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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Молодой читатель! Оренбуржец! Тебе адресована эта 
книга. Она повествует о твоих ровесниках-земляках, о 
тех, кто высоко держал знамя революции в своих руках, 
сражался против интервентов и внутренней контррево
люции, возрождал страну из руин и пепла, плечом к пле
чу с отцами-коммунистами строил социализм, стоял на
смерть в борьбе против фашистских захватчиков, дошел 
до Берлина и водружал знамя Победы над рейхстагом.

Ты узнаешь о героическом труде молодых в годы по
слевоенной пятилетки, о незабываемом подвиге на цели
не, о величественных делах молодого поколения, строя
щего коммунизм.

Ленинский комсомол — авангард советской молодежи, 
активный помощник и резерв Коммунистической партии 
и его история неотделима от истории нашей Советской 
Родины. Неиссякаемый источник силы комсомола за
ключается в руководстве Коммунистической партии. Ее 
ценнейший опыт, теоретическая мудрость обогащали и 
обогащают новые и новые поколения комсомольцев и 
молодежи.

Создателями, вдохновителями и организаторами ком
сомола стали Коммунистическая партия, ее вождь 
В. И. Ленин, разработавший основные принципы дея
тельности коммунистов среди молодежи, заложивший 
краеугольные камни идейных и организационных основ 
комсомола. Речь В. И. Ленина на III съезде комсомола 
стала верным компасом, манифестом юных поколений не 
только нашей страны, но и прогрессивной молодежи все
го земного шара.

Книга, раскрытая тобой, повествует об истории одно
го из крупных отрядов комсомола страны — Оренбург-
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ской областной организации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. Изучение дея
тельности местных комсомольских организаций дает воз
можность шире и глубже познать историю ВЛКСМ, пол
нее раскрыть его роль в борьбе за построение социализ
ма и коммунизма.

В годы гражданской войны Оренбургский край был 
ареной ожесточенной классовой борьбы. За выдающийся 
подвиг в разгроме дутовщины и колчаковщины, за геро
ическую оборону Оренбурга в 1919 году рабочие города 
были удостоены Почетного революционного знамени 
вцик.

Изучение истории возникновения и развития в этих 
условиях комсомольской организации представляет осо
бый интерес. В напряженнейшие боевые дни обороны 
Оренбурга от белогвардейцев Оренбургский губком 
РКП (б) нашел в себе силы, чтобы положить начало со
зданию комсомольской организации. Возникнув несколь
ко позже, чем в других местах, она уже к первому гу
бернскому съезду РКСМ (март 1920 г.) стала одной из 
крупных в стране. Ее орлята внесли достойный вклад в 
разгром Деникина, белополяков и Врангеля.

Помощь голодающему населению центра страны, 
борьба с бандитизмом и эпидемиями, организация ком
мунистических субботников, наступление против негра
мотности, идейно-политическая и культурно-просвети
тельная работа — таковы вехи деятельности губернской 
комсомольской организации, ставшей уже в годы граж
данской войны поистине боевым помощником и резер
вом партии.

В восстановительный период и на первых порах осу
ществления новой экономической политики, когда Орен
бург был столицей молодой Киргизской АССР (первона
чальное название Казахской ССР), губернская органи
зация РКСМ сыграла важную роль в жизни комсомолии 
Казахстана. Возрождая фабрики и заводы, сосредото
чивая главное внимание на борьбе за повышение произ
водительности труда, она стояла на страже защиты прав 
молодежи, в особенности работающей на частных пред
приятиях.

На страницах очерков освещается деятельность ком
сомольцев по претворению в жизнь ленинского плана по
строения социализма, по преобразованию Оренбуржья в 
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промышленно-развитый район страны. Вслед за комму
нистами они выступали застрельщиками создания удар
ных бригад, освоения новой техники, стахановских мето
дов труда, возводили леса новостроек. Шли в первых ря
дах борцов за новый колхозный строй, за ликвидацию* 
кулачества в оренбургской деревне, овладевали трак
тором.

При энергичном участии комсомольской организации 
в годы предвоенных пятилеток некогда захолустная ок
раинная Оренбургская губерния превратилась в край 
высокой грамотности и передовой социалистической 
культуры.

В 30-х — начале 40-х годов происходило организаци
онно-политическое укрепление рядов комсомола, выра
батывались новые формы внутрисоюзной, хозяйственной, 
идеологической и оборонно-спортивной работы, которые 
и сейчас представляют не только познавательный, но и 
практический интерес для комсомольских организаций.

В период Великой Отечественной войны, когда в 
Оренбуржье прибыли десятки эвакуированных предприя
тий, благодаря героизму коммунистов, комсомольцев, 
широких масс молодежи значительно увеличилось про
изводство продукции, необходимой для фронта.

Уже к концу 1941 года более половины состава комсо
мольской организации Оренбуржья ушло на фронт. Вме
сте с тем ряды ее за годы войны выросли вдвое. На фрон
те и в тылу юноши и девушки проявляли величайшие 
мужество и отвагу. Свыше 50 воспитанников областной 
комсомольской организации были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. Комсомольцы внесли 
достойный вклад в создание фонда обороны, в подготов
ку боевых резервов для армии, в ударный труд фронто
вых комсомольско-молодежных бригад. Во всем этом 
проявилась их величайшая любовь к своей социалистиче
ской Родине.

Индустриальная мощь Оренбуржья в послевоенные 
годы в значительной степени наращивалась при участии 
комсомольцев и молодежи.

В условиях развитого социализма роль комсомола не
измеримо возрастает. Как сказал Л. И. Брежнев в От
четном докладе Центрального Комитета КПСС XXV 
съезду партии, сама жизнь предъявляет комсомолу все 
более и более высокие требования. Именно в комсомоле 
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молодежь активно приобщается к сознательному, твор
ческому участию в строительстве коммунистического об
щества. И очень важно добиваться такой постановки 
воспитательной работы среди молодежи, которая обес
печивала бы сохранение на всю жизнь свойственных ей 
пафоса и энергии.

Величественная программа дальнейшего строитель
ства коммунизма в СССР, принятая XXV съездом пар
тии, воодушевляет комсомольцев и молодежь Страны Со
ветов на новые героические подвиги. Состоявшийся 
19 марта 1976 года пленум ЦК ВЛКСМ от имени всей 
советской молодежи заверил Коммунистическую партию 
в том, что «ленинский комсомол, юноши и девушки Стра
ны Советов еще теснее сплотят свои ряды под револю
ционным знаменем нашей партии, отдадут все свои силы, 
знания и энтузиазм успешному выполнению историче
ских решений XXV съезда КПСС, всегда и во всем будут 
верны делу Ленина, делу Великого Октября, делу ком
мунизма!»

В предлагаемой вниманию читателя книге немало 
сказано об интересных методах и формах воспитательной 
работы Оренбургской областной организации ВЛКСМ в 
годы построения в нашей стране развитого социализма.

Методологической основой для написания очерков 
стали труды классиков ма|рксизма-ленинизма, докумен
ты и материалы съездов КПСС, произведения видных 
деятелей Коммунистической партии и Советского госу
дарства. Использованы документы Центрального партий
ного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, архива ЦК ВЛКСМ, партийного архива Орен
бургского обкома КПСС, Государственного архива Орен-. 
бургской области, периодическая печать соответствую
щих годов, воспоминания участников событий и другие 
материалы.



★ 
НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

ПОД ГНЕТОМ ЭКСПЛУАТАТОРОВ

Тяжелой была доля детей рабочих и крестьян в цар
ской России. Беспросветная нужда гнала их в кабалу к 
помещикам и капиталистам, где процветали грошовая 
оплата труда, произвол в использовании рабочей силы.

Дети и подростки трудились на крупных по тому вре
мени предприятиях Оренбуржья — заводах «Орлее», 
Эверта, в Главных железнодорожных мастерских и даже 
на рудниках, где из семи с половиной тысяч рабочих не
совершеннолетних было свыше 9 процентов. На мелких 
предприятиях и в ремесленных мастерских, на которые 
не распространялся контроль фабрично-заводской ин
спекции, детей и подростков работало еще больше. Как 
показало обследование, проведенное в 1910 году, в горо
дах Урала — Оренбурге, Троицке, Челябинске и других— 
35 процентов учеников ремесленных мастерских начина
ло свою трудовую жизнь с 9—12 лет, 57 процентов с 
13—15 лет и только 8 процентов — в возрасте 16 лет. 
Особенно широко применялся детский труд в торговых 
лавках, кабаках и трактирах, где была даже профессия 
«мальчика», делавшего все, что прикажут, работавшего 
без всякого ограничения рабочего дня, порою только за 
питание и одежду.

Трагедия Ванек Жуковых, ярко описанная А. П. Че
ховым, была суровой долей сотен тысяч ребят всей 
России.

Условия труда были настолько страшными, рабочий 
день настолько долог, а прожиточный минимум так ни
зок, что подростки, проработав год-два, порою станови
лись инвалидами.

Газета «Оренбургский край» писала об условиях тру
да в шерстопромывочных заведениях: «Работа начина
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ется с восхода солнца и кончается с закатом его. Следо
вательно, в летний день рабочих часов выходит 14—15. 
Если к этому прибавить, что работали девочки-подрост
ки от 14 до 18 лет и что все эти 15 часов приходится ра
ботать, не разгибая спины, то станет ясным, что этот 
труд прямо-таки каторжный, не говоря о том, что опла
чивается этот труд слишком мало — 30—40 копеек. Поль
зуясь беззащитностью работниц и их неспособностью к 
сопротивлению, мойка за лето калечит сотни молодых 
девушек, которых гонит туда лишь ужас голодной 
смерти».

Издевательское отношение администрации к молоде
жи процветало в Главных железнодорожных мастерских. 
Рабочий день у несовершеннолетних начинался раньше, 
чем у взрослых. С утра они убирали цехи и территорию 
мастерских, а затем просеивали для формовщиков горя
чую землю. Как вспоминает старый рабочий-большевик 
Г. Силантьев, часто от пыли и духоты подростки теряли 
сознание. В таких случаях поступали просто: выносили 
во двор цеха на ветерок, пока не придут в себя, а затем 
снова ставили к решету.

Заработная плата подростков, если даже они выпол
няли работу взрослых, была вдвое и втрое меньше. Так 
было и в городе и в деревне, где крестьянские дети из 
бедняцких семей вынуждены были идти в подпаски, в 
наем к помещикам. Сын крестьянина А. Ермаков, дет
ство которого прошло в Ново-Покровской волости Орен
бургской губернии, вспоминает, что за полгода работы 
батраком он получил всего 18—20 рублей и что при та
ком заработке выхода из нищеты не было.

Сотни тысяч крестьянских детей, подобно Ермакову, 
от зари до зари гнули спину на помещиков и кулаков, 
чтобы только кое-как прокормиться.

Всего сильнее, по высказыванию В. И. Ленина, была 
эксплуатация детского труда в среднекрестьянских хо
зяйствах, ибо «крестьянин не в силах держаться, не на
дрываясь над работой сам и не заставляя вдвое тяжелее 
работать своих детей» Ч

Экономический гнет трудящихся сопровождался их 
социальным бесправием. Детям трудящихся было недо
ступно образование. В Оренбургской губернии обучалась

1 В. И. Л е н и н. Поли, собр, соч., т. 23, с. 286. 
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менее чем четвертая часть детей. Да и многие из тех, кто 
начинал учебу, часто бросали ее из-за отсутствия средств. 
В целом же в России, как проанализировал В. И. Ленин, 
около четырех пятых детей и подростков было лишено 
народного образования. «Такой дикой страны,— писал 
он,— в которой бы массы народа были ограблены в 
смысле образования, света и знания,— такой страны в 
Европе не осталось ни одной, кроме России» *.

В Оренбуржье особенно ужасающей была безграмот
ность среди башкирской и казахской сельской детворы. 
Во многих селах с этим населением невозможно было 
сыскать хотя бы одного грамотного ребенка.

На протяжении многих лет большевистская партия 
вела работу по воспитанию трудящихся, прежде всего 
рабочей молодежи, формируя ее классовое сознание, вос
питывая пролетарское юношество в духе борьбы против 
царизма, против гнета помещиков и капитала, организуя 
ее в социалистические союзы.

«...БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ МОЛОДЕЖИ...»

Громадную роль в деятельности партии по во
влечению рабочей молодежи в революционную борь
бу, по созданию пролетарских юношеских организаций 
сыграли разработанные В. И. Лениным принципы воспи
тания и организации трудящейся молодежи.

Прежде всего следует подчеркнуть, что В. И. Ленин 
всегда настаивал на самом решительном привлечении 
молодежи в ряды партии, к борьбе за победу революции: 
«Нужны молодые силы. Я бы советовал прямо расстре
ливать на месте тех, кто позволяет себе говорить, что 
людей нет. В России людей тьма, надо только шире и 
смелее, смелее и шире, еще раз шире и еще раз смелее 
вербовать молодежь, не боясь ее»1 2. Он учил как можно 
шире вовлекать молодых в практическую борьбу, тща
тельно подбирать способных людей для пропагандист
ской работы.

1 В. И. Л е н и н. Поли, собр, соч., т. 23, с. 127.
2 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 9, с. 247.

В трудах, написанных еще в дореволюционный пери
од, В. И. Ленин высоко оценил качества революционной, 
пролетарской молодежи, ее стремление идти за новато
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рами, ее самоотверженность: «Мы партия будущего,— 
писал В. И. Ленин,— а будущее принадлежит молодежи. 
Мы партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее 
идет молодежь. Мы партия самоотверженной борьбы с 
старым гнильем, а на самоотверженную борьбу всегда 
первою пойдет молодежь»

Вместе с тем в ленинских трудах говорилось о недо
статке теоретической ясности и твердости у молодежи, о 
ее неопытности.

Исходя из черт, свойственных молодежи, В. И. Ленин 
сформулировал основные требования работы с ней: учи
тывать, что молодежь иначе приближается к социализ
му, чем отцы, подходить к ней умеючи, всячески помогать 
ей, относиться терпеливо к ошибкам, исправлять их по
степенно, преимущественно путем убеждения, а не борь
бы, развивать у юношества способность решать все во
просы.

С особой силой вождь пролетариата подчеркивал 
недопустимость лести в отношении к молодежи, указы
вал на необходимость товарищеской критики ее ошибок.

В. И. Ленин сформулировал положения, давшие ос
нову создания и деятельности союзов молодежи.

В ленинских работах был глубоко обоснован ведущий 
принцип в деятельности союзов социалистической моло
дежи— принцип партийного руководства, который выте
кал из ленинского учения о партии как высшей форме 
организации рабочего класса. В. И. Ленин подчеркивал: 
партийное руководство необходимо, чтобы союзам моло
дежи не пришлось приступать к делу «в одиночку», «на
чинать дело уже не с начала», продолжать сделанное 
раньше, становиться сразу в ряды и шеренги действую
щих борцов, двигать вперед движение, поднимая его на 
высшую ступень, обогащать союзы молодежи идейно, 
вооружать указаниями по важнейшим вопросам для пре
дотвращения с самого начала крупных ошибок в их дея
тельности.

Вторым важнейшим принципом В. И. Ленин считал 
организационную самостоятельность, подчеркивая, что 
без нее молодежь не сможет выработать из себя стойких 
революционеров и социалистов, и не только потому, что 
этой самостоятельности боятся оппортунисты. Организа
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ционную самостоятельность Владимир Ильич рассмат
ривал как одно из важнейших условий партийного руко
водства союзами молодежи, при котором можно достиг
нуть наибольшего эффекта в воспитании молодежи, про
явления ее инициативы и творчества.

В. И. Ленин особо выделял значимость преемственно
сти поколений. Объективные основы их единства, преем
ственности революционного опыта он видел в коренной 
общности классовых интересов старшего и молодого по
колений.

Важнейшим условием жизни и деятельности союзов 
молодежи Владимир Ильич считал борьбу за революци
онный интернационализм, против буржуазной идеологии, 
против оппортунизма и особенно тех его представителей, 
которые пытаются рядиться в одежду друзей молодежи.

В союзах молодежи В. И. Ленин видел резерв комму
нистических партий, указывал в связи с этим на необхо
димость выработки у членов союзов социалистической 
молодежи цельного и последовательного марксистского 
мировоззрения, в качестве одной из практических задач 
выдвигал задачу обучения молодежи военному делу с 
тем, чтобы в нужный момент она могла использовать во
енные знания и навыки в борьбе за победу пролетариата.

Ленинские идеи об участии пролетарской молодежи в 
революционной борьбе, основные принципы работы пар
тии среди трудящейся молодежи, выработанные В. И. Ле
ниным, составили теоретический фундамент создания 
союзов социалистической молодежи нового типа, свобод
ных от оппортунизма, верных пролетарскому интернаци
онализму и марксизму.

ПОД РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТОВ

Первые пролетарские юношеские организации в Рос
сии возникли после победы Февральской буржуазно-де
мократической революции. Под влиянием и воздействием 
большевистской партии они создаются в крупных про
мышленных центрах страны в упорной борьбе против 
меньшевиков и эсеров, стремившихся увести молодежь на 
путь соглашательства с буржуазией.

VI съезд РСДРП (б), нацеливший партию, рабочий 
класс на подготовку к вооруженному восстанию, принял 
специальную резолюцию «О союзах молодежи», в кото- 
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рои подчеркивалось то неизмеримое значение, какое 
приобретает рабочая молодежь для пролетарского дви
жения. Съезд считал необходимым, чтобы партийные 
организации на местах обратили самое серьезное внима
ние на дело организации молодежи, создание союзов, ко
торые должны быть организационно самостоятельными, 
духовно связанными с партией, носить социалистический 
характер, неуклонно развивать классовое самосозна
ние пролетарского юношества. В решениях съезда гово
рилось не о разрозненных молодежных организациях, а 
о будущем социалистическом Союзе молодежи России. 
Выдвигалась, таким образом, идея объединения в обще
русскую пролетарскую организацию всех союзов рабочей 
молодежи.

На основе претворения в жизнь решений съезда и на
чалась консолидация союзов молодежи как единой орга
низации в масштабах страны.

Под руководством большевистской партии молодое 
пролетарское поколение приняло самое активное участие 
в борьбе за победу Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, в установлении диктатуры пролета
риата.

Великий Октябрь изменил судьбы трудящихся. Дек
реты о мире и земле выражали коренные интересы рабо
чих,.крестьян и солдат. Введение рабочего контроля над 
производством, национализация банков, а затем и круп
ной промышленности выражали чаяния трудящихся. Бы
ло покончено с эксплуатацией детского и юношеского 
труда. По декрету от 29 октября 1917 года детский труд 
запрещался, рабочий день подростков в возрасте до 
18 лет ограничивался шестью часами, запрещалась их 
работа в ночное и сверхурочное время.

Были сделаны решающие шаги по перестройке про
фессионально-технического обучения.

Одним из проявлений величайшего гуманизма Совет
ского государства явился декрет от 9 января 1918 года, 
подписанный Владимиром Ильичем, о комиссиях для не
совершеннолетних. Комиссии были призваны бороться 
против детской преступности и беспризорности в стране. 
Упразднялись суды и тюремные заключения для мало
летних и несовершеннолетних, в декрете особо оговари
валось, что при рассмотрении дел о несовершеннолет
них комиссия либо освобождает их, либо направляет в 
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одно из убежищ народного комиссариата общественного 
призрения.

Уже в первые месяцы Советской власти в стране, и в 
частности в Оренбуржье, интенсивно создавались дет
ские дома и колонии для бывших беспризорников. Газе
та «Беднота» — орган ЦК РКП (б) 17 мая 1918 года со
общала: «Учителя городских школ, состоящие теперь из 
молодой интеллигенции, желающие служить народу, при
няли горячее участие в устройстве детских колоний для 
детей как школьного, так и дошкольного возрастов. Глав
ное внимание обращено на дальние колонии, устроенные 
в хлебородных: Уфимской, Оренбургской, Пензенской и 
Саратовской — губерниях. Дети будут жить в имениях 
бывших помещиков».

С годами ленинское внимание к юным не только не 
ослабевало, но и становилось все более пристальным и 
заботливым. Для четырех миллионов беспризорных де
тей в тяжелые годы гражданской войны организовано на 
основании декрета от 17 мая 1919 года бесплатное пита
ние. В стране после Октября ежегодно открывалось около 
тысячи детских домов. К концу же 1920 года в Оренбург
ской губернии было 94 детских дома.

Великий Октябрь широко распахнул двери средних и 
высших учебных заведений детям рабочих и беднейших 
крестьян. Постановлением от 2 августа 1918 года, подпи
санным В. И. Лениным, им представлялись преимущест
венные права при поступлении в вузы, выделялись сти
пендии. Трудящаяся молодежь обрела полные граждан
ские права. Открылись благодатные перспективы к 
участию пролетарского юношества во всех сферах борьбы 
за упрочение диктатуры пролетариата, за построение со
циализма. Именно поэтому, отстаивая свою родную Со
ветскую власть, самоотверженно и героически сражалась 
за нее и трудящаяся молодежь как всей страны, так и 
Оренбуржья.

В один из огненных дней гражданской войны, 29 ок
тября 1918 года, в Москве открылся Первый Всероссий
ский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, 
положивший начало существованию Российского Комму
нистического Союза Молодежи.

Вся работа съезда направлялась Центральным Коми
тетом РКП (б). В решениях подчеркивалось: «Союз со
лидарен с РКП (б). Он ставит себе целью распростране
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ние идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьян
ской молодежи в активное строительство Советской Рос
сии».

В. И. Ленин уделял съезду большое внимание. После 
окончания его работы он принял группу делегатов и дол
го беседовал с ними о деятельности Союза на местах, об 
основных задачах, путях и методах их осуществления.

В ноябре 1918 года в партийные организации было 
направлено письмо ЦК РКП (б), которое обязывало чле
нов партии «всячески поддерживать местные организа
ции Российского Коммунистического Союза Молодежи, 
а там, где их нет, способствовать их созданию, помогать 
молодежи лекторскими и агитаторскими силами». Всем 
молодым членам партии рекомендовалось вступить в 
комсомол и принимать активное участие в его деятель
ности.

В съезде участвовали представители Московской, 
Петроградской, Екатеринбургской, Владимирской и не
которых других организаций.

Обстановка ожесточенной гражданской войны на тер
ритории Оренбургского края, непрерывные и длительные 
бои с белоказаками несколько задержали создание само
стоятельной организации рабочей и крестьянской моло
дежи. Но, несмотря на трудности, партийная организация 
уже тогда сумела приступить к работе среди молоде
жи. Понимая, что для создания комсомольской органи
зации губернии необходимо иметь подготовленный руко
водящий состав, она возлагала роль проводников боль
шевистских идей на молодых по возрасту членов РКП (б).

Создание комсомольской организации в Оренбург
ском крае было чрезвычайно важной и ответственной за
дачей. Ее значимость вытекала из того положения, кото
рое занимал край. Он был своеобразным мостом между 
Россией, Казахстаном, Башкирией и в целом Средней 
Азией. Через территорию Оренбуржья проходила желез
ная дорога, связывающая центральные районы страны 
со Средней Азией. В силу этого от упрочения Советской 
власти в данном районе зависело снабжение центра стра
ны хлопком и мясом, а Средней Азии — хлебом.

Многонациональный характер населения губернии, ее 
соседство с Башкирией, Казахстаном и Туркестаном при
давали особое значение решению здесь национального 
вопроса. Для Юго-Востока страны Оренбург был круп- 
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ним пролетарским центром. Здесь насчитывалось свыше 
10 тысяч рабочих. М. В. Фрунзе подчеркивал, что «про
летарский Оренбург является истинной опорой социали
стической революции». Не случайно позднее город стал 
столицей Киргизии (Казахстана), что создало благопри
ятные условия для помощи со стороны оренбургских ра
бочих казахскому народу в строительстве социализма.

Оренбургский край был одной из житниц России. По 
размерам посевных площадей и производству зерна гу
берния занимала видное место в стране. В связи с голо
дом в центре на нее возлагались большие надежды.

Одна из важнейших особенностей губернии состояла 
в том, что в составе ее сельского населения был сущест
вен удельный вес казачества. По переписи 1916 года, оно 
составляло 579 тысяч человек, или почти третью часть 
сельского населения. Кулацкие элементы в среде казаков 
были более мощными, чем среди крестьянства, а бедняц
кие и середняцкие слои (хотя и составлявшие и в каза
честве большинство) были уже, чем среди крестьян. На
личие военной организации казачества, суровая дисцип
лина, царившая многие годы до революции в станицах и 
казачьих частях, и вытекавшая отсюда обстановка чино
почитания, а также сословные рамки, затруднявшие по
литическое размежевание тем, что противопоставляли 
казачество другим категориям крестьянства — все это 
дало возможность контрреволюции развязать на терри
тории губернии ожесточенную борьбу против Советской 
власти. В этой обстановке от работы по организации ком
сомола в определенной мере зависел исход борьбы за 
власть Советов.

В суровые январские дни 1919 года Оренбург был 
окончательно освобожден от дутовцев. Обстановка дикто
вала необходимость скорейшего восстановления фабрик 
и заводов, налаживания работы транспорта, обеспе
чения города и губернии сырьем, топливом, продо
вольствием. Требовалось до конца разгромить белогвар- 
дейщину.

Успешно решить задачи можно было только при ак
тивном участии широких трудящихся масс. Большевики 
края развернули работу по созданию и укреплению мас
совых организаций пролетарских и полупролетарских 
слоев населения. Восстанавливались местные Советы, 
налаживалась работа профессиональных союзов.
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Тогда-то, руководствуясь ноябрьским письмом ЦК 
РКП (б), партийная организация Оренбуржья выдвину
ла и практическую задачу создания в губернии Комму
нистического Союза Молодежи.

Молодежь в возрасте от 14 до 29 лет составляла, при
мерно, третью часть населения губернии. В силу этого о г 
организационного закрепления влияния на молодежь от
части зависел исход борьбы за упрочение здесь Совег- 
ской власти.

На общем собрании большевиков Оренбурга в фев
рале 1919 года при обсуждении вопроса о подготовке к 
VIII съезду РКП (б) по докладу И. А. Акулова было 
принято постановление о включении в повестку дня пред
стоящей губернской партийной конференции вопроса 
«Об организации рабочей молодежи». Вскоре губком 
назначил инициативную группу, возложив на нее прак
тическую работу по созданию Коммунистического Союза 
Молодежи. В состав группы вошли молодые члены 
РКП (б) М. Башилов, Е. Герасимов, X. Хакимов, Н. По
рошин и другие. Председателем был избран Марк Ба
шилов.

Первое собрание группы состоялось 27 февраля 
1919 года. Решили организовать социалистическую, ли
тературную, драматическую, военно-спортивную секции, 
открыть молодежную библиотеку и клуб. Для вовлече
ния в комсомол договорились проводить агитацию среди 
рабочей и учащейся молодежи. Собрание утвердило 
текст обращения к ней.

Инициативная группа провела ряд митингов, посвя
щенных организации комсомола. Пролетарское юноше
ство встретило эту идею с большим одобрением.

Особую роль в создании комсомола Оренбуржья сы
грали VIII съезд РКП (б) и II губернская партийная кон
ференция, прошедшие в марте 1919 года.

В резолюции конференции говорилось: «На обязанно
сти коммунистических ячеек лежит задача развития 
классового самосознания и самодеятельности городской 
и деревенской бедноты. В целях поднятия самосознания 
широких масс бедноты необходимо:

1. Привлечение молодежи в свои ряды путем созда
ния при партийных ячейках союзов коммунистической 
молодежи».

Парторганизации губернии выделили для агитации 
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среди юношества молодых членов РКП (б). В селе Гав
риловна, например, эту работу поручили коммунистам 
Федору Одиноченко и Кузьме Подлесному. Беднейшая 
молодежь деревни горячо поддерживала большевиков в 
проведении всех мероприятий. На состоявшемся- в конце 
марта — начале апреля Васильевском волостном съезде 
РКП (б) утвердили создание Коммунистического Союза 
Молодежи волости и решили помочь ему необходимыми 
средствами.

В газете «Коммунар» — органе Оренбургского губко- 
ма РКП (б)—регулярно печатались статьи о целях и 
задачах Союза молодежи, освещался каждый шаг ини
циативной группы. Призывным набатом звучали с ее 
страниц воззвания к рабочей молодежи: «Товарищи, мо
лодые рабочие и работницы! В то время, как вся Совет
ская Россия воедино с международным пролетариатом 
вступила в бой с международным капиталом, молодые 
рабочие... должны принять самое активное участие в 
этой борьбе. Только своей организованностью мы суме
ем оказать братскую поддержку взрослым рабочим. То
варищи, организуйте Союз Коммунистической Молоде
жи!»

В те же дни инициативной группой была начата ра
бота и среди учащейся молодежи. Так, 23 марта 1919 го
да на общее собрание учащихся старших классов Орен
бурга пришли Марк Башилов, Халик Хакимов и Нико
лай Порошин. Злобно встретила буржуазная молодежь 
пролетариев-коммунистов. Когда Марк появился на сце
не, послышался хохот. Выкрики и смех не обескуражили 
Башилова. Он рассказал о создании комсомола в стране, 
об оренбургской инициативной группе.

Собрание показало, что основной массе учащихся 
старших классов буржуазного и мелкобуржуазного про
исхождения были чужды высокие коммунистические 
идеалы. Из этого инициативная группа сделала вывод, 
что надо в первую очередь создать крепкое пролетарское 
ядро будущей комсомольской организации, а уж потом 
браться за вовлечение в комсомол молодежи из других 
социальных категорий.

Проведя среди рабочей молодежи подготовительную 
работу, вечером 30 марта 1919 года в доме № 2 по Совет
ской улице (ныне институт усовершенствования учите
лей) группа начала запись в комсомол. С этого дня и 
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появились комсомольцы в Оренбурге. А через несколько 
дней все они ушли на фронт. Работа по созданию комсо
мола в губернии временно остановилась из-за похода 
Колчака и оживления в связи с этим действий белока
зачьей армии Дутова.

По призыву партийной организации, следуя примеру 
коммунистов, на защиту Оренбурга устремилась проле
тарская молодежь губернии. Первая инициативная груп
па отправилась на фронт в полном составе. Марка Ба
шилова губком РКП (б) направил комиссаром полка, 
Евгения Герасимова — инструктором в политический от
дел Туркестанской армии, Халика Хакимова — в полит
отдел Первой армии.

Учась у большевиков мужеству и стойкости, молодые 
коммунисты, члены РКСМ и пролетарская молодежь в 
боях с врагами проявили массовый героизм. Самоотвер
женно действовал на ответственном посту политкома 
Марк Башилов. 8 мая 1919 года в ожесточенном бою с 
дутовцами он был тяжело ранен. Героически погиб из
рубленный белоказаками у деревни Биккулово Евгений 
Герасимов. Прославились своей храбростью в боях мо
лодые представители славного рабочего класса Орен
буржья Сергей Кузнецов, Николай Курец, Иван Суханов, 
Василий Мукалин, Нина Будаева, Анна Юлина и другие.

Губернская партийная организация по-отечески забо
тилась о молодых фронтовиках. 9 мая 1919 года на засе
дании Оренбургского губкома РКП (б) специально рас
сматривался вопрос «О мальчиках 15—16 лет, перепол
няющих наши полки». Вскоре после этого подростки 
рабочих полков были выделены в особые роты, благодаря 
чему стало возможным уделить больше внимания их ком
мунистическому воспитанию.

В тяжелые дни осады Оренбурга губернская партий
ная организация находила время и силы, чтобы продол
жить работу по созданию Коммунистического Союза Мо
лодежи. Короткие передышки между боями коммунисты 
использовали для организации комсомольских ячеек сре
ди бойцов, защищавших город. Так были созданы ячейки 
в 277-м и 210-м стрелковых полках.

В конце мая 1919 года губком партии образовал новую 
инициативную группу по созданию комсомольских орга
низаций в Оренбурге. В ее состав вошли член губкома 
РКП (б) председатель губисполкома А. А. Коростелев,
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Василий Александров, Пера Жук, Михаил Здобнов, 
Александр Сафронов.

В ночь с 22 на 23 июня, когда на подступах к Орен
бургу шли ожесточенные бои, по городу были расклеены 
листовки, призывавшие рабочую молодежь явиться к 12 
часам дня в клуб коммунистов (ныне клуб имени Дзер
жинского) на митинг, посвященный созданию комсомоль
ской организации. В полдень в клубе собрались молодые 
рабочие и небольшая группа учащихся, всего несколько 
сот человек. Выступили Коростелев, Ляпин, Поляков и 
другие. Один за другим говорили они о текущем моменте, 
о целях и задачах комсомола. Близко рвались снаряды, 
но митинг продолжался. Наконец, объявили запись в 
комсомол. Записались более ста юношей и девушек, пре
имущественно из рабочей среды. В их числе были братья 
Дмитрий и Василий Беловы, Александр Ландышев, Анна 
Курилова, Роман Потапенко, Михаил Нестеров, Семен 
Кабаев, Исаак Жоров, Евгения Чебанова и другие. Тут 
же было избрано организационное бюро Оренбургской 
организации РКСМ в составе В. Александрова, А. Бут
кевича, П. Жук, М. Здобнова.

День 23 июня 1919 года стал датой рождения комсо
мольской организации Оренбуржья.



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

(1919—1920 гг.)

★ 
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 

С КОММУНИСТАМИ

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК СИЛ

Первые шаги оренбургских комсомольцев были со
пряжены с невероятными трудностями. Колчаковцы и 
белоказаки наседали на город. Пороховой дым окутывал 
его улицы. Остро ощущалась хозяйственная разруха, сви
репствовали эпидемии, не хватало продовольствия.

Контрреволюционные элементы усиливали саботаж, 
всячески запугивали комсомольцев. «Постойте, будут 
вам скоро союзы, придут казаки и все разнесут»,— ши
пели притаившиеся враги.

Только в руководстве партии обретала не окрепшая 
еще организация Коммунистического Союза Молодежи 
тот неиссякаемый, могучий источник силы, который да
вал ей возможность одерживать победы в боях за широ
кие массы молодежи.

Мощным оружием в руках комсомолии стало приня
тое 27 июня 1919 года губкомом РКП (б) решение изда
вать комсомольскую газету тиражом в 500 экземпляров. 
Для обучения газетному делу в редакцию губернской га
зеты «Коммунар» были направлены два комсомольца. 
Благодаря действенной помощи партийной организации 
первый номер газеты «Красная молодежь» появился во 
второй половине июля 1919 года. Это была одна из пер
вых комсомольских газет в нашей стране. «Красная мо
лодежь» стала страстным агитатором, призывающим 
вступать в ряды КСМ, неустанно разъясняла цели и за
дачи комсомола широкой массе юношества, воспитывала 
молодежь в духе беспредельной ненависти к волчьей идео
логии капитализма, в духе глубокой преданности делу 
Коммунистической партии, величайшей веры в торжест
во ленинских идей.

С сентября 1919 года газета стала выходить в свет 
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ежемесячно, ее тираж вскоре вырос до двух тысяч экзем
пляров, и каждый номер через комсомольские собрания, 
кружки чтения становился достоянием комсомольцев и 
широких масс рабоче-крестьянской молодежи. Особенно 
сильное воздействие имели печатавшиеся в газете статьи 
председателя Оренбургского губкома РКП (б) И. А. Аку
лова, председателя губисполкома члена губкома РКП (б) 
А. А. Коростелева и других видных деятелей партийной 
организации Оренбуржья. Личное участие в комсомоль
ской газете и руководство ею со стороны большевиков 
говорило об их повседневной заботе и внимании к этой 
политической трибуне, повышало авторитет и значи
мость комсомольской печати, приучало всех считаться с 
нею, прислушиваться к ее голосу, обеспечивало неуклон
ный рост ее читателей. Редактором газеты был молодой 
член РКП (б) С. А. Далин.

Стремясь укрепить и закалить новорожденный Союз, 
повысить его самостоятельность и инициативность, губ- 
ком РКП (б) уже на первых порах смело вовлекал чле
нов РКСМ в активную борьбу за власть Советов. В ию
ле — августе все силы коммунистов и комсомольцев в 
основном сосредоточивались на борьбе с белогвардей- 
щиной.

В конце июля 1919 года в Оренбург прибыла теле
грамма В. И. Ленина с призывом оказать продовольст
венную помощь пролетарским центрам страны. Губком 
РКП (б) направил коммунистов, рабочих Оренбурга на 
продовольственный фронт. С ними в села отправились все 
комсомольцы-юноши, которым исполнилось 17 лет. Ос
тавшиеся в городе комсомольцы организовали неделю 
сухаря. В обстановке продовольственных трудностей они 
собрали среди населения 3000 пудов муки и сухарей. 
15 августа 1919 года «Правда» писала: «8 августа. Се
годня состоялась огромная демонстрация оренбургских 
детей, устроивших сбор хлеба для детей Петрограда и 
Москвы. Дети явились на сборный пункт с музыкой и пе
нием «Интернационала», с лозунгом: «Дорогу детям бед
ноты!» на многочисленных знаменах. Разукрашенные по
возки дефилировали по городу. После демонстрации 
сборщики рассыпались по городу, встречая выражения 
сочувствия со стороны населения». Отклик центральной 
печати окрылил комсомольцев Оренбуржья на новые де
ла. В состоявшемся по призыву партийной организации
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24 августа 1919 года в Оренбурге первом коммунистиче
ском субботнике юные пролетарии приняли самое непо
средственное участие.

В жизни комсомола страны и его оренбургского от
ряда первостепенное значение имело совместное ука
зание ЦК РКП (б) и ЦК РКСМ «О взаимоотношени
ях Российского Коммунистического Союза Молодежи и 
Российской Коммунистической партии большевиков», 
принятое в августе 1919 года. Оно со всей силой подчер
кнуло роль комсомола как боевого помощника и резерва 
Коммунистической партии, четко определило организа
ционные принципы партийного руководства комсомолом. 
Получая самостоятельность в решении практических 
вопросов, широкий простор для инициативы и твор
чества, комсомольские организации обогащались посто
янным идейным и организационным руководством партии, 
ее советами и указаниями. Постановление обязыва
ло всех членов РКП (б) до 20 лет вступить в РКСМ, 
предлагало всем партийным организациям создать ком
сомольские ячейки на предприятиях, в городах и селах.

После постановления работа Оренбургского губ- 
кома партии как наставника комсомольцев приобрела 
еще большую глубину, оперативность и действенность. 
Возросла роль и комсомольской организации как боево
го помощника партии. Ряды комсомольцев Оренбуржья 
пополнились большим отрядом молодых коммунистов, 
что способствовало политическому укреплению организа
ции, улучшению идеологической работы среди членов 
РКСМ. Создание крепкого партийного ядра в комсомоле 
обеспечивало проведение принципиальной партийной ли
нии в Союзе, обусловливало успех в борьбе против «куль
турничества», нейтрального по отношению к политике, и 
против «чистой политики», не связанной с хозяйственной, 
военной и культурной деятельностью. В результате этого 
ширилось влияние комсомола среди молодежи.

Рост комсомольской организации подготовил почву, 
вызвал необходимость создания районных комитетов 
РКСМ в Оренбурге. Это улучшало партийное руковод
ство комсомолом и молодежью, усилило взаимосвязь ме
жду организацией и широкими массами молодежи.

В сентябре 1919 года в Оренбургской комсомольской 
организации насчитывалось 450 членов. К этому моменту 
она вела за собой пролетарскую и передовую часть уча
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щейся молодежи, была ударной группой, через которую 
партийная организация успешно привлекала молодежь к 
активному участию в социалистическом строительстве. 
Наладилась прочная связь с ЦК РКСМ. Условия для 
завершения образования городской организации комсо
мола, таким образом, были налицо. 21 сентября 1919 го
да в Оренбурге открылась I общегородская конферен
ция РКСМ. На ней было представлено четыре районных 
комсомольских организации. Участники конференции 
избрали городской комитет РКСМ и делегатов на II 
съезд комсомола страны; был намечен план работы на 
будущее.

После конференции состоялось заседание Оренбург
ского губкома РКП (б), на котором были приняты прак
тические мероприятия в свете августовского постановле
ния ЦК РКП (б) и ЦК РКСМ. Так было решено устано
вить взаимное представительство. С того времени в 
работе комсомольцев постоянное участие принимали пред
седатель губкома РКП (б) И. А. Акулов и председатель 
губисполкома А. А. Коростелев, а на партийных, губерн
ских партийных конференциях часто были и представи
тели комсомольской организации.

Освобождение от дутовцев дало возможность органи
зовать КСМ на территории края. Партийные организа
ции приступили к этой работе прежде всего в городах, 
среди рабочей молодежи. Для этого они создавали ини
циативные группы из молодых коммунистов, которые со
ставляли ядро комсомольских ячеек. Например, 29 сен
тября 1919 года на заседании Илецкого комитета партии 
из членов РКП (б) была создана инициативная группа. 
Трудящаяся молодежь Илецка с радостью вступала в ря
ды комсомола. Так было и в других городах губернии.

Партийные комитеты посылали в комсомольские ор
ганизации лекторов и агитаторов, опытных организато
ров, которые помогали развертыванию политико-массо
вой работы. Коммунисты на местах помогали находить 
средства, помещения и т. д. Так, под мудрым руководст
вом партии комсомолия городов и губерний становилась 
все крепче и боевитее.

Большим событием в истории комсомола всей страны 
стал II съезд РКСМ, начавший свою работу 5 октября 
1919 года, в тяжелый момент, когда Деникин подходили 
Туле. Делегаты съезда горячо откликнулись на призыв 
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партии: «Все на борьбу с Деникиным!» и решили прове
сти широкую мобилизацию членов союза на фронт. Еди
нодушно встретили решение съезда комсомольцы Орен
буржья. Бугуруслан отправил на борьбу с Деникиным 
70 молодых бойцов, Бузулук—150. Оренбург сформиро
вал для фронта отряд из 88 комсомольцев; 38 членов 
РК.СМ губернского центра были направлены на команд
ные курсы Красной Армии. Много девушек-комсомолок 
ушло на санитарные курсы.

Большое внимание II съезд РКСМ уделил работе ком
сомола в деревне. В резолюции, принятой по отчету ЦК 
РКСМ, отмечалось, что «съезд обращает особое внимание 
будущего ЦК на необходимость укрепления в настоящее 
время работы РКСМ в деревне, ее налаживание, втяги
вание в Союз широчайших масс крестьянской моло
дежи».

Специально обсуждая вопрос о работе комсомола 
среди казачьей молодежи, съезд предложил «немедлен
но бросить десятки и сотни преданных социалистической 
революции молодых рабочих и работниц... на помощь тем
ному, забитому и неграмотному казачеству Дона, Куба
ни, Терека, Астраханского и Оренбургского края, что
бы... покрыть казацкие станицы и хутора густой сетью 
организаций РКСМ». В резолюции о работе среди каза
чества подчеркивалось, что только через казацкую моло
дежь, менее отравленную предрассудками, можно пре
вратить казачьи районы в очаги освобождения трудового 
люда от гнета капитала.

Именно после II съезда РКСМ по существу и нача
лась работа по созданию комсомола в селах и стани
цах губернии. Пролетарский по своему составу комсо
мол Оренбурга играл важную роль в этом процессе.

В авангарде почти всех начинаний стояли комсо
мольцы Главных железнодорожных мастерских и заво
да «Орлее». Из губернского центра в села и станицы 
отправились группы организаторов. Опираясь на сель
ских коммунистов, они созывали собрания и митинги, 
создавали комсомольские ячейки. Например, в середи
не октября 1919 года были созданы организации КСМ 
в селах Исаево-Дедово (ныне Октябрьское), Петров
ском и других. Посланников рабочей комсомолии Орен
бурга горячо поддерживала беднейшая крестьянская 
молодежь. Эти настроения ярко отражались в принима
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емых тогда резолюциях. Так, решение первого комсо
мольского собрания станицы Краснохолмской заверша
лось словами: «Мы, Краснохолмская молодежь, подаем 
руку пролетарской молодежи, которая работает на бла
го угнетенного народа... Да здравствует Коммунисти
ческий Союз Молодежи! Да здравствует единство рабо
че-крестьянской молодежи!»

Создание комсомольских ячеек в деревне наталки
валось на ожесточенное сопротивление кулачества, од
нако его попытки остановить развертывание коммуни
стического движения молодежи на селе потерпели пол
ный провал.

Начавшийся процесс организации комсомола в се
лах губернии вызвал необходимость создания губерн
ского органа. 30 октября 1919 года было образовано 
губернское организационное бюро в составе И. Акуло
ва, В. Александрова, С. Далина, Д. Семенова, Н. Фрей- 
длина. Несколько позднее в него вошли А. Коростелев 
и представитель Урало-Сибирского бюро РКСМ Ф. Пля
сунов. Председателем оргбюро стал Н. Фрейдлин.

Успешному решению задач губоргбюро в борьбе за 
выполнение решений II съезда РКСМ, сплочение всех 
созданных коммунистических союзов молодежи в еди
ную губернскую организацию РКСМ содействовала III 
губернская партийная конференция, проходившая в но
ябре 1919 года. Ее делегаты прослушали доклад члена 
губоргбюро РКСМ, зав. политпросветотделом губорг
бюро, ведущего агитатора и пропагандиста оренбург
ской комсомолии С. Далина «О работе среди молодежи».

Конференция еще раз указала на необходимость 
всем коммунистам до 20 лет вступить в комсомол, пред
ложила партийным организациям оказывать всевозмож
ную помощь комсомолу, идти навстречу их самодея
тельности, поддерживать их инициативу, потребовала 
повсеместной и немедленной организации комсомоль
ских ячеек.

На основе решений губернской партийной конферен
ции во всю ширь развернулась работа коммунистов по 
организации широких масс молодежи в комсомол. На
чался новый период в жизни комсомола края — период 
образования губернской организации РКСМ.

В конце декабря 1919 — начале января 1920 года 
Оренбургский губком партии, партийные организации 
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на местах, исходя из письма ЦК РКП (б), приняли по
становление, обязавшее всех членов партии до 23 лет 
вступить в ряды РКСМ. Новый отряд коммунистов 
влился в комсомол, еще более укрепляя его ядро, его 
костяк, улучшая деятельность партийных ячеек в рабо
те с молодежью.

С быстрым ростом комсомольских организаций на
зрела необходимость создания курсов сельских орга
низаторов комсомола. Губком РКП (б) рекомендовал 
укомплектовать их за счет комсомольцев — рабочих 
Оренбурга. 29 декабря 1919 года состоялось торжест
венное открытие курсов. Председатель Оренбургского 
губкома РКП (б) И. А. Акулов тепло поздравил кур
сантов с началом занятий, подчеркнул важность стоя
щих перед ними задач.

Открытие школы инструкторов явилось важным ша
гом в подготовке комсомольских кадров для деревни. 
Комплектование курсов лучшими молодыми рабочими 
и развернувшаяся затем деятельность в селах внесли 
зримый вклад в упрочение содружества рабочей и 
крестьянской молодежи, а главное, повысили ведущее 
значение пролетарского начала в жизни губернской 
комсомолии.

Этой же цели служила работа фабрично-заводских 
комсомольских ячеек. К концу февраля 1920 года та
кие ячейки были созданы на всех фабриках и заводах 
Оренбурга. Комсомольская организация губернского 
центра теперь насчитывала в своих рядах более 2000 
членов.

Фабрично-заводские ячейки возникали и в других 
городах губернии. Расширение на этой основе город
ских комсомольских организаций ускорило процесс со
здания коммунистических союзов молодежи в селах 
края.

Крупным шагом в приобщении все более широких 
масс молодежи к активному участию в социалистиче
ском строительстве, в обеспечении ее политической зрело
сти и боеспособности стала неделя красной молодежи. 
Она объявлялась в губернии в ответ на постанов
ление ЦК РКСМ., которое было принято в связи с ус
пешным проведением такой недели комсомольской ор
ганизацией Петрограда. В. И. Ленин приветствовал 
такое начинание: «Усиливайте, юные товарищи, вашу 
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работу в этом направлении, чтобы со свежими молоды
ми силами приняться за устройство новой, светлой жи
зни» *.

Для проведения недели красной молодежи Орен
бургский губком РКП (б) выделил лучших агитаторов и 
пропагандистов. В газете «Коммунар» в передовой 
статье от 15 февраля говорилось: «...сегодня... по всей 
республике начинается неделя красной молодежи. В эту 
неделю рабоче-крестьянская молодежь, которая рань
ше задыхалась в стальных тисках капитала, должна 
влиться в наши ряды, в ряды РКСМ».

Демонстрации комсомольцев и трудящейся молоде
жи, около 30 многолюдных митингов, более 20 спектак
лей и концертов вместила в себя неделя. В Оренбурге 
в ряды комсомола вступило 510 человек, почти исклю
чительно из рабочей среды. В целом по губернии в ком
сомол влилось более 800 юношей и девушек, наиболее 
сознательных представителей рабоче-крестьянской мо
лодежи.

Направляемый Оренбургским губкомом партии ком
сомол активно работал среди татарской, башкирской и 
казахской молодежи. Еще в конце октября 1919 года 
на губернской конференции коммунистов-мусульман 
был специально заслушан доклад X. Хакимова о работе 
среди мусульманской молодежи, решено широко развер
нуть политико-массовую работу среди нее. Действенной 
формой вовлечения молодежи других национальностей в 
союзы стали митинги, собрания, спектакли на родных 
языках. Была открыта библиотека-читальня, где име
лась литература для этих национальностей.

Весной 1920 года на заседании ЦК РКСМ. был за
слушан вопрос о работе среди национальностей Восто
ка. Сергей Далин рассказал членам бюро ЦК РКСМ, 
как оренбургские комсомольцы вовлекают в свои ряды 
казахскую молодежь. На заседании присутствовала сек
ретарь ЦК РКП (б) Е. Д. Стасова. По ее предложению 
было создано Киргизское бюро ЦК РКСМ, в состав 
которого вошли некоторые работники Оренбургского 
губкома РКСМ: Д. Белов, С. Далин, Н. Фрейдлин, 
С. Садвокосов. Секретарем Кирбюро ЦК РКСМ стал 
С. Далин. Осуществляя поставленные задачи, комсо-

1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 40, с. 25. 
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мольская организация Оренбуржья проделала боль
шую работу по созданию комсомольской организации 
Казахстана.

В труде и борьбе росли комсомольские ряды Орен
буржья, становились активными и боевыми помощника
ми партии, резервом, из которого она черпала свежие 
силы. С большим подъемом участвовали комсомольцы 
губернии в партийной неделе, проведенной с 14 по 
21 декабря 1919 года. Они помогли партийным органи
зациям подготовить 90 митингов и собраний, поставить 
52 спектакля, провести 30 концертов. В результате 
только в Оренбурге вступило в ряды РКП (б) 4325 че
ловек, создано на заводах 26 новых партийных ячеек. 
Из числа вступивших около 600 человек были комсо
мольцами. Только по шести районам губернии в пар
тию подали заявления 1599 человек. И здесь, среди 
вступивших, была существенная комсомольская про
слойка.

Важное значение в укреплении и организационном 
оформлении губернской организации имел первый гу
бернский съезд РКСМ. Подготовка к нему началась с 
создания губоргбюро РКСМ и проходила с ноября 
1919 по февраль 1920 года. За этот период сеть комсо
мольских организаций охватила все города и большин
ство крупных сел губернии. Благодаря помощи комму
нистов схватки с бойскаутами и их приспешниками за
кончились полной победой комсомольцев. Перестали 
существовать и мелкобуржуазные националистические 
организации учащихся и мелкобуржуазная организация 
«Соло», проповедовавшая уход в область субъективных 
чувств.

Первый губернский съезд был призван завершить 
процесс организационного оформления губернской 
комсомольской организации. Он открылся 10 марта 
1920 года. К этому моменту в рядах губернской орга
низации комсомола насчитывалось более 5000 членов. 
Семь комсомольских районов, существовавших тогда в 
Оренбурге, объединяли 30 фабрично-заводских ячеек. 
Только в Оренбургском уезде было 55 сельских органи
заций РКСМ. В работе съезда приняло участие 143 де
легата, из них членов РКП (б)—94, сочувствующих (так 
назывались в этот период кандидаты в члены пар
тии)—11. Такой состав делегатов ярко свидетельство
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вал о ведущей роли коммунистов в жизни комсомоль
ской организации губернии. Из социального состава съе
зда (65 рабочих, 29 крестьян, 19 советских служащих, 
1 красноармеец, 9 учителей и 20 учащихся) видно, что 
в губернской комсомольской организации рабочая мо
лодежь занимала основные ключевые позиции. Почет
ным председателем съезда был избран В. И. Ленин.

Оренбургский губком РКП (б) в приветствии выра
зил уверенность в том, что съезд «заложит фундамент 
для дальнейшей работы РКСМ в деревне». Съезд про
ходил под лозунгом: «Да здравствует объединение ра
боче-крестьянской молодежи!» С докладом «О текущем 
моменте» выступил председатель Оренбургского губис- 
полкома А. А. Коростелев. Он призвал рабоче-кресть
янскую молодежь внести в борьбу с хозяйственной раз
рухой такой же энтузиазм, как и в борьбу с мировой 
и внутренней контрреволюцией.

С большим вниманием отнесся съезд к докладу 
председателя Оренбургского губкома РКП (б) И. А. Аку
лова «Об очередных задачах работы комсомола в дере
вне». Докладчик подчеркивал необходимость широкой 
агитации не только среди молодежи, но и среди взрос
лого населения, призывал беспощадно бороться с по
пытками кулацких элементов проникнуть в советские 
органы, рекомендовал вовлекать в комсомол, прежде 
всего, рабочую молодежь совхозов, беднейшее кресть
янство сельскохозяйственных артелей и коммун. Перед 
комсомольцами ставилась задача сосредоточить в своих 
руках культурно-просветительную работу среди кресть
янской молодежи, вести непримиримую борьбу с попыт
ками кулацких и буржуазно-капиталистических элемен
тов духовно подчинить себе молодежь. В резолюции по 
докладу указывалось на необходимость проводить рабо
ту в деревне под руководством и в тесном контакте с 
РКП (б). Съезд заслушал и другие доклады.

В состав губкома РКСМ. были избраны С. Далин, 
М. Медведев, Ф. Плясунов, Н. Фрейдлин, М. Сдобнов, 
В. Каминский, Д. Семенов и другие.

Первый губернский съезд РКСМ сплотил рабочую и 
крестьянскую молодежь в единое целое, оформил обра
зование губернской организации, призвал комсомольцев 
губернии еще энергичнее взяться за восстановление хо
зяйства, за упрочение завоеваний Великого Октября.
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НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В начале 20-го года Колчак и Деникин были разби
ты. Но громовые раскаты орудий затихли лишь на вре
мя. Вражеские орды не теряли надежды задушить ре
волюцию. Весной 1920 года империалисты Англии, 
Франции и Америки натравили польских помещиков и 
капиталистов на Советскую Россию.

Кончились дни мирной передышки. 5 мая 1920 года 
на всю страну прозвучали страстные слова Ильича: 
«В настоящий момент мы вынуждены опять бросить 
клич: «Все для войны». Все организации, и профессио
нальные, и партийные, должны сейчас отдать все свои 
силы на помощь героической Красной Армии»1.

1 В. И. Л енин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 121.

В Оренбург летит телеграмма из ЦК РКП (б) с при
зывом провести мобилизацию на борьбу с белополяка- 
ми. Двести пятьдесят коммунистов без промедления 
стали под ружье. А вслед за ними десятки, сотни чле
нов Коммунистического Союза Молодежи начали оса
ждать райкомы РКСМ с настойчивой просьбой: «Не
медленно отправляйте на фронт!» Комсомольцы твер
до и решительно заявили о своем горячем стремлении 
быть на передовой линии огня. Губком РКСМ решил 
объявить мобилизацию, отобрать лучших, послать на 
Западный фронт тех, кто уже успел возмужать в поро
ховом дыму боев с дутовщиной.

Заводы и фабрики бурлили от митингов и собра
ний. На общем собрании комсомольцев 2—4-го района 
РКСМ Оренбурга была принята резолюция: «Красная 
молодежь 2—4-го района посылает свой горячий при
вет Красной Армии... Поддерживаем постановление 
губкома и горкома РКСМ о пятипроцентной мобилиза
ции и выражаем горячее желание добровольно всту
пить в ряды Красной Армии... Да здравствует вождь 
пролетариата В. И. Ленин!»

8 мая 1920 года газета «Коммунар» опубликовала 
фамилии 50 комсомольцев-добровольцев: Андрея Веж- 
лева, Алексея Евсюкова, Ивана Елисеева, Георгия 
Здобнова, Владимира Коломейцева, Петра Кудрина, 
Михаила Нестерова, Николая Полосина, Михаила Ро
манова...
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11 мая Оренбург торжественно провожал первый 
отряд коммунистов и комсомольцев на Западный фронт. 
В многочисленных колоннах пестрели красные знаме
на. Состоялся парад воинских частей. Особенно взвол
новали всех польские ребята — воспитанники детского 
дома. Высыпав на площадь, они устремились к буду
щим воинам и прикрепили на грудь каждого алый бант. 
Потом комсомольской группе вручили Красное знамя 
губкома РКСМ. Юные красноармейцы обещали с че
стью пронести его сквозь огонь сражений.

Четко чеканя шаг, коммунистический батальон от
правился на вокзал. Здесь перед отъезжающими на 
фронт с напутственным словом выступил Александр 
Коростелев. «Триста сознательных коммунистов,— ска
зал он,— сильнее тридцати тысяч белогвардейцев, ибо 
идеи коммунизма непобедимы».

ЦК РКП (б) и ЦК РКСМ направили большинство 
коммунистов и комсомольцев Оренбуржья политически
ми работниками в различные воинские соединения За
падного фронта.

В первых же боях смертью храбрых пали юные 
оренбуржцы Николай Полосин и Владимир Коломей
цев. В рядах Первой конной, в составе 14-й дивизии, 
сражался Алексей Евсюков. На фронте он вступил в 
ряды РКП (б). Смелость и отвага юного кавалериста 
не раз увлекали красноармейцев вперед, на врага. В 
бою под Жуково Алексей пал смертью героя.

Политрука 4-й роты Михаила Нестерова на фронте 
всегда можно было видеть среди красноармейцев. Теп
лое, сердечное слово и личный пример его не раз воо
душевляли бойцов в трудные минуты. Во время одного 
боя с бандой Булак-Балаховича политрук Нестеров од
ним из первых ворвался в занятое врагом село. При 
подавлении огневой вражеской точки был тяжелоранен.

Так самоотверженно и смело сражались посланцы 
оренбургского комсомола.

Вслед за первым отрядом коммунистов и комсо
мольцев из Оренбуржья уходили добровольно на запад 
десятки, сотни, тысячи молодых патриотов.

Воспользовавшись нападением польских панов, вы
ступлением Врангеля, голодом и разрухой, снова под
няла голову внутренняя контрреволюция. На Кубани, в 
Сибири, на территории Оренбургской губернии начали
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орудовать банды, вспыхнули кулацкие мятежи. В. И. Ле
нин писал по поводу соединения сил внешней и внут
ренней контрреволюции: «В связи с восстаниями, осо
бенно на Кубани, а затем и в Сибири, опасность Вранге
ля становится громадной...» *.

Это был новый призыв к защите Отечества. И ком
сомольское племя Оренбуржья снова поднялось на 
борьбу.

В июле 1920 года, когда вспыхнул известный Са- 
пожковский мятеж в районе Бузулука, губком РКСМ 
сформировал отряд в 120 штыков. Вместе с курсантами 
оренбургских (витебских) пехотных и оренбургских 
(борисоглебских) кавалерийских курсов, с помощью ра
бочих Бузулука и красных частей, наступавших из Са
мары, отряд комсомольцев громил мятежников. Храб
рость и мужество проявили в схватках с бандитами 
комсомольцы — помощники командира первой роты 26-х 
оренбургских пехотных курсов Василий Сельчиков, кур
санты Петр Ведяшкин, Иван Соловьев, Игнатий Михеев 
и многие другие.

19 июля разгорелся бой за деревню Семеновну. На
тиск 600 человек с пятью пулеметами сдерживали 260 
воинов с двумя пулеметами красного отряда. На рас
свете авангард красной конницы вступил в бой с кава
лерией противника. Почти шесть часов длилась жар
кая неравная схватка. Упорство и стойкость юных бой
цов сломили сопротивление врага. Воины оренбургского 
отряда освободили деревню Семеновну.

В этом сражении особенно отличился командир 
взвода Василий Сельчиков, который под градом враже
ских пуль упорно вел взвод вперед. Тяжелораненый, он 
не покинул поля боя, пока не передал командование сво
ему помощнику Игнатию Михееву. Уже теряя силы, он 
отдал последний приказ: «Только вперед!»

За проявленную отвагу в бою комсомолец Василий 
Сельчиков был награжден орденом Красного Знамени.

Большую роль в переброске оружия для рабочих 
Бузулука, вступивших в бой с сапожковцами, сыграли 
девушки-комсомолки Клавдия Калугина, Ольга Ката- 
шева, сотрудница ЧК Таня Никитина и многие другие.

К сентябрю сапожковская банда была разбита, но

1 В. И. Л е п и и. Поли. собр. соч., т. 51, с. 247. 
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враги революции все еще не унимались. Зашевелилась 
контрреволюция в Шарлыкском районе. И снова ком
сомол послал 60 лучших своих сынов на борьбу с вра
жескими силами. Молодежь несла ночные посты, ходи
ла в разведку, участвовала в боевых операциях против 
бандитов.

В это же время в степях Башкирии объявилась но
вая банда — Кужахмета Юнусова. Кулачье не гнуша
лось ничем: грабило мирных жителей, зверски распра
влялось с представителями Советской власти, вешало и 
расстреливало активистов. Коммунисты и комсомоль
цы встали на защиту своих завоеваний.

Среди молодых бойцов Преображенской ячейки 
РКСМ был совсем еще юный Михаил Дунаев. В пер
вых же боях враги испытали на себе силу твердой 
руки и меткость стрельбы храброго юноши. Под Мус- 
таево Миша Дунаев вместе с кавалеристами комсо
мольского отряда двинулся в очередную атаку. Враг 
бешено отстреливался. Дунаев был тяжело ранен, но, 
упав с лошади, истекая кровью, продолжал сражаться. 
Его настигла вторая пуля. Газета «Красная молодежь» 
писала о геройской смерти юного коммуниста: «Да, он 
погиб! Но слава о нем будет вечна в сердцах юных ком
мунаров и членов РКП (б). Вечная память юному ге
рою, члену Преображенской организации КСМ Михаилу 
Дунаеву. Вперед на борьбу с белогвардейской сво
лочью!»

Молодежь горячо откликнулась на этот зов. Орский 
горком РКП (б) направил на борьбу с бандой, орудовав
шей в окрестностях города, 79 коммунистов и комсо
мольцев. Среди бойцов отряда были Петр Мещеряков, 
Иван Фильченко, Федор Монастырский, Алексей Струн- 
ков и другие. Все они смело, без колебаний шли на
встречу смертельной опасности, ибо знали и глубоко 
верили: что бы ни случилось с любым из них, жизнь 
светлая, свободная, новая непременно победит.

В сентябре 1920 года состоялся второй губернский 
съезд РКСМ. С докладом о военно-хозяйственном поло
жении Советской России и задачах молодежи на съез
де выступил член губкома РКП (б) А. Коростелев. При
нятая резолюция гласила: «Второй съезд РКСМ, созна
вая всю важность победы Красной Армии над хищным 
капиталом, дабы не дать ему укрепиться в Крыму, по
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становляет немедленно мобилизовать на фронт 50 чле
нов союза и вместе с тем открыть запись добровольцев. 
Съезд считает своей священной обязанностью заявить, 
что эта мобилизация не должна ни на йоту остановить 
в тылу работы по восстановлению хозяйственной жиз
ни страны».

В октябре в Оренбурге по решению губкома РКП (б) 
проводилась запись добровольцев в кавалерийский от
ряд прославленного в боях с дутовщиной Н. Д. Каши
рина, направленного на Южный фронт против Вранге
ля. Газета «Коммунар» 15 октября 1920 года сообщала 
о ходе формирования этого добровольческого отряда: 
«За несколько дней в кавалерийский отряд записалось 
более 600 человек. В губкоме РКП (б), где ведется за
пись, ежедневно можно видеть большую очередь запи
савшихся. Большинство добровольцев — молодежь 19— 
23 лет. Все горят желанием двинуться на фронт».

