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КомСомолЬСКие лидеры В роССиЙСКоЙ 
ПроВинЦии ВТороЙ ПолоВины 1960-х — ПерВоЙ 
ПолоВины 1980-х годоВ: КоллеКТиВныЙ ПорТреТ

Аннотация. Цель статьи  — составление коллективного портрета комсомольских чиновни-
ков периода второй половины 1960-х — первой половины 1980-х годов. Исследование выполнено 
на материалах Тамбовской области. Проанализированы личные дела 7 секретарей областного 
комитета, 41 секретаря городских комитетов, 122 секретарей районных комитетов ВЛКСМ 
Т (всего — 170 человек), хранящиеся в фондах Государственного архива социально-политической 
истории Тамбовской области (ГАСПИТО). Объективность исследования достигается созданием 
на основе архивных источников информативной базы данных и ее обработкой методами количе-
ственного сопоставительного анализа, научной интерпретацией полученных результатов. Ра-
бота выполнена в просопографическом жанре. Под термином «просопография» подразумевается 
жанр исследований, предполагающий изучение массовых источников с целью создания на основе их 
статистического анализа динамических «коллективных биографий» социальных групп при воз-
можности сохранения и изучения биографий отдельных индивидуумов, составляющих данные соци-
альные группы и страты. При составлении перечня требуемых личных и деловых качеств первых 
секретарей проанализированы 114 партийных и комсомольских характеристик руководителей 
областного, городских и районных комитетов ВЛКСМ. Отмечено усилившееся единообразие ха-
рактеристик, употребление большого количества штампов и шаблонов, цитирование докумен-
тов Центрального и областного комитетов ВЛКСМ по вопросам кадровой политики. Выявлено, 
что среди наиболее часто упоминаемых в характеристиках качеств кандидатов на должность 
первого секретаря комсомольского органа лидирующую позицию в 1965–1985 гг. занимало наличие 
заслуженного авторитета и уважения среди комсомольцев, несоюзной молодежи и партийного ак-
тива. По мнению автора, деятельность комсомольских организаций в 1965–1985 гг. характери-
зуется, прежде всего, доминированием командно-контрольного стиля взаимоотношений партии 
и комсомола. Характеризуя корпус первых секретарей комитетов ВЛКСМ данного периода, автор 
отмечает резкий рост общеобразовательного уровня комсомольских лидеров, преобладание сре-
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ди них специалистов сельского хозяйства и инженерно-технических работников, увеличение доли 
выходцев из городской среды, рост среднего возраста комсомольских чиновников. Анализ причин 
ротации позволил сделать вывод о стабильно высоком удельном весе комсомольских руководите-
лей, продолживших движение вверх по номенклатурной лестнице.
Ключевые слова: история, просопография, молодежь, комсомол, первый секретарь, гендерный 
анализ, характеристика, образование, возраст, карьера.

Review. The work is done in prosopographical genre. For the purposes of collective portrait of the Komsomol 
officials during the second half of the 1960s and the first half of the 1980-ies the personal records of 7 secretaries 
of the regional Committee, 41 secretaries of the town committees, 122 secretaries of the district committees 
of the Komsomol of the Tambov region (170 people) from the State Archive of Social-Political History of 
Tambov region are analyzed and created a database. This article presents the results of its processing.The list 
of required personal and business qualities of the first secretaries is compiled on the basis of 114 party and 
komsomol characteristics of heads of region, town and district committees of the Komsomol. The increased 
uniformity of characteristics, use of a large number of stamps and templates, citation of documents of the 
central and regional committees of the Komsomol on personnel policy are marked. The presence of well-
deserved authority and respect among members, nonunion youth and party activists was leading among the 
most frequently mentioned qualities of candidates to the post of first secretary.According to the author, the 
activity of Komsomol organizations in 1965-1984 is characterized primarily by the dominance of command-
and-control style of relations between the party and the Komsomol. Describing the body of first secretaries 
of this period, the author notes a sharp increase in educational level of the Komsomol leaders, the prevalence 
among them of agriculture experts and technical workers, the increase in the share of immigrants from the 
urban environment, the increase in the average age of the Komsomol officials. Analysis of the causes rotation 
allowed us to conclude that a consistently high proportion of the Komsomol leaders continued upward 
movement on nomenclature the stairs.
Keywords: education, description, gender analysis, first secretary, Komsomol, youth, prosopography, history, 
age, career.

