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Аннотация. В  статье на  основе привлечения архивных материалов пока-
зано место молодежи в  партийно-советском аппарате в  конце 1920-х — 
1930-е годы. Раскрыта роль представителей молодых поколений в  госу-
дарственном управлении в условиях реализации политики форсированной 
социалистической модернизации. Исследование проведено на  примере 
Европейского Севера России (Северного края (1929–1936 гг.), Архангельской 
и Вологодской областей).
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В1930-е гг. в СССР продолжался процесс формиро-
вания и утверждения советской модели управле-
ния, применительно к  которой нередко исполь-

зуются термины «административно-командная система 
управления», «советская командная система» и  др. [24, 
26] В рамках ее генезиса и эволюции в структуре совет-
ского общества обособился слой «ответственных и руко-
водящих работников» — служащих партийных и  совет-
ских аппаратов разных уровней, наделенных властными 
полномочиями. Значительную долю в общей массе пар-
тийно-советских функционеров занимала местная, реги-
ональная бюрократия. В  рассматриваемое десятилетие 
от эффективности именно ее действий во многом зави-
сел успех реализации политики социалистической мо-
дернизации. Необходимостью осуществления индустри-
ализации и коллективизации форсированными темпами 
была продиктована главная составляющая кадровой по-
литики тех лет по отношению к местному государствен-
но-партийному аппарату — формирование удобного, 
послушного и  в  тоже время активного и  деятельного 
кадрового ресурса, который был бы способен точно, бы-
стро и эффективно выполнять решения высшей власти. 
В указанных обстоятельствах центральное руководство 
в качестве значимого источника для пополнения систе-
мы управления новыми ответственными сотрудниками 
рассматривало молодежь.

Так, еще в  1924 г., выступая перед секретарями 
уездных комитетов РКП(б), И. В. Сталин отмечал, что 

молодежь «представляет благодарнейшую почву для 
построения будущего». При этом работа среди молоде-
жи, «более или менее свободной» от  старых традиций, 
«приобретает неоценимое значение в деле воспитания 
новых кадров трудящихся в духе диктатуры пролетари-
ата и социализма» [27, с. 252]. В 1933 г., произнося речь 
на Первом съезде колхозников-ударников, Сталин вновь 
указал на то, что «наша молодежь … свободна от старого 
груза», «легче всего усваивает ленинские заветы» и по-
тому «она призвана вести вперед отстающих и колеблю-
щихся». В  этой связи он напутствовал комсомольцев: 
«Учитесь большевизму и ведите вперед колеблющихся! 
Болтайте поменьше, работайте побольше — и дело у вас 
выйдет наверняка» [38, с. 252–253].

Вовлечение молодежи в сферу управления ставилось 
одной из задач выдвиженческих кампаний в конце 1920-
х — 1930-е гг. Так, первый секретарь Северного крайко-
ма ВКП(б) С. А. Бергавинов, выступая 5  октября 1929 г. 
на  краевом совещании по  вопросам выдвиженчества, 
указывал, что в условиях «социалистического наступле-
ния» необходимо осуществлять «массовую чистку наше-
го аппарата от  всего вредного, от  тех «Васек», которые 
ждут 1-го и 15-го, которые не работают на дело социали-
стического строительства, а только служат» [28]. По мне-
нию регионального партийного лидера, их следовало 
заменить работниками, «которые  бы горели на  деле, 
работали с энтузиазмом» [28]. Такими работниками и яв-
лялась молодежь, чьи категоричность суждений, энтузи-
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азм и максимализм, а также безоглядная вера в «дело Ле-
нина, Сталина и коммунистической партии» были умело 
использованы кремлевским руководством. Кроме того, 
молодежь получала высшее и среднее специальное об-
разование в советских учебных заведениях, а собствен-
ные советские специалисты власти были необходимы 
для реализации социально-экономических задач.

