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Рассматриваются вопросы о том, насколько успешно у молодежи второй поло-
вины 1950-х — первой половины 1960-х годов формировалась ориентация на цен-
ность знаний и какую роль в этом сыграл коммунистический союз молодежи (комсо-
мол). Изучая ВЛКСМ с государствоведческих позиций, авторы пришли к выводу, что 
это своеобразное «министерство молодежи» отнюдь не только служило институтом 
политической социализации, но и настойчиво проявляло заботу о просвещении юно-
шества. Выявлены основные направления деятельности комсомола по реализации 
задач всеобуча (всеобщего обучения). Показаны достижения в популяризации науки 
и техники среди молодежи. Для оценки восприятия молодежью СССР знаний как 
ценности авторы широко используют результаты массовых опросов, опубликован-
ных в 1960-е годы в «Комсомольской правде». Отмечается, что важнейшим показа-
телем престижа знаний является высокий уровень популярности самообразования. 
Особо подчеркивается, что в этот период ни в коем случае не забывали о просвети-
тельских задачах и организаторы молодежного досуга. Новизна исследования состо-
ит в том, что в научный оборот введены материалы Российского государственного 
архива социально-политической истории, а также хранившиеся ранее под грифом 
«Совершенно секретно» документы сборников для служебного пользования.
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1. Введение
Эффективность советской молодежной политики периода «оттепели» 

представляет собой предмет дискуссий как в отечественной, так и зару-
бежной историографии [Меркулов, 2014; Ципурский, 2013]. Российские 
ученые особое внимание уделяют установкам, на которых основывалась 
молодежная политика того времени. Так, среди наиболее значимых на ру-
беже 1950-х—1960-х годов ценностей Л. В. Харьянова называла получе-
ние образования [Харьянова, 2006]. В историографическое конструирова-
ние социокультурного облика молодежи эпохи «оттепели» внесли весо-
мый вклад и зарубежные исследователи: К. Рот-Ай, Дж. Фест, Б. Тромли 
[Рот-Ай, 2004; Furst, 2006; Tromly, 2007]. К. Уль акцентировала внимание 
на том, что в эпоху «оттепели» преобладало влияние на молодежь через 
нравственные категории [Уль, 2011].

Авторы данной статьи убеждены, что вторая половина 1950-х — первая 
половина 1960-х годов — это уникальное время, в котором появились новые 
формы социального творчества и молодежи были предоставлены невидан-
ные ранее возможности по-новому оценить окружающий мир. На взгляд ав-
торов, этот период особенно интересен для современной России, в которой 
молодежная политика еще только формируется. Более того, исторический 
опыт страны периода «оттепели», когда был совершен мощный прорыв в раз-
витии научно-технического прогресса, в настоящее время особенно актуален 
для России, поскольку уровень развития экономики и социальной сферы на-
прямую зависит от отношения граждан Российской Федерации, в том числе 
молодежи, к общенациональным и общечеловеческим ценностям. 

В настоящем исследовании авторами ставится цель выявить, насколь-
ко успешно формировалась у молодежи поколения «оттепели» ориентация 
на ценность знаний под влиянием государственной молодежной полити-
ки. Под ценностными ориентациями мы понимаем смысловые установки, 
сформировавшиеся у человека в процессе социализации. Система цен-
ностных ориентаций рассматривается нами как обобщенный показатель 
уровня духовного развития поколения, его интересов и потребностей. Го-
сударственную молодежную политику авторы во многом связывают с де-
ятельностью комсомола, рассматриваемого как своеобразное советское 
«министерство молодежи» [Слезин, 2013].

В качестве основных источников исследования использовались сбор-
ники документов Центрального Комитета Всесоюзного ленинского ком-
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мунистического союза молодёжи (далее — ЦК ВЛКСМ), изданные для 
служебного пользования (долго хранившиеся под грифом «Совершенно 
секретно», теперь они являются библиографической редкостью), материа-
лы комсомольско-молодежной печати 1960-х годов и Российского государ-
ственного архива социально-политической истории. Важнейшим источни-
ком оценки отношения советской молодежи к знаниям как ценности стали 
результаты опубликованных в «Комсомольской правде» 1961—1967 годов 
опросов Института общественного мнения (далее — ИОМ). 