Д еятельность комсомольских органи-
заций в 1965–1985 гг. характеризует-
ся, прежде всего, доминированием 

командно-контрольного стил я взаимоот-
ношений партии и комсомола. Устав КПСС, 
принятый ХХII съездом (1961 г.) с  дополне-
ниями, внесенными ХХIII съездом (1966 г.), 
закрепил положение о ВЛКСМ как самосто-
ятельной общественной организации моло-
дежи, активном помощнике и резерве партии. 
Наличие собственного Устава, руководящих 
органов, организационной структуры, фи-
нансовых средств скорее имитировали орга-
низационную самостоятельность комсомола. 
Комсомольские организации были призваны, 
прежде всего, быть проводниками партийных 
директив во всех областях коммунистическо-
го строительства.

Абсолютизация принципов партийного 
руководства молодежным движением отра-
зилась даже в  формулировках повесток дня 
комсомольских конференций. Традиционные 

отчеты молодежных руководителей о работе 
обкома ВЛКСМ в периоды между конферен-
циями постепенно сменились пафосными 
докладами «О  работе Тамбовского обкома 
комсомола по  выполнению решений Х ХV 
съезда КПСС, XVIII съезда ВЛКСМ и задачах 
областной комсомольской организации по вы-
полнению решений ноябрьского (1979 г.) Пле-
нума ЦК КПСС и речи на нем Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева» (22-я областная конферен-
ция, 1979 г.), «О работе обкома ВЛКСМ и за-
дачах комсомольских организаций области 
по выполнению решений ХХVI съезда КПСС 
и  достойной встрече ХIХ съезда ВЛКСМ» 
(23-я областная конференция, 1982 г.), «О ра-
боте обкома ВЛКСМ по выполнению решений 
ХХVI съезда КПСС, ХIХ съезда ВЛКСМ и за-
дачах областной комсомольской организации, 
вытекающих из  постановления ЦК КПСС 
«О  дальнейшем улучшении партийного ру-
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ководства комсомолом и повышении его роли 
в коммунистическом воспитании молодежи» 
(24-я областная конференция, 1984 г.).

Архивные документы рассматриваемого 
периода свидетельствуют о довольно частом 
цитировании комсомольскими чиновниками 
резолюции ХV съезда ВЛКСМ о  решающем 
значении правильного подбора, расстановки 
и воспитания комсомольских кадров в усло-
виях возросших масштабов хозяйственного 
и культурного строительства.

С целью составления просопографиче-
ского портрета комсомольских чиновников 
данного периода проанализированы личные 
дела, а  также партийные и  комсомольские 
характеристики 7 секретарей обкома, 41 се-
кретаря горкомов, 122 секретарей райкомов 
ВЛКСМ (всего — 170 человек).

Обращает на себя внимание резкий рост 
общеобразовательного уровня комсомоль-
ских лидеров. Это был один из самых важных 
показателей при назначении на  интересую-
щие нас должности. На 6-м пленуме Тамбов-
ского обкома ВЛКСМ (июль 1969 г.) при рас-
смотрении вопроса «О работе Тамбовского 
горкома и  Мичуринского райкома ВЛКСМ 
по подбору, расстановке и воспитанию ком-
сомольских кадров» подчеркивалось: «Дело-
вые и политические качества комсомольского 
работника во многом определяет уровень об-
щеобразовательной подготовки». Все первые 
секретари обкома, сменившиеся в рассматри-
ваемый период, а также 30 из 41 первого се-
кретаря горкомов ВЛКСМ имели высшее об-
разование. В целом по области удельный вес 
молодежных лидеров, окончивших высшие 
учебные заведения, составлял 63,5% (в обко-
ме — 100%, горкомах — 73, райкомах — 58%). 
По сравнению с предыдущим периодом этот 
показатель вырос более чем в 3 раза. Ни один 
комсомольский руководитель не имел непол-
ного среднего образования. Лишь 6 из  122 
первых секретарей райкомов ВЛКСМ (5%) 
имели среднее образование.

Исследователи региональной политиче-
ской элиты России отмечают тенденции пра-
гматизации и технократизации номенклатур-
ного управления в брежневский период, когда 
тип «чистого» политического работника, 
не  знающего практической экономической 

работы, окончательно ушел в прошлое, и аб-
солютное большинство управленцев являлись 
специалистами народного хозяйства [1–3].

В этой связи абсолютно логичным с уче-
том аграрного характера Тамбовской области 
является преобладание среди первых секре-
тарей обкома, горкомов и райкомов ВЛКСМ 
специалистов сельского хозяйства (44%) и ин-
женерно-технических работников (21%). Как 
и в предыдущий период, заметно сократилась 
доля руководителей, имеющих дипломы о пе-
дагогическом образовании (32%).

