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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования нового быта молодежи в 1920-е 

гг., имевшая большое значение в работе партии большевиков по коммунистическому воспитанию молодого 

поколения. Формирование нового быта молодежи имело свои особенности и было направлено на преодоле-

ние традиционных форм индивидуалистического быта, воспитание коммунистического мировоззрения, раз-

витие коллективных форм взаимоотношений среди подрастающего поколения, вовлечение молодежи в борь-

бу с религиозными и другими бытовыми пережитками. Партия стремилась установить контроль и руково-

дить молодежью через комсомольские организации. В работе комсомола отразились все противоречия, при-

сущие переходной эпохе 1920-х годов. В статье на конкретных фактах раскрыты основные формы и методы 

практической работы по формированию нового быта среди молодежи, направленные на изменение повсе-

дневных отношений между юношами и девушками; постановку массовой работы в молодежной среде через 

клубы, спортивные и танцевальные кружки, кинематограф; мобилизацию молодых людей на борьбу с быто-
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выми пережитками; создание новых культурно-бытовых традиций и распространение их через молодежь на 

общество в целом. 
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Формирование нового быта молодежи являлось 

частью общей задачи партии по коммунистическому 

воспитанию молодого поколения. В годы революции 

и Гражданской войны многие молодые люди самоот-

верженно участвовали в борьбе, беззаветно жертвуя 

собой. В годы нэпа задача сильно осложнилась. 

Необходимо было воспитывать молодежь в духе 

коммунизма в условиях разлагающей мелкобуржуаз-

ной среды. Новое поколение партийных рядов долж-

но было стать носителем новых, коллективистских 

ценностей, проявлять устойчивость к давлению обы-

вательской среды. От решения этой задачи зависела 

судьба партии, судьба революции. 

Идеологическая работа среди молодежи велась 

через Российский коммунистический союз молодежи 

под руководством партии. Результативность этой ра-

боты во многом зависела от того, насколько эффек-

тивно комсомольцы могли противостоять тем нега-

тивным явлениям, которые неизбежно возникали в 

работе их организаций в условиях новой экономиче-

ской политики. Однако, как показала дальнейшая ра-

бота, «в руководящих органах комсомола начали 

проявляться трения, элементы так называемого юно-

шеского синдикализма, обособления РКСМ от совет-

ских, профессиональных и других организаций» 

[1, с. 316]. 

12 декабря 1920 г. ЦК РКП(б) разослал всем гу-

бернским и уездным комитетам партии письмо о ра-

боте РКСМ. Как указывалось в письме, III съезд 

РКСМ показал, что комсомол переживает кризис. 

Этот кризис выражался «в несоответствии между ко-

личественным ростом членов союза и уровнем со-

знательности их, в сильном уменьшении и ухудше-

нии кадра активных работников РКСМ и в падении 

дисциплины в юношеских организациях» [1, с. 316]. 

В результате кризис ослабил способность комсомола 

участвовать в строительстве Советской республики. 

ЦК РКП(б) призвал парторганизации оказать по-

мощь комсомольским организациям и направить в 

них молодых коммунистов. Основная задача момен-

та заключалась в «распространении политического 

сознания среди членов союза», оказании помощи в 

проведении политических кампаний, налаживании 

работы клубов, снабжении литературой [1, с. 318]. 

Работа комсомольских организаций осложнялась 

тем, что, как отметил XI съезд РКП(б), состоявшийся 

27 марта – 2 апреля 1922 г., «объектом массовой ра-

боты РКСМ является совершенно новый слой проле-

тарской молодежи, выросший в эпоху революции, не 

испытавший на себе гнета капиталистического строя, 

подвергающийся сейчас, в связи с новой экономиче-

ской политикой, деклассированию, распылению и 

переживающий резкое ухудшение своего экономиче-

ского положения (массовое увольнение с производ-

ства, уменьшение заработка, срыв норм охраны тру-

да и т.д.)» [1, с. 521]. Съезд обратил внимание на бы-

товые угрозы: «Усиление мелкобуржуазной стихии 

оказывает особенно разлагающее влияние на рабо-

чую молодежь. Ее сопротивляемость этим влияниям 

(в особенности бытовым) чрезвычайно слаба, что 

вместе с ухудшением экономического положения ра-

бочей молодежи понижает в ее среде интерес к об-

щественно-политической жизни» [1, с. 521]. Учиты-

вая эти моменты, съезд указал: «…РКСМ должен 

противопоставить разлагающему влиянию мелкобур-

жуазной стихии (кино, бульварная литература и т.д.) 

свою энергичную работу, приспособленную к запро-

сам молодежи» [1, с. 521]. Съезд поставил перед 

РКСМ главную задачу: «пропитать всю воспита-

тельную работу союза элементами марксизма, широ-

ко развить культурно-воспитательную работу и при-

способить ее к психологическим особенностям воз-

растных групп» [1, с. 522]. 

