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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АСОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ  (НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ в 1960–1980 гг.) 

 

В статье рассматривается организация досуга молодежи как важный фактор предупреждения 

асоциального поведения на примере Восточной Сибири в 1960–1980 гг. Показан вклад комсомольских 

организаций  в предупреждение антиобщественных действий среди молодежи. Анализируются причины 

молодежной преступности и характеризуются трудности в организации досуга молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, досуг, комсомол, асоциальное поведение молодежи, комсомольские 

оперативные отряды, работа с «трудными» подростками, трудоустройство. 

 

T.M. Koroleva 

 

YOUTH LEISURE ORGANIZATION AS AN IMPORTANT FACTOR FOR ASOCIAL BEHAVIOUR 

PREVENTION (ON THE EXAMPLE OF EAST SIBERIA IN 1960–1980) 

 

Youth leisure organization as an important factor for asocial behavior prevention on the example of Eastern 

Siberia in 1960–1980 is considered in the article. Komsomol organization contribution into the antisocial activity 

prevention among youth is shown. The youth criminality reasons are analyzed and difficulties in youth leisure 

organization are characterized. 

Key words: youth, leisure, komsomol, youth asocial behavior, komsomol operative groups, work with 

"difficult" teenagers, employment. 

 

 

Проблема свободного времени является одной из важнейших, вызывающих научный интерес. Досуг 

играет особую роль в саморазвитии личности, создает возможности для культурного и интеллектуального 

роста молодежи, имеет большое значение для предупреждения антиобщественных отношений в 

молодежной среде. В 1960-х гг. в Восточной Сибири появились новые города, для которых был характерен 

ряд особенностей. Во-первых, быстрыми темпами создавались крупнейшие предприятия союзного значения, 

на основе которых и возникали новые города. Во всех этих городах главную градообразующую роль играли 

1-2 крупных предприятия наиболее прогрессивных отраслей промышленности. Во-вторых, их возникновение 

связано с комсомольско-молодежными стройками. Города Восточной Сибири имели особую возрастную 

структуру, основу которой составляла молодежь. Так, в 1965 г. на стройке Красноярского алюминиевого завода 

работали 3000 молодых людей, на Красноярском ЦБК – 2000, на Ачинском глиноземном заводе – 2000; на 

железной дороге Абакан-Тайшет – 4000 молодых людей [2, л. 3]. В 1966 г. на заводе железобетонных 

конструкций г. Красноярска работали 1413 человек, из них молодежи – 348 человек [7, л. 52]. В 1978 г. на 

Красноярском алюминиевом заводе работали 2945 человек, из них молодежи до 30 лет – 1184 человека; на 

электротехническом заводе г. Минусинска работали 3089 человек, из них молодежи до 30 лет –                   

1699 человек; на Абаканском вагоностроительном комплексе работали 1930 человек, из них молодежи до          

30 лет – 1020 человек [6, л. 343-374]. Молодежь различных предприятий составляла 70% всех работающих. 
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Численное увеличение молодежи в новых городах накладывало отпечаток на их социальный облик. 

Жизненный темп города в какой-то степени задавался молодежью. В-третьих, шло формирование особого 

типа культурной среды, происходила урбанизация, которая представляла собой не только количественный 

рост городов, но и распространение городского образа жизни. В этой связи важное значение приобрели 

проблемы организации свободного времени и использования досуга молодежью.  

Организацией досуга молодежи занимались, как правило, комсомольские организации, отделы и 

советы культуры, которые были созданы во всех городах Восточной Сибири. Они делали акцент на 

недопущение нарушений законодательства работниками комсомольского возраста. 

Так, в 1961 г. по Красноярскому краю привлечено к уголовной ответственности за совершение 

преступлений 3756 молодых людей. Из них в возрасте от 14 до 18 лет – 435 человек; от 18 до 25 лет – 3321 

человек [1, л. 54]. Количество привлеченной к уголовной ответственности молодежи составляло 42,5% от 

общего числа привлеченных к ответственности. В г. Красноярске в 1961 г. были привлечены к уголовной 

ответственности 1082 человека, из них в возрасте от 14 до 18 лет – 168 человек; от 18 до 25 лет – 914 человек. 