Интересен факт несовпадения преиму-
щественного профиля образования в комсо-
мольских органах областного и  городского 
звеньев. Так, среди первых секретарей обкома 
преобладали дипломированные специалисты 
сельского хозяйства (57%), горкомов — работ-
ники с инженерно-техническим образовани-
ем (61,5%). Впервые в истории комсомольского 
движения райкомы ВЛКСМ в  большинстве 
своем не возглавили педагогические работни-
ки (их доля составила лишь 34%). На первом 
месте здесь находились так же, как и в обко-
ме, специалисты сельского хозяйства (55%). 
В  перечне высших учебных заведений, ко-
торые окончили комсомольские лидеры, — 
Мичуринский плодоовощной институт, Во-
ронежский сельскохозяйственный институт, 
Московский институт инженеров сельско-
хозяйственного производства, Воронежский 
и Тульский политехнические институты, Мо-
сковский и Ростовский институты инженеров 
железнодорожного транспорта. По-прежнему 
самыми популярными оставались «родные» 
Тамбовский институт химического машино-
строения и Тамбовский государственный пе-
дагогический институт.

Важнейшим условием при назначении 
на  должность первого секретаря явл ялось 
также членство в  КПСС. На  всех 11 област-
ных комсомольских конференциях, состояв-
шихся в 1965–1984 гг., при рассмотрении во-
просов о подборе, расстановке и воспитании 
комсомольских кадров именно повышение 
марксистско-ленинской закалки и  укрепле-
ние партийного ядра в комсомольских орга-
низациях назывались основными вопросами 
кадровой политики. При этом неизменно 
подчеркивалось, что «почти все», а начиная 
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с 1972 г. «все секретари и абсолютное боль-
шинство работников аппаратов райкомов 
и  горкомов комсомола явл яются членами 
КПСС». Партийная прослойка среди моло-
дежных лидеров в  1965–1984 гг. составляла 
91%, при этом 16 из  170 первых секретарей, 
не являясь членами партии в момент назначе-
ния на должность, вступили в ее ряды макси-
мум через 1–2 года (с учетом кандидатского 
стажа). Большинство будущих руководителей 
комсомольских органов (65,5%) стали комму-
нистами в возрасте 22–25 лет: в 19 лет — 0,5%, 
20 лет — 3,5%, 21 год — 4%, 22 года — 13,5%, 
23 года — 15%, 24 года — 18%, 25 лет — 19%, 
26 лет — 9,5%, 27 лет — 5%, 28 лет –2,5%, 29 
лет — 0,5%.

Что касается членства в  ВЛКСМ, 73% 
молодежных лидеров вступили в  комсомол 
в 14–15 лет (соответственно 46 и 27%). Стали 
комсомольцами в 16 лет 13,5% первых секре-
тарей, 17 лет — 9%, 18 лет — 2%, 19 лет — 1%, 
в 20–22 года — по 0,5%.

Средний возраст комсомольских чинов-
ников по сравнению с предыдущим периодом 
увеличился на 1 год и составил 26 лет. Тради-
ционно возраст зависел от уровня занимаемой 
должности в  номенклатурной иерархии. Са-
мыми старшими являлись первые секретари 
обкома: 6 из них вступили в должность, когда 
им было за 30 (самый возрастной — Баранов 
Василий Федорович — 34 года; через 2 года 
перешел на партийную работу). В 31 год лет 
возглавили комсомольские органы Канидова 
Вера Андреевна (Моршанский райком), Мор-
данова Эмма Михайловна (Мичуринский гор-
ком), Третьяков Анатолий Аркадьевич (Мор-
шанский горком), в 30 лет — Горбачев Семен 
Степанович (Моршанский горком), Капранова 
Лариса Ивановна (Рассказовский горком), Ко-
чанов Александр Николаевич (Мичуринский 
горком), Пятойкин Анатолий Григорьевич 
(Котовский горком), Сулье Александр Никола-
евич (Рассказовский горком), Устюгов Валерий 
Викторович (Кирсановский горком). Самыми 
молодыми первыми секретарями были Василь-
ев Лев Николаевич (20 лет, Котовский горком), 
Колядин Валерий Степанович (20 лет, Муч-
капский райком), Ветров Валерий Иванович 
(22  года, Ржаксинский райком), Сосновская 
Нина Ивановна (22 года, Уметский райком).

Различие возрастного состава по гендер-
ному признаку по сравнению с предыдущими 
периодами исчезло (ранее секретари-жен-
щины были моложе своих кол лег на  один-
два года). При этом соотношение мужчин 
и женщин, занимавших первые посты в ком-
сомольских органах, осталось практически 
тем же — 86 и 14% (в 1953–1964 гг. — 85 и 15%) 
В течение 20 лет (1965–1984 гг.) в 4 из 7 горко-
мах (Кирсановский, Котовский, Тамбовский, 
Уваровский) и 10 из 21 райкомов ВЛКСМ (Гав-
риловский, Знаменский, Мучкапский, Ни-
кифоровский, Первомайский, Пичаевский, 
Ржаксинский, Староюрьевский, Токаревский, 
Уваровский) в должности первого секретаря 
ни работала ни одна женщина. Руководителя-
ми Тамбовского обкома ВЛКСМ в этот пери-
од также были в основном мужчины (6 из 7). 
Исключением стала Богун Людмила Яковлев-
на, возглавлявшая областную комсомольскую 
организацию в 1972–1973 гг.

