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От автора

Эту книгу следует рассматривать как намерение продолжить 
традицию пермских ученых по изучению и популяризации 
темы, связанной с молодежной проблематикой советского 
периода. По разным причинам книга не была опубликована 
ранее, хотя материалы для нее собирались и систематизи
ровались в течение многих лет.
Авторская идея о создании книги, посвященной истории 

молодежного движения в небольшом уральском городке, 
созрела еще в студенческие годы. Среди учащихся высшей 
школы считалось престижным участие в научных конкурсах 
по проблемам общественных наук. Инициаторами конкур
сов выступали ЦК комсомола и министерство образова
ния Российской Федерации. В ходе подготовки конкурсных 
материалов было интересно общаться с такими перм
скими учеными, как Ю.А. Черных, Я.Р. Волин, А.Ф. Еремин, 
З.М. Краюшкина, Ф.С. Коротаев, работать в архивах и би
блиотеках, лично встречаться и переписываться с ветера
нами комсомола, с журналистами и редакторами различных 
газет. На всю жизнь память сохранила встречи с Василием 
Васильевичем Щипановым и его женой Анной Григорьевной, 
Натальей Ивановной Пановой, Иваном Евдокимовичем Ви- 
дуновым, Василием Ивановичем Бушмелевым, Анной Д м и
триевной Максаровой, Иваном Николаевичем Курзановым, 
Александром Афанасьевичем Поляковым, Николаем Самой- 
ловичем Столяровым, Афанасием Вавиловичем Обориным, 
Николаем Степановичем Сосниным, Матвеем Владимиро
вичем Пьянковым, Александром Васильевичем Паниным, 
Василием Алексеевичем Оняновым и многими-многими 
другими.

Помню нашу последнюю встречу с Натальей Ивановной 
Пановой. В полупустой комнате на табуретке сидела ма
ленькая старушка. Ей было далеко за семьдесят. Наталья 
Ивановна была одета в скромную «троечку», сшитую из го 
лубенького ситчика. Белый платочек подвязан под подбо
родком большим узлом. Старушка была полуслепой. Мы 
говорили о комсомоле, об общих знакомых, об «ударни
ках» и «ударных» молодежных бригадах на металлургиче
ском заводе. За разговорами я не сразу приметил, как за 
румянились щеки, распрямились согбенные годами плечи, 
как неуловимым движением рук старушечий платок был 
повязан, словно красная косынка комсомолок далеких
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20-х годов, как ярким светом засветились незрячие глаза.
За годы работы над книгой я встречался с сотнями комсо

мольцев всех комсомольских поколений. Разные это были 
люди: преуспевшие в жизни и не очень, больные и здоровые, 
счастливые прожитыми годами и несчастные, озлобленные 
на всех и вся за неполучившуюся карьеру, за неразделен
ную любовь, за давние обиды, но всех.их объединяло одно: 
когда-то они были комсомольцами. Вот я и попытался, на
сколько это возможно одному человеку, описать историю 
комсомольской организации, в рядах которой прошла луч
шая часть жизни - наша юность.

Большую помощь в сборе материала оказали А.А. Ша- 
тов, Н.В. Миронова (Колыванова), А.М. Тишунов, Ю.И. Ле
вин, Л.М. Нечаев, И.Н. Власова (Гуляева), В.А. Комаренко,
В. А. Плетнев, Е.Л. Окунева (Коротаева), Е.И. Орлова (Омы- 
шева), А.В. Мартынов, С.Н. Вагина, Д.Б. Шестаков и другие.

История комсомола во многом поучительная, тем более 
что тема социальной и политической активности или пассив
ности молодежи всегда была интересной государственным 
деятелям, управленцам всех уровней, ученым, молодежным 
лидерам и тем, кто всю жизнь работает с молодыми - школь
ным учителям и преподавателям вузов. В годы горбачев
ской перестройки и ельцинских реформ молодежь утратила 
привычные жизненные перспективы, на которые равнялись 
предшествующие поколения. Перед новой властью встала 
задача - выстроить иные ориентиры, созвучные с современ
ными политическими, социальными и экономическими реа
лиями. При этом не требует доказательства тезис о том, что 
немыслимо создание нового без оглядки на предшествую
щий опыт, без анализа его сильных и слабых сторон.

В советскую эпоху огромный опыт работы с молодежью на
копили пионерская и комсомольская организации. Слишком 
расточительно не использовать его в молодежной политике 
сегодня. Мы говорим о пионерской и комсомольской моло
дежи, имея в виду, что понятие «молодежь» имело и имеет 
весьма условные возрастные границы.

Итак, мы оглядываемся в недалекое прошлое, чтобы на 
конкретном примере понять, к чему стремится современная 
молодежь, что следует ждать от нее в будущем, каковы ее 
возможности в переустройстве новой России.
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Молодежь Лысьвенского 
завода в начале XX века

Лысьвенский завод возводился в 1785 году по строитель
ным канонам железоделательного предприятия XVIII века. 
Была обязательной его привязка к реке, чтобы, перегородив 
её плотиной, можно было использовать энергию падающей 
воды для приведения в действие воздуходувных машин, мо
лотов, прокатных станов. Не менее важным было наличие 
больших запасов леса с целью переработки его в древес
ный уголь, а также близко расположенные месторождения 
железной руды. В качестве возможного источника топлива 
рассматривался и каменный уголь, обнаруженный в долине 
реки Вашкор. Обязательно учитывалось наличие большой 
реки, какой являлась Чусовая, для транспортировки готовой 
продукции в центральные районы страны и за границу.

Завод строили до шести-семи тысяч оханских и устьки- 
шертских крепостных баронов Строгановых.
Труд на самом металлургическом заводе, а также на со 

путствующих производствах был невероятно тяжелым. При 
этом его интенсивность зависела от времени года. Зимой 
по замерзшим рекам Койве, Чусовой и Лысьве подвозили 
руду, из дальних лесных куреней и делянок на санях достав
ляли уголь и дрова. Весной на специальных баржах по рекам 
Лысьве и Чусовой сплавляли в Каму и Волгу готовую продук
цию. В весеннее и осеннее половодье, когда пруды напол
нялись водой, наиболее напряженно трудилось прокатное и 
кузнечное производство. И, конечно, круглый год работали 
доменные и пудлинговые печи. Жизнь на заводе замирала 
только на время проведения сельскохозяйственных работ, 
поскольку мастеровым самим приходилось заботиться о 
хлебе насущном.

Повсюду плечом к плечу с опытными рабочими трудилась 
молодежь. В основном это были мальчики-подростки и юно
ши, так как девочки и девушки занимались домашним хозяй
ством.

В 19 - начале 20-го века трудовая биография мно
гих юных лысьвенцев начиналась в возрасте 
10-12 лет. Именно на их неокрепшие плечи 
ложилась вся самая грязная и тяжелая работа. 
Так, рудобоями трудились исключительно одни подростки. 
Работа заключалась в том, что тяжелыми молотками маль
чишки измельчали железную руду перед заправкой ее в д о 
мну. При этом, трудясь наравне со взрослыми, молодые ра
бочие получали жалованье в несколько раз меньше.
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Кое-кому из молодежи ко времени поступления на завод 
удавалось закончить несколько классов церковно-приход
ской школы или начального училища. Целиком курс обуче
ния завершали немногие. Рабочих мест на всех желающих 
не хватало, поэтому перед поступлением на завод отцы под
ростков долго и униженно просили «поспособствовать» на
чальников, к которым имели доступ, «угощали» мастеров или 
конторских служащих, делали им «подарки».

Первый почетный гражданин Лысьвы И. Курзанов вспоми
нал, что он зарабатывал себе на жизнь, разнося по цехам 
обеды, которые приносили родственники рабочих к завод
ской проходной. Случалось также бегать за рабочими по 
домам, когда они срочно нужны были на производстве. Как 
правило, выпадало это на ночное время. Особенно часто 
приходилось срочно собирать рабочих пудлинговых и мар
теновских цехов. Эти экстренные вызовы назывались «наря
дом». Спустя годы Иван Николаевич писал: «...для 12-летне- 
го парнишки эта задача была не из легких, так как в городе 
никакого освещения не было и в незнакомых местах ходить 
было просто страшно».
Только немногим счастливчикам удавалось без особых про

блем устроиться учениками слесарей или токарей. Было 
обычным делом годами держать ученика в роли мальчика на 
побегушках, сопровождать обучение руганью, подзатыльни
ками, обсчетами при выдаче жалованья.

Нет оснований говорить об особой политической актив
ности лысьвенской молодежи. Как и повсюду, юные лысь- 
венцы мечтали о лучшей доле, о достойной жизни и работе. 
Поэтому часть молодых рабочих проявила интерес к соци
ал-демократическим идеям, которые пропагандировал сор
мовский рабочий П. Горбунов, высланный за неблаговидное 
поведение в 1903 году в J1 ысьвенский завод. Именно он был 
в числе организаторов первого лысьвенского подпольного 
социал-демократического комитета. Член комитета кузнец 
А.Блинов создал в 1905 году кружок для молодых рабочих. 
По воспоминаниям советского работника Н. Мухина, кроме 
него кружок посещали Н. Каюрин, А. Давыдов, Т. Нечаева и 
другие ребята. При встречах кружковцы читали социал-де
мократическую газету «Искра», обсуждали политические и 
экономические вопросы - в стране разгоралась первая рус
ская революция. Члены кружка А. Блинова приняли участие в 
политической забастовке, состоявшейся в Лысьве в февра
ле 1905 года. Среди требований забастовщиков был лозунг 
об ограничении рабочего времени подростков до 8 часов в 
смену. По словам Н. Мухина, кружковцы выходили на перво
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майскую демонстрацию 1905 года. А. Заморин вспоминал 
об участии в маевке, организованной социал-демократами 
на речке Ломовке, о распространении кружковцами поли
тических листовок. В немалой степени росту политической 
активности лысьвенской молодежи способствовал инженер, 
социал-демократ Н. Шпынов и его общедоступная библио
тека, собранная на пожертвования читателей. Это был пер
вый опыт организованной политической работы лысьвен
ской молодежи.

После поражения революции 1905-1907 годов кружок
А. Блинова распался, как распался социал-демократический 
комитет после ареста П. Горбунова. Наступило затишье, про
должавшееся почти семь лет.

В марте 1914 года на Лысьвенском заводе началась стач
ка. Она проходила весьма своеобразно: в течение двух с по
ловиной месяцев то разгоралась, то затихала. Требования 
рабочих носили чисто экономический характер и были на
правлены на повышение заработной платы, ликвидацию не
обоснованных штрафов, улучшение условий труда. Активное 
участие в событиях принимала рабочая молодежь, поскольку 
требования выражали и ее интересы. Практических резуль
татов протест рабочих не дал, так как администрация завода 
попросту уволила наиболее активных организаторов стачки 
и все успокоилось, но...
Социально-экономические преобразования, начатые

С. Ю. Витте и П. А. Столыпиным, породили среди граждан 
империи немалое число недовольных. Наиболее активных 
из них правительство высылало в окраинные районы страны, 
в том числе и в Лысьвенский завод. Именно эти люди, озло
бленные на власть, не имея в Лысьве «ни кола, ни двора», 
явились той силой, которой удалось поднять на дыбы поли
тическую жизнь маленького рабочего поселка. В качестве 
ударного отряда они нередко использовали местную моло
дежь.

Все началось с пришедшего в Лысьвенский завод изве
стия о начале Первой мировой войны. «Политические», на
ходящиеся под надзором полиции, в целом были неважными 
работниками. Поэтому администрация завода, восполь
зовавшись началом мобилизации в армию, решила в пер
вую очередь избавиться от них. В ответ мобилизованные 
выдвинули требование о выдаче им выходных денежных по
собий и раздаче денежного благотворительного фонда, ко
торый был создан наследниками графа П.П. Шувалова для 
общественных нужд жителей Лысьвенского завода. Отказ 
администрации выполнить требования вызвал дикий крова-
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Красногвардейцы - добровольцы 
Леонид Демаков и Иван Казаков. 1917 г.



вый бунт с убийствами, погромами и поджогами. В резуль
тате летних событий 1914 года полторы сотни человек было 
арестовано.

В списках представших перед судом было много фамилий 
молодых рабочих. Без особого труда их можно было подбить 
на любое противоправное действие. Одна из первых лысь- 
венских комсомолок А. Ульяновская писала: «Политически 
(мы - Н.П.) были неграмотны. В школах мы не изучали по
литику, а изучали закон Божий. Если полиция арестовывала 
кого-нибудь как политического, это было что-то таинствен
ное, говорить вслух об этом было нельзя».
С началом мировой войны тысячи молодых лысьвенцев 

пришли работать на завод, чему способствовало увеличение 
спроса на рабочую силу и постоянный, хотя и незначитель
ный, рост заработной платы. Г. Рычкова писала в своей книге 
«Лысьва», что на 1 июня 1916 года среди 10146 рабочих заво
да насчитывалось 1312 подростков.

Попав в новую среду, объективно молодежь стала отходить 
от привычного жизненного уклада семьи и церкви. Посколь
ку официальная власть не была озабочена политическим 
образованием граждан, то молодежь легко подпадала под 
влияние тех политических сил, представители которых были 
заинтересованы в пополнении своих рядов новыми членами. 
В первую очередь это относилось к большевикам и меньше
викам, в меньшей степени к эсерам и трудовикам. Впрочем, 
в Лысьве наибольшим влиянием пользовались большевики. 
Именно под их руководством в 1914-1917 годах формирова
лись политические приоритеты будущих молодежных вожа
ков В. Нагибина, Я. Файразеля, С. Рожкова, X. Страутмана,
В. Бушмелева, И. Маврина и других. Эти ребята первыми 
записывались и составляли ядро красногвардейских и ми
лицейских отрядов, формировавшихся под руководством 
Лысьвенского Совета рабочих и солдатских депутатов, из
начально находившегося под контролем большевиков. 
Красногвардейские и милицейские отряды стали ударной 
силой, которую большевики использовали после падения 
самодержавия для разгона полиции не только в Лысьвен- 
ском заводе, но и в других поселках и деревнях, входящих 
в состав Лысьвенского горного округа. Отряды оказывали 
силовое давление на политических противников больше
виков, их использовали для нейтрализации комитета вете
ранов войны, недовольного стремлением большевистских 
активистов к единоличному лидерству в решении полити
ческих споров. Таким образом, не просто красивой фразой
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был призыв большевистского лидера В. И. Ленина, писавше
го: «Шире и смелее, смелее и шире, еще раз шире и еще раз 
смелее вербовать молодежь, не боясь ее...».

Борьба за политические симпатии молодежи особенно 
остро развернулась летом 1917 года. Местом действия ста
новились не только всевозможные комитеты, клубы, собра
ния, но и заводские цеха. Активный комсомолец 20-х годов 
Н. Колыванов писал в своих воспоминаниях: «В электрома
стерской, где я работал, рабочие разделились на два про
тивоположных лагеря: в одном были монтеры Миришин и 
Зайцев под руководством инструментальщика, которого на
зывали «большевик» и «питерец», в другом - токарь-меньше
вик А. Мазунин и слесарь-эсер Н. Чудинов». Интересно отме
тить, что Н. Колыванов не запомнил ни имени, ни фамилии 
агитатора, только кличку, но запомнил очень понятные при
зывы: долой империалистическую войну, заводы - рабочим, 
землю - крестьянам. Этим установкам комсомолец, а затем 
коммунист Н. Колыванов и следовал всю жизнь.
Летом 1917 года состоялся VI съезд РСДРП (б). Выступая 

с отчетом о его решениях, депутаты от большевиков Лысь- 
венского завода А. Кузьмин и А. Белобородов предложили 
создавать для работы с молодежью специальные кружки 
по образцу тех подпольных кружков, что периодически воз
никали до Февральской революции. Руководство одним из 
них большевики поручили молодой учительнице А. Видуно- 
вой. Кружок располагался в задних комнатах дома, принад
лежащего заведующему паросиловым хозяйством метал
лургического завода И. Аккербергу. Здесь молодые рабочие 
чувствовали себя «хозяевами». Поначалу молодежь привле
кали в кружки под видом коллективного решения насущных 
проблем, как-то: защита прав работающих подростков и 
увеличение заработной платы, профессиональная учеба мо
лодежи, приобщение к культуре. Однако скоро эти вопросы 
начали отходить на второй план. Их место заняли политиче
ские диспуты, разучивание революционных песен, встречи 
с большевистскими агитаторами. Другой такой же кружок в 
солдатском клубе у железнодорожного вокзала возглавляла 
молодая работница Н. Панова.

Как и о чем шли политические диспуты, можно судить по 
воспоминаниям, которые в конце 60-х годов прошлого века 
воспроизвела А. Видунова в виде диалога с меньшевиком 
Г. Кузнецовым.
«Агния Видунова. - Рабочая молодежь всегда, во всех рево

люциях, была впереди, а вы, меньшевики, как шагаете? Шаг 
вперед, два назад. Нам, молодым, с вами не по пути.
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Георгий Кузнецов (с места). - А кто тебя уполномочивал го 
ворить от имени молодежи? Есть у тебя мандат?
А.В. - Мандат? Сейчас будет... Свежий... Не бумажный... На

стоящий... Ребята, молодежь, правильно говорю или нет?
Присутствующие молодые рабочие. - Правильно! Верно! 

Говори!
А.В. - Вы голосовали за военные кредиты. Вы же предаете 

революцию на милость буржуазии. Ей передаете власть! А 
что получил рабочий класс и крестьянство?

Г.К. - А что, может, её неграмотным рабочим отдать? Научи
тесь сначала грамоте да чистоте. Грязь с рук смойте.

А.В. - Мы сделаем наоборот: сначала грязными от работы 
руками власть возьмем, а потом умоемся да за книги сядем. 
При нашей власти и школы, и университеты построим...»
Трудно говорить о результатах подобных дискуссий, но к 

осени 1917 года среди молодежи Лысьвенского завода сло
жились предпосылки для создания политической организа
ции большевистского толка.

<1
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Под знаменем социалистического 
союза рабочей молодежи

Осенью 1917 года большевики начали развернутую подго
товку к реализации второй части своей программы, а имен
но: взяли курс на вооруженный захват власти. Для увели
чения рядов партии шла вербовка новых членов, в первую 
очередь, за счет рабочей молодежи. К октябрю лысьвенские 
большевики поняли, что разрозненные кружки А.Видуновой, 
Н.Пановой и другие можно объединять в одну молодежную 
организацию. К этому времени уже определились наиболее 
активные молодые люди из числа красногвардейцев, ми
лиционеров, участников митингов, которые готовы были не 
только словом, но и делом поддержать большевистские при
тязания на власть.

15 октября (ст. ст.) 1917 года большевики А. Кузьмин, П. Ба
ташов, А. Новоселов и С. Подойницын провели организаци
онный митинг по вопросу о создании политической моло
дежной организации. В митинге принял участие меньшевик 
Г. Кузнецов. В здании ремесленного училища собрались 
примерно 40 юношей и девушек. Доклад о текущем момен
те сделал П. Баташов. Он призвал молодых рабочих вступать 
в новую организацию. Оппонентом докладчика выступил Г. 
Кузнецов, который построил свою речь на тезисе об аполи
тичности молодежи и ее нежелании участвовать в политиче
ской борьбе. Однако Г. Кузнецов не учел того, что на митинг 
пришли люди, в большинстве своем морально и идейно го 
товые к вступлению в пробольшевистскую молодежную ор
ганизацию. Выступление лидера лысьвенских меньшевиков 
не имело успеха. Хотя, по всей видимости, несколько чело
век из числа записавшихся в новую молодежную организа
цию, все же разделяли взгляды Г. Кузнецова.

Первым записываться к столу С. Подойницына, из
бранного секретарем собрания, подошел ученик то
каря механического цеха С. Рожков. Следом за ним 
в новую организацию записались М. Филиппов, 
П. Мыльников, П. Никандров, В. Коротков, Е. Жда
нова, В. Бушмелев, И. Маврин. В основном запи
сывались юноши. «Девушки, - по воспоминаниям 
М. Широковой, - в то время вступали в комсомол очень не
охотно - не разрешали родители».

По примеру Екатеринбурга, Кунгура и Мотовилихи органи
зацию назвали социалистический союз рабочей молодежи
- ССРМ. Для руководства было избрано организационное
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бюро (оргбюро). В него вошли В. Нагибин, Я. Файразель и 
X. Страутман. Первым председателем лысьвенского бюро 
ССРМ стал Я. Файразель. С целью контроля за деятельнос
тью новой организации комитет РСДРП закрепил за ней мо
лодых большевиков А. Зотикова и П. Смирнова.

В ноябре 1917 года в Екатеринбурге состоялся l-й Ураль
ский съезд ССРМ. Это было важное событие для объедине
ния разрозненных ячеек ССРМ в единую общеуральскую ор
ганизацию. Лысьвенские большевики понимали это, потому 
в адрес съезда на имя делегата от Лысьвы В. Нагибина они 
отправили приветственную телеграмму. Съезд принял устав 
и программу Уральского ССРМ, подтвердил политическую 
солидарность с большевизмом, а также и то, что Союз будет 
защищать интересы прежде всего рабочей молодежи. Такой 
подход вызвал несогласие некоторых делегатов, в том числе 
и от Мотовилихи, но решения съезда в этой части остались 
неизменными.

Первый уральский съезд ССРМ имел далеко идущие по
следствия. Во-первых, он почти на год предвосхитил орга
низационный съезд комсомола. Во-вторых, еще не началась 
гражданская война, а отголоски её уже звучали в решени
ях съезда, выражающих волю одной политической партии 
и полное неприятие других политических сил, мнений, под
ходов. Вот идейная червоточина, которая привела к развалу 
еще не созданного в 1917 году комсомола.

После возвращения В. Нагибина в Лысьву местная орга
низация ССРМ резко изменила свою работу. По всему было 
видно, что её численный состав был невелик. Несмотря на 
это, по обвинению в связях с меньшевиками 9 человек под
верглись исключению из ССРМ. Вероятно, именно о них 
писал в своих воспоминаниях В. Бушмелев: «В начале ор
ганизации союза в его ряды вступили учащиеся городского 
училища и прогимназии, а также и дети интеллигенции, ко
торые находились под влиянием меньшевиков и начинали 
вести в союзе разлагательскую работу против участия союза 
в политической и экономической борьбе...». Исключенные 
из ССРМ молодые люди пытались создать свой союз, но из 
этого ничего не вышло - большевистская агитация оказа
лась эффективней. С должности председателя оргбюро был 
смещен Я. Файразель. Он превратился в рядового чле
на бюро. В оргбюро прошли довыборы еще одного члена -
С. Рожкова, ставшего новым председателем ССРМ. К концу 
1917 года в Лысьвенской организации ССРМ насчитывалось 
44 активных члена. Все они были или рабочими, или детьми 
рабочих.
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Новый председатель ССРМ ввел в организации жесткую 
дисциплину, требовал, чтобы каждый член выступал актив
ным агитатором и пропагандистом ССРМ среди молодежи. 
По настоянию С. Рожкова представители Лысьвенской орга
низации выезжали к молодым рабочим Бисера, Крестовозд- 
виженска, Кусье-Александровска, Теплой Горы, где разъясня
ли устав ССРМ, растолковывали его программу. Сам Степан, 
по воспоминаниям его сестры Александры, был человеком 
незаурядным. Без отдыха он готов был трудиться сутками. 
Она вспоминала: «Говорить Степан умел особенно. Это был 
настоящий оратор, наделенный даром красноречия... гово
рил уверенно, последовательно, понятно». Для пропаганды 
близких ему идей Степан использовал и печатное слово. Он 
писал в газете «Известия Лысьвенского Совета рабочих и 
солдатских депутатов»: «Я обращаюсь к юношам и девушкам 
<...> организуйтесь, зовите к организации своих остальных 
товарищей, зовите молодежь. Вперед, юные товарищи! За 
нами будущее!»
Словам простого рабочего парня верили такие же ребята, 

как и он сам. Активными пропагандистами советской вла
сти стали Е. Перминов, А. Жбанков, И. Маврин, В. Печонкин, 
М. Шейн. Привлекали молодежь в ССРМ разными методами. 
Для любителей драматического искусства создали кружок, в 
котором работали X. Страутман, П. Никандров, А. Никандров, 
Е. Жданова. Впервые в Лысьве был организован политкружок 
для девушек-работниц под руководством А. Рожковой. Акти
вистками кружка стали А. Тюрьнина, Е. Ш утзейко, А. Тиунова, 
К. Жихарева, Е. Ежурова, Р. Трубникова, 3. Воротилова.

25 марта 1918 года в Лысьвенском заводе открылся район
ный съезд ССРМ - первый на Урале. Помимо лысьвенцев в 
его работе приняли участие делегаты из рабочих поселков 
Кусье-Апександровский, Крестовоздвиженский, Бисерский 
и Косьвинский. Они представляли интересы 350 активных 
членов ССРМ. Организаторы съезда ставили перед собой 
задачу - подвести итоги деятельности за полгода существо
вания Лысьвенской организации ССРМ, определить новые 
формы работы с молодежью, а также заявить о своей готов
ности выступить на стороне советской власти и большевиков 
в начинающейся гражданской войне. В своих выступлениях 
делегаты отмечали, что «на местах молодежь стремится к 
организации вокруг ССРМ», что «усложняется внутрисоюз
ная работа в связи с мобилизацией молодежи», что в работе 
местных организаций не хватает системы, что негде учить 
кадры. В резолюции съезда было записано: «Мы, рабочая 
молодежь, встали под знамя революционной непримиримой
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классовой борьбы с капиталом всех стран... Мы пойдем под 
этим знаменем через все преграды, несмотря на временные 
поражения, вплоть до победы социализма».

О резонансе, который имел районный съезд ССРМ среди 
молодежи в рабочих поселках Лысьвенского горного округа 
свидетельствуют воспоминания А. Рабочего (псевдоним - 
Н. П.): «Наконец, приезжает один из ребят, работающий 
в Лысьвенском ССРМ, и подробно рассказывает о работе 
съезда. <...>  с затаенным дыханием слушают <...> Задают 
вопросы без конца. На столе разбросаны привезенные то
варищем газеты, журналы и листовки. Брали их нарасхват. 
Переписывали от руки...».

Районный съезд явился значительным событием в поли
тической жизни не только лысьвенской молодежи. Впер
вые была предпринята попытка скоординировать действия 
нескольких местных молодежных организаций по единому 
плану, было выбрано оргбюро для работы с сельской моло
дежью, чего до сих пор никем не делалось, определены об
щие проблемы молодежного движения, требующие первоо
чередного решения. Делегаты решили проводить подобные 
мероприятия не реже одного раза в три месяца.

Однако первый райсъезд ССРМ одновременно стал по
следним. На Урале началась гражданская война.
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В огне братоубийственной войны
Вооруженное свержение Временного правительства со

провождалось не только созданием нового советского пра
вительства, но и «триумфальным шествием советской вла
сти» по стране. Достаточно быстро органы новой власти 
были созданы от Петербурга до Владивостока. Однако не 
везде Советам удавалось безоговорочно установить свой 
контроль. Первыми о неприятии новой власти заявили дон
ские, забайкальские и южноуральские казаки.

Неспокойно было в Чердынском крае Пермской губернии. 
Для нейтрализации антисоветских выступлений в Чердынь 
был послан красногвардейский отряд из Лысьвенского заво
да под командованием бывшего унтер-офицера И. Соларева. 
Зимой1917-1918 года, когда еще не была создана регулярная 
красная армия, такие отряды выполняли роль «пожарных ко
манд», подавляющих разрозненные неорганизованные оча
ги сопротивления новой власти. Личный состав красногвар
дейских отрядов состоял, в основном, из молодежи. Самыми 
старшими в отряде Соларева были большевики А. Рычков, 
М. Барабанов, братья Аппоги, Фриц и Эрнст. Всем им было от 
22 до 25 лет. Активных боевых действий отряд не проводил, но 
на митинге в Чердыни был застрелен член ССРМ Н. Смышляев, 
а во время эсеровского мятежа в селе Юрла погибли А. Рычков, 
М. Барабанов и Ф.Аппога.
Для членов ССРМ отъезд отряда молодых лысьвенцев на се

вер Пермской губернии явился своеобразным сигналом к об
учению военному делу. Среди вновь записавшихся в красную 
гвардиюбылиА. Мыльников,Х.Страутман, братья Кирилловы,
В. Нагибин, братья Михайловы, Ф. Мальцев, братья Ильины, 
братья Спеховы, Д. Куренных, П. Смирнов и другие. Лысьвен- 
ская организация ССРМ, по сути дела, перешла на военное 
положение. С винтовками не расставались ни дома, ни на 
работе. Подготовкой к мартовскому райсъезду занималось 
только оргбюро, все остальные члены ССРМ в свободное 
время изучали винтовку, проводили стрельбы, учились вы
полнять команды, ходить в строю, несли караульную службу.
Установив относительный порядок в Чердынском крае, от

ряд лысьвенцев отправился на переформирование в Пермь. 
Здесь он был влит во вновь сформированный 8-й Уральский 
стрелковый полк, который возглавил И. Соларев, хорошо за
рекомендовавший себя во время похода в Верхнее Прика
мье. После непродолжительного отдыха командование пе
ребросило полк на Южный Урал против мятежного атамана 

эго войска А. Дутова.
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В боях против казаков А. Дутова лысьвенцы впервые поняли, 
насколько кровава и жестока гражданская война. Уже вскоре 
по приезде на фронт они перестали удивляться, видя следы 
от шашек, которыми казаки пытались перерубить железно
дорожные рельсы, не боялись с голыми руками подниматься 
навстречу противнику, который также отбрасывал в сторону 
винтовки и, засучив рукава, бросался на врага. В одной из 
контратак погиб X. Страутман. Друзья звали Христиана Гри
шей. В своем солдатском мешке Страутман бережно носил 
«буржуйку» - так он называл скрипку. Чтобы подбодрить то
варищей, Христиан поднялся в полный рост и на «буржуйке» 
начал наигрывать большевистский гимн «Интернационал».
О другом бое писал в своих воспоминаниях командир полка 

И. Соларев: «Эвакуация города подходила к концу. Мы по
лучили приказ из штаба фронта взорвать мост через реку 
Сакмару. Для взрыва выделили группу исключительно из 
комсомольцев. Возглавил ее лысьвенский комсомолец и 
коммунист Миша Соболев. Под ураганным пулеметным и 
оружейным огнем молодежь подобралась к мосту и взорва
ла его на самой средине реки». При отступлении от моста 
М. Соболев и несколько его товарищей погибли.

В те дни, когда полк И. Соларева вел бои с южноуральскими 
казаками, в Лысьвенском заводе шло формирование второ
го красногвардейского отряда под командованием бывшего 
лесоруба К. Азина. И этот отряд состоял, в основном, из мо
лодежи. В отряд К. Азина записались члены ССРМ П. Дени
сов, М. Филиппов, А. Шардин и другие.

До определенного момента боевые действия носили бо
лее или менее локальный характер. Но в мае 1918 года вос
стал чехословацкий корпус, и гражданская война заполы
хала на всем пространстве от Пензы до Владивостока. За 
спинами чехословаков зародилась и окрепла армия адмирала 
А. Колчака. В течение весны - лета 1918 года сформировался 
Восточный фронт. После захвата колчаковскими войсками Ека
теринбурга белая армия устремилась к Перми по двум направ
лениям: Лысьвенскому и Кунгурскому. Так на карте военных 
действий сложился лысьвенский участок Восточного фронта.

Оплотом обороны красных на Лысьвенском направлении 
стал Лысьвенский завод. Бои развернулись, в основном, 
вдоль еще не окончательно достроенной Западно-Ураль
ской железной дороги на участке Кузино-Лысьвенский за
вод. Военный комиссар Лысьвенского завода П. Баташов 
поставил «под ружье» всех, кому не удалось скрыться от 
большевистской мобилизации. Но были и такие, кто добро
вольно записывался в красные отряды. Среди добровольцев
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было много молодежи. Ночью 21 июля 1918 года на экстрен
ном собрании члены ССРМ постановили считать себя мо
билизованными на фронт. Первым в 1-ю коммунистическую 
роту 1-го Лысьвенского рабочего полка записался предсе
датель ССРМ С. Рожков. Утром 22 июля коммунистическая 
рота погрузилась в эшелон и выехала в сторону ст. Кузино. 
Уже 24 июля у станции Илим лысьвенцы вступили в первый 
бой, в котором С. Рожков был смертельно ранен. С поля боя 
раненого товарища вынесли П.Чернов и В.Щипанов. Они же 
привезли его в Лысьвенский завод. 3 августа Степан Рожков 
умер. Журнал Уральского ССРМ «Юный пролетарий Урала» 
опубликовал стихотворение, в котором говорилось:

Пал юноша с пылкой душою,
Пал отважный борец за народ!
Бодрый, весь вдохновленный мечтой о свободе,
Он шел все вперед!

После мобилизации на фронт организация ССРМ обе
злюдела. Девушки, члены Союза, вели некоторую работу. В 
основном, они ухаживали за ранеными, проводили полит- 
беседы среди красноармейцев, следующих на фронт через 
Лысьвенский завод. Военный комиссар П. Баташов поручил 
двадцатилетнему рабочему Н. Федосееву заняться изготов
лением ручных гранат. Юноша с воодушевлением взялся за 
порученное дело, но, не имея достаточного пиротехническо
го опыта, погиб во время испытания своей гранаты. А. Виду- 
нова несколько раз ходила в разведку для сбора информа
ции о дислокации белых частей.

К началу декабря 1918 года сопротивление красных на 
Лысьвенском участке фронта ослабло. Отдельные ожесто
ченные бои уже не могли повлиять на ход событий, и в ночь с
9 на 10 декабря части белых вошли в Лысьву.

По-разному складывались судьбы членов ССРМ после про
рыва белых на Лысьвенском участке Восточного фронта. 
Наспех переформированный в Перми бывший 1-й Лысьвен
ский рабочий полк был снова отправлен на фронт, но на стан
ции Валежная предатели-командиры из числа бывших цар
ских офицеров сдали его в плен белым. В плену оказались 
многие члены Лысьвенской организации ССРМ. Одному из 
них И. Леонтьеву было всего 14 лет. После того, как пленных 
привезли в Ирбитскую тюрьму, туда приехала мать Ванюшки, 
чтобы выкупить сына. Уж как ей, вдове, удалось собрать для 
этого три золотых пятирублевика, об этом знала только она 
сама. Иван был очень рад свиданию с матерью, но покинуть 
своих товарищей наотрез отказался. По воспоминаниям 
Н. Соснина, И. Леонтьев умер от голода весной 1919 года.
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В то же время В. Бушмелев писал, что И. Леонтьев вместе 
с ним бежал из плена и погиб от случайного выстрела то- 
вариица-красноармейца. Сам В. Бушмелев после побега из 
колчаковского плена вышел к частям 24-й Самарской желез
ной дивизии, записался в нее добровольцем и до 1921 года 
участвовал в боях против колчаковцев, деникинцев, белопо- 
ляков.

Многие молодые лысьвенцы, вступившие в организацию 
ССРМ в октябре 1917 года, сложили свои головы на полях 
гражданской войны. Среди павших были братья Михайловы, 
Владимир и Анатолий, братья Спеховы, Сергей и Николай, 
братья Кирилловы, Д. Баранов, Г. Батуев, Г. Коровин, И. Бу- 
зилов, П. Халаманских, А. Мыльников и другие.

На этом можно было бы поставить точку в истории Лысь- 
венской организации ССРМ, если бы не события последую
щих восьми месяцев...

После ухода основных сил красных из Лысьвенского заво
да военный комиссариат оставил в резерве на железнодо
рожной станции вагон для эвакуации в Пермь членов семей 
партийных работников и наиболее активных сторонников со
ветской власти. По предварительной договоренности группа 
активистов ССРМ должна была собраться в здании комите
та РСДРП (б), чтобы забрать подготовленные к эвакуации 
документы и на подводе доставить их на вокзал. В. Щипа- 
нов, пришедший в комитет первым, никого в нем не застал. 
О происходящем в это время на улицах рабочего поселка 
вспоминала А. Ульяновская: «Эта страшная ночь навсегда 
осталась в моей памяти. Пьяные белогвардейцы рыскали по 
городу, разыскивали коммунистов, комсомольцев, избивая 
их, расстреливали».

Немалое мужество надо было иметь В. Щипанову, чтобы 
пробраться к своему товарищу по Союзу И. Сгогурину и вме
сте с ним переправить документацию в надежное место. По 
общему согласию все бумаги решено было сжечь. Вот поче
му ни в одном архиве нет документов лысьвенской органи
зации ССРМ и точно неизвестно первоначальное количество 
членов этой молодежной организации. Два красных знамени 
мать Василия для сохранности зашила в подушку.

В научной литературе имеется только одно упоминание 
о лысьвенской молодежной группе сопротивления колча
ковцам. Группа состояла из членов ССРМ и действовала с 
декабря 1918 по июль 1919 года. Г. Рычкова в своем осно
вательном труде «Лысьва» пишет, что в ее состав входи
ли В.Щипанов, П.Чувызгалов, К. Жихарева, И.Сгогурин,
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А. Рожкова, К. Шардин, А. Тюрьнина и М. Беляева. В сере
дине 70-х годов автор этой книги обращался к тогдашнему 
председателю областного совета ветеранов комсомола М. 
Альперовичу с вопросом: «Почему тема молодежного под
полья в Лысьве не получила своего развития?» На это был 
дан ответ: «Если подполье было, то отчего же об этом молчал 
Василий Васильевич Щипанов?»

Как оказалось, у В. Щипанова были основания не вспоми
нать о месяцах подполья. Но все по порядку...
Для встреч члены группы В. Щипанова использовали ве

черинки и посиделки как единственно возможную в тех 
условиях форму коллективного общения. Нередко на звуки 
гармошки лихого гармониста П. Чувызгалова заходили кол
чаковские офицеры. Их присутствие «легализовало» сборы 
подпольщиков. На одной из таких вечеринок обсудили план 
побега 32 пленным красноармейцам, которых колчаковцы 
содержали на вокзале в железнодорожных «теплушках». Ак
тивное участие в подготовке побега принимал П. Чувызгалов, 
К. Жихарева, К. Шардин и другие ребята. Задуманное уда
лось успешно осуществить.

По словам А. Рожковой, выпускали и листовки. Она вспоми
нала: «Протоколов мы не вели, избегали всяческих бумажек, 
а прокламации печатали несколько раз при помощи гекто
графа в слесарной мастерской Жихаревых... Содержание 
листовок обсуждали все вместе... Листовки писали краси
вым почерком копировальными чернилами». Однажды, по 
словам Н. Пановой, такие же листовки расклеивали она и ее 
подруга А. Струева.

На одной из вечеринок некто Чащин указал белогвардей
скому офицеру на В. Щипанова как на большевика и актив
ного сторонника советской власти. От ареста В. Щипанова 
спасло только то, что в ситуации мгновенно разобралась мо
лодая работница М. Мартьянова. Она буквально повисла на 
шее у подвыпившего офицера, и, пока он отбивался от де
вушки, Василию удалось выбежать на улицу. Той же ночью он 
ушел из Лысьвенского завода и до прихода красных скры
вался в одной из деревень. В последующие годы В. Щипанов 
служил в армии, занимал высокие посты в комсомоле, пар
тии, на хозяйственной работе. О подпольной работе и случае 
на вечеринке он никому не рассказывал, потому что Чащин 
всегда занимал более высокие должности, а что такое лож
ные доносы и наговоры Василий Васильевич Щипанов знал 
не понаслышке... Всю жизнь он вспоминал, как во время ко
мандировки братьев Аппога в Печорский край между коман
диром ВЧК Мендельбаумом и Фрицем Аппогой произошла
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ссора, которая чуть было не закончилась расстрелом Фрица. 
Его спасло только вмешательство председателя Уралоблсо- 
вета и командующего третьей армией... Потом был 1937 год, 
исключение из партии, ожидание ареста...
10 июля 1919 года красные заняли Лысьвенский завод. Тог

да казалось, что советская власть вернулась навсегда...
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«Прошу принять меня...»
«Прошу принять меня...» - с этих слов начинались заявления 

о приеме в комсомол десятков миллионов юношей и деву
шек, пожелавших стать членами единственной молодежной 
массовой политической организации Советского Союза. 
Её первоначальное название звучало так: Российский ком
мунистический союз молодежи (РКСМ).
Учредительный первый комсомольский съезд начал свою 

работу 29 октября 1918 года. Этот день и стал считаться 
днем рождения комсомола, хотя лысьвенская организация 
вела отсчет своей истории с 15 октября (ст.ст.) 1917 года.

На Первом съезде РКСМ Урал представляли 
5 делегатов от общеуральской организации ССРМ. Таким 
образом, комсомол можно считать идейным правопреемни
ком ССРМ. Ни от Лысьвенской, ни от Мотовилихинской орга
низаций делегатов на съезде не было, поскольку на Запад
ном Урале шла гражданская война, и все члены ССРМ были 
на фронте.

После ухода белых поселок Лысьвенский завод представ
лял собой жалкое зрелище. Заводы, последовательно раз
грабленные сначала красными, а потом белыми, лежали в 
руинах. Ситуацию можно было охарактеризовать тремя сло
вами: безработица, голод, обнищание.

Постепенно домой возвращались эвакуированные. Боль
шевики создали военно-революционный комитет во главе с 
Г. Михайловым, который немедленно приступил к восстанов
лению партийной организации. По примеру большевиков 
свою организацию начали восстанавливать комсомольцы. 
Этой работой занялись В. Щипанов, К. Жихарева, И. Сгогу- 
рин, К. Шардин, ставшие впоследствии членами и канди
датами в члены райкома комсомола. Для перерегистрации 
бывших членов ССРМ и учета вновь прибывших комсомоль
цев, а также для решения вопроса о взимании членских 
взносов была создана специальная комиссия в составе 
П. Чувызгалова и А. Волегова.

К 15 августа 1919 года организационная работа по оформ
лению лысьвенской комсомольской организации была за
кончена. В этот день состоялось первое общее собрание 
комсомольцев, на котором присутствовали 70 человек. 
Большевики вновь не оставили комсомол без своего внима
ния. Об этом свидетельствует тот факт, что по их ходатайству 
с далекого Туркестанского фронта на комсомольскую работу 
был отозван член РКП (б) В. Нагибин. На августовском со
брании он выступил с докладом о ходе гражданской войны, о
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политических и хозяйственных задачах, стоящих перед ком
сомолом. Собрание избрало районный комитет комсомола. 
Особое доверие при избрании членов райкома было оказано 
комсомольцам, работавшим в подпольной группе В. Щ ипа
нова. Председателем райкома стал В. Нагибин, а его заме
стителем В. Щипанов.

Во второй половине 1919 года и первой половине 1920 года 
лысьвенская комсомольская организация пережила настоя
щий бум по увеличению количества членов РКСМ. В райком 
комсомола хлынул поток заявлений от молодых лысьвенцев 
с просьбой о приеме в ряды РКСМ. Только с 15 по 30 авгу
ста в организацию записалось 300 человек, а к январю1920 
года еще 450 человек. Для более эффективного управления 
таким количеством членов райком впервые разделил лысь- 
венскую организацию на 11 первичных ячеек. В обиходе их 
называли «первичками».

По воспоминаниям А. Жбанкова, «в члены комсомола при
нимали не на общем собрании, а записывали в комитете, 
рекомендации не обязательно требовались. Очень часто в 
союз молодежи просились мальчики и девочки в возрасте 
от 10 до 14 лет. Обязательно возникал вопрос о социальном 
происхождении, кого считать принадлежащими к трудящ им
ся и кого к буржуям, всех ли детей служащих считать бур
жуйскими сынками, каким должно быть наше отношение к 
учащейся молодежи средних учебных заведений (гимназии, 
прогимназии, реального училища). В те годы эти вопросы 
были очень сложными, и не только мы, комсомольские во
жаки, но и члены парткома нередко вставали в тупик от таких, 
казалось бы, мелочных вопросов».

Было немало причин для популярности комсомола сре
ди молодежи. Прежде всего, комсомол был единственной 
силой, которая реально пыталась решать проблемы мо
лодежи. В стране царила разруха. Большевистский лидер
В. И. Ленин признавал: «Мы нищие. Бумаги нет. Рабочие хо
лодают и голодают, раздеты, разуты. Машины изношены, 
здания разваливаются». С принадлежностью к комсомолу 
многие молодые люди связывали надежду получить работу и 
определенным образом устроить свое будущее. Кроме того, 
комсомол давал возможность для широкого общения на со
браниях, в кружках драматических и художественной само
деятельности. Среди вновь принятых в комсомол было не
мало таких, кто серьезно полагал, что комсомольский билет 
открывает дорогу к руководящим должностям.

Однако комсомол мог гарантировать одно - много тяжелой 
бесплатной работы. Самой популярной формой привлече
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ния молодежи к бесплатному труду были коммунистические 
субботники. Как правило, их проведению предшествовала 
серьезная подготовительная работа комсомольских агита
торов. На собраниях, встречах, в индивидуальных беседах 
будущим участникам субботников разъяснялось, какую по
литическую и экономическую задачу решает предстоящее 
мероприятие, какие объемы работы предстоит выполнить. 
Первый такой субботник состоялся 4 октября 1919 года. Его 
приурочили к открывающемуся 5 октября в Москве Второму 
съезду РКСМ. От лысьвенской организации РКСМ в работе 
съезда принял участие председатель райкома А. Жбанков. 
В течение одного дня силами молодежи разбирались завалы 
и очищались от мусора заводские цеха, было выловлено из 
прудов и складировано 2024 кубометра древесины. Специ
альные железнодорожные бригады искали вагоны с завод
ским оборудованием, брошенным колчаковцами на станциях 
и в тупиках на Бакальском направлении Западно-Уральской 
железной дороги.

В начале 1920-х годов, когда активно восстанавливались 
лысьвенские заводы, комсомольские субботники особенно 
часто проходили в мартеновском и прокатных цехах. Ими ру
ководил секретарь райкома ВЛКСМ Т.Еремеев.

Идея коммунистических субботников - выполнять какое- 
либо дело «всем миром», т. е. бесплатно, - получила свое 
развитие в форме так называемых «недель». Это были пар
тийные и комсомольские недели, «красные» недели, недели 
помощи голодающим Поволжья, «недели сухаря», недели 
помощи детям Германии, пролетариям Москвы и Петрогра
да и т. д.