Особенно отличились оренбуржцы, громя части чер
ного барона Врангеля при взятии города Феодосии в 
Крыму.

На комсомольском собрании 7 ноября 1920 года в 
селе Георгиевне Шарлыкского района члены РКСМ ор
ганизовали юный коммунистический добровольческий 
кавалерийский отряд. В него вступили Василий Прий- 
маков, Федор Зборанский, Федор Крапивин, Иван 
Тимошенко, Иван Грушко, Федор Грицюнов, Андрей 
Мельников и другие. Из волостного центра села Ново- 
Георгиевки представители добровольческого отряда на
правились в села Конское и Марьевку, где провели экст
ренное собрание. Молодежь этих сел единодушно под
держала новогеоргиевцев и также записалась в отряд.

С большим подъемом участвовала рабоче-крестьян
ская молодежь Оренбуржья в проведении недели Юж
ного фронта, начавшейся 7 ноября 1920 года, в день 
трехлетия Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Рано утром в праздничный день в Оренбур
ге около клуба имени К. Маркса собрались коммунис
ты, комсомольцы, передовые рабочие и молодежь. В 
полдень улицы города заполнились повозками с крас
ными лентами, лозунгами и группами сборщиков. Под
воды быстро наполнялись шинелями, валенками, бель
ем, посудой, продуктами. Более 300 повозок отправи
лись в районы.
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Несли последнее, чтобы скорее разбить врага. Ког
да одна из подвод проезжала по улице Цвиллинга, ее 
догнал юноша, сорвал с головы шапку и бережно поло
жил в подводу. Ему сказали: «Озябнешь»,— а он в от
вет: «На фронте больше мерзнут»,— и скрылся за пово
ротом.

В кинотеатрах и клубах комсомольцы ставили спек
такли в пользу Красного фронта. В театре ребята ус
троили утренник детского творчества, собирали вещи, 
необходимые фронту.

С особым энтузиазмом прошла неделя Южного 
фронта на заводе «Орлее». В эти дни орлесовцы рабо
тали со значительным увеличением производительности 
труда. Помимо основной работы они пилили бревна для 
лазарета, собирали продукты и вещи для фронта, а в 
клубе имени Павших борцов за пролетарскую револю
цию поставили четыре спектакля и сдали в фонд Кра
сной Армии 44 300 рублей.

Работники Главных железнодорожных мастерских в 
подарок Южному фронту на воскресниках и сверхуроч
ных работах отремонтировали паровоз «В память 3-й 
годовщины Октябрьской революции».

Так комсомольцы Оренбуржья вместе с партией 
укрепляли власть республики Советов.

ДОРОГОЙ СВОБОДНОГО ТРУДА

С разгромом Колчака и Деникина к весне 1920 года 
установилось кратковременное мирное затишье. Нена
долго умолкли орудийные залпы. Но отдыхать было не
когда: разрушенное войной хозяйство требовало восста
новления. В марте 1920 года в Оренбурге состоялась 
III городская конференция РКСМ, которая призвала: 
«Все на трудовой фронт!»

Горячо отозвалась на этот клич рабочая молодежь 
Оренбурга. В числе первых были молодые рабочие и ра
ботницы Главных железнодорожных мастерских. Юные 
пролетарии уже успели пройти большую школу рево
люционной закалки. К тому же требовалось немедлен
но привести в порядок железнодорожный транспорт. 
Его восстановление стало насущной, первостепенной за
дачей. Именно в те дни в газете «Коммунар» было опу
бликовано письмо ЦК РКП (б) ко всем членам партии.
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В нем говорилось: «Нам угрожает катастрофа полной 
приостановки железнодорожного движения, если мы не 
сумеем в ближайшее время героическими усилиями до
биться перелома... Надо во что бы то ни стало в тече
ние ближайших месяцев возродить наш транспорт. В 
этом спасение рабочих центров от адских мук голода 
и холода, залог возрождения всей нашей промышлен
ности и окончательного закрепления наших побед над 
отечественной и мировой контрреволюцией».

В связи с этим письмом Оренбургский губком пар
тии решил провести неделю транспорта. Коммунисты и 
комсомольцы мастерских созвали общее собрание моло
дежи. Единодушно была принята резолюция: увеличить 
рабочий день, объявить воскресные дни рабочими. Дело 
закипело сразу же, как только закончилось собрание. 
Усталость, голод, холод — все отступало перед этим тру
довым настроем. Он захватил не только оренбуржцев. 
В бушующие мартовские метели все комсомольцы Ак- 
Булака расчищали железнодорожное полотно от снеж
ных заносов. Комсомольцы единой трудовой школы 
№ 10 Оренбурга поставили несколько платных спек
таклей и собранные 4476 рублей передали на нужды 
железной дороги. Коммунисты, комсомольцы, передо
вые рабочие Кувандыка организовали неделю построй
ки мостов и взялись за восстановление моста, имевше
го важное значение для снабжения топливом линии 
Оренбург — Орск и всей Ташкентской железной до
роги.

В связи с решениями IX съезда РКП (б) в Оренбур
ге развернулась подготовка к I городской беспартий
ной конференции рабочей молодежи.

Конференция открылась 17 апреля 1920 года. В ее 
работе принимало участие около ста делегатов — пред
ставители рабочей молодежи от всех фабрик и заводов 
Оренбурга. С ярким докладом на конференции высту
пил председатель губисполкома Н. Д. Каширин. По
сланцы широких масс рабочей молодежи призвали про
летарское юношество единодушно встать на борьбу с 
хозяйственной разрухой.

Вслед за тем прошли такие же конференции в Ор
ске, Илецке и других городах и селах губернии. Плода
ми их деятельности стали массовые коммунистические 
субботники.
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Особенно грандиозно прошел в Оренбуржье Всерос
сийский первомайский субботник 1920 года.

В семь часов утра Оренбург был уже на ногах. 
Стройными колоннами шли к месту работ красноар
мейцы, комсомольцы, трудящаяся молодежь.

На станции Оренбург началось строительство пяти
этажного здания — коммуны для железнодорожников. 
Возле госпиталя закачались на ветру юные деревца, по
саженные молодыми руками. Группа энтузиастов ремон
тировала мостовые. Это был великий праздник труда.

Во Всероссийском первомайском субботнике в Орен
бурге кроме тех, кто занимался своим повседневным 
трудом, приняло участие около 20 тысяч человек. К ра
ботам было привлечено более 1600 подвод — «техника» 
того времени. За день только на станции Оренбург было 
собрано 25 тысяч пудов металлолома, произведена раз
грузка 289 вагонов, начато строительство столовой и 
библиотеки для рабочих. В Бугуруслане более 6 тысяч 
трудящихся взялись в этот день за лопаты, кирки, мо
лотки. С энтузиазмом трудились на шахтах, на вокзале, 
в общественных садах труженики Илецка. В Орске 
лишь на прокладку железнодорожных путей, на очист
ку садов, улиц и дворов вышло около 6 тысяч горожан.

Всероссийский первомайский субботник показал, что 
социалистическое соревнование рабочих и крестьян, за
родившееся в форме коммунистических субботников, 
стало широким движением масс трудящихся за строи
тельство новой жизни.

В мае 1920 года по решению губкома РКП (б) нача
лась неделя труда, означавшая широчайшее наступле
ние на хозяйственную разруху. На призыв работать 
сверхурочно откликнулись не только коммунисты и ком
сомольцы, но . и большая часть несоюзной молодежи. 
Об этом свидетельствуют многочисленные заметки, по
мещенные в местных и центральных газетах. 9 нюня 
1920 года «Правда» писала: «В городе Илецкая Защи
та состоялась неделя трудфронта. Результаты превыси
ли ожидания. В Соляной шахте работало 595 человек, 
добыто 127100 пудов соли. Кроме того, вспахано и за
сеяно 77 десятин для семей красноармейцев». В дру
гой заметке, опубликованной в «Правде», сообщалось о 
неделе трудового фронта на Оренбургском железнодо
рожном узле: «Энтузиасты подняли и отремонтировали
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55 паровозов, 19 классных и 125 товарных вагонов, об
щая стоимость произведенных работ составила 1226938 
рублей».

Массовый героизм складывался из трудовых подви
гов каждого комсомольца. Первым в стране орден Тру
дового Красного Знамени получил машинист депо Аб
дулино Терентий Чариков. Его паровоз прошел пять 
тысяч верст без ремонта.

В труднейших условиях разрухи комсомольцы были 
верными помощниками партии в проведении всех удар
ных мероприятий по восстановлению народного хо
зяйства страны, в борьбе с опаснейшим врагом — го
лодом.

В мае по просьбе администрации Оренбургско-Таш
кентской дороги губернский комитет комсомола направ
лял каждую субботу для восстановительных работ на 
станцию Оренбург по 300, а в воскресные дни по 700 
комсомольцев.

С огромным энтузиазмом проходили молодежные 
коммунистические субботники в деревнях. Бок о бок с 
сельскими комсомольцами постоянно трудились в селах 
и горожане. Например, Орский райком партии органи
зовал весной 1920 года шесть артелей по оказанию по
мощи семьям красноармейцев.

Газета ЦК партии «Беднота», одобряя почин в де
ревне, в первую очередь ссылалась на примеры из 
Оренбуржья: «В селе Богословском (Оренбургской гу
бернии),— писала она 14 апреля 1920 года,— по почину 
коммунистической ячейки крестьяне «субботничали» для 
оказания помощи беднякам односельчанам». Отмеча
лась также «инициатива Оренбургской организации 
КСМ, которая с 5 по 10 мая устроила «сквозной суб
ботник». Ежедневно молодые пролетарии после работы 
шли с фабрик не отдыхать по домам, а на коммунисти
ческие субботники, ставшие традиционными в деятель
ности комсомола Оренбуржья».

Разумеется, далеко не всем жителям села приходи
лась по душе эта напористость и бьющая ключом энер
гия рабоче-крестьянской молодежи. Бывали случаи, 
когда субботники встречали яростное сопротивление 
деревенских богатеев. Любопытный случай произошел 
в Имелле-Покровке Орского района. Однажды, когда 
сельская молодежь направлялась к железнодорожной 
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станции на субботник, ей преградила дорогу группа 
стариков.

— Что же вы, ребятки, бросаете домашние дела? — 
укоризненно спросил один из бородачей.— Негоже это. 
Перво-наперво надобно свое хозяйство в порядке дер
жать, а там, на этих самых субботниках, и без вас 
обойдутся...

— Ошибаетесь, папаша,— чуть ли не хором ответи
ли хлопцы.— Для нас государственная работа поважнее 
домашней.— И, легонько отстранив кулацкого приспеш
ника, ребята двинулись вперед. По селу разнеслась 
бодрая боевая песня. Попытка кулаков дезорганизовать 
коммунистический субботник сорвалась.

Подавление всяких вражеских действий являлось 
важнейшей задачей пролетарского государства. Не ос
лабляя высокого накала свободного творческого труда, 
комсомольцы находили силы и время для активного 
участия в деятельности частей особого назначения 
(ЧОН), чрезвычайных комиссий (ЧК) и других ор
ганов по борьбе с контрреволюцией. Навсегда остались 
в памяти Андрея Вежлева (ныне кандидата педагоги
ческих наук, персонального пенсионера) дни, когда он, 
будучи молодым коммунистом, членом РК.СМ., стал на
чальником милиции 5-го района Оренбурга.

Во второй половине июня 1920 года в Оренбуржье, 
как и по всей стране, началась подготовка к неделе по
мощи крестьянину. Цель ее состояла не только в аги
тации среди широких масс крестьянства, но и в практи
ческой помощи рабочего класса сельским труженикам.

Коллективы всех предприятий решили: повсеместно 
увеличить рабочий день на один час, а оплату за него 
и всю выпущенную за этот час продукцию передать в 
фонд восстановления крестьянских хозяйств. На заво
дах и фабриках создавались специальные бригады сле
сарей, кузнецов, плотников. От завода «Орлее» первые 
добровольцы отправились в деревню прямо с собрания. 
Губком РКСМ совместно с агитотделом губкома пар
тии снарядил в село агитавтомобиль. Члены удар
ной агитбригады побывали в станицах Краснохолмской, 
Кардаиловской, Нижне-Озерной, помогли крестьянам в 
обмолоте 300 тысяч пудов хлеба, в ремонте жилых и 
хозяйственных построек.

Бескорыстная помощь коммунистов и комсомольцев 
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городов губернии разоренной войной деревне, массово- 
политическая работа, проводимая в эти дни, все более 
укрепляли союз рабочего класса и крестьянства, еще 
теснее сплотили содружество рабоче-крестьянской мо
лодежи.

В материалах партийного архива Оренбургского об
кома КПСС хранится интересный документ — протокол 
общего собрания, проведенного в августе 1920 года 
комсомольцами хутора Ново-Сакмарский. Скупая, ла
коничная запись гласит: «Слушали: О создании сель
скохозяйственной трудовой артели. Постановили (еди
ногласно) : организовать сельскохозяйственную трудо
вую артель по коллективной обработке земли». Здесь 
же в протоколе перечислены фамилии хуторских комсо
мольцев— энтузиастов молодежного коллективного хо
зяйства: Яков Бабиков, Яков Беркутов, Василий Дергу
нов, Анастасия Бабикова, Мария Болотова, Яков Павлов, 
Прасковья Соколова, Мария Ляпина и другие. Предсе
дателем артели выбрали самого боевого, энергичного 
комсомольца Сиротина. Тут же после собрания ребята 
выхлопотали в волостном земельном отделе около 20 
десятин пашни. А с весны артель имени Карла Маркса 
развернула борьбу за хлеб. Так зарождались в Орен
буржье первые комсомольские сельскохозяйственные 
артели. Это были прообразы будущих колхозов, пер
вые вехи на пути социалистического переустройства де
ревни.

Восстановление разрушенного хозяйства шло пол
ным ходом. Заводам, фабрикам и другим предприятиям 
требовались не только горячие, энергичные, но и уме
лые рабочие руки. Начался боевой поход за знаниями. 
В конце апреля под руководством губернского комите
та партии в Оренбурге создается профессионально-тех
нический комитет. Он-то и занялся подготовкой кадров 
для промышленности и строек. Открылись профтех- 
курсы: горнозаводские, ручного ткачества, архитектур
ного строительства, кожевенного производства, механи
ко-технические при Главных железнодорожных мастер
ских. Значительную часть курсантов дали комсомольские 
организации.

Для сельчан были созданы сельскохозяйственные 
школы и курсы. Так, по ходатайству Троицкой организа
ции РКСМ в районе открылась школа агрономов.
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Обучение молодежи проходило в чрезвычайно труд
ных условиях. Не было учебников, не хватало тетрадей. 
Часто на сотню обучающихся имелось десяток ручек 
или карандашей.

О лишениях, выпавших на долю первых советских 
студентов, убедительно рассказывают документы, сох
ранившиеся в архиве. В записке, датированной декаб
рем 1920 года, работники профсоюза земли и леса про
сят губпрофсовет оказать содействие в получении 30 
комплектов теплой одежды для учащихся одной из 
сельскохозяйственных школ. «Эта одежда и обувь — 
писали они,— будет употребляться лишь с таким рас
четом, чтобы учащиеся пользовались ею только в часы 
практики. Таким образом, одной одеждой воспользует
ся несколько смен учеников».

В статье, посвященной первой годовщине Оренбург
ской комсомольской организации, член губкома РКП (б) 
А. А. Коростелев писал: «Партийные и советские орга
низации стали полной пригоршней черпать силы 
из Коммунистического Союза Молодежи». Это было 
лучшей оценкой работы комсомола, его роли боевого 
помощника и резерва партии.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВЕТ ЗНАНИЯ!»

Исторический декрет Совнаркома «О ликвидации 
безграмотности среди населения РСФСР» обязывал 
«все население Республики в возрасте от 8 до 50 лет, 
не умеющее читать или писать», обучаться грамоте. 
Для ликвидации страшного наследия царизма (из ты
сячи человек населения в среднем 681 был безграмот
ным) требовалось привлечь широкие массы обществен
ности.

Задачу ликвидации безграмотности предстояло ре
шать и в Оренбуржье. В губернии более 70 процентов 
населения, не умели ни читать, ни писать. Особенно 
ужасающей была безграмотность среди женщин. По 
Оренбургскому уезду она составляла 90 процентов.

Уже после первого губернского съезда комсомола 
юные патриоты Оренбуржья на основе постановления 
ЦК РКСМ взялись за дело ликвидации неграмотности: 
учтя всех грамотных, способных обучать, и установив 
число юношей и девушек, не умеющих читать, они при
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ступили к созданию при всех райкомах РКСМ ликви
дационных пунктов. Первая школа ликбеза начала ра
боту в Оренбурге в Форштадте (ныне Красный Посад) 
при 7-м райкоме РКСМ.

Молодые агитаторы и организаторы ликбезов вы
ступали на митингах, в рабочих кварталах, обходили 
дома, проводили индивидуальные беседы. Каждый 
грамотный комсомолец взялся обучить пять негра
мотных.

Движение ликбеза развернулось в Актюбинске, Ор
ске, Илецке и других городах, а также в селах губернии. 
На районном съезде РКСМ в Краснохолме по докладу 
«О ликвидации неграмотности» была принята следую
щая резолюция: «Сознавая важность этой работы, не
медленно приступить к ней, не откладывая дела в дол
гий ящик. Долой невежество. Да здравствует свет 
знаний!»

Комитет РКСМ села Покровки обратился с прось
бой к отделу народного образования открыть курсы 
ликбеза для крестьянских подростков. В апреле 1920 
года приступили к ликвидации неграмотности комсо
мольцы Шарлыкского района. Несколько раньше ве
черние курсы по ликвидации неграмотности на 80 чело
век были созданы Ново-Покровским райкомом РКСМ. 
Летом была организована школа грамоты комсомоль
цами села Старо-Зайцево. Газета «Красная молодежь», 
сообщая о ее работе, писала: «В школе грамоты Старо- 
Зайцевской организации занятия ведутся успешно. Все 
члены Союза посещают ее. Занимается в школе 40 че
ловек. В школе много и беспартийной молодежи. Рабо
ту тормозит отсутствие писчебумажных принадлежно
стей».

По настоянию комсомольцев, при содействии губко- 
ма РКП (б) в мае 1920 года при губернском отделе на
родного образования была создана секция школ-клубов 
цля рабочих-подростков. В основу построения этих 
школ секция признала необходимым принять положе
ние о единой трудовой школе, отступив только от воз
растных ограничений. Главным в преподавании выделя
лась усовершенствованная постановка общеобразова
тельного, политического и профессионально-технического 
образования. Руководство политическим образованием 
было поручено губкому РКСМ.
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Энергично взявшись за дело, комсомольцы Орен
бурга в короткий срок добились организации школ для 
рабочих-подростков на ряде фабрик и заводов. Они про
являли постоянную заботу о преподавательских кадрах, 
о создании необходимых условий для учебы работаю
щей молодежи, о снабжении этих школ наглядными по
собиями, учебниками и письменными принадлежно
стями.

На помощь сельским комсомольцам шли посланцы 
городов. Были созданы передвижные школы. Газета 
«Беднота» 8 октября 1920 года в заметке «Молодежь 
должна быть грамотной» писала:

«Для проведения в жизнь обязательного обучения 
среди молодежи от 13 до 17 лет в Оренбургской 
губернии созданы специальные передвижные школы 
кем».

Тогда же политотдел Оренбургского укрепрайона 
назначил комиссию по ликвидации неграмотности. Бы
ла объявлена неделя борьбы с безграмотностью крас
ноармейца, рабочего, крестьянина и казака. «Важную 
роль в этой кампании,— писала «Красная молодежь»,— 
может сыграть Союз Коммунистической Молодежи». В 
распоряжение комиссии при укрепрайоне губком РКСМ 
выдвинул своих агитаторов: Дмитрия и Василия Бело
вых, Николая Сумского и других.

Нелегко давалась ликвидация безграмотности в де
ревне. Порою терпеливой агитационной работой прихо
дилось преодолевать невежество и темноту, пробуждать 
среди отдельных отсталых и забитых крестьян интерес 
к знаниям, стремление овладеть грамотой. Яйсанская и 
Мартукская организации КСМ по своей инициативе ор
ганизовали школы безграмотных для всех взрослых. 
Таким образом, комсомольские организации Оренбуржья 
не ограничивались работой по ликвидации безграмот
ности только среди комсомольцев и молодежи, а распро
страняли свою деятельность шире — на все взрослое на
селение.

Итак, на фронтах гражданской войны и в борьбе с 
бандитизмом, на продовольственном фронте, в поли
тическом просвещении масс и культурном строитель
стве— всюду комсомольская организация выступала 
активным и боевым помощником Коммунистической 
партии.
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В. И. ЛЕНИН О ЗАДАЧАХ СОЮЗОВ МОЛОДЕЖИ

Крупным событием в истории комсомола стал III 
съезд РКСМ, прошедший в начале октября 1920 года. 
Его работа совпала с завершающими боями на Запад
ном фронте, с решающими сражениями против Вранге
ля. Остро ощущались хозяйственная разруха и голод. 
Коммунистическая партия, комсомол, широчайшие мас
сы рабочего класса и крестьянства, трудящаяся моло
дежь были полны решимости добить врагов Советской 
Республики, чтобы повсеместно приступить к мирной 
созидательной деятельности.

На комсомольский съезд съехались делегаты из 
всех, даже самых далеких, окраин страны. Прибыли 
и представители Оренбуржья: И. Гуреев, С. Далин, 
А. Ландышев, П. Мещеряков, Н. Фрейдлин, С. Кабаев.

В первый день работы съезда перед делегатами 
выступил В. И. Ленин. В двухчасовой речи Владимир 
Ильич концентрированно изложил суть всей системы 
взглядов Коммунистической партии на молодежь, на ее 
роль и задачи союзов молодежи. Подчеркивая, что в 
известном смысле именно молодежи предстоит настоя
щая задача создания коммунистического общества, 
В. И. Ленин указывал на необходимость коренного пре
образования дела учения, организации и воспитания 
молодежи. Главное ленинское напутствие заключалось 
в том, что комсомольцы и молодежь должны учиться 
коммунизму и благодаря этому стать способными и до
стойными строителями его.

Глубоко раскрывая понятие «учиться коммунизму», 
мудрый вождь указывал, что оно не означает только 
изучение произведений Маркса и его последователей. 
«Книжного» усвоения коммунизма, а тем более только 
его выводов, или лозунгов, недостаточно. Необходима 
органическая связь с работой и борьбой за коммунизм. 
Важно при этом помнить, как говорил Ильич, что «ком
мунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех богатств, которые выра
ботало человечество»1. Поэтому коммунизм будет для 
молодежи не чем-то таким, что заучено, а тем, что ею 
самой продумано.

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 305.
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В. И. Ленин определил основные задачи комсомола 
и молодежи, связанные с осуществлением плана пост
роения социализма и коммунизма в нашей стране. «Мы 
знаем,— говорил он,— что коммунистического общества 
нельзя построить, если не возродить промышленности и 
земледелия, причем надо возродить... их на современ
ной, по последнему слову науки построенной, основе. 
Вы знаете, что этой основой является электричество, 
что только когда произойдет электрификация всей стра
ны, всех отраслей промышленности и земледелия, ког
да вы эту задачу освоите, только тогда вы для себя 
сможете построить то коммунистическое общество, 
которого не сможет построить старое поколение»*. 
В. И. Ленин говорил о задаче преобразования деревни, 
о необходимости перевоспитания и переучивания кре
стьян, чтобы все работали по одному общему плану на 
общей земле.

Особое значение придавал Владимир Ильич участию 
союзов молодежи и юношества в культурной револю
ции. В речи на съезде он сказал: «Вы знаете, что скоро 
превратить Россию из темной безграмотной страны в 
грамотную нельзя; но, если за это дело возьмется Союз 
молодежи, если вся молодежь будет работать на поль
зу всех, тогда этот союз, объединяющий 400 000 юно
шей и девушек, имеет право называться Коммунистиче
ским союзом молодежи»1 2. Великий вождь большевист
ской партии подчеркивал также, что задача осущест
вления культурной революции отнюдь не ограничива
ется задачей ликвидации неграмотности. Построение 
коммунизма возможно только на основе современного 
образования.

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 307.
2 Там же, с. 315.

С трибуны съезда прозвучали полные убеждения 
слова Ленина о том, что члены союзов молодежи долж
ны быть в первых рядах строителей коммунистического 
общества, привлекать всю массу рабочей и крестьян
ской молодежи к этому строительству, организовывать 
и объединять подрастающее поколение, быть ударной 
группой, которая во всякой работе оказывает свою по
мощь, проявляет свою инициативу, свой почин. РКСМ, 
указывал В. И. Ленин, должен руководствоваться об
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щими директивами Коммунистической партии, если 
действительно хочет быть коммунистическим.

На всю жизнь запомнили делегаты слова Ленина: 
«Надо, чтобы все дело воспитания, образования и уче
ния современной молодежи было воспитанием в ней 
коммунистической морали»', подчиненной интересам 
классовой борьбы пролетариата против эксплуататоров.

Особое место в речи В. И. Ленина отведено разъяс
нению принципов трудового воспитания. Вывод, кото
рый он делает, лаконичен и четок до предела: «Надо, 
чтобы Коммунистический союз молодежи воспитывал 
всех с молодых лет в сознательном и дисциплинирован
ном труде»1 2. Заканчивалась речь Ленина знаменатель
ными словами: «...по мере того, как будет развиваться 
коммунистическое соревнование, по мере того, как мо
лодежь будет доказывать, что она умеет объединить 
свой труд,— по мере этого успех коммунистического 
строительства будет обеспечен» 3.

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 309.
г Там же, с. 318.
3 Там же.

Речь В. И. Ленина насыщена теоретическими обоб
щениями по многим важнейшим проблемам (о возник
новении и творческом развитии марксизма, о преемст
венности и новаторстве в науке и искусстве, о диктату
ре пролетариата, о Пролеткульте и т. д.), а также прак
тическими рекомендациями (о работе комсомола на 
огородах, в обеспечении чистоты и распределении пищи 
и др.). Глубина ленинских мыслей сделала ее поистине 
настольной книгой каждого молодого человека Страны 
Советов и прогрессивной части юношей и девушек всей 
планеты. В. И. Ленин сумел, рассматривая проблемы 
молодежного движения, на десятилетия заглянуть в 
будущее.

Пламенная речь В. И. Ленина вдохновила комсо
мольцев, юношей и девушек нашей страны на новые ге
роические подвиги, большие созидательные дела. Она 
стала манифестом комсомольцев и молодежи нашей 
страны, революционной молодежи всех стран в борьбе 
с гнетом капитализма, в борьбе за построение комму
низма, сводом ленинских заветов молодому поколению.



ГЛАВА ВТОРАЯ 

(1921—1925 гг.)

★ 
«МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ»

ПЕРЕКУЕМ МЕЧИ НА ОРАЛА

К 1921 году Оренбургская губерния все еще остава
лась аграрной провинцией страны, где крестьяне сос
тавляли 81 процент населения. Гражданская война 
подорвала ее экономику: на '/з сократились посевные пло
щади, вышли из строя многие предприятия. В железно
дорожных мастерских, в «Орлесе», на. кожевенных за
водах и мельничных предприятиях, являющихся осно
вой промышленности губернии, из-за нехватки сырья и 
рабочей силы производительность труда, по сравнению 
с довоенной, снизилась на 50 процентов. Рабочие госу
дарственных предприятий не получали порой заработ
ной платы по нескольку месяцев. Однако высокое чув
ство рабочей чести и беспокойство за свое рабоче-кре
стьянское государство рождало подлинный энтузиазм и 
новые трудовые отношения. Так, трудящиеся кожевен
ного завода № 25 Оренбурга писали в газету «Степ
ная правда»: «Многие ушли на частные предприятия, 
мы остались, не желая служить у частных владель
цев...»

Рабочие понимали, что их потери в материальном, 
отношении временны, что в конечном итоге они выйдут 
победителями.

С первых дней 1921 года началось широкое претво
рение в жизнь «Положения об участии РКСМ в произ
водственной пропаганде», выработанного еще в 1920' 
году ЦК комсомола. При комитетах комсомола были 
созданы бюро, а в ячейках выдвинуты организаторы 
производственной пропаганды, создавались кружки по 
изучению отдельных отраслей техники, организовывались 
производственные экскурсии и конференции, доклады 
по экономическим вопросам.
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Третий губернский съезд комсомола, состоявшийся в 
мае 1921 года, призвал молодежь активно включиться 
в производственную деятельность и восстановление на
родного хозяйства. Вместе с партийной организацией 
комсомольцы развернули кампанию по увеличению про
изводительности труда.

Не все было просто на этом пути. Наряду с непони
манием иногда приходилось сталкиваться и с откровен
ным саботажем. Так, комсомольцы Оренбурга предот
вратили забастовку служащих центра печати. С боль
шим удовлетворением читали они в газете «Степная 
правда» сообщение о том, что в восьми оренбургских 
типографиях с количеством рабочих вдвое меньше пла
нового выполнено переплетных работ больше, чем на 
200 процентов.

Повышение производительности труда позволило 
весной 1922 года частично перейти от уравнительной 
выдачи пайка на предприятиях к регулируемой в соот
ветствии с производительностью труда заработной 
плате. Рабочие добивались все больших успехов. На
пример, в Главных железнодорожных мастерских от 
выполнения производственной программы перешли к ее 
перевыполнению, и в ноябре 1922 года задание было 
перекрыто на 91 процент. За год на заводе «Орлее» 
производительность труда выросла на 90 процентов.

Повышение производительности труда и восстанов
ление промышленности возможно было лишь при нали
чии квалифицированной рабочей силы.

В условиях новой экономической политики, борясь 
за более высокую производительность труда, партия и 
комсомол подчеркивали необходимость сохранения на 
предприятиях рабочей молодежи и ее обучения. Пред
приятия, которые первыми начали эту работу, незамед
лительно добились положительных результатов.

17 января 1922 года, заслушав вопрос «Об открытии 
школ типа фабрично-заводского ученичества», губком 
РКСМ постановил: «Произведя учет всех подростков, 
занятых на производстве, созвать совещание с предста
вителями профсоюзов и заводоуправлений, где попы
таться утвердить необходимость открытия школы де
ревообделочников и текстильщиков».

В ноябре 1925 года уже действовало шесть школ 
4>ЗУ, в которых насчитывалось 243 ученика. Самой 
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крупной была школа при Главных железнодорожных 
мастерских — здесь получали специальность 126 юно
шей. Выпускникам этих школ присваивали высокие 
производственные разряды. Вместе с профессиональ
ным обучением велась и политико-воспитательная ра
бота. Это было особенно важно для подростков различ
ных национальностей, широко вовлекаемых в школы 
ФЗУ.

Кампания по повышению производительности труда 
проводилась углубленно и планомерно. В августе 1924 
года Пленум ЦК РКП (б) в постановлении «О политике 
заработной платы» отмечал, что рост заработной платы 
далеко опередил рост производительности труда, по
этому партийным, профсоюзным и хозяйственным орга
нам необходимо обратить внимание на пропаганду уве
личения производительности труда, выработав конкрет
ные мероприятия для достижения этой цели.

На состоявшейся в ноябре 1924 года VIII Оренбург
ской губернской конференции комсомольцы заявили о 
своем решении поддержать призыв ЦК РКП (б) и раз
вернуть борьбу за подъем производительности труда.

На комсомольских собраниях, проводимых совместно 
с беспартийной молодежью, производственных совеща
ниях, конференциях молодежь объявила бой лодыр
ничеству, опозданиям, небрежному отношению к инстру
менту. Тут же молодые специалисты вносили предло
жения об улучшении технологии производства.

В 1925 году, в отчете губкома комсомола, оренбург
ские комсомольцы подвели первые итоги своей работы: 
«Кампания дала почти полное устранение случаев про
гула, разгильдяйства и халатности в работе».

В Главных железнодорожных мастерских был устро
ен первый производственный конкурс. Результаты по
казали возросшее умение комсомольцев трудиться вы
сокопроизводительно. В 1924/25 хозяйственном году 
выработка на большинстве предприятий губернии вы
росла, по сравнению с 1923/24 хозяйственным годом, 
на 20 процентов, а на некоторых, например на орен
бургских мельницах, она превысила довоенный уровень. 
Первым таких успехов добился и токарный цех Глав
ных железнодорожных мастерских, зачинатель произ
водственных конкурсов.

Новая экономическая политика, принятая X съездом 
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партии в марте 1921 года, предполагала переход боль
шинства предприятий на хозрасчет. В связи с этим в 
руководстве государственных предприятий четко обозна
чился курс на экономию средств, на более рациональную 
организацию производства. Вместе с тем наблюда
лась тенденция к сокращению штата рабочих. Стре
мясь сохранить более опытные кадры, некоторые хозяй
ственники, и особенно частные предприниматели, уволь
няли прежде всего молодых рабочих. В этих условиях 
важнейшей задачей комсомольской организации стала 
борьба за сохранение на предприятиях молодежи.

На общегородском собрании молодежи 28 июня был 
рассмотрен вопрос о массовом увольнении подростков 
и борьбе с его последствиями. Этому же было посвя
щено межведомственное совещание, проведенное по 
инициативе губкома РКСМ 30 июня 1921 года.

Организуя кружечные сборы, отчисляя часть своего 
пайка, работающие комсомольцы создали фонды помо
щи безработным.

В марте-апреле 1922 года проходил XI съезд пар
тии, который отметил: «Сохранение рабочей молодежи 
в производстве и предохранение ее от форм чрезмерной 
эксплуатации, разрушающих ее физические и духовные 
силы, являются необходимой предпосылкой дальнейше
го укрепления пролетарской диктатуры, обеспечивают 
также возможность выполнения РКСМ его основных 
задач».

Вскоре, 2 мая 1922 года, в стране введена бронь для 
подростков, то есть для каждого предприятия установлен 
твердый процент подростков, не подлежащих увольнению.

Благодаря настойчивым усилиям губкома РКСМ по 
бронированию подростков на предприятиях губернии чи
сло молодых рабочих к январю 1926 года увеличилось, по 
сравнению с мартом 1923 года, на 941 человека.

В апреле 1921 года губком РКСМ разработал план 
проведения охраны труда подростков, осуществление ко
торого должно было проводиться совместно с отделом 
труда Оренбургского губисполкома, губздравотделом, 
губотделом народного образования и губпросветом. Ру
ководствуясь планом, комсомольцы установили контроль 
за условиями труда рабочей молодежи и подростков на 
предприятиях, где существовали ячейки РКСМ. Были из
браны ассистенты инспекторов труда, которые выявляли 
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случаи нарушения трудового законодательства, способст
вовали их ликвидации. В сельских районах за соблюде
нием законодательства в отношении молодежи следили 
представители РКСМ в местных комиссиях волсельсо- 
ветов.

Все чаще в практику входили медицинские обследова
ния предприятий. В январе — феврале 1922 года губком 
РКСМ совместно с инспекторами труда проверили 12 ча
стных предприятий, были выявлены случаи наруше
ния условий труда подростков и намечены меры по 
их ликвидации. За 1924 год прошли медобследование 
труда подростки всех государственных предприятий. 
В результате из 443 человек 90 подростков получили 
полуторамесячный отпуск, 20 было послано на курорты и 
в санатории, 175 назначено амбулаторное лечение. В 
1924 году 99 процентов подростков пошли в отпуска в 
летние месяцы.

К ноябрю 1923 года в самых крупных ячейках: Глав
ных железнодорожных мастерских, депо, «Орлеса» и 
кожзавода были введены должности освобожденных се
кретарей комсомола. В конце 1924 года в железнодорож
ных мастерских появились первые в губернии цеховые 
ячейки.

В губернии внимательно следили за классовой струк
турой комсомольской организации. О неуклонном росте 
рабочей прослойки в ее рядах говорят следующие цифры. 
В августе 1921 года рабочих в комсомоле было 482, или 
17,7 процента, в октябре 1925 — уже 3077, или 34,4 про
цента, что составляло 90 процентов молодежи, работаю
щей на государственных предприятиях.

Новой формой воспитания крестьянской молодежи 
стало вовлечение ее в кооперативы, в работу сельских 
Советов, изб-читален. Комсомол стал проводником пере
довых методов ведения хозяйства, распространителем 
сельскохозяйственных знаний.

Новая экономическая политика требовала разъясне
ния среди крестьянства. Комсомольцы организовали в 
избах-читальнях справочные столы, объясняли крестья
нам суть сельскохозяйственного налога и льгот для бед
няков. Праздник День урожая стал массовой агитацион
ной площадкой, с которой посредством бесед, лекций, 
выставок пропагандировались передовые сельскохозяйст
венные приемы труда.
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В этот период в Оренбургской губернии возникают 
новые сельскохозяйственные молодежные артели и ком
муны.

Осуществляя ленинскую идею о необходимости укре
пления союза пролетариата с крестьянством, комсомоль
цы Оренбурга усилили шефские связи с деревенскими 
организациями. Так, представители Народного комисса
риата рабоче-крестьянской инспекции организовали ком
сомольскую ячейку в подшефной деревне Карачи; ком
сомольцы 2-го района устроили лекторий в селе Николь
ском; комсомольцы депо оказали материальную помощь 
в культпросветработе селу Васильевка. С помощью го
родских комсомольских комитетов организовывались по
литучеба, ячейки МОПР, общества «Долой неграмот
ность!»

Для улучшения внутрисоюзной работы в деревне по 
решению XIV Всесоюзной партконференции и IV конфе
ренции комсомола было решено направить в деревню две 
тысячи комсомольских активистов. Двадцать комсомоль
цев Оренбурга и семь активистов, прибывших по путев
кам ЦК комсомола, приехали в оренбургские деревни в 
качестве избачей, секретарей волкомов, инструкторов.

Особого внимания к себе требовал труд батраков-под
ростков. Комсомольские организации развернули дея
тельность по бронированию батрацкой молодежи в сов
хозах, артелях и кооперативных объединениях. В резуль
тате проведенной активистами работы в деревнях ряды 
комсомолии заметно пополнились. Если в июле 1924 года 
из 980 подростков в комсомоле состояло 40, а в профсою
зе 434, то в сентябре 1925-го комсомольцев-батраков бы
ло 684, и все они состояли в профсоюзе.

Большинство деревенских подростков не имело ква
лификации. Комсомол изыскал пути профессиональной 
подготовки крестьянской молодежи. В 1924 году с по
мощью губкома комсомола в селах Петровском и Шар- 
лыке были открыты две школы крестьянской молодежи 
на 120 человек.

Крутой поворот в деле пропаганды сельскохозяйст
венных знаний наметился в губернии после сентябрьско
го (1924 года) пленума губкома РЛКСМ. Комсомольцы 
обсуждали положение в губернии в связи с плохим уро
жаем. Губком отметил, что единственный выход из по
стоянных кризисов сельского хозяйства — перевод его на 
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коллективную и научную основу, а для этого необходимо 
развернуть пропаганду новых методов ведения сельско
го хозяйства, причем не только среди комсомольцев, но 
и среди широких слоев крестьянства.

С ИМЕНЕМ ИЛЬИЧА

В 1921 году комсомольцы Оренбурга с одобрением 
встретили выступление В. И. Ленина на X съезде РКП (б), 
его борьбу с фракционностью, В многочисленных теле
граммах они заявляли о своей верности идеям Ленина.

Оренбургский губернский съезд РКСМ в посланной 
27 мая 1921 года В. И. Ленину приветственной телеграм
ме писал: «III губернский съезд коммунистической моло
дежи Оренбургско-Тургайской1 губернии шлет привет 
великому вождю мировой пролетарской революции. Мы 
уверены, что только совместной работой молодежи и ее 
старших братьев в деле укрепления советских, партий
ных, профсоюзных аппаратов мы сможем приблизить 
торжество трудящихся. Да здравствует вождь мировой 
революции!»

1 7 июня 1920 года постановлением ВЦИК была образована 
Оренбургско-Тургайская губерния.

В обстановке голода и разрухи, а также частичного 
оживления капиталистических элементов в период пер
вого года нэпа, среди некоторых комсомольцев появилось 
упадническое настроение. У отдельных даже возникал во
прос, необходимо ли существование РКСМ в таких ус
ловиях.

Борьба за чистоту рядов комсомола стала одной из 
важных задач. Это выражалось в стремлении всячески 
преградить путь мелкобуржуазным элементам, а следо
вательно, воспрепятствовать и их влиянию на молодежь.

Комсомольцы твердо следовали заветам Ленина. В 
знак величайшего уважения к его идеям, веры в правиль
ность его дела многие предприятия, школы, вузы проси
ли присвоить им имя вождя мирового пролетариата.

21 января 1924 года молодую Страну Советов постиг
ла тяжелая утрата. Велико было горе народа, потеряв
шего Владимира Ильича Ленина.

В этот день в газете оренбургских коммунистов было 
опубликовано обращение ЦК комсомола: «Всем членам 
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РКСМ, всем молодым рабочим и крестьянам. 21 января 
не стало Владимира Ильича.

...В злорадстве захлебывается стан наших врагов, ми
ровой буржуазии... Но Коммунистическая партия, опира
ясь на неразрывный союз рабочих и крестьян, воспиты
вая из нашей среды все новые тысячи молодых ленинцев, 
продолжит и завершит его бессмертное дело. Теснее ря
ды вокруг нашей партии! Упорной, длительной учебой 
впитаем в себя опыт старой большевистской гвардии».

Обращение нашло отклик в каждом комсомольском 
сердце, оно вызвало горячее желание поддержать пар
тию, готовность встать в строй активных борцов за дело, 
которому отдал Ильич свою жизнь. В обстановке развер
тывания ленинского призыва в партию шли и комсомоль
цы. В заявлении 19 комсомольцев станции Абдулино го
ворилось: «После смерти нашего вождя Ленина, мы, ком
сомольцы, сильно ощущаем эту громадную утрату не 
только русского пролетариата, но и пролетариата всего 
мира. Своим вступлением в ряды РКП (б) мы хотим ис
полнить наш долг, который требует наше сознание рабо
чих».

Почетное право вступить в партию получали только 
лучшие из лучших комсомольцев. Об этом свидетельству
ет решение комсомольского бюро ячейки рабфака: «Учи
тывая большую тягу комсомольцев в ряды РКП (б), вы
званную смертью В. И. Ленина, бюро ячейки рабфака по
становило всех членов комсомола, подавших заявления 
в партию, пропустить через испытательную комиссию».

Идя навстречу патриотическому порыву молодежи, 
Центральный Комитет комсомола в январе 1924 года на 
экстренном пленуме предложил «присвоить Российскому 
Коммунистическому Союзу Молодежи имя товарища 
ЛЕНИНА».

Комсомольцы Оренбургской губернии горячо отозва
лись на решение пленума ЦК. На III съезде РКСМ Ка
захской АССР, состоявшемся в Оренбурге в июне 1924 
года, оренбуржцы единодушно проголосовали за резолю
цию о присвоении комсомолу имени В. И. Ленина. Двад
цать два представителя многонациональной областной 
организации, избранные на VI съезд РКСМ, должны бы
ли передать твердую решимость комсомольцев Казах
ской АССР и Оренбургской губернии с честью носить вы
сокое имя Ленина.
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В комсомол шли те, кому Советская власть открыла 
дорогу к счастливой и радостной жизни. Молодая киргиз
ка из бедной крестьянской семьи, получившая возмож
ность при Советской власти учиться в школе, пишет в 
своей анкете, вступая в комсомол: «Хочу быть защитни
ком нашей Советской власти, всегда бороться против ка
питализма и строить во всем мире коммунизм».

Ярким проявлением единства всего народа, крепну
щей мощи молодого пролетарского государства стал объ
явленный Центральным Комитетом ленинский призыв в 
комсомол.

Первый этап ленинского призыва проходил с 1 февра
ля по апрель 1924 года. За это время в ряды губернской 
комсомольской организации влилось более 350 человек. 
В мае 1924 года ЦК разослал циркулярное письмо о про
длении агитации за вступление рабочего и крестьянско
го юношества в РКП (б) и РКСМ. К концу второго 
этапа ленинского призыва в комсомольскую организа
цию губернии вступило 471 человек, за год же орга
низация комсомола выросла на 3559 юношей и девушек.

Комсомольцы Оренбурга участвовали в сборе средств 
на постройку одного из первых памятников В. И. Ленину, 
открытого 1 мая 1925 года.

За годы восстановления народного хозяйства вырос
ла политическая зрелость комсомольской организации. В 
1923 году в губернии прошла политпроверка, после кото
рой политическое образование молодежи стало осущест
вляться по трем ступеням, в соответствии с уровнем зна
ний. К марту 1924 года установилась единая структура 
системы политпросвещения. В нее входили комсомоль
ские кружки, политкружки, пропагандистские коллекти
вы, семинары, политчитки, школы-передвижки, кружки 
ленинизма. Широкие мероприятия проводились по лик
видации неграмотности.

С ноября 1923 по январь 1924 года развернулась пар
тийная дискуссия по вопросам внутрипартийного строи
тельства. Она показала идейную закаленность комсо
мольцев. Оренбургская организация поддержала реше
ние январского (1924 года) пленума ЦК РКСМ, который 
осудил стремление троцкистов расколоть единство пар
тии, противопоставить молодое поколение старшему.

Секретарь губернской комсомольской организации 
П. Николаев в выступлении на X партконференции гово
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рил о том, что оренбургские комсомольцы внесли свою 
лепту в победу ленинской позиции тем, что «в момент, 
когда происходила дискуссия нашей партии, оренбург
ская организация дала правильное направление комсо
молу».

Комсомольцы Главных железнодорожных мастерских 
вынесли следующее решение: «Смерть Ильича не погасит 
в нас стремления к созданию строя социализма и комму
низма путем, предначертанным нам дорогим нашим вож
дем Ильичем, положившим жизнь за жизнь, за свободу 
рабочих и крестьян. Мы с удвоенной силой возьмемся за 
борьбу с буржуазной идеологией, без устали насаждая 
идеологию пролетарскую».

Делом чести каждого комсомольца стало изучение 
жизни и трудов В. И. Ленина. Ученики одной из школ го
рода Соль-Илецка постановили: «Мы — ученики Илецкой 
школы второй ступени, посвятившие сегодняшний день 
В. И. Ленину, торжественно клянемся направлять свое 
развитие и работу по революционному пути, указанному 
Ильичем».

Борьба с троцкизмом продолжалась и в 1924 году, 
особенно после выхода статьи Троцкого «Уроки Октяб
ря». Комсомольцы Оренбуржья гневно осуждали пози
цию Троцкого. В открытом письме Казахский обком и 
губком комсомола писали: «Выступление Троцкого в его 
предисловии «Уроки Октября» отвлекает коммунистиче
скую молодежь, не пережившую Октябрь, от правильного 
изучения Октября во всем его развитии... Мы считаем не
обходимым всестороннее изучение истории партии таким 
образом, чтобы каждый член нашей организации мог ви
деть, где действительно ленинизм и где пытаются подме
нить его троцкизмом. Несмотря на все попытки, мы бу
дем изучать уроки Октября не в «редакции» Троцкого, а 
будем учиться урокам пролетарской революции, как по
добает ленинскому комсомолу, у его вождя В. И. Лени
на и его партии в целом».

Осуждение троцкизма комсомольцами Оренбуржья 
показало их политическую зрелость, их преданность ле
нинизму. II пленум губкома комсомола в январе 1925 го
да, подтвердив решение оренбургских комсомольцев бо
роться против троцкизма, призвал «день за днем дви
гаться вперед по пути выполнения вверенных партии 
заветов Ленина».

56



Было бы невозможно овладеть ленинским наследием 
без расширения сети политучебы. Поэтому, если в дека
бре 1924 года занимающихся в системе политпросвещения 
было 3613 человек, то через полгода их стало почти 
вдвое больше.

Важное значение имело отражение деятельности ком
сомола в губернской и областной печати. В 1921 году в 
газете «Коммунар», а затем в «Степной правде» появля
ются «Страницы красной молодежи». Совместно с обко
мом комсомола Киргизской АССР Оренбургский губком 
комсомола издает в 1922 году газету «Юношеская прав
да», а с октября 1923 — при газете «Оренбургский рабо
чий» — еженедельную страничку «Комсомолец».

Во многих ячейках при клубах создаются газетные 
кружки или кружки корреспондентов. Учитывая многона
циональный характер Оренбургской губернии, в 1921 го
ду на русском языке стал издаваться журнал «Авангард 
Востока», а вскоре в области получила распространение 
газета «Молодой казах». Большим спросом пользовалась 
газета на татарском языке «Яш Аул» («Молодая дерев
ня») и татарский журнал «Яш Эшче» («Молодой рабо
чий»). Кроме того, были популярны так называемые га
зеты-однодневки, например, «Международный юноше
ский день», приложение к газете «Степная правда». 
Недостаточное количество выпускаемых газет и трудно
сти .их доставки на места заставили выработать новые 
формы агитационной пропаганды. В населенных пунк
тах, отдаленных от города, а иногда и в городских ячей
ках таким новшеством стали «живые газеты», где мате
риалы, взятые из газет, сочетались с инсценировками, и 
порой газета превращалась в подлинный спектакль. Са
мое широкое распространение получили стенгазеты и ру
кописные журналы. В конце 1925—начале 1926 года 
губком РЛКСМ сумел выпустить газету «Молодой боль
шевик». Несмотря на небольшой тираж, она с самого на
чала объединила вокруг себя около 200 юнкоров города 
и деревни.

В БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И БАНДИТИЗМОМ

1921 год вошел в историю под страшным именем — 
голодный год. Бедственное положение, вызванное засу
хой, усугублялось разрухой на транспорте, разгулом 
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банд, сокрытием зерна кулаками. Число голодающих по 
Оренбургской губернии приближалось к 50 тысячам.

Комсомольцы проводили сборы средств, помогали от
крывать и ремонтировать детские дома, шить для сирот 
белье, воспитывать детвору, ставили спектакли в пользу 
голодающих.

В округе свирепствовали банды Охранюка, Бакулина, 
Сарафанкина и Серова. Бандиты убивали комсомольцев, 
жгли села. В селе Адамовна были порубаны саблями 
три комсомольца, двое из них — члены подрайкома. В 
аулах близ поселка Красноярский банда Серова забра
ла весь скот, одежду, обувь и продукты; все молодое на
селение было уничтожено за сочувствие Советской вла
сти. Бандиты рядились в личину защитников Советской 
власти, выставляли лозунг «Долой коммунистов, да 
здравствует Советская власть». К декабрю 1921 года 
банды разграбили 200 тысяч пудов хлеба на ссыпных 
пунктах.

Комсомольская организация губернии в одном ряду с 
коммунистами выступила на борьбу с бандитизмом. В 
марте 1921 года ЦК комсомола принял постановление о 
включении в отряды ЧОН всех комсомольцев старше 
17 лет.

Объявили себя полностью мобилизованными комсо
мольцы Орской, Петровской, Илецкой организаций Орен
буржья. В отрядах ЧОН насчитывалось 4 тысячи бойцов, 
400 коммунистов, 150 комсомольцев. Из Адамовской ор
ганизации в коммунистический отряд РКП (б) прибыли 
все, кто способен носить оружие, для борьбы с бандита
ми. 150 комсомольцев в 1922 году были мобилизованы 
для несения гарнизонной службы.

Согласно положению ЦК РКП (б), принятому в авгу
сте 1921 года, для усиления борьбы с бандитами в отря
ды ЧОН в обязательном порядке зачислялись коммуни
сты и комсомольцы.

С весны 1922 года в боях с бандой Серова под Таш- 
лой в Смолихинском районе, под поселком Красноярским, 
курсанты 18-й пехотной и 3-й кавалерийской школ одер
жали большую победу. Серовцы, потеряв 150 человек 
убитыми, 300 ранеными, панически бежали. По этому 
поводу в экстренном однодневном выпуске газеты «Впе
ред к победе!» появилось обращение обокма РКП (б) к 
курсантам:
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«Дорогие товарищи! К героическим страницам в исто
рии доблестной нашей Красной Армии вы прибавили еще 
одну... Вы не дрогнули перед численно превосходящей 
вас силой бандитов и мужественно выдержали восемь бе
шеных атак неприятеля. Вы показали, насколько силь
на спаянная дисциплиной и сознательностью Красная 
Армия...»

Истоки успеха курсантов были заложены в большой 
политической и воспитательной работе, а также крепком 
партийном, комсомольском ядре. Из 441 курсанта 18-й 
пехотной школы 114 были членами и кандидатами 
РКП (б) и 170 —членами РКСМ.

Красной Армии нужны были хорошо подготовленные 
кадры. Комсомол принял активное участие в организа
ции различных командирских курсов, осуществлял до
призывную подготовку. К 1923 году с его помощью 60 
процентов допризывников приходило в армию технически 
грамотными и 90 процентов — политически подготовлен
ными.

В конце 1922 года борьба с бандитизмом на террито
рии губернии была завершена.

МОЛОДЕЖЬ И КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Комсомол активно проявлял себя в борьбе за ликви
дацию неграмотности. Проводились праздники всеобуча, 
помогавшие вовлекать в учебу широкие слои трудящихся. 
Организованно прошел такой праздник в мае 1921 года. 
Комсомольцы участвовали в открытии ликпунктов, ста
вили спектакли, в которых высмеивались темнота, неве
жество и неграмотность, распространяли книги.

В первые годы Советской власти среди молодежи про
цветало увлечение театром. Все хотели ставить пьесы и 
играть в них. Сценическое искусство было первой сту
пенькой в деле воспитания и, пожалуй, самой доступной, 
действенной формой агитации. Даже в тех организациях, 
в которых не было клуба, существовали драмкружки.

Центрами культурно-просветительной работы стали 
клубы, где комсомольцы создавали естественно-научные 
и художественные кружки, проводили лекции, сходки, 
устраивали политбеседы, собрания, концерты. В област
ном комсомольском клубе «Молодая гвардия» в 1923 году 
работали драматический, музыкальный, литературно-из
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дательский кружки, школа политграмоты, выпускалась 
стенгазета «Юный звонарь». Пропагандистский коллек
тив клуба бывал во многих уездах губернии.

Яркая страница в деятельности комсомола этого пе
риода— борьба против религии. Комсомольцы ставили 
антирелигиозные спектакли, проводили атеистические 
чтения. Особенно активно проводилась такая работа в 
дни культовых праздников. Члены РКСМ устраивали 
комсомольское рождество, комсомольскую пасху, комсо
мольский курбан-байрам. Очень интересно прошла кам
пания 1923 года. В городах и селах были организованы 
дискуссии комсомольцев с верующими, лекции и беседы, 
состоялась даже антирелигиозная демонстрация, в кото
рой, несмотря на свирепый мороз, участвовало около 
10 тысяч человек.

Осенью 1922 года прошла кампания против венчания 
молодежи в церкви. Борясь за новый быт, комсомольцы 
организовывали красные свадьбы и Октябрины. Вот как, 
к примеру, проходили коммунистические крестины. В 
Орском уезде, в одном из киргизских сел, была прочита
на лекция о новом быте и религиозных обрядах. После 
нее комсомольцы поставили спектакль, обличающий ре
лигию, а затем в торжественной обстановке сыну казаха 
Жаксыбаева присвоено имя Бустандык.

В условиях многонациональной губернии особенно 
важным участком была работа по раскрепощению от ре
лигиозных предрассудков мусульманской женщины. Пер
вый съезд Советов Киргизской (Казахской) АССР, со
стоявшийся в октябре 1920 года, принял «Декларацию 
прав трудящихся Киргизской АССР», которая провозгла
шала и равенство женщин. Декретом ЦИК и СНК КССР 
от 28 декабря 1920 года впервые в Советской стране был 
наложен запрет на калым (выкуп за невесту).

Но вековые традиции и устои трудно было преодо
леть только законодательным путем. Газета «Коммунар» 
25 января 1921 года писала: «В киргизских аулах идет 
спекуляция киргизскими женщинами. Вопреки декрету 
КирЦИКа баи продолжают брать калым». В феврале 
1922 года совещание женщин с участием коммуниста, 
ветерана партии Н. Е. Мутнова поставило задачу ве
сти работу среди мусульманок через мусульманские ячей
ки РКП и КСМ и специальных инструкторов. Работа в 
этом направлении была чрезвычайно трудна, о чем гово
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рит следующий факт: к 1925 году в губернской организа
ции РКСМ было всего около 70 девушек-мусульманок. 
Губком комсомола 30 мая 1925 года принял решение о 
вовлечении в общественную жизнь казашек и татарок в 
целях подготовки их в комсомол. Учитывая местные ус
ловия, было разрешено ячейкам принимать в комсомол 
девушек-мусульманок с 12 лет.

В 1924 году по решению КирЦИКа комсомольцы про
вели день отмены калыма. В уездах были распространены 
тысячи экземпляров прокламаций на казахском языке. 
23 апреля губком комсомола провел собрание беспар
тийных девушек, где вместе с вопросами о семье и бра
ке, охране материнства и младенчества были рассмотре
ны задачи Ленинского комсомола.

ШЕФ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

В октябре 1922 года на V съезде РКСМ взял шефст
во над Военно-Морским Флотом. Этому предшествовала 
большая организационная работа Коммунистической 
партии.

Комсомол был на передовых рубежах борьбы за 
советский флот. В феврале 1922 года бюро Оренбург
ского губкома комсомола, заслушав постановление 
ЦК РКСМ о мобилизации в северный флот, решило, 
что необходимо укомплектовать учебные отряды Военно- 
Морского Флота за счет лучших комсомольцев. С пер
вым призывом уехало 33 активных работника комсомола.

В торжественной обстановке проходили проводы на 
флот. В честь отъезжающих был организован концерт, 
многие оренбуржцы вышли на улицы города проводить 
новобранцев.

Прошло немного времени, и комсомольцы губернии 
получили письмо от первых оренбургских моряков, в 
котором они писали: «ЦК РКСМ не ошибся, посылая нас 
во флот, мы успешно прошли 3-месячную подготовку».

Как показали последующие годы, оренбуржцы дей
ствительно не ошиблись в своих посланцах. Среди моби
лизованных были К. Кузнецов — ныне вице-адмирал, 
Ф. Монастырский — ныне капитан I ранга в отставке.

В декабре 1922 года направил на флот своих добро
вольцев Бузулукский уком. Тогда же в стране началась 
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1-я неделя помощи Красному Флоту. В ней принимали 
участие комсомольцы Оренбургской губернии. Было со
брано 30000 рублей, 1000 пудов хлеба, большое количе
ство подарков. Поистине дружеские отношения связыва
ли матросов и их оренбургских шефов. Очень частыми 
были письма с Черноморского флота и особенно от Мо
настырского с корабля «Ленинград», Мещерякова — с 
с корабля «Севастополь», Игнатьева и Кузьмина с ко
рабля «Полторацк». Комсомольцы губернии живо инте
ресовались делами военморов, большинство крупных ор
ганизаций выписывало флотскую газету «Аврал», почти 
во всех ячейках имелись краснофлотские уголки. Моря
кам отправляли посылки, в деревне засевали флотские 
десятины, над семьями моряков брали шефство.

Во второй половине 1923 года во флот были мобили
зованы еще 10 лучших комсомольцев губернии.

РОЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ПИОНЕРИИ

В 1921 году, ввиду тяжелого экономического положе
ния губернии, перестал существовать ДПК-Т (Детский 
пионерский клуб «Товарищ»), созданный в 1920 году.Но 
ненадолго. С помощью губернского отдела народного 
образования он возник вновь как Центральный клуб-сту
дия детей. В самый разгар голода (январь — февраль 
1922 года) клуб стал незаменимым помощником в эва
куации детских домов в места, где лучше обстояло дело 
с хлебом. При клубе ребята получали питание, при нем 
имелось общежитие.

В мае 1922 года II Всероссийская конференция 
РКСМ обсуждала вопрос о детских организациях. Цен
тральный Комитет комсомола взял на себя ответствен
ную роль руководителя, детского движения. Днем рожде
ния пионерской организации стало 19 мая.

К осени 1922 года в Оренбурге были созданы два пио
нерских отряда при детских домах. Над одним из них 
взяла шефство 18-я пехотная школа. Пионеры стали 
преемниками боевого наследия шефов. Созданные стар
шими товарищами столярные, сапожные, швейные и дру
гие мастерские помогали воспитывать юное поколение не 
только на революционных, но и трудовых традициях. К 
лету 1923 года 250 пионеров составили шесть пионерских 
отрядов.
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Каждое начинание привлекает к себе делами, а не на
званием. На пионерию были возложены посильные, а 
главное, почетные обязанности. Так, в дни детской неде
ли с 26 августа по 1 сентября 1923 года пионеры выступи
ли перед полуторатысячной аудиторией детей в саду име
ни Карла Либкнехта с концертом, разучивали с детьми 
пионерские игры, выступали на партийных, профсоюзных 
и женских собраниях. Второго сентября, в честь Между
народного юношеского дня, пионеры вместе с комсомоль
цами участвовали в многолюдной демонстрации. Как пи
сала местная газета, ребята после таких мероприятий 
уходили очень довольные, с интересными впечатлениями 
о работе в детских отрядах, у них появилось громадное 
желание вступить в семью юных пионеров.

С ростом пионерских организаций насущной пробле
мой стала подготовка пионервожатых. В августе 1923 го
да губком комсомола организовал для 20 комсомольцев, 
добровольно пожелавших работать с пионерами, кратко
срочные курсы. Выпуск первых курсантов позволил рас
ширить работу с детьми в городе и начать организацию 
пионерских отрядов в уездах.

В ноябре того же года вместе с комсомолом пионер
ская организация провела кампанию помощи германско
му комсомолу. Дети участвовали в сборе средств, прово
дили концерты. В декабре на заседании губкома РКСМ 
было утверждено временное губбюро юных пионеров. 
Новая организация сразу же включилась в работу. Под 
ее руководством была проведена неделя помощи герман
ским детям.

С 20 декабря 1923 по 15 января 1924 года пионеры 
проводили кружечные сборы, платные вечера. В пись
мах в Германию они рассказывали о своей стране, о 
том, как счастливо живут, в ней свободные дети. Юные 
граждане Советской страны беспокоились о судьбе зару
бежных сверстников, их тревожило, что в Германии под
нимает голову фашизм. За неделю помощи германским 
детям было собрано пионерами 44 червонца.

Пионеры проводили разнообразную работу с детьми, 
не вступившими в отряды. В своих клубах они собирали 
библиотечки, посвященные жизни и деятельности 
В. И. Ленина, Красной Армии, вели летопись пионер
ской жизни.

1924 год стал годом бурного роста пионерских отря-
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дов. К концу декабря в губернии насчитывалось 4052 пио
нера, составивших 76 отрядов, из них 35 отрядов (1732 
человека) приходилось на уезды.

В конце августа 1924 года состоялась I конференция 
городских пионерских отрядов. Она стала трибуной для 
двух тысяч ребят. Шел серьезный единодушный разговор 
о необходимости дальнейшего расширения пионерского 
движения, о сплочении в первую очередь детей рабочих 
и беднейшего крестьянства. В сентябре прошли конфе
ренции на родных национальных языках для киргизских 
и татарских детей.

Пионерская организация накопила немалый опыт ра
боты с детьми нерусских национальностей. К концу 
1924 года в Оренбуржье насчитывалось 4 киргизских п 
5 татарских пионерских отрядов. Большую работу про
водили пионеры Киргизской краевой опытно-показатель
ной школы.

В декабре 1924 года в гостях у школьников побы
вал М. И. Калинин. На многие годы осталась в памяти 
пионеров эта встреча: после дружных пионерских привет
ствий долго звучали русские и киргизские песни, гостей 
угощали традиционным казахским чаем.

По решению губ кома комсомола в мае 1925 года со
здается пионерское Общество друзей МОПРа. Летом 
часть пионерских отрядов выехала в пионерские лагеря. 
Ребята помогали семьям красноармейцев в заготовке 
сена, участвовали в посеве культур в пользу Междуна
родного общества помощи революционерам и других 
сельскохозяйственных работах, провели день кооперации. 
Завязавшаяся дружба между детьми и крестьянами не 
прервалась и после отъезда пионеров. Юные ленинцы да
ли обещание побывать у своих деревенских друзей на 
будущий год. В пионерских лагерях впервые появились 
девочки-пионерки.

С осени 1925 года начали создаваться форпосты, на
долго ставшие одним из направлений пионерской работы 
по месту жительства.