2. Роль комсомола в реализации задач всеобщего обучения
Как известно, в 1940-е годы решения центральных органов ВЛКСМ 

поставили ученические комсомольские организации в полную зависи-
мость от школьных администраций [ХI съезд…, 1949, с. 449—455]. Ре-
шениями ЦК ВЛКСМ в 1956 году была расширена сфера комсомольской 
деятельности, связанной с образованием. Многие комитеты ВЛКСМ резко 
критиковали администрации, допускавшие чрезмерную перегрузку детей, 
случаи исключений из училищ и школ, переводов в другие учебные заведе-
ния. Результатом плохой воспитательной работы именно комсомола счита-
ли любой случай безнадзорности или беспризорности. Одним из приори-
тетных направлений работы организации вновь стала борьба с неграмот-
ностью (составление списков неграмотных, организация индивидуального 
и группового обучения). К каждому неграмотному прикреплялись грамот-
ные юноши и девушки с целью оказания помощи. 

В 1958 году был дан старт широкомасштабной школьной реформе, ос-
новные направления которой Н. С. Хрущев впервые изложил на XIII съез-
де комсомола. В ходе реализации реформы огромные усилия были направ-
лены на развитие вечернего и заочного образования [Беляев и др., 2009; 
Нестерова, 2014]. Участвовал комсомол и в создании дополнительных 
форм обучения взрослых (сменных школ для подготовки рабочей молоде-
жи к сдаче школьных экзаменов экстерном, сезонных школ).

Чтобы желание работающей молодежи продолжить обучение соответ-
ствовало возможности, государство пыталось решить проблему дефици-
та свободного времени. В расчете на человека фонд внерабочего времени 
учащихся школ рабочей молодежи (далее — ШРМ) увеличился в среднем 
на 350 часов в год [Фишева, 2014, с. 204]. ЦК ВЛКСМ настоятельно ре-
комендовал нижестоящим комитетам внимательно контролировать полу-
чение учащимися ШРМ всех льгот, самим составлять графики сокращения 
рабочего времени для них [Сборник…, 1960, с. 537—540]. По инициативе 
комсомола открывались классы с ускоренным сроком обучения, классы ве-
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черних школ непосредственно на предприятиях, занятия в которых прово-
дились по сменам. Созданные по инициативе ВЛКСМ учебные комбинаты 
сочетали в себе задачи как трудового воспитания, так и общего и профес-
сионального образования. В 1960 году ЦК ВЛКСМ включил в обязанность 
школьных комсомольских организаций и подготовку школ к новому учеб-
ному году (ремонт, снабжение топливом, учебниками и наглядными посо-
биями) [Сборник…, 1961, с. 139]. 

На пути организации эффективной системы вечернего образования, 
встречалось немало трудностей. Местные комсомольские организации 
в первую очередь связывали их с формальным отношением руководи-
телей предприятий к учебе работающей молодежи. Кроме того, учебни-
ки подчас не соответствовали достижениям науки и техники. По одним 
и тем же учебникам занимались и в 15, и в 30 лет. Нередко у вечерников 
был только один учебник на весь класс, и тот у учителя [РГАСПИ, ф. м-1, 
оп. 26, д. 2079, л. 45]. 

Далеко не всегда рабочая и колхозная молодежь видела перспектив-
ность своих занятий. Например, опрос в Петровском районе Ставро-
польского края показал, что лишь 2,2 % анкетируемых в связи с ростом 
их общеобразовательного уровня выдвинули на работу, требующую более 
высокой квалификации. Только 48 % ответили положительно на вопрос 
о соответствии уровня образования выполняемой ими работе [РГАСПИ, 
ф. м-1, оп. 26, д. 2079, л. 33]. Широкая агитационная кампания комсомола, 
направленная на омоложение руководящих кадров, к решающим успехам 
не привела. И все же надо признать, что все названные проблемы комсомол 
пытался решить, причем делал это весьма настойчиво. Молодежные из-
дания оставили немало свидетельств бескомпромиссной критики в адрес 
представителей администрации, направлявших взрослых учеников в ко-
мандировки, переводивших их на другие рабочие места, в ночные смены.