Среди первых «недель» была проведена так называемая 
«партийная неделя». Ее цель заключалась в поднятии авто
ритета партийной организации в глазах населения. Свою 
задачу партийная неделя выполнила - за счет привлечения 
молодежи парторганизация Лысьвенского завода выросла 
почти на 1000 человек. В течение «недели» решались вопро
сы политической пропаганды среди заводского и сельско
го населения, открылся первый детский сад, продолжались 
субботники на территории заводов.

«Красная неделя» ставила конкретные задачи. Так, на общем 
собрании определялась какая-либо одна важная хозяйствен
ная проблема, например, разборка завалов в мартеновском 
цехе. На ее решение бросались все имеющиеся людские ре
сурсы. Иногда группам комсомольской молодежи выдавали 
мандат, указывали адреса и посылали реквизировать дома, 
скот и имущество тех, кто сотрудничал или эвакуировался с
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белыми. Продукты питания, одежду, имущество, отобранные 
у одних, распределяли между другими лысьвенцами, сея тем 
самым взаимную неприязнь и вражду.

Нищета носила всеобщий характер. По свидетельству оче
видцев, от голода в ушах стоял постоянный звон. Есть хо
телось всегда! Некоторые молодые люди, чтобы облегчить 
головную боль, туго перетягивали головы полотенцами. Не
смотря на это, Пермский губернский комитет РКСМ поста
новил с 5 по 25 октября 1919 года провести «неделю сухаря» 
для оказания помощи рабочим Москвы и Петрограда. Пред
полагалось: «1. Обложить всех членов Союза нормой сухаря, 
которую он обязан принести в Союз. 2. Провести усиленную 
агитацию за сбор сухарей среди населения». И удивитель
ное дело! Лысьвенцы отдавали последнюю корку хлеба и в 
результате собрали два вагона сухарей, муки, картофеля, 
крупы, ниток, иголок и т. п. Сопровождать вагоны в Москву 
поручили членам райкома В. Кузовенко, П. Чувызгалову и 
А. Волегову. По сохранившимся документам можно сделать 
вывод, что еще осенью 1926 года хлеб в Лысьве выдавали по 
рецептам врачей.

В проведении «недель» В. Кузовенко показал себя таким 
талантливым организатором, что его перевели в Пермский 
губком РКСМ на должность инструктора. Позднее он был из
бран делегатом Третьего съезда РКСМ от Пермской окруж
ной организации.

Авральная работа на коммунистических субботниках и все
возможных «неделях» не давала быстрых результатов. Не хва
тало продовольствия, топлива, сырья, специалистов. В одном 
из документов той поры записано: «...выдали остатки хлеба 
населению», в другом: «Для кружка ликбеза собрано 3 азбуки, 
3 букваря, 10 половинок карандашей».

Продолжались мобилизации в армию. Только в 1920 году 
на фронт ушло более 300 добровольцев из числа молоде
жи. Среди них были комсомольские активисты: В. Щипанов, 
П. Чувызгалов, К. Шардин, А. Гуляев и другие. О том, как шел 
набор добровольцев, вспоминал А. Жбанков: «По решению
II съезда РКСМ мы должны были послать (от РКСМ - Н. П.) 
30% своих членов на фронт, желательно, конечно, добро
вольцев. И вот самый молодой и самый любимый наш ком
сомолец Ваня Попов, которому едва ли было 15 лет, со сле
зами на глазах просил записать его добровольцем на фронт 
<...> хорошо помню, что вечером к нам в комитет явилась 
мать Вани Попова и категорически потребовала, чтобы её 
сына Ваню вычеркнули из всех списков (в том числе и из ком
сомола - Н.П.). На наш отказ <...> она заявила, что пойдет
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жаловаться на нас в милицию, что мы совращаем малолет
них на безбожное дело и даже посылаем их на войну. В ми
лиции она, как видно, была, так как на другой день вечером 
перед заседанием парткома под хохот всех собравшихся 
райвоенком П. В. Баташов разыграл меня «как миленького» 
за развращение малолетних на безбожное дело».

Отправляя молодых лысьвенцев на фронт, партийная орга
низация требовала от оставшихся комсомольцев «более ре
шительно действовать на хозяйственном фронте».
Однако сил «для решительных действий» у комсомола ока

залось явно недостаточно. В 1921-1922 годах лысьвенская 
организация РКСМ, пережив период бурного становления 
и беспрецедентного роста рядов, вступила в полосу жесто
чайшего кризиса. Комсомол так и не нашел эффективные 
средства защиты экономических интересов молодежи. Ты
сячи юношей и девушек, не получившие профессиональной 
подготовки в годы гражданской войны, попросту были не 
нужны заводам, потому что безработица свирепствовала 
среди кадровых рабочих. Управленческие кадры комсомола 
растекались по партийным, советским и вышестоящим ком
сомольским руководящим структурам. Так, председатель 
райкома В. Нагибин был отозван на работу в Уралобком, се
кретарь В. Кузовенко - в Пермский окружком, председатель 
А. Жбанков - в Лысьвенский исполком, В. Печонкин - на парт- 
курсы, Л. Блиначев - в распоряжение ЦК РКСМ, С. Беляков
- на комкурсы.

Прежде всего кризисное состояние выразилось в массовом 
уходе комсомольцев из организации. На конец 1922 года в 
организации остался 71 комсомолец - столько же, сколько 
было на середину августа 1919 года. Комсомол покидали те, 
кто разуверился в большевистских посулах светлой жизни, 
кому надоело работать бесплатно или за пару ржавых се
ледок, кто решил заниматься ведением личного хозяйства. 
Косвенно на кризисные явления оказали влияние события, 
происходящие далеко за пределами Лысьвенского завода: 
Кронштадтский мятеж, голод в Поволжье и, самое главное, 
X съезд РКП (б), состоявшийся в марте 1921 года.

Если резолюция съезда «О единстве партии», потом суд 
над эсерами и завуалированная борьба с меньшевиками не 
вызывали у молодых лысьвенцев особых вопросов, то курс 
на новую экономическую политику воспринимался многими 
из них как предательство, как происки врагов революции, 
засевших в высших эшелонах партийного и советского ру
ководства.
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Лысьвенские большевики поняли, что теряют контроль над 
молодежью, что еще немного и деструктивные процессы мо
гут принять необратимый характер. Для перелома ситуации 
они направили на работу с комсомолом свои лучшие кадры. 
Райком партии поставил перед ними задачу - безоговорочно 
выполнять решение Центрального комитета от 2 ноября 1921 
года о сближении РКП (б) и РКСМ для «установления проч
ной организационной связи между РКП и РКСМ, организа
ции идейной и материальной помощи союзу со стороны пар
тии, проведения фактической ответственности организаций 
РКП за работу организаций РКСМ». Для более эффективного 
управления лысьвенская организация РКСМ была прикре
плена непосредственно к ЦК РКСМ. Несколькими месяцами 
позднее лысьвенцы приняли участие во Всероссийском кон
курсе фабрично-заводских ячеек РКСМ.

К руководству комсомольской организацией стали шире 
привлекаться молодые, но уже опытные коммунисты. В со
хранившихся «первичках» они проводили совместные пар- 
тийно-комсомольские собрания. В помощь комсомоль
скому и молодежному активу открылась школа по ведению 
внутрисоюзной и политической работы. Начал работать клуб 
рабочей молодежи.

Вновь была поставлена задача - увеличивать ряды органи
зации РКСМ, но на сей раз с той разницей, что в комсомол 
принимались не все желающие, а только лица «пролетарско
го» происхождения. Изменилась содержательная сторона 
заявлений о приеме в комсомол. Работница В. Колосова пи
сала: «Я хочу научиться коммунистическому знанию». О каче
ственно ином подборе новых комсомольцев свидетельству
ет заявление Т. Носкова: «Настоящим прошу принять меня в 
ваши ряды, т.к. не хочу быть вне организации. Мой отец был 
последователем партии коммунистов, за что и расстрелян 
бандитами Колчака. Очень прошу в просьбе не отказать».

Новые члены были поголовно неграмотны или малогра
мотны. Осенью 1922 года для политического и общеобра
зовательного просвещения свежей комсомольской массы 
райком комсомола создал агитационно-пропагандистскую 
коллегию из 20 человек. Она стала на долгие годы центром 
партийно-комсомольской пропаганды среди лысьвенской 
молодежи. Первый состав агитпропа возглавил рабфаковец 
Е. Иванов. Новая райкомовская структура организовывала и 
проводила комсомольско-молодежные собрания и конфе
ренции, культурные, спортивные и зрелищные мероприятия. 
Члены коллегии устраивали читку передовиц из партийной и
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комсомольской прессы, выступали с докладами и лекциями, 
проводили политические дискуссии и беседы с молодыми 
заводскими рабочими.

Агитпроп отслеживал, чтобы в сознании молодежи прочно 
укоренялись угодные партии политические и экономические 
установки. Так, одна из агитпроповских конференций потре
бовала, чтобы «молодежь путем бесед в заводской ячейке 
РКСМ провела ознакомление с формами новой экономи
ческой политики, как-то: арендой, концессией, свободной 
торговлей и т.д.». Постепенно от идеологической пропаган
ды агитпроповцы стали переходить к практической защите 
экономических интересов молодежи. На этот раз защита 
интересов молодежи была реальной. Агитпроповцы следи
ли за избранием общественных инспекторов от комсомола 
по охране труда подростков, за выполнением постановления 
Совета труда и обороны по бронированию рабочих мест для 
молодежи на промышленных предприятиях. В 1923 году по 
инициативе агитпропа прошли медицинское обследование 
188 рабочих подростков. Выяснилось, что 40 человек больны 
и нуждаются в срочном лечении. По рекомендации медко
миссии и под контролем агитпропа 20 подростков были пе
реведены на легкие работы, а 33 направлены в дом отдыха.
Действия райкома, направленные на сплочение организа

ции, позволили Т. Еремееву заявить на отчетной городской 
партконференции, что «положение организации в настоя
щее время устойчивое. Организация растет исключительно 
за счет рабочей молодежи».

21 января 1924 года умер В. И. Ленин. Его сторонники вос
приняли эту смерть как вселенское горе. 27 января состо
ялся траурный митинг коммунистов и комсомольцев Лысь- 
венского завода, а в день похорон устроено шествие на 
братские могилы лысьвенцев, сторонников советской вла
сти, погибших в гражданской войне. Несмотря на лютый хо
лод, шествие продолжалось около двух часов. Чтобы не об
морозиться, люди оборачивали руки и ноги бумагой.

Коммунисты и комсомольцы постарались использовать 
смерть вождя в своих интересах. Пленум ЦК РКП (б), состо
явшийся 29-31 января 1924 года, объявил ленинский призыв 
в партию. Суть мероприятия заключалась в пополнении пар
тийных рядов за счет кадровых рабочих и наиболее активной 
части комсомольской молодежи. Райком комсомола орга
низовал передачу лучших комсомольцев в партию. Так было, 
например, с П. Хайдуковым, Н. Колывановым, П. Щербако
вым и многими другими. По прошествии многих лет один из 
них, П. Щербаков, вспоминал: «После траурного митинга на
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заводе вечером состоялось открытое партийное собрание 
<...> Я много думал о вступлении в партию <...> Называют 
мою фамилию <...> Говорить красиво я не умел, но со всем 
жаром юности заявил, что не посрамлю звания коммуниста 
<...> Волновался я ужасно, ведь вступаю в партию Ленина!»

В дни ленинского призыва в коммунистическую партию 
вступило 612 лысьвенских рабочих. Всю свою жизнь эти люди 
говорили: «Я коммунист ленинского призыва» - и гордились 
этим. 70 человек из числа вновь принятых были направлены 
на работу в комсомольские организации.
«Ленинский призыв» объявил и комсомол. В марте 1924 

года состоялась районная конференция РКСМ. Она обсу
дила предложение первичных организаций страны в адрес 
VI съезда комсомола о присвоении РКСМ имени Ленина. По 
этому поводу райсъезд заявил, что он «приветствует утверж
дение переименования Союза в Российский Ленинский ком
мунистический союз молодежи (РЛКСМ - Н.П.)».

Начался массовый прием молодежи в комсомол. По мас
штабам он сопоставим с приемом конца 1919 года. Только за
22 и 28 апреля лысьвенская организация увеличилась на 196 
человек. К концу 1924 года она насчитывала в своих рядах 
1219 членов и 45 кандидатов в члены РЛКСМ.

Учитывая печальный опыт, породивший внутрисоюзный 
кризис предшествующих лет, когда за резким увеличением 
количества членов организации последовало столь же рез
кое их сокращение, райком комсомола активизировал рабо
ту агитпропа. На его базе была создана специальная группа 
из 30 человек, которая отвечала за повышение идейно-тео- 
ретического уровня вновь принятых членов РЛКСМ. Для них 
читались лекции по истории РКП (б), проводились семинары 
по материалам речи В. И. Ленина на III съезде РКСМ, изуча
лась биография большевистского вождя, проводились дис
путы и беседы на политические темы.

По неполным данным на начало 1925 года среди лысьвен- 
ской молодежи было более 1200 неграмотных. В дни ленин
ского призыва из этой категории немалое количество юно
шей и девушек вступили в комсомол. Для них создавались 
специальные кружки, в которых помимо чисто политических 
дисциплин изучались темы из всеобщей истории, русской 
литературы, естествознания. Для них же проводились «не
дели книги». На молодежных встречах и собраниях пропа
гандисты рассказывали о значении книги в жизни человека, 
о культурном самоусовершенствовании, устраивали выстав
ки книг, где самое почетное место занимали труды Ленина. 
Для покупки книг собирали 400 рублей денег. На приобрете
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ние новых книг комсомольцы нескольких цехов и исполкома 
отчислили одно- или двухдневный заработок. Купленные на 
эти средства книги легли в основу большой комсомольской 
библиотеки, которую возглавляла А. Милицина.

Райком комсомола прилагал немалые усилия для фор
мирования антирелигиозных настроений среди молодежи. 
Лекции, беседы, диспуты на антирелигиозную тему были 
обычным делом. Но комсомольским вожакам этого казалось 
мало. Иногда антирелигиозные акции превращались про
сто в хулиганские выходки, иногда приобретали масштабы 
общегородского мероприятия. Об одном из них вспоминал 
М.Ферштер: «В 1926 году празднование 1 Мая совпало с 
Пасхой. Комсомол поставил перед собой задачу: так заин
тересовать молодежь, чтобы она пришла на празднование 
Первомая и не пошла в церковь. Был тщательно продуман 
и разработан план действий с привлечением всех комсо
мольских ячеек завода и города. Празднование началось с 
того, что в намеченное время на теперешнюю площадь, где 
раньше стояла большая церковь (в 1926 году церковь Святой 
Троицы еще не была разрушена. Вероятно, Ферштер говорит 
о базарной площади, располагавшейся рядом с церковью - 
Н.П.), с песнями и горящими факелами в руках пришло мно
го комсомольцев и рабочей молодежи. На площади начался 
костюмированный вечер с пением революционных песен и 
частушек на антирелигиозные темы. Затем с наступлением 
полной темноты на улице стали демонстрировать кинокар
тины комедийного и антирелигиозного характера... Площадь 
стала заполняться молодежью. Празднование продолжалось 
всю ночь и закончилось утром большим шествием по городу 
с пеньем под гармошку».

Огромная организационная работа комсомольских активи
стов не могла решить все проблемы лысьвенской молодежи. 
По-прежнему многие юноши и девушки не имели работу и 
были безграмотны, среди молодежи было распространено 
пьянство, за короткое время произошло более десяти само
убийств, главным образом среди девушек, милиция долгое 
время не могла обезвредить банду малолетних преступни
ков, действовавшую в районе Лысьвенского завода...

Ясно было, что комсомол, все более активно претендующий 
на роль единоличного властителя молодежных дум и дел, со 
своей задачей не справлялся, но альтернативы комсомолу 
не было...
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На пути промышленного возрождения

Первые директора лысьвенского металлургиче
ского завода, их называли «красные директора»,
С. Подойницын и И. Лызов были талантливыми руководите
лями. Ш аг за шагом они поднимали разрушенное предпри
ятие из руин, в то же время заглядывая в недалекое будущее, 
которое неразрывно связывали с приходом на завод новых 
рабочих кадров. Однако в начале 20-х годов молодые рабо
чие требовались разве что на разборку завалов в цехах да 
заготовку топлива. Среди молодежи была повальная безра
ботица.

Системным центром по защите экономических прав моло
дежи Лысьвенского завода продолжала оставаться эконом- 
правовая комиссия, созданная в 1920 году. Долгое время её 
возглавлял Н. Широков. Как и агитпропколлегия, это струк
турное подразделение РК РКСМ работало на общественных 
началах. Члены комиссии отстаивали права молодежи не 
только на труд, но и на образование. На первых порах работа 
по ликвидации неграмотности среди молодежи носила эпи
зодический характер и ограничивалась проведением «не
дель всеобуча», но, видя малую эффективность подобных 
мероприятий, комиссия активно искала иные формы уче
бы. В результате одно из собраний решило «принять срочно 
меры к открытию школ при райкоме и комитетах для обуче
ния неграмотных членов РКСМ», и такие школы были созда
ны. Другое собрание приняло постановление об открытии 
школы рабочей молодежи, «чтобы дать возможность всем 
юношам и девушкам продолжать свое образование по вече
рам, пополняя свои скудные знания», и школа была открыта.

И все же оставалась значительная по численности категория 
молодежи, которая нигде не училась и не работала. Это были 
14-16-летние подростки. Райком комсомола рассматривал 
данную часть юного населения Лысьвенского завода и как 
своих потенциальных членов, и как будущих промышленных 
рабочих. Исходя из этих соображений, в экономправкомис- 
сии возникла мысль о создании профессиональной техниче
ской школы для будущих промышленных рабочих.

Школу решили разместить в здании бывшего ремесленного 
училища. Оборудование и инструмент выделил металлурги
ческий завод, а производственные мастерские обустраива
ли на субботниках 134 коммуниста и 204 комсомольца. Они 
перевезли и установили 36 станков, 24 слесарных верстака, 
перенесли из заводских цехов необходимый слесарный и 
токарный инструмент.
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Первая на Урале и одна из первых в стране профтехшкола 
открылась 1 мая 1920 года. Сначала она готовила кадры для 
механических цехов: токарей и слесарей, позднее начали 
обучать рабочих для «горячего» производства - мартенов
ского и прокатных цехов. Школу назвали «первомайской». 
Это было знаковое событие! Как водилось в те времена, по 
поводу открытия состоялось всеобщее собрание, которое 
обратилось к первым двадцати воспитанникам с поздрав
лениями и подчеркнуло, что они «наиболее счастливые из 
массы рабочей молодежи, могущей получить образование». 
В октябре 1920 года при активном участии экономправко- 
миссии был проведен еще один набор. На этот раз в школу 
принято 120 учащихся. В группе было несколько человек в 
возрасте до 14 лет. Таких учащихся называли «малолетник».

В 1921 году школа сделала новый набор - 122 учащихся. 
В этом же году из профессионально-технической она была 
переименована в школу фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ). Новшеством второго года работы стало формирова
ние при школе подготовительной группы из 20 учащихся, ко 
торые не умели ни писать, ни читать. В 1924 году контингент 
обучающих вырос до 196 человек, в число которых входили 
40 девушек.

Большое внимание становлению и развитию школы уделя
ли В. Кузовенко, переведенный в январе 1921 года на работу 
в обком комсомола на должность инструктора, а впослед
ствии ставший завотделом социалистического образования 
рабочей молодежи, и директор металлургического завода
С. Подойницын. Он, в частности, направлял для работы в 
школу лучших мастеров и специалистов (в те годы их называ
ли «спецами»), выделял необходимое оборудование. После 
поездки в Москву в 1924 году директор школы Н. Москви- 
тинов докладывал, что лысьвенская школа ФЗУ не уступает 
по оснащению и подготовке специалистов школам Москвы 
и Петрограда.

По непонятной причине Лысьвенский РК РКСМ, уделявший 
школе ФЗУ большое внимание, долгое время не создавал 
в ней комсомольскую организацию. Этот факт, в частности, 
отметил в своей статье корреспондент губернской комсо
мольской газеты «На смену!» X. Гуткин: «....здесь училось 
около 100 юношей и девушек, а ячейки РКСМ не было». Для 
устранения замечания губернской газеты райком назна
чил ответственными за политическую работу с учащими
ся молодых коммунистов Н. Колыванова, И. Рудометова и 
Д. Щербакова. В результате их целенаправленных действий 
в комсомол вступили 70 учащихся. В школе начали работать
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культурно-просветительная и хозяйственная комиссии.
Для трудоустройства выпускников лысьвенской школы ФЗУ 

была создана специальная комиссия, состоявшая из пред
ставителей партии, комсомола, советских и хозяйственных 
организаций. Она решала вопросы устройства учащихся в 
заводские цеха после окончания обучения, согласовывала 
с профсоюзом нормы выработки молодыми рабочими, раз
мер оплаты труда, следила за прикреплением к молодым ра
бочим опытных инструкторов.

При подведении итогов профессиональной, воспитатель
ной и политической работы школ фабзауча Урала в 1924 году 
лысьвенская ФЗУ была признана лучшей и поставлена в ряд 
ведущих профессиональных школ РСФСР.

Выпускники школы ФЗУ значительно осложнили судьбу 
того «малолетника», который поступал на работу по вольно
му найму. За трудоустройством несовершеннолетних про
должала внимательно следить экономкомиссия, с 1924 года 
возглавляемая М. Пьянковым. «Вольнонаемных» подрост
ков в большинстве своем использовали на так называемых 
«черновых» и подсобных работах, т. е. там, где не требовался 
квалифицированный труд. Нередко, нарушая законодатель
ство, хозяйственные руководители заставляли их работать в 
ночную смену и сверхурочно. Да и что было делать начальни
кам цехов с такой массой подростков, если только за первую 
половину 1925 года на завод было принято 534 несовершен
нолетних работников.

Сложившуюся ситуацию попыталась разрешить экономко
миссия Пермского окружкома ВЛКСМ. Своим постановле
нием от 13 февраля 1925 года она обязала райкомы комсо
мола Мотовилихи, Лысьвы, Чусового, Верещагино создать 
образцовые подростковые производственные бригады. Для 
того чтобы опыт получился удачным и впоследствии его мож
но было транслировать в другие города и заводы, окружком 
потребовал от организаторов создавать для бригад «благо
приятные» условия. Однако на местах не нашлось ни кадров, 
ни материальных возможностей, чтобы идея окружкома по
лучила развитие. В Лысьве, например, заводы все силы от
давали содержанию школы ФЗУ.

Для обеспечения завода руководителями среднего зве
на в 1929 году в Лысьве был открыт механико-металлур
гический техникум. Его возглавил молодой коммунист 
Л. Шапиро. В руках директора техникума было сосредоточе
но управление всей профессиональной подготовкой в горо
де: школы ФЗУ и школы ФЗО, курсы повышения квалифика
ции хозяйственных руководителей, курсы по техминимуму и
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Комсомольские организаторы пионерского движения 
в Лысьве. Стоят: Кривошейкин, Дмитрий Власов. 

Сидят: Морозова, Тиунова и Анна Максарова. 1924 г.



т.п. Набор учащихся в техникум шел главным образом за счет 
молодых рабочих - это была привилегия. Комсомольские ко
митеты и открытые собрания трудовых коллективов давали 
каждому абитуриенту перед отправкой на учебу характери
стику-рекомендацию. Очень скоро в техникуме сложилась 
сильная комсомольская организация. Желающих учиться 
было так много, что руководству техникума пришлось орга
низовать два потока с дневной формой обучения, по которой 
3 дня в неделю учился один поток, а второй в это время ра
ботал на заводе. Через три дня происходила смена. Те, кто 
учился, шел работать и наоборот. Очень трудно было учиться 
рабочим, обучающимся по вечерней форме. Для них пре
подаватели не делали никаких скидок. У рабочих-студентов 
на сон оставалось по 3-4 часа в сутки. Из числа выпускни
ков техникума выросло много талантливых организаторов 
производства, таких как П. Колесов, В. Онянов, И. Курзанов, 
Г. Каюрин, С. Челпанов, А. Ярославцева, В. Халдин, В. Один
цов и многие другие. Именно эти люди входили в руководя
щее ядро завода, являвшегося в 1930-1960 годы одним из 
передовых предприятий черной металлургии СССР.

Молодые рабочие и техники, получившие профессиональ
ную подготовку, приходили в заводские цеха. К середине 
20-х годов лысьвенские заводы, в основном, были вос
становлены. В эти годы политическое руководство стра
ны поставило задачу перед идеологическим активом и хо
зяйственными руководителями - устранить техническое и 
экономическое отставание отечественной промышленности 
и добиться ее независимости. Эти задачи конкретизировал 
XIV съезд ВКП (б), определивший приоритетное развитие 
базовых отраслей, среди которых была металлургическая 
промышленность.
Общее собрание членов и кандидатов в члены лысьвенской 

организации ВЛКСМ заявило о своей готовности активно 
включиться в процесс индустриализации, поскольку «цели
ком присоединяется к решению XIV партсъезда». Однако в 
целом лысьвенская молодежь достаточно прохладно отре
агировала на призывы комсомольских активистов «повер
нуться лицом к производству». Чтобы изменить настроение 
молодых рабочих в свою пользу, комитеты ВЛКСМ всеми 
доступными способами старались разъяснить каждому юно
ше и девушке, для чего необходим подъем производительно
сти труда и какой результат можно иметь, если более эффек
тивно использовать рабочее время. Пьяниц, прогульщиков, 
бракоделов, тех, кто небрежно относился к инструменту и 
оборудованию, высмеивали и критиковали на собраниях,
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в стенной печати, в специально подготовленных номерах ху
дожественной самодеятельности.

Стараясь сформировать заинтересованный подход к ре
шению производственных задач, комсомольские комитеты 
повсеместно проводили так называемые производственные 
совещания. Их цель заключалась в том, чтобы сообща обсу
дить какую-либо производственную проблему и общими уси
лиями найти пути ее решения. На совещания приглашались 
кадровые рабочие, служащие, инженеры и техники. Каждый 
присутствующий мог высказать своё отношение к обсужда
емому вопросу, и дать оценку любому производственному 
процессу, его организации, и, самое главное, сделать пред
ложения по устранению недостатков. Нередко на совещани
ях выдвигались конкретные рационализаторские предложе
ния.

Судя по сохранившимся отчетам, в совещаниях принима
ло участие большое количество комсомольцев, например, в 
1925 году 1200 человек, в 1926 году 2073 человека. За пер
вый квартал 1927 года на металлургическом заводе прошло 
17 производственных совещаний, на механическом заводе
- 10. Документы умалчивают о том, какое количество “несо
юзной” молодежи, т. е. не членов ВЛКСМ, присутствовало на 
этих мероприятиях.

Иногда на совещаниях зачитывались тексты писем, при
шедших на заводы из других городов. В них получатели про
дукции указывали на невысокое качество лысьвенских изде
лий, критиковали за срыв сроков плановых поставок. Такая 
форма обмена претензиями получила довольно широкое 
распространение. Только за один 1926 год в 41 комсомоль
скую ячейку металлургического завода пришло 55 писем из 
других предприятий. В свою очередь «счета» выставляли и 
лысьвенцы. Так, на Чусовской металлургический завод было 
отправлено письмо, требовавшее поставлять качественную 
болванку для прокатных цехов.

Обмен письмами-претензиями состоялся и внутри лысь
венских предприятий. Например, в открытом письме от 
27 февраля 1927 года комсомольцы механического завода 
писали рабочим металлургического: «Вас, дорогие соседи 
по работе, просим обратить внимание на качество железа 
и жести. Вы являетесь одним из поставщиков материала. 
Ваше железо имеет значительные пороки, которые сильно 
повышают процент брака нашей посуды, что увеличивает 
ее себестоимость, а от невысокого качества вашего литья 
ванны лудильно-цинковального цеха быстро прогорают. Мы
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уверены, что примете все возможные меры к тому, что ука
занные выше недостатки вашего производства вы сведете 
до минимума».

Для отслеживания результатов всевозможных совещаний, 
критических отзывов, недостатков в работе в комсомоль
ской среде 20-х годов родилась такая форма общественно
го контроля, как «легкая кавалерия». Группы комсомольцев 
из 2-3 человек могли неожиданно появиться среди рабочих, 
играющих в рабочее время в карты, или найти припрятан
ную бракованную продукцию, после чего на провинившихся 
обрушивался такой шквал общественной критики, что у них 
пропадало всякое желание попадаться на глаза «кавалери
стам» еще раз. В эмалировочном цехе летом 1926 года «лег
кая кавалерия» совместно с экономработниками выявила 
группу бухгалтеров, которые сознательно занижали тарифы 
при закрытии нарядов, присваивали деньги при выдаче зар
платы молодым рабочим.

В марте 1928 года производственная конференция рабочей 
молодежи Лысьвы обратилась через областную комсомоль
скую газету «На смену!» к комсомольцам Чусовского, Ныт- 
венского, Миасского и других смежных заводов с просьбой 
прекратить поставку недоброкачественного сырья и загото
вок. Это обращение было замечено Уральским областным 
комитетом ВЛКСМ и распространено как передовой опыт 
среди комсомольских организаций Урала.

Позднее эта инициатива обкома переросла в Урало-Сибир- 
скую перекличку промышленных предприятий.

В логической взаимосвязи с производственными совеща
ниями находились поиски путей по комплексному решению 
вопросов повышения эффективности использования тех
ники и технических средств, а также усовершенствование 
организации производства. Так началось движение за раци
онализацию производства. Его идеологическая подоплека, 
сформулированная постановлением ЦК ВКП(б) от 24 марта 
1927 года, была предельно проста: рабочий класс становит
ся более многочисленным, его материальные потребности 
повышаются с каждым годом, увеличиваются культурные за
просы, но, чтобы лучше жить, надо эффективней работать.

Организаторы движения учитывали, что оно должно быть 
более индивидуализировано и рассчитано на определенную 
группу рабочих, склонных как к техническому творчеству, так 
и к эффективной организации производственных процес
сов. Первые социологические исследования, проводимые в 
Лысьве, были связаны именно с движением рационализато
ров.

43



Делегат III съезда РКСМ Владимир Кузовенко. 1925 г.



Сначала это были устные опросы, потом проводилось ан
кетирование. Активист А. Борисов говорил: «...со стороны 
молодежи были ценные предложения, и администрация уже 
провела их в жизнь».

Вот как действовала группа рационализаторов в мастер
ской № 1. В состав группы вошли 9 молодых рабочих, не
давно закончивших фабзауч. Ребята поставили перед собой

- задачу - сократить количество операций в посудном про
изводстве. Для начала тщательно изучили структуру про
изводства посуды, затем обсудили взаимосвязь каждого 
последующего процесса с предыдущим. Появилось 20 рац
предложений, из которых 16 администрация цеха внедрила 
в производство. Одно предложение получило наибольшую 
известность: рационализаторы придумали и разработали 
механический способ съемки посуды с рогалей. Как оказа
лось, этот уникальный способ съемки посуды не имел анало
гов на отечественных заводах. Изобретение дало большой 
экономический эффект.

По схожей схеме действовали рационализаторы из отжи- 
гального цеха. Из-за неритмичного отжига железа лихора
дило работу многих смежных цехов завода. Администрация 
цеха решила увеличить штат работников на 43 человека и 
ввести пятую смену. Против этого решения решительно вы
ступили рационализаторы. Они выяснили, что рабочих не 
хватает в травильном отделении. По их предложению в «тра- 
вилку» дополнительно было принято всего десять человек, и 
в результате проблема разрешилась.
Для эффективной организации деятельности заводских 

рационализаторов все они были разделены на 65 групп по 
5 человек в каждой. «Пятерки» были связаны с посменными 
организаторами, которые, в свою очередь, имели связь с 
заводским советом рационализаторов. О результативности 
работы молодых рационализаторов можно судить по тому, 
что только за 1929 год они явились авторами 766 рацпред
ложений.

Со временем рационализаторы начали планировать свою де
ятельность, последовательно решая вопросы рационального 
использования рабочего времени, сырья, энергоресурсов.
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Внутрисоюзная работа
Во второй половине 20-х годов у комсомола уже не было 

конкурентов, оказывающих такое же мощное влияние на 
молодежь. Окончательно завершилось идейное и организа
ционное оформление этой молодежной организации, ее по
литические устремления и цели. У комсомола стали зарож
даться традиции, появились научные исследования, свой 
бюрократический аппарат, сложилась преемственность, 
когда лучшие комсомольские организаторы направлялись 
на партийную, советскую, военную и хозяйственную работу. 
Молодежь, находящаяся вне комсомола, как бы перестала 
существовать.

Из официально признанных, кроме комсомола, существо
вала детско-юношеская пионерская организация имени В. 
И. Ленина.

К марту 1926 года лысьвенская городская комсомольская 
организация насчитывала в своих рядах 2390 членов ВЛКСМ. 
За два прошедших года она выросла почти в два раза. Руко
водили этой армией комсомольцев районный комитет и его 
бюро во главе с опытным вожаком В. Щипановым. Среди 45 
членов райкома, избранных в апреле 1926 года, было 40 чле
нов и кандидатов в члены ВКП (б). Такого количества членов 
партии в лысьвенском райкоме (89%) не будет больше ни
когда. Ядро организации составлял актив, в который входило 
269 человек (без учета руководителей комсомольских по
литшкол, военизированных и спортивных секций и т. п.).

Если говорить о приоритетах в работе комсомола за всю 
историю его существования, то на первом месте окажется 
политическое воспитание молодежи. Во второй половине 20- 
х годов в лысьвенской городской организации ВЛКСМ уже 
вполне сложилась система политического воспитания. Мож
но утверждать, что она давала не только азы политических и 
экономических знаний, но системно формировала опреде
ленный тип коммунистического мировоззрения у большей 
части комсомольцев. На основе специальных 15-20-дневных 
программ при райкоме работали постоянно действующие 
политкурсы актива. Содержание учебных программ выстра
ивалось так, что, начиная изучение основ политграмоты, слу
шатели постепенно переходили к основательной проработ
ке трудов партийных руководителей, материалов партийных 
и комсомольских съездов и конференций. Большую работу 
проделывали политшколы I и II ступени. В 1927 году их было 
43 с охватом 1130 слушателей.
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Летом 1924 года райком комсомола сделал первую попытку 
обобщить опыт работы комсомольской организации за семь 
лет ее существования. Материалы исторической справки 
широко использовались среди несоюзной молодежи во вре
мя её подготовки к вступлению в комсомол.
Для расширения политического кругозора слушателей, по

лучения информации о политических событиях в странах 
мира райком создавал кружки корреспондентов всех стран. 
Членов этих кружков называли «межкорами». В их задачу 
входило объяснение политических событий, происходящих 
в Англии, Америке, Германии, Италии, Австрии, разумеется, 
с официальных позиций ЦК коммунистической партии. На 
занятиях использовались материалы по истории, культуре, 
экономике зарубежных стран. Цель работы - убедить моло
дежь, что нет никакой политической изоляции Советского 
Союза, что существует интернациональное единство рабо
чих всех стран, активно поддерживающих курс СССР на м и
ровую революцию.

Поскольку информация из-за рубежа носила строго дози
рованный характер, никто из лысьвенских комсомольцев не 
знал, что стоит за «ответом Керзону», английскому министру 
иностранных дел, за солидарностью с забастовкой англий
ских горняков, которую поддержали советские профсоюзы. 
Лысьвенские комсомольцы 11 мая 1926 года приняли по 
этому поводу специальное обращение к молодежи города, в 
котором говорилось: «Наша задача - поддержать забастовку, 
не дать английским капиталистам сломить упорство рабоче
го класса... Рабочая молодежь города Лысьвы готова помочь 
рабочим Англии, и мы им поможем». Сбор средств в размере 
одного процента от заработной платы каждого комсомольца 
организовал секретарь райкома комсомола А. Алпатов, см е
нивший на этом посту В. Щипанова в апреле 1926 года. Если 
бы знали лысьвенские комсомольцы, что подобные действия 
закончились широчайшими антисоветскими выступлениями 
в далекой Англии тех самых рабочих, которым они так истово 
стремились помочь...

В практике политического воспитания молодежи немалое 
место занимало участие комсомольцев в выборах советских 
органов власти всех уровней. Партийный комитет давал мо
лодежи возможность избрать своего депутата, например, в 
городской совет. Внешне все выглядело благопристойно. 
Очередная комсомольская конференция выступала с об
ращением к молодым избирателям: «Находим, что в пред
выборной кампании необходимо принять самое активное 
участие <...>  выдвинуть авторитетных товарищей из числа
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рабочей молодежи в члены Совета, добиваясь при этом их ак
тивного участия в работе Советов». После такого заявления 
нередко появлялась фамилия мало известного кандидата. 
На общем собрании партийный или комсомольский руково
дитель «рекомендовал» внести фамилию кандидата в список 
для голосования. И снова комсомольцам было невдомек, что 
кандидат подобран в райкоме комсомола по параметрам, 
определенным в партийном комитете - по полу, националь
ности, партийной принадлежности, возрасту, образованию и 
т. п. При этом обязательно учитывалась лояльность кандида
та к партии и советской власти. За всю историю существо
вания городского совета депутатов трудящихся ни один де
путат «от комсомола» не оставил сколько-нибудь заметного 
следа в деле защиты прав и интересов молодежи.

Большой популярностью среди молодежи пользовалась 
стенная печать. И это несмотря на то, что в 1926 году 2390 
комсомольцев выписывали 1464 газеты и журнала и инфор
мации, казалось бы, получали достаточно. В первичных ор
ганизациях выходило 227 стенных газет. Вот обзор газеты 
почтовиков «Слухач». За полгода вышло 8 номеров. На стра
ницах газеты освещались политические новости, причем 
сначала из жизни в СССР, затем зарубежные, потом вопросы, 
связанные с производством, достижениями и недостатками 
в работе, критика лодырей и т. д. Для многих молодых людей 
комсомольская стенная печать была своеобразным «окном в 
мир», поскольку кроме стенгазет они ничего не читали.

В 1928 году после проверки работы лысьвенской органи
зации, проведенной представителями центрального и об
ластного комитетов комсомола, было отмечено, что боль
шинство молодых рабочих не пользовались библиотекой, а 
если и пользовались, то читали старые любовные романы и 
приключенческие романы зарубежных авторов. Было отме
чено, что большой популярностью среди лысьвенской моло
дежи пользовались стихи Сергея Есенина, на которые лю
бители поэзии записывались в очередь. После знакомства 
с материалами проверки комсомольские руководители сде
лали соответствующие выводы. Стихи С. Есенина попали в 
разряд «не рекомендованных» к чтению. Забвение стихов 
великого русского поэта продолжалось почти 30 лет.

Нередко в стенгазетах печатались стихи. Их тематика была 
предопределена идеологическими установками: руководя
щая роль коммунистической партии в жизни страны, борьба 
с врагами революции, героика комсомольских будней, удар
ный труд и т. п. Одним из первых образчиков такого твор
чества являлось стихотворение А. Видуновой, которое она
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написала, находясь в эвакуации в Вятке. Стихотворение на
зывалось «Интернационал молодежи». Его распевали на мо
тив партийного гимна «Интернационал»:

Вставайте, юношей мятежных 
Объединенные ряды!
Берите в руки с звонкой песней 
Кроваво-алые стяги!
Спешите стройными рядами 
В последний и кровавый бой.
Погибнем с нашими отцами 
Иль завоюем мир иной!

«Иной мир» лысьвенские комсомольцы завоевывали 
страстно и самозабвенно. Создавая новое, они крушили и 
ломали все, что осталось от прежней жизни. Одноразовые 
антирелигиозные мероприятия со временем превратились 
в систему работы - с штатными лекторами, планами. Пар
тийная организация и комсомол, стремясь поставить под то
тальный контроль духовный мир лысьвенцев, инициировали 
разрушение церкви Святой Троицы, которая была построена 
на пожертвования прихожан и администрации Лысьвенского 
завода. Члены комсомольских ячеек безбожников выступали 
с лекциями на антирелигиозные темы, устраивали дискуссии 
и проводили беседы, выпускали стенгазеты, изготавливали 
стенды, проводили комсомольские «рождества» и «пасхи». 
Антирелигиозная тематика присутствовала в репертуаре 
драмкружков и комсомольских агитколлективов «Синяя блу
за». Перед одним из пасхальных праздников комсомольцы 
читали лекцию «Происхождение религии и Пасхи», показали 
спектакль «Торговый дом: Бог-отец, Бог-сын и компания», 
выпустили газету «Комсомолец» тиражом 750 экземпляров.

Были и «неофициальные» борцы с религией. Радикально 
настроенные борцы с религией открыто смеялись над чув
ствами верующих, оскорбляли их, распевали во время ре
лигиозных торжеств сочиненные к этому случаю частушки, 
случалось, загоняли в храмы животных.

К таким действиям была склонна малообразованная моло
дежь, далекая от культуры. По поводу хулиганских выходок 
«борцов с религией» верующие обращались в милицию. Эти 
обращения послужили поводом к тому, чтобы комсомольцы- 
милиционеры первыми в городе подняли разговор о комсо
мольской этике. Информация с комсомольского собрания 
милиции попала в городскую газету «Искра», в результате 
чего новость разнеслась по всему городу. В организациях 
ВЛКСМ стали проводиться беседы и собрания, на которых 
обсуждались вопросы: «Каков ты, комсомолец 1927 года?
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Каковы твои интересы? Что ты можешь сделать для свое
го народа?» Таким образом, маленькая заметка послужила 
толчком к общегородской дискуссии.

Неожиданно для многих тема дискуссии затронула быт. 
Комсомольские комитеты стали проводить обследования 
бытовых условий молодежи, на собраниях заслушивались 
отчеты комсомольцев о культурном отдыхе, о политической 
и общеобразовательной учебе, о расходовании заработной 
платы. Однажды, обследуя одно из общежитий, комсомоль
цы провели опрос об использовании заработной платы среди 
266 человек, в т. ч. 51 девушки. Выяснилось, что не привык
шие к самостоятельной жизни, молодые люди тратили мно
го денег на вино, азартные игры, приобретение ненужных 
вещей. Результаты этого и подобных обследований легли в 
основу общегородского собрания. С докладом «Как рабоче
му парню и девушке использовать свой бюджет?» выступил 
секретарь комсомольской организации милиции С. Родев. 
Собрание обязало комсомольские организации пересмо
треть свои планы по организации досуга молодежи, помо
гать молодым рабочим рационально расходовать зарплату. 
В определенном смысле вся эта работа была полезной, по
скольку давала возможность оказать конкретную помощь, 
дать совет, по-дружески покритиковать.

При клубе имени «Коммунистического интернационала 
молодежи» («КИМ») появились два кружка с названием «За 
новый быт». Их слушатели изучали проблемы морали и эти
ки, общежития, семейной жизни, ведения домашнего хозяй
ства... Абсолютно серьезно обсуждались вопросы о том, мо
жет ли рабочий парень носить галстук. Решили, что может. Об 
одежде, какую носили комсомольцы в 20-30-е годы, Л. Обо
рина писала: «Косоворотки и кокетливо повязанные косынки, 
хлопчатобумажные куртки, гимнастерки, шарфы под пиджа
ками и наоборот, переброшенные через плечо. «Бабочка» на 
белоснежной рубашке и рубаха навыпуск - все смешалось 
в их представлении о моде. Но едиными были взгляды на 
жизнь, единым было понятие: они принадлежат народу, слу
жат ему и, если потребуется, жизнь отдадут за Родину».

Комсомольский активист 20-х годов И. Видунов с гордос
тью вспоминал: «В клубе стояло два бильярдных стола и пи
анино. Бильярдные столы мы разобрали до последнего вин
тика, так как считали их буржуазными предрассудками, а на 
пианино смотрели с благоговением».

В комсомольском клубе активизировалась кружковая ра
бота. С большим желанием молодежь посещала народный 
хор, драматический и музыкальный кружки, «Синюю блузу».
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Член комитета РКСМ Леонид Блиначев, 
принимавший активное участие в восстановлении 

лысьвенской комсомольской организации 
в начале 1920-х годов. 1925 г.



Эти кружки охватывали более 1000 молодых рабочих и уча
щихся ФЗУ.

Комсомольцы предпринимали попытки ввести новые совет
ские праздники. Появились «красные свадьбы», «октябрины», 
«красные вечеринки», комсомольские «пасхи» и «рождества», 
народные гулянья. По-новому провести свободное время 
первыми попробовали молодые рабочие листокатального 
цеха. Они собрали по 10 рублей и провели большое гуляние 
за городом. 40 рабочих пришли на цеховой праздник с же
нами. На большой поляне комсомольцы устроили соревно
вание по стрельбе из пневматических ружей, танцы и песни 
под гармошку.

Идея И. В. Сталина о возможности построения социализма 
в одной отдельно взятой стране достаточно успешно вне
дрялась в сознание молодежи и той части населения, кото
рая безоговорочно поддерживала большевиков. При этом 
ни у кого не вызывал сомнения сталинский тезис о том, что 
капиталистическое окружение только и ждет случай напасть 
на Советский Союз. Чтобы этого не случилось, следовало 
готовиться к войне. Активная подготовка к будущей войне 
побудила V съезд комсомола взять шефство над Военно- 
морским и Военно-воздушным флотом. Это решение съезда 
было горячо воспринято лысьвенской молодежью.

Первым откликом на решение съезда стало постановление 
райкома комсомола об отчислении в помощь морскому фло
ту 3-дневного заработка работающими комсомольцами и 
2-дневного заработка учащимися ФЗУ. После агитации, про
веденной среди несоюзной молодежи, и она стала вносить 
денежные пожертвования. 4 тысячи рублей в фонд помощи 
флоту внес металлургический завод. Комсомольцы завода 
отправили на флот 6 пудов эмалированной посуды. Только 
за один год на счет губернского комитета комсомола лысь- 
венцы перечислили 57 тысяч рублей, а на флот отправили 
большое количество предметов личного пользования, лите
ратуры и теплых вещей.
С огромным энтузиазмом комсомольцы Лысьвы организо

вали Общество друзей воздушного флота (ОДВФ). Следует 
отметить, что всевозможных «обществ», таких как «друзей 
кино», «друзей птиц» и т. п. в 20-е годы в стране было великое 
множество, но ОДВФ было особым. В течение десятилетий 
оно меняло свое название, но цель оставалась неизменной
- воспитание будущих авиаторов. Сотни юношей и девушек 
изучали технические характеристики и устройство мотора 
самолета, строили летающие модели самолетов, первыми 
на Урале основали планерный кружок, в котором строили
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планеры, гидропланы и летали на них, соорудили в парке 
имени А. С. Пушкина вышку для отрабатывания на ней тех
ники прыжков с парашютом. Большую роль в деле создания 
ОДВФ сыграл известный уральский коммунист Г. Жданов. По 
его инициативе, в частности, в Лысьву прилетал агитсамолет 
«Максим Горький».