Комсомол с честью преодолел все трудности, которые 
встретились на его пути в годы восстановления народно
го хозяйства. Увеличилась его численность, укрепилась 
его идейная направленность, претерпела ряд изменений 
структура. С июля 1920 года до весны 1921 года Орен
бургская организация РКСМ объединяла две губер
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нии — Оренбургскую и Тургайскую, которые позднее 
разделились на Оренбургскую, Актюбинскую и Кустанай
скую губернии. С 1 июля 1921, после I В секир гизского 
съезда РКСМ, до апреля 1925 губком стал подчинять
ся областному бюро КАССР, а после апреля — непосред
ственно ЦК РЛКСМ. В период восстановления в состав 
губернии не входили Илекский, Ташлинский, Бузулук
ский, Абдулинский и другие районы современной Орен
бургской области. Губкому комсомола были подотчетны 
уездные комитеты, а также городские — районные, нахо
дящиеся на правах уездных комитетов. С ростом комсо
мольских организаций возникли или были воссозданы 
производственные и волостные ячейки. Ячейки РКСМ 
некоторое время существовали при клубах, несколько 
позднее они возникли и при учебных заведениях.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

(1926—1932 гг.)

★ 
В БУДНЯХ ВЕЛИКИХ СТРОЕК

КУРСОМ ПАРТИИ

С завершением восстановительного периода Комму
нистическая партия, опираясь на научный план построе
ния социализма, разработанный В. И. Лениным, взяла 
курс на индустриализацию страны, кооперирование 
сельского хозяйства, культурную революцию.

Развитие страны на путях индустриализации должно 
было обеспечить технико-экономическую независимость 
страны, укрепить обороноспособность, привести к полной 
ликвидации частного капитала и вытеснению капитали
стических элементов, к реконструкции всех отраслей хо
зяйства, в том числе и земледелия.

Курс на социалистическую индустриализацию взял 
XIV съезд партии, состоявшийся в декабре 1925 года. 
Съезд специально рассмотрел вопрос «О работе комсо
мола». В резолюции по этому вопросу комсомолу вменя
лось в обязанность усилить идейное и организационное 
влияние на трудящуюся молодежь, привлечь подрастаю
щее поколение к еще более активному участию в социа
листическом строительстве. Съезд нацелил партийные 
органы на улучшение руководства комсомолом.

Решения XIV съезда партии стали боевой програм
мой деятельности комсомола по участию в социалистиче
ской индустриализации.

Комсомольцы Оренбуржья активно включились в осу
ществление намеченных партией задач. Они участвова
ли в реализации займов индустриализации, организова
ли широкое движение за повышение квалификации ра
бочей молодежи, устраивали приобретавшие все боль
шую популярность конкурсы на лучшего производствен
ника. Это способствовало сокращению прогулов, брака, 
значительному повышению производительности труда.
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Руководствуясь решениями XIV съезда ВКП(б) 
комсомольские организации Оренбуржья усилили рабо
ту среди деревенской бедноты и батрачества, привлекая 
их на собрания и в группы бедноты. Сельские комсомоль
ские организации создавали артели и другие виды ко
оперативов, в которые стремились вовлечь не только бед
ноту и батрачество, но и представителей середняцкого 
крестьянства. Усилилось участие комсомольских ячеек в 
работе крестьянских комитетов общественной взаимопо
мощи. Оживилась деятельность школ крестьянской моло
дежи (ШКМ), пополнившихся батрацкой молодежью и 
ставших на 60 процентов комсомольскими.

Комсомольцы, рабочая и крестьянская молодежь 
Оренбуржья решительно осудили антиленинскую, анти
партийную, раскольническую меньшевистскую, а за
тем и антисоветскую деятельность троцкистско-зиновь- 
евской оппозиции, в борьбе с которой осуществлял
ся курс партии на социалистическое строительство. 
В решении Оренбургской общегородской конференции 
рабочей молодежи от 20 сентября 1927 года подчеркива
лось: «Рабочая молодежь города Оренбурга не пойдет на 
провокационные выступления оппозиции, а будет твердо 
и неуклонно, под руководством партии, идти вперед, осу
ществляя намеченные мероприятия строительства социа
лизма».

В связи с многонациональным характером Оренбург
ской губернии комсомольская организация уделяла боль
шое внимание работе среди казахской, башкирской и та
тарской молодежи. Уже в 1926 году было создано 42 
ячейки ВЛКСМ, в которые входило около двух тысяч 
юношей и девушек этих национальностей. Муса Залилов 
(позднее известный всему миру Герой Советского Союза 
поэт Муса Джалиль), работавший в те годы первоначаль
но инструктором Орского укома, а затем Оренбургского 
губкома ВЛКСМ, особенно много приложил усилий для 
организации молодежи национальных районов губернии. 
Наряду с русскими, башкирская, казахская и татарская 
молодежь активно участвовала в борьбе за создание 
фундамента социалистической экономики.

1 XIV съезд партии (18—31 декабря 1925 г.) принял решение о 
переименовании РКП (б) во Всесоюзную Коммунистическую партию 
(большевиков) —ВКП(б).
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Комсомолии отводилась большая роль в социалисти
ческом преобразовании сельского хозяйства, в претворе
нии в жизнь решений XV съезда партии, который, исхо
дя из ленинского кооперативного плана, взял курс на по
степенный перевод крестьянских хозяйств на рельсы 
крупного социалистического производства,

В решениях съезда было записано, что комсомол дол
жен быть одним из главных помощников партии в деле 
проведения ее политики на фронте борьбы с технико-хо
зяйственной и культурной отсталостью.

Началась подготовка условий для массовой коллекти
визации. Решающим этапом в создании фундамента со
циализма была первая пятилетка.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА —ДЕТИЩЕ 
СТРАНЫ СОВЕТОВ

Первый пятилетний план представлял собой ком
плексную программу осуществления индустриализации, 
коллективизации и культурной революции. В претворе
ние в жизнь этой программы весомый вклад вносил бое
вой помощник партии — Ленинский комсомол.

В конце января 1929 года на всю страну прозвучал 
призыв «Комсомольской правды» к рабочей молодежи 
начать Всесоюзное социалистическое соревнование. От
кликнулось на призыв около 4000 комсомольцев, трудив
шихся в промышленности Оренбуржья. В передовую ше
ренгу соревнующихся выдвинулись юноши и девушки 
Главных железнодорожных мастерских Оренбурга. В мае 
здесь было 6 ударно-показательных комсомольско-моло
дежных бригад, среди которых особым энтузиазмом, уме
нием п сноровкой, эффективными результатами отлича
лись бригады котельщиков, арматурщиков, сборщиков. В 
ноябре таких бригад было уже 11. В числе первых 88 
ударников мастерских насчитывалось 49 комсомольцев, 
10 членов партии и 29 беспартийных.

В ударных рядах шли комсомольцы и других пред
приятий Оренбургского округа1. Комсомольские ячейки 
выступали застрельщиками борьбы за повышение произ
водительности труда, за экономию времени, снижение 

1 14 мая 1928 года образован Оренбургский округ, вошедший в 
Средне-Волжскую область.
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себестоимости продукции, за ликвидацию прогулов, про
стоев и брака, за досрочное выполнение пятилетнего 
плана.

Первый Всесоюзный съезд ударных бригад, открыв
шийся 5 декабря 1929 года, обобщив опыт социалистичес
кого соревнования, призвал всех рабочих страны мно
жить ряды участников соревнования, бороться за выпол
нение пятилетки в четыре года.

Состоявшаяся через несколько дней I конференция 
ударных бригад Оренбурга отметила перевыполнение 
плана выпуска промышленной продукции по округу за 
первый год пятилетки на 13 процентов, повышение про
изводительности труда на 10 процентов, нацелила рабо
чих города на ударный труд во имя выполнения боевого 
лозунга дня «Пятилетку — в четыре года!»

Высоко оценил работу комсомола в деле развертыва
ния социалистического соревнования и ударничества XVI 
съезд ВКП (б).

Полное вовлечение коммунистов, комсомольцев в 
ударные бригады становилось решающим фактором на 
пути перехода от ударных бригад к ударным цехам. Пер
выми в их число вошли литейный, колесный и вагоно
классный цехи Главных железнодорожных мастерских. 
Уже к маю 1931 года в соревновании на паровозоваго
норемонтном заводе (ПВРЗ — такое название получили 
реорганизованные Главные железнодорожные мастер
ские) участвовали 2809 человек, или 78 процентов всех 
рабочих. Завод практически шел к осуществлению зада
чи сделать ударным весь коллектив.

Осенью 1931 года на Оренбургском чугунолитейном 
заводе комсомольцы создали первую в Оренбуржье бри
гаду ДИП (догнать и перегнать). При ее участии завод 
практически решил задачу замены дорогостоящих им
портных лемехов отечественными. Испытания, проведен
ные тогда, показали, что изготовляемые на заводе леме
ха в несколько раз практичнее и дешевле заграничных.

На железнодорожном транспорте создавались сквоз
ные ударные бригады.

Первые комсомольские хозрасчетные бригады возник
ли в начале января 1932 года на ПВРЗ. С конца февра
ля здесь все комсомольские ударные бригады перешли 
на хозрасчет.

Три хозрасчетные комсомольские бригады депо стан
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ции Оренбург по итогам социалистического соревнования 
за первое полугодие 1932 года вышли на первые места. 
Они выполнили в среднем промфинплан на 195 про
центов.

Когда к концу первой пятилетки овладение новой тех
никой выдвинулось на передний план, Оренбургский гор
ком ВЛКСМ принял самое деятельное участие в органи
зации эстафеты овладения техникой. Комсомольский 
штаб эстафеты организовал маршрутные бригады, кото
рые получали конкретные задачи. Например, первому 
маршруту поручили развернуть работу существовавшего 
тогда общества «Овладей техникой!», организовать тех
нический кружок, пропагандировать техническую литера
туру. Задачей второго маршрута стало глубокое изучение 
промфинплана предприятий, третьего — освоение самой 
техники производства, борьба за высокое качество про
дукции.

Почетной наградой для передовиков промышленных 
предприятий стало звание «Красногвардеец пятилетки». 
Одним из первых удостоен был этого звания Игнат Пет
ров, молодой рабочий ПВРЗ. Придя на завод без какой- 
либо квалификации, он в короткое время изучил то
карное дело и стал лучшим токарем механического 
цеха.

На заводе «Орлее» ударная хозрасчетная бригада 
Николая Епифанцева давала рекордную выработку ле
соматериалов. Николай был членом заводского бюро 
ВЛКСМ, председателем физкультурного бюро, членом 
завкома профсоюза.

Комсомольцы Оренбуржья строили Орский мясоком
бинат— один из наиболее крупных в стране, проклады
вали нефтепровод Каспий — Орск. Трудясь по-ударному, 
плечом к плечу с коммунистами, они создавали матери
ально-техническую базу социализма.

В первой пятилетке берет начало, движение рациона
лизаторов и изобретателей. Более половины рационали
заторов депо Оренбург составляли члены ВЛКСМ. Энер
гично участвовали комсомольцы Оренбуржья в распро
странении займов индустриализации.

Важную роль в осуществлении задач первой и после
дующих пятилеток сыграла родившаяся в комсомоле бое
вая форма контроля снизу — так называемая «легкая ка
валерия». Она помогала устанавливать факты производ
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ственных неувязок, оперативно исправлять недостатки в 
организации работы на стройках и предприятиях.

За годы первой пятилетки выпуск промышленной про
дукции в Оренбургском округе возрос в 3,1 раза. Особен
но далеко шагнула за этот период металлообрабатываю
щая промышленность: выпуск ее продукции увеличился 
в 1928—1932 годах в 6 раз. В 2,3 раза увеличилась вы
работка электроэнергии.

В эти годы реконструировались и расширялись ста
рые предприятия Оренбурга: ПВРЗ, завод «Орлее», мя
сокомбинат; вступили в строй новые: шорно-седельная, 
две швейные фабрики, завод имени Кирова, известковый 
завод, механические мастерские по оборудованию мель
ниц и крупозаводов; развернулось строительство круп
нейшего в Союзе комбикормового завода. Были открыты 
месторождения полезных ископаемых в Орско-Халилов- 
ском районе; вступила в строй железнодорожная ветка 
Орск — Троицк.

Трудовой фронт первой пятилетки стал горнилом, в 
котором крепла молодая гвардия Страны Советов.

МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ

В 1927 году на XV съезде ВКП(б) был взят курс на 
коллективизацию сельского хозяйства. В решениях съез
да партии особо подчеркнута роль комсомола как одного 
из главных ее помощников в деле кооперирования де
ревни.

К этому времени сельский комсомол Оренбургской 
губернии насчитывал в своих рядах около 5,5 тысячи 
юношей и девушек. Около 73 процентов из них были 
крестьяне-бедняки и 16 процентов — батраки.

Большинство организаций ВЛКСМ деревни строи
лось по территориальному принципу. Зачастую в ячейке 
состояла молодежь из нескольких сел. В сельских комсо^ 
мольских ячейках работало 277 молодых членов и кан
дидатов в члены ВКП(б). Коммунистов в оренбургской 
деревне было сравнительно мало, и поэтому во многих 
случаях в селах, где отсутствовали партячейки, комсо
мольцы становились, наряду с сельскими Советами, ос
новными проводниками политики партии по переустрой
ству села.

Значительную часть комсомольцев составляли тогда 
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крестьяне-единоличники. Это создавало определенные 
трудности в деле участия комсомола в развитии колхоз
ного строительства. В нередких случаях ячейки ВЛКСМ 
концентрировали свое внимание на культурно-просвети
тельной работе, пропаганде передового опыта в сельском 
хозяйстве.

Развернувшаяся после XV съезда во всю ширь борь
ба партии за воплощение в жизнь Ленинского коопера
тивного плана потребовала от ВЛКСМ поиска новых 
форм и методов работы комсомольских ячеек на селе, 
выработки программы деятельности на период коллекти
визации. Эти вопросы получили развитие на VIII съезде 
ВЛКСМ, состоявшемся в мае 1928 года. «На деревенские 
ячейки Союза,— отмечалось в резолюции съезда,— на 
всех членов комсомола в деревне ложится ответственная 
задача — стать организаторами и застрельщиками коллек
тивизации». Съезд обязал каждого комсомольца-домо
хозяина первым вступить в колхоз.

Руководствуясь решениями XV съезда партии и VIII 
съезда ВЛКСМ, комсомольские организации Оренбург
ского округа активно включились в дело кооперирования 
крестьянских масс, в подготовку условий для массовой 
коллективизации.

Если на 1 октября 1928 года в колхозах Оренбуржья 
состояло 4,9 процента крестьянских хозяйств, то уже вес
ной 1929 года — 7,1 процента. В то время в колхозы всту
пали преимущественно бедняки и батраки. Большая 
часть крестьян была объединена в различных формах 
сельской кооперации: потребительской, кредитной, про
мысловой, животноводческой и т. д.

Социалистическое преобразование в деревне вызвало 
бешеное сопротивление кулачества. Чувствуя свой близ
кий конец, кулаки в 1928—1929 годах пытались сорвать 
хлебозаготовки. Не желая продавать хлеб по твердым це
нам государству, они жгли и гноили его в надежде вы
звать голод в стране. Стремясь любой ценой предотвра
тить коллективизацию, враги Советской власти разверну
ли агитацию против колхозов среди крестьян: одних 
запугивали, других обманывали, третьих подкупали.

Сопротивление кулаков не испугало сельских комсо
мольцев. Решительной борьбой за выполнение плана хле
бозаготовок ответили они на контрреволюционную дея
тельность вражеских элементов.
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В ходе хлебозаготовительной кампании в одной толь
ко Ново-Сергиевке Сорочинского района комсомольцы 
обнаружили 15 ям, где было спрятано более тысячи 
пудов зерна. А всего силами комсомольцев района осенью 
1929 года было заготовлено 55,5 тысячи пудов хлеба.

Хлебозаготовительная кампания 1928/29 хозяйствен
ного года, во время которой в Оренбургском округе была 
ликвидирована значительная часть кулацких хозяйств, 
стала одним из крупных шагов на пути к массовой кол
лективизации.

В 1929 году внимание сельских комсомольских ячеек 
округа сосредоточилось и на участии во Всесоюзном по
ходе за урожай, объявленном ЦК ВЛКСМ с целью под
нятия урожайности советских полей, за кооперирование 
и коллективизацию крестьянских хозяйств. Поход начал
ся 15 февраля и продолжался до глубокой осени.

Комсомольцы Оренбуржья стали инициаторами мно
гих интересных начинаний: «Праздник первой борозды», 
«Отряд красных пахарей», «Месячник плуга». С помощью 
этих мероприятий в коллективизацию вовлекались широ
кие массы молодежи. Члены сельских ячеек проводили с 
крестьянами беседы и собрания, на которых рассказыва
ли о пользе сортировки семян и внесения в почву мине
ральных удобрений, пропагандировали передовые мето
ды ведения сельского хозяйства.

В период Всесоюзного похода за урожай и коллективи
зацию комсомольцы и молодежь округа оказали большую 
помощь коллективным хозяйствам, товариществам, а так
же крестьянам-беднякам, единоличникам в скорейшем 
завершении весенней и осенней посевных кампаний, а 
также во вспашке зяби, в ремонте сельскохозяйственного 
инвентаря.

Во время полевых работ многие ячейки ВЛКСМ бра
ли шефство над бедняцкими семьями. Они создавали 
договорные группы по запашке для них зяби, устраивали 
с этой целью воскресники. Около 100 гектаров зяби под
няли бедняцким семьям юноши и девушки Шарлыкского 
и Покровского районов.

По инициативе ячеек в округе были засеяны сотни гек
таров озимых — «комсомольских и военных десятин», уро
жай от которых использовался на культурно-просвети
тельную деятельность комсомола, шел в шефский фонд 
на организацию патриотической работы.
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В борьбе за расширение кооперативных начал в дере
вне, за ограничение и вытеснение кулачества существен
ную помощь сельским комсомольцам оказывала рабочая 
молодежь. В 1929 году по направлениям промышленных 
ячеек ВЛКСМ в села выехали десятки бригад для ремон
та сельхозинвентаря.

Одну из первых таких бригад организовала молодежь 
Соль-Илецка. Молодые рабочие сельтреста, побывав в 
своем подшефном поселке Угольном перед весенним се
вом, выковали для крестьян 34 лемеха к плугам, навари
ли 29 осей, сдали 5 новых борон, выполнили много других 
мелких работ. Комсомольцы Оренбурга проводили моло
дежные субботники и воскресники, а деньги, заработан
ные на них, переводили в фонд коллективизации. Один 
из таких субботников состоялся в день празднования 12-й 
годовщины Великого Октября. Восемьсот комсомольцев 
из двух районов города за этот день разгрузили 100 ва
гонов и перечислили в фонд коллективизации 600 рублей.

Такую же работу проводили комсомольцы и других 
городов округа.

Разносторонняя активная деятельность комсомольцев 
Оренбуржья приковывала внимание все более широких 
масс молодежи к вопросам кооперирования деревни. В 
начале 1929 года окружком ВЛКСМ провел совещание 
секретарей сельских райкомов, наметившее следующие 
задачи: «Все комсомольцы-домохозяева должны вступить 
в колхозы, там, где их нет, взять инициативу по их орга
низации. Организовать бедноту для коллективной закуп
ки сельхозинвентаря и машин. Всем комсомольцам вести 
агитацию за вступление своих родных в колхозы».

С каждым днем в округе росло число колхозов и дру
гих кооперативных объединений. По данным окружкома 
ВЛКСМ, только с 28 марта по 10 апреля 1929 года по 
инициативе коммунистов и комсомольцев было органи
зовано 26 колхозов.

При непосредственном участии сельских ячеек 
ВЛКСМ к осени 1929 года в Оренбуржье завершилось 
формирование первой тысячи колхозов, объединивших 
25 тысяч крестьянских хозяйств.

Осенью 1929 года началось массовое колхозное дви
жение, переросшее в сплошную коллективизацию. Насту
пил великий перелом в деревне. Вслед за батраками и 
бедняками в колхозы пошли середняки. В сельхозартели 
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вступали целыми селами и районами. Сельскохозяйствен
ная артель стала доминирующей формой производствен
ного кооперирования.

Коллективизация в Оренбуржье, как и повсюду, про
ходила в упорной борьбе с кулачеством — последним, са
мым многочисленным эксплуататорским классом. В окру
ге они составляли около четырех процентов от всех 
крестьян.

В 1929 году в обстановке обострения классовой борь
бы проходили очередные перевыборы Советов. В ходе 
этой важнейшей политической кампании многие органи
зации ВЛКСМ, выступили активными проводниками 
классовой политики партии в деревне. Комсомольцы вы
являли и разоблачали замаскировавшихся кулаков, с по
мощью избирательных комиссий лишали их права голо
са. В казачьих районах добивались через избиркомы от
вода и лишения избирательных прав бывших атаманов, 
офицеров-белоэмигрантов.

В некоторых случаях кулаки, не имея права голоса, 
пытались протащить в сельские Советы верных им людей. 
Комсомольцы разоблачали и подкулачников.

Все это вызывало острую ненависть сельских богатеев 
к молодым активистам. Нередко от угроз они переходили 
к прямому насилию. В селе Нежинка Оренбургского рай
она кулаки до полусмерти избили комсомольца члена из
биркома Обухова, на мельнице товарищества «Искра» — 
другого члена избиркома, молодого батрака.

Не брезгуя никакими методами, кулаки главный свой 
удар направляли против вожаков трудового крестьянст
ва— коммунистов и комсомольцев. Осенью 1929 года в 
поселке Хабарном Орского района группа кулаков звер
ски расправилась с двумя комсомольцами А. Лямзиным 
и А. Фальковым, которые, несмотря на неоднократные уг
розы со стороны богатых жителей, призывали органи
зовать в поселке колхоз. В конце мая 1930 года «Орен
бургская коммуна» сообщила о злодейском убийстве чле
на бюро комсомольской ячейки Ф. Бусалиева в селе Сара 
Ново-Покровского района.

За осень 1929 года в округе произошло около 50 тер
рористических актов, преимущественно, в бывших каза
чьих районах: Оренбургском, Краснохолмском, Орском, 
Илекском, Соль-Илецком.

Особый накал борьба с кулачеством приобрела после 
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выхода в свет постановления ЦК ВКП(б) от 5 января 
1930 года «О темпе коллективизации и мерах помощи го
сударства колхозному строительству», которое закрепи
ло новую политику в деревне, направленную на ликвида
цию кулачества как класса на основе сплошной коллек
тивизации. Кулаки делали последние отчаянные попытки 
удержать бедняков и середняков от вступления в колхо
зы. Они распускали слухи о ближайшем конце Советской 
власти, устраивали диверсии, поджоги колхозного иму
щества.

Антисоветская деятельность кулачества возмущала 
все трудящееся крестьянство. На собраниях, митингах 
бедняки и середняки требовали ликвидировать кулачест
во как класс.

В начале декабря 1929 года состоялся пленум окруж
кома партии, который одобрил решения ноябрьского Пле
нума ЦК ВКП(б) о переходе к сплошной коллективиза
ции. С этого момента вся деятельность партийных, совет
ских, комсомольских организаций была перестроена в 
соответствии с требованиями дня.

Тогда же был созван пленум окружкома ВЛКСМ, вы
работавший главные направления работы комсомольских 
ячеек в условиях бурного роста колхозов. Пленум объ
явил о соревновании районных организаций и ячеек 
ВЛКСМ за наиболее активное участие в сплошной кол
лективизации колхозов, организации труда и учебы в них. 
А 23 января 1930 года окружком партии принял решение 
о немедленном проведении ликвидации последнего экс
плуататорского класса в деревне.

Вскоре первые бригады уполномоченных РИКов вы
ехали на места; среди них было немало активистов, на
правленных комсомолом. Они помогали милиции, дежу
рили в почтовых отделениях, участвовали в конфискации 
кулацкого имущества, искали спрятанный хлеб, на со
браниях разъясняли крестьянам политическую сущность 
раскулачивания.

Многочисленные известия с фронта сплошной коллек
тивизации свидетельствовали о том, что комсомол оказы
вал громадную помощь партийным организациям в стро
ительстве колхозов. Так, комсомольцы Петровского рай
она в период подготовки к весеннему севу 1930 года 
организовали 11 коммун, 48 артелей, 37 ТОЗов и других 
объединений. Ощутимый вклад в кооперирование дерев
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ни вносила молодежь Илецкого, Шарлыкского, Буртин- 
ского и многих других районов.

Комсомольцы первыми вступали во вновь организуе
мые сельскохозяйственные артели, увлекая личным при
мером остальное население. Уже к апрелю 1930 года в 
колхозы вошли все комсомольцы, связанные с сельским 
хозяйством.

К этому моменту завершилась перестройка ячеек по 
производственному принципу. Теперь в большинстве кол
хозов Оренбуржья имелись свои комсомольские органи
зации, которые в ходе сплошной коллективизации значи
тельно укрепили свое влияние среди батрачества. К 
1930 году число наемных сельскохозяйственных рабочих 
в связи с бурным ростом колхозов стало быстро сокра
щаться, хотя еще составляло довольно крупную цифру — 
11 700 человек. В течение зимы 1929/30 года комсомоль
цы провели с батраками и беднотой почти две тысячи соб
раний по вопросам коллективизации, ликвидации кула
чества как класса, весенней посевной кампании, о льготах 
колхозникам и т. д. В 1929/30 учебном году свыше тыся
чи молодых батраков были привлечены к занятиям в 
комсомольских политкружках.

В ходе коллективизации, особенно в борьбе с кулаче
ством, главной опорой сельских ячеек стали молодые бат
раки. По мере роста колхозов авторитет комсомола среди 
батраков непрерывно возрастал. Молодые батраки все 
охотнее вступали в молодежный союз. Комсомольские 
ячейки, в свою очередь, рекомендовали многих из них в 
ряды ВКП(б).

Массовый характер приобрело движение ударных 
бригад, созданных ячейками для организованного прове
дения первой колхозной посевной. Члены ударных бригад 
(число последних в округе — 2509) трудились на чистке 
и протравливании семян, ремонтировали сельхозинвен- 
тарь, собирали задатки на трактора, а позднее работали 
на полях.

Первая колхозная весна в Оренбуржье прошла орга
низованно. Было засеяно 1400 тысяч гектаров, 67 про
центов из них — колхозами и совхозами. Молодые колхо
зы с честью выдержали трудный экзамен.

Комсомольцы округа проявляли большую заботу о 
развитии животноводства. По их инициативе в январе 
1930 года был проведен месячник животноводства. В дни 
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месячника молодежь организовала животноводческие 
колхозы, готовила к строительству скотные дворы, коню
шни, овчарни, рыла силосные ямы. Комсомолки шли на 
колхозные фермы доярками, свинарками, птичницами. 
Широко распространилось «шефство над конем». К сере
дине 1930 года курсы по силосованию кормов закончили 
475 комсомольцев, с помощью которых было подготовле
но 600 силосных ям.

Важное значение в дальнейшем повышении роли мо
лодежи в кооперировании деревни играл второй колхоз
но-производственный поход за урожай, объявленный ком
сомолом в 1930 году.

Молодежь развила решительную деятельность не 
только за организацию новых колхозов, но и за укрепле
ние действующих сельскохозяйственных объединений. 
Участвуя в распределении труда, благоустройстве колхо
зов, комсомольские ячейки округа стали инициаторами 
235 производственных совещаний по вопросам дальнейше
го укрепления внутриколхозной жизни.

Учитывая высокую активность комсомола, колхозное 
крестьянство оказало высокое доверие молодым труже
никам села: 17 процентов состава окружной организа
ции ВЛКСМ было избрано членами правления сельско
хозяйственных артелей.

Вместе с коммунистами комсомольцы и молодежь 
Оренбуржья выступили организаторами социалистичес
кого соревнования навстречу XVI съезду ВКП(б). Они 
создали десятки комсомольско-молодежных бригад, ко
торые работали на вспашке паров, уничтожении сорня
ков и сельскохозяйственных вредителей, были заняты в 
подготовке и уборке урожая. К началу летних полевых ра
бот молодые колхозники своими силами подняли 8641 
гектар паров, пропололи около 39 тысяч гектаров посевов.

Для более быстрого завершения коллективизации ва
жное значение приобретало организованное проведение 
уборки урожая. Ее ждали не только колхозники, но и те, 
кто еще сомневался в прочности колхозного строя. В свя
зи с этим окружком партии обратил внимание ячеек 
ВЛКСМ на то, чтобы в жатве участвовал каждый комсо
молец.

В ответ на призыв партии комсомольские ячейки ор
ганизовали молодежные бригады по ремонту сельхозин- 
вентаря, подготовке амбаров для хранения зерна, заку
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пили и собрали у населения тысячи мешков. Широко раз
вернули эту работу Илекский, Петровский, Буртинский, 
Ивановский и многие другие райкомы ВЛКСМ.

Первая колхозная жатва стала для коллективизации 
испытанием на жизнь. В преддверии ее райкомы комсомо
ла провели слеты ударных молодежных бригад. Юноши 
и девушки рапортовали партии о своих трудовых победах 
в коллективизации, на фронте хозяйственного укрепле
ния сельхозартелей.

Слеты стали силой, мобилизующей комсомольцев на 
первую коллективную уборку. Десятки ударных комсо
мольско-молодежных бригад трудились не покладая рук 
в эту трудную, но радостную пору.

Дружной, самоотверженной работой на колхозных 
полях молодые сельчане в немалой степени способство
вали тому, что уборка урожая по округу прошла органи
зованно и в короткие сроки.

Слаженность, сжатые сроки, первые сельскохозяйст
венные машины превратили страду в яркую демонстра
цию преимущества колхозного строя. В Оренбургском 
районе, к примеру, средний доход одной колхозной семьи 
превысил доход семьи единоличника в полтора-два раза. 
Уже в ходе самой жатвы многие крестьяне-единоличники 
начали подавать заявления с просьбой принять их в сель
хозартели.

С завершением страды забот у комсомольцев Орен
буржья не убавилось: предстояло не менее важное де
ло— хлебозаготовка. Молодежь Оренбургского района 
одной из первых подхватила эстафету Всесоюзного дви
жения «комсомольских хлебных обозов», посвященного 
IX съезду ВЛКСМ. В первые же дни хлебозаготовочной 
кампании ими было отправлено 26 «красных обозов» с 
28 300 пудами зерна. За десять дней сельскохозяйствен
ные артели округа пополнились тысячами новых членов. 
Уже к 10 ноября в отдельных районах, например, Орен
бургском, было коллективизировано около 70 процентов 
крестьянских хозяйств.

В социалистическом переустройстве деревни огромная 
роль принадлежала машинно-тракторным станциям 
(МТС). Организация их в Оренбуржье началась осенью 
1929 года. Руководствуясь постановлением ЦК ВЛКСМ 
«Об участии комсомола в строительстве МТС», бюро ок
ружкома комсомола обязало ячейки быть первыми по
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мощниками партии в техническом перевооружении сель
ского хозяйства. Самым популярным среди молодежи 
того времени становится призыв «Комсомолец, на тра
ктор!».

На первые курсы трактористов, открытые в Орен
бургском округе в ноябре 1929 года, комсомольские ячей
ки направили сотни молодых колхозников, активистов — 
членов ВЛКСМ. С настойчивостью и упорством юноши и 
девушки брались за изучение сельскохозяйственной тех
ники.

Среди курсантов рождалось немало интересных начи
наний. «Оренбургская коммуна» 23 апреля 1930 года 
опубликовала обращение слушателей тракторных курсов 
при Нежинской МТС, в котором они призывали курсан
тов Оренбургского округа и всех рулевых трактористов 
организовать соревнование «за лучший уход за машина
ми, за рациональный труд и экономию горючего». Дви
жение нашло широкое распространение и поддержку сре
ди молодых механизаторов Оренбуржья. По инициативе 
ячеек ВЛКСМ во многих МТС были созданы комсомоль
ско-молодежные тракторные бригады.

Широко развернулась кампания по сбору задатков на 
трактора. К середине февраля 1930 года денежных 
средств, собранных у населения и заработанных на суб
ботниках, было около двух миллионов рублей.

К концу 1930 года в Оренбуржье насчитывалось более 
20 машинно-тракторных станций, тракторный парк кото
рых достиг 1500 машин. Основной костяк механизаторов 
так же, как и по всей стране, составляла колхозная моло
дежь, комсомольцы.

С 16 по 26 января 1931 года в Москве проходил IX 
съезд Ленинского комсомола. К этому времени в основ
ных зерновых районах, к которым принадлежал и Орен
бургский округ, в сельскохозяйственные артели вступило 
не менее половины бедняцко-середняцких хозяйств. Кол
хозы становились основными производителями сельско
хозяйственной продукции. Это свидетельствовало о боль
шой победе, одержанной партией и ее боевым помощ
ником— комсомолом на фронте коллективизации. Но 
вместе с тем возникал целый ряд проблем.

Многие колхозы еще не окрепли в экономическом от
ношении. Их руководители не имели практического опы
та в налаживании крупного коллективного хозяйства.
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Организацию общественного производства сильно тормо
зили мелкособственнические пережитки крестьян, под
рывная деятельность контрреволюционных элементов.

В этих условиях комсомольские ячейки Оренбуржья, 
выполняя решения IX съезда ВЛКСМ о работе на завер
шающем этапе коллективизации, сосредоточили внима
ние на организационно-хозяйственном укреплении кол
хозов. Они повели решительную борьбу с врагами Со
ветской власти, пробравшимися в колхозы, взялись за 
улучшение организации труда, постановки учета и конт
роля, налаживания сдельщины. Вместе с партийными ор
ганизациями комсомольцы воспитывали у колхозников 
чувство коллективизма, взаимопомощи, бережного отно
шения к народному добру.

Множество интересных дел и начинаний в комсомоль
ских организациях Оренбуржья родилось на завершаю
щем этапе первой пятилетки. В 1932 году в Оренбургском 
районе был организован агропоезд «Крестьянская газе
та для молодежи», который в Сакмарском и Каргалин- 
ском кустах провел большую политическую работу.

Райкомы, окружкомы ВЛКСМ созывали слеты мо
лодых ударников, конференции и совещания молодых 
колхозников, устраивали сельскохозяйственные вы
ставки.

Настойчивая борьба партийных, комсомольских орга
низаций за укрепление экономики колхозов способство
вала повышению доходов, росту благосостояния колхоз
ного крестьянства. К концу первой пятилетки колхозы 
Оренбуржья уже объединяли 85,7 процента крестьянских 
хозяйств.

Коллективизация была в основном завершена. Сель
ское хозяйство округа из отсталого, распыленного и ма
лотоварного превратилось в крупное, высокотоварное 
социалистическое хозяйство, вооруженное современной 
техникой.

В борьбе за новую деревню комсомол Оренбуржья 
проявил себя настоящим боевым авангардом молодежи, 
сумевшим в трудных условиях хозяйственной и полити
ческой жизни того периода организовать молодых рабо
чих и крестьян, направить их активность и энергию на 
выполнение решений партии по социалистическому пере
устройству сельского хозяйства по пути, начертанному 
В. И. Лениным.
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КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Важнейшая государственная задача — социалистиче
ское преобразование страны — определила еще большую 
политическую и народнохозяйственную значимость даль
нейшего повышения культурного уровня трудящихся.

По-прежнему вместе с заботами индустриальными и 
земледельческими перед партией и комсомолом стояли 
проблемы культурной революции. Главное ее назначение 
они видели в том, чтобы создать новую советскую куль
туру, принадлежащую всему народу и помогающую вос
питывать всесторонне развитую личность.

Ключом в решении всех этих проблем была всеобщая 
грамотность народа.

VIII съезд ВЛКСМ призвал комсомольские организа
ции усилить работу по ликвидации неграмотности, обязал 
каждого грамотного комсомольца обучить хотя бы од
ного неграмотного.

ЦК ВЛКСМ решил провести с 1 сентября по 7 ноября 
1928 года Всесоюзный культпоход против неграмотности, 
пьянства, грязи и неряшливости в быту. В него горячо 
включилась вся советская молодежь. Комсомольцы по
могли открыть тысячи новых ликпунктов, подготовили 
на краткосрочных курсах десятки тысяч ликвидаторов, 
собирали учебники и письменные принадлежности.

Настроения молодых борцов за новую культуру пре
красно выразил поэт А. Пришелец в своей «Песне о культ
походе»:

Каждый грамотный, И — в атаку,
В ряд становись За лучшую жизнь,
Под ружье За культуру,
Рядовым культармейцем. За грамоту бейся!

В осенние дни 1928 года дружно включился в культ
поход и двенадцатитысячный отряд оренбургской комсо
молии. Только в Оренбургском районе при активном уча
стии комсомольцев развернули работу 32 ликпункта. 
Один из комсомольцев поселка Белоусовского Оренбург
ского округа сам организовал ликпункт в своем доме: 
вместо классной доски приспособил лист железа, раздо
был несколько букварей и обучил грамоте 18 человек.

Субботники, воскресники, платные концерты и вече
ра в фонд обучения, беседы, учет неграмотных и мало
грамотных— все это стало привычной активной фор
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мой деятельности комсомольцев на ниве образования.
Во время культпохода (да и позднее) культармейцам 

приходилось преодолевать огромные трудности: не хвата
ло учебников, письменных принадлежностей, мебели, кое- 
где вечерние занятия пунктов ликбеза пытались срывать 
хулиганы. На селе поначалу кулаки старались не пускать 
на занятия своих батраков, избивали или шантажирова
ли тех, кто осмеливался ослушаться. Но небывалый раз
мах инициативы и энергии широких масс помогал успеш
но преодолеть трудности. Культпоход продолжался.

В октябре 1929 года ЦК ВЛКСМ призвал все мест
ные комсомольские организации продолжать культпоход 
«до полной победы над темнотой и невежеством». Пленум 
Оренбургского окружкома ВЛКСМ осенью 1929 года по
требовал от всех райкомов ускорить ликвидацию негра
мотности и малограмотности среди комсомольцев, осо
бенно из бедняцкой среды. По планам культпохода в 
Оренбургском округе в 1929/30 учебном году предпола
галось обучить 72 тысячи человек, в том числе силами 
комсомола —10 500.

Острая нехватка учителей заставляла в эти годы на
правлять на работу в школы ликбеза всех, кто имел об
разование хотя бы 7—9 классов. Орский РК ВЛКСМ, 
например, в 1930 году привлек к педагогической дея
тельности всех комсомольцев, окончивших девятилетку.

В 1930 году в стране было введено обязательное все
общее начальное обучение. Чтобы претворить это реше
ние в жизнь, комсомольцы объявили в 1931 году кульг- 
штурм.

Какой громадный объем работы за сжатый срок был 
проведен в период январского культштурма 1931 года, 
можно судить по рапорту комсомолки Варламовой — ко
мандира Оренбургского батальона культармейцев: «Во 
всех кинотеатрах и клубах организовались летучие ми
тинги, посвященные культштурму... Проведена вербовка 
культармейцев. Вновь завербовано 1748 человек. Теперь 
в батальоне 3500 культармейцев. Выявлено подворньш 
обследованием 5559 неграмотных и малограмотных. 
Культармейцами вновь организовано 20 ячеек ОДНВ 
проведении штурма участвовало 5100 человек».

За один месяц в ликбезы было привлечено по округу в

1 Общество «Долой неграмотность!». 
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среднем 75 процентов, а в Оренбурге и Оренбургском 
районе — 90 процентов неграмотных и малограмотных.

В годы первой пятилетки комсомол неустанно продол
жал настойчивые поиски новых, наиболее эффективных 
форм культмассовой работы. Одной из них стала культ- 
эстафета. Она предусматривала перепись неграмотных и 
малограмотных, агитацию за учебу среди них, выявление 
недостатков в работе ликбеза. Штабы культэстафеты на
ходились при комитетах комсомола. Отряды культармей- 
цев разбивались на команды и бригады. На финише эс
тафеты были заслушаны рапорты команд и отрядов о 
проделанной работе, лучшие из них получили награды. 
Из Оренбурга в районы выезжали агитвагоны и агитма- 
шины, а в селе Троицком комсомольский актив органи
зовал в помощь ликбезу и культработе «киноотряд» из 
20 человек.

В Оренбургском районе именно культэстафета помо
гла вскрыть целый ряд серьезных недостатков в работе 
ликбеза и всеобуча: в погоне за высоким процентом ох
вата обучением был нанесен ущерб его качеству, наблю
дался отсев учащихся из школ. В некоторых комсомоль
ских ячейках борьба с неграмотностью воспринималась 
как кратковременная кампания. И тем не менее, несмот
ря на указанные трудности и недостатки, неграмотность 
и темнота отступали под дружным натиском культар- 
мейцев, которые не жалели на это ни времени, ни сил. 
По охвату учебой и по темпам ликвидации неграмотности 
Оренбург в годы первой пятилетки занимал одно из пер
вых мест в Среднем Поволжье.

Неграмотность как массовое явление в стране была в 
основном ликвидирована. В этой огромной победе суще
ственная доля принадлежала Ленинскому комсомолу. 
Участвуя в культурном строительстве, молодежь активно 
включалась в формирование новой социалистической 
культуры, проходила отличную школу общественной ак
тивности. Комсомол нашел и успешно применил такие 
новые формы массовой работы, которые открывали ши
рокие возможности для использования творческой ини
циативы масс.

Уже в 1931 году при активном участии комсомола бы
ли завоеваны значительные успехи в осуществлении все
обуча. В начальных классах занималось 98 процентов 
детей Оренбургского округа. В 1930 году в Оренбурге 
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открылись сельскохозяйственный и педагогический ин
ституты, значительно расширилась сеть техникумов.

Усилиями комсомольцев в Оренбуржье начали рабо
тать десятки новых клубов. Так, в 1929 году только Орен
бургский райком ВЛКСМ организовал 15 новых сельских 
клубов.

Особенно энергично боролся комсомол в годы первой 
пятилетки за ликвидацию технической и агротехнической 
неграмотности. В центре внимания ВЛКСМ были вопро
сы политического воспитания юношей и девушек. В ком
сомольских организациях широко изучались решения 
XV и XVI съездов партии, которые были боевой програм
мой деятельности комсомольцев и молодежи, воодушев
ляли их на великие, славные дела.

Незабываем героический труд комсомольцев-культ- 
армейцев. Их самоотверженность стала неотъемлемой 
частью лучших традиций советской молодежи.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

(1933—1941 гг.)

★
«СТРАНА ВСТАЕТ СО СЛАВОЮ»

НА ИНДУСТРИАЛЬНОМ ФРОНТЕ

В январе — феврале 1934 года состоялся XVII съезд 
ВКП(б), вошедший в историю как съезд победителей. Он 
поставил перед партией и народом новые ответственные 
задачи, выдвинул лозунг «Кадры, овладевшие техникой, 
решают все!». Завершение реконструкции всего народно
го хозяйства, освоение новой техники, дальнейшее повы
шение производительности труда было немыслимо без 
людей, хорошо знающих технику, умеющих работать с 
учетом последних достижений науки.

Идя навстречу XVII съезду партии, ЦК ВЛКСМ при
нял постановление об обязательной сдаче комсомольцами 
технического экзамена с целью технического образова
ния, повышения квалификации рабочих.

В десятках технических кружков, на курсах молодые 
рабочие овладевали специальными знаниями, знакоми
лись с устройством станков и механизмов, глубже вни
кали в секреты производства. Сдача комсомольцами и 
молодежью технических экзаменов на производстве при
няла массовый характер.

«Объявить беспощадную борьбу растратчикам рабо
чего времени»,— с таким призывом обратились в конце 
февраля 1934 года через «Оренбургскую коммуну» участ
ники первой городской комсомольско-молодежной техни
ческо-производственной конференции ко всей молодежи 
Оренбуржья.

Уже в конце февраля 1934 года только в Оренбурге в 
64 технических кружках занималось свыше 2600 комсо
мольцев и несоюзной молодежи. В авангарде движения 
по сдаче производственных норм вслед за коммунистами 
шли комсомольцы электростанции «Красный маяк», па
ровозо-вагоноремонтного завода, швейной фабрики. Кро
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ме учебы в кружках по сдаче технического минимума 
комсомольцы организовали «технические бои», виктори
ны, коллективные чтения технической литературы. Все 
это способствовало росту производительности труда, сни
жению брака, повышению качества выпускаемой про
дукции.

Замечательная комсомольская традиция — быть там, 
где трудно, где требуются самоотверженность, мужест
во, упорство — продолжала жить в делах оренбургских 
комсомольцев и молодежи.

1935 год принес новую форму социалистического со
ревнования— стахановское движение. В ночь с 30 на 31 
августа молодой донецкий шахтер Алексей Стаханов, ра
ботая новыми методами, вырубил 102 тонны угля, выпол
нив за смену 14 норм.

Как и по всей стране, в Оренбургской области1 появи
лись последователи этого замечательного движения, воз
никшего на основе новой техники, новаторской органи
зации труда, подъема материального и культурно-техни
ческого уровня рабочего класса страны.

Областная партийная организация вместе с обкомом 
ВЛКСМ развернула большую работу по развитию соци
алистического соревнования. В октябре — ноябре 1935 
года прошли совещания и слеты стахановцев по обмену 
опытом внедрения новаторских методов труда.

Одним из первых на Оренбургском ПВРЗ стал стаха
новцем комсомолец Семен Сазонов — токарь механиче
ского цеха. Применяя прогрессивные методы, он добился 
невиданной в цехе выработки — 200 процентов сменного 
задания. Потом и эта цифра осталась позади: 400, 450, 
500 процентов — таковы были рубежи в выполнении пла
на, взятые Сазоновым.

Опыт работы Сазонова быстро распространился в ме
ханическом цехе, а вскоре все комсомольцы смены, в ко
торой работал Семен, стали стахановцами.

Затем молодые стахановцы-комсомольцы появились 
и на других предприятиях: в механическом цехе завода 
имени Кирова — комсомолка Антонина Япрынцева, в ме
ханических мастерских — Инна Маятникова и другие.

Вслед за отдельными стахановцами появились стаха-

7 декабря 1934 года постановлением ЦИК образована Орен
бургская область.
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новские бригады, смены и цехи. В январе 1936 года это
го звания добился механический цех депо станции Орен
бург. Комсомольцы цеха Владимир Латышев, Егор Ледя- 
ев и другие повышали норму выработки в 2,5—3 раза. 
По-стахановски работали все комсомольцы завода име
ни Кирова.

В ходе социалистического соревнования рождались 
новые формы стахановского движения. 17 января 1936 
года на ПВРЗ были проведены стахановские сутки, оз
наменованные значительным повышением производитель
ности труда.

Примерно тогда же комсомольцы-стахановцы завода 
имени Кирова обратились через газету «Большевистская 
смена» ко всей трудящейся молодежи Оренбурга с пред
ложением организовать стахановскую пятидневку. Вы
ездная редакция «Большевистской смены» ежедневно со
общала о перевыполнении молодыми рабочими завода 
производственных норм.

Стахановские сутки, пятидневки, а затем декадники 
и месячники способствовали более широкому и прочному 
внедрению новаторских методов на производстве, росту 
производительности труда.

25 января 1936 года в Орске открылся областной слет 
стахановцев промышленности, созванный Оренбургским 
обкомом ВКП(б). Когда в докладе было названо имя 
комсомольца Михаила Лапко, все 800 участников слета 
бурными аплодисментами приветствовали молодого бу
рильщика. В ночь на 6 января 1936 года он вместе со 
своими товарищами дал рекордную норму выработки — 
5 метров проходки. Это был рекорд европейского мас
штаба, принесший Лапко славу одного из первых проход
чиков в Союзе.

На совещании молодых строителей у него спросили: 
«На кого ты хочешь учиться, Михаил?». Он ответил: «На 
коммуниста. И на инженера».

В ответе Лапко отражена, пожалуй, наиболее харак
терная черта комсомольцев — их стремление во всем и 
всегда равняться на коммунистов, быть всегда впереди, 
утверждая своим трудом, всей жизнью невиданные ранее 
отношения между людьми. За самоотверженный труд 
Михаил Лапко был награжден высшей наградой стра
ны— орденом Ленина.

Стахановское движение на предприятиях области ро- 
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ело и ширилось. Большую роль в его развитии сыграл 
областной рейд «легкой кавалерии», вовлекший в актив
ную работу свыше тысячи человек. Он проходил в нача
ле 1936 года.

Комитеты ВЛКСМ предприятий оперативно руково
дили рейдом: организовали обмен опытом, выявляли раз
личные недостатки в цехах и помогали их устранять. 
Большое внимание уделялось выявлению, продвижению 
и реализации рационализаторских предложений: 395 «за
маринованных» предложений обнаружили и помогли 
внедрить в производство «кавалеристы».

Оперативность, умение быстро находить «узкие» ме
ста и принимать своевременные меры для их устране
ния— вот те ценные качества, которые делали «легкую 
кавалерию» одной из действенных форм участия мо
лодежи в хозяйственном и государственном строитель
стве.

В годы второй пятилетки на востоке области выросли 
корпуса Орско-Халиловского индустриального комплекса, 
возводились нефтеперерабатывающий завод и мясоком
бинат, прокладывался нефтепровод Гурьев — Орск, на
мечалось строительство никелевого комбината, тепло
электростанции, медно-серного завода и других предпри
ятий.

Новостройки требовали постоянной заботы со сторо
ны партийной и комсомольской организаций области. В 
1935 году сюда было направлено 200 коммунистов и 600 
комсомольцев, а через год — еще свыше 400 комсо
мольцев.

В 1938 году страна готовилась отмечать славный юби
лей— 20-летие Ленинского комсомола. Молодые рабо
чие и специалисты Московского автозавода обратились 
с призывом ко всей молодежи страны достойно встретить 
эту дату.

Славный почин подхватили комсомольцы и молодежь 
Оренбургской области. В начале июля 1938 года обком 
ВЛКСМ установил переходящее Красное знамя и учре
дил областную доску Почета на страницах газеты «Боль
шевистская смена». Комсомольцы и молодежь брали на 
себя повышенные обязательства в честь юбилея, включа
лись в предюбилейное социалистическое соревнование. В 
ходе его возникали комсомольско-молодежные бригады, 
смены, цехи. На Оренбургской железной дороге было 
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создано 56 комсомольско-молодежных смен, 14 комплекс
ных бригад, 33 комсомольских паровоза.

Только в четырех городах области: Оренбурге, Орске, 
Бузулуке, Кувандыке — насчитывалось 304 комсомоль
ско-молодежные бригады, в которых трудилось около 
двух тысяч комсомольцев и шесть тысяч человек несоюз
ной молодежи. Комсомольско-молодежные бригады, пе
ревыполняя производственные нормы, показывали образ
цы стахановской работы.

По две-три производственные нормы выполняли ком
сомольско-молодежные смены имени 20-летия ВЛКСМ 
механического цеха депо Оренбург. Почти 300 процентов 
выполнения добилась комсомольско-молодежная брига
да монтажников А. Ситникова на строительстве никеле
вого комбината в Орске.

Впереди всех в соревновании молодых железнодорож
ников шли машинисты-тяжеловесники комсомольцы 
А. Буданцев, И. Шулаев из Оренбурга, И. Аксютин, 
П. Никулин из Абдулина и другие.

В 1938 году молодые железнодорожники развернули 
борьбу за экономию топлива. С ценным почином высту
пил в то время теплотехник депо Бузулук комсомолец 
Н. Зорин. Он разработал и освоил метод отопления паро
возов топливом с примесью шлака. Почин Зорина под
хватили многие машинисты Оренбуржья. В результате 
только за 9 месяцев 1938 года экономия топлива соста
вила 9551 тонну.

За отличную работу имена 135 лучших комсомольцев 
появились на областной доске Почета имени 20-летия 
ВЛКСМ, а 18 человек были удостоены занесения на Все
союзную доску Почета «Комсомольской правды».

В марте 1939 года состоялся XVIII съезд ВКП(б). 
Съезд утвердил третий пятилетний план развития народ
ного хозяйства на 1938—1942 годы, ввел в Устав партии 
новый раздел «Партия и комсомол», нацеливший комсо
мольские организации на более активное участие в раз
решении вопросов хозяйственного и государственного 
строительства.

Новыми производственными подарками встречали 
комсомольцы области XVIII съезд ВКП(б). Юноши ком
сомольско-молодежной бригады паровозо-сборочного це
ха паровозо-вагоноремонтного завода, взяв предсъездов
ское обязательство выполнить план на 300 процентов, 
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выполнили его на 400. До 340 процентов подняла произ
водительность труда в инструментальном цехе депо Аб
дулино стахановская вахта имени XVIII съезда партии, 
организованная комсомольцами.

Повсеместно соревнование в честь XVIII съезда пар
тии перерастало в движение за досрочное выполнение 
плана третьей пятилетки, в которое активно включились 
комсомольцы и молодежь Чкаловской области4.

1 26 декабря 1938 года Оренбург переименован в Чкалов, Орен
бургская область — в Чкаловскую.

Социалистическое соревнование, возглавленное ком
мунистами и комсомольцами, помогло коллективу швей
ной фабрики досрочно выполнить полугодовой план 1939 
года. Производительность труда на фабрике достигла 
131 процента. В начале июня 1939 года свыше 60 процен
тов работниц были стахановками. В первых рядах сорев
нующихся шли комсомолки.

Соревнуясь за досрочное выполнение третьей пяти
летки, комсомольцы-машинисты станции Оренбург толь
ко за 8 месяцев 1940 года провели 456 тяжеловесных по
ездов, перевезли 157 тысяч тонн грузов и сэкономили 78 
тонн горючего.

Развернувшееся в эти годы всесоюзное движение за 
многостаночное обслуживание и совмещение профессий 
нашло свой отклик и у комсомольцев Оренбуржья. Од
ними из первых перешли на многостаночное обслужива
ние комсомольцы из механического цеха ПВРЗ, завода 
имени Кирова. Работая на двух станках, они перевыпол
няли нормы в 2—3 раза. Свыше 300 комсомолок и моло
дых работниц швейной фабрики овладели двумя профес
сиями.

С энтузиазмом, молодым задором включились комсо
молки области в движение по овладению мужскими про
фессиями. М. Доценкова, П. Хажателева, В. Гандыбина, 
Г. Виноградова стали машинистами. Сотни девушек ов
ладели специальностями токарей, машинистов, шоферов. 
Это было особенно важно накануне 40-х годов: междуна
родная обстановка была тревожной, вот-вот могла воз
никнуть необходимость заменить в труде отцов и 
братьев.

Выполняя решения XVIII съезда партии, комсомол 
стал шефом крупных строек страны.
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Областная комсомольская организация шефствовала 
над строительством железной дороги Орск — Домбаровка: 
470 комсомольцев стояли в авангарде стройки. Вместе с 
коммунистами они являлись инициаторами новаторских 
методов работы, вели за собой молодежь в социалисти
ческом соревновании. На 200—220 процентов выполняли 
нормы молодые строители из комсомольско-молодежно
го звена А. Шафранского. Прокладка рельсовых путей 
протяженностью ПО километров была закончена досроч
но. Свыше 70 комсомольцев за отличную работу награж
дены правительственными наградами и ценными подар
ками. Александр Шафранский удостоен ордена Ленина.

На строительстве угольных шахт в Домбаровке тру
дилось свыше 1700 молодых представителей рабочего 
класса. Впереди всех шли комсомольско-молодежные 
бригады шахт № 1 и 2. По две-три нормы давали комсо
мольцы-горняки Г. Ушнурцев, И. Будаев, И. Краснов и 
другие.

Участие комсомолии Оренбуржья в создании «Второ
го Баку» выразилось в шефстве над Бугурусланским неф
тяным промыслом. Осенью 1938 года свыше тысячи ком
сомольцев Бугуруслана работали на прокладке траншей, 
давших промыслу необходимую воду. Молодые нефтяни
ки взяли обязательство пробурить 100 нефтяных сква
жин. В ходе соревнования на промысле создавались ком
сомольско-молодежные смены и буровые, в транспорт
ном отделе — комсомольские экипажи. В результате боль
шой работы, проделанной партийной и комсомольской 
организациями по развитию социалистического соревно
вания, бугурусланские нефтяники добились первенства 
среди промыслов «Второго Баку». Включившись во Все
союзное соревнование, коллектив нефтепромысла к 1 ян
варя 1941 года дал два годовых плана за 12 месяцев.

Развернувшееся по всей стране строительство, даль
нейшее развитие народного хозяйства требовали большо
го количества квалифицированных специалистов. В ок
тябре 1940 года Президиум Верховного Совета СССР 
издал Указ о создании государственных трудовых резер
вов для промышленности и транспорта. Был объявлен 
призыв в ремесленные и железнодорожные училища.

Комсомольцы области вместе с партийными, советски
ми и профсоюзными организациями провели массовую 
работу среди молодежи по разъяснению Указа. В резуль
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тате около 20 тысяч заявлений поступило в городские и 
районные комиссии по набору в училища. С 1 декабря 
в 22 учебных заведениях трудовых резервов области при
ступили к занятиям 5050 учащихся — лучших представи
телен молодежи.

Комсомольские организации не остались в стороне от 
работы по созданию материальной базы открываемых 
училищ. Они выявляли излишки инструментов и обору
дования на заводах и фабриках, собирали сырье для ра
боты в мастерских. Подхватив почин киевских комсо
мольцев, комсомольцы депо станции Оренбург изготови
ли больше тысячи различных инструментов для школ 
ФЗО.

Комсомольские организации проявляли постоянную 
заботу о налаживании массово-политической работы в 
училищах и школах, об улучшении постановки учебно
производственного процесса, о развертывании социали
стического соревнования между школами и училищами. 
Все это способствовало улучшению качества обучения. 
Неслучайно накануне экзаменов в апреле — мае 1941 го
да 2940 учащихся школ ФЗО выполнили работу по 6—7-у 
разряду, а общая успеваемость учащихся по всем шко
лам ФЗО области составила 99,1 процента.

Вслед за сталинградцами комсомольцы развернули 
борьбу за строжайшую экономию и бережливость, за ра
ционализацию. Повсеместно создавались комсомольские 
контрольные посты, инициативные группы по борьбе с по
терями на производстве. Только за пять месяцев 1941 го
да молодежью было собрано более пяти тысяч тонн ме
таллолома.

Комсомольцы плавильного цеха Орского никелевого 
комбината добились снижения потерь никеля в шлаках с 
0,25 до 0,15 процента. Молодой инженер завода имени 
Чкалова комсомолец Ржанович в соавторстве с товари
щем внес предложение о реконструкции одного из блоков 
установки, в результате производительность увеличилась 
на 30 процентов. Общий экономический эффект от раци
онализации составил 1 177 596 рублей в год.

Тысячи комсомольцев и молодежи Оренбуржья уча
ствовали не только в борьбе за экономию на производст
ве, но и в движении за чистоту и культуру на предприя
тиях. По инициативе заводской комсомольской организа
ции на ПВРЗ были приведены в образцовый порядок 46 
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цехов и участков, 114 станков, 298 рабочих мест. Только, 
в областном центре на 14 предприятиях часовыми поряд
ка и чистоты стали почти 500 комсомольцев; они увлека
ли за собой тысячи молодых рабочих.

В славных делах и заботах росла, мужала и закаля
лась комсомольская организация Оренбуржья.

ЗА НОВУЮ ДЕРЕВНЮ

С первых дней второй пятилетки перед сельскими пар
тийными и комсомольскими организациями встала зада
ча организационно-хозяйственного и политического ук
репления колхозного строя. С этой целью были организо
ваны политотделы при МТС и совхозах.

Для улучшения руководства сельским комсомолом в 
штат политотделов МТС и совхозов вводилась должность 
помощника начальника политотдела по комсомолу, на 
которую выдвигались лучшие из коммунистов.

Политотделы при МТС вели большую агитационную 
работу, многое делали в организации социалистического 
соревнования, заботясь о его гласности, организуя слеты 
молодых ударников полей. Работа политотделов поло
жительно сказалась на всей деятельности сельских ком
сомольцев.

В начале второй пятилетки, хотя в селе все больший 
вес имела техника, не утратил своего значения и гужевой 
транспорт. Поэтому шефство над конем было боевой за
дачей комсомольцев. Они показывали пример в уходе за 
лошадьми и в сохранении конского поголовья. Только в 
Оренбургском районе имелось 11 конюшен, в которых 
работало свыше 120 конюхов-комсомольцев. За лучшую 
постановку ухода за животными конюшня колхоза имени 
Ворошилова получила Всесоюзную премию. Лучшие ко
нюхи-комсомольцы Оренбуржья И. Саталкин и В. Тай- 
манкин стали делегатами Всесоюзного слета конюхов и 
коневодов, прошедшего в Москве.

Во второй пятилетке продолжалось движение дозоров 
высокого урожая, начатое еще в 1931 году комсомольцами 
колхоза «Свободный труд» Бузулукского района. В этом 
движении приняла участие вся область: только в Бузу
лукском и Бугурусланском районах в группах дозоров 
высокого урожая насчитывалось свыше двух тысяч комсо
мольцев и молодежи.
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Комсомольцы-дозорники пропагандировали передо- 
вую агротехнику, организовывали контроль за выращива
нием посевов, проводили снегозадержание, осуществляли 
охрану урожая от «кулацких парикмахеров» (так назы
вали в то время расхитителей колхозной собственности), 
боролись с потерями зерна во время уборочной.

В июле 1935 года социалистическое соревнование сре
ди хлеборобов Оренбуржья получило новый размах. Об
ластная газета «Оренбургская коммуна» — орган обкома 
ВКП(б) —сыграла большую роль в его развитии. Почти 
ежедневно на ее страницах появлялись репортажи о со
ревновании двух знатных комбайнеров области — комму
ниста Ф. Колесова и комсомольца Ф. Широкова. В сорев
новании энтузиастов за уборку комбайном не менее 600 
гектаров приняли участие многие механизаторы области. 
В итоге лучшие комбайнеры почти вдвое увеличили вы
работку. Инициатор соревнования Ф. Колесов убрал 
751 гектар, Ф. Широков — 715.

По-ударному трудились и другие механизаторы. Сре
ди лучших комбайнеров области, награжденных орде
нами Ленина, более половины составляли комсомольцы: 
В. Дубский, И. Варакин, Н. Комов, А. Ненашев, А. Ось
кин, Ф. Широков.

В 1936 году знатная трактористка страны Паша Анге
лина выступила с инициативой организовать Всесоюзное 
соревнование женских тракторных бригад. В число со
ревнующихся включилась и женская тракторная бригада 
комсомолки Айны Лаптевой из Благовещенской МТС 
Екатерининского района, которая взяла высокие обяза
тельства— добиться выработки на колесный трактор 
1200 гектаров пахоты.

На областном слете девушек-трактористок в январе 
1937 года были подведены итоги соревнования женских 
тракторных бригад Оренбуржья. Первые места заняли 
бригады Анны Лаптевой, Ульяны Мартемьяновой и Га
лины Комаровой. Участницы слета обратились ко всем 
девушкам области с призывом создавать новые женские 
тракторные бригады.

11 февраля 1937 года при ЦК ВЛКСМ состоялось со
вещание лучших бригадиров и трактористок-победителей. 
Совещание подвело итоги Всесоюзного соревнования 
женских тракторных бригад 1936 года. Бригада А. Лап
тевой заняла третье место. Трактористки Лаптевой до-
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бились выработки в 1651 гектар, что в семь раз превы
шало среднюю норму на колесный трактор по Союзу, 
сэкономили 8758 килограммов горючего.

Летом 1936 года в области соревновались сотни ме
ханизаторов-стахановцев, работающих на сцепе двух 
комбайнов. Победу одержал комсомольский агрегат 
братьев Александра и Архипа Оськиных. Они убрали 
3058 гектаров.

Ряды стахановцев росли. Если в 1935 году выработка 
в 600 гектаров была доступна лишь десяти комбайнерам, 
то в 1936-м — уже свыше 420 механизаторов Оренбуржья 
убрали за сезон от 600 до 1529 гектаров каждый.

Новые задачи на период третьей пятилетки по даль
нейшему упрочению колхозного строя, подъему матери
ально-культурного уровня жизни колхозников были по
ставлены XVIII съездом ВКП(б). В их решении партия 
опиралась на энтузиазм и творчество сельской молодежи. 
В 1938 году в Оренбуржье насчитывалось 32 820 комсо
мольцев, непосредственно занятых в сельскохозяйствен
ном производстве, около 5,5 тысячи из них работали ком
байнерами и трактористами.

В подготовке к весеннему севу 1938 года вновь заяви
ли о себе отряды «легкой кавалерии». Обком и райкомы 
ВЛКСМ направили в помощь местным комсомольским 
организациям свыше тысячи активистов из городов. В 
рейде участвовало 90 лыжных команд — 600 лыжников, 
проверивших готовность к севу в 1300 колхозах, 84 МТС 
и 60 совхозах. Участники «легкой кавалерии», вскрывали 
недостатки в ремонте сельскохозяйственной техники, сне
гозадержании, подготовке семян, в снабжении горючим, 
запасными частями и помогали устранять их.