При этом комсомол не только откровенно одобрял администрирова-
ние, направленное на улучшение работы ШРМ, но и сам весьма актив-
но использовал методы административного нажима, например, для воз-
действия на тех, кто прогуливал учебные занятия [Фишева, 2014, с. 236]. 
Не желавших учиться вызывали на заседания комсомольских комитетов, 
иногда фактически заставляли писать заявления о приеме в школы. Вместе 
с тем права учащихся защищались комитетами ВЛКСМ значительно бо-
лее активно по сравнению, например, с защитой работников профсоюзами 
[Нестерова, 2015, с. 59].

Для детей, вынужденных временно приостановить обучение в обще-
образовательных школах из-за болезни, комитеты ВЛКСМ организовы-
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вали индивидуальное обучение (на дому, в лечебно-оздоровительных уч-
реждениях). В микрорайонах школ были созданы комсомольские посты 
всеобуча, устанавливался контроль комсомольцев за работой с учениками, 
оставленными на осеннюю переэкзаменовку. Занятия с ними организовы-
вались в пионерских лагерях и ученических производственных бригадах. 
Также в сферу комсомольского внимания вошли ремонт школ, организация 
общественного питания детей, подвоза детей, живущих далеко от школы, 
бытовые условия в школьных интернатах, оказание материальной помо-
щи нуждающимся ученикам. Редакция тамбовской комсомольско-моло-
дежной газеты смогла доказать насущную необходимость открытия групп 
продленного дня [Спивак, 1956].

В 1962 году ЦК ВЛКСМ обязал комитеты комсомола союзных респу-
блик, краев и областей не допускать исключения и направления школьни-
ков 1—8 классов в детские воспитательные колонии, переводы в ШРМ. 
Каждое исключение учащегося из школы в обязательном порядке обсуж-
далось в районном комитете комсомола. Заботились даже о том, чтобы 
дети с умственными и физическими недостатками имели возможность об-
учаться в специальных школах [Сборник…, 1963, с. 162]. Как «порок» об-
учения в комсомоле стали рассматривать второгодничество. 

В это время широко использовался лозунг: «Ни одного комсомольца вне 
обучения». При этом на практике он охватывал и «беспартийную» моло-
дежь. В результате усилиями комсомольцев, работавших на общественных 
началах, расширялась сеть рабочих факультетов, подразделений, осущест-
влявших подготовку к вступительным экзаменам. Обязанностью комитетов 
комсомола стало и участие в комплектовании училищ и школ профессио-
нально-технического образования, привлечение к обучению в них девушек.

Позитивную роль в молодежной политике, направленной на образова-
тельную сферу, сыграла начатая в 1963 году перестройка работы школь-
ного комсомола, направленная на усиление внимания к учебно-воспита-
тельной работе, повышение ответственности членов ВЛКСМ за качество 
учебы. Посты всеобуча в середине 1960-х годов были созданы в каждой 
школе. В обязательном порядке организовывалась индивидуальная работа 
с второгодниками и отстающими. 

Выполнение созидательных задач комсомола облегчалось благодаря 
созданию первичных комсомольских организаций практически в каждой 
школе. Увеличение доли старшеклассников и студентов, выпускников 
средних школ, техникумов и вузов в ВЛКСМ служило росту интеллекту-
ального уровня состава организации, большей нацеленности молодежного 
союза на творческую деятельность. 
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3. Популяризация достижений науки и техники
В материалах комсомольских съездов, конференций и пленумов пе-

