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Детские и молодежные организации как инструмент национальной интеграции Коро-
левства СХС - Югославии в 1920-1930-е гг. Королевство сербов, хорватов и словенцев
(КСХС), возникшее в конце 1918 года, было государством многонациональным. Но его
создание стало воплощением концепции югославизма - объединением почти всех южных
славян (в состав этого государства не вошла Болгария) в рамках одного государства, а в
перспективе в рамках одной нации.

Однако народы, населявшие это государство, были разными, а многие их представи-
тели придерживались националистических идей. К этому времени частью опыта полити-
ческой и идеологической борьбы балканских народов уже стали детские и молодежные
организации, посредством которых политическая идеология распространялась среди под-
растающего и молодого поколения. Так, первое молодежное гимнастическое (сокольское)
общество в Сербии было основано в 1857, а в Хорватии - в 1867 г., а первые детские
скаутские организации возникли в Сербии в 1911, а в Хорватии в 1914 г.[1]

С созданием КСХС этот опыт был применен для распространения среди нового поко-
ления идеологии югославизма, посредством детских и молодежных организаций из него
пытались вырастить представителей нового, единого народа. 26 января 1919 года на съез-
де в Загребе на основе сербских, хорватских и словенских сокольских обществ был создан
Сокольский союз сербов, хорватов и словенцев. При нем с1920 г. начала издаваться газета
«Соколич» («Соколенок»), пропагандировавшая участие детей в скаутских организаци-
ях как залог правильного воспитания, а в 1921 г. был создан Союз скаутов Королевства
сербов, хорватов и словенцев, объединивший скаутские организации по всей стране. Ор-
ганизуя спортивные и туристические мероприятия, эти организации стремились создать
у детей и молодежи королевства чувство общности.

После политического кризиса 1928 года и установления диктатуры короля Александра
I Карагеоргиевича интегральный югославизм, концепция формирования единой нации в
рамках государства, переименованного им в 1929 году в Югославию, фактически стал
государственной идеологией. В 1932 г. было создано Министерство физического воспи-
тания, взявшее на себя функции надзора за данными организациями и за скаутским и
сокольским движением в целом[2]. Фактически, опора на эти организации стала частью
государственной политики, направленной на формирование единой нации.

Однако после гибели короля Александра I, убежденного югослависта и одного из глав-
ных инициаторов этой политики, центральные власти начали идти на компромиссы с на-
циональными движениями народов Югославии. Так, после заключения соглашения Цвет-
ковича-Мачека в 1939 г., согласно которому Хорватии был предоставлен статус автономии
в составе королевства, югославские сокольская и скаутская организации были разделены,
от них отделились хорватские, и таким образом начался отход от политики формирования
единой нации как в целом, так и через молодежные организации.
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В целом, итоги идеологической работы этих организаций и вышеупомянутой полити-
ки можно назвать провальными, ведь национальные противоречия между различными
народами Югославии негативно сказались на боеспособности югославской армии во вре-
мя Апрельской войны, что привело к ее поражению и оккупации нацистской Германией
и ее союзниками, а затем с опорой на пользовавшиеся широкой поддержкой национа-
листические организации народов Югославии на ее территории была налажена работа
оккупационной администрации.
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