Вопросы воспитания нового бытового поведения 

молодежи были связаны с формированием социали-

стической культуры потребления и борьбой с ме-

щанскими ценностями. В связи с этим в своем выс-

туплении на V Всесоюзной конференции ВЛКСМ 

(24–31 марта 1927 г.) первый секретарь ЦК ВЛКСМ 

Н.П. Чаплин отметил, что «строительство нового 

культурного быта нашей молодежи» является одним 

из основных участков работы [2, с. 29]. 

Как и в случае с партией, для комсомольских ор-

ганизаций были характерны следующие «болезни»: 

пьянство, половая распущенность, «упаднические» 

настроения, обывательские интересы и пр. В целях 

преодоления этих явлений были созданы конфликт-

ные комиссии при комитетах комсомола [3, л. 114]. 

«Положение о местных конфликтных комиссиях» 

было утверждено приказом № 4 Бюро ЦК ВЛКСМ от 

28.04.1926 г. [4, л. 180]. Задача конфликтных комис-

сий состояла в изучении «болезненных явлений в 

жизни организации» и разработке мер, «направлен-

ных к предупреждению их и изжитию». 

Учитывая эти «болезненные явления», практиче-

ская работа по формированию нового быта среди 

молодежи была направлена на решение следующих 

основных задач: 1) борьба с мещанством в бытовой 

жизни; 2) изменение повседневных отношений меж-

ду юношами и девушками; 3) вовлечение молодежи 

в массовую общественную работу через клубы, 

спортивные, технические, военные и другие кружки; 

4) борьба с религиозными пережитками в быту; 

5) создание новых культурно-бытовых традиций. 

Работа по формированию нового быта молодежи 

предусматривала повышение образовательного, ку-

льтурного уровня; вовлечение молодежи в работу по 

созданию коллективных форм организации быта, 

например бытовых коммун, бытовых ядер; коллек-

тивное посещения кино, театров; проведение безал-

когольных вечеринок; организацию клубной работы, 

физкульткружков; привлечение девушек в работу 

комсомольских организаций; участие в антирелиги-

озных кампаниях и т.д. 

В 1920-е годы возникла такая форма организации 

коллективного быта, как бытовые коммуны. Они 

возникали по инициативе молодых людей, решив-
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ших вести совместный быт. Анализ показывает, что 

молодые люди решали объединяться в бытовые ком-

муны не столько из-за желания воплотить в жизнь 

коммунистические идеалы, сколько из-за чрезвычай-

ной нужды. Например, в Ленинграде несколько ком-

сомолок завода «Стенька Разин» жили в ужасных 

условиях. «С помощью КСМ они добились от фаб-

завкома небольшой квартиры, оборудовали ее и 

начали жить коммуной. Несколько ребят завода 

«Красный путиловец» также решили начать жить 

коммуной. Нашли помещение, установили образцо-

вый порядок». В Днепропетровске ребята также ор-

ганизовали коммуну [5, л. 27]. 

В Самаре первая бытовая коммуна была органи-

зована при заводе № 42. Помещение коммуны состо-

яло из трех комнат, где разместили 6–7 коек, стол и 

несколько стульев. В коммуне было девять комсо-

мольцев и мать одного подростка, которые «сжились 

в крепкую, дружную семью». Молодежь завода ре-

шила поставить в пользу коммуны клубный вечер. 

Зарплата ребят составляла 20–30 рублей. Каждый 

член коммуны отдавал 13 рублей на питание. Хозяй-

ством занималась мать коммунара. Она готовила, 

убирала. Ей помогали четыре девушки. Коммуна вы-

писывала 3 газеты и 2 журнала. Ребята и девушки 

коллективно посещали кино и театр. Как сообщалось 

в отчете, настроение у всех было хорошее, всем были 

довольны [6, л. 106]. Однако внешне благополучная 

жизнь коммуны никого не вводила в заблуждение, 

поскольку было понятно, что эта форма жизни не 

могла конкурировать с традиционным семейным 

укладом. 

Одной из перспективных форм работы среди мо-

лодежи считались бытовые ядра. Они возникли в 

Ленинграде, когда на фабрике «Красный швейник» 

сформировалась «группа ребят, желающих работать 

по быту. Начали с того, что стали распространять 

литературу по вопросам быта, потом собрались груп-

пой актива и пошли в кино, после чего в воскресенье 

собрались поговорить по душам. И теперь коллек-

тивное хождение в театр, кино, читка Ленина по вос-

кресеньям – стало обычным явлением». На фабрике 

имени Петра Анисимова ядро организовало в дни 

получки коллективные посещения кино и театров, 

чтобы побороть хулиганство и пьянство [5, л. 29]. 

В обзоре по материалам информационного под-

отдела ЦК ВЛКСМ от 15.06.1927 г. «Массовая куль-

турная работа среди рабочей молодежи вне стен клу-

ба» говорилось: бытовые ядра «возникают на основе 

добровольного объединения масс молодежи и ком-

сомольцев, вокруг конкретного, всех интересующего 

дела». «Круг вопросов, над разрешением которых 

работают группы, чрезвычайно велик. Группы орга-

низуют экскурсии, коллективное хождение в кино, в 

театры, читки газет, бытовой литературы, устраива-

ют всевозможные вечера самодеятельности, конкур-

сы, обследование жизни и быта молодежи и т.д.» 