риода «оттепели», пожалуй, наиболее часто упоминается о насущной не-
обходимости приобщать молодежь к достижениям научно-технического 
прогресса. Осенью 1959 года пленум ЦК ВЛКСМ дал старт Всесоюзному 
походу за знаниями. Множество движений было инициировано в регио-
нах (в Харькове — «Каждому молодому рабочему — инженерные знания», 
в Волгограде — «Каждый рабочий — инженер на своем месте», в Горь-
ком — «Каждому рабочему — диплом по его специальности»). В 1962 году 
ЦК ВЛКСМ провозгласил: «Образование, широкий научный и культурный 
кругозор не могут рассматриваться теперь как личное дело — это задача 
и потребность всего общества, одно из условий построения коммунизма» 
[РГАСПИ, ф. м-1, оп. 14, д. 115, л. 10].

По всей стране создавались школы технической культуры и круж-
ки любителей техники, школы мастеров и советы новаторов, межзавод-
ские институты и университеты передового опыта и технических зна-
ний. Массовый размах получила деятельность народных университетов. 
В 1965 году в СССР зарегистрировали 15 837 народных университетов. 
В них обучалось 2,8 миллиона человек, треть из них — юноши и девушки 
в возрасте до 30 лет [XV съезд…, 1966, с. 206].

Молодые специалисты, как правило, на общественных началах, ор-
ганизовывали научно-техническое обучение своих сверстников других 
профессий и подростков. В частности, на промышленных предприятиях 
и стройках многих областей были созданы школы по изучению передо-
вых методов скоростного резания металла и применения прогрессивного 
инструмента. В техникумах создавались технические общества учащихся. 
В ряде ШРМ появился предмет «Научная организация труда». Все актив-
нее комсомол организовывал общественные киоски, агитрейды техниче-
ской книги, книжные базары и другие мероприятия, направленные на про-
свещение молодого поколения.

Для приобщения молодежи к научным достижениям широко исполь-
зовалось радио (научно-популярные передачи, радиолекции в помощь об-
учающимся заочно). Радиоузлы прочно входили в повседневную жизнь 
многих коллективов. В 1960 году на Всероссийском слете юных техников 
в Казани было даже высказано намерение за 2 года радиофицировать все 
школы.

Комсомольско-молодежные газеты и журналы все чаще публиковали 
научно-популярные материалы, тексты лекций, вели всякого рода консуль-
тирование по теоретическим вопросам [Слезин, 2017, с. 137]. Здесь нуж-
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но учесть, и с этим согласны не только отечественные, но и зарубежные 
исследователи, что «дискурс, который формировался и распространялся 
“Комсомольской правдой” и официальными документами, функциониро-
вал в качестве основного канала, определявшего мировоззрение молоде-
жи» [Уль, 2011, с. 184].

С целью повышения общеобразовательных и культурно-технических 
знаний молодежи проводились общественные смотры. Традиционными ста-
ли конкурсы и эстафеты рационализаторства, конкурсы научных студенче-
ских работ. Если в 1959—1960 учебном году во всесоюзном конкурсе на луч-
шую научную работу участвовало 724 студента, то в 1965—1966 учебном 
году — более 2590 [Славный…, 1974, с. 390]. Число членов Всесоюзного 
общества изобретателей и рационализаторов увеличилось с 437 508 человек 
в 1962 году до 663 410 человек в 1965 [XV съезд…, 1966, с. 65]. 

При отделениях «Сельхозтехники», опорно-показательных хозяйствах 
некоторые комсомольские организации создали объединения сельских 
умельцев, общественные конструкторские бюро, штабы технического про-
гресса, бюро технической пропаганды. Приветствовалось создание в шко-
лах обществ и объединений юных конструкторов, химиков, математи-
ков, физиков, географов, литераторов, организация технических кружков 
по автоматике, кибернетике, телерадиомеханике. Как правило, они органи-
зовывались совместно с комсомольскими организациями научно-исследо-
вательских институтов, вузов, промышленных предприятий.