Анализ личных дел номенклатурных ком-
сомольских работников показал увеличение 
доли выходцев из  городской среды до  22% 
(по  сравнению с  периодом 1954–1964 гг. — 
на 10%). Особенно значимым представитель-
ство «горожан» было на областном и город-
ском уровне (46%).

Лишь 19% чиновников не являлись уро-
женцами Тамбовской области и прибыли в нее 
из  других регионов страны. Анализ респу-
бликанской принадлежности показывает, что 
абсолютное большинство первых секретарей 
комсомольских органов области родились 
на территории РСФСР (за исключением 4 че-
ловек, прибывших с территории Белорусской 
и Украинской ССР).

По национальному составу руководи-
тели обкома, горкомов и  райкомов ВЛКСМ 
в соответствии с проводимой в СССР поли-
тикой выдвижения на руководящие должно-
сти представителей титульной нации были 
русскими. Единственным исключением яв-
лялся белорус, уроженец Гомельской области 
БССР Горбачев Семен Степанович — первый 
секретарь Моршанского горкома ВЛКСМ 
в 1969–1972 гг.

Существенные изменения произошли 
в  показателе «социальное происхождение» 
молодежных лидеров в  интересующий нас 
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период. Значительно вырос удельный вес вы-
ходцев из  рабочих (с  16 до  36% и  служащих 
(с 12 до 27%), соответственно, резко уменьши-
лась доля выходцев из крестьян (с 72 до 37%). 
Причем на областном и городском уровне со-
отношение было еще более рельефным: 50, 33 
и 17%. Однако следует согласиться с мнением 
исследователей эволюции политической эли-
ты России, отмечающих, что с учетом приори-
тета происхождения из семей рабочих и воз-
можности выбора наиболее благоприятного 
социального происхождения при условии за-
нятости родителей в разных сферах экономи-
ки показатель «социальное происхождение» 
нельзя считать абсолютным [4].

Вопросы подбора, расстановки и воспи-
тания комсомольских кадров в 1965–1984 гг. 
неоднократно обсуждались на самом различ-
ном уровне. Бюро ЦК ВЛКСМ в своем поста-
новлении от  2  июля 1971 г. «О  проведении 
отчетов и выборов в комсомольских органи-
зациях страны» требовало «рекомендовать 
в комсомольские органы наиболее подготов-
ленных, активных молодых коммунистов, 
комсомольцев из числа рабочих, колхозников, 
специалистов» (Документы ЦК ВЛКСМ. 
1971 г. М., 1972. С. 215). Пленум ЦК ВЛКСМ 
в постановлении от 28 октября 1975 г. «О за-
дачах комитетов комсомола по дальнейшему 
улучшению подбора, расстановки и воспита-
ния комсомольских кадров» призвал «пос-
тоянно заботиться о том, чтобы все участки 
комсомольской работы возглавл яли поли-
тически зрелые, беззаветно преданные делу 
партии, обладающие хорошей подготовкой, 
широким кругозором, высокими моральными 
качествами, авторитетные, умелые организа-
торы молодежи» (Документы ЦК ВЛКСМ. 
1975. М., 1976. С. 37). Первый секретарь Там-
бовского обкома КПСС А. А. Хомяков, высту-
пая на 23-й областной комсомольской конфе-
ренции 12 февраля 1982 г., настаивал «смелее 
выдвигать [на комсомольскую работу] моло-
дых специалистов, способных, энергичных 
организаторов и  воспитателей, постоянно 
оказывать им помощь в активизации всей вну-
трисоюзной работы».

В момент назначения на свои должности 
молодежные лидеры в  большинстве своем 
имели определенный опыт руководящей ком-

сомольской или партийной работы: в райко-
мах эти показатели составляли соответствен-
но 62 и 13%, горкомах — 73 и 7%, обкоме — 
86 и  14% (в  целом по  области  — 66 и  12%). 
На прежнем уровне сохранялся удельный вес 
чиновников, прибывших из сферы народного 
хозяйства (в райкомах — 11,5%, горкомах — 
17,5%). Существенно сократилась доля быв-
ших работников народного образования (7,5 
и 2,5%).

Большое внимание в  рассматриваемый 
период уделялось укреплению главного ре-
зерва кадров первых секретарей — института 
вторых секретарей. Именно эти работники 
должны были быть готовы в  любой момент 
возглавить комсомольский орган. Так, из семи 
руководителей обкома ВЛКСМ пятеро до сво-
его назначения работали вторыми секретаря-
ми обкома (Рябов Александр Иванович, Вол-
чихин Виктор Гаврилович, Баранов Василий 
Федорович, Моклаков Александр Алексеевич, 
Волостных Алексей Иванович).