[6, с. 107]. 

В Самаре три цеховых ячейки трампарка создали 

бытовое ядро, в которое входило 24 человека. Ядро 

взяло шефство над общежитием рабочей молодежи, 

где проживали 36 человек – бывшие беспризорники. 

Купили шахматы, шашки, доставили книги из биб-

лиотеки. Ядро также обследовало детские ясли 

трампарка и выявило ухудшение питания и надзора 

за детьми [6, л. 108]. 

На V Всесоюзной конференции ВЛКСМ (24–

31 марта 1927 г.) отмечался положительный опыт 

работы бытовых ядер: «Эти ядра ставят перед собой 

маленькие конкретные задачи, изучают тот или иной 

вопрос быта, разрабатывают отдельные конкретные 

мероприятия и доводят их до конца» [2, с. 301]. Не-

достатком работы бытовых ядер было то, что они «в 

своей работе не вышли еще за пределы организации 

мелочей быта и досуга молодежи». «Часто работа 

бытовой группы после организации вечера самодея-

тельности, конкурса и т.д. замирает. Ребята не знают, 

как дальше работать, что также обусловлено недо-

статочным руководством работой групп со стороны 

ячеек и комитетов союза». Обращалось внимание 

также на то, что «бытовые ядра и группы широко 

развиваются только в Ленинграде. В других органи-

зациях они возникают медленно» [7, л. 40]. 

В целом можно признать, что бытовые ядра и 

группы, возникшие как форма самоорганизации мо-

лодежи, сыграли положительную роль в формирова-

нии новых практик бытового поведения, хотя в даль-

нейшем и не получили своего развития. 

Наиболее сложным направлением в работе ком-

сомола была работа среди девушек. Она была выде-

лена в отдельное направление, поскольку этого тре-

бовал «особый подход в силу культурно-бытовых и 

экономических условий», которые определяли поло-

жение женщины вообще [8, с. 28]. 

Работа комсомола среди девушек имела свои 

особенности. Если женотделы вели борьбу за факти-

ческое равенство, предполагавшее равноправное по-

ложение работницы на производстве, освобождение 

ее от домашнего хозяйства и воспитания детей, то 

наиболее острым вопросом в комсомольских органи-

зациях был вопрос о «нетоварищеском» отношении 

юношей к девушкам. Общую проблему взаимоотно-

шений между юношами и девушками одна комсо-

молка охарактеризовала так: «К девушкам ребята от-

носятся по-скотски: попытался подделаться, ничего 

не выходит, значит, начинается травля. Нередко дев-

чата плачут от больно уж "вежливого" обращения с 

ними» [9, с. 29]. 

В протоколе от 29.12.1923 г. 11-й Самарской го-

родской конференции РКСМ говорилось: «Работа 

среди девушек проходит под крышкой интимных 

связей. Если девушка хорошая на рожицу, ее прини-

мают в союз, если нет, то не принимают» [10, л. 1]. 

Вопрос об использовании «интимных» отноше-

ний как способе вербовки девушек в комсомол об-

суждался 13 мая 1924 г. на совещании девушек-ком-

сомолок Самарской уездной организации делегаток 

9-го уездного съезда РКСМ, где говорилось: «Сове-

щание категорически протестует против метода ин-

тимной связи комсомольцев с несоюзными девуш-

ками, ибо он показал, насколько он не жизненен и 

допускать его следует лишь в тех случаях, если 

ячейка находит, что товарищ, завязавший связь, 

вполне выдержан и не оступится на полпути, не под-

падет под влияние девушки». Совещание постанови-

ло: «Поцелуйчики и обнимания по углам также 

должны быть изжиты, ибо все это доводит до того, 

что отталкивает девушек от комсомола» [11, л. 5]. 
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Зафиксирован также следующий факт, имевший 

место в Златоусте: «В местном педтехникуме орга-

низовалось общество "Долой невинность" – сокра-

щенно "О.Д.Н." Инициатором и вдохновителем ор-

ганизации явился Худяков – бывший секретарь гор-

райкома РЛКСМ. Задачей общества являлось вовле-

чение и обработка девушек в направлении "Долой 

невинность"» [12, л. 119]. 

В Самарской газете «Голос молодежи» от 4 июля 

1924 г. была помещена заметка корреспондентки, 

назвавшейся Валей, о необходимости осторожного, 

деликатного подхода к беспартийным девушкам: 

«Практический метод вовлечения девушки в комсо-

мол – это умелый индивидуальный подход. Беспар-

тийная девушка придает значение поведению ком-

сомольца в кругу девушек. Малейшее нахальное за-

девание девушки, глупое подмигивание глазами 

больно укалывают девушку, как бы напоминая ей о 

кошмарном прошлом, которого еще не совсем изжи-

ли и мы. Эти выходки не дают возможности рисо-

вать перед беспартийной девушкой настоящей кар-

тины комсомольской организации. С беспартийной 

девушкой особенно нужно воздерживаться от "брат-

ско-товарищеских" выходок, которые характеризуют 

комсомольскую массу с нелестно-плохой стороны. 