Немало интересных форм сотрудничества, направленных на освоение 
достижений научно-технической революции (далее — НТР), родилось 
в ходе налаживания шефства производственных коллективов над учебны-
ми. Причем инициатива проявлялась и в «обратном» направлении. Так, 
учителя и учащиеся средней школы № 22 г. Свердловска организовали 
лабораторный практикум для шефов с Уральского завода тяжелого маши-
ностроения, изготавливали наглядные пособия и приборы по физике и хи-
мии, проводили консультации, читали обзорные лекции для слушателей 
ШРМ [РГАСПИ, ф.м-1, оп. 14, д. 115, л. 5.].

В своей работе комсомольские функционеры по-прежнему отдава-
ли приоритет идеологической составляющей. Однако стоит признать, 
что часть комсомольского актива пыталась учитывать изменения, свя-
занные с достижениями НТР, современными потребностями экономики. 
В 1960 году ЦК ВЛКСМ напрямую связал проведение пропагандистских 
мероприятий с расширением кругозора молодежи [Сборник…, 1961, 
с. 350]. Просветительская составляющая занимала все больше места 
в идейно-политическом воспитании. 
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В современной отечественной историографии само название школ 
коммунистического труда дает повод к отрицательным комментариям. 
Мы же обратим внимание, что это была новая комплексная форма учебы, 
соединявшая политическое образование с технической и экономической 
учебой.

4. Восприятие молодежью знаний как ценности 
Переломными событиями для общественного сознания стали успехи 

советской космонавтики. Хотя в пропаганде они связывались прежде всего 
с общественно-политическим строем, вряд ли можно отрицать, что имен-
но они сфокусировали внимание на проблемах образования всей страны, 
вселили в советских граждан веру в силу науки. Неслучайно опрос ИОМ 
«Комсомольской правды» 1963 года показал, что абсолютное большинство 
его участников (67 %) считают полет 12 апреля 1961 года выдающимся 
событием века. Искусственный спутник земли 41,7 % участников опроса 
назвали самым выдающимся изобретением века [Оганов и др., 1963].

Именно в этот период в общественном сознании резко изменилось 
отношение к высшему образованию. Теперь большинство не считало его 
недоступным, элитарным. Число работников с высшим образованием 
стремительно увеличивалось: 1950 год — 1442,8 тыс. человек, 1960 — 
3545,2 тыс. человек, 1970 — 6852,6 тыс. человек. Граждане до 30 лет 
в 1965 году составляли около половины научных работников страны [Вол-
ков, 1999, с. 30, 75]. Каждый пятый рационализатор был моложе 30 лет 
[Криворученко, 1980, с. 108].

Ярким свидетельством пристального внимания юношей и девушек 
периода «оттепели» к проблемам науки и образования являются сохра-
нившиеся протоколы собраний и стенограммы конференций организаций 
ВЛКСМ. Например, на конференции в Тамбовском пединституте (декабрь 
1956 года) делегаты резко критиковали преподавание в вузе за догматизм, 
отрыв от школы, дублирование изучаемого материала [ГАСПИТО, ф.-п-
1184, оп. 1, д. 1315, л. 20—21]. Подобный студенческий «бунт» мог вы-
звать (и вызвал!) резкую реакцию со стороны администрации вуза и обко-
ма ВЛКСМ, но это не остановило студентов, продемонстрировавших свое 
неравнодушие к проблемам образования.

На многих заводах в конце 1950-х — начале 1960-х годов принимали 
«Законы рабочей чести». Процитируем несколько типичных провозглаша-
емых заповедей: «Отработал, не теряй времени зря. Тебя ждет школа, тех-
никум, институт. Есть свободная минута — бери в руки книгу. Учись так, 
чтобы принести еще больше пользы своему народу» [Развитие…, 1971, 
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с. 149], «Отказ от учебы приравнивается к отсутствию сознательности 
и уважения к себе» [Наши…, 1958].