Судьба многих членов ОДВФ в будущем так или иначе была 
связана с авиацией. Одним из основоположников авиамоде
лирования и планерного спорта в Лысьве был С. Щетинин. В 
июне 1932 года он поступил в Пермское авиационно-техни- 
ческое училище, после окончания которого летал борттехни
ком на бомбардировщиках различного класса, в том числе 
на ТБ-3. С первого и до последнего месяца Великой Отече
ственной войны был в действующей армии. Его товарищ 
Л. Червяков после срочной службы в армии закончил Воль- 
ское летное училище. Летчик-штурмовик Л. Червяков погиб 
в боях под Сталинградом в 1942 году. Таких примеров можно 
привести десятки.

Высокая готовность к участию в вероятной войне относи
лась к каждому комсомольцу. Для подготовки будущих во
инов РККА была создана такая форма индивидуальной ра
боты, как кружки военных знаний (КВЗ). Они создавались 
практически в каждой первичной организации. Члены воени
зированных кружков изучали материальную часть винтовки, 
пулемета, проводили соревнования по стрельбе, устраива
ли военные игры как между отдельными кружками, так с ком 
сомольцами из соседних городов, например, с чусовлянами, 
выступали перед населением с лекциями и докладами на во
енную тему, оборудовали в библиотеках специальные уголки 
военных знаний. Наиболее крупные кружки делились на отде
лы: общий, топографический, военно-химический, стрелко
вый, саперно-маскировочный, пулеметный, кавалерийский, 
санитарный. Штаб КВЗ, работающий при райкоме комсомо
ла, выпускал газету «Красный стрелок». По данным штаба 
только за год работы к различным мероприятиям, связанным 
с военной тематикой, было привлечено 24 тысячи жителей 
Лысьвы, из них 1102 были комсомольцами.

Многие из активистов кружков военных знаний получали 
комсомольские путевки и поступали на учебу в военные учи
лища. Например, Н. Сергеев после окончания в 1933 году 
механико-металлургического техникума и непродолжитель
ной работы в эмальцехе металлургического завода стал 
курсантом бронетанкового училища. Закончив его, служил в 
армии и с первых дней Великой Отечественной войны при
нимал участие в боях. Герой Советского Союза командир
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20-го гвардейского танкового полка майор Н. Сергеев погиб
16 декабря 1942 года под Сталинградом.

В 1928 году появилась совершенно новая форма военной 
подготовки молодежи - летние военные лагеря. Первый та
кой лагерь был разбит в устье реки Большая Запорная. В 
течение всего лета курс молодого бойца по двухнедельной 
программе проходили до 100 молодых лысьвенцев.

В методических советах, разработанных Свердловским об
ластным комитетом ВЛКСМ для комсомольцев Урала по во- 
енно-патриотической работе, опыт лысьвенского военного 
лагеря не только приводился в качестве примера, но и ре
комендовался для внедрения. В материалах обкома гово
рилось: «...военный лагерь - это совершенно новая форма 
военной подготовки молодежи, единственный на весь Урал. 
Организован он был по инициативе членов КВЗ - комсомоль
цев и беспартийных, рабочих ребят, у которых не было ни де
нег, ни палаток, но зато было громадное желание и настой
чивость. В правлении клуба ребята достали денег, купили 
парусного полотна и соорудили три палатки: одну для муж
ской группы, другую для женской и третью для ленинского 
уголка. Кроватей наделали из досок. Много хлопот ребятам 
досталось с деньгами за использование места для лагеря. 
Просили у райисполкома, но получили отказ, тогда решили 
провести добровольный сбор. Теперь... после работы на за
воде комсомольцы отправляются в свой лагерь и там зани
маются по стрельбе, несут дежурства и т.д.»

Работа летнего военного лагеря оказалась настолько эф
фективной, что в последующие годы райком комсомола и 
военкомат стали проводить на его базе военные сборы с 
юношами допризывного и призывного возраста. Участники 
сборов делились на военгруппы, которые возглавляли или 
участники гражданской войны или красноармейцы, уже от
служившие действительную службу. За политическую рабо
ту в группах отвечал комсомолец-политрук. Как правило, это 
были члены райкома комсомола. К сборам привлекались и 
девушки. На практических занятиях занимались строевой 
подготовкой, стрельбой из винтовки и пулемета, изучали 
тактику, противохимическую защиту. На политзанятиях про
пагандисты райкомов партии и комсомола знакомили слу
шателей с решениями партийных и комсомольских органов, 
с ходом технического переоснащения армии и флота, рас
сказывали об успехах в социалистическом строительстве и 
т. д. Обязательно в лекциях и беседах использовался мест
ный фактический и статистический материал.

Военной работой комсомольцев заинтересовался райком

55



партии. С участием РК ВКП(б) была создана специальная 
партийно-комсомольская комиссия, которая взяла под свой 
контроль не только военно-патриотическое воспитание на
селения города, но и проведение мероприятий по призыву 
граждан на срочную службу в РККА. Комиссия работала по 
специальному плану, утвержденному секретарем райкома 
ВКП (б) и военным комиссаром Лысьвы. За летний сезон в 
сборах принимали участие до 2380 будущих красноармей
цев. КВЗ активно сотрудничали с обществом друзей воздуш
ного флота.

Рука об руку с военно-патриотическим воспитанием шла 
работа по физкультурно-спортивному воспитанию молоде
жи. Именно в 20-е годы была заложена база будущих успе
хов лысьвенских спортсменов. Во второй половине 20-х 
годов райком комсомола упорядочил работу разрозненных 
физкультурных кружков и секций. Под руководством город
ского совета физкультуры многочисленные любители спорта 
объединились в три спортивные направления: лыжное, лег
коатлетическое и гимнастическое. Всего систематическими 
занятиями спортом удалось охватить 768 человек. Со време
нем это количество многократно увеличилось.

В 30-е годы в городе успешно работали добровольные спор
тивные общества «Металлург Востока», «Спартак» и «Буре
вестник». Спортивной легендой Лысьвы стал Т. Лебедев. По
сле окончания Камышловского физкультурного техникума он 
вернулся в Лысьву. Талантливый спортсмен в 1935 году стал 
чемпионом СССР по лыжным гонкам на 30 километров. Т. Л е
бедев был не менее талантливым педагогом и организато
ром физкультурного движения. Он разглядел в неизвестном 
физкультурнике из хлебокомбината Н. Каракулове будущего 
чемпиона Европы в беге на 100 метров, создал в Лысьве одну 
из сильнейших на Урале легкоатлетическую команду, актив
но пропагандировал среди молодежи игровые виды спорта, 
такие как футбол, волейбол, русский хоккей и городки.

В 1931 году состоялся первый городской лыжный марафон 
по маршруту Лысьва - Верхне-Чусовские Городки - Лысьва. 
Команду лыжников, одетую в форму бойцов красной армии 
и вооруженную винтовками, возглавляли известные лысь
венские спортсмены И. Видунов и В. Колосов. Первый был 
назначен начальником команды, второй - исполнял обязан
ности политрука.

В январе 1935 года состоялся новый лыжный пробег по 
маршруту Лысьва - Свердловск. Под руководством Н. Кня
зева команда в составе Б. Сунцева, А. Аликина, В. Усть-Кач-
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кинцева, Г. Тиунова, А. Хрущева преодолела 400 километров 
пути за 49 ходовых часов. Рапорт о пробеге был представлен 
оргбюро ЦК ВЛКСМ по Свердловской области.

Известными организаторами физкультурного движения 
в Лысьве были комсомольцы П. Жигулев, братья Халдины, 
Владимир, Сергей и Василий, Е. Шуленок, сестры Абрамен
ковы, Анна и Ольга, М. Пермяков, А. Торопов, Г. Кокшаров, 
М. Шулакова, М. Шуклина.
Среди членов КВЗ, ОДВФ, спортивных кружков и секций 

стала складываться традиция по сдаче норм на право полу
чения оборонных нагрудных значков.
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Ударники первых социалистических 
пятилеток

Советская экономическая система строилась на плановой 
основе. Первый пятилетний план был принят XV съездом 
ВКП (б). Задачи по выполнению первой пятилетки поставил 
перед комсомолом VIII съезд ВЛКСМ, состоявшийся в мае 
1928 года. В его работе приняли участие делегаты от лысь
венской организации эмалировщица Е. Курушина и секре
тарь райкома комсомола Н. Перфильев.

Вернувшись в Лысьву, делегаты изложили основ
ную идею первой пятилетки, сформулированную 
И. В. Сталиным: сконцентрировать людские, финансовые и 
материальные ресурсы на промышленной индустриализа
ции и переустройстве сельского хозяйства. Лысьвенская ор
ганизация ВЛКСМ была в принципе готова к решению этой 
задачи.

Комсомольские организации Лысьвенского металлурги
ческого и Златоустовского механического заводов явились 
инициаторами ударничества - движения промышленных ра
бочих, - которое охватило всю страну. Об этом в 1927 году 
писала газета «Комсомольская правда».

Зачинателями и активнейшими пропагандиста
ми ударничества в Лысьве стали М. Суханов, А. Со- 
фронов, И. Санников, В. Онянов, Щергин, П. Грехов, 
Н. Градобоев, П. Колесов, Ф. Мехряков, А. Елисеев.
Ударные комсомольско-молодежные бригады в эмалиро

вочном, ведерно-закройном и лудильном цехах возникли 
на основе неудавшегося опыта 1925 года, когда была пред
принята попытка создания «особых» подростковых бригад. 
Предположительно первые «ударники» появились в цехе 
эмалированной посуды в мае - июне 1927 года, но наиболее 
полную картину того, как создавались эти бригады, удалось 
воспроизвести на примере лудильного цеха. 27 августа 1927 
года общецеховое комсомольское собрание лудильщиков 
обсудило предложение своего бюро создать особую про
изводственную бригаду. Речь шла о повышенной произво
дительности труда и снижении себестоимости выпускаемой 
продукции. В новую бригаду было решено направить самых 
квалифицированных молодых рабочих-комсомольцев.

Предполагалось, что бригада начнет работу в 
промежутке между 1 по 15 сентября. На этом настаивал один 
из инициаторов лысьвенского ударничества комсорг лудиль
ного цеха М. Суханов. Однако организационные трудности 
в подборе кадров, в определении фронта и режима работы
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затянули срок до 1 ноября. 9 ноября состоялось очередное 
совещание членов бригады и цехового бюро, на котором 
окончательно обсудили все спорные и неясные вопросы 
предстоящей работы. Собрание постановило завести бри
гадную книгу учета для организации контроля за деятель
ностью бригады.

Книга учета показала, насколько непросто начиналось но
вое дело. Так, I квартал 1928 года бригада закончила с хоро
шими результатами, во II квартале очень высокой оказалась 
себестоимость продукции из-за перерасхода металла, в III 
квартале бригада недопрокатала около 300 ящиков жести. 
Неудача не остановила ребят. Они решили буквально «по ко 
сточкам» изучить весь технологический процесс. В резуль
тате оказалось, что главной причиной неполадок были валки 
слишком тонкого диаметра, которые выдерживали только 
заданную скорость вращения и не были рассчитаны на уско
ренное движение металлической полосы. Выяснилось также, 
что предыдущая смена, работающая в обычном режиме, не 
проводила текущий и профилактический ремонт лудильных 
аппаратов, переложив его на плечи ударников. Когда все 
технические неполадки были устранены и выстроены взаи
моотношения со сменщиками, до мельчайших деталей про
думана расстановка рабочих внутри самой бригады, бригада 
стала намного перевыполнять норму выработки.

В июне 1928 года о своем желании работать в новом режи
ме заявила вторая бригада лудильщиков. Для администра
ции цеха это была не самая приятная новость, поскольку еще 
в первой бригаде оставалась масса нерешенных проблем. 
Но, чтобы не обострять отношения с парткомом и админи
страцией завода, начальник цеха дал согласие на организа
цию бригады, правда, передал ей самый старый лудильный 
аппарат, который рабочие между собой называли «горшок». 
Новую бригаду под руководством комсомольца А. Софроно- 
ва так и стали называть «горшок». Тщательно отремонтиро
вав лудильный аппарат, изучив организацию труда в первой 
ударной бригаде, «горшочники» вскоре стали лидерами по 
производству луженой жести в своем цехе.

Широкое признание получило ударничество в эмалиро
вочном цехе. Зимой 1928 года по инициативе комсорга 
И. Субботина на печи № 14 была создана новая ударная 
комсомольско-молодежная бригада по обтирке и обводке 
эмальпосуды. В бригаду вошли Е. Оборина, Г. Штина, М. Сау- 
нина,А. Микова. ПриезжавшийвЛысьвунаркомпросвещения
А. В. Луначарский самым подробным образом ознакомился 
с работой этой бригады. В разговоре с девушками нарком
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отметил большую личную заслугу молодых эмалировщиц в 
распространении ударничества на заводе.

Райком комсомола всячески поощрял движение ударников. 
Помимо обсуждения проблем ударничества на собраниях, 
конференциях, заседаниях, бюро райкома обращалось к мо
лодежи с советами: как надо создавать ударные бригады, на 
что обращать особое внимание, как выстраивать отношения 
с товарищами по работе и т. п. В одном из открытых писем
1928 года райком писал: «Если ты работаешь в бригаде, ука
жи недостатки, подумай о способах улучшения работы <...> 
Мы решительно и бесповоротно боремся со спецеедством, 
устанавливая здоровые взаимоотношения с мастером». В 
другом документе, датированном ноябрем 1930 года, рай
ком комсомола призывал: «...принять активное участие в 
проработке цифр по профинплану <...>, выставляя повы
шенные планы комсомольских бригад, коллективов, агрега
тов, цехов».

Авторитет ударников был очень высок. При этом нередко 
их энтузиазм, желание быстро и качественно выполнить ра
боту хозяйственные руководители использовали для ликви
дации издержек в организации производства, собственной 
нерасторопности и нераспорядительности. Показательна 
история, произошедшая в эмалировочном цехе. На одном 
из завершающих этапов производства, а именно на обжиге 
посуды, было много брака. Рабочие постоянно не выполня
ли дневную норму. Администрация цеха предложила создать 
на обжиге три комсомольско-молодежные бригады. Есте
ственно, молодежь откликнулась на предложение цеховых 
руководителей. К выполнению задания подключилось цехо
вое бюро ВЛКСМ, которое поставило перед ребятами задачу
- показать максимальную выработку на обжигальных печах. 
Тщательный анализ прояснил причину брака. Она оказалась 
смехотворной: брак поступал после операций, предшеству
ющих обжигу. В историю ударничества этот случай вошел 
как очередная победа ударников.

За право называться ударной бригадой пришлось побо
роться комсомольцам ведерного цеха механического завода. 
По какой-то причине цеховая администрация противилась 
созданию бригады. Отстаивая право на создание бригады, 
энтузиасты встречались с руководством завода, с работ
никами ЗК ВКП (б). В результате на общецеховом собрании 
они взяли на себя обязательство быть отличными производ
ственниками, не допускать брака, на деле доказать возмож
ность увеличения выпуска продукции за нормативное время. 
И бригада действительно показала образец ударной работы!
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С 20 июля по 30 августа 1928 года ударники закатали 55876 
штук ведер с простоями 39 часов 35 минут. Другая бригада 
за это же самое время, на этой же самой линии закатала 
44796 штук ведер и имела 59 часов 35 минут простоя. Итоги 
работы ударников оказались настолько убедительными, что 
администрация цеха выделила еще две линии для организа
ции ударных бригад.

Высоких результатов труда добились ударники крупносорт
ного цеха. Если при обычной организации труда за 1 час ра
бочие прокатывали от 40 до 43 слитков, то ударники - до 50 
слитков. Присмотревшись к действиям ударников, опытный 
мастер П. Пирожков пришел к выводу, что его бригада, со
стоявшая из кадровых рабочих, сможет прокатывать за сме
ну не 180-200 слитков, а 230-233. Это был серьезный успех! 
Развивая его, П. Пирожков заявил о возможности прокаты
вать до 300 слитков в смену.

В декабре 1928 года ударная бригада из 26 человек была 
создана в жестеотделочном цехе металлургического заво
да. В январе - феврале 1929 года 429 человек объединились 
в ударные бригады в отжигальном и жестепрокатном цехах. 
Вслед за ними ударные бригады создали 70 комсомольцев 
штамповального и оцинковального цехов.
Ударничество приобретало массовый характер. В 1927 году 

ударников было несколько десятков, в 1928 году около 400, в 
1929-м около 550, в 1930-м более 800 человек.

С увеличением числа ударников росла производительность 
труда. По отдельным цехам рост составлял 10-30%. Достиг
нув определенных успехов, члены ударных бригад вступили 
в негласное трудовое соперничество, которое вскоре стало 
называться социалистическим соревнованием. Общепри
знанными организаторами ударничества в Лысьве были Т. 
Фоминых, М. Субботин, М. Суханов, Н. Градобоев, А. Тяжель- 
ников, В. Постаногов, В. Онянов, И. Изергин, И. Санников,
В. Филимонов.

В процессе организации ударничества выявлялись моло
дежные лидеры, из числа которых со временем вырастали 
хорошие хозяйственные и комсомольские руководители. 
Показательна в этом отношении судьба молодого сталева
ра П. Грекова. Он поступил на работу в мартеновский цех в
1926 году. Через год стал комсомольцем. До поры до време
ни П. Греков ничем не отличался от других молодых рабочих. 
В одну из рядовых смен осенью 1929 года в ходе опытной 
плавки сломался желоб, по которому расплавленный металл 
поступал в ковш. Спустя четыре года эту историю описал член 
РК ВЛКСМ В. Ладейщиков: «Петька Греков плохо помнил, что
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потом было. Он знал только, что плавке грозит опасность - и 
его словно кто-то бросил вперед. Он бросился к ковшу и ли
хорадочно, случайно подвернувшейся метлой стал сметать 
с рельс ревущий металл. А в мозгу горела мысль: если ме
талл застынет на рельсах, ковш не сможет сдвинуться с ме
ста, плавка замерзнет... Валенки сразу же задымили. Петька 
дернул ногой и заметил, что одежда тоже обугливается <...>  
он забыл обо всем, а пламя, обжигая, опаляя брови и ресни
цы, остервенело хлестало в лицо. С ним были еще двое. Они 
ушли тогда, когда плавка была спасена».

Этот случай резко изменил судьбу молодого сталевара. 
Вскоре комсомольцы мартена избрали его секретарем ком
сомольской организации. Позднее П. Греков стал членом 
областного комитета ВЛКСМ.

Когда ударничество на заводе стало набирать обороты, 
П. Греков не захотел оставаться в стороне. Он предложил 
начальнику мартеновского цеха создать ударную бригаду из 
молодых сталеваров на печи № 4. Однако варка стали - дело 
непростое, поэтому предложение комсомольцев было от
клонено. Тогда П. Греков пошел по другому пути, который 
качественно отличал его подход к организации ударных бри
гад. Он создал группу единомышленников, в которую вошли 
Н. Градобоев, С. Русских, И. Чирков, Т. Черемных. Вся группа 
во главе с П. Грековым записалась на технические курсы. Це
лый год ребята сидели за учебниками. После сдачи экзаме
нов на техкурсах П. Греков пошел за советом и поддержкой 
к сталевару Н. Нарицыну, имевшему 35-летний стаж работы. 
Ветеран мартена и молодой сталевар подолгу просижива
ли над технологическими картами, рисовали схемы подачи 
шихты, флюсов, расстановки сталеваров, хронометриро
вали время завалки шихты, выпуска стали и т.д. Наконец, П. 
Грехов получил «добро» на создание ударной бригады. По 
заранее разработанной схеме были определены зоны от
ветственности: Н. Градобоев отвечал за чистоту площадки, 
Санников - за подготовку ковша, Крутиков - за скорость за
валки, при этом он должен был предварительно изучить луч
ший опыт завалки, имеющийся в цехе, Попов - за готовность 
канав и изложниц и т. д. Первая плавка состоялась через 8 
часов 15 минут. Для начинающей бригады это был отлич
ный результат. Пережив небольшие сбои в работе, бригада 
П. Грекова стала стабильно показывать высокие трудовые 
результаты.

По предложению и с активным участием известного стале
вара Г. Жданова в мартеновском цехе была выделена печь 
№ 1, на которой проводились опыты и эксперименты. Имен
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но на этой печи выплавлялись опытные образцы новых марок 
стали, здесь апробировались более совершенные методы 
организации труда. Эта печь стала полигоном для отработки 
организации социалистического соревнования. В числе луч
ших бригад, переведенных для работы на печи № 1, была и 
бригада П. Грекова. Он на равных стал соревноваться с из
вестнейшими сталеварами Ляминым, К. Трухановым, Н. На- 
рицыным.

Вершиной трудовых побед бригады П. Грекова стал выпуск 
металла для производства автомобильной стали. В ней остро 
нуждалось бурно развивающееся советское автомобиле
строение. Пережив все перипетии сложнейшей работы по 
выплавке спецстали, добившись поставленной цели, члены 
бригады писали: «...это большая наша победа. Никогда еще 
в истории Лысьвенского завода не было такой напряженной 
работы. То, чего Форд на своих заводах добивался годами 
и десятками лет, мы добились за месяцы». Но производство 
автостали на заводе не пошло, как, впрочем, позднее не по
шло производство авторессор. В результате заказ был пере
дан на соседний металлургический завод.

Для того чтобы победить в соревновании, приходилось 
жертвовать здоровьем, свободным временем, нормальны
ми отношениями в семье. На заводе трудились до полного 
изнеможения. Писатель В. Катаев в своем романе «Время, 
вперед!» нисколько не преувеличивал, когда вывел героев на 
смену с красным знаменем в руках. Так же было и в Лысьве. 
Для подъема настроения и создания особой торжественной 
обстановки в цех вносили знамя, выпускали специальные 
стенные газеты, писали лозунги, иногда мелом на листах же
сти: «Бригада Грекова вызывает бригаду...», сочиняли стихи. 
Вот отрывок из стихотворения И. Оборина:

Ребята, сегодня ударная ночь!
Ударная плавка во встречном наряде,
Сегодня экзамен нашей бригаде!
Ни секунды простоя - все на места!
Покажем, как надо драться за сталь!

Отношение к мартеновскому цеху в Лысьве было особым. 
Недаром сталевар Г. Жданов называл его «сердцем заво
да». Поэтому всякая цеховая проблема остро воспринима
лась в городе. Об одной из них вспоминал В. Ладейщиков: 
«Идет бюро. Звонок телефона. Секретарь райкома А. Поля
ков снимает трубку:
- Да... Вагон? Здорово! Сейчас придем! - вешает трубку и 

говорит. - Ребята, только что прибыл вагон шамотного кир
пича для мартена, а разгружать некому. Есть предложение
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прервать бюро и пойти на станцию. Мы вскакиваем - голо
совать не надо. По дороге каждый захватывает двух-трех 
товарищей, так что на станцию пришла уже солидная бри
гада. Становимся цепочкой... Шамот - это ценность. Есть он
- значит и печь быстрее выйдет из ремонта. А к мартену у нас, 
комсомольцев, особое отношение. Мартен - наша любовь и 
гордость!»

3 апреля 1932 года Свердловский обком ВЛКСМ отчитывал
ся на бюро ЦК ВЛКСМ об участии комсомольских организа
ций Урала в развитии советской металлургической промыш
ленности. К этому событию райком комсомола подготовил 
специальную брошюру «Комсомол Лысьвы на фронте чер
ной металлургии». Каждая страница - это патетический рас
сказ о героике и романтике трудовых будней, в ходе которых 
создавались ударные и хозрасчетные бригады, бригады под 
названием «Догнать и перегнать» (ДИП), о том, как проходи
ла «сталинская» эстафета «за овладение новой техникой», 
осваивались азы экономической науки.

В годы первой пятилетки в СССР строилось много новых 
предприятий, в том числе и металлургических. Гордостью 
стал Магнитогорский металлургический комбинат. В его 
строительство внесли вклад и воспитанники лысьвенского 
комсомола. С. Скакунов, например, создал первую на ком
бинате ударную комсомольско-молодежную бригаду. Когда 
была сдана и приступила к работе домна № 2, ее комсомоль
ская организация избрала Сергея своим вожаком. Знамена
тельно, что домна стала называться «комсомольской».

Своя «Магнитка» была и у лысьвенских комсомольцев - ин
струментальный цех металлургического завода. В 1926 году 
советское правительство поставило перед металлургами 
задачу по выпуску некоторых видов военной продукции. Для 
развертывания нового производства нужны были дополни
тельные площади, специально обученные кадры и оборудо
вание, большое количество режущего и мерительного ин
струмента. Решать задачу пришлось с нуля.

Не администрация завода, а партком занимался подбором 
кадров в новый цех. Путем строгого отбора в инструмен
тальный были направлены опытные токари и слесари из ре
монтно-механического цеха. Все рабочие были или членами 
партии, или пользовались особым доверием парткома. На 
выучку к ним приставили выпускников фабзауча М. Горбунова, 
М. Елохова, П. Колесова и других. Для помощи лысьвенским 
инструментальщикам направили высокопрофессиональных 
специалистов из Коврова, Тулы и Ленинграда. Практика по
казала, что лекальное дело наиболее успешно осваивала
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молодежь. Убедившись в этом, администрация цеха ста
ла набирать рабочих исключительно из числа выпускников 
ФЗУ. Спрос на инструмент требовал увеличения его выпуска. 
Остро встал дефицит производственных площадей.

Решение о строительстве инструментального корпуса было 
принято на правительственном уровне. С первых же дней но
востройка стала комсомольско-молодежной. Молодые ин
струментальщики участвовали в возведении корпуса от ры
тья котлованов и закладки фундамента до крыши. Активную 
помощь в строительстве оказывали ребята из других цехов. 
Комсомольскую организацию инструментального цеха в эти 
годы возглавляла О. Санникова. В 1931 году инструменталь
щики переехали в новый корпус. За огромный вклад в стро
ительство корпуса и освоение нового производства коллек
тив цеха получил звание комсомольско-молодежного имени 
XVI съезда ВКП (б). Такой чести лысьвенские инструменталь
щики удостоились одними из первых на Урале.

Некоторое время нормальной работе цеха мешало боль
шое количество брака, поступавшего из токарно-лекального 
отделения. Комсомольцы, а их в цехе было большинство, ре
шили взять работу отделения под свой контроль.

Цеховое бюро постановило сменить в отделении всех ра
бочих. Заранее были подобраны наиболее способные вы
пускники ФЗУ из группы токарей. Бюро поставило перед ре
бятами жесткую задачу: за 3 - 4 месяца освоить профессию 
токаря-лекальщика. Эта специальность всегда считалась 
мужской, но вопреки традиции в числе претендентов оказа
лась девушка - М. Карманова. Руководство цеха с понимани
ем относилось к инициативе комсомольского бюро и всяче
ски поддерживало его.
Трудности перед будущими токарями-лекальщиками вста

вали огромные. Почти никто не мог помочь советом, не хва
тало специальной литературы, неверие в успех задуманного 
высказывали старые рабочие и те, на чье место готовились 
заступить комсомольцы. Ребята сутками не выходили из 
цеха. И все же победило желание добиться поставленной 
цели, стремление сохранить свое профессиональное досто
инство. Через четыре месяца после создания новой группы 
токарей-лекальщиков цеховая комиссия принимала экза
мен. Все пробные работы ребята выполнили на уровне 4 - 5  
разрядов. Вскоре токарно-лекальное отделение заработало 
в нормальном трудовом режиме.
О том, что лысьвенские инструментальщики были истинны

ми мастерами своего дела, свидетельствовал спрос на них в 
различных городах Советского Союза. В начале 30-х годов из
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Лысьвы в Свердловск на Уралмаш уехали П. Колыванов, С. Бо
лотов и П. Блиначев, в Москву на заводы «Калибр» и «Фрезер» 
Николай и Иван Лесины, А. Силкин, И. Зубков, П. Бараковских, 
на Челябинский тракторный - И. Лыжин, на Сталинградский 
тракторный - И. Езаков, на Пермский моторостроительный 
имени Свердлова - П. Субботин, П. Сгогурин и т. д.

Первая социалистическая пятилетка, ставшая звездным ча
сом лысьвенского комсомола, заложила основы надежного 
кадрового потенциала рабочих, руководителей, партийных 
и комсомольских лидеров, умевших решать самые сложные 
социально-экономические задачи. Ударничество было иде
ологической основой первой пятилетки. Пропагандистским 
жупелом второй пятилетки партийная и комсомольская про
паганда сделала донбасского шахтера Алексея Стахано
ва. Он стал известен тем, что за одну смену нарубил угля в
14,5 раза больше, чем полагалось по норме. Такой небыва
лый рост производительности труда был рекомендован в 
качестве примера для подражания. В стране началось мас
совое стахановское движение. Первыми в него включились 
комсомольцы.

Инициатором стахановского движения в Лысьве стала мо
лодая эмалировщица Г. Рудометова. Она вспоминала о тех 
днях: «Я первая взяла обязательство выполнить план на 
150%, а выполнила на 200%. Потом задание я перевыпол
нила в три с лишним раза. По норме за смену полагалось 
покрыть эмалью 600 килограммов посуды, я покрывала по 2 
тонны. Мои показатели оказались лучшими на заводе, и мне 
присвоили звание первой стахановки». Как лучшую произ
водственницу и первую стахановку Г. Рудометову направили 
в 1936 году в Ростов-на-Дону перенимать опыт лучших эма- 
лировщиц страны. Там она освоила новый метод покрытия 
эмали шликером, который значительно увеличивал произ
водительность труда макальщиц. По возвращении в Лысьву 
ударница поделилась приобретенным опытом с подругами 
по работе.
Дело, начатое Г. Рудометовой, подхватили комсомольцы 

А. Чугунов, А. Аликина, Е. Овчинников, П. Плетенев и десят
ки других. О своей позиции - добиваться высоких результа
тов в труде не числом, а уменьем - заявили руководители 
комсомольско-молодежных бригад В. Мальцев, Д. Белько
ва, П. Двинских. За одну рабочую смену члены этих бригад 
выполняли по полторы - две нормы. Много сделали для про
паганды стахановского движения комсомольские руководи
тели и молодые специалисты А. Заключных, А. Николаевских, 
Л. Киселева, К. Ориничева.
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В кратчайшие сроки стахановское движение приобрело 
поистине массовый характер. Если в феврале 1936 года на 
металлургическом заводе из 810 комсомольцев 437 могли 
называть себя стахановцами, то к ноябрю 1937 года в числе 
почти 5 тысяч стахановцев было 780 комсомольцев.
Активно включились в движение стахановцев комсомоль

цы и молодежь инструментального цеха имени XVI съезда 
ВКП (б). По времени начальный этап развертывания стаха
новского движения в этом цехе совпал с государственным 
заказом металлургическому заводу изготовить опытную 
партию новых артиллерийских снарядов. Для того чтобы 
металлообрабатывающие цеха приступили к изготовлению 
опытных образцов, необходимо было срочно изготовить ре
жущий и мерительный инструмент, а также технологическую 
оснастку. На всю работу было отпущено 10 суток. По тради
ции важное задание комсомольцы обсудили на своем собра
нии. Они решили сократить сроки изготовления инструмента 
на двое суток и заявили: «Не уйдем из цеха, пока заказ не бу
дет выполнен». Энтузиазм молодежи заразил кадровых ра
бочих. Старый рабочий Т. Долгополов работал, не выходя из 
цеха, 36 часов над изготовлением шаблона для снарядного 
корпуса. В ходе выполнения заказа родилась идея перейти 
от комплексного изготовления одной детали одним рабочим 
на пооперационный метод. При этом на каждой операции 
мог специализироваться отдельный работник. Внедрение 
данного предложения в практику сократило время изготов
ления деталей и увеличило их выпуск в 3 раза. Новый метод 
полностью раскрыл свои возможности в годы войны, когда 
на место опытных инструментальщиков пришли подростки и 
женщины.

В железнодорожном цехе успешно трудилась бригада пу
тейцев во главе с А. Спириным. Коллектив выполнял дневное 
задание на 160%. На весь завод прогремели имена молодых 
стахановок Е. Ростовской и С. Судник, выполнявших месяч
ную норму более чем на 200%. Вскоре на такие же рубежи 
вышли молодые рабочие Мальцев, Тучебаев, Кошурников, 
Гладких и Булатов. Они тоже выполняли месячное задание 
на 200 и более процентов.

Партийные организации всеми доступными средствами 
поощряли трудовой энтузиазм молодежи. В рубрике «На
встречу ХХ-летию ВЛКСМ» в городской газете «Искра» пар
торг мартеновского цеха Жижлев писал: «С исключительным 
производственным подъемом работают сталевары мар
теновского цеха на печи № 4. Они довели производитель
ность труда до размеров рекорда. Замечательного рекорда
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2 июля достигла молодежно-комсомольская бригада стале
вара Рычкова. Товарищ Рычков в этот день выпустил металла
63,6 тонны при норме 45, т. е. 17 тонн в смену дал сверх за
дания < ...>  Говоря о встрече 20-й годовщины Ленинского 
комсомола, т. Рычков заявляет, что он не остановится на до
стигнутом <...>  По работе сталевара Рычкова видно, какие 
широкие возможности имеют мартенщики для развития ста
хановских методов работы».

Более 2 тысяч молодых лысьвенцев приняли участие в со
браниях, посвященных обсуждению предложения рабочих 
московского автозавода об улучшении стахановских мето
дов труда. Конкретно речь шла об увеличении количества 
стахановских бригад, смен и цехов. Соревнование за право 
получить звание «стахановская» бригада или смена активи
зировалось накануне XVIII съезда ВКП (б), состоявшегося в 
марте 1939 года. Во главе этого начинания стояли комсо
мольские коллективы ремонтно-механического и электри
ческого цехов металлургического завода. Комсомольцы 
эмалировочного цеха решили: «...будем бороться за 100% 
выполнение программы на каждую действующую печь, давая 
первого сорта не ниже 60% выработки. Будем всеми силами 
добиваться подписания рапорта XVIII съезду Коммунистиче
ской партии и за право носить почетное звание смены XVIII 
съезда».

По результатам предсъездовской работы, подведенным 
райкомом комсомола, выяснилось, что наиболее успешно 
трудовые обязательства выполнили молодые рабочие ме
таллургического завода, райпромкомбината, хлебозаво
да, узла связи, школы ФЗУ. 47 комсомольско-молодежным 
коллективам было присвоено звание «Коллектив имени 
XVIII партсъезда». Для распространения передового опыта 
райком комсомола организовал работу стахановских школ 
во главе с С. Гостевым и К. Трушниковым.

Большим событием в жизни лысьвенского комсомола стал 
переход наиболее профессионально подготовленных мо
лодых рабочих на многостаночную систему труда. В Лысьве 
зачинателем этого движения стал фрезеровщик ремонт
но-строительного цеха А. Герасимов. Он первым на заводе 
освоил одновременную работу на трех фрезерных станках и 
на каждом из них выполнял норму до 170% ежедневно. При
меру фрезеровщика Герасимова последовал токарь Мех- 
ряков, который приступил к одновременной работе на двух 
токарных станках. Его ежедневная норма выработки находи
лась в пределах 200 - 215 процентов.
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Многостаночная система труда широко применялась в ме
таллообрабатывающих цехах № 4, 6, 8. Так, в цехе N2 8 бри
гада станочников из 12 человек стала выполнять норму 18 
человек. К концу 1939 года на лысьвенском металлургиче
ском заводе трудился 91 комсомолец-многостаночник. Эф
фективный труд многостаночников позволил многим из них 
досрочно выполнить плановые задания 1939 года. Среди 
первых, кто докладывал о досрочном выполнении годового 
плана, были А. Соколов, И. Копысов, М. Чебыкин, В. Шала- 
мов и другие.

Бесценный опыт работы, который комсомольские органи
зации накопили в движении ударников, стахановцев, много
станочников, рационализаторов и изобретателей, приго
дился в годы войны, когда в кратчайшие сроки приходилось 
мобилизовать человеческие и материально-технические ре
сурсы.
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Комсомольцы лудильного цеха, 
инициаторы движения ударных бригад в Лысьве. 

1927 г.



Предвоенные будни
Комсомол не был ни военной, ни полувоенной организаци

ей, но жил по уставу. Основополагающим принципом ВЛКСМ 
был демократический централизм, по которому проблемы 
обсуждались коллективно, но решения принимались боль
шинством и были обязательными как для «согласных», так 
и для «не согласных». Решения вышестоящих органов были 
также обязательными для исполнения. Мнение отдельного 
комсомольца или «меньшинства» в расчет не бралось. Пра
выми в комсомоле всегда были те, кого больше, а больше в 
комсомоле было тех, кто неукоснительно следовал указани
ям коммунистической партии.

1929 и 1930 годы стали переломными в судьбе советского 
крестьянства. ВКП(б) во главе с И. В. Сталиным последова
тельно осуществляла коллективизацию сельского хозяйства, 
а затем ликвидацию наиболее трудоспособной части крес
тьянства, которую назвали «кулаками». По замыслу партии 
активную роль в преобразовании села должны были сыграть 
рабочие. Комсомолец ленинского призыва П. Щербаков го
ворил по этому поводу: «Мы должны были оставить в дерев
не рабочие следы». И комсомольцы, в силу своего понима
ния, учили крестьян строить новую социалистическую жизнь, 
освобождаться от церковных «предрассудков» и суеверий, 
по-новому, «коллективно», трудиться на земле.

В первой половине 20-х годов взаимодействие городских 
и сельских комсомольцев осуществлялось только на уров
не приобщения сельской молодежи к политической борьбе 
коммунистической партии. Как правило, сельские первич
ные организации были малочисленными, хотя молодежи в 
деревнях и селах было много. Время от времени в село вы
езжали члены райкома ВЛКСМ с чтением лекций и докладов.

Ситуация резко изменилась после декабря
1927 года, когда XV съезд партии потребовал от комсомола 
активно включиться в процесс коллективизации сельского 
хозяйства. Для укрепления связей с деревенской беднотой в 
райкоме ВЛКСМ была введена должность инструктора. Над 
тринадцатью деревнями района взяли шефство заводские 
комсомольцы. Например, кузнечно-механический цех ЛМЗ 
шефствовал над молодежью деревни Соя, жестеотделочный
- Большой Лысьвы, жестекатальный - Лязгино и т. д. Часты
ми гостями в деревенских клубах и избах-читальнях были 
коллективы художественной самодеятельности, комсомоль
ские активисты и лекторы, работники райкома комсомола. 
В деревни добирались как придется. Иногда за гостями из
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города посылали подводы, но чаще приходилось пешком 
проделывать путь по 10 - 15 километров. Конечно, не каж
дому хотелось после смены идти на собрание или концерт 
в деревню, но дисциплина обязывала. Если кому-то все же 
удавалось избежать участия в очередном мероприятии, 
его ждал нелицеприятный разговор на комсомольском со
брании. После решения Пермского окружкома комсомола
об оказании практической помощи селу в деревни района 
на постоянное место жительства из Лысьвы были направ
лены комсомольцы Ф. Фефин, А. Макаров, А. Саламаткин и 
Ф.Рязанов.

Для изыскания средств на развитие сельского хозяйства и 
поддержку коллективизации в стране проводились так на
зываемые «крестьянские займы». Участие комсомольцев в 
этой кампании строилось по добровольно-принудительному 
принципу. В результате на самое начало кампании, т.е. на 6 
февраля 1928 года, на заем подписались 327 комсомольцев 
и 70 молодых рабочих на сумму 3232 рубля.

По мере того как в деревнях района создавались колхозы, 
комсомольцы Лысьвы стали более активно принимать уча
стие в уборке урожая, ремонте сельскохозяйственного ин
вентаря, строительстве силосных башен, скотных дворов, 
перевозке урожая на заготовительные пункты и т. п.
Обстоятельно с подшефной деревней Моховляны работали 

комсомольцы мартеновского цеха. Они составили план со
вместной работы, пригласили на завод агронома, который 
познакомил рабочих с проблемами деревни, собрали книги 
и журналы для избы-читальни. Комитет комсомола механи
ческих мастерских взял под контроль ремонт и изготовление 
запасных частей для тракторов. «Легкая кавалерия» инстру
ментального цеха постоянно отслеживала выполнение пла
на по изготовлению поршневых колец для тракторов. Эти 
кольца поступали как на тракторные заводы страны, так и в 
подшефные колхозы.

Перед каждой уборочной страдой при заводском комитете 
комсомола создавались инициативные группы по оказанию 
помощи подшефным колхозам. В августе 1929 года их было 
создано три: группа по ремонту сельскохозяйственных ма
шин во главе с комсомольцем П. Дуровым, агитационная - во 
главе с Н. Швецовым и группа художников, которую возглав
ляла А. Кулябина.

Насколько ответственно комсомольцы относились к обще
ственным поручениям, можно судить по типичной истории, 
которая имела место в мастерской № 4. Молодой рабочий 
И. Шутов закончил дежурство во вторую смену в 24 часа.
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Направляясь домой, он увидел, что в соседней мастерской, 
где ремонтировался трактор для подшефного колхоза, не 
хватало рабочих, меняющих тяжелые тракторные части. И. 
Шутов остался работать в третью смену и до 4 часов утра вы
полнял работу, к которой не имел никакого отношения.
Лысьвенская организация ВЛКСМ не вписала ярких стра

ниц в коллективизацию сельского хозяйства, но помощь 
подшефным деревням и колхозам оказывала практически 
все время, пока существовали комсомол и колхозы.

Коммунистическая партия постоянно ставила перед комсо
молом масштабные задачи. Многие из них не имели в своей 
основе ни исторического опыта, ни экономических расчетов, 
ни научных прогнозов и диктовались только политическими 
интересами ВКП (б) и ее руководства. Но новизна постав
ленных задач, их грандиозность, нацеленность в будущее 
привлекали молодежь. Одной из таких задач стало осущест
вление «культурной революции».

Работая в режиме «культурной революции», лысьвенские 
комсомольцы должны были шире привлекать молодежь к 
политическим и техническим знаниям, к овладению наукой 
и техникой, к созданию новой, «пролетарской» культуры. 
Большое внимание они уделяли борьбе с неграмотностью. В 
городе работала сеть ликбезов для неграмотных и малогра
мотных молодых рабочих. Для занятий с ними привлекались 
молодые учителя и технические специалисты завода, но не 
хватало ни тех, ни других. В конце 20-х - начале 30-х годов 
из-за нехватки учителей и школ ежегодно за парту не могли 
сесть 400 - 500 детей школьного возраста. Ситуация изме
нилась, когда во второй половине 30-х годов были построе
ны новые школы № 16, 10, 11,15. К работе в них приступили 
учителя-комсомольцы, закончившие педагогические техни
кумы и учительские институты. Учительство понесло в рабо
чую среду знания и стало одним из основных проводников 
коммунистических идей в «трудящиеся массы».

Идеологическая обработка молодежи была стержнем «куль
турной революции», поэтому райком комсомола придавал 
исключительно важное значение политическому информиро
ванию всех слоев молодежи: от пионеров до комсомольцев 
и несоюзной молодежи. Для этой цели был создан институт 
политических информаторов. На должность политинформа
торов подбирались самые подготовленные комсомольцы, в 
том числе учителя и молодые коммунисты. Сложилась раз
ветвленная, четко функционирующая сеть политической 
учебы молодых граждан Лысьвы. К 1939 году политинфор
маторами работали 44 члена и кандидата в члены ВКП (б) и
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30 комсомольцев с большим стажем пребывания в комсо
моле. Среди них 7 человек имели высшее образование, 30
- среднее, остальные - неполное среднее образование. Для 
этой категории комсомольского актива действовали курсы 
политработников и вечерние партшколы. Политинформато
ры углубленно изучали историю ВКП (б), историю СССР, ме
тодику разработки лекций, проведения занятий и индивиду
альных бесед. Любой из них мог получить консультацию при 
Доме политпросвещения. Для расширения кругозора поли
тинформаторов проводились научно-практические конфе
ренции по вопросам марксистско-ленинского учения.
Самой распространенной формой работы с комсомольской 

массой долгое время оставались лекции. Их количество ис
числялось сотнями, а число присутствующих - тысячами. Так, 
за зиму 1939 -1940 года было прочитано 159 лекций. В сред
нем на лекции присутствовало от 50 до 100 человек, но бы
вали случаи, когда собиралось до 400 слушателей. Политин
форматоры использовали лекции для подготовки молодежи 
к участию в различных политических мероприятиях, для фор
мирования позитивного общественного мнения о решениях, 
которые принимала партия. Например, на лекциях шла речь 
о выборах в Верховный Совет РСФСР 1938 года, о переписи 
населения, о борьбе партии «с врагами народа» и т. п.

В августе 1937 года в Москве состоялся пленум ЦК ВЛКСМ 
«О работе врагов народа внутри комсомола». Пока не уда
лось найти документальные отклики в архивах на его реше
ния в лысьвенских комсомольских организациях. С большой 
долей вероятности можно предположить, что в Лысьве не 
было громких «дел» по разоблачению «врагов народа» среди 
молодежи. Но мрачная деятельность органов НКВД по их по
иску шла неустанно, о чем свидетельствуют фамилии сотен 
и сотен репрессированных лысьвенцев, перечисленные в 
толстых томах общества «Мемориал». Причиной для ареста 
могла послужить случайно оброненная чернильная клякса на 
изображение какого-нибудь вождя, невыполнение очеред
ной «повинности» или отказ от займа, не к месту сказанная 
фраза, личное мнение, идущее вразрез с официально при
нятым решением, оценкой или позицией.