Чтобы вовлечь девушку в комсомол, необходимо 

прежде всего комсомольцам воздерживаться от раз-

вязности, так как беспартийная еще не понимает 

комсомольской простоты и приписывает все это ху-

лиганству» [13]. 

VI съезд РЛКСМ, состоявшийся 12–18 июля 

1924 г., постановил: «Ячейка союза должна усилить 

работу среди девушек, устраняя ненормальности во 

взаимоотношениях юношей с девушками, вовлекая 

девушек в работу, всемерно содействуя их самообра-

зованию и выдвижению» [8, с. 28]. 

В соответствии с Положением о работе среди де-

вушек 1924 г. работа строилась по следующим нап-

равлениям: 1) ликвидация неграмотности; 2) вовле-

чение в кружки физкультуры; 3) вовлечение в про-

фессионально-технические учебные заведения; 4) во-

влечение в клубную работу; 5) вовлечение в массо-

вые кампании; 6) ликвидация политнеграмотности 

[11, л. 1]. 

Однако изменить конфликтную, напряженную 

ситуацию в отношениях между юношами и девуш-

ками не удавалось на протяжении всего периода 

1920-х годов. Так, в марте 1928 г. «Коммуна» опуб-

ликовал статью, в которой рассказывалось о «войне 

полов» в Самарском педагогическом техникуме [14]. 

Педтехникум в Самаре называли в шутку «институ-

том благородных девиц». В его общежитии шла 

«война»: «Девушки и парни – вот две воющие сторо-

ны. Они смотрят с презрением и злобой друг на дру-

га», – писал Лев Либензон в статье «О пудре и жизни 

во всех видах». На комсомольских собраниях были 

случаи, когда девушки срывали предложения только 

потому, что их вносили парни [14]. 

Общий культурный уровень молодых людей оце-

нивался крайне низко и отражал интересы типичной 

обывательской среды. Молодежь в общежитии пед-

техникума читала «Тайны Парижа». Ни одного но-

мера «Комсомольской правды» не было. Распростра-

ненным увлечением среди девушек было гадание на 

картах. Два раза в неделю в общежитии устраива-

лись танцевальные вечера. Девушки проявляли инте-

рес к знакомствам с нэпманами и высокооплачивае-

мыми служащими. После обучения в педтехникуме 

студенты не желали ехать в деревню и работать там 

в школе. Все эти факты свидетельствовали о доми-

нировании «мелкобуржуазных» интересов среди 

учащихся и недостаточном внимании со стороны 

комсомола [14]. 

В 1920-е годы молодежь, пытаясь по-новому ос-

мыслить отношения между мужчиной и женщиной, 

устраивала различные обсуждения, диспуты, вечера, 

посвященные теме любви. Например, на общегород-

ском собрании РЛКСМ Сызранской организации 

18 января 1926 г. комсомолец Образцов сделал до-

клад о быте, где высказал следующее мнение: «О 

любви: у нас говорили: или нельзя любить, или мож-

но. Вопрос не выяснен. Мы привыкли, если гулять, 

так уж гулять, а если нет, так совсем нет. Какая бы 

молодежь ни была – партийная ли, беспартийная, она 

любить способна, но не нужно увлекаться» [15, 

л. 27]. Выступавший Кремин категорично заявил, что 

«нужно каждому комсомольцу заняться работой, то-

гда у него не будет чувства любви. Любовь – это 

мещанское чувство. В жизни рабочих вы не увидите 

романов, им заниматься любовью некогда. Когда 

комсомольцы будут нагружены, они не будут меч-

тать о любви». Более вдумчиво подошел к этому во-

просу Соколов: «Ребята и девчата из служащих уха-

живают один за другой и т.п., любезности можем ви-

деть. В среде рабочих мы видим грубое обращение. 

Из этого видно, что у нас здесь не все здорово. Нам 

нужно выяснить чувство любви. Так или иначе, оно 

у нас есть» [15, л. 29]. 

Много споров порождал вопрос о выборе жены 

комсомольцами. В отчете Ульяновского губкома 

комсомола «О работе среди женской молодежи» об-

ращалось внимание на то, что «в практике заметно, 

что активисты-комсомольцы на комсомолках женят-

ся мало, проповедуя среди них свободную любовь 

(конечно, это не массово)». Парни открыто призна-

вались: «Женясь на комсомолке, потеряем многое, 

придешь, а она на собрании (говорят они). Устанешь 

и хорошо себя чувствуешь, когда жена тебя ждет и 

уют. А отсюда боязнь у некоторых девушек идти в 

комсомол – "замуж не выйдешь, да и уважения к те-

бе меньше"» [16, л. 138]. 