Сейчас любят посмеяться над мечтами того поколения о коммуниз-
ме. Но когда знакомишься с материалами данных диспутов, понимаешь, 
что вряд ли эти мечты заслуживают усмешек. Вот, например, заявления 
молодых рабочих трубоэлектросварочного цеха в Днепропетровске: «Те-
перь уже без технических знаний не обойтись»; «Без знаний человек будет 
не у дел» [Кочергин и др., 1959]. Симптоматичен отчет соискателя звания 
«Ударник коммунистического труда»: «Наше общее дело — добиться того, 
чтобы Юрий окончил пятый класс, Виктор поступил в институт, я сдал эк-
замен за пятый курс вечернего Автомеханического института и начал ра-
ботать над дипломным проектом» [Пронкин, 1960].

Многие бригады коммунистического труда включали в свои социали-
стические обязательства фразу: «Отдыхая — познавай!» [Логинов, 1959]. 
Ведь при организации досуга в эти годы ни в коем случае не забывали 
о его просветительских задачах.

Любопытно, что, когда читателей «Комсомольской правды» попроси-
ли в 1963 году определить наиболее характерные для времени предметы, 
приоритетно назывались те, которые имели отношение к процессу приоб-
ретения знаний (телевизор, радиоприемник, книга). Некоторые читатели 
называли книги предметами первой жизненной необходимости [Оганов 
и др., 1963].

В начале 1961 года 20,3 % участников опроса молодежи ИОМ на во-
прос о наиболее сильных чертах советской молодежи ответили: «Стремле-
ние к знаниям» [Грушин, 2001, с. 179]. Своими биографическими данными 
анкетируемые подтвердили обоснованность утверждений о «самом обра-
зованном в истории России» поколении. Приоритет образования выделял-
ся в системе ценностей. Треть участников опроса главной комсомольской 
газеты ответили, что целью их жизни является стремление «стать перво-
классным специалистом, в совершенстве овладеть профессией» [Там же, 
с. 185]. При этом вторичный анализ социологических исследований 1960-
х годов показал, что в образовании видели самоценность, способствую-
щую получению новых знаний, в том числе и профессиональных, но мало 
связанную с обретением социального или экономического капитала [Ко-
лесникова, 2006, с. 65—66].

Одним из основных показателей высокого престижа знаний в период 
«оттепели», с нашей точки зрения, являлся уровень популярности само-
образования. Опрос ИОМ показал, что около половины респондентов за-
нимаются самообразованием: ежедневно самообразованием занимались 
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11,8 % опрошенных в возрасте 16—24 лет и 12,1 % в возрасте 25—29 лет; 
по меньшей мере, несколько раз месяц к занятиям самообразованием при-
бегали 46,5 % 16—24-летних и 42,6 % 25—29-летних [Там же, с. 451]. Сре-
ди своих традиционных занятий 77,3 % анкетируемых отметили чтение 
книг, 21,8 % — вечернюю и заочную учебу [Там же, с. 496]. 

Число молодых читателей в массовых библиотеках в начале 1960-х го-
дов превысило 60 % [РГАСПИ, ф.-м-1, оп. 32, д. 1029, л. 33]. По данным 
ИОМ, в возрасте 16—24 лет читали несколько раз в неделю 69,6 %, не-
сколько раз в месяц — 88,9 %, среди тех, кому было 25—29 лет, читали 
несколько раз в неделю 58,1 %, несколько раз в месяц — 86,7 % [Грушин, 
2001, с. 456].

5. Заключение
Проведенное исследование позволяет говорить об эффективности на-

правленного на признание приоритета образования официального дис-
курса периода «оттепели». Советская молодежь в середине 1960-х годов 
в абсолютном большинстве своем ориентировалась на получение и расши-
рение знаний. Ценностное отношение молодежи к знаниям и образованию 
обусловливалось пониманием важности приобретаемых знаний, умений 
и навыков, стремлением развивать творческие способности. 

В середине 1950-х годов по коэффициенту интеллектуализации моло-
дежи СССР занимал 3 место в мире, а в 1964 году — вышел на второе 
место [Аббасов, 2012, с. 6]. Формирование ориентации молодежи на цен-
ность знаний способствовало «нравственному росту» юношей и девушек, 
ибо, как утверждал Л. С. Выготский, между уровнями интеллектуального 
и нравственного развития существует глубокая зависимость, поскольку 
«умственное развитие является благоприятным условием для морального 
воспитания» [Выготский, 1996, с. 256].