С целью составления перечня требуемых 
личных и  деловых качеств первых секрета-
рей проанализированы партийные и  комсо-
мольские характеристики руководителей об-
ластного, городских и  районных комитетов 
ВЛКСМ в  1965–1984 гг. (в  количестве 114). 
Следует отметить усилившееся единообра-
зие характеристик, употребление большого 
количества штампов и  шаблонов, цитирова-
ние документов Центрального и областного 
комитетов ВЛКСМ по  вопросам кадровой 
политики:
•	 «Много внимания уделяет улучшению 

организационной и  идеологической ра-
боты в  первичных комсомольских орга-
низациях района» (А. А. Казьмин, Бон-
дарск ий райком), «Проводит работ у 
по организационному укреплению пер-
вичных комсомольских организаций, по-
вышению их роли в  коммунистическом 
воспитании молодеж и, моби л изации 
юношей и девушек района на выполнение 
планов текущей пятилетки» (А. С. Иль-
ин, Жердевский райком), «Много зани-
мается вопросами организационно-поли-
тического укрепления первичных комсо-
мольских организаций, воспитания ком-
сомольцев и молодежи в духе ленинских 
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заветов. В  своей повседневной работе 
большую практическую помощь оказыва-
ет секретарям первичных комсомольских 
организаций» (В. Ф. Расстрыгин, Жер-
девский райком) /реакция на резолюции 
ХVI и ХVII съездов ВЛКСМ, постановле-
ния областных комсомольских конферен-
ций о  повышении роли первичных ком-
сомольских организаций в  воспитании 
молодежи» /;

•	 «Много времени уделяет практической 
помощи первичным комсомольским ор-
ганизациям района, повышению их бое-
витости» (В. Н. Жеребцов, Мучкапский 
райком), «Целенаправленно решает во-
просы повышения боевитости первичных 
комсомольских организаций, участвует 
в районных мероприятиях по учебе ком-
сомольского актива» (А. В. Космынин, 
Сосновский райком), «Большое внима-
ние уделяет укреплению и  повышению 
боевитости первичных комсомольских 
организаций, авангардной роли комсо-
мольцев в решении хозяйственных и по-
литических задач по  выполнении реше-
ний ХХVI съезда КПСС и  ХVIII съезда 
ВЛКСМ» (В. И. Пашинин, Тамбовский 
райком) /реакция на постановление 4-го 
пленума ЦК ВЛКСМ от 27 апреля 1971 г. 
«Об итогах ХХIV съезда КПСС и задачах 
комсомола по выполнению его решений» 
с постановкой задачи повышения боеви-
тости первичных комсомольских органи-
заций, роста инициативы и  активности 
каждого комсомольца (Документы ЦК 
ВЛКСМ. 1971 г. М., 1972. С. 19).

•	 «Умеет правильно воспринимать крити-
ку и  быть самокритичным» (В. Б. Зима-
рин, Тамбовский горком), «Критику вос-
принимает правильно, самокритичен» 
(В. В. Бердников, Гавриловский райком), 
«Умеет правильно воспринимать крити-
ку и  быть самокритичным» (В. М. Теле-
гин, Староюрьевский райком) /реакция 
на Постановление ЦК КПСС от 12 фев-
раля 1975 г. «О состоянии критики и са-
мокритики в Тамбовской областной пар-
тийной организации», постановление ЦК 
ВЛКСМ от 12 сентября 1975 г. «О мерах 
по дальнейшему развертыванию критики 

и самокритики в комсомольских органи-
зациях» /;

•	 «Активно борется с подражаниями в мо-
лодежной среде западной моде и прояв-
лениями буржуазной идеологии, чуж-
дыми социализму взглядами, недостат-
ками» (А. Н. Огурцов, Никифоровский 
райком), «Ему присущи коммунисти-
ческая убежденность, непримиримость 
к проявлениям буржуазной идеологии» 
(Ю. Н. Гуркин, Мичуринский райком), 
«Непримирим к буржуазной идеологии, 
чуждым социальным взглядам и нравам» 
(В. С. Честных, Первомайский райком) /
реакция на постановление 9-го пленума 
ЦК ВЛКСМ от 10 августа 1984 г. «О за-
дачах комсомольских организаций по вы-
пол нению постановлени я ЦК К ПСС 
«О  дальнейшем улучшении партийного 
руководства комсомолом и  повышении 
его роли в  коммунистическом воспита-
нии молодежи», указаний и  советов Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС товари-
ща К. У. Черненко» с постановкой задачи 
формирования у  молодежи непримири-
мости к  буржуазной идеологии (Доку-
менты ЦК ВЛКСМ. 1984. М., 1985. С. 71).
Среди наиболее часто упоминаемых в ха-