Большой проблемой было также то, что активные 

комсомолки, выходя замуж, бросали работу и отры-

вались от комсомола. Комсомольские организации 

проявляли недостаточно внимания к замужним ком-

сомолкам, давали задания, не учитывая их семейного 

положения. В этом состояла еще одна недоработка 

комсомольских ячеек. Ячейка должна была «помочь 

самим девушкам и особенно девушкам работницам 

изжить мещанские черточки в быту, перестать отно-

сится к себе, как к придатку мужчины. Надо помочь 

комсомолке воспитать в себе необходимые качества 

новой женщины – человека, борца за великое социа-

листическое будущее нашей страны» [17, с. 16]. 

Однако, несмотря на все трудности семейного 

быта, был и положительный опыт создания комсо-

мольских семей. Например, Юлия Васильевна Та-

барданова (1898 г.р.) вспоминала, как вступила в 

комсомол в 1923 г. и вышла замуж за комсомольца, 
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который в дальнейшем оказывал ей помощь в работе 

среди женщин. Например, будучи председателем 

завкома завода им. Володарского, муж помогал ей, 

как члену бюро комсомола, устраивать на работу 

«многосемейных» женщин, «укрощать пьяных му-

жей» [18, л. 3–4]. 

В 1920-е годы большое значение в деле воспита-

ния молодежи и освоения новых форм проведения 

досуга придавалось развитию физкультуры. На XII 

съезде партии говорилось: «На фабриках и заводах 

следует объединить рабочую молодежь в кружки фи-

зической культуры» [19, с. 128]. 

Несмотря на материальные трудности и дефицит 

кадров, физкультурное движение развивалось. Так, в 

октябре 1919 г. в Самаре инспектором губотдела 

спорта и допризывной подготовки Самгубвоенкома-

та Н.А. Виноградовым, совместно с врачами Сам-

губздрава А.В. Ливеровским, Португаловым и Гусы-

ниным, был создан Самарский губотдел физкульту-

ры. При совете работал гимнастический зал, в кото-

ром занимались 500 детей из детских домов и школ. 

В нем работали 10 инструкторов. Весной 1920 года 

были открыты курсы по подготовке инструкторов. В 

Самаре появились три центральных городских сек-

ции: 1) легкоатлетическая, 2) тяжелоатлетическая, 3) 

подвижных игр (футбол, баскетбол, лаун-теннис). В 

1923 г. в Самаре было зарегистрировано 14 спорт-

ячеек, в которых занималось примерно 500–600 че-

ловек [20, л. 2, 5, 6]. В 1923 г. на Трубочном заводе в 

Самаре была сформирована спортивная ячейка, в ко-

торую входило 40 человек. Всего в то время в Сама-

ре спортивные секции насчитывали свыше 500 чело-

век, из которых 30% составляли беспартийные и 70% 

– комсомольцы. Одним из существенных недостат-

ков было слабое руководство спортивной работой. 

Не хватало специалистов. Однако, несмотря на это, 

спортивная жизнь в городе активизировалась. Так, с 

9 по 12 сентября 1923 г. в Самаре прошла губернская 

комсомольская олимпиада, в которой приняло уча-

стие 143 человека [21, л. 41]. 

В 1923 г. в Самаре количество спорткружков вы-

росло с 4 до 9. Зимой было проведено 3 соревнова-

ния по зимним видам спорта (лыжи, коньки). Летом 

– 4 – по плаванию и гребле, 6 соревнований по лег-

кой атлетике (бег, прыжки, метание). Проведен чем-

пионат по французской борьбе, организована круго-

светка по Волге. Подводя итоги работы спортсекции 

губкоммола за 1923 г., завсекцией Гарцер отметил: 

«Спорт в Самаре стал прежде всего комсомольским» 

[20, л. 2]. 

Вопросы развития спорта среди молодежи обсу-

дил 7-й Самарский губернский съезд РКСМ, прохо-

дивший 6 июня 1924 г. Съезд отметил ряд недостат-

ков, указав, что актив не втянут в спорт, отсутствует 

программно-методическое руководство, отсутствует 

«организация форм спортработы». На съезде прозву-

чало предложение о необходимости создания массо-

вых спорткружков на предприятиях, в школах, учре-

ждениях, об организации спортивного просвещения, 

позволяющего получить информацию об основах ги-

гиены, анатомии, физиологии. Выступавшие комсо-

мольцы говорили о необходимости проведения со-

ревнований не для «показания целей, а для собствен-

ного усовершенствования и предотвращении заболе-

ваний» [22, л. 68]. 

Активная работа развернулась и в других губер-

ниях. Например, в Пензе в 1922–1923 гг. при губко-

мах РЛКСМ были созданы Губбюро, спорткомитеты 

«Муравей», «Красный молодняк», «Спартак» и дру-

гие организации. В работу включились профсоюзы, 

наробраз и здравоохранение. Был создан межведом-

ственный орган – Совет физической культуры. Все 

частные спортобщества были ликвидированы. Одна-

ко все еще сохранялся «несерьезный взгляд» на физ-

культуру. Не хватало квалифицированных кадров 

[23, л. 157]. 