Период второй половины 1950-х — первой половины 1960-х годов 
стал временем активного приобщения молодежи к новейшим достижени-
ям науки и техники не только потому, что был ознаменован выдающимися 
достижениями отечественных ученых. Огромную роль сыграла просвети-
тельская деятельность, пропаганда научных достижений. 

Государственная молодежная политика, несмотря на все противоречия 
при ее реализации, стала весьма действенным фактором ориентации мо-
лодежи на ценность знаний. Вопреки сложившимся стереотипам отнюдь 
не только политико-воспитательные задачи реализовывал и комсомол. 
По крайней мере, в изучаемый период просветительская работа комсомо-
ла была весьма разнообразной и эффективной. Одной из примет времени 
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стало активное использование для просветительской работы воскресных 
и праздничных дней, а также летнего отдыха. 

Значительный вклад комсомола в реализацию государственных пла-
нов всеобщего обучения прежде всего реализовался в выявлении и орга-
низации обучения неграмотных, стимулировании массового поступления 
в средние и высшие учебные заведения, защите прав учащихся, оптими-
зации образовательного процесса. Деятельность организаций ВЛКСМ 
по созданию и укреплению системы вечернего и заочного образования 
объективно отвечала интересам как государства, так и общества.

Обратим внимание, что сами комсомольцы одними из главных в своей 
деятельности считали проблемы образования. Отвечая в 1966 году на во-
прос «Комсомольской правды» В какой из сфер жизни деятельность 
комсомола должна осуществляться прежде всего? 60,7 % опрошенных 
указали труд и учебу, 53,5 % — духовное развитие [Грушин, 2003, с. 72]. 
Среди вопросов, которыми первичные организации ВЛКСМ занимались 
в первую очередь, 60 % читателей «Комсомольской правды» отметили по-
вышение образования и квалификации молодежи, 38,3 % — производство 
или учебу [Там же, с. 77].

Вместе с А. А. Нестеровой мы провели опрос 300 ветеранов ВЛКСМ 
1950—1960-х годов в Ставропольском крае, Воронежской и Тамбовской 
областях. Почти каждый второй ветеран отмечал, что в их школьных ком-
сомольских организациях приоритетными считались просветительские за-
дачи (создание системы кружков, проведение мероприятий, расширяющих 
круг школьников, включенных в просветительскую деятельность, экскур-
сии на предприятия и т. п.).

Удовлетворяя присущую человеку потребность в познании через 
«знаниевую» парадигму, советское государство с помощью комсомола 
во многом эффективно выполняло функцию социализации личности, 
развития в молодом человеке интеллектуального и духовного потенциа-
ла. Не только в системе образования, но и через общественную деятель-
ность молодежь овладевала ценностями и нормами социума, приемами 
познания, творчества.
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The questions of how successfully the youth of the second half of the 1950s — 
the first half of the 1960s formed a focus on the value of knowledge and what role 
the Young Communist League (Komsomol) played in this are considered. Studying the All-
Union Leninist Young Communist League from the standpoint of state, the authors came 
to the conclusion that this kind of “Ministry of Youth” not only served as an institution 
of political socialization, but also persistently showed concern for the education of youth. 
The basic directions of activity of the Komsomol to achieve the goals of universal educa-
tion (universal education) are revealed. The achievements in the popularization of science 
and technology among young people are shown. To assess the perception of the youth 
of the USSR of knowledge as a value, the authors widely use the results of mass surveys 
published in the 1960s in the “Komsomolskaya Pravda.” It is noted that the most impor-
tant indicator of the prestige of knowledge is the high level of popularity of self-education. 
It is especially emphasized that during this period the organizers of youth leisure in any 
case did not forget about educational tasks. The novelty of the study is that the materials 
of the Russian State Archive of Socio-Political History, as well as previously stored under 
the heading of “top secret” documents of collections for official use have been introduced 
into scientific circulation.
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