Отметим, что в  современной науке под молодежью 
понимается социально-демографическая группа, для ко-
торой характерны определенные возрастные социаль-
но-психологические свойства и  социальные ценности, 
обусловленные уровнем социально-экономического, 
культурного развития, особенностями социализации 
в обществе [18]. Как правило, к молодежи относится воз-
растная группа в диапазоне от 16 до 30 лет [22]. Сегодня 
некоторые учёные предлагают «продлить» молодость 
до 35 лет [21], а в соответствии с классификацией Всемир-
ной организации здравоохранения — до 44 лет [19]. Так-
же подчеркнем, что в  современной теории управления 
оптимальным возрастом для достижения карьерного 
пика считается период от 40–45 до 50–60 лет [1; 25]. В этой 
связи под молодежью в  данной публикации понимают-
ся работники партийно-советского аппарата в  возрасте 
до 40 лет. Однако важно подчеркнуть, что для различных 
групп руководящих должностей в то время были прису-
щи разные уровни «зрелости» и «молодости». К примеру, 
если занимать должность инструктора райкома партии 
в 25–30 лет считалось адекватным, но находиться в этой 
должности после 40  лет означало застой в  карьере. 
В то же время избрание в возрасте до 35 лет первым се-
кретарем райкома ВКП (б) или председателем районного 
исполкома Советов расценивалось как высокое достиже-
ние при продвижении по служебной лестнице.

После Октября 1917 г. управление на местах приняли 
на себя 30-летние, рожденные в 1880–1890-х гг. Они об-
ладали небольшим жизненным опытом, приобретенным 
до  революции, а  потому с  большим энтузиазмом, как 
это свойственно молодежи, восприняли новые полити-
ческие реалии. Революция предоставила молодым лю-
дям, главным образом из числа крестьянства и рабочих, 
возможность удовлетворить свои карьерные амбиции. 
В начале 1930-х гг. во власть на места пришли сотрудни-
ки, рожденные в  первом десятилетии ХХ  в., они вытес-
нили с регионального политического олимпа поколение 
ответработников 1890-х годов рождения. В конце 1930-х 
гг. на волне репрессий и выдвиженческих кампаний ру-
ководящие посты в местном партийно-советском аппа-
рате стали занимать представители поколения, рожден-
ного в 1910-х гг.

Среди первых лиц региона, занимавших в  течение 
1930-х гг. должности первых секретарей Северного 
крайкома, а  затем Архангельского и  Вологодского об-

комов, самым молодым руководителем являлся Сергей 
Адамович Бергавинов. Он сделал головокружительную 
даже по  тем временам карьеру и  возглавил огромный 
Северный край в период проведения социалистической 
модернизации в возрасте 30 лет. С. А. Бергавинов родил-
ся в 1899 г. в Смоленской губ. В партию вступил в марте 
1917 г. По профессии являлся слесарем, во время Граж-
данской войны сначала был политработником в армии, 
затем служил в ВЧК. В годы нэпа работал инструктором 
ЦК ВКП(б) в Москве, в 1927 г. был назначен на должность 
секретаря Архангельского губернского комитета пар-
тии, т. е. фактически стал губернатором в 28 лет. В 1929 г., 
когда состоялось объединение Архангельской, Вологод-
ской, Северо-Двинской губерний и  Коми области в  Се-
верный край, именно Бергавинову московское руковод-
ство доверило возглавить его. Такую блестящую карьеру 
в 30 лет он сделал в том числе и благодаря личным связям 
с центральным руководством. Это находит подтвержде-
ние в активной личной и деловой переписке с Молото-
вым, Кагановичем. Бергавинов был лично знаком со Ста-
линым. Они поддерживали Бергавинова в  его борьбе 
с оппозицией внутри региона. При этом сам Бергавинов, 
будучи секретарем Северного крайкома партии, был 
последовательным проводником генеральной линии 
Кремля по отношению к региону — сделать из Севера ва-
лютный цех страны, превратить Северный край во «Все-
союзную лесопилку». Однако ни заслуги перед центром, 
ни личные отношения с лидерами страны в дальнейшем 
не  спасли Бергавинова от  репрессий в  конце 1930-х гг. 
В 1937 г. он был арестован, погиб в Лефортовской тюрь-
ме [39; 41, с. 186–209;]. Карьера С. А. Бергавинова являет-
ся ярким примером продвижения по служебной лестни-
це представителей молодежи в  послереволюционные 
десятилетия.

