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ИСТОРИЯ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ 

 

Активно заниматься вопросами воспитания молодежи в мире начали в конце XIX 

столетия, когда появились первые детские и юношеские движения. В начале XX века они пришли 

и в Россию. После революции 1917 года главенствующую роль в воспитании молодежи заняла 

коммунистическая идеология. После распада Советского Союза на десятилетие вопрос создания 

и поддержки молодежных организаций был пущен на самотек. Лишь в начале 2000-х годов 

государство вновь обратило на него внимание. В 2015 году в России было создано «Российское 

движение школьников» – организация, которая займется воспитанием подрастающего 

поколения. 

Дореволюционный период и первые годы советской власти 

Начало массовому движению молодежи России положили не революционные союзы 

молодежи, не комсомол, а религиозные организации юношества. Христианское молодежное 

движение возникло в самом начале XX века. Оно было инициировано извне миссионерами 

Всемирного христианского союза молодых людей, присланными в Россию в 1900 году. Вскоре 

Христианский союз молодых людей преобразовался в самостоятельное общество под названием 

«Маяк». В 1908-1909 годах только в Петербурге «Маяк» насчитывал 1615 членов, большинство из 

которых были в возрасте от 17 до 25 лет. «Маяки» просуществовали на территории России до 1923 

года. 

 

Ученические волнения 1905-1906 годов вынудили официальные власти пойти навстречу 

требованиям учащихся средних учебных заведений и разрешить деятельность культурно-



просветительных учреждений. В ноябре 1906 года в России было зарегистрировано московское 

общество «Сетлемент» (так за границей называли добровольные общества интеллигенции, 

которые вели культурническую работу среди городской бедноты, в том числе среди детей и 

подростков). Это был первый в России детский клуб, в составе которого действовали мастерская, 

детский сад, школа, небольшая обсерватория. 

Опыт работы московского «Сетлемента» и детских объединений Петрограда получили 

распространение по всей России и заложили основу культурно-просветительной и спортивно-

оздоровительной работы с детьми, подростками и молодежью. Это была, по сути, система клубов 

по интересам на основе самоуправления с организацией летней оздоровительной работы за 

городом. Дети были предоставлены сами себе, но им было предложено ухаживать за огородом, 

варить пищу, убирать свои комнаты. Этим клубам прочили широкое распространение. Однако 

общество «Сетлемент» было закрыто полицией в декабре 1908 года «за пропаганду социализма 

среди детей». 

После поражения России в Русско-японской войне (в 1904-1905 годах) в стране шел поиск 

путей формирования гражданского общества, государство осознало необходимость дать молодежи 

патриотическое воспитание. В 1908 году появилась молодежная организация «Потешные 

войска». Это название было взято в память о мальчиках, с которыми Петр Великий играл в войну, 

а потом создал из них лучшие гвардейские полки – Семеновский и Преображенский. Инициатива 

их создания принадлежала лично императору. 8 января 1908 года Николай II дал указание создать 

детские части. Организовано это движение было под эгидой Министерства просвещения в виде 

военизированных отрядов, сначала для сельской, а потом для городской молодежи. Отставные 

унтеры учили мальчиков маршировать, петь строевые песни, выполнять приемы с деревянными 

ружьями. 

 



 

 

Существовавшая в России система воспитания была ориентирована на воспитание 

мальчиков по образцу военных кадетов: школьное помещение уподоблялось казарме, учителя 

воспринимались как командиры, дисциплина была армейской. Однако широкому 

распространению движения помешали начавшаяся Первая мировая война и революция. Поздним 

аналогом стали советские «Зарница» и «Орленок». 

Среди неполитических направлений своей организованностью и массовостью выделялось 

скаутское движение, пришедшее в Россию из Великобритании. Главной его целью являлась 

подготовка подрастающего поколения к служению Отечеству (не военному, а в целом). Широко 

использовались яркие и многообразные игровые формы. Основателем и шефом мировой 

организации скаутов является английский генерал Роберт Стефенсон Смит Баден Пауэлл. 

Официальной датой появления скаутского движения считается 1908 год. 



В скаутской организации был отчасти преодолен антагонизм между отцами и детьми. 

Скаутинг объединил подростков, молодежь и взрослых различных религиозных конфессий, 

различных рас и этносов, не только католической Европы, но и православных народов, 

мусульманского мира. Была создана принципиально новая общественная молодежная 

организация, вобравшая в себя все лучшее, что накопило человечество к началу XX века. Суть 

скаутского движения выражалась в формировании самостоятельных характеров, развитии чувства 

солидарности, необходимости дисциплины в интересах коллектива. Как известно, скаутинг – это, 

прежде всего, конкретные живые люди – и дети, и взрослые, объединенные общей игрой. 