В ходе весеннего сева в социалистическом соревнова
нии приняли участие 124 комсомольско-молодежные бри
гады, 99 молодежных тракторных агрегатов и 36 женских 
тракторных бригад.

Во время уборки 1939 года знатный комбайнер Орен
буржья, депутат Верховного Совета СССР А. И. Оськин, 
обязавшись ежедневно убирать по 100 гектаров, вызвал 
на социалистическое соревнование всех механизаторов 
области. За сезон он убрал двумя комбайнами 6012 гек
таров.

Переняв стахановские методы А. И. Оськина, комсо
мольско-молодежные бригады Мустаевского района до
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вели ежедневную выработку сцепом двух комбайнов до 
120—130 гектаров.

Об успехах сельских комсомольцев говорит то, что во 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1939 году 
участвовало 132 комсомольца-оренбуржца.

Новый Устав, принятый XVIII съездом ВКП(б), по
требовал от комсомола более активного участия в реше
нии государственных и хозяйственных вопросов. Это от
носилось прежде всего к комсомольским организациям 
колхозов, где не было партийных групп. Комсомольцы 
этих колхозов несли на себе двойную ответственность за 
проведение в жизнь линии партии. Нередко колхозники 
на своих собраниях снимали не оправдавших доверие 
председателей, а на их места избирали комсомольцев-ак
тивистов. Так было в колхозах «Метеор» Пономаревско
го района, «Красный Флот» Илекского района и ряде 
Других.

О повышении роли комсомольцев в хозяйственной 
жизни колхозов, о росте их авторитета среди колхозни
ков свидетельствует тот факт, что в 1940 году председа
телями колхозов работало 400 комсомольцев.

1940 год стал годом соревнования за 100-пудовый уро
жай. Его инициаторы, комсомольцы Сталинградской об
ласти, обратились ко всей молодежи страны с призывом 
поддержать их начинание.

На почин сталинградцев первой в Оренбуржье от
кликнулась комсомолка звеньевая колхоза «Новая 
жизнь» Зиянчуринского района Лепихова. Ее звено в 
1939 году добилось урожая проса по 122 пуда с гектара. 
Теперь в обязательствах девушек стояла цифра «150».

Вскоре трудовое соперничество между молодежью 
колхоза «Кзыл-Юл» и комсомольцами колхоза «Новая 
жизнь» переросло в социалистическое соревнование все
го Зиянчуринского района.

Обком ВЛКСМ поддержал эту инициативу и в своем 
постановлении от 4 января 1940 года призвал все райко
мы и первичные организации ВЛКСМ подхватить почин 
колхоза «Новая жизнь» и организовать социалистическое 
соревнование за высокий урожай между всеми комсо
мольскими звеньями области.

С трибуны IV областной конференции ВЛКСМ (сен
тябрь 1940 года) Оренбургская общественность чество
вала победителей социалистического соревнования. Высо
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ких похвал и наград заслужили многие молодежные кол
лективы, в том числе комсомольская организация колхоза 
имени 1 Мая Покровского района. Здесь каждый комсо
молец выработал в среднем по 400 трудодней, бригада 
женского тракторного отряда Галигузовой (Тоцкий рай
он), достигшая выработки 1169 гектаров на каждый ко
лесный трактор вместо 650 по норме; женский агрегат 
Чикризовой (Краснохолмская МТС), убравший на сцепе 
двух комбайнов урожай с 1968 гектаров. Бригадирами- 
стопудовиками называли комсомолок Осипову из Дзер
жинского района и Иванову из колхоза «Пролетарий» 
Курманаевского района, убравших по 18 и 20 центнеров 
с гектара.

С прекрасным почином выступили в 1940 году кол
хозники артели «Железнодорожник» Воронежской облас
ти. Они предложили создать в каждом колхозе водоем. 
По их примеру молодежь Оренбуржья построила и отре
монтировала 653 пруда, 629 колодцев, 160 плотин.

В таких повседневных делах воспитывалась трудовая 
активность, инициатива и самостоятельность сельской 
молодежи.

В ЗНАНИИ —СИЛА

Во втором и третьем пятилетии не ослабевала дея
тельность комсомола на культурно-просветительном 
фронте. Продолжалась ликвидация неграмотности. Акти
визировалась помощь городских комсомольцев селу. Ак
тивисты обкома и горкомов ВЛКСМ проводили декадни
ки по сбору книг для села, организовывали агитбригады 
для культурного обслуживания сельских тружеников во 
время сельскохозяйственных работ.

Весной 1938 года Оренбургский горком комсомола на
правил в село около 200 комсомольцев в составе 20 агит
бригад. Радио-бригады, культшефкомбайны, агитповозки 
проводили лекции, беседы, собирали библиотеки, давали 
концерты, помогали наладить комсомольскую работу сре
ди молодежи.

Сельские комсомольцы работали книгоношами, чте
цами, заведующими красными уголками, оборудовали 
агитавтомобили и агитфургоны. Не всегда хватало 
средств, но деревенские парни и девчата находили выход 
из затруднительного положения: в свободное от основной 
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работы время они засевали так называемые «культгекта- 
ры». Семена для посева выделялись в счет трудодней 
комсомольцев, а вырученные средства шли на организа
цию колхозных библиотечек, красных уголков, покупку 
спортивного инвентаря и музыкальных инструментов.

Постепенно, но неуклонно крепло стремление совет
ской молодежи к искусству. Литература, музыка, живо
пись, театр — все это стало достоянием народа и преж
де всего юного поколения.

В Оренбуржье громадную роль в приобщении моло
дых к искусству сыграл театр рабочей молодежи — 
ТРАМ. Его артистами были парни и девушки — рабочие 
заводов и фабрик, собиравшиеся на репетиции после тру
дового дня. ТРАМ давал спектакли не только для жите
лей областного центра, но и обслуживал сельское насе
ление во время посевной и уборочной.

Заветной целью оренбургских комсомольцев стала 
задача, выраженная в боевом лозунге VII Всесоюзной 
конференции ВЛКСМ: «Каждый комсомолец должен до
стичь во второй пятилетке среднего образования». Со
вместно с органами народного образования, профсоюз
ными и хозяйственными организациями было создано в 
1935—1936 годах 88 вечерних средних школ, десятки об
щеобразовательных кружков.

В 1937 году в области работали 152 средние вечерние 
школы, насчитывавшие почти шесть тысяч учащихся. 
Комсомольские организации сыграли значительную роль 
в подготовке кадров для народного образования и куль
туры. Только в 1936 году обком комсомола направил в 
педагогические учебные заведения около 270 комсомоль
цев и около 600 — на работу в клубы, избы-читальни, 
библиотеки.

Общеобразовательная учеба комсомольцев и молоде
жи развивалась неотрывно от политического образова
ния. В 1936 году около 30 тысяч комсомольцев занима
лись в начальных политшколах и различных кружках.

Партийные и комсомольские организации осуществ
ляли серьезный подход к подбору пропагандистов для 
системы комсомольского политпросвещения. Пропаган
дистами работали наиболее подготовленные в теоретиче
ском отношении коммунисты и комсомольцы.

В мае 1936 года начались занятия в постоянно дейст
вующей школе пропагандистов комсомольских полит
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школ и кружков при обкоме ВЛКСМ. Сотни пропаган
дистов выпустила школа для работы в системе комсо
мольского политобразования.

Одним из главных методов пропаганды марксистско- 
ленинских знаний являлась кружковая работа. В сен
тябре 1938 года в кружках по истории ВКП(б), лениниз
му и в школах политграмоты занимались 53,5 тысячи че
ловек, из них 45690 комсомольцев и 7820 несоюзной 
молодежи.

О росте самосознания молодежи говорило то, что все 
более прививалось самостоятельное изучение истории 
ВКП(б), произведений классиков марксизма-ленинизма. 
В конце 1940 года свыше 12 тысяч комсомольцев-акти
вистов самостоятельно изучали историю ВКП(б). Но 
такая форма политического образования могла быть эф
фективной только в сочетании с проведением консульта
ций, товарищеских дискуссий, теоретических конферен
ций, большой лекционной работой. В 1940 году только 
внештатными лекторами и докладчиками обкома, гор
комов и райкомов ВЛКСМ, прочитано 510 лекций и док
ладов для районного и комсомольского актива.

Большую работу развернула областная комсомоль
ская организация по обсуждению и изучению проекта но
вой Конституции СССР, утвержденной 5 декабря 1936 
года VIII Чрезвычайным Всесоюзным съездом Советов.

12 декабря 1937 года на выборах в Верховный Совет 
СССР 213 тысяч молодых избирателей области выбирали 
народную власть. Главными помощниками партии в про
ведении выборов были комсомольцы. Они вели широкую 
агитационную работу, участвовали в художественном 
оформлении избирательных участков, давали концерты 
для избирателей.

Весной 1939 года в области, как и по всей стране, про
ходил обмен комсомольских билетов. Это ответственное 
мероприятие призвано было повысить политическую ак
тивность комсомольцев, еще более укрепить организации 
ВЛКСМ. Обмен комсомольских билетов выявил так на
зываемые «мертвые души»; новые десятки и тысячи ком
сомольцев приобщились к активной комсомольской рабо
те; шел дальнейший рост комсомольских рядов за счет 
лучших представителей молодежи. За 1938—1939 годы 
было создано 670 новых комсомольских организаций; 
3900 лучших из лучших комсомольцев получили рекомен

100



дации для вступления в ряды Коммунистической партии. 
Ко времени работы IV областной конференции ВЛКСМ 
в областной комсомольской организации состояло 76 202 
комсомольца.

Стойкими, убежденными ленинцами, верными помощ
никами партии воспитывал комсомол юношей и девушек, 
вливавшихся в его ряды.

«ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД...»

В годы предвоенных пятилеток Коммунистическая 
партия и Советское правительство уделяли большое вни
мание вопросам укрепления обороноспособности страны, 
воспитанию у трудящихся чувства готовности встать на 
защиту Родины.

Решающее значение в борьбе за дальнейшее укреп
ление военной мощи СССР имели решения XVII съезда 
ВКП(б). Надежным помощником партии в выполнении 
этих решений был Ленинский комсомол, активизировав
ший шефство над Военно-Морским и Военно-Воздушным 
Флотом СССР.

Организации ВЛКСМ Оренбуржья готовили моло
дежь к службе в рядах Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота, воспитывали юное поколение в духе пре
данности Родине, завоеваниям Октября. Для этого ис
пользовались самые разнообразные формы и методы.

Действенной формой связи комсомола Оренбуржья с 
армейскими комсомольскими организациями явилось со
циалистическое соревнование, заключение договоров. 
Так, комсомольцы Оренбурга и воинской части в марте 
1934 года заключили между собой социалистический до
говор. За подразделениями части закреплялись 67 орга
низаций ВЛКСМ: металлозаводов № 7, № 17, зерно
совхозов имени XVII партийной конференции, 1 Мая, 
имени Каширина, педагогического, музыкального и ме
дицинского техникумов. Городские парни и девушки 
передали солдатам в качестве материальной помощи 
10 тысяч рублей, два ценных приза для лучших подраз
делений.

Молодые воины, в свою очередь, организовали на 
предприятиях, в техникумах и школах кружки по воен
ному делу, которые способствовали воспитанию молоде
жи в духе патриотизма, преданности своему Отечеству, 
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выезжали в колхозы и совхозы помогать в посевных и 
уборочных работах.

В связи с подготовкой к X съезду ВЛКСМ в 1934 го
ду в стране проводился общественный военно-технический 
экзамен комсомольцев и молодежи. Для экзамена был 
установлен военно-технический минимум: сдача норм 
ГТО, ПВХО и ВС I ступени, прыжок с парашютной выш
ки или самолета, знание мотора и т. д.

Общественный военно-технический экзамен в Орен
бурге вылился в массовое движение рабочей и крестьян
ской молодежи за овладение военными знаниями. На за
водах, фабриках, в учреждениях, колхозах и совхозах 
создавались кружки по изучению техники, военного дела. 
Военные походы и конные пробеги были организованы в 
Грачевском, Павловском, Кувандыкском районах облас
ти. В Оренбурге к октябрю 1934 года 1328 человек сдали 
нормы ГТО, 485 стали ворошиловскими стрелками; сдали 
экзамен на планериста 90, по авиамотору — 56 человек.

Стали популярными у молодежи авиамодельные и 
планерные кружки, где молодые люди получали основы 
управления планером. После кружка юноши шли в пла
нерную школу.

На XIII Всесоюзных авиамодельных состязаниях ко
манда области заняла 5-е место. Ей был присужден по
четный приз. Модель гидросамолета Г. Лавренко уста
новила всесоюзный рекорд.

1935 год стал временем дальнейшего усиления шеф
ской работы. В марте обком ВЛКСМ утвердил список 
предприятий и организаций, шефствующих над частями 
РККА. Первая Оренбургская областная шефская конфе
ренция отметила необходимость еще шире развернуть 
работу по укреплению связей армейских и гражданских 
комсомольских организаций. Был заключен договор ме
жду областной комсомольской организацией и 3-й во
енной школой летчиков, намечено строительство в обла
сти двух аэроклубов, двух парашютных вышек, пяти 
планерных станций. Подшефная школа летчиков взя
ла обязательство умножать свои боевые успехи, вести 
безаварийную летную работу, повысить качество поли
тической подготовки, развернуть массовую авиационно
техническую пропаганду. Молодые летчики помогали 
шефам ремонтировать трактора, оборудовать авиаугол
ки, провели более 200 докладов и бесед.

102



Подразделение Дранишникова организовало для 
комсомольцев Ленинского РК ВЛКСМ военизированный 
поход в Свердловск, ее бригада провела 20 дней, на
лаживая оборонно-массовую работу среди молодежи.

Комсомольские организации проводили совместные 
вечера, массовые самопроверки выполнения постановле
ний ЦК ВЛКСМ о военной работе. Парки и сады стали 
местом массовых гуляний, выставок боевой техники, чест
вования лучших молодых ударников.

В 1936 году количество ворошиловских стрелков уве
личилось почти вдвое и составило 2200 человек, значкис
тов ГСО — 2058, прыгнувших с парашютной вышки — 
1877, осоавиахимовцев — 8164 человека. Был заключен 
договор о социалистическом соревновании на лучшую 
подготовку и проведение призыва молодежи 1915—1916 
годов рождения между организациями Оренбургской об
ласти и Татарской АССР.

В результате соревнования к 1 мая 1937 года была 
ликвидирована неграмотность призывной молодежи. Сре
ди призывников насчитывалось 50 процентов ворошилов
ских стрелков, 40 — значкистов ГТО, 60 процентов — 
значкистов ПВХО и ГСО.

Значительную помощь оказывал комсомол строитель
ству, организации учебного процесса, набору и воспита
нию курсантов в Чкаловском, Орском и Медногорском, 
а затем в Бузулукском аэроклубах. В результате в 
1936—1940 годах было подготовлено 545 пилотов.

В городах и селах области комсомольские организа
ции совместно с представителями воинских частей и во
енных комиссариатов проводили тактические занятия, 
военизированные учения, походы, ликвидировали негра
мотность допризывной молодежи.

Разъясняя молодежи требования нового закона «О все
общей воинской обязанности», комсомольские организа
ции заботились не только о военном обучении. Они про
водили вечера встреч с участниками гражданской войны, 
воинами-орденоносцами, читали лекции и доклады о бое
вом пути Красной Армии, о достижениях науки и техни
ки, устраивали слеты допризывников. Все это способст
вовало улучшению подготовки комсомольцев и молодежи 
к отражению возможного нападения со стороны импери
алистических кругов на первое в мире социалистическое 
государство.
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

(1941—1945 гг.)

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровские полчи
ща вторглись в пределы Советского государства. Фаши
сты рвались в глубь нашей Родины. Над страной навис
ла смертельная опасность.

22 июня 1941 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР, изве
щая народ о вероломном нападении гитлеровской Гер
мании, призвали советских людей сплотиться вокруг пар
тии, отстоять независимость своей Родины. Обращение 
к народу заканчивалось словами: «Наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет за нами!».

В директивном письме «Партийным и советским орга
низациям прифронтовых областей» от 29 июня 1941 года 
подчеркивалось, что в начавшейся войне речь идет о жиз
ни и смерти Советского государства.

Боевая программа действий по поручению Политбюро 
Центрального Комитета партии была изложена в речи 
Председателя ГКО И. В. Сталина по радио 3 июля 
1941 года. Выдвинутый Коммунистической партией и Со
ветским правительством лозунг «Все для фронта, все 
для победы!» стал боевым знаменем всего советского 
народа, выражал его волю к победе над фашистскими 
захватчиками.

Верным помощником партии и Советского правитель
ства в перестройке всей работы на военный лад стал 
Ленинский комсомол. Уже 23 июня 1941 года ЦК ВЛКСМ 
принял постановление «О мероприятиях по военной ра
боте в комсомоле». В нем были определены задачи Со
юза молодежи в условиях войны.

Призывая комсомольцев еще крепче сплотить ряды 
вокруг Коммунистической партии, повысить дисциплину 
и организованность, усилить бдительность, ЦК ВЛКСМ 
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ставил перед каждым членом Союза боевую задачу: 
«...помогать Родине обеспечить Красную Армию и Воен
но-Морской Флот всем необходимым для победы над 
врагом до полного его уничтожения; членам ВЛКСМ 
быть готовыми с оружием в руках биться против врага 
за Родину, за честь, за свободу...»

По зову партии, Советского правительства и ЦК 
ВЛКСМ молодое поколение подчинило свою жизнь и де
ятельность задачам защиты Родины.

В дни, когда весть о начале войны прокатилась по 
всей стране, в городах и селах Оренбуржья под руковод
ством партийных и комсомольских организаций состоя
лись многолюдные митинги и собрания. Рабочие, колхоз
ники, интеллигенция, молодежь выражали непреклонную 
решимость отдать все силы во имя спасения Отечества. 
Десятки молодых патриотов области, в первые же дни 
войны по примеру коммунистов шли в военкоматы, рай
комы, горкомы партии и комсомола с просьбой немедлен
но отправить их добровольцами на фронт. Вот одно из 
многочисленных заявлений тех дней: «Ввиду наглого на
падения германского фашизма на нашу родную землю, я, 
как член Ленинского комсомола, прошу зачислить меня 
срочно в ряды Красной Армии. Буду биться с оголтелым 
врагом до последнего вздоха, а если потребуется, то от
дам и жизнь за благо народа»,— так писал комсомолец 
Н. Елачев в Орский горком комсомола.

Свыше 20 тысяч комсомольцев отправились на фронт 
в первые месяцы войны. В ряды действующей армии 
уходили не только юноши, но и девушки.

Первыми шли комсомольские активисты. Уже в июне- 
июле воинами стали более 60 процентов актива област
ной комсомольской организации: среди них секретарь 
обкома М. Гараев, секретарь Бугурусланского райкома 
И. Бурмистров, член Бузулукского горкома ВЛКСМ то
карь завода имени Куйбышева А. Сорокин и многие дру
гие. Это служило примером для рядовых комсомольцев, 
несоюзной молодежи и всех советских людей. Уже к кон
цу 1941 года в армию ушло более 50 процентов состава 
областной комсомольской организации.

Вместе с коммунистами комсомольцы области созда
вали отряды и дружины народного ополчения. За не
сколько дней число ополченцев перешагнуло за 70 тысяч. 
Более 10 тысяч из них были комсомольцами.
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Так комсомолия и молодежь Оренбуржья конкретны
ми делами отвечали на вероломное нападение немецко- 
фашистских захватчиков на социалистическое Отечество.

Война коренным образом изменила обстановку. Она 
требовала быстрейшей мобилизации всех сил и матери
ально-технических средств на разгром гитлеровских за
хватчиков. От этого зависела судьба Родины, судьба по
бедившего в нашей стране социализма. Направляя в 
Красную Армию лучшие силы и повышая, таким образом, 
всеобщий патриотический настрой в воинских частях, 
партия развернула большую военно-организаторскую 
работу среди населения. Были введены обязательное во
енное обучение и всеобщая обязательная подготовка на
селения к противовоздушной и противохимической обо
роне.

Комсомольцы области призваны были сыграть вид
ную роль в выполнении этой первостепенной задачи. Од
ним из важнейших участков работы являлось обучение 
юношей и девушек военным специальностям.

По решению бюро обкома комсомола 26 июня 1941 
года было введено обязательное военное обучение комсо
мольцев и комсомолок в осоавиахимовских подразделе
ниях, готовящих стрелков, пулеметчиков и т. д. Решени
ем бюро обкома ВЛКСМ от 15 июля 1941 года было вы
делено 1400 комсомольцев в школы ПВХО Осоавиахима 
для подготовки из них инструкторов ПВХО и ПВО. На 
плечи комсомольских организаций области легли заботы 
о создании учебных пунктов противовоздушной и проти
вохимической обороны.

В конце ноября 1941 года было принято постановле
ние IV пленума обкома комсомола «О ходе всевобуча и 
участии в нем комсомольских организаций области». 
Пленум особое внимание обратил на повышение роли и 
ответственности комсомольских организаций на пунктах 
всевобуча, в организациях Осоавиахима и Общества 
Красного Креста, а также на обеспечение военно-учебных 
пунктов оборудованием и наглядными пособиями.

В первом наборе всевобуча по заданию ГКО и воен
ного округа в области предстояло обучить 24 тысячи во
еннообязанных и допризывников. Но уже в ноябре 1941 
года обучалось свыше 24 400 человек. За годы войны про
ведено семь таких наборов.

Для успешной подготовки резервов уже в октябре 
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1941 года по области создано 704 военно-учебных пункта 
всевобуча, которые были укомплектованы командно-по
литическим составом. Дело подбора младшего и средне
го звена командного состава также было поручено ком
сомолу.

Параллельно подготовка боевых резервов в широких 
масштабах проводилась в комсомольско-молодежных 
подразделениях при Осоавиахиме и Обществе Красного 
Креста.

Так, в соответствии с разнарядкой ГКО и ЦК ВЛКСМ 
весной 1942 года надо было направить на фронт в район 
Сталинграда 2250 девушек. Узнав об этом, комсомолки 
области подавали коллективные и индивидуальные заяв
ления с просьбой отправить их на фронт. Комсомолки- 
медсестры Н. Тарасова, В. Кривоногова, О. Кожина и 
Л. Старцева в заявлении на имя Кировского райкома 
партии писали: «Просим послать нас на фронт, мы с 
честью оправдаем звание члена дважды орденоносного 
Ленинского комсомола». И таких заявлений в адрес пар
тийных, комсомольских органов и военкоматов области 
поступали тысячи. Работа по отбору и отправке на Ста
линградский фронт была выполнена в три-четыре дня и 
прошла с большим патриотическим подъемом. Задание 
ГКО и ЦК ВЛКСМ было значительно перевыполнено.

Среди защитников Сталинградской земли храбро сра
жались дочери Оренбуржья: Ира Клыкова, Тамара Ку
вайцева, Рая Залилова, Вера Кривоногова, Аня Панина, 
Валя Рожкова, Маша Сюзюмова и многие другие. Труд
ности их не пугали, вера в победу была непоколебима. 
Им приходилось делать все: обеспечивать бесперебой
ную связь под ураганным огнем врага, оповещать о при
ближении немецких самолетов, отражать их пиратские 
налеты, спасать раненых на поле боя.

В самый напряженный период боев девушки-комсо
молки вступали в ряды ленинской партии.

Не забывали комсомольцы и о подрастающем поко
лении, своих близких помощниках. Совместно с органами 
народного образования и общественностью они неустан
но вели военно-воспитательную работу среди учащихся 
старших классов средних и неполных средних школ, сту
дентов техникумов. Кружки по подготовке стрелков, пу
леметчиков, снайперов, радистов, медсестер приобретали 
все большее значение. Только в 1943 учебном году в них 
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занималось свыше 45 тысяч учащихся старших классов 
средних школ и студентов области. Около 30 тысяч уча
щихся и студентов сдали нормы на значок ГТО и свыше 
41 тысячи — на значок БГСО. Все это также содейство
вало подготовке боевых резервов для армии, укрепляло 
ее ряды и приближало день победы над врагом.

В общей сложности пунктами всевобуча, осоавиахи- 
мовскими организациями, Обществом Красного Креста, 
специальными комсомольско-молодежными подразделе
ниями и различными кружками за четыре года войны в 
области было подготовлено свыше 400 тысяч стрелков, 
пулеметчиков, минометчиков, истребителей танков, снай
перов, радистов, связистов, автоматчиков, медсестер, 
сандружинниц. Было проведено 32 партийно-комсомоль
ские мобилизации; свыше 58,5 тысячи комсомольцев 
Оренбуржья и десятки тысяч молодых патриотов, не со
стоявших в рядах Ленинского комсомола, с оружием в 
руках защищали Отчизну.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Вместе со всем советским народом молодые воины 
Оренбуржья свято выполняли унаследованный ими со 
времен гражданской войны ленинский лозунг «Смерть или 
Победа!». Об этом говорит история.

С первого же момента вероломного нападения фа
шистских орд на нашу Родину проявил мужество и отва
гу молодой коммунист, воспитанник Ленинского комсо
мола, командир пулеметного отделения младший сер
жант А. В. Филатов — бывший учитель из совхоза имени 
Войкова Сорочинского района. Он служил и пал смертью 
героя в одном из подразделений легендарной Брестской 
крепости. Рядом с ним, на Брестской земле, храбро сра
жались его земляки М. М. Журавлев, П. П. Балденков 
и другие.

Бесстрашно боролись с фашистами на подступах к 
Москве оренбуржцы, служившие в воинской части под 
командованием бывшего работника областного совета 
Осоавиахима майора Романова. «Лучше умереть в бою, 
чем позорно отступать»,— таков был девиз каждого 
воина.

За самоотверженную защиту Москвы несколько сот 
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оренбуржцев были награждены боевыми орденами и ме
далями Советского Союза, свыше двух тысяч получили 
медали «За оборону Москвы», большая часть из них — 
молодые патриоты.

Уже в первый период Отечественной войны прослави
лись талантливые военоначальники-оренбуржцы — Вик
тор Тимофеевич Обухов (Герой Советского Союза, гене
рал-полковник в отставке), Александр Ильич Родимцев 
(дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник) 
и другие.

Летом 1942 года развернулась одна из величайших 
битв современной эпохи — битва за Сталинград. Она 
оказала решающее влияние на все дальнейшее течение 
и конечный исход Великой Отечественной и всей второй 
мировой войны. В сражении на Волге принимали уча
стие воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, кото
рой командовал А. И. Родимцев. Они сражались под 
лозунгом «Ни шагу назад!». И выстояли, не отступили.

За активное участие в разгроме фашистов под Ста
линградом около тысячи солдат и офицеров Оренбуржья 
получили боевые ордена и медали Советского Союза, 
более 3,5 тысячи награждены медалью «За оборону Ста
линграда».

В славном ряду героев Советского Союза, как рав
ные с равными, стоят сыновья оренбургской земли.

Иван Юркин, воспитанник пионерской и комсомоль
ской организаций Спасской школы Саракташского рай
она. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 
за подвиг во время весенних боев 1943 года за безымян
ную высоту на Тамани. Он командовал пулеметной ро
той. Эта рота, трое суток не выходя из боя, отражала 
десятки яростных атак гитлеровцев. В жарком сражении 
И. Юркин пулеметным и автоматным огнем уничтожил 
75 фашистов. Увлекая своих бойцов в контратаку, он был 
тяжело ранен.

Тимофей Курочкин, уроженец села Клычево Шарлык- 
ского района. 22 января 1943 года после ожесточенного 
боя в тылу врага советские воины ворвались в поселок 
Волоконовку Белгородской области. Фашисты продол
жали сопротивляться. Из подвала строчил пулемет, сдер
живая наступление наших войск. Сержант 4-го эскадро
на Тимофей Курочкин закрыл собой амбразуру враже
ского дзота. Тело героя было изрешечено пулями, но пу
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лемет врага замолчал. Советские воины единым поры
вом сломили сопротивление врага и обратили его в бег
ство. Жители Волоконовки установили памятник Герою- 
освободителю, а одну из улиц рабочего поселка назвали 
его именем.

Подвиг Тимофея Курочкина был совершен за месяц 
до того, как страна узнала о геройской гибели Александ
ра Матросова, служившего и принимавшего присягу на 
верность Родине в Оренбургской области.

Семен Попов, уроженец села Нижний Гумбет Ок
тябрьского района, рядовой, стрелок. В числе первых 
форсировал Днепр. С небольшой группой бойцов под 
сильным огнем противника Семен добрался до правого 
берега. Закрепившись, группа отражала яростные атаки 
фашистов. Попов бросился во вражескую траншею, унич
тожил снайперов и водрузил красный флаг, который по
служил сигналом к переправе новых частей. Но врагов 
было слишком много. В схватке с ними Семен погиб. Его 
товарищи удержали плацдарм. Началась массовая пере
права наших войск. Фашисты были разгромлены.

За успешное форсирование Днепра и проявленные 
при этом самоотверженность и отвагу высокого звания 
Героя Советского Союза удостоены 19 оренбуржцев, на
граждены боевыми орденами и медалями более 800.

В. П. Синчук, воспитанник Орского авиаклуба, а за
тем Оренбургского военно-авиационного училища. В пер
вом же своем бою 25 октября 1942 года сбил четыре вра
жеских самолета. Слава о молодом летчике молниеносно 
разнеслась по всему Волховскому фронту. За героизм 
он был награжден орденом Красного Знамени. За пол
тора года боевой службы Синчук прошел путь от рядово
го летчика до помощника командира полка. На фронте 
он стал членом Коммунистической партии. Им было про
изведено свыше 240 боевых вылетов.

В феврале 1944 года в воздушной схватке «ястребок» 
Синчука, сбив три вражеских самолета, был серьезно по
врежден. Он быстро терял высоту. И тогда Синчук по
шел на таран. Срезал хвост у одного из «юнкерсов». 
Уничтожив еще один вражеский самолет, Синчук погиб 
смертью храбрых. В этом своем последнем бою он уве
личил счет сбитых вражеских машин до 18. Герой Совет
ского Союза В. П. Синчук повторил бессмертный подвиг 
Николая Гастелло.
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Мужество и отвагу проявили патриоты Оренбуржья 
в разгроме войск империалистической Японии. Они уча
ствовали в морских и воздушных десантах на Курильских 
островах, в Маньчжурии, в Северной Корее, с боями шли 
через непроходимые кручи Хинчана. В городе славы рус
ских военных моряков — Порт-Артуре свой победный 
путь закончил участник штурма Берлина Герой Совет
ского Союза Г. Т. Чумаков из села Черкассы. Участво
вала в борьбе с империалистической Японией воспитан
ница оренбургской комсомолии Т. Г. Супицына, прошед
шая всю войну.

На завершающем этапе войны за героизм и мужество, 
проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, зва
ния Героя Советского Союза были удостоены оренбург
ские комсомольцы А. С. Андреев, И. С. Артищев, 
Н. Н. Самороков, В. В. Климов.

Плечом к плечу с мужчинами на фронтах Отечествен
ной войны и в партизанских отрядах отважно воевали де
вушки. Люба Киржацкая из Саракташского района пря
мо из школы по комсомольской путевке ушла в действу
ющую армию и стала связисткой. Летом 1942 года на 
одном из участков фронта во время боя она спокойно 
продолжала работать, когда фашисты находились от ее 
блиндажа всего в 30—40 метрах. Ей было передано при
казание отойти на новое место. Храбрая девушка не рас
терялась: 300 метров ползла со своей рацией под ура
ганным огнем врага. На новом месте она быстро восста
новила радиосвязь между подразделениями и этим по
могла им отбить атаку врага. За смелость и находчивость 
Люба Киржацкая была отмечена правительственной на
градой.

Исключительную отвагу и стойкость проявили меди
цинские сестры и сандружинницы. Они перевязывали и 
выносили бойцов с поля боя под сокрушительным огнем. 
Многим солдатам и офицерам медсестры спасли жизнь.

Мария Смирнова ушла на фронт добровольцем, на пе
редовой появлялась всюду, где требовалась ее помощь. 
В одном из боев она буквально на глазах у немцев вы
несла из горящего танка командира. За войну Мария 
вынесла с поля боя 75 тяжело раненных воинов. Подвиги 
ее были отмечены орденами Красной Звезды, Славы 3-й 
степени и медалью «За отвагу».

За активное участие в борьбе против немецко-фашист
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ских захватчиков 443 медсестры и сандружинницы об
ласти были награждены боевыми орденами и медалями 
•Советского Союза.

Героическими действиями и легендарной славой ове
яны ратные подвиги советских людей во вражеском ты
лу. Летописи партизанского движения и сопротивлен- 
чества бережно хранят среди тысяч имен советских пат
риотов имена оренбуржцев.

В. И. Нелюбов, комсомолец из села Яшкина Люксем
бургского района с 1941 года командовал партизанским 
отрядом в Белоруссии, наводившим страх и панику на 
фашистов.

6 сентября 1941 года немцам удалось окружить отряд 
Нелюбова. В схватке с врагом командир был тяжело ра
нен. Одна из жительниц окруженной деревни Вера Кор- 
зан, работавшая до войны медсестрой, перевязала его 
и спрятала в сарае, но фашисты напали на след, нашли 
партизана. Гитлеровцы согнали крестьян и заставили вы
копать яму. Василий Иванович Нелюбов держал себя 
спокойно и гордо. Перед смертью ему завязали глаза, но 
он сорвал повязку и крикнул крестьянам: «Прощайте, то
варищи!»,— потом гневно бросил в сторону врагов: «Пом
ните, фашистские гады, вам не уйти от расплаты. Да 
здравствует Советская власть!».

Оренбуржцы вечно будут помнить бессмертный под
виг, совершенный комсомолкой Тоцкого района Риммой 
Шершневой, ушедшей в партизанский отряд доброволь
цем после окончания средней школы. В одном из нерав
ных боев в 1943 году на территории оккупированной фа
шистами Белоруссии она повторила подвиг своего земля
ка Тимофея Курочкина, чем обеспечила выполнение 
боевого задания партизанского отряда. Римма Шершнева 
посмертно награждена орденом Красного Знамени.

Бесстрашно сражались с немецко-фашистскими за
хватчиками партизаны-комсомольцы: Надя Разумова 
(Кочерга), живущая ныне на станции Колтубанка Бу
зулукского района, Федор Маруда из Шарлыкского рай
она и другие.

Советские люди беззаветно боролись с ненавистным 
врагом не только на земле своей Родины — они активно 
участвовали в движении антифашистского Сопротив
ления.

В благодарной памяти всех свободных и миролюбн- 
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вых людей хранится бессмертный подвиг поэта Мусы 
Джалиля (Залилова), уроженца села Мустафино Шар- 
лыкского района. Тяжело раненный в начале войны, он 
попал в плен. Непоколебимая вера в правоту идей ле
нинизма, в победу советского народа над коричневой чу
мой помогали ему в застенках, в самом логове фашизма. 
Несмотря на исключительный надзор и зверства фашист
ской охраны, он организовал подпольную группу, но был 
выдан предателем и приговорен к смертной казни. Нече
ловеческие пытки не сломили стойкость и героизм Джа
лиля. Поэт-коммунист до последнего дыхания остался 
верным сыном своей Родины.

В одном из своих предсмертных стихотворений он пи
сал:

...и жизнь моя песней 
звенела в народе, 
смерть моя песней 
борьбы прозвучит...

Советский народ свято чтит своих героев. В селе 
Мустафино стоит памятник воину-поэту. В здании Орен
бургского обкома комсомола установлена мемориальная 
доска с надписью о том, что Муса Джалиль работал в 
Оренбургском губкоме комсомола.

Шестнадцать лет после окончания войны не было из
вестно имя одного из руководителей партизанского дви
жения на территории оккупированной Польши. Теперь 
достоверно установлено, что легендарным Сашкой, наво
дящим- со своим отрядом страх и панику в стане врагов, 
был бывший курсант летно-технического училища, воспи
танник Ленинского комсомола Василий Бойченко, уро
женец поселка Калиновки Халиловского района. Сме
лостью и находчивостью Василий снискал любовь и 
уважение польских друзей. В декабре 1944 года В. П. Бой
ченко пал смертью храбрых. Польские патриоты похо
ронили его на кладбище в городе Островце.

В отрядах Сопротивления против фашистских пора
ботителей боролись оренбуржцы В. И. Рябов, Я. М. Гор
диенко и многие другие.

За стойкость, мужество и отвагу, проявленные на 
фронтах Отечественной войны, около 30 комсомольцев и 
воспитанников комсомольской организации области ста
ли полными кавалерами орденов Славы, тысячи награж
дены боевыми орденами и медалями Советского Союза.
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Из 158 Героев Советского Союза — сынов Оренбуржья, 
свыше 50 — воспитанники областной комсомольской ор
ганизации.

Так сражались, умирали и побеждали, отстаивая сво
боду и независимость своей Родины, простые и скромные 
парни и девушки Оренбуржья. Массовый героизм моло
дых патриотов, как и всего советского народа, стал до
стойным ответом на призыв Коммунистической партии 
стойко защищать каждый рубеж, каждый клочок совет
ской земли, не щадя своей крови и самой жизни для до
стижения полной победы над врагом.

ГВАРДЕЙЦЫ ТЫЛА

С началом Великой Отечественной войны перед Совет
ским государством встала задача перевода народного 
хозяйства на военные рельсы, всемерное увеличение вы
пуска военной продукции. Огромная роль в выполнении 
ее принадлежала боевому авангарду советской молоде
жи — Ленинскому комсомолу.

В связи с оккупацией ряда экономически важных 
районов Советского Союза арсеналом Красной Армии, 
средоточием эвакуированных крупных предприятий, 
«опорным краем державы» стал Урал, в том числе 
Оренбургская область. За 1941—1942 годы она приняла 
на свою землю 60 предприятий, среди которых более 30 
союзного значения. Эвакуированные заводы поднима
лись на новых местах с небывалой быстротой. За вре
мя войны промышленное производство области по срав
нению с 1940 годом увеличилось в 3,9 раза, производство 
продукции цветной и угольной промышленности — в 4 ра
за, а валовой продукции предприятий промышленности 
союзного значения — в 6,3 раза. Производство станков 
возросло в 26,5 раза, меди, нефти и газа — более чем в 
9 раз.

Нелегко достались оренбуржцам эти успехи.
На выполнение грандиозных задач областная партий

ная организация мобилизовала все силы и средства. 
Претворяя в жизнь мероприятия ЦК В КП (б) и обкома 
партии, комсомольские организации создавали специаль
ные бригады, помогавшие партийным и советским 
органам принимать эвакуированные заводы и быстро 
вводить их в строй на новых местах. Уже в августе — 
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сентябре 1941 года в воскресниках по восстановлению 
эвакуированных предприятий в Орске работало свыше 
2000 юношей и девушек, в областном центре—1680. А с 
августа 1941 по июнь 1942 года в них участвовало свыше 
400 тысяч юношей и девушек области.

Ответственным партийным поручением комсомольских 
организаций стала их помощь в налаживании беспере
бойного снабжения фронта всем необходимым, в мобили
зации молодежи на производство. Свыше 53 тысяч моло
дых рабочих области в трудную для Родины пору стали 
к станкам и машинам. В подавляющем большинстве это 
были женщины, девушки и подростки. По решению бюро 
обкома ВЛКСМ от 15 октября 1941 года на постоянную 
работу на новые фабрики и заводы было мобилизовано 
свыше 2500 комсомольцев.

Но большинство из них не имели производственной 
квалификации или нуждались в ее повышении. Комсо
мольцы взяли на себя инициативу обучения производст
венным профессиям и постоянно проявляли заботу об 
учебе молодых рабочих. Призыв ЦК ВЛКСМ «Каж
дая девушка, каждая женщина должны быть готовы за
менить мужчийу, ушедшего на фронт!» был широко 
подхвачен молодежью.

Областные комитеты партии и комсомола призвали 
партийные, комсомольские и профсоюзные организации 
наладить обучение девушек и юношей производственным 
профессиям, установить систематический контроль за 
ходом подготовки кадров.

Решено было открыть при каждом промышленном, 
транспортном и строительном предприятии производст
венно-технические вечерние школы без отрыва от произ
водства. Широко разрослась сеть краткосрочных курсов 
и кружков техминимума, а также индивидуальная под
готовка на предприятиях, где обучались разным профес
сиям и повышали свою квалификацию молодые рабочие.

Большую помощь в этом оказывали кадровые рабочие 
и специалисты. Так, в школах и кружках Орска занятия 
вели квалифицированные специалисты, рабочие, такие 
как Н. Шестиренкин, К. Мелехин, молодые инженеры- 
комсомольцы В. Соболь, А. Галкин и другие.

На Оренбургской железной дороге уже к 20 октября 
1941 года было подготовлено 60 девушек-кондукторов, 
15 составителей, 35 стрелочниц, 25 дежурных по станции, 
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20 расцепщиков, 90 слесарей. С первых же дней работы 
большинство из них перевыполняли нормы выработки. 
Комсомолка Орского вагоноремонтного пункта Н. Кри
вошеева, например, работала за двоих расцепщиц и хо
рошо справлялась с работой. Библиотекарь комсомолка 
Е. И. Анилова с началом войны овладела специальностью 
токаря и систематически выполняла нормы выработки в 
депо станции Орск на 200—250 процентов.

Высокий патриотизм показали девушки и подростки, 
работавшие на предприятиях и стройках области. Они 
быстро осваивали сложные профессии, трудились по 18— 
20 часов в сутки, не уходили из цехов, пока не выполнят 
важных государственных заданий.

Большую роль в подготовке кадров сыграла система 
трудовых резервов. Она обеспечила постоянный органи
зованный приток квалифицированной рабочей силы в 
промышленность и на транспорт. На 1 января 1945 года 
из всех рабочих, занятых в промышленности, на транс
порте и в строительстве области, около 30 процентов бы
ли выпускниками ремесленных, железнодорожных учи
лищ и школ ФЗО.

Воспитанники трудовых резервов показывали образцы 
самоотверженности на производстве. Например, токарь, 
выпускник железнодорожного училища, комсомолец Гле
бов выполнял сменные нормы на 1000 и более процентов, 
Геннадий Маслов, после окончания ФЗО поступивший 
работать токарем на комбинат Южуралникель, выполнял 
по 2—2,5 нормы. Гвардейцем тыла по праву считался 
16-летний токарь этого же комбината Рашид Габзали- 
лов, который в 2—3 раза перевыполнял сменные за
дания.

Уже в июле и в последующие месяцы 1941 года в об
ласти по инициативе передовых комсомольцев и молодых 
рабочих было подхвачено Всесоюзное движение за мно
гостаночное обслуживание и совмещение профессий. А в 
сентябре началось создание комсомольско-молодежных 
фронтовых бригад.

Одной из первых звание фронтовой получила комсо
мольско-молодежная бригада плавильного цеха Орского 
никелевого комбината, возглавляемая секретарем комсо
мольской организации цеха А. Галкиным. Бригада систе
матически выполняла нормы выработки на 150—200 про
центов и давала продукцию только высокого качества.
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Работой комсомольско-молодежных фронтовых бри
гад повседневно руководили парторганизации. Они об
суждали и обобщали их опыт на бюро и партсобраниях 
и внедряли его на других предприятиях.

В октябре 1943 года комсомол и молодежь страны 
праздновали 25-ю годовщину Ленинского комсомола. 
Инициаторы предъюбилейного соревнования комсомоль
цы медно-серного комбината в Медногорске все как один 
взяли обязательства по увеличению выпуска продукции. 
Поддерживая инициативу передовиков, бюро обкома ком
сомола в своем постановлении учредило книгу Почета 
имени 25-летия ВЛКСМ.

Накануне юбилея почти тысяча комсомольско-моло
дежных фронтовых бригад из месяца в месяц перевы
полняли государственные планы, давали продукцию вы
сокого качества.

Страна не только воевала, но и строила. При актив
ном участии комсомольцев и молодежи в 1941—1945 го
дах в области были введены в эксплуатацию новые же
лезнодорожные линии Гурьев — Кандагач — Орск и 
Орск — Домбаровка, являющиеся важным звеном в си
стеме железных дорог Южного Урала и страны. В ре
зультате фронт бесперебойно снабжался необходимой 
техникой, боеприпасами, снаряжением и обмундирова
нием, что ускоряло победу над врагом.

В условиях войны в области были заложены такие 
гиганты индустрии союзного значения, как Орский завод 
тяжелого машиностроения. Росли Орско-Халиловский ме
таллургический комбинат и другие важные объекты. 
Комсомольская организация области, шефствуя над эти
ми стройками, внесла весомый вклад в укрепление обо
ронной мощи страны.

Областная партийная организация словом и делом 
поднимала людей на смелый почин, на творческое со
ревнование, на борьбу за преодоление трудностей воен
ного времени.

Труженики сельского хозяйства области вместе со 
всей страной преодолевали тяготы войны. Партия по
ставила перед комсомолом задачу: мобилизовать сель
скую молодежь на увеличение производства сельскохо
зяйственных продуктов для армии и тыла.

Под руководством политотделов, партийных и комсо
мольских организаций хозяйств проводилась подготовка 
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квалифицированных кадров из молодежи. Была создана 
широкая сеть курсов, кружков, школ передового опыта.

Комсомол взял шефство над подготовкой механиза
торов. В начале войны обком ВЛКСМ обратился с при
зывом к девушкам, бывшим трактористкам, вернуться на 
трактор.

Этот призыв был встречен горячим одобрением: 
многие девушки вернулись в МТС и совхозы, пошли на 
курсы трактористок. Только за первый год войны было 
подготовлено более 18 тысяч механизаторов для колхо
зов, совхозов и МТС области.

Большинство комсомольцев села по-настоящему, по- 
фронтовому выполняли задачи, поставленные партией и 
Советским правительством перед земледельцами. Они 
проявили себя надежными помощниками партии, авто
ритетными вожаками молодежи. Комсомольцы стали 
подлинными организаторами колхозного производства.

Большую роль в успешном проведении первого воен
ного сева сыграли комсомольско-молодежные фронтовые 
бригады. В апреле 1942 года 815 трактористок области 
включились в социалистическое соревнование. К 16 мая 
1942 года в нем уже участвовало 5 тысяч молодых трак
тористок.

В ходе соревнования повышалась производительность 
труда, улучшались качество сельскохозяйственных работ 
и уход за тракторами, экономились горючее и смазочный 
материал.

Комсомольские организации, возглавившие соревно
вание, каждый месяц подводили итоги, а в конце года 
лучшие из лучших награждались Красными знаменами 
и Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ и 
облисполкома.

По итогам весеннего сева 1943 года тракторные 
бригады Анны Банниковой и Александры Галигузовой 
из Тоцкой МТС, Полины Понято вой из Сорочинской 
МТС были награждены Почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ и денежными премиями Наркомзема СССР. 
Социалистическое соревнование женских тракторных 
бригад не прекрашалось и в последующие годы войны.

В связи с подготовкой к 25-й годовщине Ленинского 
комсомола в колхозах и совхозах области возникли 
фронтовые транспортные комсомольско-молодежные 
бригады. Они принимали активное участие в сдаче зерна 
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государству. Повсюду были организованы красные обо
зы, которые днем и ночью везли десятки тысяч тонн хле
ва на элеваторы.

В 1942 году на прополке посевов было занято 14 ты
сяч комсомольцев. В этих работах участвовало около 
53 тысяч учащихся 3—9-х классов и более тысячи учите
лей. За образцовую работу Медногорская и Грачевская 
средние школы были награждены премиями Наркомата 
совхозов, 8 звеньев и 6 школ области получили Почетные 
грамоты ЦК ВЛКСМ.

Неоценимую помощь сельской молодежи на протяже
нии всех военных лет оказывали комсомольские органи
зации городов области. Они брали шефство над изготов
лением запчастей и заказов для МТС и совхозов. При 
комитетах комсомола предприятий создавались специаль
ные штабы, в цехах возникали контрольные комсомоль
ско-молодежные посты, которые строго следили за ходом 
выполнения заказов для сельского хозяйства. В колхозы 
и совхозы приезжали агитбригады, комсомольско-моло
дежные отряды, помогающие в сельхозработах.

В 1944 году во Всесоюзном социалистическом сорев
новании мастеров высокого урожая участвовало 540 ком
сомольско-молодежных тракторных бригад; 2-е место 
среди МТС страны заняла бригада комсомольца Федора 
Сальцева из Тоцкой МТС и 3-е место — бригада Ивана 
Моисеева из Пилюгинской МТС.

Далеко за пределами области шла добрая слава о де
лах комсомольско-молодежной бригады Федора Сальце
ва, который в первый же год войны был принят кандида
том в члены партии. Эта бригада состояла из семи чело
век. Феде Ложкову, Марине Абалихиной и Тоне Мосиной 
не исполнилось тогда и 14 лет. Совсем юным в бригаде 
был Петя Зеленцев, которому не было и двенадцати.

Члены бригады окончили краткосрочные курсы тракто
ристов. А Петя Зеленцев освоил трактор прямо в полевых 
условиях. И, несмотря на это, бригада добивалась рекорд
ных показателей с хорошим качеством работ. Все трак
торы, благодаря правильной организации труда, были в 
образцовом состоянии.

В 1942 году Федор Сальцев со своими помощниками 
занял в области первое место, среди комсомольско-моло
дежных бригад, с 1943-го он включился во Всесоюзное 
социалистическое соревнование, взяв обязательство на 
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севе 1944 года выработать 1200 гектаров и сэкономить 
15 процентов горючего.

Соревнуясь с лучшей в Союзе бригадой Даши Гар
маш, молодые механизаторы из Тоцкой МТС превысили 
свое обязательство на 600 гектаров. За четыре года вой
ны, работая тремя колесными тракторами, бригада Саль
цева вспахала 13 215 гектаров земли, сэкономила 22978 
килограммов горючего, 36 590 рублей на запасных 
частях.

Успехи молодежного коллектива обусловливались 
прежде всего организованностью и высокой производст
венной дисциплиной всех его членов, ответственностью 
за порученное дело, глубоким знанием техники и любов
ным отношением к ней.

Красное знамя, которым была награждена брига
да Ф. Сальцева, и поныне в строю. Оно зовет моло
дежь колхозов и совхозов области на новые подвиги в 
труде.

Заботясь о развитии и укреплении колхозного и сов
хозного животноводства, комсомольские организации по
сылали для работы на фермах своих лучших представи
телей. Совсем юные сельчане обучались на семинарах и 
получали специальность скотоводов, доярок, свинарок, 
конюхов, телятниц.

Участие комсомольцев в работе ферм колхозов и сов
хозов области благотворно сказалось на росте продук
тивности животноводства.

Вся многосторонняя деятельность сельской комсо
мольской организации проходила под прямым руководст
вом обкома партии, под непосредственным контролем 
коммунистов.

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ

В годы суровых испытаний вместе со всей страной мо
лодежь Оренбуржья помогала громить врага не только 
самоотверженным трудом на индустриальном и сельско
хозяйственном фронтах. Они приняли активное участие 
в создании фонда обороны страны, отчисляя в него еже
месячно однодневные и двухдневные заработки, внося 
наличные деньги, облигации Госзаймов, сельскохозяйст
венные продукты и другие ценности.
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Пополнялся оборонный фонд и за счет комсомольско- 
молодежных воскресников, во время которых трудились 
сотни тысяч юношей и девушек области. С небывалым 
политическим подъемом 17 августа 1941 года прошел в 
области 1-й Всесоюзный комсомольско-молодежный во
скресник, в котором под руководством обкома ВЛКСМ 
участвовало 210 тысяч человек. Свыше 625 тысяч рублей 
и 52370 трудодней были перечислены в этот день в фонд. 
Фронт получил дополнительно боеприпасы, оружие, об
мундирование.

Заботой об отцах и братьях, воинах, терпящих лише
ния на передовой, проникнуто всенародное патриотиче
ское движение по сбору теплых вещей и подарков для 
фронтовиков.

Молодые патриоты области направляли на фронт де
легации с подарками. В апреле 1942 года группу пред
ставителей трудящихся Оренбуржья возглавлял первый 
секретарь обкома ВЛКСМ Н. Т. Королев.

В начале апреля 1942 года по инициативе пионеров 
и школьников Переволоцкой неполной средней школы в 
области за несколько дней было собрано более 600 тысяч 
рублей на строительство эскадрильи самолетов имени 
Зои Космодемьянской.

Сбор средств на вооружение явился ярким проявле
нием братской заботы молодых патриотов о Красной 
Армии.

Комсомольцы и молодежь Оренбуржья, следуя по
чину тамбовских и саратовских колхозников, начали 
сбор средств на танковые колонны имени В. П. Чкалова 
и «Чкаловский колхозник». Уже к 1 января 1943 года 
они собрали свыше 10,5 миллиона рублей. Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР вы
разил благодарность комсомольцам и молодежи Орен
буржья за заботу о Красной Армии. В телеграмме гово
рилось: «...передайте комсомольцам и молодежи Чкалов
ской области, собравшим 10680000 рублей на строитель
ство второй танковой колонны имени Чкалова, мой 
горячий привет и благодарность Красной Армии».

Воодушевленные благодарностью И. В. Сталина, го
ря желанием ускорить разгром ненавистного врага, ком
сомольцы и молодежь увеличили сбор средств до 18 мил
лионов рублей на танковые колонны и боевые само
леты.

121



В марте 1944 года по инициативе комсомольцев Ха- 
лиловского района в области возникло движение по сбо
ру средств на строительство катеров. Бюро обкома 
ВЛКСМ одобрило эту инициативу и призвало комсомоль
цев и молодежь области поддержать патриотический по
чин. За короткий срок было собрано около 3,5 миллиона 
рублей. На эти деньги построены три катера: «Чкаловец», 
«Чкаловский комсомолец» и «Чкаловский пионер». Они 
были переданы 4 июня 1944 года подшефному соедине
нию Краснознаменного Балтийского Флота.

Одним из важнейших условий, обеспечивающих побе
ду над врагом, являлась прочная, кровная связь тыла с 
•фронтом, армии с народом на протяжении всей войны. 
Вот одно из многочисленных писем воинов-комсомольцев 
Брянского фронта, где служило немало оренбуржцев, 
комсомольцам и молодежи Медногорска от 20 февраля 
1943 года: «...мы надеемся, дорогие товарищи, что Вы и 
в дальнейшем будете работать еще лучше, что комсо
мольцы и молодежь Вашего города отдадут все для того, 
чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым 
для победы.

Со своей стороны заверяем Вас, что не пожалеем сво
их сил, крови и самой жизни для окончательного разгро
ма врага, для освобождения наших советских людей, на
ходящихся во временно оккупированных районах, от 
гнета гитлеровских бандитов... «Только вперед! Только 
на Запад!» — этот боевой лозунг стал законом жизни 
каждого нашего комсомольца и воина...»

Такие письма играли большую воспитательную роль 
в тылу и на фронте.

Комсомольцы и молодежь Оренбуржья, как и трудя
щиеся всей страны, горячо откликнулись на призыв пар
тии и Советского правительства организовать широкую 
помощь семьям военнослужащих, инвалидам войны, эва
куированному населению, детям-сиротам и детям фронто
виков.

Это патриотическое движение проходило на про
тяжении всех военных лет и в различных формах. Оно 
было величайшим проявлением любви советского народа 
к своей родной армии, замечательным выражением со
циалистического гуманизма.

Областная партийная и комсомольская организации 
окружили теплом и заботой эвакуированных детей и тех, 
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чьи отцы и матери сражались за родную землю. Работа 
детских домов, садов и других учреждений была взята 
под партийно-комсомольский контроль.

Комсомольцы вместе с работниками народного обра
зования организовали и оборудовали детские дома и са
ды, проводили воскресники по ремонту помещений, заго
товке топлива, культурному обслуживанию детских уч
реждений. По инициативе обкома ВЛКСМ всенародный 
характер приняла кампания по сбору средств, одежды, 
обуви и продуктов для детей-сирот и фронтовиков. Было 
собрано свыше 1,5 миллиона рублей, много одежды и про
дуктов питания.

В связи с успешным наступлением Красной Армии и 
освобождением части территории от немецких захватчи
ков, ЦК ВКП(б) и СНК СССР в августе 1943 года при
няли постановление «О неотложных мерах по восстанов
лению хозяйства в районах, освобожденных от немецких 
оккупантов».

Орские комсомольцы по решению горкома ВЛКСМ в 
октябре 1943 года отправили для Ставропольского края 
девять вагонов с оборудованием, инвентарем и учебни
ками для школ. Тысячи комсомольцев и несоюзной моло
дежи области изъявили добровольное желание выехать 
на работу в освобожденные районы страны. Они прини
мали активное участие в восстановлении Сталинградско
го тракторного завода, шахт Донбасса и многих других 
объектов. Всенародная помощь дала свои благотворные 
плоды. Уже в 1943 году многие предприятия освобожден
ных районов были восстановлены и стали давать про
дукцию для фронта.

Война потребовала мобилизации всех сил и средств 
народа, всех ресурсов государства. Необходимо было рез
ко увеличить выпуск металла. И здесь стране и армии 
оказали помощь комсомольцы. Только в 1944 году ими 
было собрано и доставлено на базы 19 140 тонн метал
лолома.

Все это укрепляло могущество Красной Армии, тыла 
и фронта, содействовало ускорению победы над врагом.

Преодоление всех трудностей суровых военных лет 
было бы невозможно без организационно-политической, 
идеологической и культурно-массовой работы комсомола, 
проходившей под руководством областной партийной ор
ганизации.
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Война потребовала решительного изменения форм и 
методов работы всех общественных организаций. Комсо
мол в этом вопросе явился верным и непосредственным 
помощником партии.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и 
ЦК ВЛКСМ в обкоме, горкомах и райкомах комсомола 
создавались новые отраслевые и военные отделы. На 
крупные предприятия и стройки области из числа луч
ших производственников-стахановцев выдвигались ком
сорги ЦК ВЛКСМ.

Партийные и комсомольские органы проделали огром
ную работу по образованию политотделов в МТС и сов
хозах, подбору начальников политотделов и их замести
телей по комсомолу. Политотделы действовали около 
двух лет и сыграли исключительно важную роль.

В условиях войны первичные комсомольские органи
зации, особенно в колхозах, не имеющих партийных ко
митетов, призваны были решать прежде им неведомые 
проблемы. Забота о правильном использовании оборудо
вания и техники, экономном расходовании материалов, 
сырья и электроэнергии, соблюдении технологии, укреп
лении трудовой дисциплины, развитии социалистического 
соревнования, новых путях и методах повышения произво. 
дительности труда, улучшении и увеличении изготовляе
мой военной продукции — все это стало заботой комсо
мола.

В отдельных колхозах в связи с уходом многих ком
мунистов на фронт создавались партийно-комсомольские 
группы. В период посевных и уборочных работ в трак
торные бригады и комбайновые агрегаты выделялись ком
сорги или политруки.

Вся работа была направлена на то, чтобы максималь
но приблизить организаторскую, идеологическую и мас
сово-политическую работу к цехам, сменам, бригадам, 
фермам, звеньям.

Формы и методы этой работы были многообразны. 
Широко практиковались слеты, митинги, производствен
ные совещания и собрания. Пользовались популярностью 
коллективные читки газет и сводок Совинформбюро. 
Лучший производственный опыт отмечался в периодиче
ской и стенной печати, в кино, по радио. При этом особое 
значение придавалось своевременной политической ин
формации о постановлениях ЦК ВКП(б) и Советского 
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правительства, о положении на фронтах, о героизме совет
ских воинов, всего советского народа, о мужественной 
борьбе патриотов на временно оккупированной врагом 
территории, о самоотверженных трудовых подвигах пат
риотов тыла, о международном положении СССР. Всей 
этой многогранной работой руководили и оказывали 
практическую помощь комсомолу партийные органы, 
коммунисты областной партийной организации.

Руководствуясь указаниями Центрального Комитета 
ВКП(б) и обкома партии, бюро обкома комсомола 2 ав
густа 1941 года приняло решение о массово-политиче
ской работе среди молодежи. В нем говорилось об огром
ном значении этой работы в дни Отечественной войны. 
Она призвана была поднимать политическую и производ
ственную активность молодежи, направляя ее на высо
кие подвиги в тылу и на фронте. Указывалось на важ
ность проведения этой работы среди призывников, от
правляющихся в армию.

С этой целью на призывных пунктах выступали про
пагандисты и агитаторы из числа лучших комсомольцев, 
артисты, участники самодеятельности. Из молодых ра
ботников театров, цирка, концертно-эстрадного бюро бы
ло создано 14 бригад, которые только в первые недели 
войны дали на призывных пунктах области более 140 
концертов. Страстное слово пропагандистов, агитаторов 
и работников искусства вселяло в сердца людей, уходив
ших на фронт и работающих в тылу, уверенность в нашей 
победе, поднимало их патриотический дух, воспитывало 
величайшую ненависть к врагу, звало на боевые и ратные 
подвиги.

Перед членами Ленинского комсомола, молодежью и 
трудящимися области регулярно выступали с политиче
скими докладами, лекциями и беседами руководители об
ластных, районных партийных, советских и комсомоль
ских органов. Выполняя постановление Центрального 
Комитета партии от 17 июля 1943 года «Об организации 
политических докладов партийных и советских работни
ков для сельского населения», они все чаще читали лек
ции в колхозах, совхозах и МТС.

Все это способствовало росту и укреплению духовных 
сил, политической сознательности и повышению ответст
венности каждого на своем посту, сплоченности вокруг 
Коммунистической партии и Советского правительства, 
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а также успешному выполнению государственных пла
нов военного времени. Именно это и явилось одним 
из решающих условий, обеспечивающих победу над. 
врагом.

Однако в первые годы войны комсомольские органи
зации, занятые большой хозяйственной работой, живя 
единой целью и стремлением — помочь Родине победить 
немецко-фашистских захватчиков, не всегда уделяли до
статочно внимания внутрисоюзной работе, политической 
учебе. ЦК ВЛКСМ, и областной комитет партии своевре
менно указывали на это. Они поставили задачу: улуч
шить воспитание молодежи, членов ВЛКСМ и особенно 
комсомольских активистов и на этой основе повысить 
рост рядов Ленинского комсомола.

Претворяя в жизнь указания ЦК ВЛКСМ и обкома 
партии, комсомольские организации стали чаще прово
дить политдни, а в конце 1943 года повсеместно была во
зобновлена политическая учеба. Уже к 1944 году рабо
тало 279 кружков по изучению истории ВКП(б), 359 — 
материалов Отечественной войны. Кроме того, 724 ком
сомольских активиста занимались в кружках при партор
ганизациях. Свыше 4 тысяч руководящих комсомольских 
работников и активистов и 137 рядовых комсомольцев 
обучались в районных партийных школах. Для ру
ководства комсомольскими кружками горкомы, райкомы 
партии и партийные комитеты выделили свыше 400 тео
ретически подготовленных коммунистов. Комсомольские 
организации городов оказывали большую помощь сель
ским организациям в воспитании молодежи.

Постоянное внимание уделялось росту рядов Союза 
молодежи, подбору, расстановке и воспитанию руково
дящих кадров. В марте 1944 года Бюро ЦК ВЛКСМ за
слушало отчет обкома комсомола и приняло развернутое 
постановление по этому вопросу. Пленум обкома партии, 
состоявшийся в июле того же года, также обсудил и оп
ределил конкретные меры по повышению численности 
членов Союза молодежи и воспитанию кадров. Необхо
димость подготовки кадров объяснялась прежде всего 
тем, что многие руководящие работники были молодыми 
по возрасту и стажу пребывания в комсомоле.

Война, оторвавшая от мирных дел отцов и братьев, 
увлекшая на передовую подавляющую часть мужского 
населения, потребовала активизации девушек. К маю 
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1944 года первыми и вторыми секретарями горкомов, 
райкомов комсомола работали 102 девушки, первичными 
комсомольскими организациями руководили свыше 2400. 
Многие из активных комсомолок были выдвинуты на хо
зяйственную и профсоюзную работы, в партийный ап
парат.

И в трудные военные годы не прекращалась работа 
по удовлетворению культурных потребностей трудящих
ся, особенно молодежи. Комсомольцы повседневно обра
щали внимание на работу Домов культуры, клубов, биб
лиотек, изб-читален, радиоузлов.

Развивалась и совершенствовалась художественная 
самодеятельность. В 1944 году были проведены смотры, 
в которых участвовали тысячи комсомольцев и некомсо- 
мольцев.

