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В этом году ВЛКСМ исполняется 100 лет. И хотя организация прекратила 

существование в прошлом веке, след ее остался не только в памяти бывших ком-

сомольцев. Они сделали для нас очень многое: в парках и скверах Таганрога выросли 

деревья, по проложенным рельсам ходят трамваи, благодаря молодежным стройкам 

появились производственные мощности больших заводов и уютные дома... Опираясь на 

идеалы и крепкую дружбу, комсомольцы с энтузиазмом каждый день меняли жизнь к 

лучшему.  

 
Вначале был РКСМ 

История комсомола началась на I Всероссийском съезде союзов рабочей и 

крестьянской молодежи. Был создан РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи. 

Это произошло 29 октября 1918 года. В 1924 году союз переименовали в РКЛСМ. Название, 

знакомое всем, – ВЛКСМ – организация получила спустя пару лет.  

В начале восьмидесятых годов прошлого века во Всесоюзном ленинском ком-

мунистическом союзе молодежи состояло свыше 40 миллионов человек. За время своего 

существования ВЛКСМ был отмечен шестью орденами – это Орден Красного Знамени (за 

боевые заслуги в Гражданской войне и борьбе с интервентами), орден Трудового Красного 

Знамени (за ударный труд в годы первой пятилетки), три ордена Ленина (к 30-летию 

организации, за боевые заслуги в Великой Отечественной войне и за освоение целины) и 

орден Октябрьской революции (к 50-летию организации). 

В разные годы в комсомол вступили более 200 миллионов молодых граждан нашей 

страны. Согласно программе, Союз молодежи был независимой организацией, работающей 

под руководством КПСС. Помимо этого комсомол руководил деятельностью Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина, созданной для детей и подростков, оказывая 

всевозможную помощь и поддерживая преемственность поколений. В 1991 году комсомол 

прекратил свое существование. Осталась в прошлом яркая и плодотворная комсомольская 

жизнь. Решение распустить организацию приняли на XXII Чрезвычайном съезде, который 

состоялся в сентябре после августовского «путча». Можно по- разному относиться к 

идеологии и политической конъюнктуре, но не следует недооценивать след ВЛКСМ в 

истории нашей страны…  

 

К столетию – новая книга 
Герои Гражданской и Великой Отечественной войн, всесоюзных строек, освоения 

целины, наши с вами деды и отцы, поднимавшие страну на новый уровень, молодые 

изобретатели, не боявшиеся любой работы юные мечтатели – такие они, комсомольцы.  

– Мощнее молодежной организации в мире не было, нет и не будет! Не осталось такой 

области, где ВЛКСМ не внес бы внушительный вклад. Культура, спорт, промышленность, 

сельское хозяйство – наш союз всегда был в первых рядах и выполнял такие задачи, которые 

казались невозможными, – вспоминает Василий Шутов, некогда секретарь комитета 

комсомола завода «Прибой», первый секретарь Ленинского райкома комсомола, позже 

первый секретарь Таганрогского городского комитета ВЛКСМ.  

К столетию организации в Таганроге выходит новая книга, собранная и 

подготовленная Николаем Фоминых и Александром Кибальченко. Она объединяет 

исторические сведения, документы, редкие фотографии, воспоминания. «Мы родом все из 



комсомола» называется издание, состоящее почти из пятисот страниц. Известные 

таганрожцы, сделавшие многое для благополучия и процветания города, юными смотрят с 

черно-белых фотографий. История таганрогских комсомольцев, начиная с 20-х годов 

прошлого века вплоть до последних дней организации, удивительна и многогранна.  

 

«Хочу быть политически воспитанным…» 
После того, как в начале 1920 года в Таганроге установилась Советская власть, 15 

января в кинотеатре «Апполло» (находился там, где сейчас ГДК) состоялось общегородское 

собрание молодежи, на котором Семѐн Емельянов из крайкома партии и Иван Фоменков, 

представитель Девятой стрелковой дивизии, объявили о создании в городе новой молодежной 

организации. Городской комитет РКСМ, председателем которого стал Иван Фоменков, а 

секретарем – Семѐн Емельянов, расположился на улице Александровской, 39. Туда на 

следующий день пригласили молодых людей, желающих записаться в его ряды.  