рактеристиках качеств кандидатов на  долж-
ность первого секретаря комсомольского ор-
гана лидирующую позицию в  1965–1984 гг. 
занимало наличие заслуженного авторитета 
и уважения среди комсомольцев, несоюзной 
молодежи и партийного актива. Интересно, 
что в предыдущие периоды в данной строке 
в  обязательном порядке значилось наличие 
авторитета среди населения. В рассматрива-
емый период слово «население» из фразы ис-
чезло, авторитет упоминался вкупе с уважени-
ем. Согласно характеристикам, руководители 
из комсомольских «вожаков» превратились 
в  «воспитателей и  организаторов» молоде-
жи. Вместо «подчиненных» приветствова-
лось упоминание «товарищей». Практически 
не встречается словосочетание «честное от-
ношение к работе» (исключительно — «до-
бросовестное»).

В целом перечень требуемы х л ичны х 
и  деловых качеств комсомольских работни-
ков в  рассматриваемый период следующий: 
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1. наличие заслуженного авторитета и  ува-
жения среди комсомольцев, несоюзной моло-
дежи и партактива — 86 упоминаний (75%); 
2. активное участие в  общественно-полити-
ческой жизни района, города (участие в вы-
борных органах)  — 64 (56%); 3. выдержан-
ность в  моральном и  бытовом отношении 
(скромен в  быту, выдержан по  характеру, 
морально устойчив)  — 58 (51%); 4. инициа-
тивность — 53 (46,5%); 5. наличие организа-
торских способностей (хороший, способный, 
умелый организатор)  — 52 (46%); 6. систе-
матическая работа над повышением своего 
идейно-теоретического (пол итического) 
уровня — 51 (45%); 7. оказание практической 
помощи первичным организациям (часто бы-
вает в первичных организациях) — 47 (41%); 
8. политическая грамотность — 41 (36%); 9. 
принципиальность — 37 (32,5%); 10. работа 
над повышением своего общеобразователь-
ного уровня (заочное обучение) — 34 (30%); 
11. добросовестное отношение к работе — 33 
(29%); 12. требовательность к себе и товари-
щам — 32 (28%); 13. часто выступает с лекци-
ями и докладами — 28 (24,5%); 14. дисципли-
нированность — 23 (20%); 15. исполнитель-
ность — 18 (16%); 16. отсутствие партийных 
и комсомольских взысканий — 16 (14%); 17. 
уделяет большое внимание повышению бое-
витости первичных организаций — 14 (12%); 
18–20. добросовестно выполняет партийные 
поручения — 11 (10%); 18–20. настойчивость, 
энергичность  — 11 (10%); 18–20. чуткость, 
отзывчивость — 11 (10%).

Отдельные характеристики содержали 
положения и  оценки, несколько выходящие 
за рамки трафарета: «прост в общении с кол-
легами по работе»; «черты его характера — 
принципиальность, честность, душевная те-
плота, забота о  товарищах  — очень помога-
ют ему работе»; «умеет планировать свою 
личную работу, отличается аккуратностью 
в  подготовке документов, анализирует их 
исполнение, умеет грамотно и  обоснован-
но излагать свои мысли, в  отношении с  то-
варищами корректен»; «учитывает мнения 
и  нужды подчиненных, случаев злоупотре-
бления властью не допускает»; «грамотный, 
культурный, вежливый»; «обладает хорошей 
способностью передавать свои знания дру-

гим»; «умеет создать в коллективе деловую 
атмосферу»; «на всех порученных участках 
проявляет умения и смекалку, к работе отно-
сится творчески»; «в работу комсомольских 
организаций всегда стремится внести что-то 
новое»; «много читает специальной и худо-
жественной литературы».