Нередко «дела» возникали из причин, не имеющих к комсо
молу никакого отношения. В конце 20-х - начале 30-х годов 
из-за топливного кризиса металлургический завод простаи
вал по 1-2 месяца. Проблему не могли решить никакие про
изводственные «переклички», собрания, штурмы и авралы. 
Рабочих направляли в лес на заготовку дров. Лесозаготовки 
становились делом политическим, поэтому находились под
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контролем РК ВКП (б). Зимой 1931 года по очередной разна
рядке райкома на двухнедельную заготовку дров в лес были 
отправлены 2 группы учащихся механико-металлургическо
го техникума. Согласие ни у кого не спрашивали. Аргумент 
был один: заводу необходимо топливо! Рабочая смена на
чиналась в утренние и заканчивалась в вечерние сумерки. 
Жили учащиеся в холодных бараках и полуземлянках. Пита
лись жидкой кашей и промерзшим хлебом. От холода и сы
рости многие болели. Вернувшись в Лысьву, ребята прове
ли собрание, на котором трое, Зубарев, Ухалин и Турбаков, 
посетовали на плохое питание. Этого оказалось достаточно, 
чтобы они были обвинены в антипартийной пропаганде, а 
партбюро техникума распущено райкомом ВКП (б). В 1931 
году «дело» на этом закончилось, но через 6 лет партийное 
руководство вновь вернулось к нему, только на сей раз по
явилась более жесткая формулировка об организации анти
советского подполья.

Спустя несколько лет клеймо «антипартийная пропаганда» 
могло бы стоить троим учащимся как минимум 1 0 - 1 5  лет 
пребывания в лагере. Жалобы на плохое питание были свя
заны с отсутствием продовольствия в стране, вызванного 
сталинской политикой коллективизации и сопровождавшим 
ее голодом, в том числе и в промышленных районах Урала. 
Недостаток продуктов питания партийные и советские орга
ны лицемерно называли временными «продзатруднениями». 
Комментировать гласно и негласно эти «затруднения» было 
запрещено.

Анализ списков лысьвенцев, репрессированных в 1937 
и 1938 годах, показывает, что, в основном, это были люди 
зрелого возраста самых разных профессий практически из 
всех населенных пунктов района. Молодежи, привлеченной 
к «расстрельным» статьям, не было. Наказания были сравни
тельно «лёгкими». Например, двадцатипятилетний Г. Абдулов 
из д. Канабеки привлечен к трем годам лишения свободы за 
отказ от повинностей, двадцатишестилетний М. Аликин из 
п. Кумыш - к восьми годам, шестнадцатилетний М. Аликин 
со ст. Кын за антисоветскую пропаганду - к пяти годам и т. д.

Среди «спецпереселенцев», прибывших в Лысьву из раз
ных уголков СССР и размещенных под надзором сотрудни
ков НКВД в лесных поселках Кын, Кумыш, Вынырок, Рябино- 
во, Ватлолинский, Октябрьский, Поныш и других, было много 
молодежи. Не удалось установить, работал ли с этой катего
рией лысьвенцев райком комсомола, принимал ли какое-то 
участие в их судьбе. Доподлинно известно, что многие дети 
«врагов народа» оставались без родителей и, находясь в по
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ложении изгоев, были предоставлены сами себе. Никто не 
знает, сколько их погибло от холода, голода и непосильного 
труда на лесозаготовках. Только немногим из них посчастли
вилось попасть на воспитание в Кыновской детский дом.

Репрессии, которые шли рука об руку с индустриализацией 
и коллективизацией сельского хозяйства, в 30-е годы прак
тически полностью вытеснили демократические принципы 
из жизни комсомола. Организация все более превращалась 
в командно-административный орган, контролирующий и 
передающий в комсомольскую среду инструкции и установ
ки ВКП (б).

В духе времени в сознание молодежи внедрялось пред
ставление о непобедимости красной армии, о высокой чести 
службы в ее рядах, о готовности с оружием в руках защищать 
Родину. Смерть за Родину рассматривалась как безальтер
нативный вариант преданности и верности ей. Особенно 
интенсивно военно-патриотическая работа среди комсо
мольцев и молодежи стала проводиться после японских 
провокаций на озере Хасан и реке Халхин-Гол. Лысьвенцы, 
проходящие срочную службу на Дальнем Востоке, тоже при
нимали участие в этих событиях. С ними и их боевыми то
варищами вели активную переписку многие комсомольские 
организации города. В письмах комсомольцы рассказывали 
о своей работе, брали на себя обязательства достойно го
товиться к службе в армии, клялись в своей преданности 
советской Родине. Например, 28 сентября 1939 года ком
сомольцы металлургического завода писали, что обязуются 
еще шире развернуть социалистическое соревнование и вы
вести свой завод в число передовых предприятий Пермской 
области.

С Дальнего Востока приходили ответные письма. Из них в 
Лысьве узнали, что комсомолец С. Христолюбов награжден 
самой высокой советской наградой - орденом Ленина - за 
героизм и отвагу, проявленные в боях на озере Хасан. О со
держании писем можно судить по ответу, который послал 
политработник одной из частей: «При штурме сопки «Песча
ной» на реке Халхин-Гол артиллеристы И. Леводный, П. Рак, 
К. Иванюта, Н. Суслов и лысьвенец Д. Павлов, находясь в не
посредственной близости от противника, по собственной 
инициативе вместе с пехотой ринулись на врага. Пробив
шись на сопку гранатами и штыками, они водрузили на ее 
вершине красное знамя».

Письма из действующей армии читались и горячо обсуж
дались на многолюдных собраниях, в обеденные перерывы, 
во время проведения массовых мероприятий.
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Целенаправленная работа с молодежью имела прямое 
отношение к росту численного состава Лысьвенской орга
низации ВЛКСМ. С 1939 по 1940 год в комсомол ежегодно 
вступало до 700 молодых лысьвенцев. В начале 1940 года в 
71 первичной комсомольской организации состояло на уче
те более 3000 членов. Это была эффективная молодежная 
организация, способная организовать своих членов на по
становку и достижение любых задач, при решении которых 
в расчет брались только интересы советского государства, 
коммунистической партии и ленинского комсомола.
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Тяжелый 1941 -й год
Весь период времени, предшествующий Великой Отече

ственной, Советский Союз вел подготовку к войне. К участию 
в ней активно готовились лысьвенские комсомольцы. Изве
стие о вторжении германских войск они встретили оптими
стично. Многие были полны желания немедленно отправить
ся на фронт.

Известие о начале мобилизации пришло в Лысьву вечером 
22 июня 1941 года. Немедленно в райкоме партии собрался 
партийный, хозяйственный, профсоюзный и комсомольский 
актив для ознакомления с планом мобилизации резерва в 
красную армию. Поскольку круг мобилизованных бойцов и 
командиров был велик, вручение повесток военкомат воз
ложил на учащихся ремесленного училища № 2. Благодаря 
их работе уже утром 23 июня призывной пункт заполнила 
толпа мобилизованных воинов. Военный комиссариат не мог 
вместить всех призванных на службу лысьвенцев, поэтому 
мобилизационный пункт был развернут в здании будущего 
драматического театра. По инициативе комсомольцев театр 
был украшен плакатами, хвойными гирляндами, красными 
флагами. Комсомольцы-агитаторы выступали перед моби
лизованными земляками с лекциями, знакомили будущих 
бойцов с новостями с фронта, с правительственными доку
ментами, раздавали листовки и свежие газеты. Для каждой 
воинской команды в парке имени А.С.Пушкина проводился 
митинг.

Начало мобилизации послужило призывом к молодежи о 
добровольном вступлении в красную армию. Без повесток и 
предупреждений, группами и в одиночку молодые лысьвен- 
цы приходили в военкомат с одной просьбой: немедленно 
отправить их на фронт. Физически и психологически многие 
были готовы к службе в армию, к испытаниям походной жиз
ни. Конечно, в июне 1941 года никто из них не представлял 
истинных масштабов трагедии, обрушившейся на СССР. Ни
кто не знал, какие нечеловеческие испытания предстоит пе
режить тем, кто попал на фронт, и тем, кто остался в Лысьве.
Движимые привычкой решать важные вопросы через вы

шестоящие комсомольские органы, многие комсомольцы 
несли заявления с просьбой об отправке на фронт в горком 
ВЛКСМ. В первую очередь это относилось к членам горкома, 
секретарям первичных организаций, пропагандистам, руко
водителям различных военизированных кружков и т.п. Член 
бюро РК ВЛКСМ П. Мехряков писал в своем заявлении: «Я, 
как недавно вышедший из рядов нашей славной Красной

85



армии, зная силу и мощь нашей техники, считаю себя моби
лизованным и прошу зачислить меня в ряды действующей 
Красной армии. Я обязуюсь оправдать звание комсомольца 
и, если потребуется, отдам жизнь за Родину». В этом тек
сте нет ни одного фальшивого слова. Архивы хранят многие 
тома, сшитые из тысяч подобных заявлений. На многих со
хранилась виза военного комиссара: «Отказать ввиду не до
стижения призывного возраста».

В то время, когда действующая армия сдерживала натиск 
фашистов, а в глубине страны шла мобилизационная работа, 
в июле 1941 года ЦК ВКП (б) принял постановление «Об ор
ганизации борьбы в тылу германских войск». В военкоматы 
и райкомы комсомола была послана разнарядка, по кото
рой в специальный диверсионный отряд, формируемый из 
комсомольцев Пермской области, подбирались различные 
специалисты: спортсмены, стрелки-разрядники, шоферы, 
связисты.

5 сентября 1941 года бюро лысьвенского горкома рассмо
трело вопрос «О специальном задании обкома ВЛКСМ», в 
результате чего было принято решение: «Считать мобилизо
ванными в ряды Красной армии по решению обкома ВЛКСМ 
<...> Г. Худеньких, Н. Гладких, А. Мальцева, А. Созинова». В по
следующие месяцы в диверсионные группы было направлено 
немалое количество лысьвенских комсомольцев. Со второй 
группой на фронт ушли К. Конев, В. Киселев, В. Данильченко, 
Ф. Казаков, В. Орлов. В архиве удалось найти их характери
стики, утвержденные бюро горкома комсомола. Вот выписка 
из характеристики на В. Орлова, которому довелось воевать 
с легендарным разведчиком Героем Советского Союза Н.И. 
Кузнецовым в партизанском отряде Героя Советского Со
юза Д. И. Медведева: «Орлов Виктор Михайлович, 1914 года 
рождения, из рабочих. Работает мастером в отделе свя
зи города. Член ВЛКСМ с 1929 года, комсомольский билет 
№ 4074545. Тов. Орлов является аккуратным, дисциплини
рованным, хороший производственник, политически грамо
тен». В воспоминаниях В. Орлова, которыми он делился на 
встречах с пионерами и комсомольцами, ветеран рассказы
вал, что ему доводилось участвовать в партизанских рейдах, 
в группе с Н. И. Кузнецовым проникать в оккупированный 
фашистами город Ровно и посылать из конспиративной квар
тиры информацию в Москву. Шифровка о новом немецком 
танке «Тигр» была отправлена Виктором Орловым.

С июня по октябрь1941 года на фронт мобилизовано около 
16 тысяч комсомольцев Пермской области. Из них около 500 
были из Лысьвы.
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В неразберихе первых дней и недель войны в армию призва
ли много нужных заводу специалистов, на подготовку кото
рых требовалось значительное время. Поэтому большинство 
девушек, которые приходили с заявлениями о добровольной 
отправке на фронт, направлялись райкомом комсомола в ре
месленные училища (РУ) или школы фабрично-заводского 
обучения (ФЗО). С июня по август направления на учебу в РУ 
и школы ФЗО получили 197 девушек.

В период переустройства жизненного уклада с мирного на 
военный лад руководящим комсомольским органам в сроч
ном порядке приходилось сообщать огромному количеству 
молодежи разнообразную информацию. Для этого, как ни
когда часто, подходили митинги, общие собрания, активы. 
На таких мероприятиях можно было обозначить проблему 
первостепенной важности и определить пути ее решения, 
дать возможность участникам проникнуться чувством еди
нения, получить положительный эмоциональный настрой. 
Например, 4 октября городской комсомольский актив рас
смотрел вопрос «О всеобщем обязательном обучении во
енному делу граждан СССР», а 7 октября состоявшийся в 
клубе металлургов митинг рабочей, колхозной и учащейся 
молодежи заявил: «Когда речь идет о смерти и жизни нашего 
государства, в наших рядах не может быть уныния и расте
рянности. От нас, как никогда, требуется сейчас дисциплина 
и организованность, самоотверженный труд, готовность вы
полнять любое задание, пойти на любые жертвы».

В своих планах по переориентации производства на во
енную продукцию лысьвенские коммунисты учитывали, на
сколько велика роль комсомольцев и молодежи в предсто
ящей работе. В обращении к молодежи города они еще раз 
указали на идейную преемственность партии и комсомола, а 
также на обязанность комсомола быть единоправным лиде
ром всей молодежи: «...комсомол - верный помощник пар
тии - в период Великой Отечественной войны должен еще 
больше показывать свою отвагу и мужество, боеспособность 
<...>  вести за собой несоюзную молодежь».

Партийное внимание к работе комсомола было неослаб
ным всегда, но в военные годы оно стало носить тотальный 
характер. Партийные организации контролировали воспи
тательную работу в комсомольских «первичках», состояние 
внутрисоюзной дисциплины, проведение внутрикомсомоль- 
ских мероприятий по формированию безоговорочной любви 
к коммунистической партии, лично И.В.Сталину, советскому 
государству. На своих собраниях коммунисты системати
чески обсуждали вопросы воспитания, быта молодежи, её
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Члены комсомольско-молодежной ударной бригады цеха 
эмалированной посуды: Дуся Оборина, Тоня Микова, 
Александра (?), Галя Штина, Маруся Саунина. 1928 г.



участия в выполнении заданий Государственного Комитета 
Обороны. Под непосредственным руководством партийных 
секретарей происходила перестройка работы в городских 
организациях ВЛКСМ.

26 июня 1941 года коммунисты РУ № 2 первыми в городе 
обсудили на своем собрании вопрос об усилении политиче
ского воспитания учащихся. Они приняли решение устраи
вать общие и индивидуальные консультации с учащимися 
по наиболее сложным вопросам жизни в условиях военно
го времени, проводить политинформации, поставить под 
контроль работу комсомольских агитаторов и т.п. Коммуни
сты цеха № 1 металлургического завода приняли участие в 
подборе новых членов комсомольского бюро и групповых 
комсоргов, в создании комсомольско-молодежной брига
ды, которая первой в цехе стала выполнять сменное зада
ние до 250%. 27 ноября работу комсомольской организации 
обсудили коммунисты торга. В результате они кооптировали 
в комсомольский комитет члена ВКП (б), оказали практиче
скую помощь в улучшении работы первичной организации. 
Много внимания работе комсомольских «первичек» уделяли 
коммунисты цехов № 8 и 13 металлургического завода, тре
ста столовых, горпромкомбината, отдела НКВД, эвакогоспи
таля № 2571.

Для более эффективнго участия молодежи в перестройке 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий на во
енный лад ещё в феврале 1941 года произошло разделение 
лысьвенской городской комсомольской организации на две: 
городскую и сельскую. Горком ВЛКСМ возглавил В. Шала- 
мов, райком - Рязанов. Такое деление сохранялось до мая 
1948 года.

Значительные изменения состоялись в управлении самой 
крупной городской комсомольской организацией метал
лургического завода. Как это уже практиковалось в 20-е 
годы, для оперативного контроля и управления комсомоль
ская организация металлургического завода была прикре
плена непосредственно к Центральному комитету ВЛКСМ. 
Комсоргом ЦК ВЛКСМ стал А. Кардышев, известный на 
металлургическом заводе комсомольский активист. По по
воду его назначения бюро горкома комсомола приняло 
специальное постановление: «Рекомендовать обкому ВЛКСМ 
комсоргом ЦК ВЛКСМ тов. Кардышева Александра Василье
вича, 1917 года рождения. Социальное происхождение - сын 
крестьянина <...> член ВЛКСМ с 1931 года, член ВКП (б) с
1940 года...». Одновременно с утверждением комсорга ЦК 
был переизбран состав завкома комсомола. Его новыми чле
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нами стали Н. Щипанов, Т. Дымова, Е. Косенко, А. Бельков, 
К. Бирюкова. В январе 1942 года в состав ЗК ВЛКСМ были 
доизбраны еще 5 человек. Все члены завкома ВЛКСМ рабо
тали на прямом производстве.

Новый состав завкома комсомола провел перестройку 
организации. В первую очередь она коснулась заводских 
«первичек». Здесь в результате реорганизации, прошедшей 
в первых числах июля, вместо 42 первичных организаций 
было создано 38. Одновременно с укрупнением «первичек» 
внутри них произошло деление на комсомольские группы, 
сформированные по принципу одной смены или одной бри
гады .
Создание новых организаций, а также укрупнение суще

ствующих происходило и среди городских структур. Этот 
процесс продолжался примерно до середины 1942 года и 
был связан с прибытием в Лысьву эвакуированных из за
падных и центральных областей СССР гражданских лиц и 
предприятий. Комсомольцы приняли активное участие в 
размещении и устройстве вновь прибывших.
Первый эшелон с эвакуированными Лысьва приняла 2 июля

1941 года. За ним стало поступать оборудование и приезжать 
рабочие из Одессы, Москвы, Полтавы, Косогорска. За счет 
эвакуированных заводов, а также вновь созданных, таких как 
трикотажная фабрика, пищекомбинат, мельница, количество 
промышленных предприятий в городе увеличилось на 6 еди
ниц. Помимо этого из Москвы и Московской области в Лысь
ву были эвакуированы учащиеся ряда ремесленных училищ. 
Весной 1942-го, когда гитлеровцы предприняли наступление 
на юге страны, во время второй эвакуации в Лысьву приеха
ло немало жителей Краснодарского края. В числе эвакуиро
ванных - 118 комсомольцев.
Лысьвенцы тепло встречали вновь прибывающих в город: 

собирали теплые вещи, делились секретами рабочего ма
стерства. В поселке имени С. Орджоникидзе строились но
вые общежития барачного типа. В материалах проверки, 
проведенной обкомом комсомола, говорилось: «В Лысьве 
комсомольцы живут во вновь выстроенных деревянных д о 
мах по 3-4 человека в комнате, жилищные условия очень 
хорошие <...>  Питанием, теплой одеждой все обеспечены». 
Однако реальная действительность была далека от той кар
тины, которая рисовалась в отчетах комсомольских органов.

Большое внимание городской комитет комсомола уделял 
работе ремесленных училищ и школ фабрично-заводского 
обучения. При этом выделялось два приоритета: професси
ональная подготовка молодых кадров для работы на метал
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лургическом заводе и их политическое воспитание. Самым 
крупным в городе было РУ № 2. К январю 1942 года в нем 
проходили обучение 1879 человек, но, по словам бывшего 
директора РУ-2 В. Беляева, количество обучающихся иногда 
доходило до 2500 человек. Юноши и девушки овладевали 
специальностями подручных сталевара, прокатчиков, тер
мистов, штамповальщиков, токарей-станочников, слесарей 
всех профилей, кузнецов, химиков-лаборантов, электромон
теров. В. Беляев писал: «Но самой нужной была специаль
ность токаря-операционника. Подростки работали в цехах на 
две смены, а иногда и на три... Выполняли не только нормы 
взрослых, но и перевыполняли их... Например, подросток 
Костя Локтев выполнял производственное задание на 500- 
600%. Он был награжден медалью «За трудовое отличие».
Для эвакуированной молодежи было создано новое учи

лище с порядковым номером 25. Первый его набор состоял 
исключительно из москвичей. Базовым предприятием стал 
металлургический завод, для которого училище готовило 
рабочие кадры.
Объемы военного производства росли так стремительно, 

что квалифицированных рабочих все равно не хватало. В
1942 и 1943 годах в Пермской области была проведена мо
билизация среди сельских подростков в школы ФЗО. Ниж
ний возрастной предел составлял 14 лет. Нередко случалось, 
что председатели сельсоветов, стараясь выполнить мобили
зационный план, а также пользуясь тем, что у многих сель
ских жителей не было метрических документов, посылали 
в город 13-летних подростков. Бывало, за счет малолетних 
односельчан они спасали от мобилизации в трудармию соб
ственных детей.

В августе 1942-го к действующей в городе школе ФЗО 
№ 24 добавилась ФЗО № 18. Таким образом, их стало две. 
Первоначальный контингент новой школы ФЗО составили 
900 юношей и девушек, эвакуированных из Краснодарского 
края. Позднее школа стала комплектоваться за счет моби
лизованных подростков из сельских районов Пермской об
ласти и Коми-Пермяцкого округа.

Комсомольские организации ремесленных училищ и школ 
ФЗО считались сильнейшими в городе. Они активно включи
лись во Всесоюзное социалистическое соревнование трудо
вых резервов. Тон задавали комсомольцы РУ № 2. К началу 
войны здесь уже сложился добротный коллектив из препода
вателей и учащихся, сформировались традиции профессио
нальной подготовки и политического воспитания учащихся. 
При подведении итогов социалистического соревнования
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Иван Санников, один из организаторов ударничества 
в Лысьве, секретарь Уральского обкома ВЛКСМ 
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первого года войны выяснилось, что из 350 комсомольцев 
этого учебного заведения 67 стали ударниками, 164 - стаха
новцами, остальные ежедневно перевыполняли норму выра
ботки на 20 - 30%. Среди лучших были названы В. Павлова, Р. 
Сивков, Г. Тихомирова, В. Савинцев, В. Топоров, Н. Понома
рева. 25 ремесленников были награждены Почетными гра
мотами и ценными подарками.

Несмотря на чрезвычайные условия военного времени, 
качество профессиональной подготовки оставалось высо
ким. Достаточно отметить, что в связи с нехваткой препо
давателей, после введения в штатное расписание училища 
должности помощника мастера на нее стали выдвигать луч
ших выпускников. Среди них были С. Нечаев, И. Захаров, В. 
Березин, В. Безматерных, Г. Петухов, Е. Колчин, В. Дьячков,
С. Евдокимов, И. Найденов, Н. Блинникова, С. Креусова, 
Д. Ворошина и другие. Со своими новыми обязанностями 
ребята справлялись блестяще.

Под руководством педагогов и мастеров-коммунистов ре
месленные училища и школы фабрично-заводского обуче
ния превратились в надежных поставщиков квалифициро
ванных кадров для лысьвенского металлургического завода 
и строительных организаций.

Комсомольцы профессиональных училищ Лысьвы прини
мали активное участие в общественной жизни города. Они 
трудились на субботниках и воскресниках, создавали мо
лодежные бригады и боролись за присвоение им званий 
«фронтовая», зарабатывали средства во всенародный фонд 
обороны и на строительство военной техники, собирали 
теплые вещи. Особо следует отметить, что при напряжен
нейшем режиме работы и учебы ремесленники находили 
время заниматься в хоровом, вокальном, струнном и духо
вом оркестрах, в драматическом, акробатическом, кружках 
художественного слова и т.д. Долго после войны лысьвен- 
цы вспоминали хор ремесленников, который своей песней 
«Священная война» заставлял навзрыд плакать полный зал 
зрителей.
Успехи в профессиональной подготовке и политическом 

воспитании были столь очевидны, что РУ № 2 в течение все
го 1942 года держало переходящее Красное знамя трудовых 
резервов Пермской области, а в 1943 году 27 бригадам это
го учебного заведения присвоено звание «фронтовая».

Перестройка внутрисоюзной работы применительно к усло
виям военного времени была подчинена решению одной 
задачи: в наикратчайшие сроки выполнить все правитель
ственные задания, связанные с фронтом. От лысьвенской
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промышленности в первую очередь требовались снаряды, 
солдатские каски и специальные виды проката.

План по перестройке промышленного производства с мир
ного на военный лад был разработан еще до войны. Об этом 
писала в своих воспоминаниях А. Ковина: «Расчет мобплана 
мы закончили 21-го июня 1941 года в 23 часа 00 минут. До 5 
часов утра мы его защищали, сдавая свои расчеты военной 
комиссии (запомнилось, что эта комиссия из Москвы)». Од
нако первый этап войны спутал все карты. Завод (металлур
гический - Н.П.) лишился плановых источников сырья, топли
ва, большого количества квалифицированных специалистов, 
крайне необходимых для перестройки производства. Да и 
сам мобплан нуждался в серьезной корректировке».

«Зеленая» молодежь во главе с комсомольскими вожаками 
и вчерашние домохозяйки стали основной рабочей силой, 
которая одновременно перестраивала производство и уве
личивала выпуск военной продукции. С 22 июня по 18 августа 
на завод поступило 849 женщин и подростков. К этому вре
мени персонал предприятия обновился примерно на 50%, а 
в ряде цехов на 75%.
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Все для победы!
С декабря 1941 по июль 1945 года лысьвенский металлур

гический завод возглавлял И. Белобров. Под его руковод
ством выпускали знаменитые каски, взрыватели и снаряды к 
системам залпового огня «Катюшам» и «Андрюшам», зенит
ные снаряды, артиллерийские снаряды различных калибров, 
авиабомбы, нагрудники для штурмовых отрядов, котелки, 
шанцевый инструмент, броневую сталь различного назначе
ния и т. д. Несмотря на крайнюю занятость, директор часто 
бывал в молодежных общежитиях, участвовал в комсомоль
ских собраниях, был в курсе всех комсомольских инициатив 
и начинаний, направленных на всемерное выполнение зака
зов фронта.

В первые месяцы войны, когда особенно остро ощущался 
дефицит рабочей силы, горком комсомола обратился с при
зывом к учащимся старших классов общеобразовательных 
школ помочь заводу. В результате ежедневно около 200 
старшеклассников трудились по 4 часа на вспомогательных 
работах в заводских цехах. Работали на заводе и учащиеся 
механико-металлургического техникума. По свидетельству 
участников событий тех лет ребята так уставали, что «потом 
руки не могли держать колбу на лабораторных по химии».

Много усилий прилагали комсомольские руководители для 
организации субботников и воскресников, явившихся своео
бразным откликом молодежи на выступление И. В. Сталина по 
радио 3 июля 1941 года. Практически повсюду бок о бок с мо
лодежью работали кадровые рабочие. Молодежь и взрослые 
рабочие железнодорожного цеха металлургического завода 
во внерабочее время построили эстакаду, что позволило рез
ко сократить время выгрузки вагонов. 80 работников жесте
прокатного цеха № 1 добровольно помогли своим товарищам 
из жестепрокатного цеха № 2 выполнить большой объем зем
ляных работ в гальваническом отделении. Служащие завода 
дважды в неделю трудились на прямом производстве. Все 
цеха и отделы выделяли добровольцев на установку дополни
тельного оборудования в цех № 5.

10 августа 1941 года состоялся грандиозный комсомольско- 
молодежный субботник, в котором приняли участие 2272 
человека. Почти за сутки непрерывной работы доброволь
цы собрали 271 тонну металлолома, расчистили от мусора 
400 квадратных метров заводской территории, заработали 
на прямом производстве свыше 4000 рублей. В этот день 
школьники и учителя собрали 16600 штук аптечной посуды, 
48 кг бумаги, 174 кг тряпья, 24 кг резины, 253 банки под цве
ты для госпиталей, убрали овощи с площади 2 га.
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В последующие дни и недели субботники и воскресники 
проходили регулярно. 12 августа после основной 11 -часовой 
работы 63 комсомольца трудились на заготовке материала 
для изготовления снарядных ящиков. 17 августа на основных 
рабочих местах и вспомогательных работах трудились около
3 тыс. человек. В фонд обороны передано 2990 рублей. 31 
августа на укладку дров вышли 250 комсомольцев. 7 сентя
бря в день 27-й годовщины Международного юношеского 
дня состоялся воскресник, в котором принял участие 941 че
ловек. В фонд обороны перечислено 7060 рублей.

Люди выходили на субботники и воскресники на протяже
нии всех военных лет. Некоторые были очень масштабными. 
Например, 15 февраля 1942 года 4246 комсомольцев и мо
лодых рабочих приняли участие во Всесоюзном воскреснике, 
посвященном 24-й годовщине Красной армии. В этот день в 
фонд обороны было перечислено свыше 30000 рублей. Уча
щиеся ремесленных училищ заработали 11 тыс. рублей, мо
лодые металлурги - 10 тыс. рублей, школьники - 2 тыс. ру
блей, рабочие завода «Рессора» - 925 рублей и т. д.

Бригадир комсомольско-молодежной бригады мартенов
ского цеха А. Шумков рассказывал: «Работали в те годы в 
труднейших условиях. Смена длилась восемь часов. Отрабо
таешь смену, а потом идешь на четыре часа в копровый цех 
грузить шихту».

За погрузку шихты, раздирку пакетов в прокатных цехах, 
сбор металлолома, рытье котлованов администрация за
вода иногда выдавала талоны на питание. Заместитель се
кретаря ЦК ВЛКСМ на ЛМЗ В. Вялых вспоминала: «Помню, 
в 1944 году мы заработали таким образом 50 талонов и на 
них приобрели продукты для торжественной встречи Героя 
Советского Союза А. Ишмухаметова. Закатили пир горой! 
На первое - каша гороховая, на второе - чай с сахарином. И 
главное - досыта!»
Участники субботников говорили: «Субботник - это тоже 

бой, это тоже сокрушительный удар по ненавистному врагу».
В июле 1941 года Наркомат черной металлургии потре

бовал от лысьвенских металлургов наладить выпуск новых 
марок стали. Дело предстояло чрезвычайно сложное. Осо
знавая его важность, комсомольцы металлургического про
изводства заявили: «...мы, комсомольцы металлургических 
цехов, даем сейчас самую нужную, самую необходимую для 
фронта сталь. Доверие, оказанное нам Родиной, огромно, 
и мы его должны оправдать». К счастью, среди сталеваров 
мартеновского цеха было немало рабочих непризывного 
возраста. Под их руководством вчерашние ремесленники не
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только вовремя выполнили важное задание правительства, 
но и неустанно совершенствовали свое профессиональное 
мастерство. Не случайно среди сталеваров, закончивших РУ 
№ 2 во время войны, выросли два Героя Социалистического 
Труда.

Молодые лысьвенцы одними из первых на Урале подхва
тили инициативу московских и горьковских комсомольцев: 
«Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего 
на фронт!» Для успешного развития массового движения в 
Лысьве уже были заложены условия, когда девушки-горо
жанки заявили о своем желании овладеть специальностями, 
традиционно считавшимися мужскими. Инициатором стала 
учетчица А. Данилова. Она попросила перевести ее на работу 
в должности ученика токаря. Девушка на удивление быстро 
освоила новую для себя профессию и стала выполнять нор
му выработки до 200%. Затем А. Данилова перешла работать 
на второй станок. На станках молодого токаря вскоре заале
ли красные флажки-символы активной помощи фронту.

Движение «Работать не только за себя, но и за товарища, 
ушедшего на фронт» стало мощным стимулом для возникно
вения всевозможных трудовых инициатив молодежи. Начи
нание А. Даниловой подхватили тысячи девушек и женщин. 
В цехе, выпускающем для фронта каски, первой девушкой, 
выполняющей две нормы, «двухсотницей», стала комсомол
ка Субботина. 6 августа 1941 года она выполнила программу 
на 210%. До нее подобной производительности труда не мог 
добиться ни один рабочий цеха. Но уже на следующий день,
7 августа, молодые работницы Найденова и Суханова выпол
нили нормы на 214% каждая. Это не прошло мимо внимания 
цехового комсомольского комитета, который немедленно 
оформил инициативу молодых работниц как результат на
чавшегося социалистического соревнования. После бесе
ды с членами цехкома ВЛКСМ Субботина публично взяла на 
себя обязательство перевыполнить дневной план на 230%. 
Фактически она выполнила свое обязательство на 234%. 
В ответ Найденова и Суханова 8 августа выполнили план на 
245%. В этот же день молодая станочница О. Быкова выпол
нила дневную норму на 245%. По мере того как усиливался 
накал соревнования, в него включались все новые и новые 
молодые рабочие. Итоги каждой смены становились темой 
коллективных обсуждений. Члены цехкома ВЛКСМ отража
ли результаты работы девушек в виде графиков и диаграмм, 
развешанных на стенах цеха.

Сохранилось описание событий одним из очевидцев: «Суб
ботина приступила к работе. Уже результаты первой полови-
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ны смены предвещали высокую выработку. В руках стаханов
ки все кипело. Работала исключительно умело. Некоторые 
работницы даже завидовали ей. По окончании работы под
вели итоги и оказалось, что она выполнила норму на 275%. 
Снова рекорд принадлежал ей». 9 августа Субботина улуч
шила результат, выполнив дневное задание на 283%.

Беспримерным был труд лысьвенских девушек в годы вой
ны. Восемнадцатилетняя Л. Емельянова поступила на рабо
ту в мартеновский цех в должности грузчика. Около трех лет 
занималась погрузкой извести в вагонетки, потом работала 
заслонщицей на мартеновской печи № 4, и, наконец, в годы 
войны ей предложили стать машинистом на «журавлике»

- механическом подъемнике, загружавшем металлические 
слитки в вагонетки. В 1943 году Л. Емельянова стала маши
нистом завалочной печи. Ни одна женщина до нее эту работу 
не делала. «Трудной была моя первая смена, - вспоминала 
Лидия Павловна. - Чтобы «взять» с вагонетки мульду, груже
ную шихтой, приходилось напрягать все силы. Нужно было 
развернуть машину, подать шихту в печь. Малейшая неосто
рожность, допущенная во время работы, могла привести к 
повреждению стен печи, нарушению правил техники без
опасности. Осторожно и очень медленно проработала я пер
вую смену, но в график завалки почти уложилась, просрочив 
лишь 20 минут».

В недрах движения «двухсотников» зародилась более ре
зультативная форма социалистического соревнования - дви
жение трех-, четырех-, пяти- и «семисотников». Это значило, 
что за одну смену работник мог выполнить до семи норм. Та
кой производительности труда довоенная Лысьва не знала.

Первый «пятисотник» появился в инструментальном цехе 
металлургического завода. Это был Ф. Дубовцев. Он пришел 
в цех после окончания ремесленного училища. Очень стара
тельный, аккуратный и трудолюбивый, он довольно скоро 
освоил тонкости непростой профессии слесаря-лекальщи- 
ка и через три месяца работы стал «двухсотником». Спустя 
еще несколько месяцев Дубовцев стабильно выполнял днев
ное задание на уровне 480-500%, а на отдельных операциях 
до 700%. Как за Субботиной в соревнование включились ее 
подруги по работе, точно так же за Дубовцевым последовали 
его друзья. Слесарь Г. Чуприн стал выполнять дневное зада
ние до 426%, И. Зуев - до 300%, В. Бузунов - до 400%. Эти 
17-18-летние юноши своими высокими результатами работы 
определили тот феноменальный трудовой результат, на ко
торый вскоре вышли некоторые из них - выполнение за одну 
смену 10 дневных норм..

*
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Высокие темпы работы, заданные войной, требовали пол
ной отдачи не только от людей, но и от техники. Поскольку 
поступление нового оборудования ждать было неоткуда, 
приходилось обходиться тем станочным парком, который 
был в наличии. Вновь на повестку дня встал вопрос о раци
онализации производства, о техническом состоянии обору
дования, об экономии материалов и энергоресурсов. Актив 
горкома ВЛКСМ, состоявшийся 25 ноября 1941 года, обязал 
все комсомольские организации: «...руководить работой 
молодых рационализаторов и изобретателей, направляя их 
творческую мысль на устранение “узких мест” производ
ственного процесса” . Однако заметных успехов молодые 
рационализаторы не достигли. Вероятно, и не могли достиг
нуть, поскольку рационализация требует немалого произ
водственного опыта и определенных технических знаний, т. 
е. того, чего у недавно пришедшей на завод молодежи недо
ставало. Архивные материалы сохранили расплывчатую ин
формацию о том, что за счет четкой и слаженной работы уве
личилась производительность труда в молодежных бригадах 
штамповального цеха, которыми руководили комсомольцы 
Николаенко, Мусихина и Дулов, что сталевары мартеновско
го цеха объявили поход за экономию рабочей минуты, что 
по решению бюро ВЛКСМ цеха № 1 бригада, состоявшая из 
комсомольца Ветлужских и молодых рабочих Иванаевско- 
го и Мерзлякова, отреставрировала списанный станок для 
машинной мастерской и т.д. Комсомольцы штамповально
го цеха во главе с комсоргом Л. Кузнецовой закрепили за 
членами бюро начинающих работников и учили их наиболее 
эффективным приемам работы. Например, мастер Павлов 
шефствовал над 25 молодыми рабочими, бригадир Никола
енко - над 15 и т. д.

По отчетам горкома ВЛКСМ за январь 1942 года молодые 
рационализаторы заявили 42 рацпредложения, из которых 
в производство были внедрены 12. Всего же за первый год 
войны заводские рационализаторы подали 958 различных 
предложений, давших около 11 миллионов рублей условной 
экономии.

Движению молодых рационализаторов эффективно помо
гали действия «легкой кавалерии», направленные на техос
мотр оборудования и контроль за проведением плановых 
ремонтов. В результате «кавалеристских» рейдов выяс
нилось, что во многих цехах срываются плановые ремонты 
оборудования, выявили факты некачественного ремонта, 
отсутствие запаса быстро изнашивающихся частей, напри

102



мер, пресформ, на изготовление которых требовалось мно
го времени. По инициативе заводской «легкой кавалерии» 
были созданы три контрольные бригады, которые отслежи
вали сроки и качество ремонта оборудования в штамповаль
ных, прокатных и механических цехах.
Сложнейшие времена пережил коллектив лысьвенско- 

го металлургического завода осенью и зимой 1941 года. К 
декабрю на фронт ушли 2179 рабочих и инженеров (в 1942 
году - 667, в 1943 году - 762), фашисты стояли на подступах 
к Москве. От правительства одна за другой шли телеграммы
об увеличении военных поставок. В очередной раз лысьвен- 
цы взяли на себя ответственность о досрочном выполнении 
планов 1941 года. Лозунг о досрочном выполнении планов
1941 года выдвинули рабочие жестепрокатного цеха № 1. 
Они писали: «Весь наш коллектив обязуется выполнить годо
вую программу по прокату к 1 декабря 1941 года. Дать про
кат сверх плана. Сэкономить до конца года 1200 тонн топли
ва. Снизить себестоимость на 2%. На каждую тонну готовой 
продукции на 5% снизить расходы валков».

Инициатива прокатчиков потребовала искать иные подхо
ды как в организации производства, так и в постановке всей 
воспитательной работы на заводе. Крайне удачной оказалась 
такая форма, как соревнование за присвоение звания «фрон
товая комсомольско-молодежная бригада». В Лысьве они 
появились практически одновременно с Пермским заводом 
им. Дзержинского и Чусовским металлургическим заводом в 
октябре 1941 года. Первой в городе почетное наименование 
«фронтовая» было присвоено бригаде инструментальщиков, 
которой руководил комсомолец Б. Мальцев. Помимо того, 
что в мальцевской бригаде подобрались настоящие масте
ра своего дела, они еще систематически изучали лучший 
опыт лекальных работ, постоянно повышали квалификацию, 
систематически выполняли дневное задание на 400 и более 
процентов. Работа этой бригады находилась под личным 
контролем секретаря ЦК ВЛКСМ на заводе А. Кардышева. 
Он порекомендовал внимательно изучить опыт инструмен
тальщиков и распространить его среди комсомольских ор
ганизаций завода.

Целенаправленная работа завкома комсомола по пропа
ганде опыта работы бригады Б. Мальцева вскоре дала свои 
результаты. За право получить наименование «фронтовая» 
начали бороться комсомольцы оцинковального, эмалиро
вочного, штамповального, мартеновского, а также цехов, 
которые специализировались на выпуске только военной
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продукции. В результате к концу 1941 года почетное звание 
было присвоено бригадам цехов N9 1, 2 и 4.

В конце января 1942 года на заводе работали 6 «фронто
вых» комсомольско-молодежных бригад. Их возглавляли 
Б. Мальцев, В. Колесников, М. Поздеева, И. Гусев, М. Санни- 
кова, И. Шпаковская.

Огромный подъем пережили лысьвенцы после известия о 
разгроме фашистских войск под Москвой. Снова хлынул по
ток заявлений от молодежи с просьбой об отправке на фронт. 
«Прошу разобрать мое заявление и принять меня в ряды 
комсомола, - писал В. Важесов. - Буду точно соблюдать про
грамму и устав ВЛКСМ. Желаю идти добровольцем в ряды 
РККА и бить врага по-комсомольски». Девятнадцатилетняя 
М.Чебыкина писала: «Изъявляю желание вступить в ряды 
нашей доблестной непобедимой Красной армии и биться 
с фашистскими варварами до последней капли крови». По
добные заявления поступали в военкомат, горкомы партии 
и комсомола на протяжении всей Великой Отечественной 
войны.
Летом 1941 года лысьвенская молодежь горячо поддержа

ла почин комсомольцев Алтая, предложивших добровольно 
собирать средства на строительство танковой колонны. В 
докладной записке ЦК комсомола Пермский ОК комсомола 
отмечал, что комсомольцы городов Чусового, Губахи и Лысь
вы положили начало сбора средств на постройку танковой 
колонны «Уральский комсомолец».

Первыми лысьвенцами, начавшими собирать деньги на 
строительство танков, были ремесленники Малых, Скрябин, 
Кислов, Трушков, Останина, Воробьева, Вечтомова, Успен
ских и другие. Эта инициатива была поддержана горкомом 
комсомола и продолжена комсомольцами школы № 16, узла 
связи, металлургического завода и торга. Ежемесячно на 
специальные счета, открытые в сберегательной кассе, по
ступали значительные средства. Например, рабочие цеха 
№ 2 сдали в сберкассу 3451 рубль, работники суда и проку
ратуры - 272 рубля деньгами и 865 рублей облигациями, от
дела технического контроля - 1094 рубля и т. д.

Накануне битвы под Москвой в тыловых районах страны 
развернулось движение по сбору теплых вещей для действу
ющей армии. Организацию этой работы взяли на себя ком
сомольские комитеты. Горком комсомола разделил город 
на районы, за каждым из которых были закреплены группы 
молодежи по 7-10 человек. В группу входили 2-3 агитатора и 
5-7 сборщиков. Ребята ходили по домам, объясняли лысь- 
венцам о цели своего прихода и, как правило, встречали

105



полное понимание и поддержку. В результате, только в сен
тябре 1941 года для армии было собрано 16 полушубков,
27 пар валенок, 340 кг шерсти, 39 пар шерстяных перчаток, 
33 пары теплого белья, 22 шапки-ушанки, 48 ватных брюк, 19 
свитеров, 152 овчины для полушубков и т.п. В октябре было 
собрано более 3 тыс. вещей, а в декабре свыше 11 тысяч. 
Помимо этого молодые лысьвенцы собрали 4125 вещей раз
личных наименований (игрушки, книги, письменные принад
лежности) для детей прифронтовых районов.

Общая беда, как никогда, сплотила людей. Бойцам на фрон
те хотелось знать, чем живет тыл, а тыл делал все, чтобы бой
цы ощущали на себе его любовь и заботу. Так, по инициативе 
женщин и девушек лысьвенских горкомов партии и комсо
мола началась сначала переписка с бойцами и командира
ми, а затем отправка на фронт небольших посылок. Папиро
сы, табак, носовые платки, бритвенные приборы покупали 
на деньги, собранные в складчину. Подарки, уложенные в 
небольшие посылки, обязательно сопровождались теплыми 
письмами: «Пусть наши скромные подарки еще раз напом
нят о нашей любви и преданности любимой Родине, пусть 
они помогут установить тесную связь с вами. Мы обещаем 
еще больше крепить оборону нашей страны, еще усиленнее 
работать, чтобы стереть с лица земли фашистских стервят
ников».
Удалось установить, что к весне 1944 года комсомольцы и 

молодежь Лысьвы отправили на фронт более 600 писем.
В ответ приходили письма с фронта. Зная о существовании 

военной цензуры, авторы о чем-то недоговаривали, в чем- 
то повторяли идеологические штампы, но в любом случае 
бумажные треугольники были неразрывной ниточкой, со
единяющей мысли солдата с далекой Лысьвой. Вот, напри
мер, письмо К. Кирчанова: «За время пребывания на фронте 
мне выпало счастье побывать под Сталинградом, Курском, 
Белгородом, Полтавой, Харьковом и Киевом <...> и везде я 
встречал известную лысьвенскую продукцию. Смотрю на ту 
или иную вещь и все вспоминаю о родной Лысьве, о стаха
новцах, не жалеющих ни сил, ни энергии, чтобы приблизить 
час победы».

С течением времени переписка между отдельными жите
лями тыла и бойцами красной армии переросла в перепи
ску между воинами Северо-Западного фронта и жителями 
Пермской области. На фронт письма отправлялись от имени 
многотысячных коллективов. При этом письма утратили не
кую интимность, доверительность и превратились в обыч
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ные агитки, какие можно было встретить в любой фронтовой 
и центральной газете. Вот что писали на Северо-Западный 
фронт лысьвенские металлурги: «Опасность, нависшая над 
нашей Родиной, обострилась. И в этот грозный час истории 
<...>  мы, коллектив завода № 700, заверяем вас, славные 
воины, в том, что будем работать еще лучше, давать фронту 
все больше, больше военной продукции. Мы приложим все 
силы для того, чтобы обеспечить вас всем необходимым для 
разгрома врага».

Вслед за обменом письмами последовали взаимные обме
ны делегациями, в состав которых, с одной стороны, входи
ли передовики производства, с другой - бойцы и командиры, 
особо отличившиеся в боях. Личные встречи и контакты име
ли огромное значение для обеих сторон.

По предложению политработников и партийных активистов 
было заключено социалистическое соревнование между во
инами Северо-Западного фронта и тружениками Пермской 
области. Осмысливая это мероприятие, можно отметить, 
что оно носило скорее формально-символический, нежели 
деловой характер. Его содержание заключалось в отчетах о 
выпущенной военной продукции и уничтоженных силах про
тивника, что повсеместно делалось и без заключения специ
альных договоров.

Летом 1943 года, когда на временно оккупированных тер
риториях Советского Союза во всю силу развернулось пар
тизанское движение, стали популярными встречи партизан 
с тружениками тыла. В июле-августе 1943 года группа пар
тизан провела более 20 встреч в молодежных общежитиях, в 
ремесленных училищах, в школах, заводских цехах Лысьвы. 
На этих встречах присутствовало свыше 2500 человек.