Архивы сохранили для нас имена того времени. Например, за идеологическую работу с 

деревенскими жителями отвечал Тихон Касьяненко, первые секретари комсомольской ячейки 

на металлургическом заводе – Иван Калиниченко, на котельном – Михаил Иващенко, а в селе 

Николаевка – Семѐн Погорелов. «Прошу зачислить меня в комсомол, так как я хочу быть 

политически воспитанным и сражаться в рядах Будѐнного», «Не откажите немедленно 

принять в Молодежный союз, так как я записался добровольцем на фронт» – так выглядели 

заявления многих будущих комсомольцев. Таганрогская организация открывала библиотеки, 

читальни, проводила митинги, лекции о новой и старой школе, о целях и задачах ВЛКСМ. 

Появились комсомольские музыкальная и драматическая студии. Проводились концерты, 

спектакли, в том числе и для раненых в госпиталях, ведь продолжалась Гражданская война.  

В середине 20-х годов в стране ввели продналог и продразверстку. Городские 

комсомольцы вступали в ряды борцов с бандитизмом, с кулаками, с теми, кто не признавал 

Советскую власть. В те годы еще одним направлением работы организации стала борьба с 

неграмотностью. При каждой комсомольской ячейке создавались просветительские ликбезы. 

Сохранились данные, что в 1923 году среди жителей Таганрогского округа в возрасте от 16 до 

35 лет насчитывалось пятьдесят тысяч человек, не умеющих читать и писать.  

Среди серьезных задач, которые ставила перед комсомолом партия, было и участие в 

восстановлении заводов и фабрик. Одним из первых в Таганроге на полную мощность 

заработал кожевенный завод, за что 23 ноября 1923 года коллективу был вручен орден 

Трудового Красного Знамени. И в этом немалая заслуга именно молодежи.  

 

ГТО и мечты о полѐтах 
С самого основания комсомола военно-патриотическое воспитание и спортивная работа 

оказались неразрывно связаны. Новым ориентиром для работы комсомольских и 

физкультурных организаций города стал комплекс ГТО, принятый в 1931 году. Он включал 

испытания по 23-м нормативам. Добровольные спортивные общества создавались в каждой 

отрасли. Всѐ больше уделялось внимания идее соцсоревнования, приветствовались разработка 

новых методов, свежие идеи. «По инициативе комсомола Таганрога организовано шефство 

над осуществлением рационализаторских предложений, на заводе № 31 им. Андреева 

организованы экспериментальные комсомольские мастерские» – гласит документ, 

датированный 1931 годом.  

Знаменательно, что в 1936 году в Таганроге открылся первый в Ростовской области 

Дворец пионеров и школьников. Вплоть до 1941 года в 17 кружках занимались 500 детей. 

Столярные, механические, авиамодельные мастерские, клуб любителей Арктики, кружок 

юных натуралистов, химический кабинет – чего там только не было! А руководили юными 

мечтателями пионервожатые-комсомольцы.  



Впрочем, мечтали не только дети. Например, о полетах. «Каждой школе, каждому 

пионерскому отряду – авиамодельный кружок; каждому заводу, каждой фабрике – кружок 

планеристов. Каждому промышленному центру – аэроклуб!» – слова Клима Ворошилова 

стали руководством к действию. По приказу этого Народного комиссара по военным и 

морским делам и председателя Реввоенсовета СССР закрепилось шефство Краснознаменного 

Ленинского комсомола над ВВС. В 1934 году весь город, включая студентов и школьников, 

собирал деньги на постройку самолета «Таганрогский рабочий», а осенью 1935 года состоялся 

набор в первый городской аэроклуб. Курсанты-выпускники смогли поступить в лѐтные 

школы страны.  

С комсомолом нашего города связано много славных имен. Например, Павел Кутахов, 

ставший впоследствии дважды Героем Советского Союза и Главным маршалом авиации, 

учился в Таганроге и отправился по комсомольской путевке в Сталинградское военное 

училище летчиков.  

 

Ориентир – парашютная вышка 
Великая Отечественная война смяла далеко идущие и успешные планы развития 

страны, разрушила перспективы, отняла у многих будущее и близких. Из Таганрога спешно 

эвакуировали заводы и мирных жителей. Многое спасти не успевали. 17 октября 1941 года в 

город пришли оккупанты. Они установили новые порядки, ввели комендантский час, 

расстреливали коммунистов, угоняли молодежь на работы в Германию и стремились 

запустить для нужд Третьего рейха сохранившиеся в городе производственные мощности.  



