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ВЛАСТИ

Комсомольское движение представляет собой одну из основ советского 
строя как такового, поскольку идеологическое воспитание молодежи явля
лось приоритетом партийных структур уже начиная с первых лет установле
ния советской власти. Организацией, аккумулирующей данный процесс, яв
лялся созданный в 1918 году Российский ленинский коммунистический союз 
молодёжи (далее - РЛКСМ), который в 1926 году был переименован во Все
союзный ленинский коммунистический союз молодёжи (далее - ВЛКСМ). 
Одним из ключевых направлений деятельности ВЛКСМ выступало привле
чение советской молодежи к трудовой деятельности, и, в частности, к возве
дению промышленных объектов общесоюзного значения.

Для того чтобы наиболее подробно уяснить специфику участия моло
дежи в подобных процессах, необходимо рассмотреть динамику фактическо
го отождествления образа советского комсомольца с понятием трудящегося 
на благо развития и процветания коммунистического строительства гражда
нина.

Само понятие «стройка коммунизма» входит в первоосновы идеологи
ческой мысли рассматриваемого периода, поскольку относится к разработ
кам В.И. Ленина, который рассматривал данное явление в качестве неотъем
лемой части укрепления и развития нового советского строя [1]. Анализируя 
источники исследуемого временного периода, удается прийти к выводу, что 
под «стройками коммунизма» понимался процесс возведения крупномас
штабных промышленных объектов, имеющих важнейшее значение для 
народного хозяйства и развития экономики в целом. Безусловно, данная кон
цепция основывается на положениях исторического материализма, т.е. на 
учении о базисе - производственных отношениях, служащих экономической 
основой для последующего социального взаимодействия, и надстройке - по
литических, юридических и иных социальных отношениях, находящихся в 
прямой зависимости от характера базиса [2].

Следует отметить, что первоначально основной задачей комсомольских 
организаций провозглашалась культурно-просветительская работа. Так, на 
Первом съезде РКСМ осенью 1918 года в качестве основного тезиса было 
названо распространение коммунистических идей, отдельной резолюцией за
креплялась необходимость активной работы в сфере науки, искусства и обра
зования среди советской молодежи. Обозначены были задачи и по массовому 
созданию библиотек, читален, клубов, курсов и школ, в которых будут изу
чаться естественные и гуманитарные науки, а также оркестров, хоров, теат-
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ральных кружков, распространяющих искусство среди рабочей и крестьян
ской молодежи. Несмотря на то, что ЦК РКСМ находился в прямом подчи
нении ЦК РКП (б), отмечалось, что Комсомол является независимой органи
зацией, оказывает поддержку партии в агитационной работе при мобилиза
циях населения, устройстве демонстраций при выборах в советы и т.д., при 
этом местные партийный организации не были наделены правом роспуска 
организаций РКСМ [5].

Второй съезд РКСМ в 1919 году, в отличие от первого, имел уже не
сколько иную направленность, и сосредоточил внимание на необходимости 
активной мобилизации в связи с продолжающейся борьбой большевистской 
партии с «Белым движением». Для защиты и обслуживания фронта и тыла 
предписывалось произвести мобилизацию членов союза с шестнадцатилетне
го возраста (в организациях, находящихся в укрепленном секторе южного 
фронта, мобилизация должна была быть произведена поголовно, в иных ре
гионах - на тридцать процентов). Данный факт является первым примером 
участия комсомольских организаций в мобилизационных процессах для реа
лизации конкретных целей, определенных советской властью [3].

Из материалов Третьего съезда РКСМ 1920 г. особый интерес пред
ставляют тезисы об экономической работе Комсомола. В них отмечалось, что 
РКСМ, хотя и не является экономической организацией пролетариата, но 
принимает активное участие в работе государства и профсоюзов, оказывая 
им помощь и поддержку в области организации хозяйства и труда рабочей 
молодежи. В качестве примеров такого участия приводится работа по орга
низации и выявлению трудовых ресурсов при заготовке сырья, топлива, про
довольствия, железнодорожных работах, поднятие производительности труда 
и т.д. Также в тезисах закреплялось, что основным условием работы проле
тарской молодежи должно являться сохранение ее рабочей силы для строи
тельства народного хозяйства в будущем. Также на Третьем съезде был впер
вые определен порядок привлечения в производство подрастающего поколе
ния через секции распределения юношеской силы при отделах распределения 
рабочей силы. Основной задачей таких секций являлось производство меди
цинской экспертизы подростков, и, исходя из планов потребностей рабочей 
силы в народном хозяйстве, определение их в то или иное производство. Це
лью подобных мер выступала борьба с детской беспризорностью, которая, к 
сожалению, являлась массовым явлением постреволюционной России [6].