В 1942 году лысьвенский металлургический завод зарабо
тал на полную мощь. Уже второй год его продукция шла на 
фронт под грифом «Завод № 700». К этому времени были 
решены основные организационно-технические вопросы по 
удовлетворению требований военного времени, определи
лись источники ритмичного поступления сырья и топлива, 
был решен кадровый вопрос. Постановление ЦК ВКП (б) и 
Совнаркома СССР, определившее конкретные пути создания 
прочной металлургической базы на Западном Урале, завер
шило эпоху авралов. Наступило время планомерного нара
щивания выпуска военной продукции.

Второй год войны прошел для комсомольских организаций 
Лысьвы под лозунгом наращивания темпов социалистиче
ского соревнования комсомольско-молодежных бригад и
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принятия индивидуальных повышенных обязательств. Буду
щий Герой Социалистического труда, а в 1942 году никому не 
известный младший канавщик мартеновского цеха В. Пав
ленко, писал о тех днях: «Трудно мне было без привычки в 
первые дни работать на канаве <...>, а в душе, признаться, 
такое было желание - работать по-настоящему, чтобы видны 
были результаты труда. Я хорошо понимал, что наш металл

- вооружение, боеприпасы для фронта, и заставлял себя 
взяться за дело энергичней, как берутся бойцы, защитники 
Родины. Сначала я взял обязательство выполнить план на 
110%, а выполнил на 117,3%. Позднее перевыполнил и эту 
норму...».

Высокие результаты труда показывали работницы вязаль
ного цеха Р. Усть-Качкинцева, Л. Рожкова, В. Удальчикова. 
Девушки мотального цеха, чтобы не сорвать работу вязаль
щиц, постоянно выходили на сверхурочные работы. Повы
шенные индивидуальные обязательства брали на себя и 
успешно выполняли сборщицы цеха № 8, станочники цеха 
№ 13, красильщики цеха № 3, обмотчики электроцеха. Вы
полнять дневную норму на 140-150% взяли на себя обяза
тельство работницы трикотажной фабрики Т. Нелюбина, 
А. Лаптева, Р. Морилова, Е. Шуракова, О. Хуснуллина. «Двух- 
сотницы» из цеха № 3 металлургического завода сварщица 
Шарипова и арматурщицы Некрасова и Потапова заявили: 
«Одна мысль, что наш труд идет на помощь фронту, вселяет в 
нас много сил и энергии».

Обязательства выполнять дневное задание сверх нормы не 
на десятки, а на сотни процентов брали на себя, в основном, 
опытные работники. Именно в их среде в феврале 1942 года 
появились первые «тысячники». Так назывались рабочие, вы
полнявшие по 10 норм за смену или за месяц. Первым «ты
сячником» в Лысьве стал В. Колесников. Он сумел органи
зовать работу так, что пять членов его бригады обслуживали
8 станков. Ребята обязались выполнять дневное задание на 
250%, а выполняли на 364,2%. Бригада В. Бездъякова, со
стоявшая из четырех человек, выпускала столько продукции, 
сколько в мирное время делало девять человек. В докладной 
записке ЦК ВЛКСМ руководство лысьвенского комсомола с 
гордостью отмечало: «Комсомолец инструментального цеха 
тов. Мальцев выполняет норму на 1200%, комсомолец Чану- 
рин дал 1000%, комсомолец-лекальщик Шилов выполняет 
задание на 600%, комсомолец-слесарь Бузунов выполняет 
норму до 2000%».

Молодых мастеров своего дела в 1942 году на заводе было 
уже немало. Норму в 3-4 раза систематически перевыполня
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ли 314 комсомольцев. Около 30 комсомольско-молодежных 
бригад металлургического завода носили почетное звание 
«фронтовая». Такие же бригады стали появляться в РУ № 2, 
РУ № 18, на заводе имени Иванова, на трикотажной фабрике, 
на хлебокомбинате.
Активное участие лысьвенских комсомольцев и молодежи в 

перестройке промышленного производства на военный лад, 
неустанная работа над выполнением заказов фронта обе
спечили металлургическому заводу возможность быстрее 
других промышленных предприятий Пермской области пре
вратиться в надежного поставщика для фронта. В январе
1942 года группа рабочих и инженеров металлургического 
завода была награждена орденами и медалями. Среди на
гражденных был «тысячник» В. Колесников. В июле 1942 года 
за образцовое выполнение заказов фронта года металлур
гический завод был награжден орденом Ленина. И снова 
были награждены работники завода, среди которых были 26 
комсомольцев и молодых рабочих. Правительство отмети
ло ударный труд Б. Мальцева, С. Вышкварко, С. Худеньких, 
Н. Гильфанова, М. Подшиваловой, А. Лежниной и других.

В тени побед и достижений советского народа в Великой 
Отечественной войне долгое время оставалась незаметной 
судьба отдельных юношей и девушек, молодость которых 
прошла в холодных и темных заводских цехах.

Свою медаль «За трудовое отличие» С. Вышкварко зарабо
тал стоя у станка на снарядном ящике - так был мал ростом 
четырнадцатилетний токарь. 14-15-летние подростки рабо
тали по 12-14 часов в сутки наравне со взрослыми рабочи
ми. Обычными были сверхурочные переработки. Подрост
ки, у которых в Лысьве не было родных, жили в общежитиях 
или снимали углы у частных хозяев. В общежитиях старшие 
ребята отнимали у подростков продуктовые карточки, про
дукты, деньги, заставляли воровать, играть в азартные игры. 
Чтобы избежать побоев со стороны старших, младшие по
просту жили в заводских цехах, ночуя в кипах обтирочного 
тряпья. Так несколько месяцев жил в цехе будущий извест
ный лысьвенский художник Л. Пайю. Только вмешательство 
начальника цеха Н. Оборина изменило судьбу ребенка.

Руководство цехов выдавало продуктовые карточки под
росткам не на месяц, а на неделю. Но все равно многие оста
вались без денег и карточек и голодали. От постоянного не
доедания юные рабочие болели дистрофией, приобретали 
хронические заболевания. Среди рабочих подростков был 
велик производственный травматизм. Много надо было сил, 
чтобы выполнить дневную норму в цехе, но после смены надо
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было еще дойти до дома. Кое у кого этих сил уже не было, 
поэтому, выйдя за заводскую проходную, подростки уклады
вались отдохнуть на теплые кучи золы, сваленной вдоль же
лезнодорожных путей, засыпали и погибали, задохнувшись 
угарным газом. Одна из работниц завода рассказывала, что 
по дороге домой она решила напиться из водоразборной ко
лонки. От голода кружилась голова и, чтобы не упасть, дев
чонка решила напиться сидя и в таком положении заснула...

Нередкими были случаи, когда молодые рабочие по каким- 
то причинам опаздывали на работу. Никакие оправданья в 
этом случае в расчет не брались. Жесткое наказание следо
вало незамедлительно. Помимо материального наказания 
опоздавших на смену резко критиковали на комсомольских 
собраниях. О них помещали критическую информацию в 
стенной печати. Сохранилось немало образчиков стенгазет 
и самодельных плакатов военных лет. Приведем следующую 
выдержку: «Вот они! Дезертиры трудового фронта. Знайте 
и презирайте их. Клеймите позором дезертиров производ
ства, которые не хотят работать для защиты нашей любимой 
родины. Вот они, преступники перед родиной: Фоменко М. 
К., Дронова А. В., Полянская А. А. - осуждены нашим народ
ным судом на 5 лет тюремного заключения. Они получили 
по заслугам». О тех, кто выпускал бракованную продукцию, 
плакаты вещали: «Мастер Кислухина дала 355 штук брака за
9 декабря 1942 года». Ниже следовало стихотворение:

Я памятник себе построил рукотворный 
И о себе могу сказать начистоту:
«Своей работой, кропотливой и упорной,
Проблему брака поднял я на высоту».

В начале 1942 года родилась комсомольская организация 
чулочно-перчаточной фабрики (лысьвенцы называли фабри
ку «чулочкой», «чулочной фабрикой», «ЧПФ» - Н.П.). Все на
чалось с того, что в Лысьву прибыли по чьему-то недосмотру 
вязальные машины. «Технику было решено передать в ар
тель портных, - вспоминала первый секретарь комсомоль
ской организации Л. Петунина. - Помню, как пять подростков 
из артели портных направили вывозить оборудование с же
лезнодорожной станции <...> машины перевозили на санках 
в помещение кинотеатра «Триумф» <...> Еще не установили 
все оборудование, как поступил заказ - вязать для солдат но
ски, свитеры и др. В эту напряженную пору и родилась наша 
комсомольская организация. На всю жизнь запомнила за
седание бюро ГК ВЛКСМ. Секретарем тогда был А. Оборин. 
Нас, четверых девчат, принимали в комсомол. Позднее Аля 
Ужегова и А. Китаева ушли на фронт. Первое комсомольское
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собрание. Мне доверили быть секретарем комсомольской 
организации. В ту пору комсомол становился для молоде
жи поистине школой мужества, мы учились быть стойкими, 
принципиальными <...>  многие вопросы приходилось ре
шать самим. Работали по двенадцать часов, машины при
водили в движение руками <...> Сами заготовляли дрова: 
помещения обогревались печками. Уходя на лесозаготовки, 
комсомольцы по месяцу и больше работали не покладая рук, 
а ели один раз в день. Задумали посадить картофель <...> 
И вот весной отправились в Новорождественское с санками 
за семенами. На обратном пути двигались еле-еле, кусочки 
хлеба уже были съедены, но ни одной картофелинки никто и 
взять не подумал. У плотины трое из нас упали, обессилев 
<...> В 1943 году в организации было 50 комсомольцев...»

Огромный вклад внесла лысьвенская молодежь в победу 
советского народа в Великой Отечественной войне. Непо
сильный труд, голод, болезни, ранняя смерть - все было ис
пытано и пережито в полной мере. Неоспорим тот факт, что 
заводилой многих дел, так нужных для победы, была город
ская комсомольская организация.
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Политическая и организационная 
работа с молодежью

К лету 1942 года ситуация по организации труда, быта и 
свободного времени молодежи, а оно все же было, стала 
темой для обсуждения лысьвенскими коммунистами. 8 сен
тября 1942 года состоялся пленум ГК ВКП (б) «О партийном 
руководстве комсомолом». На пленуме обсуждались вопро
сы участия молодежи в дальнейшем наращивании объемов 
военного производства, проживания в рабочих общежитиях, 
питания, участия в разнообразных патриотических акциях, 
направленных на оказание помощи фронту. После пленума 
коммунисты действовали по отработанной схеме. По зада
нию горкома партии в комсомольские организации метал
лургического завода,завода имени Иванова, «Рессора», на 
трикотажную фабрику, хлебокомбинат и ремесленные учи
лища, в общеобразовательные школы были направлены 
коммунисты для изучения положения дел и оказания по
мощи. Основной упор при проведении проверки, продол
жавшейся с октября 1942 по март 1943 года, был сделан на 
постановку внутрисоюзной работы и политическое воспита
ние молодежи. Выяснилось, что на заводе «Рессора» вну
трисоюзную работу лихорадила частая смена комсоргов. За 
полгода три комсорга ушли добровольцами на фронт. Из 11 
рабочих вновь принятых в комсомол 8 тоже ушли на фронт. С 
целью укрепления работы комсомольской организации за
вода «Рессора» за ней был закреплен член горкома партии. 
Всего для работы в комсомольские организации было на
правлено 75 коммунистов.

На металлургическом заводе в цехах №3 и 14 коммунисты 
через стенную печать поощряли участ-ников социалистиче
ского соревнования станочницу Калмыкову, лакировщицу 
Поздееву, токарей Вышкварко, Матюшкина, Мещерякова, 
бригадиров Мусихину и Беляеву. В цехах № 2,10,12 была 
организована подготовка и прием в комсомол 53 молодых 
рабочих и передача 17 комсомольцев в кандидаты членов 
ВКП(б), созданы кружки по изучению истории ВКП(б). На за
воде имени Иванова коммунисты активно распространяли 
опыт победителей соревнования В. Вялых, Н. Иванова, М. 
Ферман, И. Мильман.

Политическая агитация коммунистов оказывала сильней
шее воздействие на психику молодых рабочих. Ради увели
чения выпуска военной продукции они готовы были пойти на 
любые жертвы и испытания. Так, в цехе № 2 систематически 
по полторы - две нормы в смену выполняли комсомолки Ко-
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ровникова и Тиунова. За свой труд они получали так назы
ваемые «стахановские» бирки на дополнительное питание. 
Совсем не лишняя добавка, чтобы выжить в условиях тоталь
ного недоедания. Однако после бесед, проведенных комму
нистами, девушки приняли решение перейти на другое место 
работы, на котором изготавливались детали, отличающиеся 
повышенной сложностью. Переход явно не сулил ни почета, 
ни дополнительного питания. Но вот прошло несколько ме
сяцев упорного труда, и девушки стали выполнять норму вы
работки на 170, а в отдельные дни на 200 процентов.

Итоги пленума «О партийном руководстве комсомолом» 
подвело бюро горкома ВКП (б) 2 марта 1943 года. В одном 
из его документов говорилось: «Такие парторганизации, как 
железнодорожного цеха, РУ № 2, цеха № 2, хлебокомбина
та и целого ряда других, поняли, что партийное руководство 
есть самое важное в работе комсомола, источник идейной 
силы и сплоченности».

Выполняя решения пленума, горком и комитеты комсомола 
организовали ремонт ряда общежитий, провели несколько 
рейдов по проверке использования труда несовершенно
летних рабочих в ночное время, устраивали ночные про
верки, направленные на то, чтобы подростки не оставались 
ночевать в цехах завода, взяли под контроль организацию 
досуга молодежи, проживающей в общежитиях. По ини
циативе комсомольцев железнодорожного цеха в свобод
ное от работы время активисты организовали разработку 
земельных участков и посадку овощей для проживающей 
в общежитиях молодежи. Это начинание было широко под
держано лысьвенцами. Однако существенных изменений в 
жилищно-бытовых условиях молодежи не произошло. Неко
торые молодые рабочие в общежитиях по-прежнему спали 
на одной койке в две смены, общежития были холодными, 
не хватало еды и одежды. Заместитель комсорга ЦК ВЛКСМ 
на ЛМЗ в годы войны В. Вялых вспоминала: «...очень часто 
бывали в заводских общежитиях. Придем, бывало, туда, 
а ребята, уставшие на работе, лежат, кто в чем попало, в 
комнатах накурено, грязно, а прибраться - руки не доходят. 
Вот мы, девчата, и приходили им на помощь. Расшевелим ре
бят, соберемся где-нибудь в комнате, начнем с песен. Снача
ла нехотя один подтягивает нам, а потом, смотришь, другие 
подают голоса. А после песен - общий разговор. Домой воз
вращались поздно вечером. А утром снова на завод, снова 
труд, тяжелый и непомерный, - наша продукция очень нужна 
была фронту».
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Огромную работу с молодежью проводили работники ап
парата горкома комсомола. В 1943 году его возглавляли
А. Оборин и Н. Волкова.

Самой крупной первичной комсомольской организацией с 
правами райкома была организация ВЛКСМ металлургиче
ского завода. Ею руководила комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе 
Л. Аблицева. Активными помощниками Л. Аблицевой были 
Г. Сиволап, М. Подшивалова, Е. Лучникова. В мае 1943 года 
на заводе работало около 6 тысяч юношей и девушек в воз
расте от 14 до 26 лет. Примерно 20% из них были комсомоль
цами. Эта огромная армия молодых рабочих продолжала ре
шать задачу по наращиванию выпуска военной продукции.

Всякая инициатива, рожденная в молодежной среде, полу
чала известность и поддержку. Четыре комсомольско-моло- 
дежные бригады в цехе № 3 за счет освоения каждым членом 
бригады одновременной работы на 2 - 3 станках освободили 
по 1 - 2 станочника. В этой связи 29 декабря 1943 года дирек
тор металлургического завода издал приказ, в котором гово
рилось: «Одобрить инициативу комсомольско-молодежных 
бригад тов. Колодиной, Смирновой, Корчуковой и Дивиной, 
которые за счет уплотнения своего рабочего дня, совмеще
ния профессии и рационализации производства выполняют 
свои задания с меньшим количеством рабочих». Руководству 
цехов и отделов указывалось делать все возможное «для ши
рокого развития нового патриотического движения молоде
жи». Бригадир А. Колодина, наращивая успех, организовала 
станочно-конвейерную систему работы, что позволило под
нять производительность труда еще на 19%. Новую органи
зацию труда подхватили 228 молодежных бригад, в которых 
трудились 1100 человек.

Вторая половина 1943 года прошла в лысьвенской орга
низации ВЛКСМ под знаком празднования 25-летия со дня 
основания комсомола. Очень популярной среди молодежных 
бригад стала борьба за присвоение звания «гвардейская» 
или имени и фамилии героя-комсомольца, отличившегося в 
боях против фашистов. Одной из первых звание «гвардей
ская» было присвоено бригаде Б. Мальцева из инструмен
тального цеха. На митинге, посвященном освобождению 
Орла и Белгорода, бригадир заявил: «Геройство и мужество 
наших бойцов на фронте вдохновляет нас на новые победы в 
тылу <...> моя бригада взяла обязательство выполнить авгу
стовский план каждому человеку не ниже 500%, а за 17 дней 
августа выполнили в среднем на 617%». В конце августа 
бюро ВЛКСМ цеха № 2 присвоило двум молодежным брига
дам наименование «Харьковская» и «Таганрогская». В цехе
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№ 13 одной из бригад было присвоено звание имени Зои 
Космодемьянской, другой - имени Александра Чекалина.

Росло профессиональное мастерство отдельных молодых 
рабочих. На заводе имени Иванова сестры Мария и Нина 
Пермяковы в короткий срок освоили смежные специаль
ности и выросли до руководителей фронтовых бригад, вы
полняющих план до 300%. М. Стародубцева прошла путь от 
швеи до мастера фронтовой смены швейной фабрики. Ком
сорг трикотажной фабрики Л. Анисимова в совершенстве 
овладела специальностью старшего механика чулочно-вя
зальных машин.

Резко усилилась агитационно-пропагандистская работа. 
Для популяризации опыта передовиков помимо многотира
жек и стенной печати шире стало использоваться городское 
радио. В передачах, обращенных к молодежи, выступали 
ветераны партии, комсомольские и партийные руководите
ли, участники боевых действий, передовики производства, 
коллективы художественной самодеятельности. Первым пе
ред микрофоном городского радио выступил ветеран пар
тии Н. Мухин. Неоднократно по радио выступал секретарь 
ГК ВЛКСМ А. Оборин.
Одной из впечатляющих акций предъюбилейного периода 

стало подписание молодежью города письма председате
лю ГКО И. В. Сталину. Лысьвенская молодежь докладывала 
Верховному Главнокомандующему о том, что за полгода ор
ганизация ВЛКСМ выросла на 1053 новых члена, в резуль
тате чего каждый третий молодой рабочий Лысьвы стал 
комсомольцем. В ходе месячника рационализации и изобре
тательства молодежь подала 147 рацпредложений с услов
ной экономией 1,3 млн. рублей, а за счет ударной работы на 
фронт отправлено пять вагонов сверхплановой продукции 
с клеймом «25 лет ВЛКСМ». Всего в подписании письма на 
имя Верховного приняли участие 9100 комсомольцев и мо
лодых рабочих.
Трудовой энтузиазм, с которым молодежь встречала 25- 

летний юбилей комсомола, в последующие месяцы сохра
нить не удалось. При этом объемы выпускаемой продукции 
не сократились, но молодежь стала менее инициативна в 
решении производственных задач, не увеличивалось коли
чество фронтовых и гвардейских бригад. Видимо, не случай
но трудлысьвенских металлургов в 1943 и 1944 годах не был 
отмечен высокими правительственными наградами.

Вновь обострились проблемы подростковых переработок и 
привлечения несовершеннолетних к работе в ночное время, 
отсутствие нормальных бытовых условий. Остро не хватало
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еды, одежды и обуви. Об этом, в частности, писала 8 марта 
1944 года в докладной записке комсорг ЦК ВЛКСМ на заво
де Л. Аблицева в адрес горкома комсомола. На основании 
докладной записки Л. Аблицевой бюро горкома комсомола 
приняло постановление «О проведении конференции моло
дых рабочих местной промышленности». Конференция про
шла, решения были приняты, но максимум, что могли сделать 
комсомольцы, - это выявить факты нарушения трудового 
законодательства в части использования труда подростков 
и провести двухмесячник по ремонту общежитий. Силами 
комсомольцев были отремонтированы 160 отопительных 
печей, перекрыто 12 крыш, заготовлено 13 тыс. кубометров 
дров, 1 тыс. тонн угля и т.п. В общей сложности на ремонте 
общежитий комсомольцы отработали свыше 3 тыс. часов.

Удачным можно признать решение горкома комсомола о 
повсеместном привлечении молодежи к деятельности ста
хановских школ профессионального мастерства. Цели были 
понятны каждому работнику: лучше овладеешь профессией
- будешь получать более высокую зарплату, сможешь рассчи
тывать на дополнительные бирки на еду и одежду. Для школ 
подбирали подходящее помещение, оборудовали классы 
пособиями, часто самодельными, собирали мебель, пись
менные принадлежности, техническую литературу и начи
нали проводить занятия. По поводу открытия стахановских 
школ горком комсомола издал специальные рекомендации, 
в которых говорилось: «Практиковать, как правило, органи
зацию и проведение стахановских школ не только с целевой 
задачей по повышению производительности труда, но и по 
изучению правил технологии, снижению брака, многоста
ночного обслуживания, изучению смежных операций, осво
ению вторых профессий, экономии сырья и материалов».

При горкоме ВЛКСМ была создана специальная произ
водственно-техническая комиссия из 10 человек под ру
ководством Н. Кочербитовой. Задача работы комиссии за
ключалась в координации работы всех стахановских школ 
города. Результаты работы не замедлили сказаться. Если 
к началу 1944 года в городе было 750 молодых ударников 
и стахановцев, то к июню количество ударников увеличи
лось на 214 (28,5%), а стахановцев на 657 (87,7%) человек. 
1 июля 221 комсомолец выполнил годовое задание. К работе 
стахановских школ было привлечено 1143 человека из числа 
молодежи. Кроме этого, по линии отдела подготовки кадров 
на курсах повышения квалификации обучалось 520 молодых 
рабочих, а 716 человек овладевали вторыми или смежными 
специальностями.
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Привлечение молодежи к работе стахановских школ со
провождалось дальнейшей активизацией политико-воспи
тательной работы. В молодежные коллективы ежедневно 
выходили десятки общественных политинформаторов, про
пагандистов, чтецов, беседчиков. Всего их было 316 чело
век. Темы выступлений были созвучны свежим новостям 
Совинформбюро, например, «Роль Урала в Отечественной 
войне Советского Союза», «Таня-партизанка - верная дочь 
комсомола», «Герои Краснодона - гордость Ленинского ком
сомола» и т. п. Большим успехом у молодежной аудитории 
пользовались лекции и доклады пропагандистов А. Клейме
нова, А. Колодиной, А. Ветлужских.

Комсомольская молодежь военной поры любила так на
зываемые политдни. Их подготовка и проведение осущест
влялись под лозунгом «Мой любимый герой». По предва
рительной договоренности инициативная группа собирала 
материалы о герое-комсомольце, наиболее поразившем во
ображение лысьвенской молодежи своим боевым подвигом. 
Когда материалы были собраны и оформлены, состоялось 
общее собрание, на которое приглашались все желающие.

Вот как проводился политдень в цехе № 4. Он были посвя
щен памяти комсомолки-диверсантки Зои Космодемьян
ской, пойманной и зверски замученной фашистами. Само
деятельные художники нарисовали и повесили прямо в цехе 
огромный портрет героини. Инициативная группа оформила 
красный уголок, в котором поместила все собранные мате
риалы о Зое, а члены редколлегии подготовили специаль
ный выпуск стенной газеты. На основании собранных мате
риалов политинформаторы провели беседы в каждой смене 
и бригаде.

Политдни имели настолько большое эмоциональное воз
действие, что после окончания их участники заявляли при
сутствующим товарищам по работе о своем желании тру
диться еще лучше. Так, комсомолка А. Завьялова перешла 
на многостаночное обслуживание, а Н. Лесникова заявила: 
«Мы отомстим за смерть павших героев, мы поклянемся еще 
и еще раз работать не покладая рук. Я беру на себя обяза
тельство выполнить производственное задание на 230%». 
Грамотно подготовленные и проведенные политдни дава
ли неплохой прирост производительности труда, а, значит, 
фронт получал больше необходимой продукции.

Высокая производительность труда, предельная самоот
дача подавляющего числа рабочих и колхозников позволили 
многим промышленным и сельскохозяйственным предпри
ятиям Урала поддержать инициативу о создании Ураль
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ского добровольческого танкового корпуса. Идея жителей 
Пермской, Свердловской и Челябинской областей о фор
мировании особого воинского подразделения за счет осво
бождающихся рабочих и сверхплановых материалов была 
поддержана ЦК ВКП (б) в феврале 1943 года. Из сверхпла
новой стали рабочие построили сверхплановые боевые ма
шины, из сэкономленных материалов одели и обули воинов, 
а колхозники за счет дополнительных поставок обязались 
снабжать корпус продовольствием.

Наряду с другими городами и районами Пермской обла
сти Лысьва получила телеграмму о наборе добровольцев в 
Уральский танковый корпус. В ответ по городу прокатилась 
волна митингов и собраний, на которых более 700 человек 
заявили о своем желании добровольно идти на фронт. Заяв
ления писали даже те, кто имел «броню», т.е. официальный 
запрет на призыв в армию. Это относилось, в первую очередь, 
к высококвалифицированным рабочим, без которых произ
водство не могло нормально функционировать. Всех жела
ющих, естественно, зачислить в корпус не смогли, потому 
что по первой разнарядке в него должны были быть направ
лены всего 130 лысьвенцев. Среди тех, кто поклялся верно 
служить Родине, были комсомольцы Д. Шалаев, В. Касаткин, 
В. Пахтусов, Н. Воловиков, Е. Обухов и другие. Комсомолец 
Г. Шилов писал в своем заявлении: «Всю силу и жизнь отдам 
за нашу Родину».

24 марта 1943 года общественность города устроила до
бровольцам торжественный вечер-проводы. Мероприятие 
проводилось с большим размахом. На нем, кроме родных и 
близких добровольцев, были официальные представители 
партийных, советских и комсомольских органов, ветераны 
ВКП (б), передовики производства.

В истории молодежного движения в Лысьве еще мало 
изучены страницы трудового подвижничества сельской мо
лодежи в годы войны. Если на промышленных предприятиях 
был велик процент взрослых рабочих, в том числе и мужчин, 
то на селе основная тяжесть работы пала на плечи женщин и 
молодежи, часто просто детей. Рабочих рук на селе хрониче
ски не хватало.

Движение заводских девчат, решившихся заменить муж
чин у станков и мартенов, нашло свое продолжение среди 
молодых сельчанок. По предложению комсомолок совхоза 
«Липовский» на центральной усадьбе начали работать кур
сы трактористов для девушек. Дирекция совхоза выделила 
для этой цели лучших специалистов-инструкторов. В июле
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- августе 1941 года сельские комсомольцы провели серию 
субботников и воскресников по сбору металлолома, в кото
ром остро нуждался мартен. Хорошо потрудились молодые 
рабочие совхоза «Заимка», колхозники колхозов «Путь Лени
на», «Заря», воспитанники Кыновского детского дома. Они 
собрали более 30 тонн лома.

По примеру городских комсомольцев сельчане проводили 
рейды «легкой кавалерии» по проверке хода ремонтных ра
бот сельхозтехники к уборочной страде, готовности мешко
тары и складов к приемке урожая, состояния дорог и гужево
го транспорта, охраны посевов и техники от вредительства. 
Успешно работой «кавалеристов» руководили молодые кол
хозницы Н. Ефимова и А. Федосеева. Неплохо поработали 
комсомольцы села в кампании по сбору теплых вещей для 
фронта.

В связи с широкой мобилизацией мужчин-колхозников в 
армию под угрозой срыва оказался сбор урожая первой во
енной осени. На прорыв была брошена городская молодежь: 
рабочие промышленных предприятий, учащиеся общеобра
зовательных школ и техникума, ремесленники. С приездом 
молодых горожан центром каждого села становилась изба- 
читальня, в которой жили лысьвенцы. Здесь отдыхали, го
товили пищу, проводили собрания и политинформации для 
местного населения, семинары для сельского актива, вы
пускались стенгазеты, готовились выступления коллективов 
художественной самодеятельности. Активное участие в пер
вой военной страде приняли городские комсомолки А. Ша- 
мелина, Е. Абашева, Н. Голева, М. Сивцева и другие.

В деревнях остро не хватало запасных частей к сельхоз
технике. Восполнить дефицит запчастей было призвано 
движение за сбор и реставрацию запасных частей для ре
монта сельхозтехники, начатое комсомольцами одной из 
машинотракторных станций (МТС) Сталинградской области. 
Эту инициативу поддержали комсомольцы металлургиче
ского завода. Они создали две бригады. Одна, состоявшая 
из слесарей-инструментальщиков, приступила к сбору и 
восстановлению инструмента. В короткий срок ребята от
ремонтировали и передали в село инструмент на сумму 
4792 рубля. Вторая бригада из комсомольцев и молодежи 
шихтового двора отобрала из шихты 70 деталей для моло
тилок, тракторный мост, 16 шестерен для косилок, много 
токарных резцов, молотков, сверл, разверток, напильников. 
Через контору «Сельхозснаб» все собранное было отправле
но в деревню. Но, как оказалось, сделано было мало. Тогда 
заводчание дополнительно отреставрировали 1000 токар-
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ных резцов, 150 сверл, 100 фрез, много слесарных молотков. 
Городские школьники собирали для села шариковые под
шипники, болты и гайки. Ремесленники создали две летучие 
бригады, которые выезжали на село и на месте ремонтиро
вали сломанную технику.
Особенно не хватало рабочих рук при обмолоте хлеба. По 

просьбе руководителей колхозов ГК ВЛКСМ создал несколь
ко фронтовых бригад для обмолота зерна. В основном бри
гады состояли из 16-18-летних девушек. Плохо одетые, ис
тощенные от голода, девушки с огромной ответственностью 
относились к поручению горкома. В деревни Заимку, Боль
шую Лысьву, Олени, Паинцы, Мыльниковка, Лязгино и дру
гие, лежащие от города на расстоянии до 10-15 километров, 
бригады ходили пешком. О том, как добирались до места 
работы, вспоминала А. Чернышова: «Поездом доехали до 
Крутого Лога. Дальше шли пешком: снег, ветер, холод меша
ли идти <...>  не шли, а ползли. Прошли, казалось, вечность, 
а колхоза «Победа» все нет. Слышу шепот: «У меня пристыли 
ноги. Я вся обледенела. Я ложусь в снег». Но в снег никто не 
лег. До места дошли все, хоть блуждали в лесу всю ночь. На 
обмолоте зерна 20 человек бригады А. Чернышовой труди
лись по 12-14 часов в день. Нередко девушки выходили на 
работу в ночную смену.

Некоторые итоги деятельности Лысьвенской организа
ции ВЛКСМ в годы Великой Отечественной войны подвела 
в августе 1944 года городская XVIII конференция ВЛКСМ. К 
этому времени организация насчитывала 3,5 тысячи ком
сомольцев. Примерно 1,5 тысячи лысьвенских комсомоль
цев сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 
В промышленных предприятиях работали 239 фронтовых 
комсомольско-молодежных бригад. С октября 1942 года в 
городскую организацию было принято 2886 человек, а 294 
комсомольца стали кандидатами и членами партии.

Война вступала в завершающую стадию. Красная армия 
последовательно освобождала от врага все больше обла
стей и республик. Разрушенные города и деревни нужда
лись в срочной помощи. Из Лысьвы первая помощь ушла в 
легендарный Сталинград. Сразу же после окончания боев 
в город на Волге были отправлены два с половиной вагона 
эмалированной посуды, два вагона оцинкованной посуды, 
полный комплект оборудования больницы на 25 мест, три 
вагона'Строительных материалов, 2 тысячи экземпляров ху
дожественной литературы. Естественно, что все отправлен
ное было накоплено за счет жесточайшей внутренней эконо
мии.
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Активную помощь освобожденным районам оказывали 
лысьвенские ремесленники. Весной и летом 1944 года они 
провели несколько субботников по сбору инструментов, 
учебной и художественной литературы, вещей для разгром
ленных фашистами ремесленных училищ города Харькова. 
В марте - апреле 1945 года учащиеся начального профте
хобразования отработали на субботниках и воскресниках 
3800 часов. Заработанные деньги были перечислены в фонд 
трудовых резервов Украины. Инициативу ремесленников 
поддержали молодые металлурги. Они изготавливали ин
струмент и запасные детали для шахт Донбасса, оказывали 
помощь Константиновскому металлургическому заводу.
Освобожденным районам приходилось помогать и ка

драми. По рекомендации ГК ВЛКСМ первыми в западные 
районы страны уехали секретарь горкома по пропаганде 
и агитации А. Мальшакова и комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе 
М. Панферов.

На новом месте посланцы Лысьвы решали самые раз
нообразные вопросы. Например, бывшая комсомольская 
активистка А. Чернышова, работавшая на восстановлении 
комсомольских организаций Ставропольского края, вспо
минала, что ей приходилось в составе специальных отрядов 
разминировать степь, вылавливать и обезвреживать остав
шихся в крае фашистских приспешников, восстанавливать и 
строить школы, создавать ударные бригады для проведения 
сельхозработ, налаживать деятельность спортивных и само
деятельных коллективов и т. д.

Летом 1945 года за успешный выпуск боеприпасов для 
фронта металлургический завод был награжден второй пра
вительственной наградой-орденом Отечественной войны
1 степени. Около 12 тысяч рабочих и служащих- это
го предприятия были отмечены орденами и медалями. 
Комсомол воспитал в годы войны пятерых будущих Ге
роев Социалистического труда - сталеваров В. Павлен
ко и А. Еговцева, жестепрокатчиков Н.Аликина и Д. Обы
денного, эмалировщицу Л. Шитову. 10 лысьвенских 
комсомольцев Г. Вашляев, Е. Иванов, А. Ишмухаметов, 
В. Макаров, А. Нечаев, А. Никитин, А. Оборин, П. Цилев, 
Н. Сергеев, В. Шипицын стали Героями Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны окончательно закон
чился процесс идейного и организационного становления 
лысьвенской городской организации ВЛКСМ. Четкая струк
тура, системный контроль со стороны партийных органов, 
жесткое управление, исключающие мнение, отличное от об
щепризнанного, полувоенная дисциплина, внутренняя высо
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кая ответственность у каждого члена ВЛКСМ за порученное 
дело - все это позволяло городской комсомольской органи
зации успешно преодолевать немыслимо тяжелые испыта
ния. Небольшая по меркам страны комсомольская органи
зация, как и вся страна, нацеленная на победу в войне, свое 
предназначение выполнила - она победила.
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В годы долгожданного мира
Деятельность лысьвенской организации ВЛКСМ в после

дующие годы была напрямую связана с активным участием 
в реализации официальной политики ЦК ВКП (б), которую И. 
В. Сталин сформулировал еще до войны: завершение стро
ительства социализма и построение коммунизма в СССР. 
Иными словами, оставалось жесткое централизованное 
управление жизнью всей страны. В промышленности по- 
прежнему сохранялись приоритетные отрасли, например, 
металлургия и машиностроение, в сельском хозяйстве - кол
хозы. Не оставалось никаких надежд на послабления в сфере 
духовной и экономической жизни советских людей. Тотали
тарный режим еще круче «закручивал гайки».

18 марта 1946 года Верховный Совет СССР принял «Закон о 
пятилетнем плане восстановления и развития народного хо
зяйства СССР на 1946 - 1950 годы». Для лысьвенцев его вы
полнение означало завершение перехода на выпуск мирной 
продукции, который в определенном смысле начался еще в 
1944 году, когда началось оказание помощи освобожденным 
районам.
С окончанием войны жизнь людей мало в чем изменилась. 

До 1947 года сохранялась карточная система по распре
делению продовольственных товаров, продолжали суще
ствовать насильственные подписки на госзаймы, с ростом 
производительности труда понижались расценки, ничуть не 
улучшились бытовые условия рабочих, в огромном дефиците 
были товары широкого потребления, усиливалась текучесть 
кадров.
Однако были введены некоторые меры послабления на 

производстве. Произошло сокращение рабочего дня с 12 
до 8 часов, отменены обязательные сверхурочные работы, 
восстановлены отпуска. Но при этом участились факты не
добросовестного отношения к работе, снижение производи
тельности труда, частыми стали случаи самовольного остав
ления работы и отъезд из города молодежи, эвакуированной 
в начале войны из западных районов страны.

В 1946 и первой половине 1947 года лысьвен- 
ская организация находилась в состоянии кризиса. 
Молодежь, как никто другой, ждала улучшения жизни после 
войны, но заслуженные ожидания не оправдались. Стал со
кращаться прием в комсомол. В ВЛКСМ вступали, в основ
ном, учащиеся школ, техникума и училищ. Резко сократилось 
количество массовых молодежных мероприятий и число их 
участников. На промышленных предприятиях стало угасать
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социалистическое соревнование. Было ясно, что ни горком 
комсомола, ни завком металлургического завода не суме
ли выработать четкой линии по работе с молодежью в новых 
условиях и ее организации на выполнение планов четвертой 
пятилетки.

Вероятно, некоторое время в таком же положении нахо
дился и горком партии, потому что фронтальную работу с 
комсомольскими организациями коммунисты начали толь
ко со второй половины февраля. 27 февраля 1947 года пар
тийное собрание артели «X лет Октября» заслушало отчет о 
работе комсомольской организации за 1946 год. Партийное 
собрание указало на недостатки в работе, которые были об
щими для деятельности любой комсомольской организации 
города. Это неудовлетворительный рост рядов ВЛКСМ, от
сутствие контроля за политическим образованием молоде
жи и ее слабое участие в социалистическом соревновании. 
Исходя из решений партийного собрания, комсомольцы ар
тели ввели в практику индивидуальный отчет членов ВЛКСМ
об учебе в политкружках и самообразовании, а также об уча
стии в социалистическом соревновании. Первым с отчетом 
выступил секретарь комсомольской организации артели 
Д. Иванов. При подведении итогов работы комсомольцев в 
1947 году парторг артели Губин сказал, что «комсомольцы 
сумели хорошо организовать молодежь на досрочное вы
полнение обязательств, взятых в честь 30-летия советской 
власти».

Коммунисты завода имени Иванова положили в основу 
своей работы с комсомолом участие молодежи предпри
ятия во Всесоюзном конкурсе комсомольских организаций 
по оказанию помощи сельскому хозяйству. Совместно с ком
сомольцами и молодыми рабочими они выезжали на сель
скохозяйственные работы, помогли подшефному колхозу 
наладить культмассовую работу, заводские пропагандисты 
читали сельчанам лекции, проводили с ними беседы, а участ
ники художественной самодеятельности давали концерты. 
Примерно по такой же схеме принимали участие в конкурсе 
комсомольцы электрического, ремонтно-механического и 
чугунолитейного цехов металлургического завода.

Участие в конкурсе некоторых лысьвенских комсомольских 
организаций получило хорошую оценку. Она прозвучала на 
совещании комсоргов ЦК ВЛКСМ и крупных комсомольских 
организаций, прошедшем в Перми. Однако существенных 
изменений в работе комсомольских организаций Лысьвы не 
произошло. В первую очередь, это касалось самой крупной 
из них - металлургического завода.
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Некоторые подвижки в активизации внутрисоюзной рабо
ты и развертывании социалистического соревнования ста
ли появляться во второй половине 1947 года. Комсомольцы 
Москвы и Ленинграда объявили об очередной общесоюзной 
акции, прошедшей под лозунгом выполнения планов вто
рого года четвертой пятилетки к 7 ноября. Применитель
но к лысьвенскому металлургическому заводу выполнение 
задачи, поставленной новой инициативой, было заведомо 
невыполнимо, но как бы то ни было практически во всех 
комсомольских организациях города прошли собрания, на 
которых обсуждались производственные проблемы и уча
стие молодежи в их решении, принимались индивидуальные 
и коллективные социалистические обязательства. В работе 
собраний принимали участие представители администра
ции завода и партийного комитета. На них, в частности, не
сколько раз выступал директор металлургического завода
А. Трегубов. После одного из собраний директор предложил 
организовать в заводских столовых бесплатное питание для 
небольшой части молодых рабочих.

В ходе подготовки к празднованию 30-летнего юбилея со
ветской власти более энергично стала перестраиваться 
оргмассовая и политическая работа с молодежью.

Переломным в работе лысьвенского комсомола стал 1948 
год. Он прошел под лозунгом «Ударным трудом встретим 
комсомольский юбилей». Ответственно к подготовке юби
лейного праздника комсомола подошли все первичные ор
ганизации Лысьвы. Комсомольцы гормолзавода заявили: 
«...нам надо работать не покладая рук, чтобы дать хорошие 
результаты производства». Молодежь торга взяла обяза
тельство - повысить товарооборот, улучшить культуру обслу
живания населения, оживить работу стенной печати. Моло
дые передовики производства и стахановцы завода имени 
Иванова призвали товарищей по работе выполнить годовой 
план к 28 ноября, повысить профессиональную квалифика
цию, не допускать выпуск бракованной продукции. Лиде
ром социалистического соревнования на этом предприятии 
стала 3. Грудцинова, которая в октябре 1948 года работала 
в счет последнего года пятилетки. На трикотажной фабри
ке в честь комсомольского юбилея на трудовую вахту встали
7 комсомольско-молодежных бригад.

В феврале 1948 года в Лысьве состоялся слет стаханов
цев и передовиков производства. Он подвел итоги работы 
комсомольских организаций на первом этапе подготовки к 
юбилею ВЛКСМ и поставил новые задачи, имеющие целью
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привлечь к социалистическому соревнованию максималь
ное количество рабочей молодежи.

Завком комсомола металлургического завода, используя 
богатейший опыт создания и работы ударных и фронтовых 
бригад, пошел по пути организации социалистического со
ревнования среди так называемых бригад отличного каче
ства. Во главу соревнования было поставлено требование 
к высокому качеству готовой продукции, степень участия 
каждого работника в ее выпуске и материальное стимули
рование. Нередко поощрение шло через участие молодого 
работника в профессиональных конкурсах за звание «Луч
ший по профессии». Конкурсы стали достаточно удачной 
находкой, которая успешно использовалась комсомолом в 
последующие десятилетия. За право называться «лучший по 
профессии» боролись молодые сталевары, печные, валь
цовщики, токари, слесари, штамповальщики. Через полгода 
после объявления конкурса его стали проводить по циклам: 
«Лучший рабочий металлургического производства» и «Луч
ший рабочий метизного производства».

На III областной конференции ВЛКСМ, состоявшейся в Пер
ми в начале апреля 1948 года, секретарь комитета комсомо
ла ремонтно-механического цеха Падерина докладывала, 
что по результатам областного соревнования среди моло
дежных коллективов области комсомольская организация 
завода заняла первое место и ей было вручено переходящее 
Красное знамя ОК ВЛКСМ. Молодые металлурги обязались 
выполнить апрельскую программу к 20 числу, дать сверх пла
на 4800 тонн стали, на сотни тысяч рублей выпустить сверх
плановых товаров широкого потребления. От имени лысь- 
венской молодежи Падерина вызвала на социалистическое 
соревнование молодых рабочих чусовского металлургиче
ского завода.

Из выступления Падериной можно сделать вывод, что к 
весне 1948 года работа комсомольской организации метал
лургического завода стабилизировалась. Это было крайне 
важно для жизни всей городской комсомольской организа
ции, поскольку с металлургов брала пример вся молодежь 
Лысьвы.
То, что казалось невыполнимым в 1947 году, оказалось ре

альным в 1948 году. 29 октября, на два месяца раньше срока, 
многотысячный коллектив металлургов докладывал о выпол
нении годового плана. Было дополнительно произведено 
9200 тонн стали, 6100 тонн проката, 1850 тонн белой жести, 
1160 тонн оцинкованного железа, 540 тонн оцинкованной и 
243 тонны эмалированной посуды. Из отходов прямого про
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изводства было изготовлено товаров широкого потребления 
(стиральные доски, абажуры, ложки, вилки и т.п.) на сумму 
750 тысяч рублей, сэкономлено 250 тысяч квт часов электро
энергии. В рапорте областному комитету комсомола завком 
комсомола от имени молодежи завода писал, что многие 
цеха выполнили годовое задание раньше юбилейного сро
ка. Например, цех товаров народного потребления выпол
нил план к 5 октября, жестепрокатный цех № 2 - к 15 октя
бря, сшивной посуды - к 21 октября, оцинковальный цех - к 
23 октября.

Переломный характер 1948 года для лысьвенской комсо
мольской организации отметила XXI городская конферен
ция ВЛКСМ. В своем докладе секретарь горкома комсомола
В. Никулин подчеркнул, что в социалистическом соревно
вании, посвященном комсомольскому юбилею, приняли 
участие 5037 комсомольцев и молодых рабочих и 178 ком
сомольско-молодежных бригад. 3800 молодых рабочих к 
30 декабря 1948 года перевыполнили годовое задание. По
мимо промышленных рабочих в соревновании приняли 
участие 650 человек молодежи, занятой на предприятиях 
местной, пищевой и кооперативной промышленности. Со
ревнование среди коллективов этой группы возглавляли
14 комсомольско-молодежных бригад. Секретарь горкома 
комсомола назвал лучших организаторов и участников юби
лейного соревнования. На металлургическом заводе это 
были рабочие Колосов и Дегтярев из цеха электромашино
строения, сталевары Сакович и Колобов, жестепрокатчики 
Нурутдинов и Жиганов, эмалировщики Тюриков и Старкова, 
рабочие цеха сшивной посуды Кондаков и Протасов.

В информации обкома комсомола о ходе социалистическо
го соревнования, направленной в адрес ЦК ВЛКСМ, отмеча
лось, что «в честь 30-летия ВЛКСМ (обком комсомола - Н.П.) 
признал победителями молодежные коллективы завода име
ни В.И. Ленина, Лысьвенского завода и Углеуральской шах
ты имени И.В. Сталина. За высокие производственные по
казатели комсомольским организаторам этих предприятий 
было присуждено первое место и переходящее Красное зна
мя». Свыше 200 лысьвенских комсомольцев были награжде
ны Почетными грамотами областного комитета комсомола и 
соответствующих министерств. По случаю юбилея секретарь 
горкома ВЛКСМ В. Никулин и секретарь завкома ВЛКСМ 
ЛМЗ В. Пашков были награждены орденами «Знак Почета».

