда, в 
пионеры и комсомольцы никого и ни-
когда поголовно не загоняли. Более 
того, в комсомольцы не всех прини-
мали. С 1939 г. членство в Гитлерю-
генде становится обязательным без 
всякого исключения. Различие было и 
в степени относительной свободы для 
подростков и молодёжи. Так, в самые 
лютые годы сталинских репрессий, 
каждый молодой человек занимал-
ся, чем хотел. Кто-то спортом, кто-то 
моделизмом, кто-то и тем, и другим. 
А кто-то отбирал у октябрят мелочь. 
И все были пионерами. В принципе, 
если не считать необременительных 
сборов, заседаний дружин и прочего, 
полная свобода действий и самовы-
ражения. Более того, всячески поощ-
рялась и пропагандировалась пози-
тивная самодеятельность – «Тимур и 
его команда» тому пример. И даже в 
1930-е гг. молодой человек сам выби-
рал, чем ему заниматься. 

Другое дело Гитлерюгенд. Это 
полностью военизированная система, 
где самодеятельность отдельного чле-
на сведена к абсолютному минимуму. 
Если пионерская организация и ком-
сомол комплектовались относительно 
добровольно, то в Гитлерюгенд при-
зывали повесткой. Член Гитлерюгенда 
получал идентификационный номер, 
личный опознавательный жетон, удос-
товерение личности. В Гитлерюген-
де была униформа военного типа со 
своими знаками различия и отличия, 
военное снаряжение – ранцы, фляги 
и хлебные сумки. Гитлерюгенд стал 
вооружённой организацией со своей 
патрульной и караульной службой, 
гауптвахтами и настоящей армейской 
субординацией. Причём, командиром 
данного уровня мог быть только стар-
ший по возрасту [6, с. 76].

В целом, день члена Гитлерюген-
да был распланирован так, что сво-
бодного времени почти не оставалось 
вообще. Две трети времени уходило 
на физические занятия. Оставшаяся 
треть – школа, военная и техническая 
подготовка, ориентирование на мест-
ности и прочие прикладные занятия. 
Естественно, что всё было пронизано 
политзанятиями и постоянной про-

мывкой мозгов. Родителей такой под-
ход вполне устраивал, так как дитя не 
болталось, где попало. Вне Гитлерю-
генда ребёнок мог быть только в шко-
ле, входивший в ведомство Гёббельса, 
и в семье, глава которой был, как пра-
вило, ярым приверженцем Гитлера.

Особенно разительны были разли-
чия в идеологиях этих двух молодёж-
ных союзов. Комсомол воспитывал 
(больше, конечно, на словах) интер-
националистов, мирных строителей 
нового общества. Советский подход 
к проблеме военной подготовки точ-
но определён словами «Мы мирные 
люди, но если завтра война, мы гото-
вы защитить своё социалистическое 
отечество…». В Гитлерюгенде подход 
другой: “Soldaten fьr Morgen” («Сол-
даты на завтра»). Ветеран вермахта 
Фолькер Фишер (год рождения 1928 г.)  
вспоминает: «Нас, членов Гитлерю-
генда, учили петь, маршировать и 
убивать» [3, с. 180]. В Гитлерюгенде, 
впрочем, поддерживался культ герои-
ческой смерти. В результате получался 
наглухо отмороженный молодой чело-
век, абсолютно готовый подчиняться 
приказам начальника, умеющий об-
ращаться с огнестрельным оружием 
и ненавидящий того, кого положено 
ненавидеть. Особенно промыты были 
мозги тем, кто родился в 1926-1928 гг.  
Именно они дрались с Красной  
Армией в 1945 г. и доставили совет-
ским и союзным солдатам массу не-
приятностей фанатичным желанием 
драться до последней капли своей 
крови.  

Объективно оценивая молодёж-
ную политику НСДАП, придётся 
признать, что она несмотря на много-
численные недостатки, заидеологизи-
рованность и откровенно бесчеловеч-
ные элементы в отношении молодёжи 
была поразительно эффективной и 
достигала, в большинстве случаев, 
целей, поставленных перед ней фюре-
ром и партией.

Таким образом, историко-срав-
нительный взгляд на молодёжную 
политику тоталитарных государств 
показывает, как их идеологам удалось 
достичь поразительных результатов. 
Ибо молодёжная политика была важ-
нейшим направлением общегосударс-
твенной политики. Воспитанные в 
духе изначально заданных идеалов, 
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прочно соединённых с партийной 
идеологией, члены молодёжных сою-
зов при правящих партиях и движе-
ниях должны были прийти на смену 
старшему поколению функционеров, 
сохраняя едва ли не ещё более фана-
тичную преданность установленным 
с самого начала ценностям. Следует 
помнить, видимо, и о том, что у по-
добных политических систем – куда 
больше возможностей и куда бо-
лее широкий спектр применяемых 
средств воздействия на молодые умы. 
Поэтому в тоталитарном государстве 
эффективность работы с молодёжью, 
воспитания нового поколения поддан-
ных, безгранично преданных тем, кто 
стоит у власти, чрезвычайно высока. 
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