Большую работу проводили эвакуированные в об
ласть коллективы Ленинградского Государственного ор
дена Ленина Академического театра оперы и балета во 
главе с художественным руководителем профессором 
Б. Э. Хайкиным, Харьковского и Рязанского областных 
драматических театров.

Заметный след в культурной жизни Оренбуржья тех 
лет оставили композитор В. П. Соловьев-Седой и поэт 
А. И. Фатьянов, находившиеся в области в первый пери
од войны.

Одним из ответственных участков работы областной 
комсомольской организации являлась общеобразователь
ная школа. Только в 1943/44 учебном году обком комсо
мола установил 200 комсомольских стипендий размером 
100 рублей каждая для наиболее нуждающихся детей 
фронтовиков, учащихся школ Наркомпроса. К 15 фев
раля 1944 года в школы области было возвращено 1729 
детей фронтовиков и сирот.

В сложных условиях войны Коммунистическая партия 
и Советское правительство, заботясь о молодом поколе
нии, нашли силы и средства для того, чтобы молодежь 
могла продолжать свое образование. В 1943 году было 
принято решение о создании школ рабочей, а в 1944-м — 
и сельской молодежи. К началу 1945 года в 27 школах 
рабочей и сельской молодежи обучалось свыше двух ты
сяч юношей и девушек.

Шефствуя над вечерними школами, обком, горкомы, 
райкомы и первичные комсомольские организации уста-
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новили контроль за их работой, заслушивали отчеты на 
бюро, оказывали практическую помощь администрации и 
учащимся.

Особую заботу областная комсомольская организация 
проявляла о пионерии. В соответствии с указаниями 
ЦК ВЛКСМ в условиях военного времени была введена 
новая организационная форма детской организации — 
дружина, которая объединяла пионерские отряды. В об
ласти уже в первой четверти 1941/42 учебного года было 
создано свыше двух тысяч пионерских дружин.

Руководствуясь указаниями ЦК ВЛКСМ и обкома 
комсомола, комсомольские организации вместе с класс
ными руководителями школ шаг за шагом улучшали 
пионерскую работу.

Пионерские сборы, беседы на самые разнообразные 
темы, шефство над семьями фронтовиков, посильная по
мощь взрослым, интересный, увлекательный отдых — 
все это было направлено на воспитание у подрастающе
го поколения чувства беззаветной любви к Родине, тру
долюбия, товарищеской взаимопомощи и всех лучших 
черт, которые характерны для человека социалистиче
ского общества.

За годы войны в областную комсомольскую организа
цию вступило 90 тысяч юношей и девушек, лучших пред
ставителей молодых рабочих, колхозников, служащих, 
студентов, учащихся. Более семи тысяч воспитанников 
за военное пятилетие стали коммунистами.

Всемирно-историческая победа, одержанная советским 
народом и его доблестной армией в Великой Отечествен
ной войне, была глубоко закономерна. Ее истоки в пре
восходстве советского общественного и государствен
ного строя, жизнеспособности социалистической эконо
мики.

В трудные военные годы испытанным вождем совет
ских людей, вдохновителем и организатором была Ком
мунистическая партия.

Вместе со всем советским народом многонациональ
ного социалистического государства славный Ленинский 
комсомол выдержал испытание на боеспособность, без
заветную преданность партии, стойкость, мужество и от
вагу. За трудовые и ратные подвиги он был удостоен 
высокой награды Родины — ордена Ленина.

Оренбургская областная комсомольская организация 
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в годы Отечественной войны, как и в мирное время, яв
лялась боевым и надежным помощником областной пар
тийной организации. Она с честью справилась с задачей, 
возложенной на нее партией. За образцовую работу в 
последние годы войны Оренбургской городской комсо
мольской организации в апреле 1945 года было вручено 
Красное знамя ЦК ВЛКСМ.

Руководство и помощь со стороны партийных орга
низаций были источником той силы, которая помогала 
комсомолу Оренбуржья выполнить его почетную роль в 
годы самых тяжелых испытаний нашей Родины.



ГЛАВА ШЕСТАЯ 
(1945—1953 rr.J

★
И СНОВА —В ТРУДЕ, 

В СОЗИДАНИИ

НА РУБЕЖАХ ЧЕТВЕРТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Великая Отечественная война закончилась, и партия 
призвала советскую молодежь к новым свершениям те
перь уже на мирном фронте.

В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял 
Закон о четвертом пятилетием плане восстановления и 
развития народного хозяйства на 1946—1950 годы. Основ
ная хозяйственно-политическая задача пятилетки состо
яла в том, чтобы «восстановить пострадавшие районы 
страны, восстановить довоенный уровень промышленно
сти и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень 
в значительных размерах».

По плану развития народного хозяйства Оренбург
ской области в течение пятилетки предполагалось резкое 
увеличение выпуска промышленной продукции, дальней
шее развитие машиностроения. В значительных объемах 
должны были возрасти добыча нефти, производство элек
троэнергии, продукции текстильной и пищевой промыш
ленности.

Сложность стоящих задач требовала значительного 
усиления организаторской и массово-политической работы 
с людьми, укрепления трудовой дисциплины. 27 марта 
1946 года ЦК В КП (б) принял постановление «Об аги
тационно-пропагандистской работе партийных организа
ций в связи с принятием Закона о пятилетием плане вос
становления и развития народного хозяйства СССР на 
1946—1950 годы».

Партийные, профсоюзные и комсомольские организа
ции были призваны широко развернуть социалистиче
ское соревнование среди трудящихся и коллективов за 
выполнение и перевыполнение планов.

Постановления ЦК ВКП(б) и последовавшего за ним 
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пленума ЦК ВЛКСМ были обсуждены обкомом, горко
мами, райкомами ВЛКСМ, на собраниях комсомольцев. 
В пропаганду пятилетнего плана включились группы лек
торов, докладчиков и агитаторов. В 1946 году ими было 
прочитано для молодежи около 5000 лекций и докладов, 
в которых общегосударственный план рассматривался с 
позиций конкретных задач каждого коллектива. Это спо
собствовало росту политического сознания, инициативы 
и активности юношей и девушек. Более углубленное изу
чение материалов сессии Верховного Совета СССР и За
кона о новом пятилетием плане велось в кружках поли
тического просвещения.

С первых дней четвертого пятилетия в стране по ини
циативе макеевских металлургов развернулось Всесоюз
ное социалистическое соревнование за его досрочное вы
полнение. ЦК ВЛКСМ 13 июня 1946 года принял поста
новление «Об участии комсомольских организаций в 
социалистическом соревновании за выполнение и перевы
полнение пятилетнего плана восстановления и развития 
народного хозяйства СССР».

Комсомольцы и молодежь области горячо откликну
лись на решение ЦК ВЛКСМ. Зачинателями соревно
вания за досрочное выполнение плана 1946 года высту
пили комсомольско-молодежные бригады токарей паро
возоремонтного завода В. Снадченко и фрезеровщиков 
завода имени Кирова Е. Адамовской. Они обязались за 
год выполнить по 2—2,5 годовых нормы. Молодежь об
ласти последовала примеру передовых бригад. Вскоре 
в 1527 молодежных бригадах соревновались почти 11 ты
сяч молодых рабочих. Индивидуальное соревнование ох
ватило свыше 12 тысяч юношей и девушек.

Поддерживая традиции ударничества, обком ВЛКСМ 
в течение года провел три областных комсомольско-моло
дежных вахты. Ход соревнования широко освещался в 
стенной печати, газетах и по радио. Комитеты ВЛКСМ 
регулярно подводили итоги. Комсомольцы возглавили 
борьбу молодежи за выполнение и перевыполнение днев
ных, месячных и годовых планов. В организации соревно
вания использовался большой опыт ударной работы, на
копленный в годы войны.

Рабочий энтузиазм молодых принес плодотворные 
результаты: почти все комсомольско-молодежные брига
ды и более 10 тысяч молодых рабочих выполнили по 
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две и более годовых нормы. Инициаторы областного со
ревнования молодежи бригады Валентины Снадченко и 
Елены Адамовской выполнили более трех годовых норм. 
63 молодежные бригады Бузулукского завода имени 
Куйбышева досрочно выполнили годовые нормы; ударная 
работа молодежи помогла заводу завершить годовой 
план к 20 декабря 1946 года и занять первое место в со
ревновании предприятий Министерства тяжелого маши
ностроения. Коллективу завода было вручено переходя
щее Красное знамя ВЦСПС и Министерства.

За ударный труд, отличные показатели в работе ком
сомольская организация Орского комбината Южурал
никель, бригады плотников строящегося Орско-Халилов- 
ского металлургического комбината и ряд других кол
лективов были занесены в книгу Почета областной 
комсомольской организации. Молодежной бригаде неф
тяников В. Полякова из треста Бугурусланнефть было 
вручено на постоянное хранение Красное знамя обкома 
ВЛКСМ.

18—19 марта 1947 года состоялась V областная ком
сомольская конференция, в работе которой участвовало 
295 делегатов от 66 040 комсомольцев. Отметив достигну
тые молодежью успехи в социалистическом соревновании, 
конференция вместе с этим обратила внимание на то, что 
еще не все комсомольские организации являются дейст
венными помощниками партийных организаций и адми
нистрации предприятий в выполнении планов. Комитеты 
ВЛКСМ некоторых заводов и фабрик слабо занимались 
воспитанием молодежи, приходящей на производство. 
Часть молодых рабочих не выполняла норм, техническая 
учеба среди них не была налажена. Конференция потре
бовала от комитетов ВЛКСМ устранить имеющиеся не
достатки.

Выполняя постановление V областной конференции, 
комсомольские организации добились новых успехов в 
вовлечении молодых рабочих в соревнование за досроч
ное выполнение пятилетки.

1948 год в жизни комсомола прошел под знаком под
готовки к 30-летию ВЛКСМ. Комсомольские организа
ции предприятий промышленности, транспорта и строек 
включились в социалистическое соревнование за достой
ную встречу юбилея. Широкое распространение полу
чило движение молодежи за экономное расходова
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ние материалов, сырья и электроэнергии, инициатором 
которого явилась бригадир Московской обувной фабрики 
«Парижская коммуна» Л. Корабельникова. Ко дню рож
дения комсомола молодыми рабочими области было сэко
номлено материалов на сумму 4,4 миллиона рублей. 
Большинство юношей и девушек к 29 октября успешно 
выполнили или перевыполнили годовые нормы. Промыш
ленность области выполнила план 1948 года на 103,6 про
цента.

В день 30-летия со дня основания ВЛКСМ за выдаю
щиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического 
воспитания советской молодежи и активное участие в со
циалистическом строительстве Президиум Верховного 
Совета СССР наградил комсомол орденом Ленина. 
Большая группа комсомольских работников и активистов 
была награждена орденами и медалями. Празднование 
юбилея комсомола вылилось в яркую демонстрацию 
любви и преданности советской молодежи Коммунисти
ческой партии, делу Ленина. Ко времени работы VI об
ластной комсомольской конференции (январь 1949 года) 
в соревновании участвовало уже 35 тысяч молодых рабо
чих, более 14 тысяч из них выполнили по 3,5 годовых 
нормы, а более тысячи перешагнули рубежи пятилетки. 
Конференция приняла постановление по отчетному док
ладу, избрала новый состав обкома ВЛКСМ и 13 делега
тов на съезд, призвала молодежь области развернуть 
подготовку к XI съезду ВЛКСМ.

С 29 марта по 7 апреля 1949 года работал XI съезд 
ВЛКСМ. К его открытию молодежь Оренбуржья выпу
стила сверхплановой продукции на 4,5 миллиона рублей 
и на столько же сэкономила материалов, топлива и элек
троэнергии.

Съезд комсомола подвел итоги участия молодежи 
страны в восстановлении народного хозяйства, обобщил 
накопленный опыт борьбы за выполнение пятилетнего 
плана и наметил программу дальнейшей работы комсо
мольцев и молодежи в социалистическом строительстве. 
Был внесен ряд изменений в Устав ВЛКСМ.

За пять лет в областной комсомольской организации 
выросло много талантливых мастеров и новаторов про
изводства: 10 тысяч молодых рабочих, или почти каждый 
третий из участников социалистического соревнования, за 
пятилетку выполнили по 7—10 и более годовых норм.
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Всей области стали известны имена лучших комсомоль
цев: строгальщика депо станции Оренбург Р. Хабибулли
на, выполнившего 20 годовых норм, токаря Бузулукского 
завода имени Куйбышева Н. Мелентьевой, перевыполнив
шей годовое задание в 9,5 раза, машиниста депо станции 
Кувандык Г. Еремеева, бурильщика треста Бугуруслан
нефть Б. Кузнецова и многих других.

При активном участии комсомольцев и молодежи про
мышленность области досрочно выполнила пятилетний 
план. В 1950 году валовая продукция промышленности в 
сравнении с 1945 годом увеличилась на 47 процентов. 
Производство электроэнергии выросло на 69 процентов, 
стали — в 14 раз, металлорежущих станков — в 7 раз. 
По цветным металлам область становилась одной из ве
дущих в стране. Производительность труда возросла про
тив 1940 года почти в два раза.

Таким образом, комсомольские организации области 
сумели мобилизовать комсомольцев, всю молодежь на 
решение задач хозяйственного строительства, тем самым 
оказали существенную помощь партийным организациям, 
хозяйственным органам промышленных предприятий в 
выполнении четвертого пятилетнего плана.

В послевоенный период партия поставила задачу зна
чительного подъема всех отраслей сельского хозяйства. 
Для Оренбургской области, занимающей в стране видное 
место по производству зерна и животноводческой продук
ции, эта задача имела особо важное значение.

Областная комсомольская организация по поручению 
партийной организации стала активным борцом за повы
шение культуры земледелия и урожайности зерновых, за 
подъем и развитие общественного животноводства, за 
подготовку сельскохозяйственных кадров. Комсомольцы 
вовлекали молодежь села в социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение пятилетнего плана. С боль
шой силой развернулось оно на весеннем севе 1946 года. 
В нем приняло участие 250 комсомольско-молодежных 
бригад, объединивших 2500 молодых трактористов. Луч
шими на севе были признаны молодежные бригады Нико
лая Жабина из Гамалевской МТС и Федора Сальцева из 
Тоцкой МТС, которые добились наивысшей выработки.

За успешное выполнение плана весенне-полевых ра
бот области было присуждено переходящее Красное зна
мя Совета Министров СССР.
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Молодые сельчане все силы направили на выполнение 
постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР 
от 19 сентября 1946 года «О мерах по ликвидации нару
шений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах». 
Вместе с коммунистами они проводили беседы и лекции, 
разъясняли колхозникам суть и цель постановления ЦК 
партии, участвовали в проверках соблюдения Устава, 
вносили в партийные организации свои предложения.

В колхозах и совхозах, МТС не хватало запасных ча
стей к тракторам и сельхозмашинам, инструментов. Мо
лодые рабочие городов активно откликнулись на призыв 
партии помочь селу. С инициативой начать областное 
соревнование за досрочное выполнение плана по из
готовлению запасных частей и инструмента выступили 
комсомольцы комбината Южуралникель. Решением бю
ро обкома ВЛКСМ комсомольская организация комбина
та была признана победителем соревнования и за досро
чное выполнение своих обязательств занесена в книгу 
Почета областной комсомольской организации.

В феврале 1947 года состоялись пленумы ЦК и обкома 
ВКП(б), наметившие вехи дальнейшего развития сель
ского хозяйства. В соответствии с решениями Пленума 
ЦК ВКП(б) в области в течение 1947—1949 годов преду
сматривалось восстановить довоенный уровень производ
ства зерна. В животноводстве намечалось к концу 
1948 года превзойти довоенный уровень поголовья скота.

Первым экзаменом в достижении поставленных задач 
стал весенний сев. В нем участвовало более 30 ты
сяч юношей и девушек, 300 молодежных тракторных 
бригад, 1500 звеньев по выращиванию высоких урожаев. 
Большинство бригад и молодых колхозников досрочно 
выполнили и перевыполнили свои обязательства.

Упорный труд молодежи помог труженикам села об
ласти в 1947 году успешно справиться с выполнением 
плана посевной, повысить урожайность зерновых куль
тур. Комсомольско-молодежные звенья А. Печеркиной и 
О. Волошиной из Чкаловского района, Р. Тютюник из 
Домбаровского собрали по 32 центнера зерна с гектара. 
За высокие показатели на весеннем севе и уборке урожая 
26 молодых колхозников были награждены Почетными 
грамотами ЦК ВЛКСМ, в книгу Почета областной ком
сомольской организации занесено 9 комсомольцев и 16 
молодежных звеньев высокого урожая.
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Комсомольцы области организовали шефство над за
кладкой государственной лесной полосы гора Вишне
вая— поселок Ранний. За годы четвертой пятилетки в 
Оренбуржье руками молодых было посажено около 4 ты
сяч гектаров леса, сооружены пруды и водоемы. За вы
дающиеся успехи в организации лесопосадок секретарь 
комсомольской организации Соль-Илецкой лесозащитной 
станции Евгений Гончаров был удостоен почетного зва
ния лауреата Государственной премии. Сотни юношей и 
девушек были отмечены правительственными и комсо
мольскими наградами.

В последнем году пятилетки, несмотря на тяжелые 
погодные условия, труженики области перевыполнили 
государственный план по заготовкам хлеба. Родине бы
ло продано 15 миллионов пудов зерна сверх плана.

По-прежнему делом комсомола была подготовка ме
ханизаторских кадров: отбор юношей и девушек в школы 
механизации, помощь в обеспечении школ наглядными 
пособиями, необходимой литературой, организация вос
питательной работы среди учащихся. К концу пятилетки 
молодежь составляла 75 процентов механизаторских ка
дров, в большинстве МТС были созданы комсомольско- 
молодежные женские тракторные бригады. За годы пя
тилетки в области было подготовлено более 30 тысяч 
квалифицированных механизаторов.

Важное значение в послевоенный период приобретало 
развитие общественного животноводства. Комсомольские 
организации области помогали партийным и хозяйствен
ным органам в укреплении кадров, в организации социа
листического соревнования на фермах, в заготовке кор
мов.

В 1948 году многие хозяйства области достигли или 
превзошли довоенный уровень по поголовью скота, пти
цы и надоям молока. По сравнению с довоенным перио
дом колхозы увеличили продажу государству мяса. Од
нако в 1948 и 1949 годах область не справилась с выпол
нением государственного плана развития общественного 
животноводства, на что было указано в постановлении 
ЦК В КП (б) от 29 августа 1950 года.

VII областная комсомольская конференция подверг
ла серьезной критике работу многих сельских комсомоль
ских организаций за пассивное отношение к молодым 
животноводам, за равнодушие к состоянию хозяйствен
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ных дел. Конференция приняла решение направить на 
работу в животноводство 4 тысячи комсомольцев, создать 
на всех животноводческих фермах комсомольские 
группы. Отклик оренбургской комсомолии превзошел 
намеченные рубежи: на фермы пришло более 5 тысяч 
членов ВЛКСМ. К концу пятилетки в сельском хозяй
стве трудилось 55 тысяч комсомольцев и молодежи.

КРЕПНУТ РЯДЫ комсомолии, 
РАСТЕТ БОЕВИТОСТЬ

Решение задач, поставленных партией перед комсо
молом в послевоенный период, во многом зависело от 
состояния внутрисоюзной работы, боевитости его первич
ных организаций, активности и сознательности каждого 
комсомольца.

В годы войны имелись серьезные недостатки во вну
трисоюзной деятельности областной комсомольской ор
ганизации: допускались нарушения принципов демокра
тического централизма, несвоевременно проводились 
пленумы комитетов ВЛКСМ, отчеты и выборы. Это сни
жало активность комсомольцев, тормозило здоровую кри
тику и самокритику.

В серьезном улучшении нуждалась работа комитетов 
ВЛКСМ с несоюзной молодежью. Необходимо было во
влечь ее в общественную работу, сделать всех юношей и 
девушек активными участниками строительства социали
стического общества, организовать подготовку и прием в 
ряды ВЛКСМ.

Многие комитеты комсомола в годы войны и после ее 
окончания снизили прием в комсомол, особенно молодых 
рабочих и колхозников. Около половины юношей и деву
шек, принятых в комсомол, имели только начальное об
разование.

Все эти упущения препятствовали совершенствова
нию деятельности организаций ВЛКСМ, необходимо 
было как можно быстрее изжить их из практики комсо
мольской работы. К серьезному улучшению внутрисоюз
ной работы призывало постановление ЦК ВЛКСМ «О 
росте рядов ВЛКСМ и улучшении политико-воспита
тельной работы с вновь вступившими в комсомол» от 
24 августа 1946 года.

Все эти вопросы были обсуждены на XVI пленуме об
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кома ВЛКСМ в июле 1946 года. Пленум отметил, что из- 
за недостаточной работы с несоюзной молодежью в обла
сти происходит распад комсомольских организаций, треть 
их является малочисленными, в силу чего они не могут 
быть настоящими помощниками партийных организаций 
в решении задач хозяйственного и культурного строи
тельства. Не на должном уровне проводилась воспита
тельная работа с вновь принятыми в комсомол.

Пленум потребовал от комитетов комсомола устране
ния имеющихся недостатков, наметил конкретные меры.

Выполняя постановление пленума ЦК ВЛКСМ комсо
мольские организации области улучшили работу с моло
дежью, пополнили свои ряды.

Для укрепления сельских комсомольских организаций 
в районы периодически выезжали члены обкома, горко
мов ВЛКСМ, комсомольские работники, агитбригады и 
агитмашины, лекторы и докладчики. Налаживалась по
литическая и общеобразовательная учеба. Для пропаган
ды деятельности комсомола, освещения его достижений, 
проблем широко использовалась периодическая печать, 
радио. При областном радиокомитете и в ряде радиоуз
лов были созданы молодежные редакции.

Проводя работу с несоюзной молодежью, комсомоль
ские активисты всегда помнили ленинский наказ, прозву
чавший в речи на III съезде РКСМ: «Без привлечения 
всей массы рабочей и крестьянской молодежи к этому 
строительству коммунизма вы коммунистического обще
ства не построите» *.

Большую помощь в улучшении внутрисоюзной работы 
комсомола оказали партийные организации. В 1947 году 
обком ВКП(б) на бюро заслушал отчет обкома ВЛКСМ 
о реализации решений XV Пленума ЦК ВЛКСМ, утвер
дил мероприятия по укреплению сельских комсомольских 
организаций, обсудил отчет о работе Медногорского гор
кома ВКП(б). На состоявшемся в 1949 году VII пленуме 
обкома В КП (б) был заслушан отчет обкома ВЛКСМ «О 
выполнении Чкаловской областной комсомольской орга
низацией постановления XI съезда ВЛКСМ». В городах 
и районах прошли семинары секретарей парторганизаций 
по вопросам усиления партийного руководства комсомо
лом.

1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 41, с. 308.
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Принятые меры способствовали активизации деятель
ности комсомола, налаживанию связей с несоюзной мо
лодежью, улучшению воспитательной работы. Регуляр
нее стали проводиться собрания комсомольцев. Было 
создано много новых комсомольских организаций. Ко
митеты ВЛКСМ стали активнее помогать партийным 
организациям в решении хозяйственно-политических 
задач.

В октябре 1949 года комсомольские организации име
лись на всех заводах, фабриках, в колхозах, совхозах и 
МТС. В декабре 1950 года в области уже насчитывалось 
100493 члена ВЛКСМ. За годы пятилетки было принято 
в комсомол 108 тысяч юношей и девушек.

Важные изменения произошли в стиле и методах ра
боты комитетов ВЛКСМ с молодежью. Большую роль в 
этом сыграл XIV пленум обкома комсомола. В докладе на 
пленуме и принятом постановлении была дана острая и 
принципиальная оценка фактам нарушения принципов 
демократического централизма, уставных сроков прове
дения пленумов комитетов ВЛКСМ и собраний комсо
мольцев, отчетов и выборов руководящих органов. Пле
нум осудил порочную практику восхваления на собраниях 
актива и пленумах отдельных успехов и замалчивания 
крупных недостатков в работе. Руководящим комсомоль
ским органам было рекомендовано шире привлекать к 
осуществлению принимаемых решений внештатный ком
сомольский актив, повысить культуру в работе и ответст
венность комсомольских кадров за порученное дело.

Комсомольцы с чувством одобрения встретили меры, 
намеченные обкомом ВЛКСМ. На прошедших отчетно- 
выборных конференциях и собраниях они подвергли серь
езной критике имеющиеся недостатки.

В результате отчетов и выборов обновился руководя
щий состав выборных комсомольских органов. Партий
ные комитеты рекомендовали для избрания секретарями 
комсомольских организаций 516 молодых коммунистов.

Комитеты ВЛКСМ отказались от «бумажного» стиля 
руководства комсомольскими организациями, стали боль
ше оказывать им практической помощи. Это повышало 
авторитет комсомола, укрепляло дисциплину среди мо
лодежи.

8—9 июня 1950 года состоялась VII областная отчет
но-выборная комсомольская конференция. В ее работе 
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приняли участие 385 делегатов от 93207 комсомольцев. 
Конференция отметила, что за годы пятилетки в работе 
комсомольских организаций стало больше деловитости, 
улучшилась внутрисоюзная работа. Возросла активность 
комсомольцев; в прениях по отчетным докладам на про
шедших отчетах и выборах выступило 35 процентов ог 
числа присутствовавших. Собрания и конференции про
шли на высоком организационном и идейно-политическом 
уровне. Комитеты комсомола усилили контроль за выпол
нением принимаемых решений. За два последних года 
пятилетки обком ВЛКСМ заслушал на бюро информа
ции о ходе выполнения принятых решений по 79 вопро
сам, 59 решений были проверены на местах. В практику 
работы комсомольских организаций прочно вошло ин
формирование обкома ВЛКСМ по всем вопросам дея
тельности Союза молодежи.

В 1946 году к руководству комсомольскими организа
циями пришло много молодых работников, не имеющих 
достаточной подготовки и опыта комсомольской работы. 
Среди них только 26 процентов имели высшее и среднее 
образование, 60 процентов секретарей имели стаж рабо
ты до одного года.

Для нормализации положения с кадрами была возро
ждена и оживлена работа курсов и семинаров по обуче
нию актива. Секретари горкомов и райкомов ВЛКСМ 
проходили обучение в областной партийной школе, ве
черних университетах марксизма-ленинизма и в партшко
лах при горкомах и райкомах ВКП(б). Состоявшийся в 
октябре 1949 года VII пленум обкома ВКП(б) предло
жил выдвинуть на комсомольскую работу наиболее спо
собных, проверенных, наиболее подготовленных моло
дых коммунистов. Горкомам и райкомам партии, партко
мам было рекомендовано усилить партийное руководство 
комсомольскими организациями, регулярно обсуждать 
эти вопросы на пленумах и бюро, не реже одного раза в 
квартал проводить инструктивные совещания с секрета
рями комсомольских организаций.

В результате принятых мер к концу пятилетки значи
тельно укрепился состав комсомольских кадров. Из 820 
работников 72,4 процента имели высшее и среднее обра
зование, 38 процентов были членами ВКП(б). Снизилась 
сменяемость комсомольских работников. Более половины 
из них имели теперь стаж работы свыше 5 лет.
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В годы четвертой пятилетки областная комсомольская 
организация стала более активно рекомендовать лучших 
комсомольцев для вступления в партию. В этом выража
лась преемственность и единство поколений, революцион
ный дух партии, верность комсомольцев делу Ленина.

ОТ ЗНАНИЙ —к ТВОРЧЕСТВУ

Огромные планы послевоенного строительства требо
вали развития творческой активности всех советских 
людей. В этих условиях первостепенное значение приоб
ретали вопросы коммунистического воспитания подра
стающего поколения. В работе с молодежью следовало 
учитывать некоторые особенности послевоенных лет: опре
деленные экономические трудности и в этой связи усиле
ние нападок буржуазной пропаганды на идеи социализма, 
активизацию религиозной пропаганды. Эти обстоятельст
ва выдвигали на первый план необходимость улучшения 
воспитания у юношей и девушек беззаветной верности 
коммунистическим идеалам, усиления борьбы с влияни
ем враждебной идеологии.

Коммунистическая партия разработала меры, направ
ленные на повышение идейного уровня массово-полити
ческой пропаганды. ЦК ВКП(б) принял ряд постановле
ний по идеологическим вопросам, которые легли в основу 
всей работы комсомола по воспитанию молодежи.

Главный упор делался на совершенствование форм 
политического просвещения, повышение уровня маркси
стско-ленинского образования комсомольцев и молодежи.

Обком ВКП(б) направил в партийные комитеты пись
мо, в котором рекомендовал парторганизациям оказать 
комитетам комсомола помощь в улучшении политучебы 
и установить за ходом этой работы необходимый конт
роль. В городских и районных партшколах были созда
ны группы для комсомольского актива. 4013 комсомоль
ских активистов начали самостоятельно повышать свой 
идейно-политический уровень, 898 человек приступили к 
изучению теории и истории ВКП(б) в партполитсети, в 
партшколах и вечерних университетах марксизма-лени
низма.

22 августа 1946 года было принято постановление 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении постановки политического 
просвещения в комсомоле». В нем предусматривалось со
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здание в комсомоле единой системы политического обра
зования молодежи. В основу комсомольского политпроса 
было положено глубокое изучение теории и истории пар
тии, общественного и государственного устройства СССР 
и программно-уставных положений ВЛКСМ. Политиче
ская учеба теперь строилась с учетом общеобразователь
ного уровня юношей и девушек, их комсомольского стажа.

6 октября 1946 года бюро обкома ВКП(б) приняло 
постановление «О мерах по оказанию помощи комсомоль
ским организациям по выполнению постановления ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении постановки политического про
свещения в комсомоле».

Для проведения занятий в политкружках партийные 
комитеты направили наиболее подготовленные пропаган
дистские кадры. Руководителями кружков и групп стали 
квалифицированные консультанты. Среди пропаганди
стов увеличилось число партийных, советских, хозяйствен
ных работников, специалистов народного хозяйства.

Если в 1949 году по стране пропагандистов с высшим 
и средним образованием было 80 процентов, то по обла
сти— 90; партийная прослойка по стране составляла 
45 процентов, а по области — 85.

Комитеты комсомола тоже стали больше уделять вни
мания вопросам воспитания и обучения пропагандист
ских кадров. В ряде городов и районов области по реше
нию II пленума обкома ВЛКСМ были организованы ше
стимесячные курсы пропагандистов. В августе 1949 года 
во всех райкомах комсомола прошли семидневные семи
нары с руководителями начальных политкружков.

Летом 1950 года на курсах при горкомах и райкомах 
ВЛКСМ прошли подготовку более 2 тысяч пропагандис
тов; 200 руководителей политкружков обучались на двух
недельном семинаре в обкоме ВЛКСМ. В их обучении 
участвовали секретари и заведующие отделами комите
тов ВКП(б), преподаватели вузов, лучшие лекторы об
ласти.

Внимание и помощь партийных организаций способ
ствовали улучшению постановки политической учебы 
молодежи, крепили связь партии с молодым поколением 
строителей социализма. В результате в сфере политиче
ского образования молодежи области произошли и каче
ственные и количественные изменения. В последнем учеб
ном году пятилетки количество слушателей системы по- 
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литпроса увеличилось почти на 11 тысяч. По сравнению 
с 1945/46 учебным годом число различных политкружков 
и политшкол возросло втрое.

Важное значение комсомол придавал лекционной 
пропаганде, которая помогала юношам и девушкам 
в углублении политических и научных знаний, спо
собствовала формированию активности и высоких мо
ральных качеств. Были созданы при обкоме комсомола 
лекторская группа из 40 человек, в горкомах и райко
мах— группы внештатных докладчиков. В 1946 году для 
молодежи было прочитано около пяти тысяч лекций и 
докладов.

Для пропаганды знаний использовались такие фор
мы, как циклы лекций, литературные чтения. Большой 
интерес у молодежи вызывали Пушкинские, Горьковские 
педагогические чтения. В институтах областного центра 
стали популярными литературно-художественные «четвер
ги», на которых студенты встречались с участниками Ве
ликой Отечественной войны, офицерами Советской Ар
мии, писателями, актерами театров.

Вся идеологическая работа областной комсомоль
ской организации тесно связана с общественно-политиче
скими задачами. Комсомол принимал активное участие в 
пропаганде и разъяснении постановлений ЦК ВКЩб) 
среди молодежи, в агитационно-массовой работе предвы
борных кампаний. В 1946 году в честь выборов была 
организована звездно-лыжная эстафета. Почти 2 тысячи 
молодых лыжников из шести городов и 37 районов обла
сти в день проведения выборов составили 195 лыжных 
команд для обеспечения бесперебойной работы средств 
связи.

На выборах в местные Советы 1947 года более 8 ты
сяч комсомольцев работали в составе избирательных ко
миссий, 1750 комсомольцев были избраны депутатами. 
Это свидетельствовало о росте авторитета комсомола, о 
высоком доверии избирателей молодым депутатам.

Участие комсомольцев и молодежи в избирательных 
кампаниях было для них важной политической школой, 
способствовало росту комсомольского актива, укрепле
нию и расширению связей комсомола с широкими масса
ми молодежи. В результате проводимой агитационно
массовой работы молодежь повсюду брала на себя повы
шенные трудовые обязательства, вставала на ударные 
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стахановские вахты, активней участвовала в развитии на
родного хозяйства.

В годы войны работа культурно-просветительных уч
реждений и учебных заведений в области была несколько 
ослаблена. Помещения школ, клубов использовались для 
размещения в них госпиталей, эвакуированных предприя
тий и людей. Часть учащихся старших классов вынужде
ны были оставить занятия и пойти работать вместо 
ушедших на фронт.

Это повлекло за собой снижение общеобразователь
ного уровня молодежи. Возникли трудности в осущест
влении всеобуча. В 1946 году в областной комсомольской 
организации 42 процента ее состава имели начальное об
разование или закончили только несколько классов, 46,4 
процента имели семилетнее образование.

В связи с этим после окончания войны необходимо 
было развернуть борьбу за повышение общеобразова
тельного уровня комсомольцев и молодежи.

Комитеты ВЛКСМ совместно с органами народного 
образования взяли под свой контроль учебу работающей 
молодежи. В 1946/47 учебном году к занятиям в 88 вечер
них школах рабочей и сельской молодежи приступили 
7181 человек.

Важное значение в повышении общеобразовательного 
уровня молодежи имело расширение сети школ, училищ 
и техникумов. В последнем учебном году пятилетки коли
чество школьников возросло по сравнению с 1945/46 го
дом почти на 100 тысяч.

Комсомол стал главным проводником закона об обя
зательном семилетием образовании.

Улучшилась воспитательная работа с учащейся моло
дежью и пионерами. Комитеты ВЛКСМ повысили роль 
школьных комсомольских организаций в деле воспитания 
школьников сознательными, дисциплинированными, все
сторонне развитыми гражданами. Заботой комсомола 
стала подготовка кадров пионервожатых. Важное значе
ние придавалось трудовому и военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

Особую заботу комсомольские организации проявля
ли о детях фронтовиков и сиротах. Они организовали шеф
ство над детдомами, помогали в обеспечении детей оде
ждой, обувью, выделяли денежные средства для приоб
ретения бесплатных путевок в пионерские лагеря. 
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подарков. В 1946 году было выделено 989 бесплатных 
путевок в пионерлагеря для детей фронтовиков, для при
обретения подарков — 130 тысяч рублей. Бюро обкома 
ВЛКСМ установило 250 комсомольских стипендий для 
учащихся школ — детей фронтовиков, инвалидов войны и 
погибших. Обком ВЛКСМ периодически проверял состо
яние дел в детдомах, принимал необходимые меры для 
улучшения их деятельности.

Комитеты ВЛКСМ активно участвовали в строитель
стве клубов, библиотек и изб-читален, в налаживании 
культурной работы. По инициативе обкома ВЛКСМ в об
ласти проводили декадники по подготовке культпросвег- 
учреждений к зиме. За 1949—1950 годы силами комсо
мольцев и молодежи было построено и оборудовано 
25 колхозных клубов, 40 красных уголков. Значительно 
увеличилось число кружков и участников художествен
ной самодеятельности. В 1950 году в 2058 кружках зани
малось свыше 25 тысяч юношей и девушек. Для молоде
жи работало 1268 домов культуры и клубов, 962 библио
теки. В городах и селах области действовало пять те
атров, филармония, 415 киноустановок, 218 радиоузлов с 
82 тысячами радиоточек. Комитеты ВЛКСМ организовы
вали смотры художественной самодеятельности, выступ
ления агитбригад. Для работы в клубах направлялись 
юноши и девушки, имеющие опыт культпросветработы.

Активизировалась работа по развитию физической 
культуры и спорта среди молодежи. Комсомольские ор
ганизации проводили спартакиады, соревнования по сда
че норм ГТО, участвовали в строительстве спортсооруже- 
ний. 15 мая 1950 года в 1513 спортивных коллективах 
насчитывалось 83 тысячи физкультурников. Было подго
товлено более 31 тысячи значкистов ГТО.

Комсомольские организации области внесли весомый 
вклад в дальнейшее повышение культурного уровня мо
лодежи. Комитеты ВЛКСМ активизировали свою работу 
по воспитанию всесторонне развитого подрастающего по
коления.

НОВЫЕ РУБЕЖИ —НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Успешно выполнив послевоенную пятилетку, страна 
вступила в новый этап социалистического строительства.

Комсомольцы и молодежь страны Советов вместе со 
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всем советским народом включились во Всесоюзное со
циалистическое соревнование за выполнение пятого пя
тилетнего плана развития народного хозяйства, утвер
жденного XIX съездом КПСС в октябре 1952 года.

Большой вклад в дело борьбы за досрочное осущест
вление новой пятилетки внесла молодежь Оренбургской 
области.

6 февраля 1951 года обком комсомола проводил обла
стной слет молодых стахановцев предприятий промыш
ленности, транспорта и строек. На нем молодые передо
вики производства отчитались о своих достижениях, 
поделились опытом работы и обратились ко всем моло
дым рабочим с призывом шире развернуть социалистиче
ское соревнование за досрочное выполнение планов 
1951 года, первого года пятой пятилетки.

Возрастающие потребности народного хозяйства 
страны, рост благосостояния трудящихся со всей остро
той поставили перед работниками промышленности важ
ную задачу — производить высококачественную продук
цию, полностью удовлетворять возросшие запросы совет
ских людей.

Молодые рабочие, борясь за выпуск продукции от
личного качества, проявили много личной смекалки и 
инициативы, применяли новые разнообразные формы и 
методы работы, улучшали организацию труда, усиливали 
контроль за качеством.

Например, большая работа по техническому обучению 
молодых рабочих проводилась на Оренбургском инстру
ментальном заводе. Трудящиеся поставили перед собой 
задачу к 1951 году стать коллективом сплошной техни
ческой грамотности. Рабочие, инженеры, техники — все 
стремились повысить свое техническое образование. Это 
помогло предприятию намного улучшить эксплуатацию 
оборудования и значительно повысить производитель
ность труда.

VIII областная комсомольская конференция, прохо
дившая в начале декабря 1951 года, подвела итоги рабо
ты комсомола области за полтора года. Выполняя указа
ния Центрального Комитета партии и решения XI съезда 
ВЛКСМ, оренбургские комсомольцы под руководством 
партийной организации проделали значительную работу 
по воспитанию молодежи, мобилизации ее на успешное 
решение политических и хозяйственных задач. К этому 
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времени 4131 первичная комсомольская организация об
ласти объединяла в своих рядах более 110 тысяч членов 
ВЛКСМ.

В социалистическом соревновании за досрочное вы
полнение производственного плана 1951 года участвовало 
50 тысяч молодых рабочих, из которых 20 тысяч досроч
но выполнили план текущего года, 14 тысяч дали по две- 
три и более годовых норм, 35 тысяч молодых рабочих 
активно участвовали в рационализации и изобретатель
стве, борьбе за режим экономии на предприятиях.

Сотни молодых рабочих направляли свою энергию и 
смекалку на усовершенствование производственного про
цесса, повышение производительности труда, улучшение 
качества выпускаемой продукции. За истекшие полтора 
года внедрение предложений молодых рационализаторов 
дало экономический эффект более чем на 15 миллионов 
рублей.

XIX съезд Коммунистической партии Советского Сою
за явился важнейшим событием в жизни нашей партии 
и всего советского народа. Решения его стали законом в 
практической деятельности комсомола.

Для успешного выполнения пятого пятилетнего плана 
по увеличению промышленного производства в области 
намечался большой объем капитального строительства, 
расширение производства строительных материалов и 
развитие энергетической и топливной базы. Строились и 
реконструировались предприятия металлургической, ма
шиностроительной промышленности: Орско-Халиловский 
металлургический комбинат, заводы «Автозапчасть» и 
станкостроительный, Ново-Троицкий цементный и Ор
ский синтетического спирта. Продолжалась разведка ме
сторождений меди, никеля, нефти, газа.

Свой вклад в решение этих грандиозных задач вноси
ли комсомольские организации области. Об этом говори
лось на V пленуме обкома ВЛКСМ, проходившем 20— 
21 ноября 1952 года. Комсомольцы и молодежь завода 
«Автозапчасть» вместе со всеми рабочими обязались к 
6 ноября — в канун праздника — выполнить одиннадца
тимесячную программу и за счет снижения себестоимос
ти продукции дать государству сверх плана 800 тысяч 
рублей экономии. Это обязательно было выполнено с 
честью.

Как боевую программу своей деятельности восприня
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ли решения XIX съезда орские комсомольцы. Более 4,5 
тысячи молодых рабочих трудились в ноябре 1952-го, в 
дни работы V пленума обкома ВЛКСМ — в счет 1953 года.

На партийном пленуме, проходившем в январе — фев
рале 1952 года, отмечалась большая работа сельских 
комсомольцев. В связи с укрупнением мелких сельскохо
зяйственных артелей в крупные колхозы в области прои
зошло объединение и комсомольских организаций: 990 
колхозов стали иметь Союзы молодежи.

4 февраля 1952 года обком комсомола провел област
ное совещание молодых передовиков сельского хозяйства, 
обобщившее опыт их работы. За большие успехи в про* 
ведении сельскохозяйственных работ в 1951 году 88 ком
сомольцев и молодых колхозников были награждены 
Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, 640 — Почетными 
грамотами обкома ВЛКСМ. В книгу Почета областной 
комсомольской организации занесены 10 комсомольско- 
молодежных тракторных бригад и 26 молодых передо
виков.

Среди награжденных выделялись имена Лидии Баш- 
тановой, трактористки Ново-Николаевской МТС Хали- 
ловского района, Петра Подкидышева, тракториста сов
хоза «Большевик» Сакмарского района. В те годы начи
нался трудовой подвиг будущего Героя Социалистического 
Труда Мингалям Давлятчиной, доярки совхоза имени 
Коминтерна Грачевского района.

5 сентября 1952 года область выполнила план хлебо
заготовок. На полях колхозов и совхозов работало более 
20 тысяч комсомольцев и 35 тысяч несоюзной молодежи: 
комбайнеры, штурвальные, агрономы, трактористы, жи
вотноводы, председатели и члены ревизионных комиссий 
колхозов, бригадиры полеводческих и тракторых бригад, 
заведующие фермами и звеньевые, культработники.

По-прежнему не угасало движение по созданию жен
ских тракторных бригад. Комсомольско-молодежная 
тракторная бригада Веры Концибер из Озерновской МТС 
Тепловского района завоевала первенство в социалисти
ческом соревновании тракторных бригад, выработав на 
условный трактор 1058 гектаров. Бригада Ольги Бутюги- 
ной, работая в тесном производственном содружестве с 
полеводческой бригадой колхоза имени Кирова Екате- 
риновского района, обеспечила выполнение всех сельско
хозяйственных работ в лучшие агротехнические сроки с 
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отличным качеством, в результате чего урожай зерновых. 
культур на полях бригады превысил средний урожай кол
хоза.

Трудовой энтузиазм на заводах и фабриках, на полях 
и фермах безусловно требовал от молодых напряжения 
сил, затраты основного своего времени. Но комсомольцы 
всегда славились тем, что успевали не только трудиться, 
но и отдыхать, веселиться, учиться. Так что культурная 
жизнь совершенствовалась и развивалась в ногу со вре
менем, со всей страной.

К 1952 году в области было пять высших учебных за
ведений, в которых обучалось 4024 студента, в том чис
ле 3649 членов ВЛКСМ. Комсомольские организации 
оказывали большую помощь администрации вузов в 
борьбе за высокую успеваемость, укрепление дисциплины, 
коммунистическое воспитание студентов.

Интересной и многогранной была работа комсо
мольской организации известного своей высокой ус
певаемостью сельскохозяйственного института имени 
А. А. Андреева. Комитет комсомола, факультетские и 
курсовые бюро повседневно вникали в учебную деятель
ность студентов, заботились о распространении опыта 
самостоятельной работы отличников. Об этом хорошо 
рассказывалось в стенной печати, на собраниях. Комсо
мольцы института принимали активное участие в работе 
научного студенческого общества. Полученные на учеб
ных занятиях и в научно-исследовательских кружках 
знания будущие специалисты закрепляли и пополняли 
непосредственно на практической работе в колхозах и 
совхозах области. Под руководством кафедры земледе
лия и почвоведения студентами была обследована трас
са государственной лесной полосы в пределах Оренбург
ской области на площади 47 тысяч гектаров, установле
но две тысячи различных почвенных образцов, что дало 
возможность наметить соответствующие породы деревь
ев для посадок и определить в зависимости от почв агро
технические приемы по посадке и уходу за лесными по
лосами.

Комсомольцы и молодежь области с глубоким вооду
шевлением встретили решения сентябрьского (1953 г.) 
Пленума Центрального Комитета партии «О мерах даль
нейшего развития сельского хозяйства СССР».

Молодые рабочие, колхозники, специалисты, трудив
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шиеся на различных участках сельскохозяйственного 
производства, брали на себя новые повышенные обяза
тельства. Откликаясь на призыв ЦК КПСС, только за 
первые дни после Пленума более 713 комсомольцев изъ
явили желание вернуться в сельское хозяйство на работу 
по своей специальности.

Внимание Коммунистической партии к молодежи, под
держка ее начинаний, доверие, оказанное коммунистами 
молодым производственникам, окрыляли их, вдохновля
ли на трудовые подвиги.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

(1954—1958 гг.] 

★ 
ЗАВЕРШЕНИЮ

СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА — 
УДАРНЫЙ ТРУД МОЛОДЕЖИ

ДАЕШЬ ЦЕЛИНУ!

1954 год был насыщен важными событиями как в жи
зни молодежи, так и всей страны.

В марте открылся XII съезд комсомола. Он потребо
вал от комсомольских организаций активизировать свою 
деятельность в решении задач пятилетки, оживить рабо
ту контрольных постов и рейдовых бригад по экономии 
сырья, материалов, электроэнергии, инструментов.

На IX областной комсомольской конференции, прохо
дившей 9—10 января 1954 года, отмечалось, что в про
мышленности, транспорте, на стройках, в артелях про
мысловой кооперации создано 485 комсомольских орга
низаций, объединяющих в своих рядах более 28 тысяч 
членов ВЛКСМ. 1457 комсомольско-молодежных бригад 
вкладывало свой труд в выполнение заданий пятого пя
тилетнего плана. За достигнутые успехи в социалистиче
ском соревновании 535 молодых рабочих награждены 
Почетными грамотами обкома ВЛКСМ.

Областная комсомольская организация за отчетный 
период значительно выросла, идейно окрепла и возму
жала.

В 1954 году февральско-мартовский Пленум ЦК 
КПСС обобщил предложения республик, краев, областей 
п принял постановление «О дальнейшем увеличении про
изводства зерна в стране и об освоении целинных и за
лежных земель».

Борьба за хлеб, за увеличение посевных площадей 
стала насущным делом комсомола всей страны. Освое
ние целинных и залежных земель вылилось в подвиг мо
лодежи Советского государства. Год за годом разверты
валась эпопея целины. Комсомолия Оренбургской обла
сти оказалась в центре этой эпопеи.
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5 марта в Оренбурге состоялась волнующая встреча 
комсомольцев-целинников столицы. Кузнец паровозоре
монтного завода комсомолец Леонид Брагилевский ска
зал: «Мы с большой радостью принимаем вас, дорогие 
москвичи, в свою дружную комсомольскую семью. Про
вожая вас из города в колхозы и совхозы, мы не говорим 
вам «прощайте». Я и сотни моих товарищей тоже поедем 
поднимать целину. Рука об руку с вами мы сделаем на
шу, а теперь уже и вашу область еще более цветущей и 
богатой».

И вот уже более 20 лет трудится на целине в совхозе 
«Озерный» Светлинского района Леонид Брагилевский.

В первый же месяц комсомольцы и молодежь области 
подали более 4000 заявлений о желании принять участие 
в освоении целинных и залежных земель. Боевым призы
вом прозвучало открытое письмо группы оренбуржцев:

«Мы, молодые строители, Иван Никулин, Анна Ва
сильева, Виктор Новиков, Ная Якунина, Николай Дедов, 
Полина Пажнева, Александр Киселев, Раиса Немчукова 
и Мария Кулагина, организовали комсомольскую строи
тельную бригаду во главе с бригадиром, членом нашего 
комитета комсомола Борисом Кабаковым и готовы пер
выми выехать на целинные земли в любой район области. 
Среди нас есть товарищи, которые изучили трактор и мо
гут работать трактористами, учетчиками тракторных 
бригад. Все мы готовы по приезде на место овладеть лю
бой специальностью, чтобы быть наиболее полезными в 
общих рядах нашей новой трудовой рати.

Мы знаем, что в первые дни на новом месте встретим
ся с трудностями, но они нас не пугают. Ради того, чтобы 
Родина наша была богаче и счастливей, чтобы страна 
наша получила с новых земель миллионы и миллионы 
пудов хлеба, мы преодолеем любые трудности. Мы зна
ем также, что нас ждут и большие радости — радости 
успехов во имя нашей великой Родины, на благо совет
ского народа.

Мы призываем комсомольцев и молодежь городов и 
районов последовать нашему примеру — поехать на ос
воение целинных и залежных земель в районы нашей 
области.

На новые земли, на великое дело, дорогие товарищи!»
...Голая суровая степь, трудности неустроенной жиз

ни, морозы и ветры встали на пути молодых людей, серд
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ца которых горели желанием выполнить наказ партии. 
Сотни палаток, временных бараков выросли в целинных 
районах области.

Там, где была бескрайняя ковыльная степь, где за со
тни километров можно было не встретить ни одного че
ловека, загудели моторы тракторов, зазвучали задорные 
комсомольские песни, стали рождаться совхозы и села. 
Тысячи добровольцев комсомола рядом с коммунистами 
начали превращать вольные пустынные степи в обжитые 
сельскохозяйственные районы.

На территории Адамовского района выросли три но
вых совхоза: «Комсомольский», имени XIX партийного 
съезда, «Буруктальский». Они комплектовались за счет 
комсомольцев и молодежи области.

Для освоения целины и залежей по решению прави
тельства были созданы новые крупные зерновые совхо
зы: на территории Адамовского района — «Адамовский», 
«Восточный», «Тобольский» и «Озерный»; Кваркенско- 
го — «Кульминский»; Новоорского — «Ириклинский» и 
«Таналыкский»; Домбаровского — «Полевой».

Многие из добровольцев и поныне трудятся на цели
не. После окончания Вольского сельскохозяйственного 
техникума двадцатилетняя девушка-агроном Маша Да
шкова приехала в совхоз «Тобольский». На целине в 
упорном труде закалила она свой характер, приобрела 
опыт хорошего организатора. За самоотверженный труд 
в 1956 году была награждена орденом Ленина. Мария 
Васильевна Дашкова (Кокурина) и сейчас трудится в 
совхозе, ведет большую общественную работу: замести
тель секретаря парткома совхоза, депутат Светлинского 
районного Совета депутатов трудящихся.

Освоение целинных и залежных земель имело не толь
ко большое экономическое значение. На целине прошли 
школу коммунистического воспитания, мужества и закал
ки десятки тысяч людей. В борьбе за хлеб, за подъем 
животноводства, за преобразование необжитых районов 
росли и закалялись, приобретали специальности и навы
ки талантливых организаторов производства молодые 
кадры. Сегодня многим оренбуржцам известно имя Ва
лентина Сергеевича Николаева — директора совхоза 
«Веселый» Светлинского района. Совсем юным в 1954 го
ду он прибыл на целину. Здесь стал механизатором, по
том бригадиром, управляющим отделением. Заочно окон
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чил агрономический факультет сельскохозяйственного 
института.

Иван Афанасьевич Бушуев приехал по комсомольской 
путевке в совхоз «Акжарский» Домбаровского района в 
марте 1954 года. Начав бригадиром тракторной бригады, 
ныне работает управляющим отделением совхоза «Це
линный». Вступил в партию. Имеет правительственные 
награды.

Прошло более двух десятков лет с той поры целин
ной весны. Недруги Советской страны немало копий сло
мали, предсказывая провал грандиозных планов, наме
ченных Коммунистической партией по подъему и освое
нию целинных и залежных земель. Но они в конце 
концов вынуждены были признать, что очередной «боль
шевистский эксперимент» воплотился в реальные урожаи 
и миллионы гектаров плодоносящей земли.

Член американской сельскохозяйственной делегации 
Герберт Пламбек, побывавший в Советском Союзе летом 
1955 года, в январском 1956 года номере журнала На
ционального фермерского союза «Нейшнл юнион фар- 
мер» писал: «...самое удивительное, что мы увидели, это 
эксперимент с «целиной» — самый невероятный сельско
хозяйственный проект, с которым я когда-либо сталки
вался. Эта программа предусматривает вспашку и сев 
на площади 75 миллионов акров в течение трехлетнего 
периода, и — верьте этому или не верьте — программа, 
осуществление которой началось в апреле 1954 года, по
чти завершена».

А истинные друзья, приезжая в Советский Союз за 
опытом, до сегодняшних дней восхищаются подвигом 
нашего народа на целине. Вот как писала делегация пар
тийных работников Монгольской народной революцион
ной партии, побывав в совхозах «Комсомольский» Ада
мовского района: «Выражаем сердечную благодарность 
всему коллективу совхоза «Комсомольский», преобразо
вавшему трудом советского человека необозримые сте
пи, где в течение многих веков не ступала нога человека. 
Мы увидели, как благоустроен совхоз в интересах чело
века. Восхищаемся борьбой по освоению целины, внедре
нию новых методов в сельскохозяйственное производ
ство».

Столицей целинных районов области можно назвать 
совхоз «Комсомольский». За 1955—1956 годы здесь было 
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поднято 42 500 гектаров целинных земель, и уже в 
1956-м коллектив совхоза сдал Родине 3147 тысяч пудов 
замечательного оренбургского хлеба. Три комсомольско- 
молодежные бригады, 11 комсомольско-молодежных 
комбайновых и два комсомольско-молодежных лафетных 
агрегатов боролись за этот урожай. Все бригады и агре
гаты были крепко связаны друг с другом высоким на
пряжением социалистического соревнования. Каждую 
пятидневку комитет ВЛКСМ подводил итоги трудового 
соперничества, рассказывал о них в издаваемом в эти дни 
«Вестнике соревнования».

Молодежь совхоза во главе с комсомольцами не по
кладая рук строила и благоустраивала свой поселок. В 
память о тех незабываемых, полных молодого энтузиаз
ма и задора днях на площади совхоза был разбит парк, 
около каждого домика высажены деревья.

За активное участие в освоении новых земель и убор
ке урожая 1956 года более 200 молодых тружеников 
«Комсомольского» были награждены орденами, медаля
ми, грамотами, значком «За освоение новых земель» 
ЦК ВЛКСМ. А 14 марта 1974 года Президиум Верхов
ного Совета СССР в ознаменование 20-летия освоения 
целинных и залежных земель наградил совхоз «Комсо
мольский» Адамовского района орденом Ленина.

Выступая 15 марта 1974 года на торжественном засе
дании в Алма-Ате, посвященном 20-летию освоения це
линных и залежных земель, первый секретарь Оренбург
ского обкома КПСС А. В. Коваленко сказал: «...Цели
на— это беспримерный подвиг комсомольцев и молоде
жи. Освоение целины еще и еще раз показало всему 
миру богатырские силы советского строя, мудрость и 
дальновидность нашей партии в развитии сельского хо
зяйства. Только в районах Урала и Поволжья освоено 
5,3 миллиона гектаров целинных и залежных земель, в 
том числе в Оренбургской области 1,8 миллиона гекта
ров. За минувшие 20 лет с новых земель нашей области 
Родина дополнительно получила 1 миллиард 213 милли
онов пудов зерна. До освоения целины Оренбуржье сда
вало в год 30 миллионов пудов хлеба. В восьмой пяти
летке среднегодовая продажа хлеба превысила 206 мил
лионов пудов. Как отмечалось в речи Леонида Ильича 
Брежнева, «целину поднимали люди, а целина поднима
ла людей»...

155



ПО ПУТЕВКАМ КОМСОМОЛА

Жизнь подтвердила правильность политического кур
са партии, показала ее способность теоретически обоб
щать опыт масс, выдвигать четкие насущные политиче
ские лозунги, вскрывать допущенные ошибки и исправ
лять их. Проводя курс на дальнейшее развитие социали
стической демократии, партия на XX съезде в 1956 году 
решительно осудила ошибки и наметила меры по преодо
лению последствий культа личности во всех областях 
партийной, государственной и идеологической работы, 
соблюдению ленинских норм и принципов партийной и 
комсомольской жизни.

Партия и народ, глубоко веря в дело коммунизма, с 
энтузиазмом трудились, воплощая в жизнь ленинские 
идеалы, преодолевая трудности, временные неудачи и 
ошибки.

Советские люди встречали очередной съезд партии 
новыми трудовыми обязательствами. Речь шла не только 
о досрочном выполнении планов, но и повышении техни
ческого уровня самого производства, быстрейшем освое
нии передовой техники, внедрении прогрессивных техно
логических процессов.

Трудящиеся Оренбургской области, как и весь совет
ский народ, самоотверженно боролись за выполнение ис
торических решений XX съезда КПСС. Первыми, выпол
нив план хлебозаготовок, они получили приветствие 
Центрального Комитета партии и Совета Министров 
СССР. За героический труд работников сельского хозяй
ства по производству зерна область была награждена 
орденом Ленина.

На всех рубежах социалистического строительства 
рядом с коммунистами были воспитанные партией в духе 
высокой идейности и горячей любви к Родине, юноши и 
девушки. Они все свои силы, энергию, знания отдавали 
делу умножения богатства нашей страны.

Молодежь села активно боролась за дальнейший 
подъем сельского хозяйства. В 1958 году свыше 1700 мо
лодежных комбайновых агрегатов и 1200 молодых лафет- 
чиков убирали высокий урожай с полей Оренбуржья1. И 

1 4 декабря 1957 года Чкалов переименован в Оренбург, а Чка
ловская область — в Оренбургскую.
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вновь область досрочно выполнила план сдачи и прода
жи хлеба государству.

Из года в год ширились и крепли ставшие традици
онными связи городской комсомолии и сельской. Моло
дежь заводов, фабрик и других предприятий городов, 
выполняя заказы для тружеников села, выступала ини
циатором за досрочное их завершение, качественную ра
боту и скорейшую сдачу готовой продукции подшефным 
колхозам и МТС.

Вся история Ленинского комсомола неразрывно свя
зана с участием в решении больших народнохозяйствен
ных задач, выдвигаемых Коммунистической партией пе
ред советским народом.

В мае 1956 года партия призвала молодежь на ново
стройки страны. В комитеты ВЛКСМ области непрерыв
ным потоком хлынули заявления от комсомольцев с 
просьбой направить их на важнейшие стройки. Обком 
ВЛКСМ выдал комсомольские путевки почти 900 ком
сомольцам на строительство важнейших предприятий об
ластного центра, Орска, Новотроицка, Бугуруслана, Ку
вандыка.

В те годы бурно рос город Новотроицк, один из самых 
молодых индустриальных центров на Южном Урале. 
Здесь возводились новые цехи гиганта советской индуст
рии— Орско-Халиловского металлургического комбина
та. Город стал поистине площадкой ударных комсомоль
ских строек, 70 процентов его жителей составляла мо
лодежь. Особый размах строительных работ наблюдался 
в 1958 году: должны были ввести в эксплуатацию вторую 
доменную печь. Собрание молодых строителей-металлур
гов Новотроицка объявило стройку ударной комсомоль
ской, и комсомольцы обязались закончить ее досрочно.

С чувством огромной радости комсомольцы рапорто
вали Центральному Комитету КПСС, Советскому прави
тельству, Центральному Комитету ВЛКСМ и нашему ге
роическому советскому народу о том, что комсомольская 
доменная печь № 2 Орско-Халиловского металлургиче
ского комбината 27 августа 1958 года, на 35 дней раньше 
правительственного срока, вступила в строй действую
щих. Молодой коллектив домностроителей, не считаясь 
со временем, не щадя сил и энергии, наперекор январ
ским морозам и мартовским ветрам, шел к победе.

На стройке действовал комсомольский штаб. Он был 
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настоящим боевым центром, выпускал «Тревоги», «Мол
нии», сатирические листовки под всевозможными названи
ями, вроде «Болт», «Шприц», «Гвоздь», «Шлак». Бывало, 
разбирал в день до 20 сигналов от рабочих и ком
сомольских постов, созданных на участках стройки. Ком
сомольская домна возводилась при активном участии и 
помощи всей комсомолии Оренбуржья. По комсомоль
ским путевкам на стройке трудилось 400 юношей и деву
шек— посланцев городов и районов области, которые 
влились в славную армию строителей. Большинство из 
них в совершенстве овладели различными специальнос
тями и навсегда связали свою судьбу с новостройками 
нашей Родины.

В 1956—1957 годах комсомольская организация Орен
буржья насчитывала в своих рядах 140 тысяч членов 
ВЛКСМ. Вместе со всей молодежью страны юноши и де
вушки области, объявив стройки комсомольскими, ак
тивно участвовали в строительстве дробильно-агломера
ционного цеха № 2 на Южуралникелькомбинате, ново
го цеха на заводе имени Чкалова, мартеновской печи на 
Южуралмашзаводе, цеха сократительной плавки на мед- 
но-серном комбинате, в строительстве вторых железно
дорожных путей Орск — Оренбург. На предприятиях и 
стройках области работало 1666 комсомольско-молодеж
ных бригад, смен, участков.

В отчетном докладе на XI областной конференции 
ВЛКСМ, проходившей 22—23 января 1958 года, отмеча
лось, что на предприятиях промышленности, транспорта 
и стройках области, успешно выполняя задания шестой 
пятилетки, трудилось 29 тысяч членов ВЛКСМ.

Имена всех передовиков производства, которыми по 
праву гордится областная комсомольская организация, 
перечислить просто невозможно, но вот некоторые из них: 
горновой Южуралникелькомбината Петр Космынин, то
карь паровозоремонтного завода Иван Карпов, бригадир 
комсомольско-молодежной бригады Южуралмашзавода 
Лидия Артамонова, выполнившая около трех годовых 
норм, машинист депо Орск Евгений Богданов, каменщик 
треста № 23 Евгений Горлов, ткачиха отличного качест
ва работы шелкокомбината Валентина Кузяева, мастер 
нефтепромыслового управления Бугурусланнефть Алек
сей Авдюшин.

В стране широко развернулось замечательное патри
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отическое движение комсомольских организаций за эко
номию и бережливость. Менее чем за два года комсо
мольцы и молодежь области внесли в комсомольскую ко
пилку 58 миллионов 700 тысяч рублей.

В движении рационализаторов и изобретателей в об
ласти участвовало свыше 3600 юношей и девушек, ко
торые только в 1958 году подали 4700 предложений и 
изобретений. Экономический эффект от внедренных пред
ложений молодежи составил 8760 тысяч рублей.

Комсомольцы и молодежь области досрочно выполни
ли обязательство по сдаче металлолома, собрав и сдав 
на 20 октября 1958 года 10 тысяч тонн лома.

На трудовой вахте в честь 40-летия ВЛКСМ и в ка
нун XXI съезда КПСС стояло 925 молодежных бригад, 
смен и участков в промышленности, на транспорте и 
стройках. 253 молодежные бригады, свыше 7000 моло
дых рабочих, трудились в это время в счет 1959—1960 
годов.