Скаутинг ставит перед собой задачу воспитания гражданина-общественника, у которого общее 

выше собственного «я», который мыслит себя как часть единого целого. 

Царь Николай II распорядился, чтобы книга Баден Пауэлла Scouting for boys была 

переведена на русский язык, и предложил школам испробовать метод воспитания мальчиков в 

соответствии с ней. Первый русский вариант Scouting for boys был напечатан Академией 

Генерального штаба и вышел под названием «Юный разведчик» в 1909 году. Книга вдохновила 

капитана первого лейб-гвардии стрелкового его Величества полка Олега Пантюхова основать в 

Царском Селе под Санкт-Петербургом первый отряд русских скаутов из семи мальчиков. Таким 

образом, днем рождения скаутской организации в России можно считать 30 апреля 1909 года. 

Первое звено отряда Пантюхова называлось «Бобер». Руководители старались ввести и свою 

русскую форму, а ротный портной сшил русские кафтаны и барашковые шапки с малиновым 

верхом. Но конкретная жизнь (походы и игры) показала, что эта форма непрактична. Жена 

Пантюхова сшила первый флаг, создала рисунок первой эмблемы российских скаутов, которая 

условно называется «Мальчик под деревом». Существует легенда, что прообразом этого мальчика 

был сын императора Николая II Алексей. 

 

Вслед за Санкт-Петербургом и Москвой скаутские отряды стали возникать в Саратове, 

Астрахани, Батуми, Перми, Ставрополе, Одессе, Киеве. Движение быстро распространялось по 

России и активизировалось, как и во всем мире, в связи с началом Первой мировой войны. Таким 



образом, расцвет скаутинга в России связан с Первой мировой. После 1917 года это движение 

стало рассматриваться как враждебное советской власти, хотя идеология пионерского движения 

многое впитала от скаутинга. В 1922 году скаутские организации в Советской России были 

запрещены. Наиболее стойкие из них дотянули до весны 1923 года. 

Детские и молодежные движения в Советской России и СССР 

Революция 1917 года и смена идеологии заметно сказались на молодежной политике. На 

смену детским и юношеским движениям, сформированным в начале XX века, начали приходить 

организации, главенствующая роль в которых отводилась коммунистической идеологии. 

Примерно до середины 1920-х годов старые и новые движения сосуществовали, однако 

постепенно организации красной молодежи вытеснили конкурирующие объединения. 

Главную роль в разгроме дореволюционных молодежных объединений сыграл созданный в 

1918 году Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). В 1924-м он был 

переименован в Российский ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ), а в 1926 

году – во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). 29 октября — 4 

ноября 1918 года прошел Первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, 

на котором было провозглашено создание РКСМ. 

Комсомол был создан большевиками для поддержки на уровне молодежи действий партии 

большевиков. Если в октябре 1918 года в РКСМ состояли 22 тысячи человек, то к III съезду 

комсомола (1920 год) движение насчитывало уже почти полмиллиона членов. Комсомолу 

отводилась большая роль в выполнении поставленных партией задач. 

В 1941 году в СССР было более десяти миллионов комсомольцев. 3,5 тысячи членов 

ВЛКСМ стали Героями Советского Союза во время Великой Отечественной войны, 3,5 миллиона 

были награждены орденами и медалями. В дальнейшем социальная база ВЛКСМ расширялась, в 

1960-1980-х годах комсомольцами становились практически все старшие школьники. Комсомол 

участвовал практически во всех сферах жизни Советского Союза. В эти годы ВЛКСМ активно 

продвигал участие членов организации на всесоюзных или региональных «ударных 

комсомольских стройках». 

Под крылом ВЛКСМ было создано подшефное движение – пионерская организация. Ее 

появление произошло на фоне борьбы со скаутизмом. Это было обусловлено осознанием того, что 

необходимо создать собственную, коммунистическую организацию для работы с детьми. При 

этом ряд скаутских элементов, пусть и в измененном виде, позаимствовали идеологи пионерии. 

Так появились ее символы: красный галстук (вместо зеленого), белая рубашка (вместо зеленой), а 

скаутский девиз «Будь готов!» трансформировался в пионерский лозунг «Всегда готов!» 