В память о юбилее на месте первого городского кладбища 
был разбит сад, получивший официальное название «Сад 
имени ХХХ-летия ВЛКСМ».
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В ходе работы по подготовке и проведению 30-летнего 
юбилея ВЛКСМ хорошую организаторскую и управленче
скую школу прошло большое количество комсомольского 
актива от рядовых комсомольцев до членов горкома и ко
митетов первичных организаций. Дело в том, что к моменту 
окончания Великой Отечественной войны городская комсо
мольская организация состояла, в основном, из молодых 
рабочих и учащихся, вступивших в комсомол в 1944 - первой 
половине 1945 года. Примерно у 70% членов организации 
возраст равнялся 14-17 годам. Очень молодыми были члены 
горкома и бюро горкома, а также работники аппаратов горко
ма и завкома комсомола металлургического завода. Многие 
комсомольские руководители, хорошо зарекомендовавшие 
себя, в последний военный год были переведены на работу 
в обком комсомола, в партийные комитеты, отправлены на 
работу в западные районы страны и т.п. У вновь вступивших 
в комсомол юношей и девушек, а также у новых комсомоль
ских вожаков не хватало практического опыта работы.

Опыт управления комсомольской организацией, нарабо
танный в 1947 и 1948 годах, позволил горкому комсомола 
достаточно удачно организовать лысьвенскую молодежь 
на завершение решения задач четвертой пятилетки. После 
юбилея сохранились высокие темпы социалистического со
ревнования среди молодежи в производственных коллекти
вах Лысьвы. На это, в частности, указал общегородской слет 
стахановцев и передовиков производства, состоявшийся 19 
февраля 1949 года. Политическим лозунгом соревнования 
стала борьба за достойную встречу XI съезда комсомола, 
экономическим - досрочное выполнение планов пятилетки.

О своем желании ударно трудиться в честь комсомольского 
съезда первыми заявили комсомольско-молодежные брига
ды трикотажной фабрики, цеха товаров широкого потребле
ния № 1 металлургического завода, ФЗО № 18 и РУ № 2.

На металлургическом заводе основное предсъездовское 
соревнование развернулось между сталеварами мартенов
ского цеха и вальцовщиками жестепрокатного цеха № 2.. 
При подведении итогов работы за первый квартал .1949 года 
лучшие результаты оказались у комсомольско-молодежной 
бригады сталевара Колотова.

В дни работы съезда соревнование приняло особую остроту. 
Оно, как прежде, шло по группам основных и вспомогатель
ных цехов. Соревнование возглавили вальцовщики жесте
прокатного цеха № 2 под руководством бригадира Загуляева. 
29 марта, в день открытия XI съезда, бригаде вальцовщиков 
было вручено переходящее Красное знамя и денежная пре-

135
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и Евдокия Шулепова на областном легкоатлетическом 
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мия. Вымпелом и денежной премией была поощрена брига
да сталеваров М. Соковича за второе место. Третье место, 
Почетную грамоту ЗК ВЛКСМ и денежную премию получили 
оцинковальщики бригады Оборина. По вспомогательным 
цехам призовые места заняли эмалировщики, слесари цеха 
общего машиностроения и штамповальщики. Значительных 
успехов добились в ходе соревнования отдельные моло
дые рабочие: Ю. Ощепков, Г. Шилов, И. Роньжин, А. Арапов,

, В. Оборин, Р. Мильчакова, П. Перевозчиков и другие. Все они 
были награждены Почетными грамотами областного и го
родского комитетов комсомола. При подведении итогов со
ревнования впервые помимо морального поощрения всем 
победителям, коллективам и отдельным рабочим были вру
чены денежные премии.

По словам секретаря ЦК ВЛКСМ на заводе В. Пашкова, 
после XI съезда комсомола на заводе трудились 169 ком
сомольско-молодежных бригад с охватом 1121 молодого 
рабочего. Из этого числа 881 человек прошли техническое 
переобучение. На предприятиях легкой, пищевой, местной, 
лесной промышленности работало 64 бригады, которым 
было присвоено звание «Бригада отличного качества».

В обсуждении материалов XI съезда ВЛКСМ активное уча
стие принял его делегат от лысьвенской комсомольской ор
ганизации вальцовщик металлургического завода Н. Поно
сов.
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Повторение пройденного
Успехи молодежи в сфере промышленного производства 

достигались за счет использования проверенных в годы 
войны форм и методов организации внутрисоюзной работы. 
Демократический централизм - основополагающий прин
цип комсомола - продолжал действовать в части предель
ной централизации всей жизни комсомола. Вышестоящие 
органы определяли политическую линию всей молодежной 
организации, а значит и каждой отдельно взятой «первич- 
ки», рассылали циркуляры, контролировали их исполнение, 
устанавливали регламент проведения бюро, конференций, 
съездов, подбирали и готовили руководящие комсомоль
ские кадры, определяли приоритеты в работе с «несоюзной» 
молодежью и т. д. Не случайно в условиях послевоенного 
кризиса XI съезд комсомола определил в качестве задач 
первостепенной важности улучшение воспитательной и иде
ологической работы с молодежью, а также укрепление вну
трисоюзной дисциплины.

Серьезной проблемой для городской организации ВЛКСМ в 
первые послевоенные годы стал замедленный прием новых 
членов. Основная причина нежелания молодежи вступать в 
комсомол заключалась в том, что она уже достаточно слабо 
реагировала на призывы «ради» и «во имя», поскольку много 
пережила в военное лихолетье. Молодежь военного поколе
ния слишком рано повзрослела, и для многих комсомол был 
связан с представлением о беззаботной юности, сожженной 
войной.
Ситуацию с отсутствием «роста» рядов городской комсо

мольской организации поясняет статистика. Так, на 1 января 
1947 года в лысьвенской организации ВЛКСМ насчитывалось 
2790 комсомольцев, а на 1 декабря - 2809. Иными словами, 
за год она «выросла» всего на 19 человек. Эта тенденция со
хранилась и в последующие годы.

Во многом городскую комсомольскую организацию при
ходилось отстраивать заново. Похоже, что горком комсо
мола на некоторое время вообще утратил былое влияние на 
«несоюзную» молодежь, в том числе и инициативу по при
ему новых членов. Обозначить болевые точки во взаимо
отношениях с несоюзной молодежью и принять некий план 
действий сумел пленум горкома ВЛКСМ, состоявшийся
11 марта 1949 года. Он выявил наиболее типичные проблемы. 
Среди них были следующие: отсутствие дифференцирован
ного подхода к потенциальным кандидатам в члены ВЛКСМ;
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отсутствие продуманных планов деятельности комсомоль
ских групп; формальный характер привлечения вновь всту
пивших в ряды ВЛКСМ юношей и девушек к практической 
работе «первичек»; отсутствие целенаправленного полити
ческого воспитания молодежи; самоустранение от практи
ческих дел выборных органов комсомола, комитетов и бюро 
и концентрация управления организациями в руках комсо
мольских секретарей. Главный вывод, сделанный пленумом,

- это организация индивидуальной работы с конкретными 
кандидатами в комсомол, а не с отвлеченной «базой роста». 
Во второй половине 1949 года наметилась тенденция увели
чения численности городской комсомольской организации. 
Всего в этом году в комсомол вступили 595 человек. «База 
роста» первого полугодия составляла 6237 человек, второго

- 5408 человек. В основном, среди вновь вступивших в комсо
мол были учащиеся школ, техникума и ремесленных училищ.

Как это уже имело место в трудном 1941 году, большое вни
мание горком комсомола уделял качеству политического 
воспитания учащихся в ремесленных училищах, школах ФЗО, 
общеобразовательных школах. 2 января 1950 года бюро гор
кома ВЛКСМ заслушало отчет первичных организаций ФЗО 
№ 24, 24 февраля - РУ № 2, 25 мая - ФЗО № 18 по вопросам 
политического воспитания молодежи, руководящей роли 
комсомола в организации учебного процесса, выполнения 
уставных требований по приему в комсомол, проведению 
собраний и т.п. В качестве общего замечания бюро указало 
на формальный характер руководства комсомольских орга
низаций учебным процессом, неудовлетворительную подго
товку и проведение комсомольских собраний, на отсутствие 
индивидуальных комсомольских поручений у членов ВЛКСМ, 
на неудовлетворительную организацию соревнования на 
лучшую производственную группу.

Вместе с тем, в горкоме комсомола понимали, насколько 
важно объяснить молодежи, почему не улучшается матери
альное положение рабочих и колхозников, почему не укре
пляются связи СССР с западными демократиями, а напро
тив, усиливается борьба с их «влиянием», почему началась 
«холодная война» и в чем ее причины, в чем суть научных спо
ров в биологии, кибернетике, литературе и т. п.
Увеличилось число проверок промышленных комсомоль

ских организаций на предмет организации политического 
воспитания молодежи. Проверяющие повсеместно отмеча
ли, что доминировал формальный подход в организации и 
проведении политической и внутрисоюзной работы. В част
ности, указывалось на неудовлетворительное проведение
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комсомольских собраний, темы которых были неактуальны и 
неинтересны для комсомольцев, большой отсев слушателей 
из кружков политического просвещения, малое количество 
комсомольского актива, который реально работает в пер
вичной организации и т.п. Отсев слушателей из политкруж
ков объяснялся неудовлетворительным подбором лекторов, 
их плохой подготовкой к занятиям, слабым контролем со 
стороны комсомольских комитетов. В цехе эмалированной 
посуды, например, работали 4 кружка. В начале учебного 
года, т.е. в октябре 1949 года, их посещали 72 человека, а в 
феврале 1950 года осталось 62 слушателя. Из 32 эмалиров
щиков, решивших продолжить образование в школе рабочей 
молодежи в сентябре 1949 года, к февралю 1950 года в шко
ле осталось всего 11 человек.

Итоги проверок суммировал пленум горкома комсомола, 
состоявшийся 14 июля 1950 года. Пленум указал на недопу
стимость комплектования политкружков за 1 - 2 недели до 
начала учебного года, подбора их руководителей из числа 
случайных людей, отсутствие необходимых учебных посо
бий, литературы, наглядного материала. Было принято по
становление, по которому все комсомольские организации 
должны были заканчивать комплектование кружков к 15 ав
густа, а на лекторскую работу привлекать только коммуни
стов и комсомольцев с большим практическим стажем дея
тельности в ВЛКСМ.

Неоднократно в начале 50-х годов состояние политико-вос- 
питательной работы с лысьвенской молодежью заслушивало 
бюро обкома ВЛКСМ.

Решения горкома комсомола, принятые по результатам 
проверок, итоги июльского 1950 года пленума горкома, за
мечания обкома комсомола жестко претворялись в жизнь. В 
результате целенаправленных действий горкома комсомола 
уже в марте 1951 года очередной пленум лысьвенских ком
сомольцев констатировал некоторые позитивные сдвиги. 
В частности отмечалось, что «комсомольские организации 
улучшили постановку политического просвещения комсо
мольцев и молодежи, чаще стали читаться лекции и доклады 
<...> более организованно начался новый учебный год (в си
стеме комсомольского политпросвщения - Н. П.)».

Окончательно система комсомольско-молодежного про
свещения, построенная по аналогу партийного политпрос
вещения, оформилась в Лысьве к 1951-1952 учебному году. 
В городе функционировали 112 кружков с охватом 1680 че
ловек молодежи. Из них 632 были комсомольцами. 230 чле
нов ВЛКСМ, которых горком комсомола рассматривал как
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резерв на руководящие должности в комсомоле, занимались 
в системе партийного политпросвщения.

В следующем учебном году количество кружков сократи
лось до 101, но число слушателей увеличилось. Если в пре
дыдущем учебном году в кружке занималось в среднем по 
15 человек, то в 1952-1953 году по 20 человек. К лекционной 
и организационной работе в кружках были привлечены 48 
коммунистов. Для работы в системе комсомольского по
литпросвета при горкоме возобновила свою работу лектор
ская группа в количестве 30 человек. За 1952-1953 учебный 
год лекторы прочитали свыше 200 лекций в политкружках и 
первичных организациях по различным темам. В числе наи
более повторяемых были лекции по истории ВКП (б) и поли
тической экономике.

В 1953-1954 учебном году количество кружков сократилось 
до 71, но число слушателей выросло до 2500 человек. Рабо
той комсомольских политкружков руководили 59 коммуни
стов (83%). Наиболее активно работали лекторы-обществен
ники Н. Пасынкова, И. Жданов, В. Торсунова, Р. Шейгал.

Общеобразовательный уровень молодежи, начавшей тру
довую жизнь в годы войны, был очень низок. Зная это, ком
сомольские организации взяли под свой контроль учебу 
молодых рабочих в школах рабочей молодежи. В Лысьве их 
было две: ШРМ № 1 и LUPM № 2. Учиться и работать было 
трудно, поэтому в вечерние школы молодежь шла не очень 
охотно. Пример показывали комсомольские руководители. 
Секретарь комитета ВЛКСМ Л. Анисимова по этому поводу 
заявила: «Я лично тоже иду в ШРМ и призываю всех комсо
мольцев и молодежь фабрики пойти учиться». К весне 1953 
года в школах рабочей молодежи, на заочных отделениях 
техникумов и вузов обучалось 1705 молодых лысьвенцев. В 
сравнении с предыдущими годами наблюдался некоторый 
интерес молодежи как к общему, так и к среднему и высше
му профессиональному образованию, но в целом образова
тельный уровень молодежи города продолжал оставаться 
низким.

Решение целевой задачи по осуществлению индивидуаль
ной работы с каждым комсомольцем и кандидатом в ком
сомол, организация политического воспитания молодежи 
высветили системную проблему, а именно: не было целена
правленной работы по подбору, подготовке и расстановке 
руководящих комсомольских кадров. Часто случалось, что в 
разговоре с молодежью у комсомольских вожаков не хватало 
не то что специальной аргументации, а просто элементарных 
знаний в пределах общеобразовательной школы. Кризисная
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ситуация с руководящими кадрами особенно ярко просле
живается на примере отчетно-выборной компании, прошед
шей с 15 октября по 15 ноября 1954 года.

По итогам компании можно отметить как позитивный факт 
стабильный рост количества членов комсомольской органи
зации. Начиная с 1949 года, лысьвенская организация еже
годно принимала в свои ряды от 500 до 700 и более новых 
членов. За отчетный период с октября 1953 по ноябрь 1954 
года в комсомол было принято 732 человека.

Однако при этом из 100 первичных комсомольских органи
заций в 21 в комсомол не было принято ни одного человека. 
Работа 9 «первичек», а значит и их секретарей, была при
знана неудовлетворительной. В ходе перевыборной компа
нии сменилось 80 секретарей, в том числе 10 человек были 
освобождены от работы как не справившиеся с комсомоль
ским поручением. К этому следует добавить, что в течение 
всего года в 5 первичных организациях секретарей не было 
совсем.

Выход из сверхсложной ситуации был один - активизиро
вать работу первичных комсомольских организаций, вни
мательно отслеживать результаты деятельности и тем са
мым выявлять наиболее подходящих юношей и девушек для 
последующего их выдвижения на должности секретарей 
комсомольских организаций, руководителей всевозмож
ных комиссий, членов бюро и комитетов ВЛКСМ. Наиболее 
успешно эта работа стала проходить в недавно созданных 
комсомольских организациях, таких как трикотажная фабри
ка и турбогенераторный завод.

Комитет ВЛКСМ трикотажной фабрики сосредоточил свое 
внимание на работе производственных бригад и комсомоль
ских групп, созданных на их базе. Движение за коллектив
ную стахановскую работу, зародившееся на фабрике 1 июля
1951 года, со временем оформилось в упорядоченное со
циалистическое соревнование бригад, участков и смен. В
1952 году три бригады отличного качества под руководством 
Г. Рябовой, П. Бакировой и В. Воробьевой выполнили годо
вой план на 200%. Три девушки-бригадира одновременно 
были избраны комсоргами групп. В 1953 году таких бригад 
стало 11, и при каждой из них были созданы комсомольские 
группы. Из руководителей бригад отличного качества и груп- 
комсоргов при комитете комсомола был организован произ
водственный отдел во главе с М. Костиной. В свою очередь, 
при отделе начали функционировать стахановские школы, 
возглавляемые П. Бакировой и К. Журавлевой. В комсомоль
ской организации фабрики произошло своеобразное слия-
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ние производственных и чисто комсомольских интересов, 
когда вопросы приема в комсомол объединяли с обсужде
нием качества выпускаемой продукции, проведение вече
ров отдыха с дискуссиями об экономии сырья и т. п. В ходе 
решения комсомольских дел и производственных задач сло
жилось крепкое ядро молодежных вожаков из А. Потаповой,
А. Сарапуловой, К. Михеевой, В. Воробьевой, Н. Дерягиной, 
Л. Павловой. Таким образом, на трикотажной фабрике на
чала складываться система подготовки комсомольских ру
ководителей, ставших впоследствии комсоргами, членами 
фабкома и горкома комсомола.

Свои пути подбора и воспитания кадров комсомольских ру
ководителей искали завкомы комсомола металлургическо
го и турбогенераторного заводов, других промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий.

♦
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Накануне перемен
Важные политические события начала 1950-х годов смерть 

И.В. Сталина, XX съезд коммунистической партии, развер
нувшаяся в столице борьба за власть, никак не отразились 
на лысьвенской организации ВЛКСМ. Она жила по привыч
ным законам, основным содержанием которых было без
оговорочное выполнение указаний вышестоящих партийных 
и комсомольских органов, труд и учеба, субботники и вос
кресники, социалистическое соревнование, занятия в по
литкружках и кружках художественной самодеятельности и 
т. д. Это был своеобразный «застой», который периодически 
нарушался очередным указанием «сверху».

В Директивах ЦК КПСС по пятому пятилетнему плану ука
зывалось, что с 1951 по 1955 год в стране должен был воз
расти выпуск машин и механизмов различного назначения. 
Это решение имело прямое отношение к Лысьве, где еще в 
1939 году предполагалось начать строительство турбогене
раторного завода. Из-за войны строительство задержалось 
и было возобновлено в 1948 году.

Шефство над новостройкой взяли комсомоль
цы и молодежь строительно-монтажного управления 
№ 2 треста «Губахтяжстрой». Это было очень важно, посколь
ку в лучших традициях советских новостроек многие вопро
сы приходилось решать за счет энтузиазма или с использо
ванием физической силы.

Например, из-за скальных пород, которые делали невоз
можной работу экскаваторов при вертикальной планиров
ке площадки, земляные работы приходилось осуществлять 
перфораторами, отбойными молотками и лопатами. Все 
эти работы выполняли 7 комсомольско-молодежных бри
гад. После того, как площадка была готова, эти же бригады 
занялись бетонированием опор и фундаментов, вязкой и 
укладкой арматуры. При возведении стен будущих корпусов 
развернулось социалистическое соревнование между ком
сомольско-молодежными бригадами каменщиков. Лидером 
соревнования долгое время оставалась бригада под руко
водством Леппы. Каждый член его бригады выполнял днев
ное задание на 170%.
Активную помощь новостроящемуся заводу оказывали 

комсомольцы лысьвенских школ, предприятий и организа
ций города на субботниках и воскресниках. На субботники 
выходили и работники аппарата горкома комсомола во главе 
с секретарем И. Поповым.
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В начале 1952 года на турбогенераторном заводе была соз
дана комсомольская организация. Её возглавили Г. Ходырев 
и его заместитель Е. Просекова. В начале организация со
стояла из 8 человек. Через год в 7 первичных организациях 
на учете стояло уже 200 комсомольцев.

Появление новой комсомольской организации стало замет
ным событием в жизни лысьвенской организации ВЛКСМ. И 
не только потому, что комсомольцы составляли 65% к числу 
работающих, но и по делам, к которым была причастна мо
лодежь нового предприятия.

Завод еще строился, а молодые инженеры из специаль
ного конструкторского бюро (СКВ) буквально сутками ра
ботали над чертежами и расчетами первой электрической 
машины типа ДСК-260-24-36. Бывший главный инженер СКБ 
Р. Беккер вспоминал: «Тогда мы, молодежь, как-то не заду
мывались, что делаем какое-то важное дело. Мы просто ста
рались добросовестно выполнять свои обязанности и не ли
шали себя права проявлять при этом максимум инициативы 
и энергии».
Активно включились в разработку новых типов машин мо

лодые специалисты Ю. Верхотуров, В. Штрикман, Ю. Коно
нов, Л. Шестакова, Г. Чепцова и другие.

Постепенно завод приобретал очертания крупного совре
менного промышленного предприятия. В марте 1952 года 
открылся ремонтно-механический цех, немедленно при
ступивший к изготовлению нестандартного оборудования. 
Вскоре в число действующих вступил литейный цех. Свою 
первую плавку литейщики приурочили к началу работы XIX 
съезда КПСС.

Главное событие произошло 1 августа 1953 года. В этот 
день коллектив завода выпустил первую электрическую ма
шину. Значительный вклад в ее изготовление внесли комсо
мольцы и молодежь молодого предприятия.

Высокую оценку деятельности комсомольской организа
ции турбогенераторного завода дал секретарь ГК ВЛКСМ 
И. Попов в отчетном докладе XXIV городской конференции 
ВЛКСМ, состоявшейся 12-13 декабря 1953 года. Он, в част
ности, сказал, что комсомольцы завода «прилагают все уси
лия для выпуска электрических машин, так нужных сельско
му хозяйству». Особо были отмечены трудовые достижения 
комсомольцев Катаева, Нагаева, Клабукова, Драганюка, ко
торые при хорошем качестве работ ежедневно выполняли 
производственное задание до 170%.

Смерть Сталина не внесла каких бы то ни было изменений 
в жизнь лысьвенской комсомольской организации. Отвы-
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ступав на митингах по поводу кончины «отца всех народов», 
отдав долг его памяти, сняв траурные флаги, комсомольцы 
по-прежнему занимались решением вопросов роста про
изводительности труда, улучшения культуры производства, 
увеличения численного состава организации, политической 
и общеобразовательной учебы молодежи и т. д.

Несколько оживилась в начале 1950-х годов деятельность 
рационализаторов и изобретателей, активизировалась ра
бота по экономии сырья и энергоносителей. Знаковой фигу
рой этого периода в истории лысьвенского комсомола стал 
бригадир сталеваров В. Чернышев. Путем внедрения ряда 
усовершенствований он провел 189 скоростных плавок, дал 
925 тонн сверхплановой стали и сэкономил 211317 рублей. 
Действуя по примеру В. Чернышева, бригада прокатчиков 
молодого коммуниста А. Аликина выдала 366 тонн сверхпла
нового проката и выполнила годовой план к 27 октября. Ком
сорг силового цеха И. Коляда предложил изменить схему 
водовода. За счет его рацпредложения удалось сэкономить 
до 413 тысяч квт часов электроэнергии в год. 7 рационали
заторских предложений сделал прокатчик Н.Возженников. 
Его предложения позволили сэкономить цеху до 9,5 тысяч 
рублей в год. Кроме В. Чернышева, А. Аликина, Н. Возжен- 
никова, И. Коляды, лучшими молодыми рационализаторами 
металлургического завода считались братья Н. Кудреватых и 
Б. Кудреватых.

Как и в предыдущие годы, движение рационализаторов и 
изобретателей явилось своеобразным катализатором для 
активизации социалистического соревнования среди мо
лодежных производственных коллективов. В течение всей 
пятой пятилетки тон соревнованию задавали комсомоль
ско-молодежные бригады металлургов В. Чернышева, М. 
Колобова, М. Саковича, А. Еговцева, Ф. Журавлева, смены
С. Дистилятора. Все эти коллективы ежемесячно давали по 
200-300 тонн сверхплановой стали.

В. Чернышев призывал своих товарищей по работе к тому, 
«чтобы скоростными сделать не 40%, а все плавки». Он гово
рил: «...особых секретов в этом нет <...> Скоростными плав
ки получаются тогда, когда сталевар работает по строгому 
регламенту, когда печь и плавка наилучшим образом подго
товлена к каждой последующей операции, хорошо организо
ван труд бригады, когда мастер и начальник смены четко ру
ководят работой <...> и в смене четко работают все участки 
цеха». Ударный труд сталевара был по достоинству оценен. 
В числе 10 кадровых рабочих металлургического завода ему 
было присвоено звание лауреата Государственной премии.
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Лысьвенская молодежь внесла немалый вклад в успеш
ное выполнение планов пятой пятилетки. Не без активного 
участия молодежи металлургический завод выполнил пла
ны 1955 года за 11 месяцев. За счет снижения себестоимо
сти продукции за пятилетку завод получил 7200000 рублей 
условной экономии. На 8,3% на предприятии повысилась 
производительность труда. Машиностроители, выпустив в 
августе 1953 года первую машину, в начале 1956 года отгру
зили потребителю свое тысячное изделие.

XX съезд КПСС был значим прежде всего своими политиче
скими решениями - развенчанием культа личности Сталина. 
Однако этот факт в силу определенных причин был донесен 
комсомольскими руководителями до рядовых членов ВЛКСМ 
с определенными комментариями, суть которых сводилась 
к тому, что социалистический строй - это единственно пра
вильный путь развития страны, что руководители партии во
время заметили ошибки и устранили их. Рядовые комсомоль
цы обсуждали материалы съезда в части подведения итогов 
социалистического строительства в СССР и развитии народ
ного хозяйства на 1956 - 1960 годы. Пока не шло обсуждение 
вопросов о расширении прав комсомольских организаций, 
о внутрисоюзной демократии, об ограничении контрольных 
функций комсомольских функционеров, хотя в документах 
съезда было отмечено: «Комсомольские организации под
час не умеют приобщать молодежь к практическому делу, 
подменяют живую организаторскую работу резолюциями, 
парадностью и шумихой». Этим и объясняется своеобразная 
реакция молодежи на решения съезда повысить культуру 
производства, активизировать участие молодежи в комму
нистическом строительстве и т. п. Эмоциональным откли
ком на решения съезда стали комсомольские субботники и 
воскресники, вновь поднятое движение рационализаторов и 
изобретателей. Иными словами, молодежь снова ушла в ре
шение чисто производственных проблем.

По инициативе комсомольцев жестепрокатного цеха № 2 
завком ВЛКСМ металлургического завода разработал план 
двухмесячного смотра по чистоте и культуре производства. 
Ход смотра отслеживала смотровая комиссия. Во внера
бочее время молодые рабочие навели порядок на складах, 
на рабочих местах, перекрасили оборудование, побелили 
фундаменты станков, собрали десятки тонн металлического 
лома. Наиболее успешно потрудились комсомольцы из цеха 
машиностроения. Они были награждены денежной премией, 
на которую приобрели и установили в своем цехе радиоап- 
паратуру.За активное участие в смотре многие заводские
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комсомольцы, такие как М. Рожкова, П. Юрченко, Т. Берест- 
нева, Л. Шардина, В. Опарина и Ю. Пирожкова, были награж
дены почетными грамотами ЗК ВЛКСМ.

Горком комсомола попытался директивно распространить 
начинание металлургов на все комсомольские организации 
Лысьвы. Однако не везде оно получило безоговорочную под
держку. На турбогенераторном заводе, например, по сло
вам самих комсомольцев, оно «дальше дверей завкома не 
пошло». Только после вмешательства горкома комсомола 
электромашиностроители установили посты по контролю за 
правильной эксплуатацией ценного оборудования и эконом
ному использованию цветных металлов. Никак не была реа
лизована директива горкома в комсомольской организации 
чулочной фабрики. Комсомольцы мясокомбината провели 
один воскресник в колбасном и пирожковом цехах и на этом 
ограничились. Несмотря на давление горкома комсомола на 
первичные организации, смотр за чистоту и культуру произ
водства постепенно угас и был забыт.

Подобно всем комсомольцам Пермской области, лысьвен- 
цы заявили о своей готовности включиться в поход за техни
ческий прогресс, объявленный бюро обкома ВЛКСМ 1 мар
та 1957 года. При этом не было четко сформулировано, что 
значил технический прогресс в понимании тех, кто призывал 
молодежь включиться в восьмимесячный поход, какими ре
зультатами он должен был закончиться. Достаточно обыч
ная для комсомола история. Поэтому одни комсомольские 
организации истолковали участие в походе как повышение 
технических знаний и только, другие - как увеличение числа 
участников социалистического соревнования, третьи - как 
личный вклад в общие дела, при этом «меру вклада» каждый 
определял по-своему.

Лысьвенские комсомольцы пошли своим путем. На де
кабрьском (1957 г.) пленуме ГК ВЛКСМ была поставлена 
общегородская задача - экономить государственные сред
ства за счет снижения брака и себестоимости выпускаемой 
продукции. О своем намерении участвовать в этой работе 
заявили 6535 молодых рабочих Лысьвы. Горком комсомола 
создал некий условный фонд под названием «комсомоль
ская копилка», который начал суммировать все заработан
ные комсомольцами средства на субботниках от всех форм 
экономии, от работы во внеурочное время, от рационализа
торства, изобретательства и т.п. В первом полугодии 1958 
года в «копилку» было внесено 1062267 рублей, в том числе 
118957 внесли молодые рационализаторы и изобретатели.

Удобными поводами для активного привлечения молодежи
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к решению производственных задач стали юбилеи 40-летия 
советской власти и 40-летия со дня создания лысьвенской 
организации ССРМ. По традиции накануне юбилеев в произ
водственных и учебных коллективах прошли комсомольские 
собрания, участники которых брали на себя обязательства 
лучше учиться или лучше работать. В собраниях приняли 
участие тысячи молодых рабочих и учащихся.

15 октября 1957 года в городе состоялось факельное ше
ствие молодежи на братские могилы борцов революции. На 
состоявшемся митинге с воспоминаниями выступали ста
рые большевики и ветераны комсомола, с призывами ударно 
трудиться в честь юбилея обращались к участникам митин
га передовики производства, партийные и комсомольские 
функционеры.

Следующий 1958 год стал юбилейным для всего комсомо
ла. Организации исполнилось 40 лет. В Лысьве старт по под
готовке к юбилею дал пленум горкома комсомола, состояв
шийся 20 декабря 1957 года.

Комитету комсомола металлургического завода удалось 
вовлечь в развернувшееся социалистическое соревнование 
78 комсомольско-молодежных бригад, 8 смен, 5 участков с 
общим охватом 3352 человек. Из них 1234 человека были 
комсомольцами.
Тон соревнованию задавали комсомольцы и молодежь 

штамповального цеха. В «комсомольскую копилку» они 
внесли 240 тысяч рублей денег, подали 64 рацпредложения, 
собрали 30 тонн металлолома. Молодежь этого цеха при
нимала участие в разработке и освоении автомата, который 
одновременно штамповал и обрезал питьевые кружки, от
рабатывала операции по замене сварного кофейника цель
ноштампованным, испытывала двухпуансоновые и комбини
рованные штампы и т.п. В результате внедрения целого ряда 
технических новшеств и усовершенствований в 1957 году в 
цехе было высвобождено около ста вспомогательных рабо
чих и пять инженерно-технических работников. В 1958 году 
штамповальщики высвободили еще сто пятьдесят вспомо
гательных рабочих.

На турбогенераторном заводе социалистическое соревно
вание возглавляли комсомольцы цеха №11 .  Помимо высо
ких производственных показателей они взяли шефство над 
прокладкой высоковольтной электролинии в строящийся 
пионерский лагерь «Березка», участвовали во внерабочее 
время в монтаже 8-тонного пресса.

При подведении итогов соревнования в честь 40-летне- 
го комсомольского юбилея первое место было присуждено
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комсомольской организации металлургического завода. В 
областном соревновании лысьвенская городская комсо
мольская организация заняла третье место.

Празднованию 40-летних юбилеев советской власти и 
комсомола предшествовало очень важное событие в жизни 
СССР - начавшееся в 1954 году освоение целинных и залеж
ных земель. Коммунистическая партия обратилась к моло
дежи страны с призывом принять активное участие в осво
ении целины. На призыв откликнулись сотни тысяч юношей 
и девушек. В те годы мало кто знал, что широкая пропаган
дистская компания КПСС по обеспечению населения страны 
продовольствием, переброска огромного количества людей 
и грузов в Казахстан не более чем ширма, за которой тайно 
шло строительство космического комплекса «Байконур».

Как бы то ни было, но молодежь охотно ехала на целину. 
Первая группа лысьвенских добровольцев-целинников от
правилась в целинный совхоз «Пугачевский» в 1955 году. Она 
состояла из 84 человек. О том, как они работали в далеком 
целинном крае, свидетельствовали многочисленные письма 
и благодарности, направленные в адрес горкома комсомола 
из «Пугачевского». В следующем, 1956 году, две группы, объ
единившие 125 молодых лысьвенских рабочих, направились 
на уборку урожая в Западно-Казахстанскую и Кустанайскую 
области. Обе они хорошо зарекомендовали себя. Например, 
в группе западно-казахстанцев, которой руководила Л. Шар- 
дина, 9 лысьвенцев были награждены Почетными грамота
ми Западно-Казахстанского обкома комсомола. Еще лучше 
поработала вторая группа. Каждый ее член привез в Лысь
ву Почетную грамоту Казахстанского центрального коми
тета ВЛКСМ или Кустанайского обкома комсомола, медаль 
или нагрудный значок. Например, Г. Шилов был награжден 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, Б. Афанасьев, А. Рыбаков и 
Л. Короткова - значками «За освоение целины» и т.д.

Разные воспоминания о целинной эпопее остались в па
мяти бывших комсомольцев. Одни с теплотой вспоминали 
романтику бескрайних степей и с восхищенным удивлением 
говорили, что за целую смену тракторист прокладывал всего 
три или четыре борозды - так велики были целинные пашни, 
другие с горьким недоумением спрашивали: «Для чего надо 
было тратить силы и здоровье, если выращенное зерно за 
неимением элеваторов складировалось в бурты высотой с 
трехэтажный дом прямо на землю и здесь оно гнило и про
растало, потому что для вывозки в центральные области 
страны не было ни шоссейных дорог, ни железнодорожных 
путей».
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Одновременно с посильным участием в освоении целин
ных и залежных земель комсомольцы Лысьвы решали важ
ную задачу по укреплению местного сельского хозяйства. По 
решению УШ Пермской областной конференции ВЛКСМ 140 
горожан области должны были поехать на постоянную рабо
ту в село. По разнарядке обкома в их число были включе
ны 39 человек лысьвенцев. 24 февраля 1956 года состоялся 
пленум ГК ВЛКСМ «Об инициативе комсомольцев и моло
дежи Перми, изъявивших желание поехать на постоянную 
работу в колхозы области». Пленум рассмотрел инициативу 
комсомольцев и молодежи «Пермодежды». Бригада швей 
И. Пеньковой в полном составе решила поехать на посто
янную работу в село. В Лысьве инициативу пермских швей
ников поддержали рабочие СМУ-2 Г. Гарипова и А. Комаров. 
Учитывая важность инициативы, идя навстречу пожеланиям 
комсомольцев, пленум решил направить в колхозы области 
40 человек. Помимо колхозов Пермской области пленум на
правил 7 комсомольцев на строительство Куйбышевской 
ГЭС, 30 человек - на строительство Пермского завода желе
зобетонных конструкций, 95 человек - в Кизеловский уголь
ный бассейн.
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Доброволец Великой Отечественной воины 
Александр Неволин. Ушел на фронт с пушкой, 

купленной на деньги своего отца. 1945 г.



«К коммунизму на пути...»
Во все годы советской власти внутриполитическая, а значит 

и экономическая жизнь СССР, определялась решениями пар
тийных съездов. Практически каждый из них сопровождался 
эпитетом «исторический». Очередной «исторический» съезд 
имел XXI порядковый номер и состоялся в январе - феврале 
1959 года. Он заявил о полной победе социализма в Совет
ском Союзе и определил курс на строительство коммунизма, 
хотя теоретические обоснования, время и этапы построения 
«бесклассового» общества были продекларированы толь
ко через два года - в октябре 1961 года XXII съездом КПСС. 
Вместо привычного пятилетнего плана XXI съезд принял се
милетний план развития страны на 1959-1965 годы.

Новый миф правящей коммунистической партии о выходе 
СССР на первое место в мире по уровню жизни населения и 
воспитания всесторонне развитого человека подхватили все 
средства массовой информации и идеологические структу
ры, в том числе и комсомольские: идеологические отделы 
горкомов, райкомов и завкомов, многочисленные политин
форматоры, лекторы, руководители политкружков и т.п. Про
изводственные бригады, некогда называвшиеся «ударными», 
«фронтовыми», стали повсеместно бороться за присвоение 
звания «Бригада коммунистического труда», а отдельные 
рабочие - за звание «Ударник коммунистического труда». На 
промышленных предприятиях и в колхозах развертывалось 
движение за коммунистическое отношение к труду. Моло
дежные коллективы художественной самодеятельности раз
учивали и повсеместно распевали «Марш коммунистических 
бригад». Лозунги «Мы к коммунизму на пути» и «Вперед к 
победе коммунизма!» запестрели на жилых домах, школах, 
промышленных предприятиях.
Лысьвенские комсомольцы безоговорочно включились в 

строительство материально-технической базы коммуниз
ма. Первые бригады коммунистического труда появились 
в Лысьве в мартеновском и втором жестепрокатном цехах 
металлургического завода. Во главе этих бригад стояли из
вестные на заводе бригадиры: в жестепрокатном цехе № 2 
Н. Аликин, Д. Обыденнов (будущие Герои Социалистического 
Труда) и А. Ярыгин, в жестепрокатном цехе № 1 - И. Гладких, в 
оцинковальном - Н. Мосягин, в железнодорожном - Елохов.

К концу 1959 года звание «Бригада коммунистического тру
да» было присвоено 10 рабочим коллективам. По официаль
ной версии в поход за коммунистический труд в этом году 
включилось 1350 человек. Из них 67 рабочих получили зва
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ние «Ударник коммунистического труда». Присвоение звания 
сопровождалось вручением нагрудных значков и небольшой 
денежной премии.

Звание ударника комтруда присваивалось как по реальным 
результатам труда, так и на основании развернутых харак
теристик, которые составлялись работниками завкома ком
сомола и комитета профсоюза. Вот что писалось в характе
ристике молодого прокатчика В.Фофанова: «К порученной 
работе т.Фофанов относится добросовестно, за короткий 
срок освоил вторую специальность старшего дублировщика. 
Бригада, в которой он работает, нормы выработки выполня
ет на 11 7%. В общественной жизни цеха принимает активное 
участие». Подобные характеристики писались на раздирщи
ка жести А. Гилязеева, паяльщика В. Кропотова, бульдозе
риста А. Бурцева, кеттельщицу В. Чучкалову и многих других 
молодых рабочих.

В годы «строительства коммунизма» комсомольские идео
логи возродили многие инициативы и патриотические начи
нания 20-40-х годов. В частности, на некоторое время была 
возобновлена производственная перекличка промышленных 
предприятий. Так, в 1959 году в завком комсомола турбоге
нераторного завода пришло письмо от молодых строителей 
из Казахстана с просьбой о досрочном изготовлении турбо
генератора для ТЭЦ вновь строящегося металлургического 
завода. В письме говорилось: «Ваша дружеская поддержка 
даст возможность строителям Казахстанской Магнитки вы
полнить обязательства и сдать новую домну к славной го 
довщине Октября. В огненной лавине казахстанского чугуна 
пусть будет и доля вашего самоотверженного труда».
Лысьвенские электромашиностроители с большим энтузи

азмом откликнулись на письмо казахстанцев. Несмотря на 
внеплановость изготовления турбогенератора и вытекаю
щие из этого трудности, заказ для ударной комсомольской 
стройки они выполнили досрочно. Штаб, созданный для этой 
цели при завкоме комсомола, работал практически кругло
суточно. Об этом делегаты от комсомольской организации 
ТГЗ докладывали XXIX городской конференции ВЛКСМ, со
стоявшейся 15 ноября 1959 года.

XXIX конференция проходила в полном соответствии с ду
хом и буквой своего времени. С одной стороны, делегаты 
«единодушно» отмечали растущее желание молодежи актив
но участвовать в реализации планов КПСС по строительству 
коммунизма, с другой стороны, критиковались «некоторые» 
комитеты ВЛКСМ, не сумевшие сконцентрировать внимание

158



комсомольцев на решение конкретных задач, направленных 
на личный вклад в семилетку. «Порочной практикой» были 
названы действия комитетов комсомола, которые не прояв
ляли инициативы и ограничивались проведением кампаний, 
рекомендованных вышестоящими комсомольскими орга
нами. Выступивший с развернутым докладом секретарь ГК 
ВЛКСМ Ю. Веретенников потребовал от комсомольских ор
ганизаций города усилить пропаганду целей и задач област
ного похода «За личный вклад в семилетку». В частности, он 
сказал: «Наша задача состоит в том, чтобы раз и навсегда 
покончить с абстрактной, догматической пропагандой идей 
коммунизма. Пропаганда должна быть конкретной, связан
ной с жизнью, нацеленной на конкретные задачи».
Для широкого показа участия молодежи в походе за личный 

вклад в семилетку и выполнения решений XXIX городской 
конференции при ГК ВЛКСМ был создан корреспондентский 
пункт областной комсомольской газеты «Молодая гвардия». 
Среди активных корреспондентов газеты были руководи
тель пункта Ю. Халтурин, члены Н. Елдашева, В. Кучумов, 
М. Бортникова. Одновременно приступили к работе две 
группы сатирической газеты “ Крокодил” , возглавляемые Н. 
Елдашевой и Н. Шубенковой. В стенных газетах заводских 
комсомольских организаций присутствовала рубрика «За 
личный вклад». Периодическая и стенная печать разъясняли 
молодежи важность личного вклада в дела семилетки, при
зывала к активному участию в комсомольском шефстве над 
автоматизацией производства и внедрением новой техники. 
Во всех средствах массовой информации рефреном звучал 
призыв: «Успех семилетки будет обеспечен мерой трудового 
вклада каждого комсомольца и молодого рабочего».

По сравнению с предыдущими годами социалистическое 
соревнование, развернувшееся под тем же лозунгом о лич
ном вкладе в семилетку, не претерпело каких-либо заметных 
организационных и содержательных изменений. Новым было 
то, что итоги работы соревнующихся бригад ежеквартально 
подводило бюро горкома комсомола, которое и определя
ло победителя. В течение всей семилетки по группе пред
приятий легкой промышленности лидирующее положение 
в соревновании занимали комсомольцы чулочной фабрики, 
швейной фабрики и учебно-производственного предпри
ятия ВОС. В группе заводов лидерство прочно удерживали 
комсомольские организации штамповального цеха и цеха 
автоматизации и механизации металлургического завода. 
По итогам социалистического соревнования звание «Лучшая
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комсомольская организация в борьбе за семилетку» в 1960 
году было присвоено комсомольцам штамповального цеха 
металлургического завода и чулочной фабрики.
Активная пропагандистская кампания, развернутая моло

дежными средствами массовой информации за выполнение 
планов семилетки, сопровождалась огромным количеством 
цифр. Вероятно, комсомольские идеологи считали, что циф
ры убедительно свидетельствуют об успехах семилетки. В 
качестве подтверждения можно привести материалы фев
ральского 1961 года пленума лысьвенского горкома ВЛКСМ. 
Здесь было отмечено, что в поход за личный вклад в семи
летку включилось 56 комсомольских организаций, насчиты
вающих в своих рядах 4500 членов. При непосредственном 
участии комсомольцев и молодежи в различные производ
ства было внедрено 19 автоматических линий, 48 новых 
станков, модернизировано 142 единицы оборудования. Мо
лодые рационализаторы и изобретатели подали и внедрили 
555 рацпредложений, давших 1240292 рубля (до денежной 
реформы 1961 года) годовой экономии, собрали 604,25 
тонн металлического лома, отработали во внерабочее время 
на субботниках и воскресниках 6460 человеко-часов. Особо 
на пленуме была отмечена хорошая работа комсомольцев 
и молодежи штамповального и инструментального цехов, 
цеха автоматизации и механизации и заводоуправления ме
таллургического завода, котельно-сварочного и сборочного 
цехов турбогенераторного завода. Как и следовало ожидать, 
пленум отметил «усиливающийся трудовой энтузиазм мо
лодежи» и объявил о своей поддержке обкома комсомола, 
предложившего продолжить поход «За личный вклад в семи
летку» до 1 января 1962 года, заодно посвятив его прибли
жающемуся XXII съезду компартии.

Инициатором движения за досрочное выполнение планов 
1961 года в честь XXII съезда КПСС выступили комсомольцы 
инструментального цеха металлургического завода во главе 
с комсоргом П. Мячкиным. Инструментальщики обязались 
выполнить годовой план ко дню начала работы съезда, т. е. к 
17 октября, работать без брака, освоить какую-нибудь смеж
ную профессию, поступить учиться в школу рабочей молоде
жи. Лозунгом развернувшегося соревнования стал призыв: 
«Сменную норму за 6 часов!» В основу соревнования были 
положены индивидуальные обязательства молодых рабочих. 
Их выполнение обсуждалось на групповых комсомольских 
собраниях, после чего имена передовиков и их трудовые 
достижения записывались в общецеховую книгу трудовых 
подарков партийному съезду Инициативу инструменталь
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щиков подхватили некоторые комсомольские организации 
Лысьвы, и вскоре движение по достойной встрече XXII съез
да приобрело общегородские масштабы.

К середине октября 1961 года только на металлургическом 
заводе за право присвоения звания «Бригада имени XXII 
съезда КПСС» включились 954 комсомольско-молодежные 
бригады. Отличных результатов добились бригады комсо
мольцев Ярыгина, Кристо, Адамовича, Мосягина.

В индивидуальном соревновании в честь съезда приняли 
участие свыше 3 тысяч комсомольцев Лысьвы. 144 из них в 
день начала работы съезда было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». Среди «ударников», искренне 
желавших внести весомый вклад в дела своего производ
ства, было немало таких, кто принимал решение перейти в 
отстающую бригаду. Пример подал комсомолец Ю. Чернов 
из жестепрокатного цеха № 2. Он добровольно возглавил от
стающую бригаду и за полгода работы сумел вывести ее в 
число передовых. Накануне начала работы съезда бригаде 
Ю. Чернова было присвоено звание “Бригада коммунисти
ческого труда” .