Молодые паровозники и тепловозники станции Орен
бург провели в 1958 году 2290 тяжеловесных поездов, в 
которых было перевезено сверх нормы 1463 тысячи тонн 
грузов.

Ленинский комсомол всегда передавал эстафету сво
их дел из рук в руки от одного поколения комсомольцев 
к другому. Опыт предшественников служил и служит 
лучшей школой практического учения коммунизму. При
умножая замечательные традиции, комсомол все выше и 
выше поднимал активность своих рядов в решении самых 
неотложных задач социалистического строительства.

С такой возросшей активностью комсомол встречал 
XIII съезд ВЛКСМ, который состоялся в Москве 15— 
18 апреля 1958 года.

Исходя из указаний партии, XIII съезд ВЛКСМ при
нял боевую программу участия комсомола в государст
венном, хозяйственном и культурном строительстве, 
объявив важнейшие стройки ведущих отраслей промыш
ленности ударными комсомольскими. Особое внимание 
съезда было обращено на усиление политико-воспита
тельной работы среди молодежи. Учиться, жить и рабо
тать по-коммунистически, воспитывать в юношах и де
вушках идейно убежденного строителя нового общества, 
уметь преодолевать трудности и готовность защищать 
честь, свободу и независимость Родины — таковы основ-
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ные задачи, выработанные съездом, определяли направ
ление этой работы.

Важнейшим звеном в воспитательной работе было по
литическое просвещение молодежи. Вместе с тем, съезд 
указывал, что во многих комсомольских организациях 
медленно преодолевается отрыв идеологической работы 
от практики коммунистического строительства; пропа
ганде и агитации не достает воинственности и наступа- 
тельности, особенно в борьбе с пережитками капитализ
ма, с враждебной нам буржуазной идеологией и мо
ралью.

Поколение молодежи 50-х годов выросло уже в усло
виях победившего социализма и, естественно, оно не 
прошло той суровой школы революционной борьбы и 
закалки, что выпало на долю отцов и старших братьев. 
Даже минувшая война и все трудности послевоенного 
периода были для нового поколения уже историей. И 
не случайно у определенной части юношей и девушек, не 
познавших жизненных забот и лишений, появилось на
строение иждивенчества, самоуспокоенности, забвение 
своего долга перед обществом. Поэтому съезд подчерки
вал, что идеологическая деятельность комсомольских 
организаций должна быть тесным образом связана с 
задачами патриотического воспитания молодежи.

В связи с этим все большее признание в комсомоль
ской деятельности получали походы по. местам револю
ционной, боевой и трудовой славы. Торжественными и 
трогательными были встречи молодежи с ветеранами 
партии и комсомола.

Вручая комсомольские билеты вступившим в ряды 
ВЛКСМ, старшие товарищи с отеческой заботой напут
ствовали молодых на верный и честный жизненный путь. 
В ответ комсомольцы обещали с честью нести знамя 
комсомола и выполняли свое обещание.

Включившись в поход за комсомольскую двухлетку 
культуры, комсомольцы и молодежь области отработали 
более полутора миллионов часов на строительстве и ре
монте жилья, культурно-бытовых объектов, благоустрой
стве населенных пунктов.

В области выросла сеть клубов, изб-читален, библио
тек, красных уголков. В клубах стали чаще проводиться 
тематические вечера, устные журналы, встречи с передо
виками производства, создавались агиткультбригады.
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Задачи культурно-просветительных учреждений бы
ли обсуждены на областном совещании культпросветра
ботников совместно с комсомольским активом. Обком 
ВЛКСМ провел пятидневные семинары секретарей ком
сомольских организаций колхозов и совхозов. Все эти 
массовые мероприятия, безусловно, имели свое положи
тельное влияние на решение практических задач. Ком
сомольские организации дополнительно направили на 
работу в культпросветучреждения более 200 членов 
ВЛКСМ, создали около 120 молодежных секций при лек
ториях, 279 библиотек-передвижек, музыкальные лекто
рии, добились приобретения 63 библиотек колхозами, вы
делили 148 киноорганизаторов.

«Да здравствует мир!», «Да здравствует дружба на
родов!», «Долой поджигателей войны!», «Долой колони
ализм!», «Да здравствует счастливое будущее молоде
жи!»— это лозунги всемирных фестивалей прогрессив
ной молодежи мира, в которых самое деятельное участие 
принимает Ленинский комсомол.

Огромным представительным форумом юных борцов 
за мир и дружбу между народами был VI Всемирный 
фестиваль, проходивший в Москве в июле — августе 
1957 года.

В целях лучшей организации досуга молодежи, вовле
чения ее в культурно-массовую работу, дальнейшего раз. 
вития самодеятельного искусства, накануне VI Всемир
ного фестиваля молодежи и студентов был проведен 
первый фестиваль молодежи Оренбургской области под 
девизом «За мир и труд». Фестиваль вылился в яркий 
праздник молодости. Более 100 тысяч юношей и девушек 
приняли участие в его подготовке и проведении.

Областной фестиваль молодежи показал заметный 
рост исполнительской культуры самодеятельных кол
лективов городов и сел. В период подготовки к фестива
лю в области было организовано свыше 50 новых кол
лективов художественной самодеятельности.

Памятные значки и подарки, тысячи распространенных 
лотерейных билетов, множество спортивных соревнова
ний, повышенных трудовых обязательств посвящались 
предстоящему форуму молодежи. Фестиваль способ
ствовал активизации идеологической работы област
ной комсомольской организации, мобилизовал силы мо
лодежи на активное участие в выполнении исторических 
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решений XX съезда Коммунистической партии Советско
го Союза.

Активизация всей деятельности комсомола внесла 
качественные изменения и укрепление в руководство 
комсомольскими и пионерскими организациями школ. 
В. И. Ленин на III съезде комсомола говорил: «...нужно, 
чтобы Коммунистический союз молодежи свое образова
ние, свое учение и свое воспитание соединил с трудом 
рабочих и крестьян, чтобы он не запирался в свои шко
лы и не ограничивался лишь чтением коммунистических 
книг и брошюр. Только в труде вместе с рабочими и 
крестьянами можно стать настоящими коммунистами»1. 
Это указание В. И. Ленина явилось основой воспитатель
ной работы в наших школах.

1 В. И. Л е н и н. Поли. соб. соч., т. 41, с. 316—317.

В области к 1958 году было 36 средних специальных, 
учебных заведений, 2557 школ, в которых обучалось око
ло 300 тысяч учащихся.

После VIII Пленума ЦК ВЛКСМ, обсудившего рабо
ту комсомола в школах, многие пионерские отряды и 
дружины начали работу по-иному. К ним пришли вожа
тыми старшие товарищи — комсомольцы-производствен
ники. После напряженного трудового дня, они находили 
время, чтобы уделить внимание своим юным друзьям.

Во многих школах повышалась успеваемость, учеб
ный и воспитательный процессы все теснее соединялись 
с практикой, с жизнью.

В практических делах росли авторитет и боевитость 
комсомольских организаций школ. В областном соревно
вании за получение высоких урожаев кукурузы участво
вали 264 школьные производственные бригады и 139 
звеньев. Инициаторами этого движения явились муста- 
евские школьники, которые взяли обязательство на пло
щади 60 гектаров посеять и собрать урожай по 300 
центнеров зеленой массы и 30 центнеров зерна в почат
ках с гектара. Свое обязательство мустаевцы выпол
нили.

Чтобы помочь старшим товарищам, работающим на 
свиноводческих фермах, создать хорошую кормовую ба
зу, школьники области собрали и сдали колхозам и сов
хозам более 10 тысяч центнеров желудей.

Большую помощь оказывали ребята в выращивании 
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цыплят, кроликов, молодняка на животноводческих фер
мах. За шефство над молодняком в колхозе имени Ле
нина пионерская дружина Подгородне-Покровской се
милетней школы Чкаловского района была занесена в 
книгу Почета пионерской организации имени В. И. Ле
нина.

Еще одной из форм участия пионеров в общественно 
полезном труде явилось тимуровское движение. Тиму
ровцы шефствовали над малышами детских садов, посе
щали инвалидов, пенсионеров, помогали им вести домаш
нее хозяйство. Со своей стороны, благодарные взрослые 
рассказывали пионерам о героических годах борьбы и 
созидания, тем самым способствовали формированию у 
ребят коммунистического мировоззрения.

Ширились и крепли спортивные силы области. В пер
вой областной спартакиаде 1956 года участвовало 135 
тысяч физкультурников. Рост массовости в спортивном 
движении способствовал рождению все новых и новых 
рекордов, пополнял ряды чемпионов. Спортсмены выхо
дили на всесоюзную и мировую спортивные арены. В 
финальных и зональных соревнованиях спартакиады на
родов РСФСР замечательных успехов добилась комсо
молка студентка медицинского института Клавдия Ка- 
дынцева, занявшая второе место в беге на 400 метров. 
Она стала одной из первых мастеров спорта в Орен
буржье по легкой атлетике, выступала за сборную коман
ду Советского Союза на Всемирных студенческих играх, 
где заняла третье место в беге на 800 метров.

Коммунистическая партия поручила комсомолу реше
ние важной государственной задачи — коммунистическое 
воспитание молодого поколения. Благодаря неустанной 
работе партии, Советского правительства, сформиро
вался и вырос молодой человек советской эпохи с но
выми коммунистическими взглядами. Высокая идейность, 
беззаветная любовь к Родине, Коммунистической пар
тии, преданность великому делу коммунизма, любовь к 
труду и умение преодолевать трудности — вот что харак
теризует облик молодого человека нашей страны. Мир, 
завоеванный ценою жизни сынов и дочерей нашей Роди
ны, стал знаменем советского народа, его авангарда — 
Коммунистической партии и комсомола в укреплении 
дружбы между народами всего земного шара, в стремле
нии к справедливости во всем мире.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

(1959—1965 гг.)

★ 
К КОММУНИЗМУ НА ПУТИ

ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД

Коммунистическое строительство развертывалось на 
основе полной и окончательной победы социализма в на
шей стране. Вывод об этом был сделан на XXI съезде 
КПСС. Он выражал главный итог борьбы партии и на
рода за претворение в жизнь ленинского плана построе
ния социализма, коренные изменения на мировой арене 
в пользу социализма.

Съезд также обсудил и утвердил контрольные цифры 
развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы.

Исторические решения XXI съезда вызвали небыва
лый подъем трудовой и политической активности моло
дежи Оренбуржья в борьбе за успешное выполнение се
милетнего плана.

Комсомольские организации промышленности, транс
порта, строек, колхозов и совхозов под руководством 
партийных организаций стали глубже вникать в государ
ственное и хозяйственное строительство, активнее бороть
ся за повышение производительности труда, за изыска
ние и использование внутренних резервов производства, 
лучше заботиться о культурно-бытовых условиях моло
дежи, о благоустройстве сел и деревень.

1959 год ознаменовался рождением новой формы со
циалистического соревнования — движения за коммуни
стическое отношение к труду, подготовленного опытом 
предшествующих десятилетий истории советского на
рода.

Инициаторами нового движения явились коммунисты 
и комсомольцы депо Москва-Сортировочная. Того само
го депо, где в 1919 году родился коммунистический суб
ботник, названный В. И. Лениным «Великим почином».
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Движение за коммунистический труд быстро распро
странилось по всей стране и нашло самую горячую под
держку в Оренбургской области, особенно среди моло
дежных коллективов. В связи с этим 25 ноября 1958 го
да бюро обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос «О созда
нии бригад коммунистического труда».

Одной из первых в области решила бороться за зва
ние коллектива коммунистического труда бригада моло
дых рабочих-станочников Оренбургского станкострои
тельного завода, возглавляемая Владимиром Кропоти- 
ным. Станочники решили обеспечить осуществление 
годового плана к 15 декабря, ежедневные производствен
ные задания перевыполнять в полтора-два раза, выпу
скать продукцию только отличного качества; каждому 
члену бригады овладеть смежными профессиями, отра
ботать в свободное время в течение 1958—1959 годов по 
10 часов на благоустройстве завода. Члены бригады при
няли на себя обязательства быть примером в труде и в 
быту, всем учиться, бороться с пережитками прошлого.

С первых дней соревнования кропотинцы выполняли 
норму на 150—250 процентов. Члены бригады Г. Петров 
и В. Гольцев учились в 10 классе школы рабочей моло
дежи, Л. Пушкина и В. Рябиков — на вечернем отделе
нии индустриального института, Л. Степанова и Л. Ти
хомирова — на подготовительных курсах для поступления 
на вечернее отделение института; бригадир Кропотин 
занимался в кружке по истории КПСС и одновременно 
готовился к поступлению на вечернее отделение механи
ческого техникума.

Доярки колхоза «Заветы Ленина» Александровского 
района, включившись в соревнование за звание бригады 
коммунистического труда, взяли на себя обязательство 
довести к концу года надои молока на каждую фураж
ную корову по всей ферме До 3600 килограммов, а во 
втором году семилетки ежедневно получать не менее 16 
килограммов молока от каждой коровы.

Бригады коммунистического труда были созданы на 
второй комсомольской доменной печи и в коксохимце- 
хе Орско-Халиловского металлургического комбината, 
Оренбургского завода «Автозапчасть», на шелкоком
бинате, Южно-Уральском машиностроительном заводе, 
Оренбургском мясокомбинате, в Оренбургском локомо
тивном депо, в колхозе «Ревтруд» Чкаловского района.
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Соревнование за коммунистическое отношение к тру
ду из месяца в месяц росло и крепло.

В июле 1959 года за звание коллектива коммунисти
ческого труда уже соревновалось 1080 бригад, за звание 
ударников коммунистического труда— 1074 человека.

В канун исторического XXII съезда КПСС почетного 
звания предприятий коммунистического труда были удо
стоены: шелкокомбинат и инструментальный завод Орен
бурга, Бузулукская швейная фабрика имени Ленинского 
комсомола.

Первыми в области высокое звание ударников ком
мунистического труда получили Елизавета Чернова и 
Владимир Игнатов — молодые рабочие Южно-Ураль
ского машиностроительного завода.

За годы семилетки соревнование бригад и ударников 
коммунистического труда стало массовым. В 1965 году 
только в движении за коммунистическое отношение к 
труду в области участвовало более 83 процентов рабо
чих, инженерно-технических работников и служащих. 
Почетное звание коллективов коммунистического труда 
было присвоено 34 предприятиям, более 50 тысяч чело
век были удостоены высокого звания ударников комму
нистического труда.

В могучем движении трудящихся за коммунистиче
ский труд возник в 1959 году известный всей стране 
славный почин бригадира прядильной фабрики Вышне
волоцкого хлопчатобумажного комбината Героя Социа
листического Труда Валентины Ивановны Гагановой. 
Она перешла на постоянную работу из передовой брига
ды в отстающую, потеряв примерно треть заработка, и 
вывела свой новый коллектив в число передовых. Приме
ру Гагановой последовали тысячи передовиков произ
водства, инженерно-технических работников, которые пе
решли в отстающие бригады, участки, цехи и добились 
улучшения их работы.

В Оренбургской области почин Гагановой поддержа
ли многие комсомольцы. Так, Ирмут Насыбулин, приняв 
на себя руководство отстающей бригадой № 3 совхоза 
имени XIX партсъезда Адамовского района, вывел ее в 
передовые. И еще два раза переходил он из благополуч
ной бригады в отстающую и за короткий срок поднял обе 
на уровень передовых.

Комсомолка 3. Федорова, бригадир-обмотчик элект
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ромоторного цеха завода «Южуралэлектромотор» воз
главила бригаду, едва справлявшуюся со своим месяч
ным планом. Вскоре новая бригада Федоровой, выпол
няя месячные задания на 180—200 процентов, вышла в 
число передовых.

В 1962 году в области уже было восемь тысяч после
дователей В. Гагановой.

Движение за коммунистический труд показало, что 
оно является неотъемлемым и характерным явлением 
нашего времени. Соревнование коллективов и ударников 
коммунистического труда на деле способствовало пре
вращению труда в первую жизненную потребность че
ловека.

За годы семилетки по призыву областной партийной 
организации молодые оренбуржцы не раз вставали на 
ударные трудовые вахты. Комсомольские организации 
предприятий промышленности, транспорта, строек вы
ступали активными проводниками в жизнь всех новых 
начинаний — участвовали в механизации и автоматиза
ции производства, освоении и выпуске новой техники, 
досрочном выполнении важнейших государственных за
казов, в движении за использование резервов производ
ства, за лучшую эксплуатацию транспортных средств, в 
работе молодых рационализаторов и изобретателей и 
молодых прожектористов. Комсомольцы уделяли серьез
ное внимание вопросам технического прогресса, прини
мали непосредственное участие в ускорении развития хи
мической промышленности.

Достойно, славными трудовыми делами встретила 
XXII съезд КПСС советская молодежь. Следуя почину 
молодых москвичей, юноши и девушки области развер
нули патриотическое движение — личными трудовыми 
подарками встретить это замечательное событие в жизни 
нашей партии и народа.

Почин москвичей был особенно ценен тем, что он по
зволил каждому молодому человеку, независимо от его 
профессии и квалификации, определить свой конкретный 
рубеж в соревновании за достойную встречу съезда пар
тии, наиболее полно проявить свои способности и умение. 
Все лучшее, что могла сделать наша молодежь, посвя
щалось партийному съезду и XIV съезду комсомола. В 
развернувшемся походе за достойную встречу съездов 
приняло участие три тысячи молодых коллективов, 879 
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первичных комсомольских организаций — всего более 
ста тысяч человек. По личным и бригадным планам по
вышения производительности труда работали 52 170 юно
шей и девушек.

Вот один из примеров. Ударник коммунистического 
труда Сергей Карпенко, комсомолец треста Новотроицк- 
металлургстрой, ко дню открытия партийного съезда вы
полнил 10-месячное задание, обучил 12 человек специ
альности плотника-опалубщика, успешно сдал экзамены 
в строительный техникум, подготовил шесть человек для 
вступления в комсомол, посадил десять деревьев и со
брал 500 килограммов металлического лома.

В области в честь съезда действовало 1369 штабов 
технического прогресса, 30 советов молодых специали
стов, которые объединяли более 10 тысяч юношей и де
вушек. За время похода внедрено в производство 18 000 
рацпредложений с экономическим эффектом более 8 мил
лионов рублей. В ходе похода 16260 человек овладели 
смежными профессиями, 29 264 — повысили квалифи
кацию.

В 1961 году было собрано и сдано 35 тысяч тонн 
металлолома. К комсомольскому составу семилетки при
цеплено 90 тысяч вагонов. При активном участии моло
дежи было изготовлено 500 доильных агрегатов, механи
зированы 24 животноводческие фермы, передано колхо
зам и совхозам 250 комплектов слесарного инструмента, 
организовано 180 передвижных библиотек.

По инициативе комсомольцев паровозоремонтного за
вода, шелкокомбината и станкостроительного завода с 
25 января 1961 года в областном центре началось движе
ние за достойную встречу XXII съезда КПСС. «Встретим 
XXII съезд КПСС по-коммунистически» — вот лозунг, 
под которым работали в те дни 32 тысячи молодых орен
буржцев. Более 7 тысяч человек готовили личные тру
довые подарки.

Трудно было найти бригаду или цех, экипаж или 
школу, где бы ни проходил передний край предсъездов
ского соревнования. Трудовую вахту несли люди самых 
различных профессий и возрастов. Это инженер А. Ион- 
кин и пионер В. Преображенский, ткачиха В. Филатова 
и кузнец, инициатор предсъездовского соревнования 
А. Романов.

17 октября, в день открытия съезда, на слете победи
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телей соревнования юность Оренбуржья рапортовала о 
выполнении своих обязательств. Свыше пяти тысяч мо
лодых рабочих перевыполнили годовое задание по повы
шению производительности труда, рационализаторы и 
изобретатели сэкономили 860 тысяч рублей, было собра
но и сдано 6100 тонн металлолома.

Но самым большим достижением явилось то, что сре
ди молодежи выросли замечательные передовики про
изводства, такие, как Анатолий Дадонов, Анатолий 
Прейс, Николай Морозов и многие другие.

Владимир Ильич Ленин считал высокую производи
тельность труда в конечном счете самым важным, самым 
главным для победы над капитализмом, для торжества 
коммунизма. Вот почему усилия Ленинского комсомола 
в течение семилетки были направлены на повышение 
производительности труда.

Инициаторами выступили ленинградские комсомоль
цы, начинание которых одобрил в июле 1959 года 
ЦК ВЛКСМ.

Ценный почин нашел горячую поддержку у комсо
мольцев и молодежи Оренбургской области. В первом 
году семилетки более четырех тысяч юношей и девушек 
приобрели производственные профессии, девять тысяч — 
повысили свою квалификацию, шесть тысяч — освоили 
вторые и смежные профессии. За время похода советской 
молодежи за технический прогресс, посвященного XIV 
съезду ВЛКСМ, 45,5 тысячи молодых рабочих Орен
буржья перевыполнили план по производительности тру
да, внедрили 563 автоматических и 88 комплексных ме
ханизированных и поточных линий, механизировали око
ло 800 единиц оборудования.

Исключительно большое практическое значение имел 
почин делегата XXII съезда КПСС шлифовщицы Бузу
лукского завода имени Куйбышева Маргариты Войно
вой, которая за счет перехода на многостаночное обслу
живание, лучшей организации труда, повышения квали
фикации обязалась выполнить за семилетку 12 годовых 
норм. Более 10 тысяч юношей и девушек поддержали 
это замечательное начинание. А делегат XIV съезда 
ВЛКСМ строгальщик Южуралмаша Геннадий Клоченко 
по возвращению со съезда комсомола решил выполнить 
тринадцать годовых норм.

Борьба за комсомольский час, активное участие в мо
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дернизации действующего оборудования, автоматизации 
и механизации ручных трудоемких производственных 
процессов, борьба за ритмичность и культуру производ
ства, улучшение качества, освоение вторых и смежных 
профессий, повышение квалификации молодых рабочих, 
активное участие в рационализаторской работе — все 
это прочно вошло в практику работы комсомольских ор
ганизаций.

Комсомольцы Орска решили работать по комсомоль
ским нормам—давать 107—НО процентов дневного за
дания. Молодые строители и монтажники Новотроицка 
успешно освоили и применили узловой метод монтажа 
доменной печи, автоматическую и полуавтоматическую 
сварку, передвижение башенных кранов без предвари
тельного демонтажа их.

Комсомольско-молодежная бригада формовщиков це
ха № 7, носящая звание бригады коммунистического 
труда, под руководством Виктора Вастьянова с Южурал- 
машзавода, отвечая на решения ноябрьского (1962 г.) 
Пленума ЦК КПСС и второго Пленума ЦК ВЛКСМ, ре
шила сократить затраты времени на 10 процентов за 
счет лучшей организации труда на рабочем месте, что 
позволило сэкономить свыше 1500 нормочасов. В марте 
1963 года бригада Вастьянова решением бюро ЦК 
ВЛКСМ была занесена в «Летопись трудовых дел ком
сомола в семилетке». Почин вастьяновцев поддержали 
только в Орске более двух тысяч человек.

Свыше 800 человек рабочих Оренбургского «Гидро
пресса» с помощью инженерно-технических работников 
завода составили комплексные планы повышения произ
водительности труда на рабочих местах. Улучшение ор
ганизации труда, технологических процессов, более пол
ное использование и модернизация оборудования, при
менение передовых методов и приемов труда, повышение 
производственной квалификации — вот составные части 
планов повышения производительности труда молодых 
рабочих завода «Гидропресс».

Вскоре после XIV съезда ВЛКСМ, принявшего широ
кую программу деятельности комсомола по успешному 
выполнению решений XXII съезда КПСС, возник «Ком
сомольский прожектор» («КП»).

Оренбургская комсомолия подхватила эстафету мо
сковской и ленинградской молодежи, горячо откликну
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лась на призыв ЦК комсомола, и уже в 1963 году в об
ласти действовало 1387 отрядов, объединяющих в своих 
рядах шесть тысяч человек комсомольского прожек
тора.

О действенности прожектористов свидетельствуют 
многочисленные факты. «Комсомольский прожектор» 
Оренбургского завода резино-технических изделий в ко
роткое время зарекомендовал себя активным помощни
ком партийной организации, взяв под строгий контроль 
расходование материалов на капитальный и текущий ре
монт оборудования и жилья. Были вскрыты факты припи
сок в строительной группе завода. За год активисты 
«Прожектора» провели 24 рейда по использованию и 
хранению оборудования, 4 — по сохранности сырья и ма
териалов, 7 — по использованию рабочего времени.

В вагонном депо прожектористы обнаружили, что 
каждый день из бронзовой 15-килограммовой болванки 
вытачивается деталь в 3 килограмма. Этот факт возму
тил их. Проверка показала, что на складе имеются за
готовки различных размеров. Комсомольцы настояли на 
том, чтобы ценный металл расходовался экономно.

В феврале-марте 1963 года штаб «КП» Орского про
изводственного комитета ВЛКСМ провел рейд-проверку 
готовности совхозов к весенне-полевым работам. 200 мо
лодых механизаторов и специалистов сельского хозяйст
ва приняли участие в этом рейде. Было вскрыто и устра
нено много недостатков в ремонте техники.

Практическую помощь оказали прожектористы во 
время уборочной кампании, а когда началась массовая 
перевозка хлеба, они взяли под контроль работу авто
транспорта, установив 80 постов по борьбе с потерями 
зерна.

«Комсомольский прожектор», рожденный в начале 
60-х годов, и по сегодняшний день является важной фор
мой привлечения молодежи к управлению производством 
и контролю над ним и в то же время большой, жизнен
ной школой коммунистического воспитания.

Комсомольцы и молодежь области с большим подъ
емом откликнулись на решения декабрьского (1963 г.) 
Пленума ЦК КПСС по ускоренному развитию химиче
ской промышленности.

На нефтеперерабатывающем заводе имени Чкалова 
объемы переработки нефти были увеличены на 152 про
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цента, на Южноуральском криолитовом заводе произ
водство фтористых солей возросло на 170 процентов про
тив проекта.

За годы семилетки были построены и введены в эксп
луатацию завод хромовых соединений, серно-кислотный 
цех на Медногорском медно-серном комбинате, суль
фатный цех на Южуралникелькомбинате, цехи по произ
водству изопропилового спирта и ацетона на заводе 
«Синтезспирт», новые технологические установки на за
воде имени Чкалова, новый корпус на заводе резинотех
нических изделий.

В области выпускалось свыше 150 различных видов 
химической продукции и почти две тысячи наименований 
резинотехнических изделий, а также большое количество 
продукции для нужд сельского хозяйства: сера, серная 
кислота, сульфат аммония, медный купорос.

В 1963 году комсомольцы Оренбуржья шефствовали 
над строительством конвертора № 3 на Медногорском 
медно-серном комбинате. В том, что он был сдан в эк
сплуатацию на два дня раньше срока,— немалая заслуга 
комсомольцев.

Хорошо потрудились новотроицкие комсомольцы за
вода хромовых соединений, орчане — на строительстве 
объектов Южноуральского никелевого комбината.

И как результат — предприятия химической промыш
ленности страны получили от оренбуржцев только в те
чение 1964 года более 25 тысяч единиц различного обо
рудования.

НА УДАРНЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ СТРОЙКАХ

Шефство над сооружением важнейших промышлен
ных объектов, ударная работа молодежи на комсомоль
ских стройках были наиболее примечательными из всех 
дел, свершенных комсомолом области в годы семилетки. 
В декабре 1958 года на XIII областной партийной кон
ференции был рассмотрен семилетний план развития на
родного хозяйства области.

Согласно плану предусматривался значительный рост 
производства чугуна, стали, проката, кокса, никеля за 
счет строительства новых объектов на Орско-Халилов- 
ском металлургическом и Южноуральском никелевом 
комбинатах, Южуралмашзаводе и ряде других предпри
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ятий. Намечалось строительство первых очередей Гай
ского горно-обогатительного и Буруктальского никелево- 
кобальтового комбинатов. На сооружение новых произ
водственных мощностей выделялись значительные капи
таловложения.

Как и в годы предыдущих пятилеток, партийные ор
ганизации области активно привлекали к строительству 
важных народнохозяйственных объектов комсомольцев 
и молодежь. Участие комсомола в этой работе партия 
рассматривала как одну из важных форм коммунисти
ческого воспитания молодежи.

В годы семилетки комсомольцы области шефствова
ли над сооружением десяти объектов, объявленных 
ЦК ВЛКСМ Всесоюзными ударными комсомольскими 
стройками, и рядом других, названных областными мо
лодежными стройками. Одним из главных подшефных 
комсомола по-прежнему оставался строящийся Орско- 
Халиловский металлургический комбинат (ОХМК). По
сле досрочной сдачи в эксплуатацию второй комсомоль
ской домны в декабре 1958 года было объявлено удар
ным сооружение листопрокатного стана «2800».

Основная задача комсомольского шефства состояла в 
повышении темпов строительства. Комсомольская орга
низация треста Новотроицкметаллургстрой на всех уча
стках сооружения прокатного стана организовала боевое 
социалистическое соревнование. > Комсомольский штаб 
стройки выявил внутренние резервы, следил за качест
вом производимых работ, правильным расходованием 
материалов и электроэнергии, своевременным поступле
нием с заводов-поставщиков оборудования, механизмов, 
стройматериалов, добивался улучшения организации тру
да и быта молодых строителей.

Тон в работе на стройке задавали комсомольско-мо
лодежные коллективы управления Стальмонтаж, Элек
тромонтаж, Прокатмонтаж, бригады С. Панкратова, 
А. Лучинина, П. Губина, В. Большакова, которые выпол
няли дневные нормы на 120—150 процентов.

Обком ВЛКСМ пристально следил за ходом социа
листического соревнования молодых строителей. Ежеме
сячно, совместно с Советом народного хозяйства, Прези
диумом областного совета профсоюзов, бюро обкома 
ВЛКСМ подводило итоги соревнования молодежных кол
лективов и рабочих, занятых на сооружении стана. Ре
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зультаты работы передовиков широко освещались в стен
ной печати, на страницах областной газеты «Комсомоль
ское племя», по радио.

С особой целеустремленностью молодые строители 
стана соревновались за право хранения Красного знаме
ни ЦК ВЛКСМ, полученного за комсомольскую домну. 
Его неоднократным обладателем был молодежный кол
лектив управления Стальмонтаж, возглавляемый В. Крю
ковым.

Работа на стройке не прекращалась даже в усло
виях жестоких морозов. Не выдерживала холода сталь, 
а люди продолжали трудиться, проявляя настоящий ге
роизм. Вся молодежь Новотроицка помогала строить 
прокатный стан; 12 тысяч человеко-часов, давших эко
номию более 50 тысяч рублей, было отработано на воск
ресниках и субботниках.

25 декабря 1959 года состоялась XII областная ком
сомольская конференция. В ее работе принял участие 
501 делегат, представлявший 139 тысяч членов ВЛКСМ. 
Из общего числа делегатов 156 являлись молодыми ком
мунистами, работавшими в комсомоле.

Конференция отметила большой вклад комсомольцев 
и молодежи в выполнение планов первого года семилет
ки. Благодаря упорной работе молодых строителей и мон
тажников города Орска, досрочно, в январе 1959 года 
был сдан в строй действующих первый завершенный ком
сомольский объект семилетки — дробильно-агломераци
онный цех № 2 (ДАЦ-2) комбината Южуралникель.

Конференция одобрила инициативу молодых строите
лей Гая, взявших обязательство досрочно завершить со
оружение сдаточных объектов Гайского горно-обогати
тельного комбината и почин Новотроицкой городской 
комсомольской организации, решившей сдать в эксплу
атацию прокатный стан «2800» ОХМК на месяц раньше 
правительственного срока.

Ударным комсомольским объектом было объявлено 
расширение и реконструкция Южуралмашзавода в Ор
ске. Было объявлено шефство и над строительством Бу- 
руктальского никелевого комбината.

Ударные темпы работы, мужество и трудовой героизм 
коллектива строителей и монтажников Новотроицка по
зволили досрочно, на 4 месяца раньше срока, предусмо
тренного техническими нормами, сдать прокатный стан 
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«2800» ОХМК в строй действующих. 30 марта 1960 года 
он дал Родине первый стальной лист.

С этой победой строителей треста и рабочих комби
ната горячо поздравили бюро ЦК КПСС по РСФСР и 
Совет Министров РСФСР. В приветствии отмечалось, что 
«ввод в действие этого стана позволяет значительно уве
личить выпуск листовой стали для производства элект
росварных труб большого диаметра и полнее удовлет
ворить другие потребности народного хозяйства».

Высокую оценку работе областной комсомольской 
организации по шефству над строительством прокатно
го стана дал ЦК ВЛКСМ. Решением Секретариата 
ЦК ВЛКСМ коллектив строителей и монтажников про
катного стана «2800» награжден памятным Красным зна
менем ЦК ВЛКСМ, в адрес молодых строителей на
правлено приветствие. Более 500 строителей, металлур
гов, комсомольских активистов награждены Почетными 
грамотами и значками ЦК ВЛКСМ.

На знамя областной комсомольской организации вне
сена запись: «1959—1960 гг.— осуществлено скоростное 
строительство листопрокатного стана «2800» Орско-Ха- 
лиловского металлургического комбината».

Молодые строители были верны своему принципу сда
вать ударные объекты досрочно и в последующие годы 
семилетки. В июле 1960 года на 17 дней раньше наме
ченного срока выдала первую плавку стали мартеновская 
печь № 3 ОХМК; более чем на два месяца сокращен срок 
строительства мощного обжимного стана «1120» с комп
лексом вспомогательных сооружений. Крупную победу 
одержали в 1963 году новотройчане, сдав в эксплуата
цию первую очередь аглофабрики, большегрузную домен
ную печь № 3, термическое отделение прокатного стана 
ОХМК и первую очередь завода хромовых соединений; в 
1964 году на два месяца был сокращен нормативный 
срок строительства комплекса мартеновских печей ком
бината.

Скоростные темпы строительства объектов на удар
ных комсомольских стройках достигались за счет приме
нения достижений науки и передовых, современных ме
тодов труда. На сооружении блюминга «1120» ОХМК 
был достигнут высокий уровень механизации работ, ши
роко применялась укрупненная сборка металлоконструк
ций и оборудования, использовался сборный железобе
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тон. На строительстве большегрузной доменной печи и 
аглофабрики при футеровке воздухонагревателей впер
вые в стране применено промышленное телевидение, ис
пользовался пакетный способ подачи огнеупоров на ра
бочие места, применялась автоматическая сварка под 
флюсом.

На строительстве прокатного стана ОХМК рождались 
и совершенствовались формы комсомольской работы — 
комплексные молодежные бригады, контрольные комсо
мольские посты, комиссии, наблюдатели, нашедшие впо
следствии применение на других комсомольских строй
ках области.

В соответствии с решениями июльского (1959 г.) Пле
нума ЦК КПСС в Оренбургской области в годы семи
летки была поставлена задача ускорить освоение бога
тейших месторождений гайских медных, буруктальских 
никелево-кобальтовых руд и Киембайского месторожде
ния асбеста.

В Гай молодежь ехала из многих областей страны, из 
городов и районов Оренбуржья. По путевкам обкома 
комсомола приехали в Гай почти всем классом выпуск
ники 10 «в» класса оренбургской школы № 24.

9 апреля 1959 года 255 молодых строителей комбина
та пришли на первое комсомольское собрание. Был из
бран комитет ВЛКСМ и штаб стройки. Их возглавили 
Владимир Гуркин и Виктор Поляничко.

С первых дней своей работы комитет ВЛКСМ развер
нул социалистическое соревнование молодежи за досроч
ное строительство сдаточных объектов. На стройке было 
создано 140 комсомольско-молодежных бригад. Лучшие 
из них выполняли дневные нормы на 250—280 процентов.

Первыми ударными объектами стали линия электро
передач, железнодорожная ветка Гай — Круторожино, 
водовод Урал — Гай. Все они сданы досрочно. За 45 дней 
была построена средняя школа.

В честь каждой трудовой победы над кинотеатром 
зажигались «Гайские звезды».

11 июля 1960 года из добытой гайской руды была вы
плавлена первая медь. Досрочно были сданы подземный 
рудник, обогатительная фабрика комбината.

Комитет ВЛКСМ и комсомольский штаб стройки на
копили интересный опыт организации соревнования мо
лодых строителей и монтажников. Лучшие комсомольско- 
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молодежные коллективы награждались переходящими 
Красными знаменами. Передовики производства, добив
шиеся высших показателей в труде и принимавшие ак
тивное участие в жизни комсомольских организаций, за
носились в районную книгу Почета. Лучшая бригада, 
завоевавшая первое место в соревновании, получала пра
во в течение месяца поднимать знамя Всесоюзной удар
ной комсомольской стройки. Накануне пуска в эксплуа
тацию обогатительной фабрики на стройке было развер
нуто соревнование за право поехать с рапортом в 
ЦК ВЛКСМ.

За ударную работу, большие заслуги комсомольцев и 
молодежи в строительстве комбината решением прави
тельства Гайскому горно-обогатительному комбинату 
было присвоено имя Ленинского комсомола. Это явилось 
признанием заслуг комсомолии области в организации 
шефства над сооружением ударных объектов.

Значительный объем работ предстояло выполнить на 
освоении залежей буруктальских никелево-кобальтовых 
руд и киембайского асбеста. В безводной и безлюдной 
степи, вдали от крупных населенных пунктов нужно бы
ло создать строительную базу, построить жилье, культур
но-бытовые объекты и приступить к строительству двух 
комбинатов. К месту будущих городов необходимо было 
проложить железную дорогу, протянуть сотни километ
ров линий электропередач, построить водоводы.

Областная партийная организация поручила комсо
мольской организации области принять участие в этой 
большой и важной работе.

В апреле 1960 года бюро обкома ВЛКСМ направило 
на строительство никелевого комбината, объявленного 
Всесоюзным ударным комсомольским объектом, и желез
ной дороги Профинтерн — Буруктал 1400 юношей и де
вушек. Через месяц посланцы комсомолии поставили в 
степи первые палатки и приступили к строительству ком
бината и города.

В суровых условиях мужали и закалялись характеры. 
Не все приехавшие на стройку выдержали испытание. 
Слабые духом уезжали, сильные оставались верны своей 
мечте. Они строили свой город с символическим назва
нием «Светлый».

В январе 1961-го на строительстве комбината уже 
трудилось более полутора тысяч юношей и девушек, было 
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создано 40 комсомольско-молодежных бригад, большин
ство которых ежедневно перевыполняли производствен
ные задания. Обком ВЛКСМ совместно с совнархозом и 
облсовпрофом учредили для победителей социалистиче
ского соревнования переходящее Красное знамя, вымпе
лы и денежные премии. 3 декабря 1964 года была прове
дена первая плавка. Страна получила светлинский 
никель.

К концу семилетки в Светлом уже насчитывалось око
ло 20 тысяч жителей. За пять лет при участии комсо
мольцев и молодежи было построено 80 тысяч квадратных 
метров жилья, две школы, хлебозавод, больница, два 
клуба, кинотеатр, магазины, создана строительная база 
треста Бурукталникельстрой, построен комбинат.

11 августа 1961 года было начато строительство Ки- 
ембайского комбината и города Ясного. При тресте 
Асбестстрой родился комсомольский штаб, возглавивший 
соревнование молодежи. В поселке строили бетонный за
вод, жилые дома. В труднейших климатических условиях 
велось строительство железной дороги и водовода.

27 января 1963 года состоялась первая областная про
мышленная комсомольская конференция, которая отме
тила, что комсомольцы и молодежь области, более 15 
тысяч юношей и девушек вносят большой вклад в 
строительство важнейших народнохозяйственных объ
ектов.

Вместе с этим конференция ВЛКСМ отметила, что на 
ряде строек плохо организован труд, комитеты ВЛКСМ 
недостаточно занимаются решением бытовых вопросов, 
не изучают нужд и запросов молодежи. В силу этого про
исходит большая текучесть кадров. Имеются недостатки 
в организации соревнования молодежи. Конференция по
требовала от комитетов ВЛКСМ устранения этих упу
щений.

Конференция объявила ударными комсомольскими 
стройками 1963 года сооружение мартеновской печи, кон
вертора и аглофабрики ОХМК, обогатительной фабрики 
и турбогенератора Гайского горно-обогатительного ком
бината, обжиго-восстановительного цеха Буруктални- 
келькомбината.

Конференция призвала молодежь области принять 
участие в строительстве Ириклинской ГРЭС, Киембай- 
ского асбестового завода, в расширении Южуралмашза- 
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вода, Южуралникелькомбината и завода имени Чкалова 
в Орске.

Весной 1963 года началась подготовка к строительст
ву энергетического гиганта на Южном Урале — Ириклин- 
ской ГРЭС, мощность которой должна была составить 
1800 тысяч киловатт. Создавалась промышленная и стро
ительная база, строилось жилье, подводилась железная 
дорога. На карте области появился новый поселок — 
Энергетик.

В марте 1964-го по новой железнодорожной ветке бы
ло открыто движение. По комсомольским путевкам на 
стройку приезжала молодежь. В декабре 1965-го на 
стройке уже работало 1150 человек. Во время летних ка
никул обком ВЛКСМ направил на сооружение ГРЭС 
студенческие строительные отряды Оренбургского и Ор
ского педагогических институтов и ряда техникумов 
Оренбурга, Орска, Бузулука. 15 марта 1966 года XV об
ластная комсомольская конференция объявила строи
тельство Ириклинской ГРЭС ударной комсомольской 
стройкой.

В эти годы комсомольские организации накопили 
большой опыт шефства над заказами для ударных стро
ек. Ударная работа строителей требовала не только свое
временной, но и досрочной и сверхплановой поставок 
оборудования и материалов для сооружаемых объектов.

Обком ВЛКСМ организовал соревнование комсомоль
ских организаций заводов-поставщиков. На предприяти
ях создавались комсомольские посты по контролю за 
ходом выполнения заказов для строек. Тесная связь ус
танавливалась между коллективами строителей и комсо
мольскими организациями этих заводов.

Досрочное изготовление заказов для строящихся ком
сомольских объектов постоянно обеспечивали комсо
мольские организации Южуралмашзавода и завода 
металлоконструкций Орска, Бузулукского завода имени 
Куйбышева, Медногорского «Уралэлектромотора», элек
тромеханического завода в Оренбурге.

Оренбургские комсомольцы участвовали в строитель
стве многих Всесоюзных ударных комсомольских объек
тов. При обкоме ВЛКСМ был создан штаб содействия 
Центральному штабу «Голубого огня» при ЦК ВЛКСМ 
по сооружению газопровода Бухара — Урал. На линию 
газопровода из городов области направлялась молодежь, 
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комитеты комсомола помогали налаживать труд и быт, 
организовать культурное обслуживание строителей.

Вопросы шефства комсомольских организаций, ход 
строительства ударных объектов, организация труда и 
быта молодых строителей, состояние воспитательной ра
боты с молодежью неоднократно обсуждались на засе
даниях пленумов, бюро обкома, горкомов и райкомов 
ВЛКСМ.

Обком ВЛКСМ совместно с облсовпрофом и Глав- 
южуралстроем организовал областное социалистическое 
соревнование среди комсомольско-молодежных коллек
тивов ударных строек. Для поощрения победителей были 
учреждены переходящие Красные знамена, вымпелы об
кома ВЛКСМ и денежные премии. Итоги соревнования 
подводились ежемесячно. Проявлялась постоянная забо
та о распространении опыта работы передовых комсо
мольско-молодежных бригад, участков, проводились се
минары секретарей комитетов ВЛКСМ и начальников 
штабов ударных строек. Весомый вклад в пропаганду 
достижений и опыта молодых строителей вносила газета 
«Комсомольское племя», выступавшая в роли коллек
тивного организатора и пропагандиста.

Молодые строители и монтажники ударных строек ак
тивно участвовали в движении за коммунистическое от
ношение к труду. Уже в 1961 году было более 10 тысяч 
соревнующихся. В числе первых высокое звание ударни
ка коммунистического труда получил Алексей Корниен
ко— член комсомольского штаба на строительстве про
катного стана «2800» ОХМК.

В коллективах ударных комсомольских строек вырос
ли опытные, квалифицированные кадры строителей, ин
женерно-технических работников, получили закалку и 
опыт работы будущие партийные, советские и комсомоль
ские работники: В. Власов, В. Гуркин, А. Домовецких, 
Г. Карякин, В. Максименко, С. Мосенз, В. Поляничко, 
В. Реперчук; хозяйственные руководители: Б. Аверьянов, 
А. Кабанец, В. Крюков, Г. Пирожников, В. Цыплов, 
И. Федоров и другие. Для тысяч юношей и девушек ком
сомольские стройки стали школой труда, помогли сделать 
правильный выбор жизненного пути.

На основе ударных комсомольских строек на карте об
ласти появились новые города и рабочие поселки: Гай, 
Светлый, Ясный, Энергетик.

180



В годы семилетки трудящиеся области под руководст
вом партийных организаций построили и ввели в строй 
действующих 120 промышленных предприятий, цехов и 
объектов. Возросли выплавка стали в 11 раз, производ
ство химической продукции в 2,9 раза. Во всем этом до
ля труда областной комсомольской организации.

ЗАДАЧИ СЕЛА —ЗАДАЧИ ВСЕЙ МОЛОДЕЖИ

Большие и сложные задачи предстояло решить тру
женикам Оренбуржья в области сельского хозяйства. К 
концу семилетки среднегодовой валовой сбор зерна в 
сравнении с 1958 годом должен был значительно возра
сти. Планировалось повысить продуктивность скота, пти
цы и на этой основе увеличить заготовки мяса, молока, 
яиц и шерсти. Задачи, поставленные партией, требовали 
от комсомола усиления работы.

Под руководством партийных организаций комитеты 
ВЛКСМ обеспечивали вовлечение комсомольцев и моло
дежи в движение за повышение культуры земледелия, 
продуктивности общественного скота и птицы. Обком 
ВЛКСМ объявил областное соревнование районных ком
сомольских организаций за высокую культуру земледелия 
и стопудовые урожаи зерновых культур. Было организо
вано соревнование среди комсомольско-молодежных кол
лективов тракторных бригад, животноводческих ферм и 
молодых кукурузоводов.

На весеннем севе 1959 года в соревновании участво
вало 450 молодежных тракторных бригад, 3400 посевных 
агрегатов и более 2500 комсомольско-молодежных звень
ев и агрегатов по выращиванию кукурузы. Комитеты 
ВЛКСМ организовали общественные смотры за состоя
нием посевов. По-ударному трудилась молодежь на убор
ке урожая. Настоящими помощниками партийных орга
низаций явились Бузулукский, Краснохолмский, Люксем
бургский райкомы ВЛКСМ.

Соревнуясь за успешное выполнение семилетнего 
плана, хлеборобы области в первом году семилетки сда
ли государству 119 миллионов пудов зерна, что на 14 
миллионов больше плана, во втором — 166,6 миллиона, то 
есть на 54,5 миллиона пудов больше, чем запланировано. 
В этом труд 95500 комсомольцев и молодежи, участво
вавших в уборке урожая.
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За большую работу по мобилизации комсомольцев и 
молодежи на увеличение производства зерна в сентябре 
1960 года областная комсомольская организация была 
награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Сотни 
юношей и девушек получили правительственные и ком
сомольские награды.

Важное значение комитеты ВЛКСМ придавали изу
чению и распространению среди молодежи села опыта 
работы передовиков сельскохозяйственного производст
ва. Стало традицией проводить совместно с сельскохо
зяйственными органами областные слеты и совещания 
молодых полеводов и животноводов. В области работало 
6 молодежных школ передового сельскохозяйственного 
опыта. На базе Сорочинского ветеринарного техникума 
был создан университет сельскохозяйственных знаний.

С каждым годом в колхозах и совхозах области уве
личивалось количество тракторов, комбайнов и другой 
сельскохозяйственной техники. Это потребовало подго
товки новых отрядов механизаторов, в которых остро 
нуждались хозяйства, особенно целинных районов. Об
ком ВЛКСМ совместно с областными сельскохозяйствен
ными организациями, управлением профтехобразования 
организовал подготовку кадров без отрыва от производ
ства. В городах и районах создавались курсы механиза
торского всеобуча, на которых обучалось более 20 тысяч 
трактористов и комбайнеров.

В ответ на обращение мартовского (1962 г.) Пленума 
ЦК КПСС городские комсомольские организации облас
ти направили в целинные совхозы по комсомольским пу
тевкам 630 механизаторов и специалистов сельского хо
зяйства. Однако в последующие годы эта работа была ос
лаблена

В апреле 1964 г. Бюро ЦК КПСС по РСФСР, заслу
шав отчет Оренбургского сельского обкома партии, 
отметило неудовлетворительное решение некоторых сель
скохозяйственных вопросов.

В годы семилетки комсомольские организации горо
дов осуществляли шефство над механизацией животно
водческих ферм. Только в 1961—1962 годах при их уча
стии были изготовлены тысяча доильных агрегатов 
«Елочка», 175 кормодробилок и другая продукция. Про
должались работы по электрификации колхозов и сов
хозов.
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Комитеты ВЛКСМ вовлекали сельскую молодежь в 
борьбу за высокопроизводительное использование сель
скохозяйственной техники, бережное отношение к ней 
по примеру Героя Социалистического Труда оренбуржца 
П. В. Нектова, инициатора этого движения. Инициативу 
передового механизатора, получившую одобрение на 
XXII съезде КПСС, первыми горячо поддержали ком
сомольские организации колхозов имени Кирова Бело
зерского, имени XI Кавдивизии Оренбургского, совхоза 
«Комсомольский» Адамовского районов.

В октябре 1962 года хлеборобы области выполнили 
взятые социалистические обязательства по продаже го
сударству хлеба, отправив в закрома Родины более 
2949 тысяч тонн зерна. За получение высокого урожая 
и перевыполнение плана продажи зерна государству об
ласть была награждена переходящим Красным знаме
нем Совета Министров РСФСР.

Одним из сложных участков сельскохозяйственного 
производства в годы семилетия являлось животноводст
во. Учитывая это, партия постоянно направляла усилия 
партийных и комсомольских организаций на дальнейший 
подъем его, что нашло отражение, в частности, в реше
ниях декабрьского (1959 г.) Пленума ЦК КПСС.

Комсомольцы и молодежь области с пониманием вос
приняли важность решения задачи развития животно
водства. Инициативу проявили комсомольские организа
ции Пономаревского, Шарлыкского и Курманаевского 
районов, первыми направившие молодежь на животно
водческие фермы. Лишь за 1960—1961 годы 11700 юно
шей и девушек пришли работать в эту отрасль хозяйства. 
В 1962 году 24 тысячи посланцев молодежи Орен
буржья трудились на фермах в 1394 комсомольско-мо- 
лодежных коллективах.

Славное движение за коммунистическое отношение 
к труду, зародившееся в промышленности, не могло не 
отозваться в молодых сердцах сельчан. Положил нача
ло комсомольско-молодежный коллектив молочнотовар
ной фермы № 1 колхоза «Заветы Ленина» Александров
ского района, добившийся уже в 1959 году высоких надоев 
молока на фуражную корову — по 3560 килограммов при 
снижении себестоимости на 10 рублей. Коллективу фер
мы было присвоено звание коммунистического труда. В 
1961 году почти 500 комсомольско-молодежных коллек
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тивов тракторных бригад и животноводческих ферм бо
ролись за это звание.

Улучшились показатели работы ферм. Только за три 
первых года семилетки молодые животноводы откорми
ли более полумиллиона голов свиней, 335 тысяч телят, 
свыше шести миллионов голов птицы и 140 тысяч кро
ликов.

Выросли замечательные мастера животноводства и 
полеводства: чабан Амангали Муханов, свинарка Любовь 
Юрина, доярка Валентина Ефимова, целинник-комбай
нер Михаил Задойный, удостоенный высокого звания Ге
роя Социалистического Труда, и многие другие, просла
вившие оренбургскую молодежь своим упорным трудом, 
высокими производственными достижениями.

Растущее поголовье скота требовало создания в кол
хозах и совхозах прочной кормовой базы. Комсомольские 
организации области накопили некоторый опыт в реше
нии этой проблемы за прежние годы. В конце 50-х годов 
молодежь значительно пополнила ряды тружеников по
леводства по выращиванию кормовых культур, особен
но кукурузы. Стало больше комсомольско-молодежных 
звеньев кукурузоводов, увеличились посевные площади 
кукурузы, над которыми шефствовала молодежь. Лучшие 
результаты были достигнуты комсомольцами совхоза 
имени Свердлова Сорочинского производственного управ
ления, которые получили с каждого гектара по 500 цент
неров зеленой массы.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнова
ния молодых кукурузоводов в 1963 году сельской област
ной комсомольской организации было присуждено первое 
место по зоне областей Урала и вручено переходящее 
Красное знамя ЦК ВЛКСМ «За выращивание высоких 
урожаев кукурузы, сахарной свеклы и бобовых культур».

В завершающем году семилетки комсомольские орга
низации области развернули широкую подготовку к 20- 
летию Победы над фашистской Германией. Отдавая дань 
ратному труду старшего поколения советских людей, про
должая трудовые традиции комсомольцев военных лет, 
в апреле 1965 года обком ВЛКСМ объявил начало об
ластного социалистического соревнования комсомольско- 
молодежных тракторных бригад за бережное отношение 
к технике, производительное ее использование и высокую 
культуру земледелия. Победителю соревнования вруча
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лось переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ, которым 
в 1944 году была награждена фронтовая молодежная 
бригада Ф. Сальцева.

Первыми обладателями этого знамени стали комсо
мольско-молодежные тракторные бригады отделения № 1 
совхоза «Привольный» Илекского района и бригады № 1 
колхоза «Красный Восток» Тоцкого района. Фронтовое 
знамя ЦК ВЛКСМ победителям вручал сам прославлен
ный бригадир Федор Сальцев. В марте 1966 года в этом 
соревновании участвовало 110 молодежных тракторных 
бригад.

Благодаря значительным усилиям партийных, совет
ских, профсоюзных и комсомольских организаций, сель
ские труженики области за 1959—1965 годы улучшили 
агротехнику возделывания зерновых культур. Урожай
ность зерна повысилась с 5,8 до 8,6 центнеров с гектара. 
Были увеличены посевные площади на 424 тысячи гек
таров, валовой сбор зерна на 70 процентов, а продажа 
государству зерна более чем в 2 раза. В закрома Родины 
было засыпано 900 миллионов пудов оренбургского хле
ба. Работники животноводства увеличили поголовье ско
та, повысив его продуктивность. Заготовки животновод
ческой продукции за семь лет в сравнении с предыдущим 
семилетием возросли: по мясу — в 1,8 раза, молоку — в 
1,6, яйцу — в 2,6 и шерсти — в 1,4 раза.

Между тем, как было отмечено на XIV областной ком
сомольской конференции, в работе комсомольских орга
низаций колхозов и совхозов имелось много упущений. 
Комитеты ВЛКСМ недостаточно заботились об органи
зации соревнования среди молодежи, о ее закреплении 
на селе, о создании необходимых условий для труда и от
дыха, получения квалификации. Мало внимания уделя
лось трудоустройству выпускников сельских профтехучи
лищ и молодых специалистов.

В марте 1965 года Пленум ЦК КПСС рассмотрел во
прос «О неотложных мерах по дальнейшему развитию- 
сельского хозяйства СССР». Он вскрыл причины отстава
ния сельского хозяйства, наметил новые меры по его 
дальнейшему подъему. Комсомольцы и молодежь Орен
бургской области восприняли решения Пленума ЦК 
КПСС как боевую программу для улучшения работы с 
молодежью села.

Состоявшаяся 15 марта 1966 года XV областная ком
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сомольская конференция подвела итоги работы комсо
мольских организаций за 1959—1965 годы, наметила 
конкретные задачи молодежи по достойной встрече XXIII 
съезда КПСС и XV съезда ВЛКСМ, призвала юношей и 
девушек внести вклад в создание материально-техниче
ской базы коммунистического общества.

ПРИНИМАЕМ ЭСТАФЕТУ

Коммунистическая партия в решениях съездов, в Про
грамме КПСС поставила задачу воспитания человека, 
гармонически сочетающего в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство. Этому 
подчинена воспитательная работа среди молодого поко
ления, что вызывается необходимостью вырастить чело
века нового общества, готового трудиться и жить по- 
коммунистически.

Оренбургская комсомолия, ведя разностороннюю иде
ологическую работу, руководствуется марксистско-ленин
ской теорией, решениями и указаниями ЦК КПСС и ЦК 
ВЛКСМ. Комитеты комсомола постоянно совершенству
ют систему идейного воспитания молодежи, стремясь 
дойти до сознания и сердца каждого молодого оренбурж
ца, поднять его активность в борьбе за коммунистическое 
завтра.

Характерна в этом отношении их работа в период се
милетки. Диспуты, теоретические конференции, вечера 
вопросов и ответов, устные журналы, тематические ве
чера, клубы по интересам, праздники труда, музеи бое
вой и трудовой славы делали жизнь юных наследников 
завоеваний революции наполненной, разнообразной.

На предприятиях, в колхозах и совхозах, учреждениях 
и учебных заведениях проводились встречи юношей и де
вушек с ветеранами революции, участниками граждан
ской и Великой Отечественной войн, со знатными людь
ми труда.

Незаменимым помощником в патриотическом воспита
нии стал созданный при обкоме ВЛКСМ в 1957 году 
штаб революционных, боевых и трудовых традиций, в ко
торый входило 70 человек. Это старые коммунисты, бор
цы за Советскую власть в Оренбуржье, участники граж
данской войны, первые оренбургские комсомольцы. Они 
были желанными гостями на предприятиях и в учебных 
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заведениях, где выступали перед молодежью. Только в 
ленинские дни 1963 года те, кто видел Ленина, 93 раза 
выступали с воспоминаниями об Ильиче. А всего в том 
тоду прославленные ветераны провели 647 выступлений 
о встречах с В. И. Лениным, о героических традициях 
оренбургского пролетариата, о рождении областной ком
сомольской организации.

Юность Оренбуржья надолго сохранит в сердцах бла
годарное чувство к И. Белоусову, А. Бочагову, М. Несте
рову, А. Куриловой, М. Вельмякину, И. Коржеманову и 
многим другим за их активное участие в пропаганде сре
ди молодежи героической борьбы партии и народа, исто
рии Страны Советов.

Немалый опыт работы накопили в этом плане штабы 
революционных и трудовых традиций при обкоме 
ВЛКСМ, Бузулукском и Орском горкомах комсомола. 
Они широко использовали разнообразные формы пропа
ганды традиций советского народа среди молодежи: ве
чера допризывной молодежи, встречи с участниками Оте
чественной войны, воинами Советской Армии, торжест
венные проводы в армию.

Замечательной формой военно-патриотического во
спитания стали школы юных космонавтов (ШЮК), орга
низованные в Оренбурге, Орске и Бугуруслане.

Оренбургская ШЮК открылась по инициативе обкома 
ВЛКСМ и командования Высшего военного авиацион
ного училища летчиков 23 декабря 1963 года и работает 
на общественных началах под руководством воспитанни
ка этого училища Героя Советского Союза, подполковни
ка в отставке В. В. Климова. 800 оренбургских школь
ников сразу же пожелали пройти ее курс. Поэтому в 
первом учебном году немалых трудов стоило отобрать из 
них 85 лучших претендентов.

9 февраля 1964 года бывший начальник Оренбургско
го военного училища летчиков генерал-майор в отставке 
А. Ф. Артемов торжественно вручил юным космонавтам 
Красное знамя школы.

В ШЮК проводится большая политико-воспитательная 
работа. Вошло в традицию вручение лучшим курсантам 
в День космонавтики на торжественном вечере училища 
фотографии у развернутого Красного знамени школы, 
благодарственных писем родителям отличников. Курсан
ты активно участвуют в спортивных соревнованиях и в 
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художественной самодеятельности. Часто проводятся 
встречи с интересными людьми. В гостях у юных космо
навтов неоднократно бывал воспитанник училища первый 
космонавт Ю. А. Гагарин.

Школа юных космонавтов установила тесную друже
скую связь с Калужским музеем имени Циолковского, 
клубом юных космонавтов в городе Софии, со многими 
школами нашей страны.

В 1965 году состоялся первый выпуск. 21 юноше вру
чили свидетельство об окончании ШЮК и рекомендации 
обкома ВЛКСМ, и командования школы для поступ
ления в военные училища. К 1966 году 60 воспитанников 
школы юных космонавтов связали свою судьбу с Совет
ской Армией.

За большую работу по военно-патриотическому воспи
танию молодежи школа признана лучшей в стране, на
граждена Красным знаменем ЦК ВЛКСМ и с гордостью 
носит имя прославленного Юрия Алексеевича Гагарина.

Значительное развитие получила система комсомоль
ского политпросвещения, формы которой стали более гиб
кими и разнообразными. В среднем ежегодно полити
ческой учебой занималось около 70 тысяч человек.

Получили широкое признание у молодежи кружки: 
«Коммунизм — практическая задача нашего поколения», 
«Два мира — две юности».

Знание экономики тоже стало потребностью молодежи 
области. На предприятиях промышленности, транспорта, 
строек, в колхозах и совхозах действовали экономические 
школы и семинары, где юноши и девушки изучали про
блемы политической экономии и конкретной экономики 
производства, что, в конечном счете, положительно ска
зывалось на производственных делах.

Первичные комсомольские организации области во
спитывали молодежь в труде, помогали приобрести про
фессии, содействовали повышению ее квалификации и 
мастерства. Рождались новые формы трудового воспита
ния— вечера чествования молодых передовиков, тор
жественное празднование первого трудового дня, полу
чения рабочего пропуска и трудовой книжки, посвяще
ния в хлеборобы.

Для большинства комсомольских организаций Орен
буржья была характерна интересная работа среди моло
дежи. Хороший пример показали комсомольцы Илекско- 
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го района. По их инициативе и при поддержке партийных 
•организаций и общественности началось широкое движе
ние за подъем культуры села, нашедшее всемерную под
держку у комсомола области.

В течение двух лет (1960—1961 гг.) при участии ком
сомольцев и молодежи в области было построено 300 
Домов культуры и клубов и свыше 300 красных уголков, 
69 библиотек, 179 школ. В селах начали работать новые 
детские дошкольные и медицинские учреждения, комби
наты бытового обслуживания, спортивные и танцеваль
ные площадки, были созданы пять народных театров, 
университеты культуры. В последующие годы по почину 
трудящихся Ташлинского района продолжалось соору
жение новых очагов культуры, сельские культурно-про
светительные учреждения укреплялись кадрами специа
листов. Развивалось народное самодеятельное искус
ство.

В октябре 1959 года VI пленум ЦК ВЛКСМ объявил 
Всесоюзный поход Ленинского комсомола за повышение 
общеобразовательного и культурно-технического уровня 
рабочей и сельской молодежи.

Оренбургская областная комсомольская организация 
энергично включилась в поход за знаниями и провела 
значительную работу. 26 ноября 1959 года состоялся IX 
пленум обкома ВЛКСМ, который обсудил вопрос «Об ито
гах работы VI пленума ЦК ВЛКСМ и задачах комсо
мольских организаций области по повышению общеобра
зовательного и культурно-технического уровня рабочей 
и сельской молодежи». По решению пленума при обкоме 
ВЛКСМ был создан отдел по общеобразовательному и 
культурно-техническому обучению молодежи, при горко
мах и райкомах комсомола — постоянно действующие 
комиссии или советы. В октябре-декабре 1959 года во 
всех городах и районах области прошли открытые ком
сомольские собрания, пленумы или совещания комсо
мольского актива.

В феврале-марте 1960 года обком ВЛКСМ совмест
но с советом народного хозяйства, облсовпрофом и дру
гими организациями провели первый областной смотр об
щеобразовательного и культурно-технического уровня 
работающей молодежи, в котором участвовало 173 тыся
чи человек, в том числе 105 тысяч членов ВЛКСМ.

По итогам смотра был сделан анализ общеобразова
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тельного уровня работающей молодежи и составлены 
перспективные планы учебы. Уже в 1959/60 учебном го
ду в вечерних школах рабочей и сельской молодежи обу
чалось 12 445 юношей и девушек, а в 1965/66 — почти 42 
тысячи. Поход за знаниями увеличил число учащихся и 
студентов-заочников. В 1960/61 учебном году в вузах и 
техникумах занималось заочно около 8 тысяч, в 1965/66— 
свыше 19 тысяч юношей и девушек.