Не все оставшиеся в городе жители смогли смириться с интервенцией. Сопротивление крепло 

не только в умах и сердцах таганрожцев. Вскоре Семѐн Морозов возглавил подпольную 

организацию, которая стала одной из самых мощных и действенных на оккупированной 

территории страны. В группу вошли руководитель Семѐн Морозов, Антонина Бринцева, Иван 

Веретеинов, Лев Костиков, Олег Кравченко, Владимир Решетняк, Сергей и Александра 

Романенко, Пѐтр, Валентина и Раиса Турубаровы, Михаил Чередниченко, Евгений Шаров, 

Спиридон Щетинин. Они тайно слушали по радиоприемнику сводки Совинформбюро, 

выпускали рукописные листовки. Подпольщики исследовали места недавних сражений в 

поисках оружия и боеприпасов. Ребята планировали подготовить вооруженное восстание, 

ослабив врага с тыла к тому времени, когда наши войска придут освобождать Таганрог. Вот 

один из эпизодов их деятельности. В восточной части парка находилась кирпичная галерея, 

немцы устроили в ней склад боеприпасов. По наводке подпольщиков в мае 1942 года склад 

уничтожил артиллерийский снаряд, пущенный со стороны дислокации советских частей. 

Ориентиром послужила стоявшая рядом довоенная парашютная вышка.  

В феврале 1943 года полицаи вошли в дом, где жили Турубаровы, именно тогда, когда под-

польщики собрались для обсуж- дения дальнейших действий. Вероятно, без предательства не 

обошлось. На следующий день обыскали квартиру начальника штаба Таганрогского подполья 

Льва Костикова, где обнаружили списки членов организации и их адреса. После допросов и 

пыток семнадцать юных подпольщиков расстреляли в Петрушинской балке. Те, кто чудом 

остался жив, не остановились, не испугались. Организация продолжала подрывную 

деятельность. Но прошли новые аресты, и около двухсот человек, схваченных по подозрению 

гестапо, фашисты казнили всего за полгода до освобождения нашего города.  

Барабан котла – в подарок съезду  
Когда 30 августа 1943 года советские войска вошли в Таганрог, он оказался сильно 

разрушенным, на месте заводов дымились руины. Но уже следующим летом металлургов «с 

успешным восстановлением в короткие сроки и вводом трубопрокатных, прокатных и 

мартеновских цехов» поздравил телеграммой Верховный Главнокомандующий. В числе 

прочих завод поднимали из руин комсомольцы, которые больше всего хотели на фронт. Они 

занимались военной подготовкой в каждый выходной, однако по заданию военкомата 

продолжали восстанавливать производство, имеющее стратегическое значение.  

Весомый вклад в победу внесли комсомольцы, пионеры и школьники Таганрога, собрав 136 

тысяч рублей на постройку самолета. 19 мая 1944 года именной самолет, пикирующий 

бомбардировщик Пе-2 с надписью на обеих сторонах фюзеляжа «Таганрогский пионер», был 

передан лучшему экипажу 6-й Гвардейской (Таганрогской) авиационной дивизии. 

Командовал экипажем лейтенант Пѐтр Моисеев.  

В мае 1945-го слово «Победа» зазвучало небесной музыкой в сердцах – начиналось то самое 

мирное будущее, о котором боялись даже мечтать. Пришла эпоха восстановления. Множество 

часов и дней люди работали на износ, чтобы город стал лучше прежнего.  



В 1947 году в честь юбилея революции первые три самоходных комбайна С-4 двинулись по 

улицам Таганрога. В конце 1948-го по инициативе комсомольцев котельно-механосборочного 

цеха завода «Красный котельщик» в подарок XI съезду ВЛКСМ был изготовлен барабан 

котла.  

В 1961 году горком комсомола создает Городской молодежный совет по досугу молодежи в 

парке им. А.М. Горького. Там постоянно проходили лекции и концерты, разучивались 

любимые песни. На лекциях разъясняли решения партии и правительства, политику на 

международной арене.  

«Планета целина»  



Молодое послевоенное поколение вновь прониклось атмосферой романтического энтузиазма, 

подобного веяниям 30-х годов. Пленум ЦК КПСС 1954 года одобрил патриотический почин 

комсомола – курс на освоение целины. По направлению ВЛКСМ свыше 350 тысяч юношей и 

девушек выехали в Северный Казахстан, на Урал, Алтай, Дальний Восток, Северный Кавказ. 

Комсомольские путевки были вручены и таганрожцам – лучшим представителям рабочей 

молодежи. Первые 40 человек отправились в путь 3 марта 1954 года Это был отряд 

комсомольцев-трактористов. Следом еще 50 ребят уехали поднимать целину в восточные 

районы Ростовской области. В апреле 1954 года более 200 таганрожцев получили ком-

сомольские путевки в Казахстан, в Кустанайскую область. Целина поднималась с первого 

колышка, первой палатки в суровой необжитой степи, первой бригады, первого трудового 

зерна. Здесь разом взрослели ее герои.  