За два года, с 1968 по 1969 г., в Боготольском районе Красноярского края молодежью до 18 лет было 

совершено 43 мелкие кражи; задержано за бродяжничество – 36 человек, за хулиганство и озорство – 115; 

осужден 231 человек [3, л. 71]. За 1973 г. линейными органами милиции, расположенными на территории 

Иркутской области, зарегистрировано и раскрыто 268 уголовных преступлений, совершенных                                    

221 несовершеннолетними. Из них 67 человек – это учащиеся школ Министерства просвещения;                              

68 – учащиеся ПТУ; 41 – молодежь, работающая на предприятиях и стройках народного хозяйства; 45 человек 

нигде не работают и не учатся [17, л. 82]. За пять месяцев 1974 г. в г. Тулуне и Тулунском районе 

несовершеннолетними совершенно 36 преступлений, что на 64,7% больше, чем за этот период 1973 г. [18,      

л. 48]. В 1975 г. в г. Красноярске 326 подростков состояли на учете в детской комнате милиции [5, л. 34], из 224 

подростков, освободившихся из мест лишения свободы, повторно совершили преступления и осуждены 114 

человек [4, л. 94]. В Бурятской АССР количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 1971 г., 

– 736, 1972 г. – 591, 1973 г. – 571. От 14 до 30-летнего возраста в 1972 г. совершили преступления 2559 

человек. Это половина к общему числу всех, кто совершил преступления, причем 344 из них были 

комсомольцами, 872 человека были привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, подвергнуты 

штрафам за пьянку 1117 человек, или 5% от всех оштрафованных, в медвытрезвитель попали 266 комсомольцев 

[23, л. 89]. Для активной борьбы с преступностью среди молодежи в Республике Бурятия в 1974 г. было создано 

120 комсомольских оперативных отрядов (КОО) [24, л. 1], а в 1984 г. действовало 248 КОО [27, л. 23].  

Комсомольские оперативные отряды играли важную роль в предупреждении правонарушений среди 

подростков и молодежи, в борьбе с хулиганством, пьянством, спекуляцией, хищением социалистической 

собственности и имущества граждан, нарушениями правил торговли, общежития и другими поступками, 

наносящими вред обществу. Характерным являлось то, что в этой важной форме предупреждения 

правонарушений участвовала сама молодежь в свое свободное время.  

КОО начали формироваться в Восточной Сибири во второй половине 1960-х гг. из числа 

комсомольцев-дружинников и являлись основной ударной силой комитетов комсомола в их борьбе с 

нарушителями общественного порядка. Постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ от 12 сентября 1966 г. эта 

форма официально признана как одна из важнейших в предупреждении правонарушений и воспитании 

молодежи. Она не подменила деятельность народных дружин, а напротив, расширила ее. Задачи, 

поставленные перед комсомольскими оперативными отрядами были значительно шире, чем выполняемые 

народными дружинами. Вот некоторые из них: предупреждение правонарушений среди населения и 

особенно среди молодежи; активное содействие органам охраны общественного порядка в выявлении и 

разоблачении лиц, ведущих паразитический образ жизни, занимающихся распространением и 

употреблением наркотических средств; обеспечение общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий для детей и молодежи; агитационная и пропагандистская работа по широкому разъяснению 

правовых основ советского законодательства и правопорядка среди молодежи; организация шефской и 

индивидуальной работы с трудновоспитуемыми подростками; оказание практической помощи детским 

комнатам милиции, приемникам-распределителям в борьбе с детской безнадзорностью. 