Другие руководители региона в  1930-е гг. вступали 
в должность, будучи старше. К примеру, после Бергави-
нова В. И. Иванов возглавил Северный край в  возрасте 
48  лет [40]. После ликвидации края и  создания Север-
ной области первым секретарем областной парторга-
низации стал 37-летний Д. А. Конторин [37, с.  153–154]. 
Образованными в 1937 г. Архангельской и Вологодской 
областями руководили А. Ф. Никаноров и Г. А. Рябов, ко-
торым было в ту пору по 43 и 42 года соответственно [3; 
32]. После того, как Рябов в 1937 г., а Никаноров в 1939 г., 
были репрессированы, должность первого секретаря 
Архангельского обкома занял 38-летний Г. П. Огородни-
ков, Вологодскую парторганизацию в  возрасте 39  лет 
возглавил П. Т. Комаров [2; 4]. Как видим, в предвоенные 
годы в условиях репрессий и выдвиженчества вновь на-
метилась тенденция к омоложению состава руководите-
лей областей.

Еще отчетливее эта тенденция прослеживается при 
анализе возрастного состава председателей исполкомов 
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Советов Северного края, Архангельской и Вологодской 
областей. Если В. А Строганов начал руководить в 1935 г. 
Северным краевым исполкомом в  возрасте 47  лет [13], 
то  председателями Архангельского и  Вологодского об-
ластных исполкомов накануне войны становились от-
ветработники значительно младше. Так, в 1937 г. Г. Ф. Ко-
чуров занял должность председателя Архангельского 
облисполкома в  возрасте 36  лет [20], В. Ф. Жидилягин 
в 1938 г. — в 35 лет [17]. В 1939 году этот пост занимали 
последовательно В. С. Мусинский и  М. А. Огарков, им 
было по 32 года [14; 23]. Председателю Организационно-
го комитета Президиума ВЦИК по Вологодской области 
Н. Н. Командирову в  1937 г. при назначении на  долж-
ность было 33 года [5].

В  годы социалистической модернизации средний 
возраст работников всего партийно-советского аппара-
та Европейского Севера России составлял 35 лет, причем 
это было характерно для всех уровней местной власти. 
Так, в начале 1937 г. в Северном крайкоме партии чинов-
ники в возрасте от 30 до 40 лет составляли 87%, в Воло-
годском облисполкоме в 1938 г. они занимали 60% долж-
ностей [6; 31]. К началу 1941 г. более 80% руководящих 
сотрудников Архангельского обкома и 75% чиновников 
Вологодского обкома находилась в  возрасте 31–45  лет, 
причем большинство составляли 31–35-летние [8; 33].

Представительство лиц младше 30  лет в  аппара-
тах краевых органов власти было наибольшим в  нача-
ле 1930-х гг. К  примеру, в  1930 г. в  аппарате Северного 
крайкома партии группа сотрудников в  возрасте млад-
ше 30 лет составляла 30–40%, а в 1937 г. их доля значи-
тельно (до 5,2%) сократилась [29]. К началу 1941 г. в Ар-
хангельском и  Вологодском обкомах ВКП(б) работники 
в возрасте 25–30 лет составляли 23,2% и 14,6% соответ-
ственно [8; 33].

На районном уровне власти в 1930-е гг., в частности 
среди секретарей райкомов партии и  председателей 
райисполкомов Советов преобладающей возрастной 
группой также являлись 30-летние работники. При этом 
доля лиц младше 30  лет среди секретарей райкомов 
в  первой половине 1930-х гг. составляла от  38 до  51% 
[30]. Следовательно, можно с  полной уверенностью 
сказать, что воплощение политики индустриализации 
и коллективизации на уровне районного звена в значи-
тельной степени осуществлялось молодежью. Во второй 
половине 1930-х гг. в  составе районных партийных ра-
ботников преобладающе группой были чиновники от 31 
до 35 лет: например, в 1937 г. в райкомах Северной об-
ласти они составляли 57,8% сотрудников [31]. К  началу 
1941 г. их количество в райкомах Архангельской и Воло-
годской областей сократилось в среднем до 42%, но при 
этом доля лиц в  возрасте до  30  лет увеличилась с  15% 
в 1937 г. до 20% в 1941 г. [9; 34]