Кроме того, с этого же периода времени отмечается активная линии 
РКСМ по борьбе за трудовые права молодежи. Организация выступает за со
кращение рабочего дня до 4-х и 6-ти часов, запрещение ночного труда, за
прет на привлечение к работам малолетних (данная позиция отмечается как 
приоритетная), улучшение бытовых и жилищных условий рабочей молоде
жи, повсеместное медицинское освидетельствование и т.д. [6]

В июне 1921 г. состоялась Первая Всероссийская конференция РКСМ, 
на которой впервые были затронуты вопросы участия комсомольских орга
низаций в социалистическом строительстве. Помимо общих положений о со
действии новому институту в советской экономической жизни - производ-
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ственной (и, в особенности, сельскохозяйственной) и потребительской (ра
бочей) кооперации в целях восстановления народного хозяйства и кустарных 
промыслов, на конференции была провозглашена задача по тесному взаимо
действию с профсоюзами в области строительства крупной промышленно
сти. Также было объявлено участие комсомольских организаций во всех 
кампаниях помощи города деревне путем направления отрядов допризывни
ков, трудовая помощь крестьянам и семьях красноармейцев в виде субботни
ков [4].

Кроме того, в этот же период времени комсомольскими организациями 
была выработана отдельная резолюция об участии в строительстве социали
стической промышленности и о работе в профсоюзах. Среди основных задач 
в данной области выделялись следующие:

- улучшение быта и охраны труда подростков, а также их физическое 
развитие и допроизводственная подготовка;

- систематическое соцобразование и подготовка квалифицированных 
кадров;

- налаживание представительства в профсоюзных организациях всех 
уровней;

- проведение систематической производственной пропаганды среди 
молодежи;

- налаживание практической помощи в деле электрификации и в райо
нах добычи топлива;

- организация правильного распределения рабочей силы подростков 
путем создания секций учета и распределения;

- создание на добровольческих началах ударных групп на предприяти
ях;

- и другие [4].
Таким образом, в материалах съездов РЛКСМ уже в первые годы уста

новления советской власти можно проследить отношение данной организа
ции к трудовой деятельности молодежи и обозначение собственной роли в 
данном процессе. Труд молодежи и подростков рассматривался, в первую 
очередь, как основа социалистического воспитания. Говоря о лицах, не до
стигших 18-ти лет, особо отмечалась необходимость совмещения практиче
ского образования (работы непосредственно с производством) с изучением 
общетеоретических предметов и физическим воспитанием и развитием, важ
ность сокращения рабочего дня для молодежи, запрет на использовать труд 
лиц, не достигших 14-ти лет.

Не являясь экономической организацией как таковой, РЛКСМ все же 
выделяла в качестве приоритетного направления своей деятельности актив
ное участие в социалистическом строительстве, не ограничиваясь при этом 
исключительно идеологической и агитаторской работой. В зависимости от 
политической и экономической конъюнктуры, комсомольские организации 
выступали в качестве эффективного института мобилизации трудовых ресур
сов советской молодежи, примерами чего служат мобилизационная деятель
ность членов РЛКСМ в период борьбы против «Белого движения», привле-
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чение в производство подростков через секции распределения юношеской 
силы, направление отрядов допризывников для трудовой помощи крестьянам 
и семьях красноармейцев в виде субботников, направление дополнительной 
рабочей силы для оказания содействия в деле электрификации и в районах 
добычи топлива, создание на добровольческих началах ударных групп на 
предприятиях, а также выделение дополнительных сил на ударные участки 
производства. В рамках настоящей статьи были затронуты первые годы со
ветской власти, и, соответственно, наиболее ранний период существования и 
деятельности комсомольских организаций (1918-1921 гг.). В последующем 
значение данного института, как известно, будет лишь возрастать, а мобили
зационная работа в сфере распределения трудовых ресурсов молодежи до
стигнет своего апогея в эпоху ударного комсомольского строительства.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Произошедшие изменения в Российской Федерации в 1992 году, с од
ной стороны, сопровождались большей свободой и открытостью в обществе, 
а с другой стороны, привели к деструктивным социальным последствиям для 
граждан нашей страны. Одним из наиболее агрессивных проявлений таких 
деструктивных последствий является торговля людьми.