Только в городах и районах Иркутской области действовало в 1969 г. свыше 60 КОО, охвативших 

около трех тысяч человек. Комсомольские оперативные отряды были созданы при комитетах ВЛКСМ 

заводов, крупных предприятий, строек, учебных заведений, колхозов, совхозов, леспромхозов. Наиболее 

эффективно они работали в следующих городах Иркутской области: Иркутск, Ангарск, Байкальск, Братск, 
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Шелехов, Тайшет, руководил ими областной штаб при обкоме ВЛКСМ. Заслуживает внимание работа 

комсомольских оперативных отрядов Ангарской городской комсомольской организации. В 1967 г. в городе 

работали 3 КОО, которые насчитывали 189 человек и отряд школьников-старшеклассников «Юный 

Дзержинец». Непосредственное руководство отрядами осуществлял штаб при ГК ВЛКСМ. За период с 

августа 1967 г. по март 1968 г. всеми отрядами проведено 652 дежурства, из них внеочередных по заданию 

органов милиции – 92, задержано и доставлено в штаб и отделения милиции 2150 человек, в том числе 

подростков – 592, проведено бесед и взято на учет 1103 человека. В результате большой работы, 

проделанной ГК ВЛКСМ и комитетом комсомола по организации КОО на местах, профилактике и 

предупреждению правонарушений совместно с органами милиции, суда и прокуратуры, общественности 

города, преступность снизилась в г. Ангарске на 20,2 % [14, л. 143]. 

КОО как одна из форм воспитания молодого поколения оправдала себя, но при этом имелся ряд 

факторов, мешающих ее широкому внедрению в жизнь. Например, получение необходимых для работы 

помещений. Признавая необходимость создания этих отрядов, некоторые руководители не всегда шли 

навстречу в предоставлении помещений для их работы. Так, в Усть-Илимске был создан КОО из 

комсомольцев, приехавших с других строек и участвовавших уже в этих отрядах. Они имели опыт, желание 

работать, что доказали на практике, но за два года деятельности не смогли добиться для себя помещения, 

хотя комитет ВЛКСМ стройки неоднократно ставил этот вопрос перед руководством [11, л. 14].  

Анализ архивных документов показал, что подростковая преступность имела сезонный характер и 

увеличивалась в летний период. Это говорит о необходимости организации досуга молодежи, в частности, 

активном привлечении подростков к труду и отдыху, создании школьных ремонтно-строительных бригад, 

военно-спортивных лагерей, организации работы в кружках и секциях, использовании возможности 

студенческих отрядов для перевоспитания подростков.  

Особое внимание уделялось работе с детьми и подростками, склонными к правонарушениям, по 

месту их жительства. Создавались комсомольско-молодежные группы, молодежные штабы при 

домоуправлениях, советы общежитий, которые организовывали вечера молодежи, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, спортивные секции и кружки, было организовано «Бюро добрых услуг» по оказанию помощи 

престарелым, инвалидам, родителям в воспитании детей. Так, в 1974 г. в г. Братске привлечено к 

постоянным занятиям в спортивных кружках 32 человека из трудновоспитуемых подростков [10, л. 26]. Для 

таких подростков создавались оборонно-спортивные, трудовые и другие специализированные лагеря. 

Только в Иркутской области в 1978 г. в данных лагерях находились 1383 подростка, состоящие на учете в 

органах внутренних дел [20, л. 11]. Интересен опыт работы Усольского РК ВЛКСМ с детьми и подростками по 

месту жительства. Одним из главных направлений в работе горкома ВЛКСМ стала организация досуга по 

интересам детей и подростков. С этой целью в городе была создана широкая сеть детских клубов при 

кинотеатрах, домах культуры, школах, домоуправлениях. Каждая общеобразовательная школа являлась 

центром воспитательной работы. Например, в школе № 17 г. Усолье-Сибирского работали в 1972 г. 32 

кружка и секции, в которых занимались 1000 детей. Всего в данной школе обучались 1360 учащихся. За 

каждым жилым районом в качестве шефов были закреплены предприятия. В микрорайонах были созданы 

советы общественности по работе с детьми и подростками [16, л. 10]. 

Существовали определенные трудности в организации досуга молодежи по месту ее жительства: 

отсутствие единого координационного центра по работе с детьми; низкий организационный уровень; 

недостаточный охват подростков; не везде выполнялся Приказ Госстроя СССР № 65 от 28 апреля 1967 г. «Об 

обязательном строительстве спортивных объектов в микрорайонах при застройках и реконструкции жилых 

районов» [10, л. 27]. Другой важной проблемой в организации досуга являлась нехватка кадров культработников. 