Необходимо отметить изменения требо-
ваний к содержанию характеристик, а имен-
но уделение большего внимания описанию 
«трудовой закалки беззаветно преданных 
делу партии, политически зрелых, компе-
тентных и умелых организаторов молодежи» 
(Документы ЦК ВЛКСМ. 1982. М., 1983. С. 
16). Примером подробного изложения трудо-
вого пути является партийная характеристи-
ка первого секретаря Бондарского райкома 
ВЛКСМ Клейменова Владимира Васильеви-
ча: «Родился в  1946 году, в  селе Пахотный 
Угол Бондарского района Тамбовской обла-
сти. Окончив в 1963 году Пахотноугловскую 
среднюю школу, поступил у читься в  про-
фессионально-техническое училище города 
Шахты Ростовской области. Свою трудовую 
деятельность начал с  июня 1965  года в  ка-
честве электрослесаря шахты «Южная-1» 
в  городе Шахты. В  октябре 1965  года был 
призван в  ряды Советской Армии. Службу 
проходил в составе Северной группы войск 
в Польской Народной Республике в танковых 
частях в воинском звании ефрейтора. Демо-
билизовавшись в мае 1968 года из рядов Со-
ветской Армии, прибыл в Бондарский район 
и  с  июня этого  же года приступил к  работе 
в  качестве председателя районного Совета 
ДСО «Урожай». В марте 1969 года был утвер-
жден председателем Бондарского районного 
комитета физкультуры и  спорта при райи-
сполкоме и проработал там по май 1970 года. 
Затем в  мае 1970  года был послан на  долж-
ность председателя Бондарского районного 
комитета ДОСААФ, где проработал до апреля 
1972 года. В апреле 1972 года Клейменов В. В. 
утвержден инструктором отдела пропаган-
ды и агитации Бондарского райкома КПСС, 
а с 30 ноября 1972 года избран первым секре-
тарем Бондарского райкома ВЛКСМ».

Именно в этот период в характеристики 
в обязательном порядке стали вносить сведе-
ния о  семейном положении комсомольских 
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работников, а  также проживании родствен-
ников за границей.

При всей важности успехов возглавляе-
мых комсомольских организаций в производ-
ственно-экономической сфере особый акцент 
делался на правильное поведение руководи-
телей органов ВЛКСМ — новое словосочета-
ние в делопроизводственном тоне: «правиль-
но организует и направляет работу аппарата 
райкома ВЛКСМ и первичных комсомольских 
организаций»; «умеет владеть собой, уста-
навливает правильные отношения с людьми»; 
«умеет строить правильные взаимоотношения 
в коллективе, создавать в нем здоровую, твор-
ческую обстановку, в быту ведет себя правиль-
но»; «на критические замечания реагирует 
правильно»; «в работе проявляет разумную 
инициативу»; «умеет признавать свои ошиб-
ки и делать из них правильные выводы».

Лишь в семи характеристиках первых се-
кретарей райкомов и трех первых секретарей 
горкомов ВЛКСМ отмечены недостатки в их 
деятельности:
•	 «Вместе с  тем робок в  решении более 

сложных и ответственных вопросов. Ему 
не  хватает специальных знаний. Иног-
да начатое дело не  доводит до  конца» 
(в дальнейшем переведен на партийную 
работу);

•	 «Не всегда правильно воспринимает кри-
тику и бывает самокритичным, не всегда 
начатое дело доводит до конца. Не предъ-
являет должную требовательность к  се-
кретарям комсомольских организаций 
за повышение эффективности их работы» 
(в  дальнейшем переведен на  советскую 
работу);

•	 «В своей работе не всегда видит главное, 
не проявляет должной твердости в реше-
нии некоторых вопросов, не требователен 
к работникам аппарата, недостаточно уде-
ляет внимания работе с резервом кадров 
комсомольских работников» (в дальней-
шем переведен на партийную работу);

•	 «Не требователен к  аппарату за  выпол-
нение должностных обязанностей. Не-
достаточно удел яет внимани я комсо-
мольскому политпросвещению, у чебе 
комсомольских кадров и  организации 
соцсоревнования среди молодежных тру-

довых коллективов. Не всегда проявляет 
настойчивость в доведении до конца на-
чатого дела» (в  дальнейшем переведен 
на партийную работу);

•	 «Мало внимания уделяет деятельности 
первичных комсомольских организаций. 
Требует улу чшения работа с  молоды-
ми специалистами, аппаратом райкома 
ВЛКСМ, с резервом кадров. В этом деле 
ему недостает последовательности, четко-
сти. Иногда принимает самостоятельные 
решения без учета мнения кол лектива 
и сложившейся ситуации» (в дальнейшем 
переведен на партийную работу);

•	 «Имеет строгий выговор за проявление 
личной нескромности в получении квар-
тиры и  заселения ее без ордера» (осво-
божден от должности за серьезные недо-
статки в работе);

•	 «Среди секретарей комсомольских ор-
ганизаций большая текучесть, низка их 
партийная прослойка. Нет надлежащей 
шефской работы над ученическими бри-
гадами, слаба связь с пионерскими орга-
низациями школ, мало внимания уделяет 
комсомольским оперативным отрядам» 
(в  дальнейшем переведен на  вышестоя-
щую комсомольскую работу);

•	 «Вместе с тем ему недостает инициативы 
в решении перспективных задач, стоящих 
перед комсомольской организацией горо-
да. Начатые дела не всегда им доводятся 
до  конца» (в  дальнейшем освобожден 
от должности в связи с переменой места 
жительства);