Окончательное формирование пионерской организации произошло 19 мая 1922, когда на 

Всероссийской конференции ВЛКСМ была принята резолюция о создании организации для детей 

от десяти до 15 лет. 



Организация получила название «Юные пионеры имени Спартака», а через два года, 

после смерти вождя революции, ей было присвоено имя Владимира Ленина. Главной целью 

движения было воспитание детей в советском духе, подрастающему поколению прививались 

коммунистические идеалы, патриотизм, трудолюбие, коллективизм. Пионеры участвовали во всех 

значимых для страны событиях. В 1920-1930 годы они боролись с неграмотностью, собирали 

деньги для строительства фабрик и самолетов, агитировали за создание колхозов. 

В годы Великой отечественной войны многие пионеры вступили в ряды Красной армии и 

партизанских отрядов. До сих пор на слуху имена пионеров-героев Советского Союза: Лени 

Голикова, Вали Котика, Марата Казея и многих других. После войны пионерская организация 

стала терять  самодеятельный характер, становясь формальным объединением всех советских 

детей. В 1970 году членами Всемирной пионерской организации были свыше 23 миллионов 

школьников. За все время существования членами движения побывали более 200 миллионов 

человек. 

Прежде чем стать пионером, советский школьник был обязан пройти через объединение 

для самых маленьких детей – движение октябрят, в котором состояли учащиеся семи-девяти лет. 

Группы октябрят – звездочки, в которые входили по пять человек – создавались в первых классах 

школ и действовали до вступления пионеры. Каждый октябренок носил на груди значок — 

пятиконечную звезду с портретом Ленина в детстве. Из звездочек формировался отряд – это 

школьный класс. Деятельность октябрят проходила в основном в игровой форме под 

руководством учителей и вожатых из числа пионеров. 

При этом для младшего поколения коммунистов ЦК ВЛКСМ утвердил набор правил, 

которые октябрятам предписывалось знать и соблюдать 

История всех трех движений закончилась в сентябре 1991 года. После запрета КПСС 

прошел XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший историческую роль комсомола 

исчерпанной. ВЛКСМ официально прекратил свое существование, а вместе с головной 

организацией ушли в прошлое и пионеры с октябрятами. 

Детские и молодежные движения в современной России 

Одной из первых молодежных организаций в новейшей истории страны стал Российский 

союз молодежи (РСМ). Движение было создано на базе комсомольской организации 31 мая 1990 

года, когда официально объявило свою независимость от центрального союзного руководства ЦК 

ВЛКСМ. К настоящему моменту в ее составе насчитывается более 70 территориальных 

организаций, в которых состоят свыше 150 тысяч членов. А число участников ежегодных 

программ достигает четырех миллионов. РСМ – одно из наиболее массовых негосударственных, 

некоммерческих, неполитических молодежных объединений в стране. 

Российский союз молодежи реализует более двух десятков общероссийских и более двух 

сотен межрегиональных программ и проектов для молодых людей. В числе приоритетных 

направлений работы образовательные, развивающие, патриотические, профориентационные, 



досуговые, культурные и спортивные программы. В жизни российской молодежи появились такие 

проекты, как «Студенческое самоуправление», «Российские интеллектуальные ресурсы», «Арт-

Профи Форум», международный лагерь «Бе-Lа-Русь», программа «Кадры» и другие. Российский 

союз молодежи представлен в Общественной палате, Госдуме, его члены участвуют в экспертных 

советах парламента, органов власти. 

Заметное место среди молодежных организаций в начале – середине 2000-х годов занимало 

движение «Идущие вместе». Лозунг организации – «Все Путем», (созвучный с фамилией 

Владимира Путина). В марте 2000 года молодежная организация «Идущие вместе» провела свою 

первую акцию на Тверской улице в Москве. А 7 мая 2000 года, в день инаугурации Владимира 

Путина на пост президента, «Идущие вместе» громко заявили о себе, проведя в Москве акцию, в 

которой приняли участие до 15 тысяч человек. Участники были одеты в синие и красные 

футболки с изображением Путина с лозунгом «Все Путем». 7 ноября 2001 года движение провело 

широкомасштабную акцию «Генеральная уборка России», которая прошла во всех регионах, где 

было отделение «Идущих вместе». После этого члены организации провели еще несколько 

массовых акций, которые вызвали немалый резонанс в обществе. 