Так, в Баяндаевском совхозе была создана комсомольско-молодежная ферма. Эта ферма по производственным 

показателям удерживала первое место в течение 6 месяцев. Но плохо организованный досуг привел к тому, что 

комсомольско-молодежная ферма прекратила свое существование [13, л. 10].  

Совершенствовалась работа с трудновоспитуемыми подростками. Особую роль в данной работе 

отводили библиотекам. Сотрудники библиотек вместе с работниками милиции организовывали для 

«трудных» подростков вечера, разнообразные кружки [9, л. 68,71]. Особое внимание в деятельности 

библиотек уделялось массовой работе с молодежью, которая включала в себя книжные выставки, беседы и 

громкие чтения, библиографические обзоры, плакаты и календари, тематические полки, устные журналы, 

читательские конференции, тематические и литературные вечера [8, л. 28]. За «трудными» подростками 
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закреплялись шефы из числа комсомольцев, передовиков производства, молодых учителей, студентов 

вузов, членов комсомольских оперативных отрядов, дружинников; за детскими комнатами милиции были 

закреплены первичные комсомольские организации, которые проводили воспитательную, индивидуально-

профилактическую работу [25, л. 2]. Эффективной формой работы с «трудными» подростками стали 

оборонно-спортивные лагеря и лагеря труда и отдыха [27, л. 13].  

Ежегодно в Восточной Сибири проводилась операция «Забота», в рамках которой комсомольские 

организации совместно с отделами народного образования, органами внутренних дел, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и другими общественными организациями осуществляли определенную работу с 

подростками, стоящими на учете в детской комнате милиции. В частности, составлялись списки «трудных» 

подростков для направления их в различные военно-спортивные, трудовые лагеря, проводились собрания, 

беседы с  родителями, обсуждалась совместная деятельность по организации досуга подростков [4, л. 317-

318]. Так, в рамках операции «Забота-75» в Красноярском крае было охвачено около 5 тыс. подростков, 

стоящих на учете в детской комнате милиции, а в 1976 г. – из 8344 подростков, стоящих на учете в детской 

комнате милиции, разнообразными формами досуга было охвачено около 7 тыс. человек [4, л. 76, 318]. В 

1975 г. в Красноярском крае работали 207 детских клубов по месту жительства, 4704 комсомольца вели 

индивидуальную профилактическую работу в детских комнатах милиции на общественных началах. В 1975 г. 

работой по профилактике преступности среди несовершеннолетних и молодежи занимались свыше 400 

комсомольских оперативных отрядов. На предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях, колхозах и 

совхозах Республики Бурятии в 1960 г. было создано 359 добровольных народных дружин, с участием в них 

около 13 тыс. дружинников, большинство из них молодежь. Организовывались вечера дружинников, на 

которых подводились итоги работы дружины, проходил обмен опытом, определялись задачи дальнейшей 

работы, поощрялись лучшие дружинники. В рамках профилактической работы организовывались вечера 

вопросов и ответов, коротких лекций, устных журналов, тематические вечера и т. д. Использовались такие 

формы воспитательной работы, как фестивали, балы и слеты передовиков, систематически практиковался 

обмен делегациями и концертами [22, л. 60-61]. Данные меры позволили снизить количество особо опасных 

и повторных преступлений среди молодежи. 

Асоциальное поведение отдельных молодых людей в значительной степени объяснялось слабой 

работой комсомольских организаций по коммунистическому воспитанию. В ряде комсомольских организаций 

мирились с фактами хулиганства, пьянства и другими антиобщественными проявлениями, совершаемыми 

молодежью [23, л. 45]. Многие комитеты ВЛКСМ не изучали причины и условия, вызывающие пьянство 

среди молодежи. Часто оставались нерешенными проблемы в организации свободного времени, в 

частности, не в полной мере использовались возможности клубов и домов культуры, спортивных 

сооружений, без внимания комитетов комсомола оставались кадры культпросветработников и вопросы 

содержания, благоустройства клубных учреждений и спортивных сооружений, не обеспечивалось 

взаимодействие с профсоюзными и хозяйственными организациями [29, л. 3-4].  