•	 «Недостаточно работает над повышени-
ем своего политического и общеобразо-
вательного уровня, нигде не учится после 
окончания техникума. Мало выступает 
с  лекциями и  докладами перед молоде-
жью города» (в дальнейшем освобожден 
от должности в связи с переходом на дру-
гую работу);

•	 «Не всегда требователен к подчиненным 
за решение конкретных вопросов деятель-
ности комсомольских организаций. Од-
новременно берется за несколько дел, упу-
ская при этом качество выполнения. До-
пускает случаи вспыльчивости» (в даль-
нейшем переведен на партийную работу).
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Характеристики первых секретарей об-
кома ВЛКСМ 1965–1984 гг. отличаются аб-
солютно однообразным стилем, создающим 
впечатление написания их под копирку и под-
тверждающим положение Устава КПСС о том, 
что «комсомольские организации должны 
быть на деле активными проводниками пар-
тийных директив во  всех областях комму-
нистического строительства» (Документы 
КПСС о Ленинском комсомоле и пионерии. 
М., 1987. С. 248) и  возглавлять их призваны 
зарекомендовавшие себя только с  положи-
тельной стороны «умелые организаторы 
и воспитатели молодежи».

Резкое изменение претерпел показатель 
сменяемости кадров в  рассматриваемый пе-
риод. Средний срок пребывания в должности 
первого секретаря комсомольского органа 
вырос по сравнению с периодом «оттепели» 
в 1,5 раза и составил 3,5 года (в обкоме — 37 
месяцев, горкомах и  райкомах  — 41 месяц). 
Наиболее стабильная ситуация наблюдалась 
в Староюрьевском райкоме ВЛКСМ: за 20 лет 
лишь трижды произошла смена руководителя. 
Среди «долгожителей» на интересующих нас 
должностях — Щербаков Владимир Никола-
евич (Инжавинский райком)  — 11 лет 6 ме-
сяцев, Авдошин Олег Петрович (Тамбовский 
райком)  — 8 лет 5 месяцев, Савельев Алек-
сандр Константинович (Кирсановский гор-
ком) — 7 лет 9 месяцев. Указанные лица в даль-
нейшем продолжили партийную карьеру.

Анализ причин ротации позволяет сде-
лать вывод о  стабильно высоком удельном 
весе комсомольских руководителей, продол-
живших движение вверх по номенклатурной 
лестнице (переведены на  партийную рабо-
ту — 33%, на вышестоящую комсомольскую 
работу  — 13%, на  советскую работу  — 4%, 
направлены на партийную и комсомольскую 
учебу  — 10%). Отметим заметное увеличе-
ние доли первых секретарей, освобожденных 
от должности в связи с переходом на работу 
по специальности (31%). По отрицательным 
причинам были уволены 6% руководителей, 

в т. ч. семь первых секретарей райкомов («за 
не обеспечение руководства работой аппарата 
и бюро райкома ВЛКСМ», «за грубое нару-
шение требований Устава ВЛКСМ по приему 
в комсомол молодых рабочих и колхозников», 
«за неправильный стиль руководства», «за 
серьезные недостатки в  работе», «за злоу-
потребление служебным положением», «как 
не  обеспечивший руководства», «как ском-
прометировавший себя») и два первых секре-
таря горкомов ВЛКСМ («за грубое нарушение 
требований Устава ВЛКСМ по приему в ком-
сомол рабочих и колхозников и фальсифика-
цию финансовых документов» и «неправиль-
ное личное поведение»).

Таким образом, характеризуя корпус пер-
вых секретарей комитетов ВЛКСМ данного пе-
риода в Тамбовской области, следует отметить 
резкий рост общеобразовательного уровня 
комсомольских лидеров, преобладание среди 
них специалистов сельского хозяйства и  ин-
женерно-технических работников, увеличе-
ние доли выходцев из городской среды, рост 
среднего возраста комсомольских чиновников. 
Среди наиболее часто упоминаемых в харак-
теристиках качеств кандидатов на должность 
первого секретаря комсомольского органа ли-
дирующую позицию в 1965–1985 гг. занимало 
наличие заслуженного авторитета и уважения 
среди комсомольцев, несоюзной молодежи 
и партийного актива. Анализ причин ротации 
привел к выводу о стабильно высоком удельном 
весе комсомольских руководителей, продол-
живших движение вверх по номенклатурной 
лестнице. Обращает также на себя внимания 
тот факт, что в большинстве своем до утвержде-
ния первыми секретарями комитетов ВЛКСМ 
комсомольские лидеры имели опыт руководя-
щей комсомольской или партийной работы. 
Столь популярный призыв ЦК ВЛКСМ «Сме-
лее рекомендовать на ответственную комсо-
мольскую работу девушек!» коснулся, прежде 
всего, первичных комсомольских организа-
ций. Должности первых секретарей комите-
тов ВЛКСМ женщины занимали крайне редко.
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