15 апреля 2005 года было учреждено молодежное демократическое антифашистское 

движение «Наши». Его руководителем стал Василий Якеменко, который сложил полномочия 

лидера организации «Идущие вместе» и возглавил «Наших». В ночь с 21 на 22 июня 2007 года 

«Идущие вместе» провели последнюю свою ежегодную массовую акцию «Обязаны помнить – 

2007», посвященную Великой Отечественной войне. 

Пришедшие на смену «Идущим вместе» «Наши» фактически продолжили проводить 

линию предшественника. Одним из наиболее заметных проектов движения стал ежегодный 

летний лагерь на озере Селигер в Тверской области. Главная задача форума – сплочение 

коллектива, встречи с видными политическими деятелями, журналистами, экспертами в 

различных областях, представителями власти, активный отдых, работа по различным 

направлениям. Многим нынешним политикам движение дало, как говорится, путевку в жизнь. 

Однако с течением времени молодежное движение стало маргинализироваться. Методы, которые 

применяли активисты движения во время акций и в борьбе с теми, кого считали врагами, 

граничили с преступными. Достаточно вспомнить нападения на оппонентов, травлю неугодных и 

другие истории из жизни «Наших». Кроме того, движение не раз обвиняли в использовании 

бюджетных средств в своих целях. 



 

Однако вместе с почившим движением не перестал существовать, а даже, наоборот, 

получил новую жизнь форум «Селигер», который трансформировался в несколько молодежных 

мероприятий федерального уровня. Ежегодно сотни тысяч молодых людей собираются на 

профессиональных площадках от Калининграда до Камчатки для обсуждения наиболее 

актуальных вопросов по самому широкому кругу проблем. Центральным форумом является 

«Территория смыслов» на Клязьме, собирающий более шести тысяч участников для 

обсуждения политических, экономических и общественно значимых тем. Форум «Таврида» 

второй год подряд приглашает в Крым представителей творческой молодежи: художников, 

музыкантов, журналистов (около 3,5  тысячи человек за лето). Также проводятся форумы 

масштабом поменьше. В Калининграде «Балтийский Артек» посещают около 600 участников, 

которые обсуждают вопросы российской идентичности, культуры, литературы, взаимодействия 

власти и общества. А на другом конце страны – на Курилах – проходит форум «Итуруп», 

собирающий около 200 юношей и девушек. На каждом из четырех федеральных форумов работает 

«Конвейер проектов», в рамках которого участники представляют экспертам свои проекты, 

лучшие из которых получают поддержку в виде грантов. 

 



В 2015 году президент Владимир Путин подписал указ, которым создавалась 

общероссийская детско-юношеская организация «Российское движение школьников». Цель 

ее создания – совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

 

Отделения организации появятся во всех регионах страны. От государства учредителем 

движения является Росмолодежь. При движении будет создан Российский детско-юношеский 

центр, который станет обеспечивать взаимодействие движения с органами исполнительной 

власти, местного самоуправления. 

Фактически Российское движение школьников – это первая с момента распада Советского 

Союза детско-юношеская организация, которая объединит сотни тысяч, а, может, и миллионы 

школьников. Идею создания организации поддержали в педагогической среде. Учитель русского 

языка и литературы лицея №1581 Оксана Ганабова отметила, что за два десятилетия в России 

выросло целое поколение, ориентированное исключительно на свои потребности. «Это то, что 

принято называть отсутствием коллективного сознания», - сказала она. 

 



По мнению педагога, новое молодежное движение поможет вытащить нынешних 

школьников из виртуальной реальности, в которой многие из них практически живут, поможет им 

научиться выстраивать отношения в реальном мире. «У них есть внутренняя потребность в 

общении, но, к сожалению, мы не предоставляем такой возможности, – заявила Ганабова. – Они 

хотят каким-то образом взаимодействовать, но у них для этого нет ни площадок, ни каких-то 

других возможностей». 

 Оксана Ганабова, учитель: «Они очень мало думают о том, что мир вокруг них – это некая 

сложная система, некое сложное целое, которое требует от человека определенных усилий, чтобы 

в него вписаться и как-то его двигать и развивать»  

Новая организация, которая заработает в полной мере с 2016 года, согласно замыслу, не 

будет копией ни одной из существовавших или существующих движений, в том числе пионерии. 

Ее главная задача – не продвижение политической идеологи, а привитие традиционной для России 

системы ценностей. О том, что движение будет максимально деполитизировано, говорит хотя бы 

тот факт, что инициатива его создания не исходила от какой-то конкретной политической силы, а 

было инициировано сразу четырьмя парламентскими партиями. 