Особый контингент составляла осужденная молодежь, которая являлась повышенным источником 

асоциального поведения. В исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) УВД Красноярского крайисполкома 

в 1976 г.  содержалось 40% осужденных в возрасте до 25 лет, в их числе 36% несовершеннолетних. 

Комсомольские организации промышленных предприятий, строек, вузов шефствовали над осужденной 

молодежью. Так, комсомольцы ткацкой фабрики №2 Канского хлопчатобумажного комбината шефствовали 

над одним из отрядов Канской воспитательно-трудовой колонии, помогали воспитанникам освоить новые 

профессии. Впоследствии судьба многих бывших воспитанников колонии оказалась тесно связана с 

коллективом фабрики. Другой формой воспитания стали трудовые соревнования среди осужденной 

молодежи, которые включали конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». 

В 1976 г. в данном конкурсе приняло участие 35% осужденной молодежи. Также проводились слеты 

передовиков производства, регулярные встречи правонарушителей с молодыми ударниками труда, 

передовиками производства.  

Особое внимание уделялось трудоустройству освобожденной молодежи. Комитеты комсомола 

совместно с органами внутренних дел принимали определенные меры к своевременному трудоустройству 

освобожденных несовершеннолетних и молодежи, оказывали им содействие при поступлении в 

профессионально-технические училища, образовательные и вечерние школы. Общественные воспитатели, 

наставники, комсомольские активисты, члены комсомольских оперативных отрядов брали шефство над этой 

категорией молодежи [17, л. 115]. В 1971 г. был создан Совет Иркутского ОК ВЛКСМ по участию в 
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воспитании осужденной молодежи. Целью данного Совета являлось повышение роли комсомольских 

организаций, шефствующих предприятий в перевоспитании осужденных, оказание методической помощи в 

организации клубной, библиотечной, спортивной работы, организации общеобразовательного и 

профессионального обучения, в трудоустройстве условно-осужденной, условно-освобожденной и 

освобожденной из мест лишения свободы молодежи. Совет формировался из числа членов обкома ВЛКСМ, 

комсомольского актива, ведущих педагогов и юристов области. Заседания проводились один раз в два 

месяца. Все вопросы решались большинством голосов. Совет имел право вносить свои предложения на 

рассмотрение пленумов, бюро ОК ВЛКСМ, заслушивать на своих заседаниях информацию о выполнении 

решений пленумов, бюро ОК ВЛКСМ по вопросам воспитательной работы среди осужденной молодежи. 

Совет работал в тесном контакте с отделом пропаганды и культмассовой работы ОК ВЛКСМ и политотделом 

УВД Иркутской области, в необходимых случаях сотрудничал с государственными и общественными 

организациями, учреждениями науки и культуры [15, л. 118-119].  

Активно использовался труд осужденной молодежи на Гусинозерской ГРЭС, при этом комитеты 

комсомола не изучали состояние воспитательной работы с этой категорией молодых людей, не участвовали 

в организации их исправления и перевоспитания. Молодые рабочие из числа осужденных слабо 

привлекались к участию в социалистическом соревновании, не повышали политического, 

профессионального и общеобразовательного уровня. Слабая воспитательная работа с осужденной 

молодежью явилась одной из причин многочисленных нарушений трудовой дисциплины, совершения 

антиобщественных поступков, повторных преступлений [26, л. 4].  

В 1968 г. из числа подростков, осужденных народным судом г. Братска к различным мерам наказания, 

20% составляли учащиеся школ. Из них никто не участвовал в кружковой работе, клубах, секциях и т.д. В 

1986 г. медицинский вытрезвитель № 1 Падунского РОВД подвел итоги работы. Данные итоги были 

неутешительными. За 1984 г. в медицинский вытрезвитель № 1 было доставлено 28 студентов Братского 

индустриального института, в 1985 г. – 29 студентов, за девять месяцев 1986 г. – 20 студентов. Аналогичная 

ситуация была со студентами учебного комбината управления автомобилистов «Братскгэсстроя»: за 1984 г. 