При подведении итогов выполнения планов 1961 года, втом 
числе и действий, связанных со встречей XXII съезда КПСС, 
комсомольские пропагандисты отмечали значительные 
успехи производственных коллективов, в которых трудилась 
молодежь. Например, комсомольцы фасонолитейного цеха 
наладили формовку стальных отливок на быстросохнущих 
смесях, что дало 2,5 тысячи рублей экономии в год. Моло
дые рабочие чулочной фабрики освоили работу на 29 новых 
машинах, что позволило увеличить производительность тру
да на 2%. Комсомольцы турбогенераторного завода изгото
вили во внерабочее время электрическую машину ДСК-173. 
Успешно прошел поход по изысканию неиспользованных ре
зервов на швейной фабрике и торге. Всего на промышлен
ных предприятиях города за 1961 год были установлены 132 
новых станка, модернизировано 214 единиц оборудования 
при обязательстве 131 единицы.

За отличные производственные показатели молодые ра
бочие А. Борисов, Ю. Дураков, Н. Дюпин, С. Курильчик, 
Т. Чугайнова и Ф. Шарифуллина были внесены в Книгу поче
та лысьвенского горкома ВЛКСМ. По существовавшим в те 
годы стандартам высокой чести удостоился нагревальщик 
жестепрокатного цеха № 2 А. Гиляшов. Он был сфотографи
рован у развернутого знамени областного комитета ВЛКСМ.
Организация молодежи на выполнение планов семилетки 

выходила за рамки решения чисто производственных за
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дач. Было много проблем, на решение которых не хватало ни 
средств, ни человеческих ресурсов. К их числу относилось 
жилищное и промышленное строительство, озеленение го
рода и предприятий, наведение элементарного порядка на 
городских улицах и т. д. Вновь прошла волна «коммунистиче
ских» комсомольско-молодежных субботников. Их готовили 
очень тщательно: определяли фронт работ, искали инстру
мент, назначали ответственных, устанавливали сроки про
ведения и формы отчета о проделанной работе. Накануне 
субботников горком комсомола принимал развернутое по
становление. В одном из них говорилось: «Молодежь наше
го города и пригорода сохранила память о великом почине в 
Дне коммунистического труда, проводимого ежегодно в пер
вой половине мая месяца. Продолжая эту традицию, бюро ГК 
ВЛКСМ постановляет: <...> считать Днем коммунистическо
го труда 4 мая. В этот день все комсомольские организации 
в боевой готовности должны выйти на воскресник, провести 
комсомольские собрания о дне комтруда, рассказать о ве
ликом почине <...> Учредить переходящее красное знамя за 
наилучшие показатели в проведении дня комтруда».

Старт серии субботников 1959 года дал воскресник, состо
явшийся 10 мая. В выходной день на улицы города вышли 
более 8 тысяч молодых лысьвенцев. За шесть часов рабо
ты было собрано 300 тонн металлического лома, проведена 
большая работа по озеленению и благоустройству городских 
улиц, построено несколько десятков детских и спортивных 
площадок. Всего за этот год в Лысьве прошло 311 субботни
ков и воскресников.

Нередко субботники и воскресники связывали с какой-либо 
юбилейной датой государства, коммунистической партии 
или комсомола. Например, 6 сентября 1959 года субботник 
был посвящен 40-летию 1-го Пермского губернского съезда 
комсомола, а 25 апреля 1960 года - 90-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Субботники и воскресники 1961 года проходили, в основ
ном, на новостройках Комсомольского поселка и строи
тельстве автострады Пермь - Соликамск. За этот год ком
сомольцы добровольно и бесплатно отработали 211 тысяч 
человеко-часов. Только металлолома было собрано 10800 
тонн. Постоянно на субботниках и воскресниках оказыва
лась помощь колхозам в уборке урожая, вывозке удобрений, 
ремонту сельхозтехники, инвентаря и складских помеще
ний.

За победными рапортами, высокими производственными 
показателями, почетными грамотами и цифрами не было

163



Городской комсомольский актив. Середина 1940-х г.



видно, что администрация цехов восстановила табельный 
учет рабочего времени, отмененный было в борьбе за ре
ализацию «Морального кодекса строителя коммунизма», 
вернулись на рабочие места упраздненные контролеры 
ОТК, отказалась от выдачи заработной платы в конвертах и 
возвратила в кассы кассиров. Для привлечения молодежи 
во вновь создаваемые добровольные народные дружины 
комсомольским и профсоюзным комитетам пришлось раз
рабатывать целую систему поощрений и наказаний: от пре
доставления отгулов и выдачи премий до снятия с очереди 
на получение бесплатного жилья. Разумеется, было немало 
молодых добровольцев, из любопытства записывающихся в 
народные дружины.

На этом лысьвенский комсомол завершил свой поход под 
названием «За личный вклад в семилетку». Докладывая 
Центральному комитету комсомола об итогах мероприя
тия, областной комитет комсомола среди прочего отмечал: 
«Правильно строят свою работу комитеты ВЛКСМ Лысьвы. 
Основное направление в их работе - изыскание внутренних 
резервов в борьбе за повышение производительности тру
да, шефство над модернизацией оборудования, экономия 
металлов и строительных материалов, улучшение качества 
продукции».

Под новым лозунгом «Резервы производства - комму
низму!», но со старым содержанием, взятым из похода 
«За личный вклад в семилетку», лысьвенские комсомоль
цы продолжили свое участие в борьбе за создание мате
риально-технической базы коммунизма и формирование 
всесторонне развитого человека. Этапами «борьбы» стали 
XIV (1962 год) и XV (1966 год) съезды ВЛКСМ, а также XXIII 
(1966 год) съезд КПСС.
Для сохранения набранного темпа работы горком комсомо

ла поддержал в январе 1962 года комсомольцев, препода
вателей, мастеров и учащихся городского профессиональ
но-технического училища № 6, заявивших о своем желании 
встретить XIV съезд ВЛКСМ высокими показателями в уче
бе и профессиональной подготовке. Обычная инициатива, 
каких были десятки, к апрелю 1962 года оформилась в обще
городское движение молодежи. В нем приняло участие 2846 
комсомольцев. Мотивация участников движения была раз
ной. 1453 человека приняли повышенные личные трудовые 
обязательства, 259 человек решили освоить смежные про
фессии, 456 человек - новые профессии, 228 человек - по
высить квалификацию.
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В свою очередь, обком комсомола объявил о начале со
ревнования комсомольских организаций «Резервы произ
водства - коммунизму!». Идейный стержень соревнования 
заключался в предельном уплотнении рабочего времени 
для максимального увеличения производительности труда. 
Широкое распространение в эти годы получила инициатива 
ткачихи из Вышнего Волочка В. Гагановой, перешедшей ра
ботать из передовой в отстающую бригаду. Подобный опыт 
работы в Лысьве имелся. Однако официально можно счи
тать, что первыми на металлургическом заводе почин Гага
новой подхватили В. Булдаков и 3. Калабин.

В. Булдаковуспешноруководил комсомольско-молодежной 
бригадой в цехе сшивной посуды. На протяжении длитель
ного времени он имел возможность наблюдать, что ребята 
из соседней бригады систематически не выполняли план. 
Решение перейти в нее созрело после прочтения статьи в 
«Комсомольской правде» об успехах ткачихи Гагановой. При
мерно за полгода работы в должности руководителя новой 
бригады В.Булдаков добился, чтобы каждый из двенадцати 
членов бригады разработал личный план выполнения произ
водственной программы и освоил по 3-4 смежные операции. 
Также был установлен более жесткий контроль за трудовой 
дисциплиной. Следствием этих действий стало выполнение 
нормы выработки каждым членом бригады на 110 - 115%.
Соревнование «Резервы производства - коммунизму!» сре

ди молодежных коллективов проходило обычным путем. Как 
это уже имело место непосредственно горком комсомола 
определял победителей, заслушивал отчеты комсомольских 
секретарей о его ходе, анализировал и обнародывал итоги. 
Все промышленные предприятия были разделены на две 
группы. В первую вошли цеха и отделы металлургического 
и турбогенераторного заводов. Во вторую - все остальные 
предприятия города и района. На основании данных горко
ма комсомола можно составить представление, как шло тру
довое соперничество между комсомольско-молодежными 
коллективами в 1963 и 1964 годах.

В 1963 году по первой группе предприятий лидировал ком
сомольско-молодежный коллектив (КМК) жестепрокатного 
цеха № 2 ЛМЗ (комсорг В. Шубин), а по второй - КМК ЛЧПФ 
(комсоргА. Кириллова). В следующем 1964 году и прокатчи
ки, и вязальщицы сохранили свои лидирующие места. А вот 
за второе и третье место в обеих группах шла напряженная 
борьба. Если в 1963 году второе место в первой группе за
нимал КМК цеха металлоизделий № 2 ЛМЗ (Г. Климов), а по 
второй группе КМК завода железобетнных конструкций № 6
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(Г. Бабинцева), то в 1964 году ситуация изменилась. По пер
вой группе предприятий на второе место вышел КМК цеха 
низковольтной аппаратуры ТГЗ (Р. Козин), а по второй КМК 
УПП БОС (В. Асанов). Ожесточенное соперничество шло и 
за третье место. В 1963 году в первой группе третье место 
занимали комсомольцы ремонтно-механического цеха ЛМЗ 
(В.Зернин), в 1964 году их сменил КМК инструментального 
цеха (Ю.Гордеев) этого же завода. Третье место во второй 
группе в 1963 году занял КМК лесозаготовителей из Кынов- 
ского ЛПХ (В. Безматерных). В 1964 году они были вытесне
ны с призового места строителями из СМУ-2 (Г. Русских).
Таким образом, победителями соревнования стали комсо

мольские организации жестепрокатного цеха № 2 металлур
гического завода и чулочной фабрики. Осязаемые резуль
таты соревнования измерялись в штуках, тоннах, метрах, 
процентах, Например, бригада В. Тарасовой из швейной 
фабрики изготовила сверх плана 1310 швейных изделий, а 
комсомольцы цеха металлоизделий № 4 металлургического 
завода подняли производительность труда на 8,7%. В ходе 
соревнования неоднократно отмечалась успешная работа 
комсомольцев и молодежи швейной фабрики, лудильного и 
штамповального цехов металлургического завода, изоляци- 
онно-обмоточного цеха турбогенераторного завода.

Мощную поддержку соревнованию «Резервы производства
- коммунизму!» оказывали те комсомольские активисты, ко
торые занимались вопросами политического воспитания 
молодежи. Именно они отслеживали, как молодежь повы
шает общеобразовательный, технический, культурный и, ко
нечно, политический уровень. Через занятия в политкружках 
молодые рабочие выходили на понимание необходимости 
заниматься в школах по обмену передового опыта, на курсах 
повышения квалификации, участвовать в производственных 
совещаниях.

К началу 1962-1963 учебного года различными способами 
политучебы было охвачено свыше 6 тысяч юношей и деву
шек Лысьвы. Слушатели политкружков были проводниками 
решений партийных и комсомольских съездов в молодеж
ную среду, являлись инициаторами соревнования «Резервы 
производства - коммунизму!» Для тех молодых рабочих, кто 
не посещал политкружки, проводились занятия по разъяс
нению тех или иных идеологических тезисов. В этом случае 
явка на занятия обеспечивалась по добровольно-принуди
тельному принципу: после смены попросту не выдавались 
пропуска, без которых территорию предприятия покинуть 
было невозможно. Темы занятий были достаточно однооб-
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Агитбригада горкома ВЛКСМ: (справа)
В. Мурзин (1-й секретарь ГК ВЛКСМ), Ж. Шолохов, 

Ю. Костоуров, И. Пономарев, П. Тюлькин, И. Шардина, 
И. Михеева, В. Загребина, М. Волков, Д. Паздникова, 

В. Лыжин (баянист). 1957 г.



разны, например, «Задачи комсомольских организаций в 
связи с решениями XXII съезда КПСС», «Что значит работать 
(учиться) и жить по-коммунистически», «Молодежь на строй
ках семилетки» и т. п.

Самым массовым политкружком в городе в 1960-е и по
следующие годы был кружок по изучению истории ВЛКСМ 
«Наш Ленинский комсомол». В 1964 году из 68 политкружков 
в 34 молодежь изучала историю ВЛКСМ. Умело руководили 
их работой пропагандисты Д. Хуснутдинова, Л. Лукницкий, 
Н. Груданова, А. Ломтева. Эти руководители удачно сочета
ли подачу слушателям теоретических знаний с походами по 
местам, связанным с историей революции 1917 года, граж
данской войны, посещали музеи Лысьвы и других городов 
Урала, устраивали встречи с ветеранами партии, комсомола, 
передовиками производства, оформляли на основе собран
ных материалов выставки, стенды, стенгазеты.

Молодых рабочих, активно участвующих в социалистиче
ском соревновании и в общественной жизни, принимали в 
комсомол. О внутренних переживаниях, которые они испы
тывали в такие моменты, вспоминал А. Тишунов: «Прошло 
сорок пять лет, но того торжественного момента, когда я взял 
в руки комсомольский билет, я не забывал и не забуду до 
конца жизни. Не забуду улыбающиеся лица друзей, словом, 
комсомольская семья признала меня за своего. И я старал
ся. И раньше в стороне не бывал, но сейчас мной двигало не 
только желание в чем-то принять участие, в моем сознании, 
как оказалось потом, возникло огромное слово «Долг». И у 
меня никогда не возникало сомнения, надо ли идти на суб
ботник, надо ли проявлять самому инициативу в чем-то. Все 
определялось само собою: раз я комсомолец - я должен (!) 
сделать что-то для комсомола».

В мае 1965 года в Лысьве организовался городской со
вет ветеранов комсомола. Его возглавил бывший в 1930-е 
годы секретарь горкома комсомола А. Поляков. Совет рас
полагался в здании Народного музея, поэтому в работе с 
молодежью широко использовались исторические матери
алы, встречи с участниками войн, победителями и органи
заторами социалистических соревнований разных лет и т. п. 
При совете успешно функционировала методическая груп
па, состоявшая из учителей, ветеранов Отечественной вой
ны и труда. Они оказывали огромную методическую помощь 
комсомольским пропагандистам в подготовке и проведении 
занятий. Самыми активными членами группы были учителя 
А. Кублицкая и П. Котельников.
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Центром, координирующим деятельность всей политиче
ской учебы в Лысьве, был городской методический совет, 
которым руководила секретарь горкома комсомола В. Ро
мановских. Совет состоял из работников аппарата горкома 
комсомола, членов совета ветеранов комсомола, секрета
рей комсомольских организаций, учителей. Он подбирал и 
утверждал руководителей политкружков, утверждал марш
руты походов по местам боевой и трудовой славы советско
го народа, вел переговоры с ветеранами о выступлениях в 
молодежных коллективах, организовывал и проводил обу
чающие семинары и т.д. Работа лысьвенского методсовета 
была настолько многогранной и результативной, что о ней 
шла речь в отчетном докладе Пермского обкома комсомола 
XIII областной конференции ВЛКСМ, состоявшейся 28 янва
ря 1966 года.
Активизировалась деятельность молодых рационализато

ров и изобретателей. Рационализаторские идеи и предложе
ния не были масштабными, но в силу своей многочисленно
сти давали определенный экономический эффект. Например, 
молодой рабочий из цеха товаров народного потребления № 1 
Ю. Пьянков сконструировал штамп для детали к фонарю 
«Молния», на которую ранее требовались две операции, а 
двадцатилетний В. Мясников предложил изменить кон
струкцию часто ломающегося выталкивателя на холодной 
высадке болтов. Нововведение дало экономию времени и 
инструмента. Обжигальщик Н. Заткеев стал работать клеща
ми собственной конструкции, что облегчило условия труда 
самого изобретателя и его товарищей по работе. Архивные 
материалы сохранили сотни подобных примеров.

В начале 60-х годов XX века в комсомольских организациях 
Лысьвы, в числе первых в Пермской области, стали появлять
ся молодежные общественные конструкторские бюро. Они 
состояли, в основном, из молодых специалистов, недавно 
закончивших технические ВУЗы и техникумы. Как правило, 
молодежные ОКБ разрабатывали проекты, имеющие боль
шую социальную значимость, но при этом не подкреплен
ные финансированием. В качестве примера можно привести 
историю с легкоатлетическим манежем. Технический отдел 
молодежного ОКБ металлургического завода разработал 
проект коробки манежа, а члены ОКБ турбогенераторного 
завода подготовили техническую документацию трех вари
антов железобетонных перекрытий к манежу. Другие обще
ственные бюро проектировали пристрои к школам, состав
ляли техническую документацию и сметы для сооружения 
детских игровых и спортивных площадок.
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Легкоатлетический манеж стал народной стройкой Лысьвы, 
на которой главную роль играли комсомольцы и молодежь. 
Огромную работу по организации и проведению комсомоль- 
ско-молодежных субботников на строительстве спортивных 
объектов проделали спортсмены К. Кем, А. Баев, К. Колотов.

О комсомольских новостройках 1960-х годов вспоминал се
кретарь ГК ВЛКСМ Ю. Веретенников: «Группа комсомольцев, 
нуждающихся в жилье, объединилась в строительный моло
дежный кооператив. Овладев строительными специально
стями, ребята и девушки принялись возводить для себя на 
улице Жданова 22-квартирный дом. Материалами и техни
кой их обеспечивал металлургический завод. На стройке об
разовали комсомольскую организацию, секретарем которой 
был избран инициативный и настойчивый в достижении цели 
А. Анкудинов. Дом был построен. По решению XIII комсо
мольской конференции ЛМЗ молодежь металлургического 
завода заложила на южной окраине города первые два дома 
нового поселка. Комсомольскую организацию на стройке 
возглавил механизатор А. Бурцев, а заместителем у него 
был А. Редреев. Впоследствии по рекомендации ГК ВЛКСМ 
горисполком назвал новый поселок комсомольским».

В 1962 году на предприятиях Москвы и Ленинграда заро
дились общественные объединения комсомольцев под на
званием «Комсомольский прожектор». «КП» явился продол
жателем традиций, заложенных «синей блузой» и «легкой 
кавалерией», и ставил перед собой задачу - «высвечивать» и 
предавать гласности факты нарушения трудовой и техноло
гической дисциплины, выпуска некачественной продукции, 
бесхозного использования энергоресурсов и сырья. Движе
ние «прожектористов» получило признание и в Пермской об
ласти, но Лысьвенский горком комсомола не сразу оценил 
его значение. Потребовалось почти два года, чтобы в городе 
сложились боевитые штабы «КП».

Наиболее удачно к концу 1963 года заработал штаб «КП» 
турбогенераторного завода во главе с секретарем ЗК ВЛКСМ 
Т. Глазковой. Её штаб начал свою работу с того, что опреде
лил причины перерасхода цветных металлов при производ
стве электрических машин и привлек к решению проблемы 
не только «прожектористов», но и общественное конструк
торское бюро. В результате целенаправленных действий 
молодые специалисты нашли новые технические решения, 
которые позволили заменить дорогостоящие узлы электри
ческих машин на более дешевые. При их изготовлении ис
пользовалось гораздо меньше медного сырья. В результате 
завод получил более 20 тысяч рублей экономии в год.
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«Прожектористы» СМУ-2 начали свою работу с рейда по вы
явлению правильного и эффективного использования рабо
чей силы и механизмов на новостройках города. Они выясни
ли, что из-за неправильной организации труда простаивало 
до 25% рабочих и строительных механизмов. Это было тем 
более недопустимо, что руководители СМУ все время жало
вались на нехватку рабочей силы. Чтобы помочь строителям, 
заводам приходилось снимать рабочих с прямого производ
ства и направлять их на стройки жилья для заводчан или про
мышленных объектов. После того, как собранные материалы 
были рассмотрены на объединенном заседании парткома и 
постройкома стройуправления, некоторые недостатки были 
устранены.

По схожей со строителями схеме действовали прожекто
ристы чулочной-перчаточной фабрики. Они тоже проводили 
рейды по эффективному использованию станочного парка, 
качеству выпускаемой продукции, экономии дефицитных 
материалов, боролись за повышение производительности 
труда, выявляли нечистых на руку работников предприятия.

Но не везде «Комсомольский прожектор» получил безо
говорочное признание. На металлургическом заводе штаб 
«КП» остался вне поля зрения завкома комсомола, в резуль
тате чего к его управлению пришли случайные люди, а сам он 
превратился в общественный филиал отдела снабжения за
вода. Для исправления ситуации 21 августа 1964 года бюро 
ГК ВЛКСМ объявило общегородской трехмесячный смотр- 
конкурс штабов «КП». Он состоялся с 15 сентября по 15 дека
бря. В ходе смотра заинтересованность в успешной работе 
штабов «КП» продемонстрировали комиссии государствен
но-партийного контроля, выполнявшие те же функции, что и 
«КП», только на более высоком уровне, поскольку они дей
ствовали от имени всего государства и коммунистической 
партии. Позднее эти комиссии переименовали в комиссии 
«народного контроля».

В результате трехмесячного смотра-конкурса у комсомоль
ского руководства металлургического завода изменились 
подходы к организации работы штабов «КП». На должности 
начальников штабов преимущественно стали подбираться 
молодые коммунисты, имеющие образование не ниже сред
него общего или среднего специального, работа приобрела 
плановый характер, об ее итогах секретари комсомольских 
организаций информировали партийные комитеты. Вскоре 
по эффективности работы штабы «КП» металлургического 
завода стали успешно конкурировать с лучшими штабами 
«прожектористов» промышленных предприятий Лысьвы.
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Деятельность лысьвенской городской комсомольской ор
ганизации в годы семилетки проистекала ровно, без взле
тов и падений. Организация была «как все», как тысячи ей 
подобных в СССР. Основная масса комсомольцев добросо
вестно трудилась и училась, следуя букве и духу своего уста
ва, и была глубоко уверена, что в будущем, даже самом от
даленном, можно рассчитывать на гарантированную работу, 
жилье, образование и здравоохранение. Вслух об этом не 
говорили, но 1980 год, как время построения коммунизма, 
для себя многие отодвигали на более поздний период.
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лауреат Государственной премии Виктор Чернышов
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От юбилея к юбилею
В сентябре 1965 года ЦК КПСС принял постановление о 

радикальном реформировании промышленности. Идея ре
формы заключалась в отказе от административно-дирек
тивных методов ведения народного хозяйства в пользу фи
нансово-хозяйственной самостоятельности предприятий. 
У хозяйственных руководителей появилась возможность 
материально стимулировать работников, решать проблемы 
социальной сферы, направлять средства на развитие про
изводства. Однако в основу реформы было заложено нераз
решимое противоречие в виде не просто сохранившейся, но 
усиливающейся роли партийного руководства. Начавшийся 
было подъем промышленности к концу 60-х годов XX века 
стал постепенно угасать.
Усиление роли партийного руководства первичные пар

тийные и комсомольские организации поняли буквально. 
Это хорошо прослеживается на примере лысьвенской ком
сомольской организации. Ни одно комсомольское меро
приятие городского масштаба не проходило без присут
ствия представителей ГК КПСС, вновь популяризировались 
всевозможные рапорты и отчеты руководящим партийным 
органам, крайне желательным стало присутствие в комсо
мольских комитетах представителя партийной организации, 
и одновременно комсомольские секретари часто входили 
в число членов партийных комитетов. Со страниц местных 
средств массовой информации, на собраниях и конферен
циях усилились лозунги, призывающие молодых лысьвен
цев досрочно выполнить и перевыполнить планы пятилеток, 
ударным трудом встречать очередной юбилей страны, пар
тии, комсомола.

27 мая 1967 года в Лысьве состоялась комсомольско-мо- 
лодежная конференция под лозунгом «Сердца и энергию 
молодых 50-летию Октября». Делегаты обсудили перечень 
мероприятий, направленных на досрочное выполнение про
изводственных планов в юбилейном году, одобрили ряд 
инициатив представителей заводов, обсудили работу пер
вичных организаций ВЛКСМ по политическому воспитанию 
молодежи в учебных и трудовых коллективах. Конферен
ция, в частности, поддержала инициативу комсомольской 
организации инструментального цеха металлургическо
го завода о бездефектном изготовлении продукции. Уже 
с января 1967 года в таком режиме трудились молодые 
инструментальщики В. Дылдин, П. Мустаев, В. Сергеев, 
В. Шумихина. ,
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В годы восьмой и отчасти девятой пятилеток комсомоль
ские организации продолжали внимательно отслеживать 
результаты работы молодежи по выполнению производ
ственных программ. Агитация среди молодых рабочих за 
выполнение планов юбилейного года усилилась после того, 
как ОК ВЛКСМ дал старт областному движению молоде
жи «Юбилею революции - подарки молодежи». На заводах 
и промышленных предприятиях сел и города началось со
ревнование за присвоение звания «Ударник пятилетки» и 
«Коллектив имени 50-летия Октября». Ни по форме, ни по 
организации соревнование ничем не отличалось от анало
гичных мероприятий предшествующих лет, но победители, 
естественно, были. Среди первых комсомольцев, удосто
енных звания «Ударник пятилетки», были металлурги-ста
ночники Л. Наумова, Т. Елизаренко, Л. Тишунова, Г. Казако
ва, подручный вальцовщика Г. Ярыгин, младший канавщик Н. 
Штин, строгаль В. Популов. На турбогенераторном заводе в 
движение включились свыше 800 человек. На этом предпри
ятии соревнование возглавили комсомолки Г. Шурмаева и А. 
Рябко, которые накануне юбилея работали в счет будущего 
1968 года. Как обычно активное участие в соревновании при
няли комсомолки чулочной фабрики. Успехи их работы были 
столь очевидны, что уже к 7 ноября 1967 года это предпри
ятие выполнило годовой план. Особенно успешно трудились 
комсомолки Г. Иванцова и Л. Бражникова, а также бригада 
имени 50-летия Октября, которой руководил Л. Смирнов.

Большое внимание комсомольские комитеты стали уделять 
рабочим-подросткам. Только на металлургическом заводе 
их трудилось больше тысячи человек. В 1965 году в цехе ме
ханизации и автоматизации по инициативе секретаря ком
сомольской организации В. Суворова был создан первый 
юношеский совет (юнсовет), призванный решать вопросы 
политической, профессиональной и общеобразовательной 
учебы, участия в социалистическом соревновании, отдыха 
молодых рабочих, не достигших совершеннолетия. Учеба, 
туристические и культпоходы, художественная самодея
тельность, комсомольские поручения - все это объединяло 
вокруг комсомольской организации немалую часть рабочих 
подростков, помогало определить жизненные и профессио
нальные приоритеты.

Со временем юнсоветы стали одной из самых признанных 
форм комсомольской работы с рабочими подростками Лысь
вы. Они достаточно успешно формировали корпоративную 
культуру своих предприятий. В первой половине 1967 года 
на основе накопленного опыта юнсоветы организовали со
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ревнование подростковых «пятерок». Помимо трудового со
перничества в ходе соревнования устраивались праздники 
первой получки, отмечались дни совершеннолетия, прово
дились дни посвящения в рабочие и т. п.

Удачно работали юнсоветы инструментального и цеха сшив
ной посуды металлургического завода, инструментального 
и сборочного цехов турбогенераторного завода, ряда цехов 
чулочной фабрики.

В канун юбилея Октябрьской революции среди юнсоветов 
развернулось соревнование за звание «Лучший молодой ра
бочий». Всего в него включилось 500 человек. Цель соревно
вания заключалась в сокращении выпуска брака и увеличе
нии выпуска продукции с первого предъявления. Успешно с 
этой задачей справлялись подростки жестепрокатного цеха 
№ 1 металлургического и цеха комплексно-распределитель
ных устройств турбогенераторного заводов.

По времени подготовка к юбилею советской власти совпала 
с 50-летием со дня основания лысьвенского ССРМ. 15 октя
бря в здании городского драматического театра состоялся 
торжественный митинг. Это была встреча всех комсомоль
ских поколений, собравшихся в город своей юности из раз
ных уголков Советского Союза. Кульминацией вечера стало 
принятие письма-обращения «Комсомольцам и молодежи 
2017 года!» В нем, в частности, были такие слова: «Мы счи
таем, что нам здорово повезло, наша комсомольская юность 
проходит в бурные, интересные 60-е годы. Но мы немного и 
завидуем вам, комсомольцам 2017 года. Счастливые, вы бу
дете отмечать вековой юбилей нашей Родины, 100-летие со 
дня рождения Лысьвенского Союза молодежи. С волнением 
и радостью мы думаем о тех, кто примет нашу великую эста
фету, пронесет ее через горы времени и будет жить в полном 
расцвете коммунизма».

В перечень мероприятий праздника входило многотысяч
ное факельное шествие на братские могилы лысьвенцев, 
погибших в годы гражданской войны на стороне большеви
ков, открытие мемориальной доски на здании драмтеатра, 
встречи ветеранов с учащейся и рабочей молодежью, публи
кации воспоминаний комсомольцев разных лет в местной 
прессе. Ветераны принимали участие в собраниях, посвя
щенных приему в комсомол новых членов. Всего в 1967 году 
городская комсомольская организация приняла в свои ряды 
1478 человек.

В дни подготовки и проведения праздников в полной мере 
раскрылись большие организаторские способности многих 
секретарей первичных организаций ВЛКСМ и, в первую оче-
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редь, металлургического завода. Они являлись своеобраз
ной кадровой базой для успешного функционирования всей 
городской комсомольской организации. Среди наиболее 
авторитетных комсоргов были: Н. Штин из мартеновского 
цеха, А. Южанин из жестепрокатного цеха № 1, А. Нагови
цын и Л. Нечаев из жестепрокатного цеха № 2, Л. Нечаева,
A. Соловьева и С. Пикулева из цеха эмалированной посуды,
B. Суворов и Л. Жвакина из ЦМА, В. Лутфуллин и В. Сидель- 
ников из ЦМИ-№ 3, Г. Ковшик из сутуночного цеха и другие. 
На турбогенераторном заводе активно работали комсорги 
изоляционно-обмоточного цеха Н. Торопов и цеха низко
вольтной аппаратуры Л. Боклах, секретари ЗК ВЛКСМ В. Кон
стантинов, А. Городилов, Г. Зыкин, пришедшие им на смену 
Ю. Мыльников и О. Белянин. Успешно работали секретарь 
комсомольской организации ЧПФ Л. Сэпп, городского торга 
В. Бабина, медицинского училища Л. Якушева и другие.

Горком комсомола постарался использовать праздничный 
настрой молодежи для её приобщения к изучению исто
рии партии и комсомола. Активизировалась работа полит
кружков «Беседы о партии», «Наш Ленинский комсомол», 
«Прометей», «Кругозор» и других. Лучшими пропагандиста
ми комсомольской политсети были признаны коммунист
А. Жвакин, кандидат в члены КПСС Е. Андриянова, комсо
молец В. Гринько. Помимо общих вопросов истории партии 
и комсомола они ориентировали слушателей на изучение 
истории развития своих цехов и рабочих династий, состав
ляли летописи цеховых комсомольских организаций, обо
рудовали стенды с портретами передовиков производства, 
организовывали поисковые отряды, собиравшие информа
цию об участниках Великой Отечественной войны, ходили в 
туристические походы.

Секретарь ГК ВЛКСМ А. Шатов говорил: «Нет сейчас в Лысь
ве такой могилы, оставшейся со времен гражданской войны, 
которая не заинтересовала бы комсомольцев; нет такого па
мятника погибшим бойцам гражданской войны, на которые 
не возложили бы ребята цветы».

Целенаправленные походы «по местам революционной и 
трудовой славы советского народа» породили среди лысь
венской молодежи своеобразный туристический бум, про
должающийся все последние десятилетия. Его идейным 
вдохновителем и организатором был учитель А. Карякин. 
Под его руководством разрабатывались маршруты, созда
вались поисковые отряды, систематизировались собранные 
воспоминания участников различных событий, в историче
ских местах Лысьвенского и сопредельных районов устанав
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ливались обелиски и мемориальные доски. Документально 
удалось выяснить, что только в 1968 году в походах при
няли участие свыше 7 тысяч учащихся и молодых рабочих. 
Они шефствовали над четырьмя историческими местами, 
установили 12 обелисков и мемориальных досок, создали 
3 историко-краеведческих музея, 15 уголков боевой и тру
довой славы. Организация и проведение 50-летнего юби
лея ВЛКСМ в Лысьве проходили по схеме, отработанной в 
дни празднования 50-летия лысьвенского ССРМ. 16 дека
бря 1967 года состоялась XXV городская отчетно-выборная 
конференция ВЛКСМ, которая в очередной раз призвала 
лысьвенскую молодежь крепить свои ряды вокруг городской 
партийной организации, отличной учебой и ударным трудом 
встретить комсомольский юбилей. По замыслу работников 
горкома ВЛКСМ встреча юбилея должна была состояться под 
знаком борьбы среди комсомольских организаций за право 
присвоения имен первых комсомольских вожаков Лысьвы: 
Степана Рожкова - по группе учебных заведений, Христиана 
Страутмана - по группе промышленных предприятий.
Учитывая опыт организационной работы, полученный при 

подготовке 50-летия лысьвенской организации ССРМ, за
вком комсомола ЛМЗ решил встречать комсомольский юби
лей на основе общезаводского дела, которое могло бы спло
тить всю заводскую организацию ВЛКСМ. «Таким делом,
- вспоминал секретарь ЗК ВЛКСМ ЛМЗ К. Воронов, - было 
строительство памятника первым комсомольцам. Кстати, 
эта идея была подана членом завкома комсомола Эрнстом 
Жуковым. Им же был организован при завкоме комсомола 
штаб «Поиск», который проделал огромную работу по воссо
зданию истории лысьвенской комсомольской организации. 
Тогда же мы организовали социалистическое соревнование 
комсомольских организаций за право называться именем 
Христиана Страутмана».

Первыми в январе 1968 года в соревнование вступили ком
сомольские группы, комсомольско-молодежные бригады 
и смены металлургического и турбогенераторного заводов. 
Борьба шла за право именоваться «Группа (смена, бригада) 
имени 50-летия ВЛКСМ». Всего в соревнование включились 
78 групп и 54 комсомольско-молодежные бригады. После 
подведения итогов о проделанной работе звание «Группа 
имени 50-летия ВЛКСМ» было присвоено коллективам, ко
торыми руководили М. Плотникова, Е. Ефимов, Л. Котельни
кова, Л. Гордеева, Н. Баженова, О. Тяжельникова, Л. Амосова 
и А. Гагарина.
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Среди молодежных бригад первым звание было присвоено 
эмалировщицам бригады К. Карнован и прокатчикам брига
ды С. Хороших. О девушках из бригады К.Карнован расска
зывала корреспондент газеты «За передовую металлургию» 
Н. Иванова: «Сама Клава Карнован работает макальщицей. 
Помощницей у нее - Нина Шитова. Обе они пришли в цех по
сле окончания 8 классов.
- Собираемся с Ниной ходить на подготовку в наш техникум,

- говорит Клава.
- А на какое отделение думаете поступать?
- Конечно, по своей профессии, на отделение неметалличе

ских защитных покрытий.
Что ж, мечта у девчат хорошая!
- А Люда Калинина у нас учится в вечерней школе, - продол

жает Клава. Люда работает на правке деталей, и хорошо ра
ботает: изделия так и мелькают в ее быстрых руках.
Четвертая в бригаде - съемщица Нина Иванова. Ей недавно 

исполнилось 18 лет, и девушку на днях переведут в основную 
смену. Уйдет она из бригады, в январе Нине Шитовой испол
няется восемнадцать, и ее переведут на другую работу. На 
их место придут другие подростки. И Клава с Людой будут 
обучать новичков, расскажут и покажут то, чему сами научи
лись” .

О том, как шло соревнование, на одном из пленумов 
ГК ВЛКСМ рассказывала групкомсорг ПРБ ЦМА ЛМЗ 
Л. Котельникова. В её цехе соревнование проходило в че
тыре этапа. За каждый из них групкомсорги отчитывались 
перед цеховым бюро ВЛКСМ один раз в квартал. В зачет шло 
выполнение производственной программы каждым членом 
группы, участие в общественной жизни цеха и завода, в спор
те, художественной самодеятельности, состояние трудовой 
и технологической дисциплины, повышение общеобразова
тельного и политического уровня. По итогам первого этапа 
соревнования группа Л. Котельниковой заняла шестое место 
из-за прогула одного из комсомольцев. В последующие три 
этапа котельниковцы были признаны лучшими, и 29 октября 
1968 года цеховое бюро присвоило ей звание «Группа имени 
50-летия ВЛКСМ».

Несколькими днями раньше, 18 октября, по решению бюро 
ГК ВЛКСМ комсомольской организации ЦМА, возглавляемой 
В. Суворовым, было присвоено имя Христиана Страутамана. 
Этим же решением имя Степана Рожкова было присвоено 
комсомольской организации средней школы № 3, которой 
руководила Е. Аблицева. Бюро отметило результативную
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работу комсомольцев и молодежи чулочной фабрики, турбо
генераторного завода, медицинского училища и професси
онально-технического училища № 6.

В рапорте городскому комитету коммунистической пар
тии горком комсомола писал: «Готовясь к знаменательному 
празднику, комсомольские организации приняли повышен
ные обязательства, взяли конкретное дело, которое с честью 
выполнили <...> Сейчас в соревновании участвуют более 4 
тысяч молодых рабочих, 410 юношей и девушек носят почет
ное звание «Ударник коммунистического труда». Большой 
отклик получило соревнование за звание «Лучший молодой 
рабочий предприятия». В нем участвуют 1400 человек, к юби
лею комсомола названы (имена) 84 лучших <...> В соревно
вании «Годовое задание - юбилею комсомола» участвуют все 
комсомольцы. Первыми, кто подхватил это движение, был 
строгаль цеха автоматизации и механизации металлурги
ческого завода комсомолец В. Популов. Сейчас Владимир 
работает в счет 1970 года. К юбилею комсомола 885 комсо
мольцев выполнили годовое задание».

В юбилейном для комсомола году городская организация 
ВЛКСМ приняла в свои ряды 1574 человека, на 96 человек 
больше, чем в предыдущем году. По сложившейся традиции 
80 комсомольских активистов стали кандидатами в члены 
КПСС. 100% призывников, ушедших на службу в ряды со
ветской армии, были комсомольцами и членами ДОСААФ. 
Большинство из них имели спортивные разряды.
За перечнем цифр и фактов не всегда было видно, как скла

дывались межличностные отношения в первичных органи
зациях. Подавляющее большинство комсомольцев тех лет 
утверждают, что им в комсомоле было хорошо, что среди то
варищей по союзу они чувствовали себя комфортно. К. Во
ронов писал: «Проходило отчетно-выборное комсомольское 
собрание в листопрокатном цехе № 1. Отчитывался о работе 
бюро секретарь Володя Малашин. Отличный парень, испол
нительный, добросовестный. Народу много собралось, чуть 
ли не стопроцентная явка < ...>  Вот Володя прочитал доклад, 
сказал: «У меня все, - и добавил, - от себя хочу поблагода
рить за работу всех членов бюро, которые мне помогали во 
всем...» Все зааплодировали, но Володя поднял руку и, ког
да аплодисменты смолкли, сказал: «Разрешите мне этим 
товарищам вручить небольшие сувениры. Толя Южанин, 
вот расческу, пожалуйста. Спасибо! Ваня Мальцев, книжку. 
Спасибо! Женя Ефимов, портсигар». Каждому он нашел, что 
сказать и что подарить <...> я видел, как искренне рады были 
этим незамысловатым подаркам ребята. Видимо, у благо
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дарности свои законы < ...>  Потом мы все сфотографирова
лись на память. Старое и новое бюро».
Часто теплые товарищеские отношения, сложившиеся сре

ди комсомольцев, сохранялись на протяжении десятков лет.
По поводу очередного, на этот раз 100-летнего юбилея со 

дня рождения В.И. Ленина, 25 декабря 1968 года состоял
ся пленум горкома ВЛКСМ. Он призвал всех комсомольцев 
Лысьвы встать на ленинскую вахту труда и «каждый час от
давать свои силы, знания и умения делу строительства ком
мунизма». На призыв пленума первыми откликнулись брига
ды имени 50-летия ВЛКСМ К. Карнован и С. Хороших. Они 
заявили о своей готовности принять на себя повышенные 
трудовые обязательства в честь ленинского юбилея и обра
тились к молодым производственникам поддержать их ини
циативу. Неизвестно, какие коллективы конкретно откликну
лись на призыв, но в марте 1969 года бюро горкома ВЛКСМ, 
одобрив инициативу К. Карнован и С. Хороших, посчитало 
возможным объявить с апреля 1969 года по апрель 1970 
года смотр-конкурс первичных комсомольских организа
ций под девизом «Юбилею Ильича - подарок молодых». Это 
мероприятие ставило задачу повысить трудовую активность 
молодежи, мобилизовать ее на досрочное выполнение пя
тилетнего плана, развернуть борьбу за повышение качества 
выпускаемой продукции. Однако в целом производственные 
вопросы стали несколько отходить на второй план. Преоб
ладающее место в деятельности комсомола начинает при
обретать общеобразовательная и политическая учеба моло
дежи, а также военно-патриотическое воспитание.

Организаторы смотра-конкурса вновь возродили «ком
сомольскую копилку». Иногда ее называли по-новому: «ле
нинский юбилейный фонд». «Копилка» суммировала услов
ные средства, которые комсомольцы и молодежь совсем не 
условно зарабатывали на субботниках, воскресниках, рацио
нализацией и изобретательством, сбором металлолома и т. п. 
Так, в марте 1970 года молодежь цеха эмалированной по
суды внесла в «копилку» 800 рублей, жестепрокатного цеха 
№ 1-700 рублей и т. д. Комсомольцы чулочной фабрики пе
речислили в «копилку» однодневный заработок. Свой вклад в 
виде собранного и сданного металлолома и макулатуры вно
сили школьники и учащиеся профессионально-технических 
училищ.

Учащаяся молодежь в смотре-конкурсе участия не прини
мала, но организационно-массовые мероприятия, посвя
щенные юбилею, в комсомольских организациях школ и учи
лищ проходили повсеместно.
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Совершенствуя смотр-конкурс, работники завкома ком
сомола ЛМЗ разработали условия соревнования, которое 
организовали среди молодых специалистов завода. По ини
циативе завкома молодежная редакция заводского радио 
организовала перекличку комсомольских организаций под 
рубрикой «Ильичу рапортуем». Основное содержание радио
передач заключалось в информировании работников завода 
о трудовых победах и успехах молодежи, вставшей на вахту в 
честь ленинского юбилея.

Для пропаганды передового опыта использовались также 
страницы заводской газеты «За передовую металлургию». 
О работе комсомолок эмальцеха писала секретарь комсо
мольской организации А. Соловьева: «Молодые эмалиров
щики организовали социалистическое соревнование между 
сменными комсомольскими организациями. При подведе
нии итогов обращали внимание не только на производствен
ные успехи, но и на учебу комсомольцев в вечерних школах 
и политкружках, активность каждого в общественной жизни. 
Тон соревнованию в цехе задавала смена комсорга Л. Козло
вой. Сама комсорг во всем показывала личный пример: бри
гада, в которой она работала, выполняла план на 130-140%. 
Л. Козлова вела разностороннюю общественную работу, учи
лась заочно на III курсе Пермского педагогического инсти
тута. Отлично трудилась бригада К. Карнован. Члены этого 
передового коллектива 13 раз подряд завоевывали почетное 
звание «Лучшая комсомольско-молодежная бригада».

Жестепрокатный цех № 2 называли «передовым цехом за
вода». Заслужить и удерживать это почетное звание немало 
помогли молодые прокатчики Е. Ефимов, И. Абдулманов, 
Л. Худеньких, Л. Полежаев и другие. Комсомольской орга
низации этого цеха, возглавляемой А. Южаниным, удалось 
неплохо организовать социалистическое соревнование в 
честь ленинского юбилея. Молодые прокатчики занимались 
в политкружках, изучали выступление Ленина на III съезде 
РКСМ «Задачи союзов молодежи», «Письмо к американ
ским рабочим». Группа слесарей-электриков, которой ру
ководил В. Беккер, изучала материалы Международного 
совещания коммунистических и рабочих партий (1969 г.). 
По знанию речи Ленина молодые рабочие сдавали специаль
ный зачет. В свободное от работы время ребята оказывали 
разнообразную помощь.подшефной школе № 10. В. Буры- 
лов, например, руководил школьным радиокружком. В цехе 
высоко ценили таких рабочих, как подручный вальцовщика
В. Гиляшов. Он выполнял дневное задание на 120-125%, был
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на политической составляющей смотра-конкурса. И это не 
случайно. Из-за излишней заорганизованное™ общие итоги 
смотра «Юбилею Ильича - подарок молодых» не были под
ведены. Обобщенная информация о смотре была озвучена в 
рапорте городскому комитету КПСС 22 апреля 1970 года.

Большая роль в подготовке празднования 100-летнего юби
лея В. И. Ленина отводилась проведению так называемого ле
нинского зачета. Это была акция всесоюзного масштаба. Её 
цель заключалась в привлечении максимального количества 
молодежи к изучению ленинских работ, биографии вождя и 
его ближайших сподвижников, партийных и комсомольских 
документов, к участию в социалистическом соревновании. 
По замыслу организаторов сдача зачета должна была стать 
для каждого комсомольца одним из важнейших событий в 
его комсомольской жизни. Своеобразным «рентгеном» для 
сдающих зачет являлась «Зачетная книжка участника Всесо
юзного ленинского зачета». В книжке отмечались все виды 
деятельности образцового комсомольца, стремящегося до
стойно встретить юбилей. В ней записывалось так называе
мое «социалистическое обязательство» о повышенной норме 
выработки, указывался трудовой подарок, который должен 
был делаться в течение одиннадцати месяцев, место поли
тической или общеобразовательной учебы, изучение ленин
ских работ и программных документов партии и комсомола, 
выполнение комсомольских поручений по месяцам, пере
чень выписываемых комсомольских газет и журналов, коли
чество отработанных часов на субботниках и воскресниках с 
мая 1969 года по март 1970 года, участие в мероприятиях (от 
смотра технического творчества молодежи до спортивных 
мероприятий), отметки о наградах и поощрениях, решения 
комсомольских собраний. Не удалось установить, кто и как 
отслеживал ведение книжек, анализировал содержание за
писей и эффективность всего ленинского зачета.