Большую помощь молодежи оказывали студенты-ком
сомольцы Оренбургского и Орского пединститутов, ком
сомольцы Новотроицка, Гая и Саракташа, которые 
создали на общественных началах рабочие факультеты 
для поступления в вузы, средние специальные учебные 
заведения и вечерние школы. При Оренбургском педаго
гическом институте был создан деканат рабфака во гла
ве с пятикурсником Виталием Егоровым. Уже в 1959 го
ду в Оренбургском пединституте было 700 слушателей 
рабфака, в Орском — 550. В последующие годы на раб
факах занималось в среднем по тысяче юношей и деву
шек.

Большие изменения произошли в жизни студенчества. 
В 4 высших и 29 средне-специальных учебных заведениях 
обучалось свыше 13 тысяч юношей и девушек. Студен
ческие комсомольские организации активно участвовали 
в осуществлении мероприятий Коммунистической партии 
по дальнейшему развитию образования в стране, в ра
боте по улучшению практической и теоретической подго
товки молодых специалистов на основе соединения обу
чения с производительным трудом. В вузы пришли юно
ши и девушки, имеющие за плечами опыт работы на 
производстве. В 1961/62 учебном году 75 процентов мо
лодежи, принятой в сельскохозяйственный институт, име
ли трудовой стаж, полученный в колхозах и совхозах, 43 
процента из них были стипендиатами.

В эти годы зародилось движение студенческих стро
ительных бригад.

Значительно больше внимания стало уделяться физи
ческому воспитанию юношей и девушек. Ряды физкуль
турников росли из года в год: к 1965 году было 400 тысяч 
человек, в 2,3 раза больше, чем к концу 50-х. Увеличи
лось число мастеров спорта, значкистов ГТО и спортсме
нов-разрядников. На большие всесоюзные и мировые аре
ны спорта вышли Людмила Набатова, Виктор Бабин, 
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Андрей Гусятников, Лидия Смелова, Валерий Лаврухин, 
Галина Доля.

Большая заслуга в подготовке высококвалифициро
ванных спортсменов и росте массовости физкультурного 
движения принадлежала тренерам А. Чемному, А. Оси
пову, Е. Францеву, Г. Васильеву, Н. Гейтцу и другим.

Забота об учебе и трудовом воспитании подрастающе
го поколения занимала одно из главных мест в деятель
ности комсомольских организаций области.

Комсомолия и пионерия помогали педагогическим 
коллективам в воспитании и обучении учащихся, явля
лись инициаторами всех интересных дел, создавали в 
школьных коллективах атмосферу добросовестного отно
шения к учебе как к общественному долгу, развивали у 
школьников познавательную активность, творческую ини
циативу и самостоятельность.

Комсомольские организации школ помогали приви
вать детям любовь к труду, приобщать их к кипучей жиз
ни предприятий промышленности, транспорта, строек, кол
хозов и совхозов. Работа эта велась в тесном содружест
ве с ветеранами труда и новаторами производства.

Умело сочетали обучение школьников с участием в 
производственном труде школы № 40 Оренбурга, № J 
Орска, Дедуровская, Добринская, Мустаевская, Шарлык- 
ская, Старобелогорская, Богдановская средние школы.

Ученики Оренбургской школы № 40 часто встречались 
с кадровыми рабочими, с членами бригад коммунисти
ческого труда.

Такая связь комсомольских организаций школ и 
предприятий, активное участие школьников в производ
ственном труде помогали учащимся лучше подготовиться 
к жизни и работе. Выпускники Оренбургской школы №24 
и Орской № 30 в полном составе поехали трудиться на 
комсомольскую стройку в Гай, десятиклассники Судьбо- 
даровской и Старобелогорской средних школ остались 
работать в своих колхозах.

Росло количество трудовых лагерей, ученических про
изводственных бригад и ремонтно-строительных отрядов. 
В 1959 году на полях области работало 580 ученических 
производственных бригад, 655 звеньев. Было оборудовано 
93 географических, 193 спортивных площадок, выращено 
более 10 тысяч гектаров кукурузы, 1300 тысяч голов пти
цы, уничтожено 2750 тысяч штук сусликов. Летом 1964
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года в 773 производственных бригадах, 447 производст
венных лагерях и 450 звеньях около 85 тысяч школьников 
учились быть хозяевами земли, получали первую трудо
вую закалку.

Примером образцовой постановки патриотического 
воспитания стала Акбулакская средняя школа № 1 Ак- 
булакского района. Под руководством энтузиаста воен
но-патриотической работы И. П. Редько в школе к 20-й 
годовщине Победы над фашизмом открыли музей боевой 
славы. Материалы готовила и собирала вся школа. Ре
бята побывали в каждом доме. Собрали 500 фотографий, 
переписывались со 100 школами, расположенными там, 
где похоронены их земляки, погибшие в боях за Родину. 
В музее собраны письма с фронта, ордена и медали, по
хвальные грамоты и листы, благодарности воинам и тру
женикам тыла, всего 1200 материалов. В течение 20 лет 
в районе не были известны земляки — Герои Советского 
Союза А. С. Гайко, И. Д. Злыденный, М. Н. Гирин. 
Теперь каждый может узнать о них по экспонатам 
музея.

В те годы возникла чудесная дружба отрядов — спут
ников семилетки — с бригадами коммунистического тру
да. Совместные диспуты, лыжные прогулки, сбор метал
лолома, высадка деревьев сплачивали ребят между со
бой, привязывали к старшим товарищам, делали школь
ников серьезнее, целеустремленнее. Да и на шефов такая 
дружба влияла только положительно.

Валю Вьюгину, каменщицу из Светлого, спросили, ка
кой подарок приготовит она к XXII съезду партии. Валя 
ответила: «Буду пионервожатой». С большой любовью 
она отнеслась к общественной работе, каждый день 
встречалась с ребятами в школе или на стройке, умело 
помогала им шагать по пионерским ступеням.

Многими интересными делами славен комсомол. Вы
сший смысл деятельности Союза молодежи заключен в 
том, чтобы каждый почин, каждое движение, каждое до
стижение не были принадлежностью одного человека или 
небольшой группы людей.

Распространение добрых традиций среди всей массы 
молодежи, обмен опытом, гласность в оценке как поло
жительных качеств комсомольских организаций, так и 
недостатков — в этом нелегком многогранном деле на 
первом месте стоят печатные органы.
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М. И. Калинин говорил, что газета должна действо
вать на читателя как звонок будильника утром, то есть 
должна звать к жизни, к действительности, к началу тру
дового дня, к подвигу. Быть такой и стремилась област
ная молодежная газета «Комсомольское племя», помо
гавшая областной партийной организации повышать 
идейную закалку молодежи Оренбуржья, вырабатывать 
твердое марксистско-ленинское мировоззрение, умение 
трудиться, овладевать знаниями, по-коммунистически ве
сти себя в быту.

В газете широко освещались соревнования бригад и 
ударников коммунистического труда, опыт лучших ком
сомольских и пионерских организаций, печатались инте
ресные статьи о нашем современнике, о героях труда и 
учебы, бичевались недостатки в делах комсомольских. 
Были введены постоянные рубрики «Ударные стройки», 
«Дела вечно живые», «Радуют и вдохновляют шаги се
милетки». При этом на страницах газеты отображалась 
преемственность трудовых и революционных традиций, 
систематически печатались статьи ветеранов партии и 
комсомола, героев войн и передовиков труда.

О популярности газеты свидетельствует рост ее ти
ража. В 1959 году «Комсомольское племя» выписывали 
26 тысяч юношей и девушек, в 1965 — 48 тысяч.

Много больших и важных дел свершил комсомол 
Оренбуржья за период семилетия. Они не укладываются 
в строчки и цифры — так велика и разнообразна деятель
ность молодежи Оренбургского края. И в этом величай
шая заслуга съездов партии и комсомола, оказавших 
глубокое воздействие на содержание и размах органи
заторской работы комсомольских организаций. В прак
тику деятельности первичных организаций прочно вошли 
принципы единства хозяйственной и воспитательной дея
тельности.

За эти годы значительно окрепли ряды комсомольской 
организации, повысилась ее роль во всех делах, вырос ав
торитет. Если в 1959 году она объединяла в своих рядах 
140 тысяч юношей и девушек, то в 1965—186 тысяч. 90 
тысяч комсомольцев, то есть половина всей областной 
организации, непосредственно трудились в сфере матери
ального производства, из них 22 тысячи — в промышлен
ности, 37 тысяч — в сельском хозяйстве, 6 тысяч — в стро
ительстве, более 3 тысяч — на транспорте. Эти цифры го
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ворят об укреплении связей комсомола с массой моло
дежи, о том доверии, которым она пользовалась. Все 
больше и больше людей считали необходимым связать 
свою судьбу с Ленинским комсомолом.

Обком ВЛКСМ, городские и районные комитеты по
стоянно совершенствовали формы и методы организа
торской работы, изыскивали наиболее действенные пути 
и средства осуществления намеченных целей, всеобъем
люще и творчески использовали накопленный опыт.

Интересно, умело выделяя главное, строили свою рабо
ту Новотроицкая и Бугурусланская городские, Шарлык- 
ская и Новосергиевская районные комсомольские орга
низации. Упор делался на развитие инициативы и само
стоятельности всех членов Союза молодежи. Последова
тельно проводился в жизнь принцип коллективности в 
руководстве, создавались школы комсомольского актива, 
систематически проводились семинары групкомсоргов, 
секретарей первичных комсомольских организаций, чле
нов райкомов и горкомов комсомола. Чаще стали прохо
дить заседания бюро и пленумы на передовых предприя
тиях, в колхозах и совхозах.

Большое оживление в комсомольскую жизнь области 
внесли положительно зарекомендовавшие себя комсо
мольские штабы на стройках и предприятиях. В практику 
активно внедрялись общественные начала, расширялся 
институт внештатных секретарей горкомов и райкомов 
ВЛКСМ — уже в начале 1962 года их насчитывалось 68.

Успешно работали различные комиссии, отделы, со
веты, штабы, методические советы пропагандистов, шко
лы молодых лекторов, бригады «легкой кавалерии».

Положительный опыт в работе с комсомольским ак
тивом накопил Медногорский горком ВЛКСМ. Секрет 
успеха заключался прежде всего в правильном стиле 
руководства первичными комсомольскими организация
ми. Все члены горкома участвовали в работе комиссий и 
были тесно связаны с первичными организациями. Из 
5280 членов Союза городской организации в выборных 
органах, общественных комиссиях, отрядах «Комсомоль
ского прожектора» работали 3800 юношей и девушек. 
При горкоме ВЛКСМ с большим энтузиазмом разверну
ли свою деятельность штаб революционных, боевых и 
трудовых традиций, лекторская группа и оперативная 
дружина.
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Важную роль в жизни комсомольских организаций 
играли пленумы, активы и конференции областной ком
сомольской организации, на которых обобщался передо
вой опыт работы первичных организаций, вскрывались 
недостатки и просчеты, ставились новые задачи перед 
областной организацией ВЛКСМ.

По-отечески заботилась о работе комсомола област
ная партийная организация. Комитетам комсомола ока
зывалась постоянная практическая помощь по всем во
просам. Наглядным примером является то, что в октябре 
1963 года пленум обкома КПСС обсудил вопрос «О зада
чах областной партийной организации по улучшению 
партийного руководства комсомольскими организациями 
и усилению воспитательной работы среди молодежи в 
свете решений июньского Пленума Центрального Коми
тета КПСС».

В январе 1963 года в соответствии с решениями но
ябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС, постановлением 
II пленума ЦК ВЛКСМ состоялась перестройка комсо
мольских организаций по производственному принципу. 
Опыт работы двух областных комсомольских организаций 
показал, что перестройка по производственному принци
пу не оправдала себя. За два прошедших года была ос
лаблена внутрикомсомольская работа, в деятельности 
областных организаций наблюдался параллелизм и рас
пыление сил. Комсомольские организации ослабили связь 
с несоюзной молодежью, что отрицательно сказалось на 
приеме в комсомол.

В ноябре 1964 года состоялся Пленум ЦК КПСС, ко
торый восстановил ленинский принцип построения пар
тийных, советских, профсоюзных и комсомольских орга
низаций по территориально-производственному признаку. 
VI Пленум ЦК ВЛКСМ в соответствии с решениями дан
ного Пленума ЦК КПСС принял решение об объединении 
промышленных и сельских комсомольских организаций. 
Комсомольцы области, как и всей страны, с чувством 
одобрения встретили решения Пленума ЦК КПСС.

6 февраля 1965 года состоялась XIV областная ком
сомольская конференция. В ее работе приняли участие 
494 делегата, представлявших 183 тысячи комсомольцев. 
Конференция избрала единый обком ВЛКСМ и опреде
лила задачи комсомольских организаций области по мо
билизации молодежи на успешное завершение семилетне
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го плана. В принятом постановлении была поставлена 
задача усиления коммунистического воспитания комсо
мольцев и молодежи.

За 1959—1965 годы объем промышленного производ
ства области вырос почти в два раза, было выпущено 
продукции на 8,5 миллиарда рублей, то есть столько, 
сколько за 30 предшествующих лет. Всего сверх плана 
произведено продукции более чем на 206 миллионов руб
лей, построено 120 промышленных объектов. Существен
ные сдвиги произошли в сельском хозяйстве, улучшилось 
материальное благосостояние и культура трудящихся об
ласти.

Значительно активизировалась вся общественно-по
литическая жизнь страны.

Завершился еще один этап коммунистического стро
ительства. Оренбургская комсомолия под руководством 
областной партийной организации уверенно вступила в 
новую, восьмую пятилетку, ответив высоким трудовым 
и политическим подъемом и массовым соревнованием в 
честь XXIII съезда КПСС.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

(1966—1970 гг.)

★
ДОРОГОЙ ЛЕНИНА, ДОРОГОЙ ОКТЯБРЯ

ГВАРДЕЙЦЫ ЛЕНИНСКОЙ ВАХТЫ

XXIII съезд партии, проходивший с 29 марта по 
8 апреля 1966 года, определил задачи на восьмое пяти
летие, отметил все возрастающую роль ВЛКСМ в ком
мунистическом строительстве, подчеркнул, что в комсо
моле партия по-прежнему видит боевой авангард юно
шества, свой надежный резерв.

Партия выразила уверенность в силах и возможно
стях комсомола и призвала его решительнее бороться за 
повышение эффективности производства, улучшение 
экономических показателей, сочетая при этом участие 
в решении народнохозяйственных проблем с культур
ным, профессиональным и духовным ростом.

Конкретные пути выполнения партийного наказа вы
работал XV съезд ВЛКСМ, состоявшийся в мае 1966 
года. Съезд стал боевым смотром сил советской моло
дежи, он прошел в атмосфере идейного единства, ак
тивности и деловитости всех делегатов.

Энтузиазмом, трудовыми подарками встретили ком
сомольцы, юноши и девушки Оренбуржья съезды пар
тии и комсомола. В канун съезда КПСС они встали на 
трудовую вахту, посвященную форуму коммунистов.

В честь съезда комсомола молодые тепловозоремонт- 
ники Оренбурга отремонтировали сверхплановый тепло
воз, комсомольцы завода «Гидропресс» выпустили 
сверхплановый пресс, более 40 тысяч молодых ор- 
чан ударно работали на предсъездовских трудовых 
вахтах.

За время предсъездовских вахт страна получила ты
сячи тонн сверхплановой оренбургской стали, руды, ни
келя. Молодыми рационализаторами были сэкономлены 
десятки тысяч рублей.
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Решения XV комсомольского, съезда, проникнутые 
заботой о молодом человеке, о его профессиональном и 
культурном росте, приобрели первостепенное значение 
в каждой комсомольской организации области. Обком 
ВЛКСМ развернул активную пропаганду решений 
съезда, мобилизуя комсомольцев и молодежь области на 
выполнение планов дальнейшего подъема народного хо
зяйства и культуры.

II пленум Оренбургского обкома ВЛКСМ обсудил 
доклад: «Решения XV съезда ВЛКСМ и задачи Орен
бургской областной организации». Пленум отметил, что 
городские, районные, первичные комсомольские орга
низации оказывают действенную помощь партийным ор
ганам в решении важнейших хозяйственно-политиче
ских задач первого года восьмой пятилетки. Пленум 
наметил конкретные мероприятия, широко вовлекаю
щие молодежь области в активное участие в выпол
нении решений съезда. Повсеместно в комсомольских 
организациях области прошли открытые комсомольские 
собрания, изучались материалы съезда. В города и рай
оны были направлены десятки лекторов, перед моло
дежью выступали делегаты съездов, партийные и ком
сомольские работники.

Выполнение решений XXIII партийного и XV комсо
мольского съездов совпало с началом массового движе
ния молодежи за достойную встречу 50-летия Великого 
Октября. Боевой программой и руководством к дейст
вию для оренбургских комсомольцев стало постановле
ние ПК КПСС «О подготовке к 50-летию Великой Ок
тябрьской социалистической революции». Комитеты 
комсомола организовали глубокое изучение этого по
становления, органически связывая пропаганду доку
мента с практическими делами молодежи.

Комсомольцы и молодежь области подхватили со
ревнование за личный трудовой подарок юбилею. Од
ними из первых в области в трудовое соперничество 
включились комсомольцы Кульминского отделения сов
хоза «Кульминский» Кваркенского района. В августе 
1967-го в движении «Юбилею революции — подарки 
молодых» участвовало уже 1800 юношей и девушек 
района.

По примеру комсомольцев Кваркенского района в 
это движение включились тысячи молодых тружеников 
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области. Соревнование по достойной встрече Великого 
Октября приняло поистине массовый характер.

Только в Медногорске 6500 человек комсомольцев и 
молодежи приняло участие в соревновании за достой
ную встречу 50-летия Октября. Незадолго до юбилея 
юность Медногорска доложила: 70 комсомольско-мо
лодежных смен, участков, бригад, 53 комсомольско- 
молодежных коллектива, 750 комсомольцев выполнили 
досрочно свои юбилейные планы; 98 молодых рациона
лизаторов города внесли 220 рационализаторских пред
ложений с экономическим эффектом 123 тысячи рублей.

Самоотверженно трудилась и сельская молодежь. 
Вступая в соревнование за достойную встречу славного 
юбилея, брала повышенные социалистические обяза
тельства, готовила личные трудовые подарки 50-летию 
Октября. Подготовка к юбилею стала для многих тысяч 
юношей и девушек сел замечательной школой жизни, 
коммунистической закалки.

Благодаря помощи партийных организаций, в сорев
новании за достойную встречу 50-летия Советской вла
сти наиболее эффективно и разумно сочетались общест
венные и личные интересы, что помогало комсомоль
ским организациям, каждому молодому человеку найти 
свое конкретное место при выполнении решений XXIII 
съезда партии, встретить юбилей Великого Октября но
выми успехами.

Заключительным финалом всей подготовки молодежи 
области к встрече этой даты явился областной октябрь
ский коммунистический субботник, в котором приняло 
участие 491110 трудящихся, комсомольцев и молодежи 
области; было привлечено к работе 5642 машины, трак
тора, бульдозеры; заложено 158 парков, посажено 
1447 394 деревьев и кустарников, благоустроено 2074 
улицы и поселка, собрано и сдано 5830 тонн металло
лома. В торжественной обстановке 3372 человека были 
приняты в члены ВЛКСМ; 5623 школьника стали пио
нерами. Многие комсомольцы получили рекомендации 
для вступления в члены КПСС.

Областной октябрьский коммунистический субботник 
стал яркой демонстрацией верности комсомольцев и мо
лодежи области заветам В. И. Ленина и действенным 
средством воспитания коммунистического отношения к 
труду.
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В канун всенародного праздника бюро Оренбургско
го обкома ВЛКСМ подвело итоги соревнования комсо
мольских организаций области.

За большую работу по выполнению планов второго 
года пятилетки в честь 50-летия Советской власти Мед
ногорская комсомольская организация, Светлинская, 
Илекская, Адамовская, Кваркенская районные комсо
мольские организации были занесены в областную 
«Летопись трудовых дел комсомола». За большие успе
хи по достойной встрече Великого Октября Централь
ный Комитет ВЛКСМ наградил памятными Красными 
знаменами комсомольские организации совхоза «Ком
сомольский» Адамовского района и Оренбургского пед
училища. Знамена оставлены на вечное хранение в этих 
комсомольских организациях.

Одним из важных направлений работы комсомола 
становится широкое привлечение трудящейся и учащей
ся молодежи к рационализации и изобретательству. Об
ластным комитетом ВЛКСМ, советом ВОИР и област
ным советом правления научно-технического общества 
с сентября 1966 по июнь 1967 года проводился смотр 
технического творчества молодежи: «Пятилетке — ма
стерство и поиск молодых», посвященный 50-летию Ве
ликого Октября. В смотре приняли участие комсомоль
цы и молодежь предприятий, строек, колхозов и совхо
зов, проектно-конструкторских организаций, высших, 
средних специальных и профессионально-технических 
учебных заведений — всего более 3000 человек; было соз
дано девять отраслевых оргкомитетов и 350 оргко
митетов совхозов и колхозов, предприятий, учреж
дений.

В комсомольской организации комбината «Южурал
никель» в смотре приняло участие 584 молодых рацио
нализатора, 611 их предложений с экономическим эф
фектом в 5160 рублей было внедрено в производство. 
Экономический эффект от внедрения рационализатор
ских предложений на Гайском горно-обогатительном 
комбинате составил 21 707 рублей; молодые рационали
заторы Оренбурга сэкономили своими предложениями 
более 188 тысяч рублей.

Всего за годы восьмой пятилетки в смотре техниче
ского творчества «Пятилетке — мастерство и поиск мо
лодых» приняли участие около восьми тысяч юношей и 
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девушек области. Внедрение их изобретений позволило 
сэкономить 10,8 миллиона рублей.

Участвуя в выполнении одной из главных задач 
восьмой пятилетки — повышении эффективности об
щественного производства, комсомольцы широко вовле
кали молодежь в социалистическое соревнование за вы
сокую результативность труда, за досрочное выполнение 
заданий пятилетки.

По инициативе комсомольцев Южно-Уральского ма
шиностроительного завода на предприятиях области 
развернулось движение корчагинцев. Зачинателями его 
были токари В. Шевченко, В. Мельников, Л. Артемен
ко, карусельщик Н. Пеньков, слесарь-сборщик Н. За
речное, сверловщица В. Теренько. Они избрали своим 
девизом слова Н. Островского: «Только вперед, только 
на линию огня, только через трудности к победе и толь
ко к победе и никуда иначе». Ежемесячную норму выра
ботки они обязались выполнять на 130—150 процентов, 
продукцию сдавать только высокого качества, с первого 
предъявления, учиться, повысить квалификацию на один 
разряд, принимать активное участие в общественной 
жизни.

Почин был широко подхвачен в областной комсо
мольской организации. Личные обязательства за право 
носить имя корчагинца приняли сотни молодых рабо
чих швейной фабрики, завода имени Чкалова, треста 
Орскпромстрой, фабрики пуховых платков.

«Личное обязательство», «личный план» и «личная 
пятилетка». Слово «личный» с особой силой зазвучало 
в ходе социалистического соревнования. Каждый юно
ша, каждая девушка, участвуя в соревновании, ощутили 
себя частицей общества и старались труд, знания по
святить общему делу.

Творческое отношение к труду, высокое чувство от
ветственности за выполнение взятых в ходе социали
стического соревнования обязательств способствовали 
тому, что тысячи молодых рабочих и работниц успешно 
выполнили задания пятилетки. Немало молодых пере
довиков производства показали образцы труда. В их 
числе: А. Плотников — проходчик подземного рудника 
Гайского горно-обогатительного комбината, П. Полежа
ев — плотник-бетонщик комсомольско-молодежной бри
гады управления строительства Ириклинской ГРЭС,
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Н. Каширина — токарь электромоторного цеха завода 
Уралэлектромотор Медногорска, Н. Крыгин — горновой 
доменного цеха Орско-Халиловского металлургического 
комбината, В. Рылеев — бурильщик конторы бурения 
№ 2 треста Бузулукнефть и многие другие.

Среди 26 комсомольско-молодежных бригад Всесо
юзной комсомольской стройки Ириклинской ГРЭС было 
развернуто соревнование за право быть занесенными 
на обелиск Славы первостроителей и носить имя кол
лектива «Гвардеец Ленинской вахты». Победителями 
юбилейного соревнования комсомольско-молодежных 
бригад ударной стройки стали бригады В. Виноградова, 
А. Половинкина и Н. Ребровой.

Социалистическое соревнование помогло комсомоль
цам и молодежи области успешно решить важнейшие 
производственные задачи, приобщило их к активной 
трудовой и общественно-политической деятельности.

Хорошей формой борьбы за эффективность произ
водства, повышение профессионального мастерства ста
ло в годы восьмой пятилетки соревнование по профес
сиям. Соревновались молодые токари, фрезеровщики, 
штукатуры, шоферы и трактористы. Областной комитет 
ВЛКСМ придавал этой деятельности организационную 
стройность. Соревнования по профессиям проходили на 
предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах. Побе
дители районных и городских соревнований принимали 
участие в заключительном областном конкурсе. Уже 
в 1967 году 108 тысяч молодых рабочих участвовали 
в соревновании «Лучший молодой рабочий по профес
сии».

Решение задачи повышения эффективности произ
водства, выдвинутой на XXIII съезде партии, было не
разрывно связано с осуществлением огромной програм
мы капитального строительства.

В годы восьмой пятилетки комсомол области актив
но участвовал в сооружении важнейших народнохозяй
ственных объектов. Более 8,5 тысячи юношей и девушек 
строили Орско-Халиловский металлургический, Гайский 
горно-обогатительный, Буруктальский никелекобальто
вый комбинаты, Ириклинскую ГРЭС.

С 1967 года на ударных комсомольских стройках 
были определены ударные объекты: на Орско-Халилов- 
ском металлургическом комбинате — крупносортный 
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прокатный стан «950/300», на Ириклинской ГРЭС — 
строительство автодороги Гай — Энергетик, детский сад, 
объединенный вспомогательный корпус; строительство 
2-й очереди Гайского горно-обогатительного комбината 
и 2-й очереди Кувандыкского криолитового завода; на 
Киембайском асбестовом комбинате — столовая на 250 
мест; в Светлом — опытный цех и кислородная станция.

Около девяти тысяч юношей и девушек работали на 
этих объектах. Повышенные обязательства, принимае
мые повсеместно, становились нормой для молодых пе
редовиков, неуклонно перевыполнялись.

На Всесоюзной ударной комсомольской стройке — 
прокатном стане «950/800» — работала вся молодежь 
Новотроицка, чтобы сдать в эксплуатацию этот про
мышленный объект в намеченный партией и прави
тельством срок. 27 тысяч человеко-часов отработали 
комсомольцы на субботниках и воскресниках.

Немало молодого энтузиазма, трудовой энергии вло
жили комсомольцы в строительство Ириклинской ГРЭС. 
В годы восьмой пятилетки вырос благоустроенный по
селок строителей и энергетиков со всеми культурно-бы
товыми учреждениями, сдан в эксплуатацию целый ряд 
важнейших объектов. В 1970 году был пущен первый 
энергоблок Ириклинской ГРЭС.

Государственная значимость, масштабность ударных 
строек, словно магнит, влекли к себе молодежь. Юно
ши и девушки знали и видели, что здесь сочетаются и 
взаимно дополняют друг друга интересы всего советско
го народа и каждого человека.

Комсомольские организации области в эти годы на
правили юношей и девушек и на важнейшие стройки 
страны. В мае 1968 года первая группа комсомольцев 
выехала по комсомольским путевкам на Всесоюзную 
ударную стройку — автомобильный завод в Тольятти, 
в декабре молодые строители треста Новотроицкметал- 
лургстрой прибыли по путевкам комсомола в село Шу
шенское строить город-памятник.

Во второй половине 60-х годов в массовое движение 
вылилось проведение студенческих трудовых семестров. 
Если в 1966 году в них участвовало 750 студентов, то в 
1970-м — 2587. За пятилетку студенческими строитель
ными отрядами было освоено более шести миллионов 
рублей.
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Партийные и профсоюзные организации нашли в 
студентах-строителях надежных помощников в выпол
нении производственных планов и в осуществлении 
идейно-воспитательной работы в коллективах. Студен
ческие строительные отряды стали важным средством 
коммунистического воспитания будущих специалистов, 
приобщения их к активному решению народнохозяйст
венных задач.

«ЗОЛОТОЙ КОЛОС» МОЛОДЫХ ОРЕНБУРЖЦЕВ

Курс на последовательную интенсификацию сель
ского хозяйства на базе комплексной механизации, 
электрификации и химизации сельскохозяйственного 
производства, указанный XXIII съездом партии, на
шел горячую поддержку среди комсомольцев и моло
дежи Оренбургской области. После съезда на II, а 
затем после октябрьского (1968 г.) Пленума ЦК КПСС 
на V пленумах обкома ВЛКСМ обсуждались задачи ком
сомольских организаций по привлечению молодежи к 
активному участию в борьбе за интенсификацию сель
ского хозяйства. В области широко развернулось дви
жение молодежи за овладение сельскими техническими 
профессиями. С этой целью создавались кружки, кур
сы, школы для подготовки механизаторских кадров, 
распространялся передовой опыт.

С замечательной инициативой выступила Илекская 
районная комсомольская организация. В своем реше
нии, принятом на XXVII отчетно-выборной конферен
ции, комсомольцы записали: «Для того, чтобы полно
стью обеспечить, район механизаторскими кадрами, 
комсомольские организации призваны ежегодно на
правлять 250 лучших своих представителей в училища 
механизации сельского хозяйства, на курсы механиза
торов, созданные в колхозах и совхозах. Мы знаем, что 
это дело большой важности и уверены: первичным ком
сомольским организациям оно по силам».

Почин илекских комсомольцев был подхвачен во всех 
селах области. В 1970 году 26 тысяч юношей и девушек 
овладели сельскими техническими профессиями.

Развернулась работа по профессиональной ориента
ции школьников. В школах начали действовать кружки 
шоферов, механизаторов широкого профиля. Выпускники 
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Старобелгородской средней школы Новосергиевского 
района решили всем классом остаться в родном колхозе. 
Их примеру следовали и другие. Дедуровской средней 
школе за многолетнюю и плодотворную работу по вос
питанию у школьников любви к земле, труду хлебороба, 
за умелое обучение техническим специальностям ЦК 
ВЛКСМ присудил премию Ленинского комсомола.

В области были созданы сотни комсомольско-моло
дежных коллективов, между которыми шло боевое социа
листическое соревнование за выполнение заданий пяти
летки по увеличению производства зерна. За большую 
работу по мобилизации комсомольцев и молодежи в этом 
направлении в 1966 году Центральный Комитет ВЛКСМ 
наградил Почетными грамотами 5 районных, 3 первич
ных комсомольских организации Оренбургской области.

Образцы самоотверженного труда показала молодежь 
области и в страде 1967 года. На хлебные нивы вышли 
75 тысяч юношей и девушек, работало 1730 молодежных 
агрегатов, 100 комсомольско-молодежных бригад. Среди 
передовиков жатвы прославились Н. Капишников — ком
байнер совхоза «Уран» Новосергиевского района, Н. Буд- 
ков — комбайнер колхоза имени XXI партсъезда Соль- 
Илецкого, В. Кузнецов — механизатор колхоза имени 
XXII партсъезда Оренбургского, В. Обросимов — брига
дир комсомольско-молодежной бригады совхоза «Будам- 
шинский» Новоорского районов и многие другие.

Ударным в борьбе за высокий урожай был 1968 год. 
Около 80 тысяч комсомольцев и молодежи внесли свой 
труд в большую победу оренбургских земледельцев. Ини
циаторами соревнования на селе стали 119 комсомоль
ско-молодежных бригад, 1656 молодежных агрегатов. 
В период декадника, посвященного 50-летию ВЛКСМ, 
сдано и продано государству 62 миллиона пудов хлеба. 
Всего в закрома Родины засыпано 360 миллионов пудов 
зерна. Такого урожая не было ни в одной области, ни в 
одном краю. Оренбургский, Пономаревский, Новоорский, 
Тюльганский, Адамовский и Кваркенский районы в 
1968 году выполнили пятилетние задания.

Трудовой подвиг хлеборобов высоко оценила Родина. 
28 октября 1968 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Оренбургская область за выдающиеся ус
пехи, достигнутые в увеличении производства зерна, н 
сдачу государству 360 миллионов пудов хлеба удостоена 
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второго ордена Ленина. Сотни молодых оренбуржцев бы
ли награждены значками ЦК ВЛКСМ «Золотой колос», 
«Молодому передовику производства», грамотами Цен
трального Комитета ВЛКСМ и обкома комсомола. Ре
шением бюро обкома комсомола победителем среди ком
сомольско-молодежных бригад в 1968 году была при
знана бригада Т. Старченко колхоза имени Кирова 
Оренбургского района, которая получила в среднем по 26 
центнеров зерна с гектара и досрочно выполнили пяти
летний план продажи зерна государству.

За большую работу по мобилизации комсомольцев и 
молодежи на выращивание и уборку урожая 1968 года и 
перевыполнение плана продажи хлеба Оренбургская об
ластная комсомольская организация была внесена в кни
гу Почета ЦК ВЛКСМ, четырем колхозам и совхозам 
области решением Оренбургского облисполкома было 
присвоено имя Ленинского комсомола.

Борясь за интенсификацию сельского хозяйства, ком
сомольские организации под руководством партийных 
комитетов всячески поддерживали развернувшееся со
ревнование между молодыми механизаторами за рацио
нальное использование машин и механизмов, за бе
режное отношение к технике и повышение ее производи
тельности.

Областной комитет ВЛКСМ на II и V пленумах наме
тил конкретные меры в развитии и совершенствовании 
соревнования среди молодежи, обязал комитеты комсо
мола помочь комсомольцам разработать экономически 
обоснованные социалистические обязательства. Сельские 
комсомольские организации включились в социалисти
ческое соревнование за высокую культуру земледелия и 
животноводства. Широкий размах в эти годы приобрета
ет соревнование комсомольско-молодежных тракторных 
бригад за фронтовое знамя Федора Сальцева.

С 1968 года в области развернулось соревнование 
комсомольских организаций совхозов и колхозов за по
лучение переходящего приза дважды Героя Советского 
Союза летчика-космонавта В. А. Шаталова. Переходя
щим призом награждалась комсомольская организация 
колхоза или совхоза, которая организует действенное 
соцсоревнование среди молодежи, добьется высоких тру
довых показателей, создаст необходимые условия для 
политического, культурного, профессионального роста 
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каждого молодого труженика. Первым обладателем это
го почетного приза стала комсомольская организация 
колхоза имени XI Кавдивизии Оренбургского района.

В 1970 году за приз Шаталова соревновались более 
400 комсомольских организаций.

Среди молодых тружеников сельского хозяйства по
всеместно ширилось соревнование за звание «Лучший по 
профессии». В марте 1970-го этого звания добились 
1710 комсомольско-молодежных агрегатов.

Сельские комсомольские организации области актив
но включились и во Всесоюзный смотр культуры произ
водства и условий труда на животноводческих фермах — 
160 бригад и ферм участвовало в нем. По итогам смотра 
комсомольская организация совхоза имени Матросова 
Новосергиевского района была награждена переходя
щим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ «За активное уча
стие в развитии общественного животноводства».

Выполняя решения XXIII съезда КПСС и последую
щих Пленумов ЦК партии, труженики колхозов и совхо
зов области, при непосредственном участии молодежи, 
добились значительных успехов в интенсификации сель
ского хозяйства. К 1970 году среднегодовой валовой сбор 
зерновых культур возрос с 3,8 до 5,1 миллиона тонн, за
готовка хлеба составила 198 миллионов пудов в год. 
Сверх плана сдано государству мяса 26 тысяч тонн, мо
лока 229 тысяч тонн, яиц 62 миллиона штук, шерсти 
4450 тонн. Производительность труда выросла на 26,6 
процента.

ДЕЛУ ПАРТИИ ВЕРНЫ

Благодаря партийной заботе работающая молодежь по
лучила широкие возможности для улучшения марксист
ско-ленинской учебы. В 1966/67 учебном году в сети 
комсомольского политпросвещения области училось око
ло 30 тысяч членов ВЛКСМ и 2246 представителей не
союзной молодежи.

Одновременно проводились диспуты, дискуссии, тема
тические вечера и собрания, значительно дополнявшие 
основные формы комсомольского политпросвещения. 
Знания, плюс активность — эта формула стала ведущей 
для трех тысяч участников 92 молодежных политических 
клубов, возникших в области.

Успех в учебе зависел в значительной степени от кад
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ров подготовленных комсомольских пропагандистов. Они 
проходили подготовку как на областном семинаре сов
местно с пропагандистами партийного просвещения, так 
и районных. В течение учебного года во всех районах 
проводились по 4—6 семинаров.

Пропагандистами стали многие специалисты сельско
го хозяйства, которые умело увязывали изучение теории 
с практикой колхозного и совхозного производства.

Большую роль в повышении эффективности полити
ческой учебы молодежи сыграл пленум обкома КПСС 
«О состоянии и мерах улучшения партийного руководст
ва комсомолом в областной партийной организации». 
Согласно принятому решению горкомы и райкомы зна
чительно укрепили сеть комсомольского политпросвеще
ния. Пропагандистами — руководителями кружков и се
минарских групп — утвердили 583 коммуниста, почти 70 
процентов ко всему составу пропагандистов этого звена.

Эффективной формой военно-патриотического воспи
тания молодежи в годы восьмой пятилетки стали походы 
молодежи по местам революционной, боевой и трудовой 
славы советского народа. Направление этой работы бы
ло указано комсомольским организациям на собрании 
актива областной парторганизации, обсудившей вопросы 
военно-патриотического воспитания населения, особенно 
молодежи.

В мае 1969 года в Оренбурге проходил Всесоюзный 
семинар по военно-патриотическому воспитанию, в кото
ром приняли участие 80 областей страны. Оренбуржцы 
имели в этой работе определенный опыт. В области бы
ли созданы и постоянно действовали 37 штабов при гор
комах и райкомах ВЛКСМ, в которые входило более 
двух тысяч ветеранов партии, комсомола, гражданской 
и Великой Отечественной войн, труда. Регулярно прово
дились слеты участников походов, совещания председа
телей и членов районных и городских штабов революци
онных, боевых и трудовых традиций, областные смотры- 
конкурсы музеев.

В 1967 году более 150 тысяч молодых оренбуржцев 
приняли участие во Всесоюзном походе по местам рево
люционной, боевой и трудовой славы советского народа.

На предприятиях, в школах, средних и высших учеб
ных заведениях создавались музеи боевой славы, прово
дились слеты, вечера встречи с ветеранами войн и труда.
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Пионерские и комсомольские организации взяли шеф
ство над братскими могилами, обелисками, памятными 
местами. В школах области было создано 874 уголка и 
90 музеев боевой славы. Оборудовано 130 ленинских му
зеев и 1170 ленинских уголков. Большую, интересную ра
боту по сбору материалов к открытию музея провели 
комсомольцы школы № 1 Сорочинска, школы № 6 Бузу
лука, Аниховской средней школы № 2 Сорочинского рай
она. Всюду организовывались встречи со старейшими 
членами партии, первыми комсомольцами, участниками 
гражданской и Великой Отечественной войн.

Большое внимание областной комитет ВЛКСМ уде
лял деятельности юношеских военно-патриотических 
школ. Возникшая в 1965 году Оренбургская школа юных 
космонавтов имени Ю. А. Гагарина выпустила за 1965— 
1970 годы 298 воспитанников, из которых 238 продолжали 
свою учебу в различных военных училищах страны. За 
большую работу по военно-патриотическому воспитанию 
школа была награждена переходящим Красным знаме
нем ЦК ВЛКСМ.

В пионерских дружинах области, начиная с 1966 года, 
проходила Всесоюзная военно-спортивная игра «Зарни
ца», ставшая одной из активных, увлекательных форм 
пионерской работы. В 1969 году в этой игре принимало 
участие ПО тысяч юнармейцев. «Зарница» оказала по
ложительное влияние на деятельность пионерских дру
жин и отрядов, способствовала развитию общественной 
активности школьников.

Сотни отрядов шли по маршрутам комсомольской сла
вы в год юбилея комсомола. Новыми материалами по 
истории ВЛКСМ пополнились экспозиции музеев и ком
нат боевой славы. Учащиеся ПТУ № 11 Оренбурга прошли 
по местам рейда отряда Блюхера. Большую поисковую 
работу провели 1316 отрядов красных следопытов, в ко
торых участвовали 21 762 пионера и школьника.

В итоге на основе собранных материалов в 1970 году 
было создано 1100 общественных музеев и комнат народ
ной славы, установлено 850 памятников, обелисков, ме
мориальных знаков.

В напряженной борьбе за выполнение решений XXIII 
съезда КПСС комсомольские организации области встре
тили 50-летний юбилей ВЛКСМ.

На XVI областной комсомольской конференции, со
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стоявшейся 24 января 1968 года, были намечены кон
кретные меры по широкому вовлечению комсомольцев и 
молодежи в подготовку к славному юбилею. В основу 
было положено постановление ЦК КПСС «О работе 
Красноярской краевой партийной организации по руко
водству комсомолом», наметившее программу дальней
шего совершенствования деятельности комсомола.

3 октября 1968 года было опубликовано постановление 
ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммуни
стического воспитания молодежи». Постановление пре
дусматривало целый комплекс мер по улучшению идео
логической деятельности комсомола. Центральный Ко
митет КПСС постановил провести 50-летие ВЛКСМ под 
знаком дальнейшего сплочения комсомольцев, совет
ской молодежи вокруг Коммунистической партии, их 
беспредельной преданности заветам В. И. Ленина.

К своему празднику молодежь области пришла орга
низованной и политически сплоченной, готовой выпол
нить любое задание партии. Ударный труд и отличная 
учеба были юбилейными подарками Родине. Проходив
шее с 5 по 20 октября Всесоюзное комсомольское собра
ние и на Оренбургской земле вылилось в яркую демон
страцию верности комсомола и молодежи делу партии, 
делу Великого Октября. Подводились итоги сделанному, 
анализировалась работа, намечались перспективы на 
будущее. На собраниях первичных комсомольских орга
низаций области присутствовало 355 тысяч комсомоль
цев, молодежи, ветеранов; 8,7 тысячи юношей и девушек 
пополнили в эти дни ряды комсомола; 500 самых лучших 
комсомольцев были рекомендованы в партию. Всюду 
подробно обсуждались торжественные рапорты Цен
тральному Комитету партии и ЦК ВЛКСМ.

28 октября 1968 года состоялся торжественный пле
нум Оренбургского обкома и горкома ВЛКСМ, участни
ки которого с огромной радостью восприняли весть о том, 
что Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи за выдающиеся заслуги и большой вклад в 
становление и укрепление Советской власти, за мужест
во и героизм, проявленные в боях с врагами нашей Ро
дины, активное участие в социалистическом и коммуни
стическом строительстве, за воспитание подрастающего 
поколения в духе преданности заветам В. И. Ленина на
гражден орденом Октябрьской Революции.
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Комсомол вступил во второе пятидесятилетие своей 
истории.

В годы восьмой пятилетки комсомолия области актив
но занималась приобщением молодежи к культуре и ху
дожественному творчеству. Совместно с органами культу
ры комсомольские организации проводили смотры и кон
курсы художественной самодеятельности, фестивали ком
сомольской и военно-патриотической песни, агитацион
ные мотопробеги и агитпоходы. В 1968 году проводился 
агитпоход «Синяя блуза-68». Десятки агитколлективов 
выступили перед тружениками оренбургских городов и 
сел, что способствовало широкому привлечению юношей 
и девушек к художественной самодеятельности в район
ных и сельских Домах культуры.

Успешно проводились смотры-конкурсы творческой 
молодежи. Например, по итогам смотра-конкурса в 
1968 году жюри наградило дипломами I степени А. Со- 
лодилина — артиста Оренбургского драматического теа
тра, Л. Житницкого — главного режиссера Бугуруслан
ского драматического, Л. Григорьеву — художника об
ластного театра кукол.

Областной, городские и районные комитеты ВЛКСМ 
вели целенаправленную работу по развертыванию физ
культурного движения среди молодежи. На это были на
правлены решения VI пленума обкома ВЛКСМ, состояв
шегося в мае 1968 года. Вошли в практику детские и 
юношеские соревнования. В 1968 году приняли участие 
в соревновании на приз клуба «Кожаный мяч» более 1242 
детских дворовых и уличных команд с общим числом иг
рающих более 17 тысяч человек, а на приз клуба «Золо
тая шайба» соответственно 1228 команд и 18 тысяч че
ловек. Проводились спортивные соревнования, посвя
щенные памяти героев гражданской и Великой 
Отечественной войн, в том числе на приз Героев Совет
ского Союза летчика Синчука, Мусы Джалиля, снайпера 
Людмилы Павличенко, ставшие традиционными среди 
призывной и допризывной молодежи.

Из числа участников этих соревнований выросли за
мечательные спортсмены. Среди них член обкома 
ВЛКСМ, призер первенства СССР и участник междуна
родных соревнований, мастер спорта Владимир Черны
шев; студентка Орского педагогического института при
зер РСФСР и СССР по легкой атлетике Лариса Долгова; 
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ученица школы № 52 Оренбурга, призер РСФСР по 
прыжкам на батуте Галина Зарщикова; учащийся Ор
ского нефтяного техникума, чемпион РСФСР по легкой 
атлетике Иван Иванов.

Улучшению военно-патриотического воспитания, раз
витию массового физкультурного движения среди моло
дежи в значительной степени способствовала работа ком
сомольских организаций совместно с соответствующими 
организациями области по выполнению постановления 
ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров СССР и ЦК ДОСААФ о 
проведении Всесоюзного смотра и военно-технического 
экзамена. Из 290 тысяч комсомольцев и молодежи об
ласти в возрасте от 14 до 28 лет приняли участие в воен
но-техническом экзамене свыше 255 тысяч; выполнили 
нормы ГТО 70 232, ГЗР — 63787, пришли в спортивные 
секции более 44 тысяч юношей и девушек.

Из 255 тысяч человек, принявших участие в военно
техническом экзамене, полностью сдали нормативы 
247 300, выполнили нормы спортивных разрядов (в том 
числе юношеских) 59988, овладели военно-технически
ми специальностями — 84 724.

Активное участие в коммунистическом воспитании 
молодежи в годы пятилетки принимала газета «Комсо
мольское племя». Внимание молодых читателей привле
кали материалы, печатавшиеся под рубрикой: «Ударные 
стройки», «Рабочая гордость», «Поиск героев — воспита
ние героев». Их содержание оказывало влияние на дру
гие газеты, которые стремились по примеру «Комсомоль
ского племени» быть запевалами замечательных дел и 
начинаний молодых оренбуржцев.

Всеми своими успехами оренбургская комсомолия 
обязана чуткому руководству и отеческой заботе обла
стной партийной организации. За эти годы ею осуществ
лена целая система мер, способствовавших организа
ционному и политическому укреплению первичных ком
сомольских организаций. На бюро обкома КПСС в 
1966—1970 годах был принят ряд постановлений, касаю
щихся труда, учебы и отдыха молодежи, на V пленуме 
обкома в феврале 1969 года по вопросу «О состоянии и 
мерах улучшения партийного руководства комсомолом 
в областной партийной организации» с докладом высту
пил первый секретарь обкома КПСС А. В. Коваленко.
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Первичные партийные организации направляли дея
тельность комитетов комсомола на выполнение важней
ших народнохозяйственных задач. Активную работу сре
ди молодежи вели молодые коммунисты, избранные в 
комитеты комсомола. На прошедших в 1969 году район
ных и городских отчетно-выборных конференциях в со
ставы райкомов и горкомов комсомола было избрано 895 
коммунистов, в том числе 101 — кандидатами в члены 
этих органов. Все первые секретари, 37 вторых секрета
рей и 51 заведующий отделами райкомов и горкомов 
ВЛКСМ также были коммунистами. Все это способство
вало значительному укреплению боеспособности комсо
молии области.

ЛЕНИН В СЕРДЦЕ

Сквозь годы пронес комсомол ленинский завет учить
ся, во всяком деле проявлять свой почин, свою инициа
тиву. Молодежь думает, ищет, сопоставляет, познает, со
ветуясь всегда с Лениным.

22 апреля 1970 года все человечество отметило 100- 
летие со дня его рождения. В период подготовки к слав
ному юбилею в комсомоле был объявлен Всесоюзный 
Ленинский зачет. В Оренбуржье впервые он был прове
ден в январе 1969 года на Орской швейной фабрике. Его 
тема: «Мой труд — в труд страны». Вскоре Ленинский 
зачет стал массовым. В зачете «Заветам Ленина верны», 
посвященном 100-летию со дня рождения вождя, приня
ло участие 185 тысяч комсомольцев области.

Ленинский зачет — это не только теория, это не толь
ко практика. Это их слияние. Это видение наших будней 
с высоты ленинских идей. Сотни тысяч молодых людей 
как бы заново осмыслили ленинские работы «Задачи Со
юзов молодежи», «Великий почин», «Очередные зада
чи Советской власти», извлекли из них самую суть и 
восприняли как руководство к действию. «Ленинский за
чет,— говорилось в отчете ЦК ВЛКСМ XVI съезду ком
сомола,— это новая форма идеологической работы, 
которая позволяет добиться органического сочетания 
марксистско-ленинской учебы с практическим участием 
в коммунистическом строительстве».

В январе 1970 года вышел важный документ — Тези
сы ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения В. И. Лени
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на, в котором содержался анализ целого этапа в челове
ческой истории. Начало этому этапу положил Владимир 
Ильич Ленин — революционер, ученый, великий стратег 
и тактик, «самый человечный человек». В Тезисах повто
рялся ленинский наказ комсомольцам, юношам и девуш
кам — учиться коммунизму.

Тезисы ЦК КПСС — как глубокое теоретическое ис
следование ленинской эпохи и личности Ленина — яви
лись новой ступенью в Ленинском зачете. Во всех ком
сомольских организациях прошли Ленинские уроки по 
отдельным разделам Тезисов, занятия в кружках комсо
мольской политсети. Молодежь Оренбуржья изучала Те
зисы ЦК КПСС, готовила свои достойные подарки к 
100-летнему юбилею вождя.

Выполняя решения VI пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 
1969 г.), обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ мобилизо
вали комсомольцев и молодежь на активное участие в 
выполнении заданий пятилетки, на подготовку личных 
трудовых подарков к юбилею, организовали глубокое изу
чение теоретического наследия вождя; все делалось для 
того, чтобы воспитать в молодых гражданах умение жить 
и бороться по-ленински.

Еще в 1923 году рабочие паровозных мастерских 
Оренбурга избрали В. И. Ленина почетным слесарем, 
присвоив ему самый высокий разряд — восьмой. В дни 
ударной вахты комсомольцы тепловозоремонтного заво
да ежедневно выполняли ленинскую норму на ПО—120 
процентов.

Пять станков изготовили ко дню рождения Ленина 
комсомольцы Оренбургского станкостроительного завода.

10 марта 1970 года в Оренбургском драматическом 
театре собрались на торжественный пленум посланцы 
200-тысячной комсомольской организации области. Сре
ди участников торжества—комсомольцы всех поколений. 
Как будто ожили страницы истории. Комсомолия Орен
буржья праздновала свое 50-летие.

Полвека борьбы, полной революционной романтики, 
верного служения идеям Ленина, делу партии... Орен
бургская комсомолия, как говорил в докладе на торжест
венном пленуме первый секретарь обкома комсомола 
Вячеслав Рябов, нашла свое место и в жестокой схватке 
за власть Советов, и в индустриализации, и в колхозном 
строительстве, и в борьбе с фашизмом, и в героическом 
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труде по восстановлению народного хозяйства, и в освое
нии целины, и в постоянной заботе о хлебе, об укрепле
нии оборонной мощи нашей страны.

В самые критические моменты борьбы за построение 
новой жизни комсомольцы Оренбуржья бескорыстно от
давали партии свои силы, знания, умение, составляя один 
из ударных отрядов ВЛКСМ. В день 50-летия комсо
мольской организации ее приветствовали ЦК ВЛКСМ, 
обком КПСС и облисполком.

Свое пятидесятилетие комсомолия Оренбуржья отме
чала в канун 100-летия В. И. Ленина, чье имя носит 
ВЛКСМ. И по существу торжества, связанные с золотым 
юбилеем областной комсомольской организации, явились 
смотром ударных дел молодежи, посвященных 100-ле
тию вождя, и дали новый мощный толчок инициативе и 
энтузиазму юношей и девушек. Еще ярче разгорелся 
огонь социалистического соревнования молодежи.

«100 дней—100 подарков Ильичу»,— решили комсо
мольцы локомотивного депо станции Оренбург. Встав на 
трудовую вахту в начале января, комсомольско-моло
дежные локомотивные бригады провели 100 тяжеловес
ных составов. Комсомольская локомотивная бригада Вя
чеслава Тучкова и Александра Кривобокова провела три 
тяжеловесных состава на сэкономленном топливе. Ей 
присвоено звание бригады коммунистического труда.

30 марта 1969 года коллектив Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки сортопрокатного стана «950— 
800» Орско-Халиловского металлургического комбината 
рапортовал Центральному Комитету комсомола о всту- 
лении стана в строй действующих. За период строи
тельства было осуществлено более миллиона кубомет
ров земляных работ, уложено свыше 150 тысяч кубо
метров бетона и железобетона, смонтировано 20 тысяч 
тонн металлоконструкций, 18 тысяч технологического 
оборудования, проложены сотни кубометров кабеля.

Отличных показателей в социалистическом соревно
вании добились комсомольско-молодежные коллективы 
А.Лучинина, В. Дмитриева, Б. Ващенкова; героями строй
ки стали комсомольцы: плотник Н. Игнатьев, электро
монтажник С. Гамусов, штукатур-маляр А. Баранова, 
механомонтажник Ю. Голушко, стальмонтажник В. Де
нина. Пуск стана молодые прокатостроители посвятили 
100-летнему юбилею со дня рождения В. И. Ленина.
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Комсомольско-молодежная бригада П. Саитова с 
мартена № 5 комбината выступила с призывом ко всем 
металлургам соревноваться за право нести трудовую 
вахту 22 апреля 1970 года. К этому славному дню брига
да записала на свой счет свыше 2000 тонн сверхплановой 
стали.

В честь юбилея В. И. Ленина славную страницу в ле
топись трудовых дел комсомольцев и молодежи Орен
буржья вписали члены областного студенческого строи
тельного отряда. Ими были сданы в эксплуатацию 150 
километров линий электропередач, 31 подстанция, 11,4 
километра железнодорожных путей, электрифицированы 
1290 жилых домов и 17 культурно-бытовых помещений.

Выполняя постановление ЦК ВЛКСМ о Всесоюзной 
двухлетке «Комсомол — сельской школе», областной от
ряд принял участие в сдаче типовой школы на 320 мест 
в совхозе «Беляевский» Беляевского района, в строитель
стве 4 школ и ремонте 12 школьных помещений. В зачет
ную книжку трудового семестра 1970 года были вписаны 
83 концерта студенческой художественной самодеятель
ности и более 200 прочитанных лекций.

Лучшим линейным отрядом 1970 года был признан 
отряд электрификаторов «Прометей» Оренбургского фи
лиала Куйбышевского политехнического института.

Социалистическое соревнование в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина рождало все новые и новые 
замечательные почины среди молодежи области. Моло
дые труженицы Оренбургской фабрики пуховых платков 
взяли обязательство: «Пятидневную норму — за четыре 
дня». Этот почин поддержали комсомольско-молодеж
ные бригады ряда предприятий Оренбурга, Орска, Бу
зулука.

Молодые строители ордена Трудового Красного Зна
мени треста Южуралтяжстрой взяли шефство над удар
ными объектами строящихся заводов радиаторной лен
ты и светотехнической аппаратуры.

Как разноообразна, насыщенна была в эти дни 
жизнь молодежи! Сколько выдумки, политической зре
лости во всех делах! Какой неподдельной верой в комму
нистические идеалы переполнены юные сердца. И не бы
ло ни одного молодежного или подросткового коллекти
ва, который обошла бы эта могучая волна всенародной 
любви к Ильичу.
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14 марта областной совет Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина обратился с воззвани
ем ко всем пионерам области «Принимай, отряд, ленин
ский наряд!». В обращении говорилось: «Пионеры! С 
детских лет вы слышите имя Ленина. Ильич всегда ря
дом с вами. Под знаменем Ленина наш народ строит 
коммунизм. 22 апреля 1970 года весь мир торжественно 
отметит 100-летие со дня рождения Владимира Ильича. 
К этому юбилею вместе со всей страной готовятся и со
ветские пионеры».

Отовсюду поступали добрые вести о маршрутах эк
спедиции «Заветам Ленина верны». Ребята средней шко
лы № 26 Оренбурга собрали 235 тонн металлического 
лома на строительство тепловоза имени Олега Кошево
го. Пионерия Саракташского района внесла достойный 
взнос в «Пионерскую тракторную колонну» — 428 тонн 
металлолома; школьники Ленинского района областного 
центра, участвуя в операции «Ленинский сад», высадили 
2500 деревьев и 12000 кустарников. Пионерами только 
городов области на «Бумажную фабрику» отправлено 
около 500 тонн макулатуры.

Областной совет Всесоюзной пионерской организа
ции имени В. И. Ленина объявил с 15 марта по 15 апре
ля ударный месячник по завершению выполнения юби
лейных обязательств дружинами и отрядами во Всесо
юзном трудовом десанте: «Пионерская тракторная 
колонна», «Бумажная фабрика», «Чукотка». На удар
ных комсомольских стройках, шефствующих заводах и 
фабриках, в родных колхозах и совхозах, в ваших 
школах — везде найдутся дела и для ваших рук, пионе
ры. Вставайте на Ленинскую вахту труда!»

С 6 по 12 апреля по области прошла юбилейная Ле
нинская неделя. В эти дни пионеры встретились с ком
мунистами и комсомольцами, с ветеранами войн и тру
да, доложили им о своих делах. Огромный интерес у 
школьников вызвал областной смотр-конкурс сочинений 
«Нет у революции конца...» В конкурсе участвовало 
28 тысяч старшеклассников. Лучшими были признаны 
сочинения Володи Традеева и Любы Стаценко из Серги
евской средней школы Матвеевского района, Эльвиры 
Никоновой из Донгузской средней школы, Оли Солоно* 
вич из школы № 51 Оренбурга, Оли Шпот из школы 
№ 16 Орска, Люды Хисматуллиной из школы № 1 Ново-
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Троицка и Клары Гизатовой из Мухрановской школы 
Илекского района.

Юбилею вождя был посвящен областной фестиваль 
искусств. Он начался неделей театральных коллективов. 
Почетное право открытия было предоставлено Орен
бургскому театру юного зрителя, который сыграл спек
такль «Проводы белых ночей». В Орске прошла зимняя 
спартакиада. В конце марта отправился в путь агитпо
езд обкома партии имени 100-летия В. И. Ленина. 11 ап
реля студенты Оренбурга объявили Ленинскую неделю. 
В первый день трудовой вахты студенты пригласили в 
вузы ветеранов партии и комсомола и вместе с ними про
вели массовый субботник на стройках города. Второй 
день — знаний: двери вузов открылись для старшеклас
сников. Он закончился слетом отличников в клубе имени 
Дзержинского, где чествовали ленинских стипендиатов. 
Потом прошли дни искусств, мира, дружбы.

Апрель 1970 года... Молодежь дольше обычного за
держивалась в цехах и аудиториях, в клубах и школь
ных классах. Чаще собиралась на вечера, на диспуты. 
Юноши и девушки ударно трудились, устраивали гром
кие читки и политбои по ленинским работам, спорили о 
чести и доблести, о любви и дружбе. И готовились к 
двум важным предъюбилейным событиям.

10 апреля — Всесоюзное комсомольское собрание, по
священное 100-летию В. И. Ленина. «По-ленински рабо
тать, учиться, жить!» — таков девиз этого самого пред
ставительного собрания комсомольцев. На нем были 
подведены итоги ударной работы молодежи в честь юби
лея вождя, итоги зачета «Заветам Ленина верны». Соб
рание явилось рапортом партии, народу о том, как вы
полняет молодежь заветы В. И. Ленина, как учится 
подрастающее поколение у партии строить коммунизм. 
Шла речь не только о том, что сделано, но и что пред
стоит осуществить.

А на следующий день сотни тысяч юношей и девушек 
Оренбуржья вышли на областной коммунистический 
субботник. Накануне обком ВЛКСМ через газету «Ком
сомольское племя» обратился к молодежи с призывом: 
«Товарищ! Где бы ни застал тебя этот день — выйди 
на субботник. Отдай свой труд безвозмездно в фонд до
срочного завершения пятилетки. Этот субботник посвя
щается 100-летию великого Ленина. Он проходит по всей 
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необъятной Стране Советов. Он войдет в историю, как 
вошел самый первый коммунистический субботник, со
стоявшийся 51 год назад и названный В. И. Лениным 
«великим почином». На коммунистический субботник, 
товарищ! Все— как один!»

Апрель... Решением ЦК ВЛКСМ в летопись трудовых 
дел комсомола в честь 100-летия вождя революции за
несены комсомольская организация Гайского горно- 
обогатительного комбината имени Ленинского комсомо
ла, коллектив комсомольской доменной печи № 2 Орско- 
Халиловского металлургического комбината, коллектив 
комсомольско-молодежной тракторной бригады № 4 
колхоза «Россия» Илекского района, комсомольские 
организации совхозов имени Матросова Новосергиевско
го и «Советская Россия» Адамовского районов.

И вот он, славный и светлый день рождения Ильича— 
22 апреля 1970 года. День этот запомнился комсомоль
цам, всему молодому поколению на многие годы. Пио
неры с утра разнесли по городу звуки фанфар, дробь 
барабанов, слова революционных песен. Они первыми 
пришли в этот день к Ильичу, встали в почетном карау
ле у памятника вождю на главной площади Оренбурга, 
носящей его имя. Они шли колоннами, во главе кото
рых— победители городского соревнования, учащиеся 
школ № 51, 54 и 59. Здесь из рук ветеранов десятки ре
бят получили комсомольские билеты. Здесь прозвучала 
их клятва:

— Молодостью своей клянемся тебе, товарищ пар
тия, быть верными делу коммунистов, великому делу 
Ленина!



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

(1971—1975 гг.]

★
КОММУНИЗМ —ЭТО МОЛОДОСТЬ МИРА

ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ —УДАРНЫЙ ТРУД, 
МАСТЕРСТВО и ПОИСК молодых

Размах социалистического соревнования молодежи 
области в честь 100-летия В. И. Ленина явился серьез
ной подготовкой к борьбе юношей и девушек за достой
ную встречу XXIV съезда партии. Впереди был год XVI 
съезда комсомола, трудовых предсъездовских вахт, сле
тов ударников уходящей восьмой пятилетки. Предстоя
ли исторический XXIV съезд партии и новая пятилетка, 
доказывающая жизненность ленинской национальной по
литики, принципов борьбы за коммунистическое отно
шение к труду, за высокую нравственность; пятилетка 
встречных планов, пятилетка, всколыхнувшая советский 
народ небывалым по силе и героизму соревнованием за 
претворение в жизнь партийных решений. И в этом все
народном подвиге комсомольцы, юноши и девушки два
жды ордена Ленина Оренбуржья дружно шли под руко
водством областной партийной организации.

«Трудно даже представить себе такой участок хозяй
ственного и культурного строительства, где не находила 
бы применения энергия, творчество и дерзание комсо
мольцев»,— эти слова прозвучат на весь мир немного 
позже, 30 марта 1971 года, с трибуны XXIV съезда пар
тии, как высокая оценка деятельности комсомола стра
ны, вписавшего яркую страницу в свою историю.

Пятидневную норму за четыре дня! С этим призывом 
обратилась к своим подругам на комсомольском собра
нии группы комсомолка фабрики оренбургских пуховых 
платков Валентина Проскурина. Ее поддержали: «В ка
нун партийного съезда и всю новую пятилетку будем ра
ботать под девизом «5 за 4».

Призыв юных пуховниц был услышан всей рабочей 
молодежью области. Уже в 1970 году, за год до откры
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тая съезда партии, по новым напряженным планам тру
дилось 4000 молодых производственников. Школьники и 
студенты стремились пройти курс обучения с оценкой 
«пять» вместо «четыре».

Первыми на предсъездовскую вахту встали 5 января 
1971 года в Оренбурге комсомольцы головного предпри
ятия трикотажного объединения Оренбургодежда, все 
35 дней до самого открытия XXIV съезда трудившиеся 
по-ударному и учившиеся на «отлично». С них и нача
лась эстафета комсомольских дел, посвященная съезду.