в медицинский  вытрезвитель  № 1 было доставлено 10 студентов, а всего в учебном комбинате обучалось 

69 человек, за 1985 г. – 15 студентов, за девять месяцев 1986 г. – 12 человек [21, с. 3–4]. В 1987 г. на 

очередном заседании бюро областного комитета партии рассматривался вопрос о работе Тулунского 

горкома КПСС и Падунского райкома КПСС по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В 

постановлении отмечалось, что в городе и районе увеличилось число преступлений, совершенных 

подростками. Высокий уровень правонарушений среди несовершеннолетних в значительной степени 

объяснялся недостатками в организации свободного времени подростков по месту жительства, не хватало 

подросткам клубов, кружков, способных занять молодежь интересным делом [12, с. 1]. Как правило, 

хулиганские поступки имели место там, где не был организован досуг молодежи. Примерно 70% 

преступлений совершалось в свободное время.  

Одной из важных форм организации досуга детей и подростков и приобщения их к 

непосредственному участию в охране общественного порядка являлись отряды юных друзей милиции 

(ЮДМ). Отряды ЮДМ создавались при школах из числа пионеров, комсомольцев, учащихся средних и 

восьмилетних школ. Помощь отрядам оказывали работники милиции. Члены отряда ЮДМ оказывали 

помощь в организации дисциплины в школе, проведении спортивных игр, туристических походов. Они вели 

работу по предупреждению детской безнадзорности, пресечению нарушений общественного порядка в 

микрорайоне своей школы, помогали работникам милиции и дружинникам в предупреждении озорства, 

хулиганства детей и подростков, нарушений ими правил пользования транспортом.   

Таким образом, проблема занятости молодежи в свободное время, организация досуга – одна из 

актуальных тем в решении ряда социальных проблем. Своеобразие демографической структуры населения 

городов Восточной Сибири в исследуемый период – основной состав рабочей силы данного региона 

составляла молодежь – определило повышенное внимание к организации ее свободного времени. 

Экономические преобразования Восточной Сибири были теснейшим образом связаны с преобразованием 

духовной жизни молодежи. Недостаточные возможности для удовлетворения духовных потребностей 

молодежи, особенно в новых городах Восточной Сибири, порождали целый ряд негативных явлений. Так, в 

Восточной Сибири с 1960-х годов происходит рост нарушений общественного порядка и преступлений среди 

молодежи. Из общего числа привлеченных к уголовной ответственности количество молодежи до 25-летнего 
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возраста составляло 48%. Правильная организация досуга отвлекала молодежь от совершения 

антиобщественных деяний. Большое значение в профилактической деятельности по предупреждению 

правонарушений молодежи играли комсомольские оперативные отряды, оборонно-спортивные, трудовые и 

другие специализированные лагеря, клубные учреждения, библиотеки, станции юных натуралистов, дворцы 

пионеров, музеи, театры. При этом обеспечение городов Восточной Сибири учреждениями культуры не 

всегда соответствовало развитию промышленности и связанному с ним росту населения. Важным 

мероприятием, направленным на предупреждение детской преступности и безнадзорности среди молодежи, 

стало проведение операции «Забота». Большие возможности для изменения антиобщественной 

направленности, понимания романтики и самоутверждения дали военно-спортивные игры «Зарница», 

«Орленок». Большое внимание государство уделяло досугу молодежи. Анализ архивных документов 

показал, что приоритет отдавался активному и содержательному отдыху подрастающего поколения. В 

частности, отдых молодежи должен нести отпечаток идейной направленности и познавательную ценность. 

На сегодняшний день представляется актуальным и значимым использование позитивного опыта 

организации досуговой деятельности молодежи в 1960–1980-е гг. с учетом нынешних реалий современных 

проблем в жизни российского общества. Молодежь должна уметь в свободное время направлять свою 

деятельность на достижение общеполезных целей, реализацию своей жизненной программы, свое развитие 

и совершенствование.  
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