В  1930-е гг. были должности, которые предназнача-
лись для молодых сотрудников. Если говорить о  пар-
тийном аппарате, то  это, прежде всего, должность 
инструктора райкома, которая являлась первой сту-
пенькой в служебной карьере молодого ответственного 
работника в  те  годы. Так, в  Северной области в  1937 г. 
инструкторы райкомов в возрасте до 25 лет составляли 
подавляющее большинство [31]. В  составе работников 
райкомов Вологодской области в  возрасте до  30  лет 
по данным на 1 января 1941 г. инструкторы составляли 
40,9% [9]. В конце 1930-х гг. молодежи доверяли испол-
нение обязанностей заведующих районными отделами 
здравоохранения и народного образования. Например, 
на Вологодчине в 1939 г. треть ответственных районных 
работников в возрасте до 25 лет возглавляла районные 
отделы народного образования и  здравоохранения. 
Аналогичная ситуация имела место и в районах Архан-
гельской области в 1940 г. [7; 35] Сложившаяся ситуация 
обусловлена тем, что на  указанные должности в  конце 
десятилетия активно выдвигались выпускники совет-
ских высших или средних специальных учебных заве-
дений, окончивших их в  середине — второй половине 
1930-х гг.

В составе работников сельских Советов представите-
ли молодых возрастов всегда составляли большинство. 
К примеру, по итогам выборов 1930–1931 гг. в Северном 
крае работники от 18 до 29 лет составляли 64% предсе-
дателей и секретарей сельсоветов. После выборной кам-
пании 1934 г. численность председателей и секретарей 
сельсоветов Северного края в  возрасте 18–25  лет со-
ставляло четверть всех сельских руководителей [12; 15]. 
Такое значительное присутствие молодежи среди сель-
ских чиновников обуславливалось низкой оплатой их 
труда при высокой административной загруженности. 
Как следствие, наблюдались высокая текучесть кадров 
председателей и  секретарей сельсоветов, их острая 
нехватка, что приходилось компенсировать преимуще-
ственно представителями молодого поколения. Более 
того, иногда на административных должностях работали 
несовершеннолетние. Так, в  1929–1930 гг. секретарем 
Кихтенского сельсовета Усть-Кубенского района Воло-
годского округа Северного края работал 14-летний под-
росток [16].

Итак, привлечение молодежи в  сферу управления 
стало одним из  кадровых приоритетов тех лет. Иногда 
молодежь становилась у руля власти без веских на то ос-
нований, просто в силу соответствия кадровым установ-
кам высшего партийного руководства, а потому эффек-
тивность их работы не всегда была высокой. Вместе с тем, 
энтузиазм, энергичность, более высокий, чем у старших 
товарищей, уровень образования, а  также поддержка 
сверху делали их конкурентоспособнее. Наличие в  ре-
гиональных властных структурах большого количества 
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молодых сотрудников способствовало реализации по-
ставленных центром социально-экономических и  по-
литических целей, так как молодежь в  силу своих пси-
хологических возрастных особенностей была более 
подвержена влиянию, массированной идеологическая 
атаке, пропагандировавшей скорейшее построение со-
циализма в СССР. В то же время ее кадровое наступление 
на  позиции своих предшественников соответствовало 
демографической ситуации в стране, которая свидетель-
ствовала о  преобладании молодежи в  структуре насе-
ления. Так, согласно материалам Всесоюзной переписи 
населения 1937 г., лица в возрасте от 20 до 40 лет состав-
ляли почти треть (32%) населения СССР [36]. По сведени-
ям, полученным в  ходе проведения Всесоюзной пере-
писи 1939 г., представители данных возрастов занимали 

34% в составе населения СССР, 33,8% — среди населения 
РСФСР [10]. По переписи 1939 г. 20–29-летние являлись 
наиболее многочисленной возрастной группой среди 
лиц в возрасте 15–49 лет. В Архангельской области они 
занимали 18,4%, в  Вологодской — 14,1% от  общей чис-
ленности населения областей. Второй по  численности 
являлась группа населения в возрасте 30–39 лет: в Воло-
годской области она составляла 13%, в Архангельской — 
14,4% [11, с. 31]. Таким образом, к концу 1930-х гг. у вла-
сти в регионе находились представители двух наиболее 
активных возрастных групп. Важно подчеркнуть, что 
именно в  1930-е гг. многим представителям молодежи 
удалось сделать головокружительную карьеру, такую, 
которая не снилась ни их предшественникам, ни их по-
следователям.
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