«Все молодые рабочие и специалисты — рационали
заторы!»— это предсъездовский девиз на заводе «Гид
ропресс», где был создан отряд технического творчества 
молодежи, в который вошли 35 молодых специалистов.

Все 214 комсомольско-молодежных коллективов 
•бригад областного центра, объединивших более 5000 ра
бочих, включились в соревнование за право называть
ся— имени XXIV съезда КПСС. Соревновались бригады 
за приз бортпроводницы самолета АН-24 Нади Курчен
ко, погибшей в схватке с бандитами. Приз передал ком
сомольцам Оренбурга штурман Валерий Фадеев. Пер
выми эту почетную награду завоевали строители ком
сомольско-молодежной бригады Виктора Архипова тре
ста Оренбургжилстрой.

Студенты-дипломники факультета механизации сель
скохозяйственного института, которым через полгода, 
как молодым специалистам села, предстояло вместе с 
хлеборобами биться за урожай первого года новой пя
тилетки, объявили завершающую сессию съездовской.

Била ключом комсомольская жизнь. Формы ра
боты— многообразны. Проводились Ленинские уроки: 
«Мы делу Ленина и партии верны». В Орске в инстру
ментальном цехе Южуралмаша урок прошел 16 февраля 
на тему: «Готовимся стать коммунистами». В этот же 
день молодые рабочие пятого участка Оренбургского ин
струментального завода Камиль Годилов, Анатолий Ан
дрющенко, Александр Пастухов и Александр Пичугин в 
краеведческом музее в присутствии ветеранов войн и тру
да вступали в комсомол. «Хочу вместе со своими това
рищами по-ударному встретить съезд партии»,— писал 
в своем заявлении в первичную организацию Саша Пас
тухов. Прямо из музея ребята пришли на завод — они за
ступали во вторую смену уже комсомольцами.
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В 1970—1971 годах в области вступило в ряды Ленин
ского комсомола 77 909 юношей и девушек. Среди них 
слесарь завода «Радиатор» Володя Акладников был 
50-тысячным комсомольцем, принятым в Оренбурге.

По-ударному несли предсъездовскую вахту на Орен
бургском заводе гидравлических прессов 150 комсомоль
цев— от конструкторов до сборщиков, создававших во 
внеурочное время новую, еще не пущенную в серийное 
производство модель пресса. В каждом цехе, на каждом 
участке были созданы комсомольские посты. Газеты со
общали: «Идет комсомольский пресс», алели призывы: 
«Комсомольскому прессу — зеленую улицу!», «Станочни
ки! Работать так, как сверловщик Ядгар Бурушев. За 
прошлую пятилетку он выполнил десять годовых норм!» 
И молодые станкостроители Любовь Примакина, Анна 
Ворожейкина, Любовь Нетребко, Константин Евдоки
мов, Виталий Харченко и десятки других ребят трудились 
не покладая рук. На полмесяца раньше срока комсомоль
ский пресс был готов. В середине марта лучший слесарь- 
сборщик завода Анатолий Лисовец прикрепил на него 
табличку: «Изготовлен комсомольцами завода во вне
урочное время в подарок XXIV съезду КПСС».

В обком ВЛКСМ со всех мест поступали сведения: 
— 30 девушек колхоза «Победа» Асекеевского райо

на решили освоить трактор и комбайн; молодой тракто
рист совхоза «Заря» Акбулакского района Михаил Ари
нин за 8 рабочих дней задержал снег на площади в 800 
гектаров.

— Во всех школах Тоцкого района созданы круж
ки по изучению комбайнов и тракторов, ребята включи
лись в соревнование за звание «Ударник сальцевского 
движения».

— Токарь четвертого механосборочного цеха Южно- 
Уральского машиностроительного завода Борис Эпштейн 
обязался в дни работы XXIV съезда партии выполнить 
полугодовой план первого года девятой пятилетки, 200 
комсомольцев завода подхватили его почин.

— В Оренбургском медицинском институте I марта 
состоялся первый слет отличников учебы, из них 233 — 
зимней сессии.

— Школьники Орска с I по 11 марта успешно прове
ли ударный предсъездовский декадник по сбору метал
лолома и макулатуры в помощь строителям города.
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Била ключом культурно-просветительная, массово- 
политическая работа. 16 февраля 1971 года в Оренбурге 
начались дни советской музыки, посвященные съезду. В 
гости к молодежи приехали композиторы Александра 
Пахмутова, Соловьев-Седой, Григорий Пономаренко, Ев
гений Радыгин. В рабочих цехах и красных уголках ферм, 
в студенческих аудиториях и Дворцах культуры — всюду 
звучали песни всех поколений советских людей. Семь 
дней в зимние каникулы агитбригада сельскохозяйствен
ного института ездила по дальним селам Курманаевско
го района с лекциями и концертами, посвященными со
ветской молодежи. С августа 1970 по февраль 1971 года 
проходил областной фестиваль комсомольско-молодеж
ной песни, в котором приняло участие более 2000 моло
дых исполнителей. Около 20 новых песен, посвященных 
Родине, партии, комсомолу, написали в период фестива
ля профессиональные и самодеятельные композиторы 
Оренбуржья.

Готовили свои подарки съезду спортсмены. 10 февраля 
1971 года в 9 часов 30 минут с площади имени Ленина в 
Оренбурге стартовали пять лыжников. Метели, гололед, 
сугробы, леса, неизбежные отклонения от маршрута — 
все встречалось на 250-километровой дистанции от Орен
бурга до Бузулука, которую прошли смельчаки за пять 
дней. Это были студенты Оренбургского политехническо
го института: Владимир Пискунов — командир отряда, 
Марис Абдрашитов — комсорг отряда, Валерий Макаров, 
Александр Суханов, Валерий Беликов.

Восемьдесят пять дней шла эстафета славных ком
сомольских дел по городам и селам, заводам и фабрикам, 
стройкам и транспортным магистралям, учебным заве
дениям и учреждениям культуры. И каждый день при
ближал заветную дату — 30 марта 1971 года, когда в 
Москве открылся XXIV съезд Коммунистической партии 
Советского Союза. Всюду прошли митинги, на которых 
оренбуржцы приветствовали открытие съезда.

В этот день на площади имени Ленина в Оренбурге 
финишировала эстафета ударных дел молодежи области, 
посвященная партийному съезду. В рапорте обкому пар
тии и ЦК ВЛКСМ областной комитет комсомола сооб
щал: в дни эстафеты в подарок съезду сданы сверх плана 
600 радиаторов Оренбургского завода «Радиатор», буро
вой станок Бузулукского завода имени Куйбышева, 500
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пылесосов Медногорска, комсомольский пресс Орен
бурга...

Участники митинга на финише эстафеты постанови
ли: «Каждый день работы съезда — день трудового ре
корда».

Все съездовские дни оренбургские железнодорожни
ки работали на сэкономленном топливе, провели 500 со
ставов; молодые рабочие 14-го цеха завода «Уралэлек- 
тромотор» перевыполняли взятую на себя норму делегата 
съезда партии Зинаиды Шур; комсомольцы Кваркен- 
ского района отработали на субботниках 12 тысяч чело
веко-часов, провели в совхозе «Урожайный» трудовой 
десант подготовки техники к севу.

Высокого звания — «Имени XXIV съезда КПСС» — 
удостоены комсомольско-молодежные бригады Всесо
юзной ударной комсомольской стройки Ириклинской 
ГРЭС — Виктора Виноградова, Николая Галушко, Нины 
Ребровой. Ириклинцы совершили подвиг: впервые в ми
ровой практике в течение года были пущены два энерго
блока мощностью по 300 тысяч киловатт каждый. На 
Красном знамени комсомольской стройки появилась над
пись: «Победитель социалистического соревнования в 
честь XXIV съезда КПСС».

ВСЕГДА НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

Возвращались с партийного съезда делегаты Орен
буржья. Молодежь ждала их с нетерпением, приглашала 
в свои коллективы. И был взыскательным, а не парадным 
этот разговор коммунистов и комсомольцев. Комсомоль
цы готовились к своему Всесоюзному собранию, комму
нисты помогали им выбрать точное направление в поли
тической и экономической обстановке после историческо
го съезда партии.

XXIV съезд КПСС определил четкую программу 
созидания на девятую пятилетку: в области экономиче
ской— дальнейший расцвет всей социалистической эко
номики, улучшение условий жизни трудящихся, сущест
венное повышение их благосостояния; в области социаль
ной— дальнейшее укрепление единства нашего обще
ства, сближение классов и социальных групп, всех наций 
и народностей, расширение и углубление социалистиче
ской демократии, привлечение все более широких масс к 
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решению общественных и государственных дел, интен
сивное развитие науки и культуры, духовный расцвет че
ловека; в области партийного строительства — совершен
ствование методов партийного руководства обществом, 
неуклонное соблюдение ленинских норм партийной жиз
ни, дальнейшее сплочение рядов КПСС, всестороннее 
укрепление ее связей с рабочим классом, со всем совет
ским народом; в области внешней политики — борьба за 
мир и международную безопасность, укрепление брат
ства государств социалистической системы и поддержка 
освободительных антиимпериалистических сил, провоз
глашенные в Программе мира.

Съезд указал на дальнейшее повышение роли ВЛКСМ 
в политической системе советского общества. «В совре
менных условиях,— подчеркивалось в резолюции съез
да,— все более возрастают роль и значение комсомола 
как резерва и ближайшего помощника партии в комму
нистическом воспитании подрастающего поколения и 
строительстве нового общества». Съезд сформулировал 
центральную задачу комсомола: воспитывать молодежь 
в духе коммунистической идейности, советского патрио
тизма, интернационализма, высокой организованности и 
дисциплинированности.

Состоявшийся 27 апреля 1971 года IV пленум ЦК 
ВЛКСМ обсудил вопрос «Об итогах XXIV съезда КПСС 
и задачи комсомола по выполнению его решений». Исхо
дя из директив съезда партии, пленум указал на основ
ные направления работы комсомола по коммунистическо
му воспитанию подрастающего поколения и постановил 
провести с 3 по 10 мая Всесоюзное комсомольское собра
ние. Это собрание заняло особое место в летописи поли
тической жизни комсомола как по массовости и небыва
лой активности его участников, так и по масштабности 
решавшихся на нем задач. Только в Оренбуржье во Все
союзном комсомольском собрании приняли участие око
ло 300 тысяч молодежи, свыше 213 тысяч комсомольцев, 
выступили с его трибуны 32 416 человек. В 72 организа
циях прошли встречи с делегатами XXIV съезда КПСС; 
2214 юношей и девушек были приняты в ряды ВЛКСМ.

Рапорты, поступившие с комсомольских собраний в 
областной комитет ВЛКСМ, содержали конкретную про
грамму выполнения решений съезда, заданий девятой 
пятилетки: в Оренбурге комсомольско-молодежная брига
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да треста Жилстрой Виктора Архипова план первого го
да пятилетки наметила выполнить к 7 ноября, а с 25 де
кабря до конца года работать на сэкономленных мате
риалах; молодежь хлебоприемного пункта решила во 
внерабочее время подготовить все склады под урожай 
первого года пятилетки; в Бугуруслане молодые маши
нисты тепловозов Борис Горелов и Анатолий Марков в 
День советской молодежи обязались повести составы по 
линии Абдулино — Кинель — Абдулино на сэкономлен
ном топливе; в Орске комсомольцы завода по обработке 
цветных металлов взяли шефство над реконструкцией 
прокатных станов; в Асекеево комсомольско-молодежная 
тракторная бригада Салика Фадреева из колхоза «Побе
да» дала слово провести весенний сев за 3,5 дня; в Мед- 
ногорске все комсомольцы городской больницы в день 
донора решили сдать свою кровь; в Пономаревке комсо
мольцы колхоза «Красный маяк» взяли шефство над ме
ханизацией животноводческого комплекса.

В книгу Почета ЦК ВЛКСМ внесены комсомольские 
организации Южно-Уральского машиностроительного за
вода, совхоза «Брацлавский» Адамовского района, ПТУ-11 
Оренбурга, комсомольско-молодежной фермы имени 
50-летия ВЛКСМ Пономаревского района.

Первый год девятой пятилетки принял эстафету ле
нинского юбилейного года и предсъездовских ударных 
вахт.

В апреле решением ЦК ВЛКСМ Оренбургское газо
конденсатное месторождение объявлено Всесоюзной удар
ной комсомольской стройкой. 10 июня на стройку при
был первый отряд комсомольцев-добровольцев. И по 
всей стране разнесся клич: «Даешь оренбургский газ!»

Первенцем газового комплекса стал газоприемный 
пункт—ГП-2. Здесь был создан первый комсомольский 
штаб Всесоюзной стройки во главе с Дмитрием Волко
вым. Трудно было на первых порах. Участки разброса
ны, телефонной связи нет, затруднения с транспортом, 
с жильем. Но штаб действовал, вникал во все дела строй
ки, подбирал актив, создавал комсомольские посты на 
всех участках. Организуются трудовые десанты молоде
жи областного центра для сооружения жилья, радиофи
цируется жилой городок строителей у станции Каргала, 
открывается библиотека.

Первые ударники строительства — электросварщики
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Александр Храмов, Николай Синичкин, шофер Констан
тин Гривцов, повар Нина Трофимова и продавец Елена 
Зубарева — стали комсомольцами на Всесоюзной строй
ке. 5 сентября им были вручены комсомольские билеты.

2500 юношей и девушек Оренбурга приняли участие 
в трудовых десантах на сооружении ГП-2. 29 сентября 
1971 года этот объект газового комплекса вступил в 
строй.

6 февраля 1974 года холодной полночью — в 1 час 
00 минут первые сотни тысяч кубометров очищенного 
газа хлынули в магистральный газопровод Оренбург — 
Заинская ГРЭС в Татарии. Впервые на планете в раз
гар зимы вступал в строй завод по переработке и осушке 
газа со сложнейшими компонентами: сера, метан, этан, 
пропан, азот.

Пока в строю была первая из трех технологических 
ниток по добыче, переработке и транспортировке 5 мил
лиардов кубометров газа. Наступило и 9 июля 1974 года, 
когда Государственная комиссия подписала акт о при
еме в эксплуатацию первой очереди Оренбургского газо
вого комплекса мощностью 15 миллиардов кубометров 
газа в год.

Зазвучавший вновь комсомольский девиз: «Пятилет
ке ударный труд, мастерство и поиск молодых!» напол
нился более глубоким содержанием. Появляются личные 
комплексные планы «Учиться коммунизму», которые 
приняли 284 тысячи молодых оренбуржцев, участников 
Ленинского зачета «Решения XXIV съезда КПСС — в 
жизнь!», которые отражали стремление юношества жить, 
работать и учиться по повышенной программе. Один из 
пунктов этой программы касался изучения экономики. 
Десятки тысяч молодых людей пошли в кружки эконо
мической учебы. Полученные знания применялись на 
практике, способствовали улучшению организации со
циалистического соревнования, дальнейшему развитию 
комсомольской инициативы, борьбе за экономию и бе
режливость, высокую производительность труда.

На Медногорском заводе «Уралэлектромотор» из 19 
кружков комсомольской политсети в 11 изучалась эко
номика. И здесь молодежь активно занималась органи
зацией школ передовых методов труда, проводила еже
дневные рейды оперативных отрядов «Комсомольского 
прожектора». «Прожектористы» затрагивали такие уча
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стки производства, от которых во многом зависели его 
экономические показатели, боролись за экономию в боль* 
шом и малом, за повышение общей культуры производ
ства. Лишь за полгода работы в этом направлении ком
сомольцы завода внесли в «Комсомольский фонд пяти
летки» более 12 тысяч рублей.

В целом уже за первые три года пятилетки молодые 
рационализаторы области внедрили 2 тысячи предложе
ний с экономическим эффектом в 3 миллиона рублей.

На Орско-Халиловском металлургическом комбинате 
по инициативе комитета комсомола начался первый в об
ласти социально-технический экзамен. Директор комби
ната издал специальный приказ в поддержку экзамена. 
Партийный и профсоюзный комитеты одобрили инициа
тиву комсомольцев. Результаты первого экзамена, под
веденные осенью 1971 года, показали, что свыше 4,5 ты
сячи металлургов повысили свою квалификацию, 607 — 
пошли в школы рабочей молодежи, более 1000 — в вузы 
и техникумы, более 4000 — охвачены технической, эко
номической учебой; в 1,5 раза сократились нарушения 
трудовой дисциплины, в 4 раза снизилось количество 
невыполняющих сменное задание.

За всю историю мартеновского цеха сталевары еще 
не добивались таких успехов: в ноябре была выплавлена 
50-тысячная тонна сверхплановой стали. Наибольший 
вклад в это достижение внесли комсомольско-молодеж
ные бригады сталеваров Петра Парфенова, Валентина 
Рухлова, Михаила Иванова и Василия Данича. В осен
ний день 1971 года на их календаре был уже год 1973-й.

Бюро обкома ВЛКСМ одобрило первый в области 
опыт социально-технического экзамена молодых метал
лургов.

Претворяя в жизнь указания партии, комсомол по
стоянно заботился о росте профессионального мастер
ства сельской молодежи. Значительную роль в улучше
нии деятельности комитетов ВЛКСМ по подготовке ква
лифицированных кадров для колхозов и совхозов сыграл 
Всесоюзный смотр технической подготовки и профессио
нального мастерства сельской молодежи, который про
водился с 1971 по 1975 год ЦК ВЛКСМ, Министерством 
сельского хозяйства СССР и Госкомитетом Совета Ми
нистров СССР по профтехобразованию.

В Оренбуржье в смотре приняли участие свыше 50 
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тысяч юношей и девушек — хлеборобов и животноводов, 
молодых специалистов сельского хозяйства. Он помог 
молодым механизаторам села более организованно всту
пить в борьбу за хлеб и повышение эффективности жи
вотноводства.

20 июля 1971 года Оренбург торжественно встречал 
первую колонну автомашин с хлебом нового урожая 
Илекского района. Колонну вел прославленный шофер 
Урала Герой Социалистического Труда Фатрахман Мур- 
салимов. На головных машинах алели транспаранты: 
«Пятилетке — ударный труд, мастерство и поиск моло
дых!», «Принимай, Родина, оренбургский хлеб!». Под 
звуки оркестра колонна въезжала на хлебную магист
раль областного центра. Сотни оренбуржцев сердечно 
встречали первый хлеб нового пятилетия.

В те горячие дни страды нередко можно было увидеть 
призывы в газетах и боевых листках: «Комсомолец! 
Увидишь машину, теряющую зерно, останови ее, помоги 
исправить!», «Если ты на комбайне, следи за собой и за 
товарищами, чисто ли убираете хлеб. Потерям зерна — 
комсомольский заслон!», «Комсомольский вожак! Твое 
место — на переднем крае хлебного фронта!».

Битва за хлеб — это особая страница в истории орен
бургских комсомольцев, полная героизма и самоотвер
женности. Обком партии призвал коммунистов и комсо
мольцев быть в первых рядах хлеборобов. И 80 тысяч 
юношей и девушек вышли на поля. На хлебной ниве яр
ко раскрылась преданность молодежи земле, трудовым 
традициям комсомольцев 30-х годов, комсомольцев-пер
воцелинников. Рекорды ставили ветераны — по пятам 
шли молодые. Отец вел в поле сына, старший брат—- 
младшего, коммунист — комсомольца.

Традиции первой жатвы пятилетки продолжались во 
втором, в решающем, определяющем и завершающем 
годах.

На вооружении комсомольских комитетов села нахо
дились почетные призы ЦК и обкома ВЛКСМ: фронто
вое знамя ЦК ВЛКСМ бригады Ф. Н. Сальцева — луч
шей комсомольско-молодежной тракторной бригаде; 
переходящий флаг моряков Балтфлота — лучшему моло
дому комбайнеру; приз космонавта В. А. Шаталова — 
лучшей комсомольской организации колхоза или совхоза; 
приз ветеранов полей «Золотой плуг» — лучшему тракто
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ристу; приз завода имени Лихачева — лучшему шоферу.
Трижды завоевал переходящий Военно-морской флаг 

дважды Краснознаменного Балтийского флота молодой 
комбайнер совхоза имени Гагарина Оренбургского рай
она делегат XVII съезда ВЛКСМ Василий Иванченко; в 
жатву определяющего года пятилетки его победил член 
ЦК ВЛКСМ делегат XVII съезда комсомола комбайнер 
колхоза «Рассвет» Сакмарского района Григорий Чер- 
динцев; четырежды владела фронтовым знаменем ЦК 
ВЛКСМ комсомольско-молодежная бригада Михаила 
Кулькова из совхоза «Кульминский» Кваркенского рай
она; трижды — призом ветеранов «Золотой плуг» лучшая 
трактористка области Наташа Зименс из колхоза имени 
Жданова Александровского района.

В 1974 году хлеборобы Оренбуржья праздновали 
большую победу: Родине продали 231 миллион пудов 
зерна. Трудящихся области специальной телеграммой 
приветствовал Генеральный секретарь ЦК КПСС това
рищ Л. И. Брежнев.

43 тысячи комсомольцев области были участниками 
страды; 3529 комсомольско-молодежных комбайновых 
агрегатов и звеньев косили хлеб, 3809 молодых шоферов 
бесперебойно отвозили зерно от комбайнов, 114 комсо
мольско-молодежных тракторных бригад соревновались 
за знамя Федора Сальцева; 1595 молодых специалистов 
руководили ходом полевых работ.

При областном и районных комитетах комсомола 
весь период уборки хлебов действовали оперативные 
штабы «Урожай-74». Весь арсенал пропагандистских 
средств был брошен на организацию боевого соревнова
ния молодых хлеборобов: флаги комсомольской славы на 
полевых станах и центральных усадьбах хозяйств, флаг 
трудовой славы в газете «Комсомольское племя», поздра
вительные открытки семьям героев страды и радиопере
дачи, концерты агитбригад на полевых станах и привет
ствия пионеров героям пятилеток.

Многие комсомольские секретари сели за штурвалы 
комбайнов. В сердце каждого комсомольца жил, звал на 
труд, прибавлял силы ставший любимым лозунг этих 
дней: «Комсомолец! В страду — как в бою: только впе
ред, только на линию жатвы!». Здесь, в напряженном 
ритме уборки десятки тысяч молодых земледельцев сда
вали свой Ленинский зачет «Решения XXIV съезда
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КПСС — в жизнь!». Они с честью выдержали этот нелег
кий экзамен, итоги которого были подведены на шестом 
слете молодых передовиков сельского хозяйства Орен
буржья, состоявшемся 1—2 ноября 1974 года в област
ном центре.

«Решающий. Определяющий». Сегодня эти слова ста
ли достоянием истории. Истории поколения 70-х. 1973-й 
и 1974-й были переломными годами во всей пятилетке, 
они определили ее судьбу. Партия и правительство со
вместно с ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли в этот период 
ряд важнейших документов, направленных на мобилиза
цию всего советского народа для успешного решения по
ставленных задач.

Полным глубокого значения и смысла для всех совет
ских людей стал исторический документ — Обращение 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Со
вета Министров СССР «К советскому народу и трудя
щимся всех национальностей Союза Советских Социали
стических Республик» в день 50-летия СССР, 30 декабря 
1972 года. В нем говорилось: «От наших повседневных 
усилий, организованности и дисциплины зависят темпы 
экономического развития, создания материально-техни
ческой базы коммунистического общества, укрепление 
оборонного могущества нашей страны. С еще большей 
революционной энергией и деловитостью будем претво
рять в жизнь ленинский завет: коммунизм может быть 
построен только самоотверженным трудом на основе со
временной техники, науки и образования». К беззаветно
му труду призывала Коммунистическая партия всех лю
дей страны Советов.

Накануне решающего рубежа пятилетки, 16 ноября 
1972 года ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС 
приняли совместное постановление о социалистическом 
соревновании за увеличение продуктов животноводства. 
Призыв ЦК ВЛКСМ «Животноводство — ударное дело 
комсомола!» с каждым днем обретал все больше сторон
ников.

По направлениям комсомольских комитетов области 
на фермы пришли сотни юношей и девушек. Они принесли 
в коллективы животноводов не только молодой задор, но 
и новые формы организации труда, общественной жизни, 
социалистического соревнования. Около 100 комсомоль
ско-молодежных животноводческих ферм соревновались 
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за переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ, тысячи 
молодых доярок боролись за приз Героя Социалистиче
ского Труда прославленной доярки Оренбуржья Минга- 
лям Давлятчиной.

В мероприятиях обкома комсомола, направленных на 
повышение роли комсомольских организаций в дальней
шем подъеме животноводства и укреплении кормовой ба
зы, важное значение придавалось одной из ведущих 
проблем пятилетки — механизации животноводческих 
ферм, шефству молодежи промышленных предприятий 
над решением данной задачи.

Специальная группа молодых животноводов и сель
ских механизаторов ездила по направлению обкома ком
сомола в Липецкую область знакомиться с опытом Дол
горуковской районной комсомольской организации по 
механизации животноводческих ферм. По итогам поездки, 
был проведен на базе Соль-Илецкого района областной 
семинар молодых механизаторов ферм. В годы девятой 
пятилетки юноши и девушки области приняли активное 
участие в сооружении 34 механизированных крупных 
животноводческих комплексов и площадок по откорму 
скота.

Небывалой по своим трудностям выдалась зимовка 
на фермах в решающем году пятилетки. Сильная засуха 
1972 года лишила хозяйства кормов. Много было отдано 
сил в схватке с недобрыми силами природы. Борьба на
чалась еще летом, когда под знойными лучами солнца 
жухли на корню травы, не могли подняться от земли си
лосные культуры, сгорали колосья пшеницы. Уже тогда 
ничто не предвещало спокойной зимовки. И уже тогда 
партийные, профсоюзные, комсомольские комитеты на
страивали трудящихся на преодоление этих трудностей, 
одновременно концентрируя все усилия на поисках ре
зервов кормов.

Создание прочной кормовой базы стало ударным де
лом комсомольских организаций. 50 тысяч юношей и де
вушек села, 20 тысяч молодых горожан вышли на заго
товку кормов. 130 тысяч тонн соломы завезли оренбурж
цы из других областей страны, 100 тысяч тонн веточного 
корма заготовила молодежь области. Все понимали го
сударственное значение поставленной задачи: не только 
выполнить обязательства года, но и создать задел на по
следующие годы девятой пятилетки.
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17 апреля 1973 года в областном комитете партии 
собрались ударники животноводства. Среди них были 
десятки молодых животноводов: Николай Энне, Елена 
Янцен, Наталья Никишкова, комсомольско-молодежные 
коллективы ферм колхозов имени Кирова Илекского, 
«Красный маяк» Пономаревского районов. Они доложи
ли обкому партии и обкому комсомола: обязательства 
первого квартала решающего года пятилетки успешно 
выполнены.

Мужество. Так назовут потом в газетах эти беспри
мерные испытания в зимовку решающего года.

«1973 — ударный финиш, 1974-му — успешный старт!» 
Этот девиз молодых можно было увидеть в цехах заво
дов и фабрик, на животноводческих фермах и на локомо
тивах, на стройплощадках и хлебоприемных пунктах» 
Молодежь обгоняла время, в труде мужала, поднимаясь 
на новую ступень гражданской зрелости.

Уже в начале декабря 1973 года по всей области про
несся призыв молодых горняков города Гая: «Даешь 
встречный комсомольский определяющему году!» А в се
редине декабря комсомольско-молодежная бригада бу
рильщиков Гайского горно-обогатительного комбината 
имени Ленинского комсомола, руководимая В. Байковым, 
приняла встречный комсомольский: за счет увеличения 
количества одновременно обслуживаемых станков, совер
шенствования приемов труда выполнить пятилетку за 
четыре года. Встречный план бригады бурильщиков под
хватили экипаж большегрузного самосвала Ф. Корыти
на, комсомольско-молодежные бригады буровых станков 
В. Кривоносова и М. Юсупова, бригада проходчиков 
О. Канунникова.

А несколько дней спустя две тысячи молодых горня
ков Гая собрались на открытое комсомольское собрание, 
где был принят встречный комсомольский план всего 
комбината. Во встречном плане-обязательстве горняки 
записали: в определяющем году пятилетки добыть и от
править медеплавильным заводам страны четыре эшело
на сверхплановой руды; план первого квартала выпол
нить к 27 марта. В дни работы XVII съезда комсомола 
трудиться на сэкономленном топливе; внести в комсо
мольский фонд пятилетки 10 тысяч рублей.

Бюро обкома ВЛКСМ одобрило встречный план ком
сомольцев Гая. Сотни комсомольско-молодежных кол
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лективов слали в обком короткие донесения: «...встреч
ный принят, обязуемся дополнительно дать Родине...» 
Так юность Оренбуржья вставала на ударную вахту в 
честь XVII съезда комсомола.

Партия хорошо знала настроение масс, верила в ог
ромные творческие возможности трудящихся. И 4 янва
ря 1974 года ЦК КПСС в Обращении к партии, к совет
скому народу дал оценку решающему году и призвал 
весь народ ознаменовать четвертый год пятилетки новы
ми успехами в выполнении решений XXIV съезда партии. 
В Обращении говорилось: «Центральный Комитет КПСС 
выражает уверенность, что наша замечательная моло
дежь с новой силой подтвердит свою верность ленинским 
заветам, делу Коммунистической партии, ознаменует чет
вертый год пятилетки ударным трудом и отличной уче
бой. Родина верит в молодое поколение, в его трудолю
бие, настойчивость и самоотверженность!»

8 января в ответ на Обращение ЦК КПСС открылось 
Всесоюзное комсомольское собрание. В этот день в ре
дакции Оренбургской областной молодежной газеты 
«Комсомольское племя» собрались молодые победители 
областного соревнования решающего года пятилетки: 
трактористка Наталия Зименс, оператор, член ЦК 
ВЛКСМ, депутат Верховного Совета СССР Валентина 
Демина, токарь Василий Лимикин, шофер Дюсембай Да- 
укешев, комбайнер Николай Чегодаев, дояр Николай 
Энне. На своем комсомольском собрании ударники пя
тилетки приняли обращение ко всем комсомольцам, юно
шам и девушкам Оренбуржья. «Нынешний год особен
ный,— говорилось в обращении.— Это год 50-летия со 
дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина; в апреле 
посланцы Ленинского Коммунистического Союза Моло
дежи соберутся на свой XVII съезд ВЛКСМ. Наша зада
ча— порадовать народ, партию, комсомол новыми успе
хами во имя торжества идей Ленина, наполнить каждый 
новый день 1974 года ударным, самоотверженным тру
дом!»

Решающий год девятой пятилетки в жизни нашей 
страны был заметным и на фоне событий международ
ной жизни. Чувствовалось потепление в международных 
отношениях; юность планеты с прежней непримиримо
стью обличала пороки империализма, и все больше и 
больше таял лед холодной войны. Весь советский народ 
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с удвоенной энергией трудился во имя мира, во имя даль
нейшего процветания нашей Родины.

20 апреля 1974 года около 500 тысяч юношей и деву
шек области вышли на Всесоюзный коммунистический 
субботник в честь XVII съезда ВЛКСМ.

День открытия съезда оренбуржцы объявили днем 
трудового рекорда.

В рапортах съезду сообщалось: в ходе выполнения 
встречного плана за первые месяцы определяющего года 
медеплавильным заводам Урала отправили тысячи тонн 
сверхплановой руды, получили сотни тонн меди и около 
десятка тонн цинка сверх плана, в комсомольский фонд 
пятилетки перечислили 17 тысяч рублей.

— Пионеры оренбургской школы № 61 собрали 10 
тонн металлолома на постройку самолета АН-24.

— Комсомольско-молодежная бригада монтажников 
газзавода Валерия Порватова выполнила план четырех 
лет и повела счет 1975 году.

— В поход за овладение смежными профессиями вы
ступили 400 юношей и девушек Курманаевского района.

— 50 тяжеловесных поездов провели на сэкономлен
ном топливе молодые железнодорожники Оренбурга.

— Восемь комсомольско-молодежных бригад Орской 
трикотажной фабрики подхватили инициативу иванов
ских ткачих: шести орденам на знамени ВЛКСМ. — шесть 
месяцев ударной вахты; за три первых месяца сверх пла- 
на выдано более 36 тысяч единиц трикотажных изделий.

— Пионеры области «подарили» два пассажирских 
вагона делегатам Оренбуржья на XVII съезде ВЛКСМ.

И хорошо был знаком этот почерк юности. Так мо
лодежь встречала 100-летие В. И. Ленина, XVI съезд 
комсомола, XXIV съезд партии, 50-летие СССР.

Юность Оренбуржья пришла к XVII комсомольскому 
съезду в колоннах ударников девятой пятилетки. 1850 
юношей и девушек трудились в счет завершающего года 
пятилетки, выполнив пятилетку за 3 года и 10 месяцев.

На съезде Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев в своей программной речи призвал всю 
молодежь страны включиться в борьбу за высокое ка
чество всей работы. Комсомол незамедлительно отклик
нулся на этот призыв.

Инициатором движения «Комсомольской продукции — 
Знак качества!» в Оренбуржье стала бригадир комсо- 
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мольско-молодежной бригады фабрики пуховых платков, 
депутат Верховного Совета СССР Валентина Вялых. 
Спустя несколько месяцев все услышали призыв партии: 
«Десятая пятилетка должна стать пятилеткой качества!». 
Но уже в определяющем году девятой пятилетки молодые 
рабочие, земледельцы старались трудиться по меркам 
почетного пятиугольника.

Десятки миллионов рублей за пятилетку освоили сту
денческие строительные отряды области.

Юноши и девушки проводили дни солидарности с 
вьетнамским народом, борющимся за свою свободу и не
зависимость; с патриотами Чили, растоптанной и оскорб
ленной фашистской хунтой; проводили митинги протеста 
против израильских агрессоров, в поддержку славной 
дочери Америки коммунистки Анджеллы Дэвис, слали 
письма в США с требованием немедленно освободить ее 
из тюрьмы; в фонд мира пионеры собирали металличе
ский лом, проводили пионерские плавки на металлурги
ческом комбинате в Новотроицке.

Комсомольцы брали шефство над выполнением зака
зов для Камского автомобильного завода и Байкало- 
Амурской железнодорожной магистрали; проводили кон
курсы и фестивали политической и антивоенной песни; 
организовывали конкурсы молодых поэтов, артистов, 
устраивали фото- и художественные выставки, смотры 
агитбригад, завоевывали звания лауреатов Всесоюзных 
конкурсов, учились танцевать бальные танцы.

300 тысяч юношей и девушек Оренбуржья шли доро
гами отцовской славы во Всесоюзном походе, посвящен
ном 30-летию Победы советского народа над фашистской 
Германией.

В период после XXIV съезда партии комсомол настой
чиво добивался дальнейшего улучшения коммунистиче
ского воспитания всех категорий молодежи.

Главным содержанием политического образования 
комсомольцев, юношей и девушек являлось глубокое изу
чение теории научного коммунизма, жизни и деятельно
сти В. И. Ленина, героической истории партии и комсо
мола, социалистической экономики, коммунистической 
морали, проблем международного коммунистического 
движения, национально-освободительной борьбы.

Одной из действенных форм политической учебы ос
тавались Ленинские уроки, которые с 1970 года стали 
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проводиться во всесоюзном масштабе. В Оренбуржье, 
как и во всей стране, прошли Ленинские уроки: 1971/72 
учебный год открылся уроком «Пятилетка — мне, я — пя
тилетке», 1972/73 — «Мы — патриоты-интернационали
сты», в 1973/74 учебном году Ленинский урок «Героиче
ский съезд нашей партии» посвящался 70-летию II съез
да РСДРП.

IV пленум ЦК ВЛКСМ принял решение о ежегодном 
проведении Ленинского зачета в комсомольских органи
зациях с подведением его итогов к дню рождения 
В. И. Ленина.

В Ленинском зачете «Решения XXIV съезда КПСС — 
в жизнь!» приняло участие 305 тысяч юношей и девушек 
Оренбуржья.

Большое внимание было уделено пропагандистам 
кружков комсомольской политучебы, улучшению их ка
чественного состава. В 1974/75 учебном году из 1325 ком
сомольских пропагандистов 1129 были членами или кан
дидатами в члены КПСС, 942 имели высшее или незакон
ченное высшее образование.

Внимание комсомола к формированию духовных иде
алов молодых тружеников города и села на героических 
традициях народа нашло свое выражение в решениях IX 
пленума ЦК ВЛКСМ (ноябрь 1973 г.), который обсудил 
задачи комсомольских организаций по воспитанию до
стойной смены рабочего класса и колхозного крестьян
ства.

В Оренбургской области каждую осень с 1 по 10 ок
тября проходила декада молодого рабочего. Ежегодно 
проводились встречи молодых ударников пятилетки в об
коме ВЛКСМ, областные слеты молодых победителей 
социалистического соревнования решающего, определяю
щего и завершающего годов пятилетки.

Активно участвовали комсомольские организации об
ласти во Всесоюзном смотре «Каждому молодому тру
женику — среднее образование». По итогам этого смотра 
в 1974 году областная комсомольская организация была 
награждена переходящим Красным знаменем ЦК 
ВЛКСМ, ВЦСПС и Министерства просвещения СССР.

Огромное значение для дальнейшего улучшения вос
питания подрастающей смены в духе дружбы народов 
СССР имела подготовка к празднованию 50-летия СССР. 
Яркой демонстрацией верности молодого поколения ле
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нинским принципам национальной политики явился Все
союзный фестиваль советской молодежи, посвященный 
50-летию СССР, который прошел по решению XVI съезда 
ВЛКСМ в 1972—1973 годах во всех городах и селах.

С 1 марта 1972 года был введен новый комплекс «Го
тов к труду и обороне»; 400 тысяч юношей и девушек, 
подростков Оренбуржья приняли участие во Всесоюзном 
экзамене юных по физической и военно-технической под
готовке по нормативам нового комплекса ГТО. 330 тысяч 
комсомольцев, пионеров и школьников принимали актив
ное участие в военно-патриотических играх «Орленок»,. 
«Зарница», соревновались на призы «Золотая шайба» и 
«Кожаный мяч».

За девятое пятилетие прошло четыре областных ком
сомольских конференции — XVII, XVIII, XIX и XX — 
этапы славного пути комсомольцев Оренбуржья.

Комсомол всегда и во всем верен ленинскому заве
ту— быть ударной группой, которая во всякой работе ока
зывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой 
почин. Под руководством партийных организаций комсо
мол эффективно влияет на формирование духовного об
лика юношей и девушек. С воспитанием, образованием, 
трудовыми делами молодежи партия связывает будущее 
нашей страны. «...Каким именно станет наше завтра,— 
говорил Л. И. Брежнев,— в немалой степени будет зави
сеть от того, что сумеют создать и построить те граждане 
Советского Союза, которых мы сегодня называем моло
дежью».

Оренбургская партийная организация проявляет по
стоянную заботу об укреплении партийного ядра в комсо
мольской организации области. В 1975 году в областной 
организации ВЛКСМ было 3656 первичных, 9665 цехо
вых, 3091 комсомольская группа. Членов и кандидатов 
в члены КПСС среди секретарей первичных организаций 
было 43,2 процента, цеховых—18,2, групкомсоргов26,7 
процента.

Комсомол всегда был и остается на передовых ру
бежах созидательного процесса. В 1975 году 268 тысяч 
комсомольцев и комсомолок насчитывала областная ор
ганизация, половина из них — рабочие и колхозники, ин
женеры и продавцы, учителя и техники. К дню рождения 
комсомола 12,5 тысячи юношей и девушек, 248 комсо
мольско-молодежных коллективов уже завершили пяти
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летние планы, а 28 молодых рабочих успешно преодоле
вали трудовые высоты десятой пятилетки. Это — стаха
новские темпы в наши дни, это марш ударных бригад 
комсомольцев 70-х годов.

Высоки показатели ударных дел комсомольцев Орен
буржья в завершающем году девятой пятилетки. Ими 
гордятся советские люди. В конце лета в совхозе «Заря» 
Акбулакского района на имя молодого механизатора 
Анатолия Горохова пришла телеграмма:

«Дорогой Анатолий! С большим удовольствием узнал 
о Вашей замечательной трудовой победе — выполнении 
личной пятилетки... Горжусь Вашим успехом... Желаю 
Вам крепкого здоровья, большого личного счастья, новых 
успехов в соревновании за достойную встречу XXV съез
да КПСС. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Со
ветского Союза П. Климук».

Постановлением ЦК ВЛКСМ коллектив оперативно
производственной службы №7 газопромыслового управ
ления № 1 объединения Оренбурггазпром (начальник 
управления 3. Ш. Султанаев, комсорг Л. М. Кротова) 
занесен в Летопись комсомольской славы за выдающие
ся трудовые достижения в социалистическом соревнова
нии завершающего года пятилетки.

В Курманаевском районе среди 27 доярок, надоивших 
свыше 3000 килограммов молока от каждой коровы, две 
активные общественницы — член райкома комсомола 
Екатерина Чугунова из колхоза имени Куйбышева на
граждена орденом «Знак Почета» и член комитета ком
сомола колхоза «Победа» Вера Бурлакова награждена 
путевкой в Болгарию.

Отлично трудилась самая молодая бригада Бузулук
ского управления буровых работ, возглавляемая комсо
мольцем Сергеем Помогайбиным. Приняв 10 июля 1975 
года буровую № 488, она 8 августа установила рекорд в 
скорости проходки скважины: за 30 дней прошла 2756 
метров грунта. Такого результата в Оренбуржье еще ни
кто не достигал. У истоков рекорда в эти дни были ком
мунист Григорий Ермолаев, комсомольцы Валентин Ка
шаев, Фаниль Батыров. Токарь цеха №11 Южуралмаш- 
завода Михаил Объедков, выполняя сменные задания 
на 110—120 процентов, сдавал продукцию с первого 
предъявления. На его груди заслуженная награда по 
итогам пятилетки — орден Трудовой Славы 3-й степени.
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Боевой отряд комсомольцев — около 1500—трудится 
на Орской фабрике бельевого трикотажа. Они выступили 
инициаторами создания сквозных бригад отличного ка
чества. 157 девчат досрочно выполнили личную пятилет
ку, девять уже в 1975 году стали работать в счет 1977 
года.

Серьезной проверкой боевитости областной комсо
мольской организации явились работы в сельском хозяй
стве по заготовке кормов. Сотни тысяч юношей и деву
шек, пионеров и школьников как города, так и деревни 
участвовали в ударном месячнике по заготовке веточного 
корма, объявленном обкомом ВЛКСМ. Ими было заго
товлено более 100 тысяч тонн.

Идя навстречу XXV съезду КПСС, комсомолия Орен
буржья с 1 сентября встала на трудовую вахту «XXV 
съезду КПСС — 25 ударных недель!» Одновременно по 
инициативе молодых передовиков производства разверну
лось социалистическое соревнование за право подписать 
рапорт Ленинского комсомола XXV съезду КПСС.

Уже первая ударная неделя, прошедшая под девизом 
«Без знаний коммунизма нет», показала боевой настрой 
участников предсъездовской вахты. В школы были 
направлены пионерскими вожатыми сотни лучших комсо
мольцев-производственников, силами молодежи переобо
рудованы сотни предметных кабинетов, буфетов, столо
вых; десятки тысяч молодых рабочих сели за парты ве
черних школ; во всех школах прошли волнующие встречи 
с ветеранами партии и комсомола, участниками войн, ге
роями пятилеток.

Большую сплоченность в комсомольские ряды области 
внес обмен комсомольских документов, начавшийся с 
1 марта 1975 года. Первыми билеты нового образца по
лучили ударники труда и отличники учебы — молодые 
рабочие Орского механического завода Александр Мат
веев, Анатолий Миронов, Юрий Карпунин, слесарь Орен
бургского электромеханического завода кавалер ордена 
Трудовой Славы 3-й степени Василий Малимонов, учи
тельница школы № 52 Оренбурга Ольга Мызникова, уча
щийся школы № 2 Оренбурга Саша Штиль, комбайнер 
колхоза «Рассвет» Сакмарского района, кавалер Почет
ного знака ВЛКСМ, член ЦК ВЛКСМ Григорий Чердин- 
цев, механизаторы этого же колхоза братья Александр, 
Иван и Николай Чуйкины.
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Состоявшийся в октябре VII пленум обкома ВЛКСМ 
наметил пути дальнейшего улучшения всей деятельности 
городских и районных комитетов комсомола в целях все
мерного вовлечения молодежи в активную общественную 
жизнь.

«Для многих миллионов советских людей комсомол 
стал неотъемлемой частью биографии, а для нашей Ро
дины— олицетворением ее вечной молодости»,— говорил 
Л. И. Брежнев в речи на XVII съезде ВЛКСМ.

Молодежь идет в его ряды, чтобы выразить свою 
любовь и преданность ленинской Коммунистической пар
тии, отдать себя служению ее идеалам, построению ком
мунизма.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 
(1976—1977 гг.)

★
В БОРЬБЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС

Высокая оценка деятельности комсомола, данная на 
XXV съезде КПСС, четко сформулированные задачи 
вдохновляют юношей и девушек страны, зовут на штурм 
новых высот.

19 марта 1976 года на пленуме ЦК ВЛКСМ был за
слушан доклад первого секретаря ЦК ВЛКСМ Е. М. Тя- 
жельникова «Об итогах XXV съезда КПСС и задачах 
дальнейшего усиления коммунистического воспитания 
молодежи». Пленум единогласно принял постановление, 
в котором целиком и полностью одобрил и принял к не
уклонному руководству и исполнению решения XXV съез
да КПСС. От имени Ленинского комсомола, всей совет
ской молодежи пленум выразил безраздельную поддерж
ку политической линии и практической деятельности ЦК 
КПСС, его Политбюро во главе с выдающимся полити
ческим деятелем современности товарищем Л. И. Бреж
невым.

Пленум ЦК ВЛКСМ от имени многомиллионной армии 
советской молодежи заверил родную Коммунистическую 
партию, Центральный Комитет КПСС в том, что ленин
ский комсомол, юноши и девушки страны Советов еще 
теснее сплотят свои ряды под революционным знаменем, 
отдадут все силы, знания и энтузиазм успешному выпол
нению исторических решений XXV съезда КПСС, всегда 
и во всем будут верны делу Ленина, делу Великого Ок
тября.

С первых же дней после исторического партийного 
форума в стране развернулось могучее социалистическое 
соревнование под лозунгом: «Работать лучше, повышать 
эффективность и качество!». Его инициаторами выступи
ли коллективы Москвы и Ленинграда. Вслед за комму- 
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листами вместе со всей советской молодежью в соревно
вание активно включились юноши и девушки Орен
буржья.

В первые ряды соревнующихся вышел коллектив объ
единения Оренбурггазпром, досрочно, 16 декабря, выпол
нивший план и социалистические обязательства первого 
года десятой пятилетки: добыто и переработано 31,4 мил
лиарда кубометров газа, сверх плана реализовано про
дукции более чем на 24 миллиона рублей. С большой тру
довой победой работников объединения поздравил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Почетное 
приветствие за достигнутые результаты получили и тру
женики Ириклинской ГРЭС.

Ударные вахты и эстафеты, участие комсомольцев и 
молодежи Оренбуржья во Всесоюзном социалистическом 
соревновании дает высокие результаты. Свыше 1000 ком
сомольско-молодежных коллективов, 31 тысяча юношей 
и девушек досрочно, к 16 декабря 1976 года, завершили 
задание первого года пятилетки.

Борясь за повышение качества производимой продук
ции, большой отряд молодежи области включился в дви
жение за право трудиться с личным клеймом. Из 1700 
соревнующихся уже к концу 1976 года это почетное пра
во завоевали свыше 1000 юношей и девушек.

Примечательна в этом отношении инициатива в ос
новном молодежного коллектива Орской фабрики бель
евого трикотажа. Здесь создано шесть сквозных бригад 
отличного качества, которые взяли на себя обязательст
ва перевыполнять сменные и ежемесячные задания, выпу
скать продукцию, получающую самую высокую оценку 
у покупателей. Слово свое они сдержали. Экономический 
эффект, полученный в результате новой организации тру
да в сквозных бригадах только на данном предприятии 
составил 27 тысяч рублей.

Продукцию отличного качества дают оренбургские 
газовики, фабрика пуховых платков, Южуралмашзавод, 

По-прежнему делом комсомольцев области является 
ударное строительство, в адрес которого Л. И. Брежне
вым были сказаны самые теплые слова благодарности. 
На ведущих участках ударного строительства трудятся 
11334 комсомольца. Уже в 1976 году областная комсо
мольская организация направила более 550 юношей и де
вушек на самые ответственные стройки.
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В центре внимания комсомола Киембайский асбесто
вый комбинат, газопровод Оренбург — Западная грани
ца СССР и третья очередь газоперерабатывающего за
вода.

Значительный вклад в выполнение задач 1976 года, 
поставленных XXV съездом КПСС, внесли студенческие 
строительные отряды. Около семи тысяч молодых строй
отрядовцев Оренбуржья выполнили объем работ на сумму 
14 миллионов рублей. Только полинии движения «Комсо
мол—школе» студентами отремонтировано 52 школы, со
оружено 64 спортивных площадки. Участники трудового 
семестра не только возводят новые здания, принимают 
участие в строительстве гигантов индустрии, но и прово
дят большую политико-просветительную и культурно- 
массовую работу. В 1976 году их силами было прочитано 
более 1600 лекций, дано 520 концертов, передано библи
отекам свыше 15 тысяч книг. Все это помогло студенче
ским строительным отрядам Оренбуржья выйти на первое 
место в стране и получить переходящее Красное знамя 
Центрального штаба студенческих строительных отрядов, 
а также переходящее Красное знамя Совета Министров 
РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Немалая заслуга в 
общей борьбе за осуществление задач XXV съезда 
КПСС принадлежит молодым Оренбургским рациона
лизаторам. От 8000 внедренных предложений и изоб
ретений, поступивших от молодежи, экономический эф
фект составил 6,8 миллиона рублей. Таков один из яр
ких результатов поиска и творчества молодых.

Героической страницей в истории областной комсо
мольской организации стала битва за большой хлеб 
первого года десятой пятилетки. 76 тысяч комсомоль
цев и около 100 тысяч пионеров и школьников приняли 
участие в уборочной страде. На полях колхозов и сов
хозов в напряженные дни трудилось 115 комсомольско- 
молодежных тракторных бригад, 4500 трактористов, 
7200 молодых комбайнеров, 6000 молодых водителей. 
Каждый труженик области был причастен к заботам 
жатвы, она стала поистине всенародным делом.

С большим мастерством и энтузиазмом трудилось 
на уборке комсомольско-молодежное звено Героя Соци
алистического Труда В. И. Кособуцкого из Первомай
ского района. Оно состояло из пяти комбайнов. В не
расторжимый рабочий союз слились три брата Заруд- 
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невых, три брата Гашниковых, Олег Хрулев, Иван 
Вечкуткин и дочь Кособуцкого, Вера. Прекрасное зна
ние техники, взаимопомощь и выручка позволили чле
нам звена добиться рекордной выработки: уже к нача
лу сентября они намолотили 110,5 тысячи центнеров 
зерна (в среднем по 22 тысячи центнеров на каждый 
комбайн). Лучшим комбайнером области, получившим 
переходящий Военно-Морской флаг Краснознаменного 
Балтийского Флота, стал Сергей Заруднев.

По 13—15 тысяч центнеров намолотили Иван Ря
бых, комбайнер из совхоза Тоцкий Тоцкого района, 
Виктор Рубе, комбайнер совхоза «Маяк» Соль-Илецко- 
го района; 78 молодых комбайнеров убрали свыше 
10 тысяч центнеров зерна каждый.

1976 год стал годом возрождения соревнования и 
среди девушек-комбайнеров на приз Ф. И. Колесова. 
Первой завоевала его Людмила Юмакаева из совхоза 
«Заря» Акбулакского района. Основная профессия 
Людмилы — библиотекарь, но вот уже четвертый год 
она принимает участие в уборке урожая. Созданное ею 
молодежное уборочное звено, куда вошли секретарь 
комсомольской организации Надежда Ершова и вы
пускница Акбулакского ПТУ Соня Кутлубаева, тремя 
комбайнами намолотило 16 тысяч центнеров зерна. С 
этой замечательной победой девушек поздравили с бор
та орбитальной станции «Салют-5» космонавты Жоло
бов и Волынов.

Более шести тысяч учеников в дни уборочной стра
ды стали помощниками комбайнеров. Старшеклассни
ками было скошено около 345 тысяч гектаров зерновых.

Родина высоко оценила трудовой подвиг юношей и 
девушек на уборке урожая: 647 молодых хлеборобов 
были награждены орденами и медалями и среди них, 
как равные среди равных, семеро учеников-старше
классников; 360 человек были отмечены наградами 
ЦК ВЛКСМ.

С чувством большой гордости за свою причастность 
к великой борьбе за урожай первого года десятой пя
тилетки восприняли комсомольцы и молодежь сер
дечные слова приветствия Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева труженикам 
Оренбуржья в связи с одержанной победой — продажей 
государству 305 миллионов пудов зерна.
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В новой пятилетке дальнейшее развитие получило 
массовое движение молодежи под девизом: «Животно
водство— ударное дело комсомола». По общественному 
призыву в 1976 году на этот важный участок сельского 
хозяйства было направлено 1140 юношей и девушек.

Хорошей традицией стало в области соревнование 
молодых доярок на приз Героя Социалистического Тру
да Мингалям Давлетчиной. Более 70 из них добились 
замечательных успехов: надоили от каждой коровы 
свыше 3000 килограммов молока. В авангарде движе
ния— молодой дояр, лауреат премии Ленинского ком
сомола Николай Энне из колхоза имени К. Маркса 
Красногвардейского района.

Ударный труд молодежи становится одной из могу
чих сил не только выполнения и перевыполнения про
изводственных планов, но и основой для решения круп
нейших социально-экономических задач, стоящих перед 
Оренбургским селом в годы десятой пятилетки.

По итогам социалистического соревнования за 
1976 год областная комсомольская организация наг
раждена переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ 
за успехи в коммунистическом воспитании молодежи; 
52 220 юношей и девушек завоевали почетное звание 
ударников коммунистического труда, 50 тысяч награж
дены значком ЦК ВЛКСМ «Ударник-76», 144 добились 
почетного права быть сфотографированными в Кремле.

Гордясь достижениями, наша ленинская партия объ
ективно оценивает их. Видит имеющиеся недостатки и 
трудности.

Боевой программой действий по практической реа
лизации курса XXV съезда стали решения октябрьского 
(1976 г.) Пленума ЦК КПСС, речь на нем товарища 
Л. И. Брежнева. В них указаны пути выполнения пла
нов десятой пятилетки, узловые ее проблемы, на кото
рых надо сконцентрировать первоочередное внимание.

В принятом в первой половине января 1977 года 
постановлении ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом 
соревновании за повышение эффективности производст
ва и качества работы, успешное выполнение заданий 
десятой пятилетки» выражена твердая уверенность в 
том, что рабочие и колхозники, инженерно-технические 
и научные работники еще шире развернут всенародное 

246



социалистическое соревнование за претворение в жизнь 
решений XXV съезда, новыми трудовыми успехами 
встретят 60-летие Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Вместе со всей страной на трудовую вахту встали 
оренбуржцы, юноши и девушки дважды орденоносного 
края.

С каждым днем ширится и крепнет социалистиче
ское соревнование под девизом: «Пятилетке эффектив
ности и качества — энтузиазм и творчество молодых». 
Уже 320 тысяч юношей и девушек влилось в это дви
жение.

Комсомольские организации ОПС-7 газопромысло
вого управления № 1 промышленного объединения 
Оренбурггазпром, Южуралмаша, колхоза «Заветы Иль
ича» Тоцкого района, комсомольско-молодежная брига
да строителей Н. Липского треста Киембайасбестстрой 
первыми встали на ударную вахту в честь 60-летия Ве
ликого Октября. Они борются за право подписать ра
порт Ленинского комсомола Центральному Комитету 
КПСС и юбилею нашего государства, а также быть 
сфотографированными у Почетного революционного 
знамени ВЦИК, которым были награждены рабочие 
Оренбурга в годы гражданской войны.

Бюро Оренбургского обкома ВЛКСМ одобрило эту 
инициативу передовых коллективов и объявило удар
ную вахту комсомольцев и молодежи области под деви
зом: «60-летию Великого Октября — 60 ударных не
дель!»

Мощь и темпы трудового соперничества ко многому 
обязывают, и вот уже 29 тысяч юношей и девушек за
явили о своей твердой решимости выполнить план пер
вых двух лет пятилетки к 7 ноября 1977 года. Среди 
них комсомольско-молодежные бригады В. Гринева из 
треста Южуралтяжстрой и А. Судариковой из треста 
Оренбургпромстрой. Почетное право называться брига
дой 60-летия Великого Октября получил лучший моло
дежный коллектив.

Молодые каменщики, возглавляемые В. Скрябиным, 
взяли обязательство выполнить пятилетний план в 
3,5 года. Об этом же заявила и комсомольско-молодеж
ная бригада головного предприятия Оренбургского 
трикотажного производственного объединения. А ее 
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бригадир Галина Путилина, лауреат премии Оренбург
ской организации ВЛКСМ, взяла обязательство за пя
тилетку выполнить 10 годовых норм.

В организации социалистического соревнования, в 
борьбе за качественное и эффективное решение стоя
щих перед молодым поколением рабочего класса и 
колхозного крестьянства задач, вытекающих из реше
ний XXV съезда КПСС, великую роль играет настав
ничество, которое олицетворяет живую связь поколе
ний, преемственность революционных, боевых и трудо
вых традиций. Ныне в рядах наставников молодежи 
Оренбуржья 18 507 ветеранов, более половины из них — 
коммунисты, 61 Герой Социалистического Труда, 6 Ге
роев Советского Союза, 5936 награжденных боевыми и 
трудовыми орденами и медалями, около 2000 депутатов 
Советов.

С большим подъемом в области с 14 по 26 февраля 
1977 года прошло Всесоюзное комсомольское собрание 
«Коммунистическую идейность, активную жизненную 
позицию — каждому комсомольцу». В период подготов
ки и проведения собрания комсомольцы и молодежь 
области глубоко изучили постановление ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», наметили конкретные мероприятия по 
подготовке к славному юбилею, взяли на себя еще бо
лее высокие обязательства.

Повышению идейной убежденности, марксистско-ле
нинской закалке способствует вся система политиче
ской работы средн молодежи, организуемая обкомом 
ВЛКСМ, в связи с подготовкой к 60-летию Великого 
Октября. События и дела юбилейной вахты помогают 
молодому поколению глубже прочувствовать, пережить 
каждый год, каждую страницу героической истории на
шей славной Родины.

Октябрьская вахта предоставила новые благодатные 
возможности для организации VIII Всесоюзного похода 
по местам революционной, боевой и трудовой славы со
ветского народа, похода, который призван быть одним 
из важнейших средств коммунистического воспитания 
«широких масс молодежи. Участниками его стали уже 
430 тысяч оренбуржцев. Ленинские уроки, тематические 
вечера, встречи с ветеранами, тимуровские отряды, сов
местные дела с прославленными людьми боевых и тру
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довых фронтов страны Советов, забота о памятниках и 
обелисках, экспедиции по родному краю, открывающие 
новые имена и документы,— все это обогащает и углуб
ляет деятельность комсомольских организаций области 
в дни юбилейной вахты комсомола.

В постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции» 
вновь со всей силой подчеркнута задача: «...воспитать 
нашу молодежь на славных революционных, трудовых 
и боевых традициях КПСС, рабочего класса, всего со
ветского народа».

Идя вслед за отцами дорогой подвигов, юное поко
ление страны Советов претворяет в жизнь грандиозные 
планы десятой пятилетки, вписывает новые величест
венные страницы в летопись строительства коммуниз
ма, приумножает славные традиции предшествующих 
поколений страны Великого Октября.



ПОКОЛЕНИЯ — В ЕДИНОМ СТРОЮ

История Оренбургской областной организации 
ВЛКСМ ярко свидетельствует о том, что на заре Со
ветской власти коммунисты края, несмотря на чрезвы
чайную сложность и трудность обстановки, обеспечили 
прочную основу не только для создания, но и для быст
рого и непрерывного роста комсомольской организации.

Коммунисты Оренбуржья, как и всей страны, посто
янно во все времена заботились об улучшении руковод
ства комсомолом, совершенствовали подход, пути и 
методы, организационные принципы руководства, воздей
ствовали на него силой своего примера, давали пра
вильное политическое направление его деятельности, 
выделяли видных членов партии в качестве вожаков, 
агитаторов и организаторов для работы среди молоде
жи, повседневно добивались укрепления и расширения 
партийного ядра в комсомоле, пробуждали инициативу 
членов ВЛКСМ.

Пристальное внимание, отеческая забота, глубокий 
научный подход, повседневная забота и контроль, свое
временное выявление недостатков в деятельности ком
сомола— все это и многое другое, о чем подробно ска
зано в «Очерках», обусловливали то, что в руководстве 
партии состоял и состоит источник великих сил комсо
мола, источник, дающий возможность преодолевать все 
трудности, встречающиеся на пути.

Величественные дела Коммунистической партии 
всегда вдохновляли и вдохновляют комсомол и моло
дежь страны на славные подвиги в борьбе за утверж
дение социализма, за создание коммунистического об
щества.

Путь, пройденный Оренбургской областной органи
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зацией комсомола, говорит о преемственности поколе
ний, их неразрывной связи, об органическом восприя
тии молодыми славных революционных, боевых и тру
довых традиций отцов, о единстве интересов, идеалов, 
мировоззрения всех поколений комсомольцев. Ленин
ский комсомол делами своими опровергает утвержде
ния современных буржуазных идеологов о «конфликте 
отцов и детей», якобы имеющем место при социализме. 
Нынешнее молодое поколение, наследуя славные тради
ции старших, приумножает их величественными свер
шениями в строительстве коммунизма.

Идя на самые трудные участки коммунистического 
строительства, советская молодежь держит в полной 
боевой готовности великое идейное оружие, которое 
вручила ей партия — славные революционные традиции.

На всех этапах истории комсомол неразрывно свя
зан с именем Ленина, сверяя с его заветами свои дела 
и помыслы. В центре внимания комсомольской органи
зации области был и остается главный ленинский за
вет— учиться коммунизму.

В упорной, полной героики деятельности складыва
лись, крепли, приумножались и развивались основные 
черты комсомольцев: высокая идейность, верность ле
нинизму, беззаветная преданность Коммунистической 
партии и ее идеалам, готовность к самоотверженной 
борьбе за претворение их в жизнь, честное служе
ние народу; единство высокой коммунистической идей
ности с большими трудовыми делами; готовность быть 
всегда на самых трудных, решающих участках борь
бы за социализм; инициатива и почин, стремление в 
любой труд внести творческое начало; мужество и ге
роизм в защите завоеваний Великого Октября, дела со
циализма; глубокая ненависть к угнетателям и эксплу
ататорам, к контрреволюции, к фашизму и расизму, ко 
всякого рода национализму; нетерпимость к тунеядству 
и стяжательству; пролетарский интернационализм; 
нравственная чистота, простота и скромность.

Эти традиционные черты Ленинского комсомола 
проявлялись и проявляются во всех делах, на каждом 
шагу, и особенно сегодня в деятельности комсомольцев 
и молодежи по осуществлению величественных реше
ний XXV съезда Коммунистической партии Советского 
Союза. В «Основных направлениях развития народного 
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хозяйства СССР на 1976—1980 годы» говорится: «Ак
тивное участие в выполнении десятой пятилетки явля
ется важнейшим делом Ленинского комсомола, всей 
нашей молодежи. Быть в первых рядах строителей 
коммунистического общества — почетная обязанность 
каждого молодого человека Страны Советов. Комсомол 
призван возглавить движение молодежи за выполнение 
и перевыполнение производственных заданий, за овла
дение знаниями, достижениями современной науки и 
техники, настойчиво воспитывать юношей и девушек в 
духе беззаветной преданности социалистической Ро
дине».

Новая Конституция СССР, получившая всенародное 
признание, словно свежий могучий ветер подняла очеред
ную мощную волну политической и трудовой активности.

Комсомольцы Оренбуржья вместе со всей молодежью 
страны вдохновенно трудятся, отдавая силы, знания и 
энергию молодых горячих сердец делу строительства 
светлого здания коммунистического общества, приняв
шего еще более четкие реальные очертания в Основном 
Законе нашей жизни.
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