Одним из наиболее спорных и наиболее популяр-

ных видов развлечений молодежи были танцы. В од-

ном из выступлений на V Всесоюзной конференции 

ВЛКСМ (24–31 марта 1927 г.) говорилось: «Сейчас 

наблюдается какой-то угар, какая-то танцевальная 

стихия! … Танцы кое у кого стали основным сред-

ством привлечения молодежи» [2, с. 136]. Эта «тан-

цевальная стихия» больше всего пугала партийно-

комсомольское руководство, поскольку, как счита-

лось, угрожала разложением рядов молодежи. 

На VIII Всесоюзном съезде ВЛКСМ (5–16 мая 

1928 г.) в своем докладе Н.П. Чаплин отметил: «Ин-

тересный факт рассказывал один товарищ: в Ленин-

граде есть частные "танц-классы" (голос: очень мно-

го). Интересно значение этих танц-классов с точки 

зрения разложения рядов молодежи. Оно заключает-

ся в том, что девчата-работницы идут учиться тан-

цам, а их там затягивают в омут разврата, в совер-

шенно чуждую нам среду, где они разлагаются» 

[24, с. 72]. 

Клубы во многом не смогли противостоять дав-

лению молодежной среды, не имели материальной 

возможности и не стремились отказываться от раз-

влекательного «уклона». Молодежь хотела танце-

вать. Комсомольские вожаки вынужденно с этим со-

глашались, но требовали, чтобы танцы были «без 

кривляний». 

Эту сложную задачу взялась решить секция по 

пляске НТК ВСФК (Научно-Технический Комитет 

Высшего Совета по Физической Культуре) [25]. 

Пленум НТК ВСФК от 18.07.1925 г. утвердил Вре-

менное положение о пляске и танцах в клубах, как 

факторе физического воспитания. В общественной 

жизни танец должен был стать одним из методов 

«объединения отдельных членов коллектива и спо-

собов эстетического воспитания». Положение рас-

сматривало танцы с точки зрения биологического, 

социального значения, воспитания ритма, связи с 

сексуальностью, условий использования в обще-

ственной жизни [25, л. 53]. В его вводной части го-

ворилось: «Учитывая необходимость воздействия на 

кадры трудящихся, еще не вовлеченных в планомер-

ную физкультурную работу, Президиум ВСФК пола-

гает желательным использовать для этой цели … 

широко и стихийно практикующиеся пляски и тан-

цы, которые в своих современных формах не редко 

содержат нежелательные элементы, но будучи ре-

гламентированы, должны стать одним из необходи-

мых средств физкультуры». Регламентация должна 

коснуться «видов движений», «создаваемым под 

влиянием условий нового революционного быта». 

Большое внимание уделялось «идеологическому 

значению плясок и танцев». Пляски и танцы должны 
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были способствовать «телесному развитию, укреп-

лению мышц и внутренних органов, а также вынос-

ливости, ловкости и овладению всем организмом». 

Предлагалось культивировать те танцы, которые «да-

ют наилучший биологический эффект» [25, л. 51]. 

16 апреля 1927 г. секция по пляске НТК ВСФК 

рассмотрела следующие пожелания Пленума Совета 

физической культуры: разработка вопроса о разли-

чии «комплексных движений для мужчин и женщин 

в парных танцах», «разработка вопроса о красивых 

движениях и отражение на них социально-бытовых, 

трудовых, национальных особенностей», регламен-

тирование «гигиенических условий, в которых долж-

ны производиться танцы в клубах», «использование 

для клубных танцев народных мелодий и народных 

инструментов» [25, л. 24]. Секция провела «обследо-

вание танцев» по четырем направлениям: физиоло-

гическом, психологическом, хореографическом, со-

циологическом. В результате было принято решение 

организовать лабораторию по изучению и созданию 

коллективных плясок. Лаборатория должна была ра-

ботать при ГЦИФК (государственный центральный 

институт физической культуры) [25, л. 23]. Функции 

лаборатории состояли в следующем: а) «разработка 

коллективных танцев, поступающих по преимуще-

ству извне», б) проработка вопроса о пригодности 

применения тех или иных танцев, в) создание физ-

культурных танцев, г) разработка танцев «под углом 

зрения применения их в клубе и школе» [25, л. 22]. 

ЦК ВЛКСМ предложил «ряду режиссеров со-

здать цикл новых танцев путем непосредственной 

работы с клубной массой» [25, л. 20]. Секция в свою 

очередь предложила «перейти на опытно-исследова-

тельскую работу путем организации соответствую-

щих ячеек по изучению пляски в различных клубах, 

подобные ячейки, с одной стороны, дадут возмож-

ность секции проводить научно-исследовательскую 

работу, а с другой, будут представлять из себя пока-

зательные группы для насаждения в массах правиль-

но-организованных плясок» [25, л. 19]. 