В те годы Таганрогский радиотехнический институт основал первые строительные 

студенческие отряды. Объединялись в них сознательно и на добровольной основе. Яркая 

страница в биографии комсомола института – проведение «третьего трудового семестра», 

получившего название «Планета целина». Студенческие отряды ТРТИ с 1956-го по 1991 год 

трудились в Северо-Казахстанской области, Алтайском и Красноярском краях, в Томской и 

Тюменской областях, Карелии и Северодвинске, в Волгодонске на Атоммаше. За время 

работы на строительстве каждый студент осваивал несколько специальностей. 

Стройотрядовцы чувствовали себя причастными к великим свершениям, происходящим в 

стране, находящимися в авангарде грандиозных дел.  

И цех, и пляж, и МЖК  
Всесоюзной комсомольской стройкой в Таганроге стало сооружение крупнейшего в Европе 

трубопрокатного комплекса. Возглавлял штаб строительства Авенир Доценко, делегат XV 

съезда ВЛКСМ. Первую очередь комплекса ввели в строй к 1967 году, вторая добавилась в 

начале 1969-го. Сотни комсомольцев приехали сюда из разных городов страны. Такой же 

ударной стала стройка, где реконструировали комбайновый завод. Там таганрожцы 

познакомились с Леонидом Матусевичем, который успешно руководил комсомольцами из 

Молдавии и впоследствии сделал очень многое для города. 



В Таганроге закладывались скверы, высаживались аллеи. Тополя на набережной, ведущей к 

яхт-клубу, деревья вокруг памятника Петру I, зеленые насаждения Комсомольского бульвара 

– всѐ это появилось благодаря усилиям молодежи. Комсомольцы сделали проездную дорогу 

до станции Марцево, куда по распутице невозможно было добраться. Прокладка новых 

трамвайных маршрутов, участие в создании Приморского парка, субботники, во время 

которых копали траншеи для установки силовых кабелей троллейбусной линии, – можно 

перечислять и перечислять значимые для города дела. Зачастую это была черновая и тру-

доемкая работа. Благодаря инициативе горкома комсомола с помощью крупных предприятий 

нашли свою реализацию и другие важные проекты. Так, открытие памятника героям-

подпольщикам к 30-й годовщине освобождения города стало важным и волнующим 

событием. А 8 мая 1975 года зажгли Вечный огонь в парке имени Горького.  



В конце 70-х благодаря усилиям комсомольцев появилась новая территория отдыха. 

Побережье, утопавшее в иле, превратили в Солнечный пляж, намыв песок земснарядом и 

высадив множество деревьев. Руководство металлургического завода оказало тогда этому 

проекту немалую помощь, в том числе и финансовую. Отдельно стоит вспомнить создание 

молодежных жилищных кооперативов. Инициатором, а потом и начальником городского 

штаба по строительству МЖК при горкоме комсомола стал Николай Шатохин. Молодые 

сотрудники морского порта, судоремонтного завода, «Виброприбора», «Термопласта», ТРТИ, 

швейной и обувной фабрик поддержали начинание. В результате был создан первый в 

Ростовской области МЖК «Городок Чехова». В 1990 году в Таганроге построили уже пять 

молодежных комплексов. 1200 семей получили квартиры. «Дом себе – дом городу» – это был 

основной принцип участия комсомольцев в жилищном строительстве.  

Пленум учредил РСМ  
Ситуация в стране менялась стремительно.  

– Лозунги и сбор взносов уже не работали, увлечь и объединить молодежь можно было 

только конкретными делами, – вспоминает Александр Кабицкий, ставший последним из 

первых секретарей Таганрогского горкома комсомола.  

Когда в Москве приняли решение официально закрыть комсомол и учредить новую 

организацию – Российский Союз молодежи, в Таганроге провели пленум, на котором 

свернули комсомольскую деятельность и учредили отделение РСМ.  

Конечно, сложно рассказать о делах семи десятков лет, обо всех умных, талантливых, смелых 

представителях таганрогской молодежи в одной статье. Новая книга «Мы родом все из 

комсомола» справится с этой задачей лучше. Авторы сумели показать, насколько сплелись 

судьбы страны и ее комсомольцев, передовых, прогрессивных, устремленных в будущее… 