Опыт по «организации» танцев и плясок показал, 

что установление целенаправленного контроля и их 

регламентирование невозможны. В условиях тотали-

тарного государства эта была небольшая сфера лич-

ной свободы, где молодые люди могли вести себя 

так, как им нравится, и они с большим энтузиазмом 

отстаивали это свое право на танцплощадках. 

Еще одной массовой формой работы с молоде-

жью был кинематограф. Перед кинематографом ста-

вилась сложная задача: с одной стороны, кино долж-

но было быть средством партийной агитации и про-

паганды, с другой стороны, кино должно было оста-

ваться средством развлечения молодежи [26, л. 10]. 

Основным требованием к кино было создание «ху-

дожественной и идеологически выдержанной лен-

ты», без мещанских предрассудков и контрреволю-

ционных мыслей [26, л. 9]. С учетом этого в плане 

работы кинокомиссии при Политпросвете ЦК на но-

ябрь, декабрь 1924 г. и январь 1925 г. был намечен 

выпуск кинолент, посвященных участию комсомола 

в гражданской войне и подпольной работе [27, л. 29]. 

С середины 1920-х годов наряду с героической 

тематикой в кинематографе появляется тема быта 

молодежи. На заседании кинокомиссии ЦК Союза с 

представителями комсомольских организаций, кино-

работников об участии комсомола в работе кино 

(1925 г.) были названы четыре направления работы 

кинематографа: 1) создание исторических картин о 

борьбе молодежи в гражданскую войну; 2) борьба 

молодежи на Западе; 3) быт рабочей молодежи; 

4) создание кино для детей. Высказывалось пожела-

ние о том, что «было бы очень хорошо изобразить в 

комическом виде некоторые отдельные стороны 

нашего быта» [26, л. 5, 6]. 

Однако снять бытовую комедию оказалось слож-

нее всего. Проблема заключалась в том, что ирония 

по отношению к положительному герою не допуска-

лась: «У нас все герои нашей страны – красноармеец, 

рабочий, комсомолец – они в картине должны быть 

положительными типами, и наши органы не допус-

кают никакого иронического к ним отношения. Это, 

конечно, сильно стесняет процесс художественного 

творчества» [26, л. 17]. 

Не были определены подходы к теме «Комсомол 

в жизни». Никто не знал, как изображать, кого изоб-

ражать, что допустимо, что недопустимо снимать 

[26, л. 44]. Ясно было одно, что «комсомольца нельзя 

выводить в смешном виде, так же как и коммуниста, 

рабочего, красноармейца или чекиста». В показе бы-

товых сцен среди кинематографистов считалось не-

допустимым изображение любовных интриг героев. 

Любовные сцены, снятые в соответствии с идеологи-

ческими установками, получались карикатурными и 

антихудожественными: «Когда в картине, предна-

значенной для деревни, тема о любви подается в та-

ком виде, что красноармеец с любимой девушкой 

читает "Империализм как новейший этап капитализ-

ма", – тоже смеяться будут, а в конце картины они 

берутся за руки и поют Интернационал» [26, л. 18]. 

Экранные образы получались надуманными, и 

зритель сразу же отмечал их фальшивость. Напри-

мер, в картине «Лицом к лицу» обращал на себя 

внимание «красноармеец-отпускник, который вер-

нувшись в прекрасно сшитой шинели, ходит по 5 

верст и ни капельки пота, все такой же красавец и 

проходит так всю картину» [26, л. 16]. По поводу та-

кого неудачного изображения комсомольцев говори-

лось, что «если комсомолец и выведен в какой-

нибудь картине, то он написан по тезисам, доброде-

тельным, смелым, находчивым, настоящий паинька, 

если не бог. Вот это-то писание по тезисам – есть 

одна из основных причин того, что картины наши 

выходят скверными, плохо написанными и плохо 

смотримыми» [26, л. 30]. В итоге предлагалось пре-

кратить «канонизировать комсомольцев» и делать из 

них «живых мощей» [26, л. 32]. 

По мнению кинокритиков, продукция Совкино 

была крайне низкого качества. Единственный фильм, 

получивший признание, был фильм «Красные дьяво-

лята» [26, л. 12]. В остальном было признано, что 

«советские картины очень плохи, критикуют их во 

всех углах», что «в советском кинематографе на 99% 

преобладает халтура» [26, л. 11, 13]. Критике подвер-

гали даже картины, посвященные Гражданской вой-

не, поскольку они снимались по шаблону: «генералы, 

развратницы, а со стороны рабочих – чекисты и т.д.», 

еще «умный и находчивый комсомолец» [26, л. 14]. 



Шмелёв С.А. 
Формирование нового быта молодежи в 1920-е годы 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

196  Самарский научный вестник. 2018. Т. 7, № 1 (22) 
 

По признанию кинематографистов, «кино может 

служить центральным проводом в отношении рабо-

ты между всеми социально-бытовыми явлениями в 

отношении хулиганства и прочих существующих не-

достатков» [26, л. 21]. Однако работа кинематографа 

зачастую давала обратный результат. Проблема за-

ключалась в коммерциализации кино и стремлении 

кинопроката заработать на авантюрно-приключен-

ческих и мелодраматических фильмах, мелкобуржу-

азное содержание которых не соответствовало зада-

чам формирования коммунистического мировоззре-

ния молодежи. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что борьба 

за новый быт среди молодежи в условиях нэпа отра-

жала все трудности и противоречия переходного пе-

риода, сочетавшего элементы социализма и капита-

лизма. Такая двойственная среда не способствовала 

выработке устойчивого мировоззрения молодежи, 

блуждавшей между абстракциями марксизма и со-

блазнами нэпа. Оказавшись в условиях переломного 

периода становления новой жизни, молодые люди 

пытались найти новые ответы на традиционные во-

просы: что важнее – личные интересы или обще-

ственные, какими должны быть отношения между 

юношами и девушками, как перестроить отношения 

с родителями – носителями пережитков прошлого, 

какими должны быть одежда, прическа, можно ли 

комсомолкам пользоваться косметикой и т.д. 

Молодое поколение 1920-х годов, выросшее в 

постреволюционную эпоху, пыталось строить жизнь 

по-своему, стремясь разрешить противоречия между 

старыми традициями и новыми требованиями, де-

монстрировало и умелое приспособление к «двой-

ным стандартам» для решения своих личных жиз-

ненных задач, и жертвенный отказ от всего личного 

ради достижения «светлого будущего». 

Список литературы: 
1. КПСС в резолюциях и решениях съездов, кон-

ференций и пленумов ЦК (1898–1986). М.: Политиз-

дат. 1983. Т. 2. 606 с. 

2. Российский государственный архив социально-

политической истории (РГАСПИ). Ф. М-37. Оп. 5. 

Д. 10. V Всесоюзная конференция ВЛКСМ 24–31 ма-

рта 1927 г. Стенографический отчет. Молодая гвар-

дия. Москва. Ленинград. 1927 г. 440 с. 

3. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 495. 

4. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 1. Д. 45. 

5. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 584. 

6. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 859. 

7. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 740. 

8. Багаратян Т. Комсомол и работа среди девушек 

// Коммунистка. 1925. № 10. С. 28–32. 

9. Кириллов С. Девушка в комсомоле // Комму-

нистка. 1928. № 9. С. 27–32. 

10. Самарский областной государственный архив 

социально-политической истории (СОГАСПИ). Ф. 53. 

Оп. 1. Д. 403. 

11. СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 418. 

12. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 580. 

13. Вопросы комсомольской работы. О девушках 

// Голос Молодежи. 04.07.1924. № 94. С. 4. 

14. Либензон Л. О пудре и жизни во всех ее видах 

// Коммуна. 02.03.1928. № 53 (2764). С. 2. 

15. Государственный архив новейшей истории 

Ульяновской области (ГАНИУО). Ф. 43. Оп. 1. Д. 272. 

16. ГАНИУО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1487. 

17. Смидович С. Изжить болезненные явления в 

комсомоле // Коммунистка. 1929. № 16. С. 11–16. 

18. ГАНИУО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 125. Табарданова 

Ю.В. Воспоминания о работе на Машиностроитель-

ном заводе в первые годы Советской власти. Руко-

пись. 

19. КПСС в резолюциях и решениях съездов, кон-

ференций и пленумов ЦК (1898–1986). М.: Политиз-

дат. 1983. Т. 3. 606 с. 

20. СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 345. 

21. СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 281. 

22. СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1386. 

23. Государственный архив Пензенской области 

(ГАПО). Ф. 39. Оп. 1. Д. 16. 

24. РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 8. Д. 10. VIII съезд 

ВЛКСМ 5–16 мая 1928 г. Стенографический отчет. 

Изд. Молодая гвардия. 1928 г. 602 с. 

25. Государственный архив Российской Федера-

ции (ГАРФ). Ф. Р-7576. Оп. 3 Д. 4. 

26. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 5. Д. 9. 

27. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 389. 

CREATING A NEW WAY OF LIFE FOR THE YOUTH IN THE 1920S 

© 2018 

Shmelev Sergey Anatolyevich, researcher of Aviation and Cosmonautics Museum 

Samara National Research University (Samara, Russian Federation) 

Abstract. This paper deals with the problem of creating a new way of life for young people in the 1920s, which 

was of great importance in the work of the Bolshevik Party for the communist education of the younger generation. 

Creating a new way of life of the youth had its own peculiarities and was aimed at overcoming the traditional forms 

of individualistic way of life, educating the communist worldview, developing collective forms of relationships 

among the younger generation, involving young people in the struggle against religious and other everyday rem-

nants. The party sought to establish control and manage youth through Komsomol organizations. The work of the 

Komsomol reflected all the contradictions inherent in the transitional era of the 1920s. The paper contains main 

forms and methods of practical work that created a new life among young people aimed at changing everyday rela-
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