В феврале 1970 года горком комсомола объявил 100-днев- 
ную трудовую вахту в честь ленинского юбилея. «Вахта» 
превратилась в нескончаемую череду политизированных 
мероприятий в виде концертов, праздников, фестивалей, 
субботников. Один из них был посвящен 50-летию «велико
го почина». Состоялись многочисленные встречи с ветера
нами партии и комсомола, с делегатом XVI съезда ВЛКСМ
А. Шатовым. Он, в частности, рассказывал о выступлении 
на съезде генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, 
встречах с летчиком-космонавтом А. Леоновым, композито
ром Д. Кабалевским, с вьетнамской девочкой из сожженной 
американцами деревни Сонгми, ветеранами комсомольско
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го движения А. Мильчаковым и А. Безыменским. В этих ме
роприятиях участвовало огромное количество молодежи. По 
данным ГК ВЛКСМ 8 тысяч комсомольцев приняли участие в 
Первом Всесоюзном ленинском зачете «Мы делу Ленина и 
партии верны», 17 тысяч молодых лысьвенцев 2 и 3 апреля 
1970 года приняли участие в ленинском уроке «По-ленински 
учиться коммунизму», который проходил в форме субботни
ка. На нем было отработано 66800 человеко-часов и зарабо
тана 71 тыс. рублей денег. В городском и областном смотрах 
комсомольской песни приняло участие свыше 3 тыс. чело
век.

В добровольно-принудительном порядке комсомольцы 
должны были принимать участие в 1-м этапе ленинского 
зачета «Мы делу Ленина и партии верны». Для подготов
ки и сдачи зачета предлагались следующие темы «уроков»: 
изучаем революционную теорию, воспитываем классовое 
сознание, участвуем в создании коммунистического хозяй
ства, создаем сознательную дисциплину труда, сплачиваем 
ряды комсомола, укрепляем коммунистическую нравствен
ность, усиливаем и развиваем новую культуру. Чтобы отсле
дить результаты зачета, при горкоме комсомола была соз
дана аттестационная комиссия, в которую вошли секретарь 
ГК КПСС Л. Сидорова, ветеран комсомола А. Панин, секре
тарь ОК ВЛКСМ В. Яборов, секретари горкома и завкомов 
комсомола. По отчетам секретаря ГК ВЛКСМ А. Шатова в за
чете приняли участие свыше 16000 комсомольцев и несоюз
ной молодежи Лысьвы.

Комсорг жестепрокатного цеха № 2 А. Южанин и замести
тель секретаря ЗК ВЛКСМ ЛМЗ А. Тишунов написали в юби
лейные дни песню «Держит ответ комсомольское племя». 
Их песня рассказывала о героических военных и трудовых 
буднях комсомола, о готовности трудиться и умирать во имя 
коммунистических идеалов. Она начиналась так:

Смотрит суровое время 
В юные лица бойцов:
«Как живешь, комсомольское племя,
Как хранишь заветы отцов?»
Сделаем, сделаем все невозможное,
Только, друзья, не ныть!
Нам уставать, уставать не положено 
И не положено нам грустить...

О создании песни автор текста вспоминал: «По дороге на 
работу у меня в башке просто так сложился один куплет и 
припев... Придя в комитет, отпросился и бегом (к Южанину - 
Н.П.) в листопрокатный цех. Сходу предложил Толе написать
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музыку, а баянист он был отменный. Он, конечно, выпучил 
на меня глаза: «Да ты что, конкурс вечером, а ты только что 
хочешь песню написать!» <...>  Короче, он в одной комнате 
пишет музыку, в другой я стихи кропаю. Вечером во дворце 
культуры объявляют Южанина. Он выходит, кладет с размаху 
лист бумаги на баян и заявляет: «Слушайте новую песню, ко
торую мы написали сегодня с Толей Тишуновым». И как даст! 
Аплодисментов была куча и первая премия». Эта песня по
зволила авторам стать дипломантами областного конкурса 
самодеятельной песни, проводимого в Перми.

Кульминацией стодневной вахты явилось соревнование 
комсомольских организаций на лучшую постановку поли
тико-массовой работы. В нем приняли участие 147 комсо
мольских групп и организаций города и района. Победите
лями стали комсомольская организация металлургического 
завода, во внутризаводском соревновании победителями 
оказались комсомольцы цехов эмалированной посуды и 
механизации и автоматизации и чулочной фабрики. Среди 
учебных заведений первое место заняла комсомольская ор
ганизация медицинского училища, второе - средней школы 
№ 3, третье - восьмилетней школы № 15.

Горком КПСС требовал от секретарей партийных первич
ных организаций быть в курсе комсомольских дел и, преж
де всего, в вопросах политической учебы молодежи. Самой 
распространенной формой партийного контроля над ком
сомолом были отчеты секретарей комитетов и бюро ВЛКСМ 
на партийных собраниях или присутствие представите
лей партийных организаций на комсомольских собраниях. 
Системно работой комсомола руководили партийные ор
ганизации цеха контрольно-измерительных приборов, ин
струментального, эмалированной посуды, жестепрокатных 
цехов металлургического завода, котельно-сварочного и 
изоляционно-обмоточного турбогенераторного завода и 
других учреждений и предприятий города.

Показательна работа партийного комитета чулочной фа
брики. Здесь существовало правило: каждый молодой 
коммунист должен выполнять поручение, связанное с де
ятельностью комсомольской организации. Так, работой 
политкружков руководили Е. Андриянова и А. Бражнико
ва, художественной самодеятельности - И. Пантюхина и 
Т. Новосельцева, юнсоветом (на фабрике он назывался под
ростковым советом) - Н. Ахметзянова и т. д. Активно в ком
сомоле работали коммунисты В. Климовских, Т. Одинцова и 
Г. Синцев.
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В декабре 1969 года вопрос о партийном руководстве ком
сомолом рассмотрел пленум городского комитета партии. 
В докладе первого секретаря О. Буторина «Комсомолу - по
стоянное руководство» был дан анализ работы партийных и 
комсомольских организаций по политическому и трудовому 
воспитанию молодежи. В решениях пленума было подчер
кнуто, что основополагающим фактором партийного влия
ния на молодежь должны быть коммунисты, работающие в 
комсомольских организациях.

22 апреля 1970 года лысьвенская комсомольская органи
зация в лице ГК ВЛКСМ рапортовала горкому партии о про
деланной в юбилейном году работе. В рапорте отмечалось, 
что 435 рабочих трудились в счет девятой пятилетки, а свы
ше 4 тысяч человек соревновались за присвоение звания 
«Ударник коммунистического труда». «В социалистическом 
соревновании, посвященном юбилею В.И. Ленина и до
срочному выполнению планов восьмой пятилетки, участво
вали 49 комсомольско-молодежных бригад и смен (Здесь, 
вероятно, вкралась ошибка, потому что в смотре-конкур- 
се участвовало 64 комсомольско-молодежных коллектива
- Н. П.) В течение года звание лучших удерживали бригады 
эмалировщиц 3. Сидоровой, Л. Ветошкиной и Л. Торсуно- 
вой с металлургического завода, вязальщиц Л. Окуневой 
с чулочной фабрики, комсомольско-молодежной смены 
М. Котельниковой из цеха товаров народного потребления 
турбогенераторного завода».

Очень обстоятельно в рапорте говорилось о проделанной 
политмассовой работе. Свыше 9 тысяч комсомольцев из
учали работы В.И. Ленина в политкружках. Вне кружков из
учалась биография В.И. Ленина. Комсомольцы, имеющие 
общее среднее, среднее и высшее профессиональное об
разование знакомились с материалами Московского (1969 
г.) совещания коммунистических и рабочих партий, тезисами 
ЦК КПСС «О 100-летии со дня рождения В.И.Ленина», доку
ментами КПСС и советского правительства.

В юбилейном году в комсомол было принято 1350 юношей 
и девушек, а 114 комсомольцев стали кандидатами в члены 
КПСС.
Ленинский юбилейный год и первый Всесоюзный Ленин

ский зачет завершил общегородской коммунистический 
субботник, состоявшийся 3 октября 1970 года. Это меро
приятие было приурочено к 50-летию со дня выступления
В.И.Ленина на III съезде РКСМ с речью «О задачах Союзов 
молодежи».
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Как обычно, успешно субботник провели молодые метал
лурги. В этот день на различных работах в заводском про
филактории, на строительстве детского сада № 20, на бла
гоустройстве города и непосредственно на рабочих местах 
трудились 1733 человека, в том числе 1500 комсомольцев. 
В общей сложности молодежь отработала 4985 человеко
часов, посадила 300 деревьев, перевезла около 40 тонн сы
пучих материалов, собрала 102 тонны металлолома, вынула 
около 100 кубометров грунта для прокладки электрического 
кабеля.

Бюро горкома комсомола отметило хорошую работу на суб
ботнике молодых электромашиностроителей, работников 
легкой промышленности, службы быта, учащихся техникума, 
ПУ № 6 и 37, общеобразовательных школ.

Итоги первого Всесоюзного Ленинского зачета позволили 
ЦК ВЛКСМ объявить о проведении второго, а затем третьего 
Всесоюзного зачета. Поставленные перед комсомолом за
дачи не отличались ни новизной, ни оригинальностью. Это 
были задачи по досрочному завершению восьмой и выпол
нению планов девятой пятилетки, принятых XXIV съездом 
КПСС. Окончательно поменялись местами приоритеты вну
трисоюзной работы, в организации которой на первый план 
вышли проблемы политического, трудового, интернацио
нального и военно-патриотического воспитания молодежи.
Лысьвенский горком комсомола, официально не отказыва

ясь от управления ходом социалистического соревнования 
в трудовых коллективах, требовал от первичных комсомоль
ских организаций углублять и совершенствовать политиче
ское и трудовое воспитание молодежи. Анализ документов, 
связанных с этим направлением деятельности, свидетель
ствует, что проблем здесь было предостаточно. В первую 
очередь, в рабочих коллективах и особенно в организации 
политучебы. Инструктор идеологического отдела горко
ма комсомола Н. Миронова писала в своих воспоминаниях: 
«Политическая учеба молодежи должна была способство
вать расширению политического кругозора... Создана была 
сеть кружков для молодежи с учетом возрастных, профес
сиональных особенностей. Тематика учебы направлялась 
из ЦК комсомола и рекомендовалась комсомольским орга
низациям самим выбрать темы для обучения. Темы самые 
разнообразные «Два мира - две юности», «Партия и комсо
мол» - эти точно помню. К сожалению, активности в выборе 
формы и темы обучения не было, поэтому приходилось нам, 
комсомольским работникам, выходить в комсомольские
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организации и обсуждать с активом, что будет изучаться в 
предстоящем учебном году, как заниматься набором про
пагандистов. Политическая учеба молодежи находилась под 
контролем партийных организаций, а комсомольские про
пагандисты утверждались на партбюро партийных органи
заций, отчитывались о своей работе. В свою очередь, бюро 
горкома комсомола постоянно заслушивало информацию о 
ходе политической работы в комсомольских организациях. 
Помню, что ежемесячно проводились семинары с пропаган
дистами, актив горкома выходил на занятия <...> Проблемы 
были, как и везде: низкая явка комсомольцев на занятия и их 
качество. Постановка политической учебы в городской ком
сомольской организации считалась на хорошем счету обко
мом комсомола. В 1973 году был организован методический 
кабинет при горкоме комсомола в помощь комсомольским 
пропагандистам, обобщался их опыт работы, оформлялись 
стенды с фотографиями с политзанятий».

Для информирования молодежи о текущих делах в стране, 
об изложении позиции правящей коммунистической партии 
в решении международных проблем существовала сеть ком
сомольских политинформаторов. Свои беседы и лекции они 
строили на основе газетных и журнальных материалов и це
лой серии специальных изданий «Политическое самообра
зование», «Молодой коммунист», «Блокнот агитатора» и дру
гих. В качестве первоисточников выступали газеты «Правда», 
«Комсомольская правда», «Труд», «За рубежом», а также ма
териалы, специально подготовленные идеологическими от
делами горкомов партии и комсомола.

Ежегодно горком комсомола проводил совместно с лысь- 
венским отделением «Союзпечать» подписные кампании на 
молодежные газеты и журналы. В ходе подобных мероприя
тий в комсомольские организации раздавались разнарядки 
на определенное количество комсомольско-молодежных из
даний, которые нужно было распространить среди молоде
жи, организовывались конкурсы на лучшего общественного 
организатора подписки и т.п. По итогам компании лучшим 
подписчикам и комсомольским организациям вручались по
четные грамоты и недорогие подарки. Популярным среди 
молодежи было приложение к журналу «Сельская молодежь» 
под названием «Подвиг». Многие хотели бы подписаться на 
него, но оно было лимитированным, поэтому доступ к «Под
вигу» имели даже не все комсомольские активисты.

Проще было осуществлять политическое воспитание 
комсомольской молодежи общеобразовательных школ, 
профессиональных училищ, учреждений среднего специаль
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ного образования. Эта часть лысьвенской молодежи была 
организована и более поддавалась внушению старших това
рищей. В медицинском училище, например, в течение всего 
учебного года работали лекторы и пропагандисты, которые 
читали лекции о Ф. Энгельсе и В.И. Ленине, о руководителях 
Октябрьской революции, о героях-лысьвенцах, прославив
шихся в годы гражданской и Великой Отечественной войн, о 
внешней политике советского государства и т.п. Под руко
водством комитета комсомола проходили тематические ве
чера, посвященные Октябрьской революции, советской Кон
ституции, политвикторины «От съезда к съезду», Ленинские 
уроки и Ленинские зачеты.

Аналогичным образом строилась политическая работа 
в комсомольских организациях других образовательных 
учреждениях. Для всех школ и училищ было обязательным 
участие учащейся молодежи в политических демонстрациях, 
приуроченных к празднованию Дня международной солидар
ности 1 мая и 7 ноября, посвященного годовщине Октябрь
ской революции. Начиная с 9 мая 1965 года, учащихся при
влекали для участия в торжественных парадах юнармейцев, 
посвященных дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Продумывая задачи политической учебы на 1970-1971 
учебный год, горком комсомола решил сконцентрировать 
внимание комсомольского актива на проведении очередно
го соревнования рабочей молодежи под девизом «Лучшая 
комсомольская организация 1970-1971 года».

Цели и задачи соревнования были изложены в специально 
разработанном положении «Комсомольская организация 
(группа) - отличник Ленинского зачета». Соревнование было 
посвящено XXIV съезду КПСС.

В эмальцехе металлургического завода соревнование 
возглавил цеховой комитет комсомола, состоявший из 15 
человек. Среди них шестеро были членами КПСС. К сентя
брю 1970 года в цехе трудились свыше 400 комсомольцев. 
Это была одна из самых крупных первичных комсомольских 
организаций ЛМЗ. Она была разделена на 4 сменных орга
низации и 19 комсомольских групп. При цеховом комите
те ВЛКСМ действовали комиссии по работе с различны
ми категориями молодежи. Они руководили политической, 
общеобразовательной, профессиональной учебой, про
водили всевозможные мероприятия. В ходе соревнования 
47 молодых рабочих вступили в ВЛКСМ, а 14 комсомольцев 
стали кандидатами в члены КПСС.
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Помимо эмалировщиков в соревнование за право назы
ваться лучшей комсомольской организацией вступили ком
сомольцы других цехов ЛМЗ. Лудильщики, например, вы
звали на соревнование прокатчиков цеха № 1.

В цехе металлоизделий № 1 10 комсомольско-молодежных 
бригад повысили производительность труда на 10-30% еже
дневно. Лидерство во внутрицеховом соревновании прочно 
удерживала бригада И. Перетягиной. В цехе металлоизделий 
№5 1 8  ударников коммунистического труда добились того, 
что все комсомольцы «...одновременно овладевают смеж
ными профессиями, повышают свою квалификацию, следят 
за чистотой станков». «Наше основное правило - передать 
станок чистым, в полном порядке своему сменщику», - гово
рили молодые рабочие.

Комсомольцы инструментального цеха ЛМЗ предложили 
вступить в трудовое соперничество коллегам-инструмен- 
тальщикам турбогенераторного завода, но эта инициатива 
угасла, поскольку не получила поддержки молодых электро
машиностроителей.

На турбогенераторном заводе в соревнование называться 
лучшей комсомольской организацией первыми включились 
молодые рабочие цеха товаров народного потребления. 
Комсомольско-молодежная смена групкомсорга С. Латы
шевой выдвинула лозунг «Рубеж передовика - рубеж всего 
коллектива». Лозунг был поддержан некоторыми молодыми 
рабочими цеха. Они взяли на учет всех новичков, отстающих, 
нарушителей трудовой дисциплины и установили за одними 
жесткий контроль, над другими шефство. Вскоре стали по
являться положительные результаты. Например, Г. Шнейдер 
работала в цехе почти три года, но стабильно выполнять и 
даже перевыполнять дневную норму стала только после по
мощи со стороны товарищей по работе. Со временем она 
стала одной из лучших закрывальщиц смены. Комсомольцы 
из группы Г. Кпейшиной взяли под контроль выпуск новых 
электрических утюгов «Лысьва-70», а комсомольская группа 
Г. Суханцевой стала инициатором создания фонда сверхпла
новой продукции. К 30 марта 1971 года, т. е. к началу работы 
XXIV съезда КПСС, девушкам удалось собрать и сдать потре
бителю 5 тысяч сверхплановых утюгов.
Лучшая комсомольская группа чулочно-перчаточной фа

брики А. Соломиной вступила в соревнование как продол
жатель инициативы мотористок Оханской швейной фабрики, 
предложивших выполнять норму пятидневки за 4 дня. За счет 
увеличения производительности на 10, а порой и на 15%,
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девушки стали работать один день в неделю в зачет фонда 
сверхплановой продукции. Официально фонд сверхплано
вой продукции посвящался партийному съезду.

Пропагандировать решения XXIV съезда КПСС был призван 
очередной Ленинский урок, прошедший под девизом «Пя
тилетка - мне, я - пятилетке». На «уроки» в комсомольские 
организации ЦМА, ЦМИ № 3, эмальцеха металлургического 
завода, цеха № 8 и поликлиники ТГЗ, УПП ВОС помимо ком
сомольских пропагандистов приглашались хозяйственные, 
партийные, профсоюзные руководители, передовики про
изводства, ветераны партии.

Нередко ленинские уроки проводились по сложившейся 
схеме призывов к ударному труду, воспоминаний о геро
ическом боевом и трудовом прошлом советского народа, 
рассуждениями о том, как плохо молодежи на западе и как 
хорошо в СССР. При обсуждении социальных проблем моло
дежи не было никакого анализа причин замораживающейся 
заработной платы, ухудшения качества питания, обострения 
жилищной проблемы. Что касалось проблем экономиче
ского блока, то о научно-техническом прогрессе, об интен
сивных методах промышленного и сельскохозяйственного 
производства речь вели только самые продвинутые пропа
гандисты. Иногда на «уроках» вспыхивали острые дискуссии 
между слушателями и пропагандистами о материальных и 
духовных ценностях советского человека.

Понимая, что молодежь склонна к спору, к отстаиванию 
своего понимания и видения в решении злободневных про
блем, обком комсомола организовал специальный семинар 
для комсомольских функционеров по обучению проведению 
диспутов. Методическим и технологическим тонкостям при 
подготовке к диспутам комсомольских активистов обучал 
кандидат филологических наук Ю. Черных.

Инструктор лысьвенского горкома Н. Миронова вспомина
ла: «Мне пришлось проводить диспут среди комсомольско
го актива на тему «Каков он, наш современник?». Особенно 
оживленным был спор вокруг поставленного вопроса: «Ка
ким должен быть комсомол: политической организацией или 
его работа должна быть направлена на организацию досуга 
молодежи?» Многие разделяли второе».

При подведении итогов городского соревнования комсо
мольских организаций за право называться «Лучшая комсо
мольская организация 1970-1971 года» победителями были 
признаны первичные организации цехов эмальпосуды и ме
таллоизделий № 5 металлургического завода, цеха товаров
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народного потребления турбогенераторного завода, совхо
за «Лысьвенский» и медицинского училища.

В начале 70-х годов ЦК комсомола объявил о Всесоюзном 
движении молодежи «Пятилетке - мастерство и поиск моло
дых». Новая инициатива призывала молодежь страны повы
шать свою квалификацию, общеобразовательный и культур
ный уровень, заниматься вопросами научно-технического 
творчества, принимать активное участие в общественной 
жизни.

Удачной организационной находкой этого времени можно 
считать введение личных комплексных планов участников со
циалистического соревнования. В содержание такого плана 
входил перечень личных обязательств каждого комсомоль
ца по вопросам выполнения производственной программы, 
общеобразовательной и политической учебы, участия в об
щественной жизни.
Для оказания помощи и осуществления контроля за хо

дом социалистического соревнования, которое проходило в 
Лысьве под тем же лозунгом «Пятилетке - мастерство и поиск 
молодых», при ГК ВЛКСМ был создан штаб. В его состав вош
ли секретарь ГК КПСС Л. Сидорова, секретарь ГК ВЛКСМ 3. 
Аврина, первый Почетный гражданин Лысьвы, председатель 
совета ветеранов комсомола И. Курзанов и другие. За 1972 
год штаб заслушал на своих заседаниях свыше 50 отчетов 
комсомольских руководителей о выполнении личных ком
плексных планов членами первичных организаций ВЛКСМ.

Как организационная форма работы с молодежью личные 
комплексные планы просуществовали почти два десятиле
тия. Анализ отчетов, заседаний бюро и комитетов ВЛКСМ, 
выступлений комсомольских активистов об их исполнении 
показывает, что в целом молодежь формально подходила 
к принятию личных комплексных планов. Одной из наибо
лее часто повторяющихся проблем было занижение обяза
тельств в части выполнения производственных программ. 
Например, в комплексном плане писалось, что программа 
будет выполняться на 105%, а фактически выполнялась на 
115%.

В связи с этим в решениях штаба неоднократно отмечалось, 
что «комсомольцы проявили осторожность, сознательно за
нижая свои обязательства» или «не делали предложений и 
замечаний в адрес администрации, комсомольских и других 
общественных организаций». Горком комсомола безуспеш
но пытался бороться с подобной «осторожностью», а его 
призывы к комсомольцам принципиально и объективно оце
нивать свои возможности остались неуслышанными.
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На этот счет достаточно определенно высказался секре
тарь ЗК ВЛКСМ ЛМЗ Ю. Левин 8 декабря 1973 года на XXXVII 
городской отчетно-выборной конференции. Он сказал: «И 
заводской, и городской комитеты комсомола сегодня все- 
таки при всех тех успехах за отчетный период недостаточно 
уделяли внимания вопросам производства, неглубоко вни
кали в душу комсомольско-молодежных коллективов».

В начале 1970-х годов на основе опыта, полученного юнсове- 
тами, в Лысьве широко развернулось движение наставников. 
Суть его заключалась в том, что молодой рабочий, только что 
поступивший на завод, получал наставника в лице кадрового 
рабочего, который должен был передавать секреты профес
сионального мастерства начинающему товарищу по работе. 
Иногда, по опыту военных лет, один наставник отвечал за ра
боту сразу нескольких молодых рабочих. Помимо чисто про
изводственных вопросов наставникам нередко приходилось 
решать проблемы дисциплины своих подопечных, учебы в 
школе рабочей молодежи, посещаемости политкружков, что 
само по себе было очень не просто организовать людям, не 
имеющим специальной подготовки. Поэтому в цехах, прежде 
всего металлургического завода, стали появляться советы 
наставников. Их, как правило, возглавляли коммунисты, ко
торые рассматривали эту работу как партийное поручение. 
В обязанности советов входило поддержание контактов с 
комитетами комсомола, ведущими учет вновь поступивших 
на завод молодых рабочих, подбор наиболее авторитетных 
рабочих на роль наставников, проведение консультаций для 
наставников и их учеба. Образцовой считалась работа сове
та наставников инструментального цеха ЛМЗ под руковод
ством коммуниста 3. Корсунского. Показательно, что в этот 
совет помимо самого руководителя входило еще четыре чле
на КПСС, двое из которых имели звание «Ударник 9-й пяти
летки». В 1975 году рабочие инструментального цеха токарь 
Н. Зыков и фрезеровщик В. Глушков были признаны лучшими 
наставниками металлургического завода.

В 1977 году на ЛМЗ насчитывалось 940 наставников. Когда 
в Лысьву стали прибывать молодые люди из социалистиче
ского Вьетнама, наставники-металлурги и электромашино
строители приступили к обучению вьетнамской молодежи 
рабочим профессиям.

Работа с подростками была связана с повышением их об
щеобразовательного уровня. Тем более что в 1970-е годы в 
СССР шла реформа образования, одно из направлений кото
рой проходило под лозунгом «Каждому молодому труженику

- среднее образование». В Лысьве примерно каждый второй
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Открытие торжественного собрания, посвященного 
50-летию ВЛКСМ. Знаменосец - Юрий Мурин. 1968 г.



комсомолец и каждый третий молодой человек в возрас
те до 30 лет не имел среднего образования. Рассматривая 
вечернюю школу для взрослых как инструмент идеологи
ческой обработки молодежи, завкомы комсомола делали 
многое для того, чтобы укомплектовать ШРМ и помочь учи
тельским коллективам удержать учащихся за партой. По 
инициативе комсомольских работников в ШРМ № 1 была 
предпринята попытка создать внеуставную комсомольскую 
организацию, проводить «дни открытых дверей», «дни обра
зования», учащимся в ШРМ без очереди выделялись места 
в общежитии, предоставлялись отпуска в летнее время, до
полнительные выходные в виде «ученических» дней и т.п. И 
все же «отсев», т.е. уход из школ был очень велик.

В подготовке и проведении юбилеев, связанных с 50-лети- 
ем со дня присвоения комсомолу имени В.И. Ленина и 30-ле- 
тием победы в Великой Отечественной войне, по оценкам ГК 
ВЛКСМ принимало участие свыше 12 тысяч молодых лысь- 
венцев. Их ядро составляли около 2 тысяч передовиков про
изводства, награжденных нагрудными значками ЦК ВЛКСМ 
«Ударник 1973 года» и «Ударник 1974 года». Идеологической 
основой деятельности лысьвенского комсомола в этот пе
риод времени стало обращение-призыв очередного город
ского слета передовиков производства к молодым лысьвен- 
цам: «Словом и делом утверждать нормы коммунистической 
нравственности, отдавать все силы, знания и опыт досроч
ному завершению пятилетнего плана».

Штатные работники завкомов комсомола незамедлитель
но поддерживали любую инициативу или начинание, посвя
щенное той или иной знаменательной дате. На металлурги
ческом заводе, например, высоко возносили почин бригады 
Ю. Житаря из листопрокатного цеха № 2, предложившего 
увеличить норму выработки на 5% в честь 30-летия со дня 
Победы. Этому же юбилею была посвящена инициатива бри
гады С. Гиляшовой из цеха металлоизделий № 3, ставшей 
инициатором движения, получившего поддержку во всем 
городе, «Работать за себя и за того парня». В честь достой
ной встречи XXV съезда КПСС объявили об ударном труде 
бригады М. Лобанова, Н. Пантюхиной, В. Болтачевой. За
вком комсомола не скупился не только прославлять пере
довиков производства, но и награждать их. Ю. Житарь был 
сфотографирован у знамени Победы, М. Лобанов выдви
нут на звание лауреата областной премии имени сталевара 
Г. М. Жданова, Н. Пантюхина и В. Болтачева были награжде
ны вымпелами ЦК ВЛКСМ.
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В годы «застоя»
Комсомол был политической организацией, изначальной 

рассматриваемой ее создателями в качестве резерва ком
мунистической партии, поэтому его идейной основой оста
вались идеологические установки, определяемые КПСС. 
Безоговорочное следование партийному курсу заставляло 
комсомол переживать те же кризисные явления, что имели 
место в партии. Так было всегда.

В 1970-е годы в стране все более стали обостряться соци
альные и экономические проблемы. СССР начал утрачивать 
статус великой державы. Но при этом, чем острее станови
лись внутригосударственные неурядицы в экономической и 
социальной политике, тем громче звучали рапорты, отчеты, 
заявления об успехах «развитого социалистического» обще
ства.

В Лысьве комсомольские организации включились в оче
редное социалистическое соревнование под лозунгом пре
творения в жизнь «исторических» решений XXV съезда КПСС 
и всенародного обсуждения проекта новой Конституции 
СССР (1977 г.). Девизом соревнования стали призывы: «Да
ешь эффективность и качество», «Ни одного отстающего ря
дом», «Высокую производительность труда и отличное каче
ство на каждом рабочем месте».

Из многих десятков и сотен победителей социалистическо
го соревнования разных лет одни и те же фамилии повторя
лись достаточно редко. Подведение итогов каждого нового 
соревнования выявляло новые имена.

Комсомольское руководство стремилось придать со
ревнованию не только всеобщий, но и политический 
характер, поэтому победителями соревнования за 
досрочное выполнение планов первого года десятой пя
тилетки стали не просто рабочие определенного цеха, а, 
например, слушатели политкружка ЦМИ-5 ЛМЗ. И уже их 
поддержали слесари-сборщики бригады Н. Пантюхиной, 
эмалировщицы бригады В. Болтачевой, сталевары бри
гады М. Лобанова из металлургического завода, бригады 
Л. Черемных и Н. Сыропятовой из турбогенераторного заво
да и другие. В зачет победителям ставились не только сверх
плановые проценты, но и высокая общественная активность, 
трудовая дисциплина, общеобразовательная, политическая и 
экономическая учеба.

Награждение победителей соревнования почетными на
грудными значками ЦК ВЛКСМ стало носить систематиче
ский и массовый характер. В декабре 1976 года 210 лысь-
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венских юношей и девушек были награждены значками ЦК 
комсомола «Молодой гвардеец пятилетки», а 800 комсо
мольцам присвоено звание «Ударник коммунистического 
труда». Если учитывать, что досрочно годовые планы выпол
нили 846 молодых металлургов и 100 электромашинострои
телей, то можно сказать, что труд всех их был так или иначе 
отмечен различными наградами.

В комсомольских документах второй половины 1970-х годов 
не удалось найти сколько-нибудь внятные отклики на поста
новление Совета Министров СССР (1976 г.) о реконструкции 
и расширении лысьвенского турбогенераторного завода. 
Для Лысьвы это было знаковое событие, но в комсомольской 
среде говорилось об этом гораздо меньше, чем в 1978 году о 
строительстве отделения покрытий цеха холодного проката 
на металлургическом заводе. Вместе с тем вклад молодых 
электромашиностроителей в дело разработки и выпуска но
вых образцов электрических машин для нефтегазодобываю
щей промышленности Западной Сибири, строителей БАМа, 
золотоискателей Колымы, алмазодобытчиков Якутии был 
очень весом. Так, в 1977 году завод отгрузил в адрес потре
бителей 2808 машин, в 1978 году - 3025, в 1979 году - 3139. 
80 изделий имели государственный Знак качества. Помимо 
различных уголков СССР машины с маркой «ЛТГЗ» поступа
ли в этот период в 35 зарубежных государств. Качество из
делий было так высоко, что многие машины работали без ка
питального ремонта до своего морального устаревания.

По всей вероятности события, происходящие на турбоге
нераторном заводе, оставались незамеченными городскими 
комсомольскими функционерами в силу того, что прибли
жались 60-летние юбилеи советской власти и комсомола. 
Поэтому в честь их ознаменования надо было поднимать 
молодежь на очередное социалистическое соревнование, 
которое становилось все менее массовым и престижным. 
Положение не меняли ни разнообразные награды и поощре
ния, ни большое количество награжденных комсомольцев. 
Иногда «победителями» становились молодежные коллек
тивы, официально не заявлявшиеся на участие в соревно
вании. Комсомольским работникам приходилось постоянно 
изобретать новые пути и формы для стимулирования мо
лодежи к участию в соревновании. Однако в лучшем случае 
удавалось перелицевать старые лозунги и призывы, приме
нительно к очередной дате или партийно-комсомольскому 
мероприятию всесоюзного масштаба.

В социалистическое соревнование 1977 года, посвященное 
60-летию советской власти, первыми включились комсо-
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мольско-молодежные коллективы цеха металлоизделий N9 
3 и оцинкованной посуды ЛМЗ, цеха № 2 чулочной фабрики, 
магазина № 78 городского торга и кафе «Лира» треста сто
ловых. Всего, по данным горкома комсомола, 60 молодеж
ных коллективов.

Один из них, бригада сталеваров М. Лобанова из мартенов
ского цеха ЛМЗ, оказался в центре внимания лысьвенского 
горкома КПСС, изучившего опыт работы молодых сталева
ров. О проделанной работе было доложено в обком КПСС, 
который, в свою очередь, рекомендовал опыт лысьвенцев 
для использования на промышленных предприятиях Перм
ской области. Последующая судьба этой рекомендации не
известна.

На турбогенераторном заводе заметных успехов добилась 
комсомольско-молодежная смена Н. Федотова, которая ста
ла вторым призером в соревновании предприятий электро
технической промышленности Пермской области.

В сентябре 1977 года руководители и члены бригад-побе- 
дительниц В. Болтачева, Л. Глыбочко, Л. Ефимов, Н. Лашов, 
Н. Мартьянова, О. Рыданных, Н. Соколова и В. Анненков по
лучили право быть сфотографированными у революционных 
знамен в Москве.

Почти четыре месяца в комсомольских организациях Лысь
вы шли открытые собрания, посвященные обсуждению про
екта новой Конституции СССР (1977, октябрь). В основном, 
разговор на собраниях шел о правах на труд, отдых, бес
платное жилье, образование, медицинское обслуживание, 
пенсионное обеспечение и т. д. На какой-то миг некоторым 
комсомольцам показалось, что у них появилась реальная 
возможность на свободу слова, демонстраций, участие в 
управлении государственными и местными делами. Во мно
гих организациях ВЛКСМ на высоком идейно-политическом 
уровне прошел Ленинский урок «Я - гражданин Советского 
Союза». Однако, как это нередко бывало в советские време
на, между словами и делами лежала огромная дистанция. В 
результате одни положения Конституции забылись, другие 
нарушались, о третьих предпочитали не вспоминать, словом, 
жизнь не изменилась.

Комсомольцы-производственники, ездившие в сентябре
1977 года в Москву фотографироваться на фоне революци
онных реликвий, поддержали инициативу городского коми
тета ВЛКСМ, объявившего о начале движения молодежных 
коллективов за присвоение звания «Бригада (группа) имени 
60-летия ВЛКСМ». Особенностью этого движения было то, 
что в лицевые счета бригад заносились фамилии комсомоль-
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Встреча комсомольских работников с Анатолием Петухо
вым, участником боевых событий на советско-китайской 

границе на острове Даманском. 1970 г.



ских вожаков Лысьвы 20-х годов. По этому поводу секретарь 
ЗК ВЛКСМ ЛМЗ В. Чеботов писал: «Отдавая дань памяти 
первым комсомольским вожакам Лысьвы, комсомольцы 
ЦОП включили в состав комсомольских групп С. Рожкова, 
X. Страутмана, В. Нагибина, В. Щипанова. Эту инициативу с 
честью поддержала молодежная бригада слесарей-сборщи- 
ков ЦМИ-3 В. Черных. В бригаду включен X. Страутман».

Самой заметной в новом движении стала бригада эмали- 
ровщиц во главе с В. Болтачевой. Подобно многим комсо- 
мольско-молодежным коллективам, принимавшим участие 
в социалистическом соревновании, бригада В. Болтачевой 
претерпела период становления, признания и забвения. Она 
сформировалась в 1975 году. На пути к признанию бригада 
пережила хроническое невыполнение плана, выпуск боль
шого количества брака, слабую дисциплину. Но к 1978 году 
благодаря целеустремленным усилиям бригадира, направ
ленным на создание работоспособного коллектива, многие 
проблемы остались позади. Каждый член болтачевской бри
гады ежедневно стал перевыполнять план на 20 и более про
центов. Но не это привлекло к бригаде эмалировщиц внима
ние горкома комсомола. Оказалось, что девушки не только 
хорошо трудились, но и приобретали организаторские навы
ки. Например, М. Ведерникова прошла путь от рядового чле
на бригады до «Ударника коммунистического труда», члена 
КПСС, секретаря комсомольской организации. Некоторые 
девчата из этой бригады переходили на работу в отстающие 
коллективы и выводили их в число лидеров. На освободив
шееся место приходили девушки-подростки, окончившие 
ПУ-6, и напряженная трудовая жизнь бригады продолжалась. 
Бригаде В. Болтачевой одной из первых в Лысьве было при
своено звание «Бригада имени 60-летия ВЛКСМ».

Однако подобных примеров было не так уж и много. Поэто
му горком комсомола постарался активизировать политиче
скую работу с молодежью. Для её привлечения к активному 
трудовому и общественному творчеству с марта по сентябрь
1978 года была объявлена ударная вахта. Она состояла из 
шести этапов, каждый из которых был посвящен одному из 
орденов комсомола.

Агитация за активное участие молодежи в предъюбилейной 
вахте широко проводилась, в первую очередь, среди слуша
телей 80 кружков комсомольской политсети. Руководителям 
кружков помогал 221 слушатель, имевший звание «Ударник 
коммунистического труда». Именно под их непосредствен
ным влиянием 1895 молодых рабочих в дни вахты пере
смотрели свои личные комплексные планы и взяли на себя
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повышенные социалистические обязательства на предмет 
значительного перевыполнения дневных норм.

Оживилась деятельность комсомольских организаций по 
изучению истории партии и комсомола. Самой массовой 
формой работы в этом направлении оставались походы по 
местам народной славы и встречи с ветеранами. По оценкам 
ГК ВЛКСМ в 1978 году в походах побывало свыше 5 тысяч 
человек. Особенно удачно походы проводил туристический 
клуб «Азимут» турбогенераторного завода.
Увлеченно собирали материалы о первом председателе 

ССРМ Степане Рожкове комсомольцы цеха оцинкованной 
посуды, а учащиеся группы № 40 ПУ-6 оказывали немалую 
помощь народному музею в поиске забытых имен героев 
войны и труда. Активное участие в этой работе принимал 
председатель городского совета ветеранов комсомола 
И.Курзанов.

В течение последующих 15-17 лет работа по сбору и си
стематизации материалов о трудовых и ратных подвигах 
советских людей осуществлялась под руководством го
родского штаба «Поиск». Его возглавлял ветеран комсомо
ла, директор народного музея Н. Столяров. О важности по
исковой работы говорил тот факт, что членами штаба были
А. Лаврик, секретарь горкома комсомола, Т. Литвина, заме
ститель секретаря ЗК ВЛКСМ ЛМЗ, и другие ответственные 
комсомольские работники. Штаб выполнял организационно- 
методическую функцию. Он разрабатывал и утверждал тури
стические маршруты, организовывал сдачу спортивных норм 
на значок «ГТО», выдавал рекомендации по систематизации 
и обработке собранных материалов, проводил семинары с 
организаторами походов, принимал участие в подготовке и 
проведению проводов призывников в советскую армию.

Широким признанием у молодежи пользовались различ
ные фестивали. Начало им было положено завкомом ВЛКСМ 
турбогенераторного завода летом 1965 года на реке Вашкор. 
К участию в них молодежь привлекало то, что, будучи при
уроченными к какой-нибудь политической дате, они пре
вращались в праздники отдыха и неформального общения с 
песнями, кострами, шутками, спортивными соревнованиями 
и всевозможными конкурсами.
Любили молодые лысьвенцы фестивали комсомольской и 

политической песни. К участию в этих мероприятиях гото
вились долго и серьезно как участники, так и зрители. Лю 
бимые песни о Родине и комсомоле одновременно с вооду
шевлением пели и самодеятельные исполнители и зрители в 
зале. Нередко в дни таких фестивалей состоялись конкурсы
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самодеятельных художников, работающих в жанре полити
ческого плаката. Вот такой комсомол - песенный, спортив
ный, неформальный - был по душе молодежи.
Для того чтобы лучше знать, чем живут первичные комсо

мольские организации, аппарат горкома комсомола прово
дил выездные обучающие семинары для комсомольского 
актива. Эта форма работы с активом просуществовала бо
лее двух десятилетий. Выезды состоялись на два - три дня в 
пригородные леса, где активисты жили в палаточных город
ках, на станции Кумыш, Кын, в село Новорождественское. 
Работники аппарата знакомили активистов с основами орга
низационной работы, учета, оформления документов, под
готовки докладов, знакомились с положением дел в первич
ных организациях и т. п. Естественно, что и эти мероприятия 
не обходились без песен, диспутов, конкурсов и спортивных 
соревнований.

Итоги ударной предъюбилейной вахты горком комсомола 
подвел в октябре 1978 года. Если учесть, что в ней приняли 
участие несколько тысяч человек, а победителей было опре
делено всего 32 коммуниста и комсомольца, в том числе уча
щихся, то вызывает сомнение эффективность проведенного 
мероприятия. Неизвестно, по каким критериям определя
лись победители, но определенно их имена использовались 
в пропагандистских целях для создания образа для подра
жания. О победителях писали в местной прессе, говорили на 
собраниях, все они были награждены туристическими путев
ками в Ленинград. Об одном из них, слесаре механо-сбороч- 
ных работ цеха автоматизации и механизации металлургиче
ского завода В. Бакулине, писали товарищи по работе: «Это 
грамотный, дисциплинированный рабочий. Работает твор
чески, с выдумкой. Средний процент выработки - 140-150%. 
Участник и победитель соревнования «Лучший молодой ра
бочий завода». В настоящее время является студентом 6-го 
курса ППИ. Ни одни заводские соревнования не обходятся 
без его участия. К выполнению поручений относится серьез
но, по-деловому».

По всей вероятности было очень трудно объективно опре
делить победителя внутри одного соревнования, если фор
мально в нем принимали участие тысячи комсомольцев и 
молодежи. А если соревнований было много? Вот, например, 
только перечень соревнований, запущенных ЗК ВЛКСМ ме
таллургического завода в 1975 году: на лучшую комсомоль
скую организацию, на лучшую комсомольско-молодежную 
бригаду, на лучшего молодого рабочего, на лучшего шефа-на- 
ставника, на лучшего молодого рационализатора, на лучшую
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наглядную агитацию и стенную печать, на лучшую постановку 
военно-патриотической работы, на лучший штаб «Комсомоль
ского прожектора», на лучшее общежитие завода и т. д.

На ноябрьском (1978 г.) пленуме ЦК КПСС в выступлении 
генерального секретаря Л. И. Брежнева прозвучала критика 
в адрес недостатков в сфере капитального строительства. В 
перечне долгостроев был отмечен комплекс отделения по
крытий цеха холодного проката ЛМЗ.

Это был сигнал для принятия действенных мер по строи
тельству ЦХП. В Лысьве и Перми прошли собрания и пар- 
тийно-хозяйственные активы, на которых обсуждались пла
ны введения в строй первой очереди комплекса отделения 
покрытий ЦХП. В январе 1979 года был заключен договор о 
творческом содружестве комсомольских организаций ин
ститута «Уралгипромез», ЛМЗ и треста «Лысьвапромстрой» 
по проектированию и строительству первой очереди ЦХП. 
Секретари комитетов комсомола договаривающихся сторон
- И. Артемьев, В. Чеботов и О. Меркурьева - создали рабо
чую группу и приняли план совместных действий по реали
зации договора. Кроме этого договора, в октябре 1979 года 
ЗК ВЛКСМ ЛМЗ заключил договор с комитетом комсомола 
московского в/о «Металлургимпорт» о поставке оборудо
вания из Чехословакии. По инициативе горкома комсомола 
на стройке был создан комсомольско-молодежный штаб во 
главе с А. Рожковым. Он отвечал за организацию социали
стического соревнования среди молодежных коллективов 
новостройки. Было определено, что первая очередь, рассчи
танная на выпуск 150 тысяч тонн хромированной рулонной 
жести, вступит в строй в декабре 1979 года. В следующем, 
1980 году, при пуске второй очереди должен был начать
ся выпуск рулонной жести, покрытой пластиком. Подобные 
производства не имели аналогов в СССР.
Среди лысьвенской молодежи было немало таких, кто, дви

жимый комсомольской романтикой, покидал родной город 
и отправлялся на комсомольские стройки Сибири, Дальнего 
Востока и Средней Азии. Однако существовали новостройки 
и не столь далекие. Это были в основном объекты социально
культурного и хозяйственного назначения как на территории 
Лысьвенского района, так и в сопредельных районах Перм
ской области. В конце 70-х - начале 80-х годов строительные 
площадки появились на металлургическом и турбогенера
торном заводах.

Летом 1978 года комсомольско-молодежный стройотряд 
«Металлург» принял участие в решении государственной 
программы по возрождению Нечерноземья. 4 месяца более
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20 человек под руководством В. Колобова строили транс
форматорные подстанции, гаражи, фермы в колхозах Бере
зовского района Пермской области. За это время бригада 
освоила 81,3 тысячи рублей. 7 человек не выдержали «ро
мантических» трудностей и досрочно вернулись в Лысьву. 
Оставшиеся С. Волков, С. Останин, М. Мусихин, В. Внуков,
В. Белоглазов, А. Иванов и другие не только продолжали воз
водить важные для села объекты, но и вели широкую куль
турно-просветительную работу среди жителей села.

Горком комсомола попытался использовать опыт, накоплен
ный комсомольско-молодежными строительными отрядами 
(КМСО) на новостройках села в 1978 и 1979 годах, а также 
при возведении новых цехов на заводах, металлургическом и 
турбогенераторном. В 1980 и 1981 годах году были созданы 
четыре КМСО, которые должны были работать в селах Мо- 
ховляне, Новорождественское, на строительстве комплекса 
отделения неметаллических покрытий ЛМЗ и реконструкции 
ТГЗ. По оценке ГК ВЛКСМ успешно поработали два отряда: 
«Металлург» на комплексе ЦХП и один из городских отрядов, 
трудившийся на строительстве жилья в селе Моховляне. Эти 
КМСО освоили за два летних месяца 90 тысяч рублей. В то 
же время неудовлетворительно работал городской отряд в 
селе Новорождественское на строительстве комплекса по 
откорму крупного рогатого скота летом 1980 года и отряд 
ТГЗ на строительстве нового корпуса летом 1981 года.

Причины невысокой эффективности КМСО секретарь ГК 
ВЛКСМ М. Мусихин видел в некачественном подборе бой
цов отрядов, во-первых, и, во-вторых, в неудовлетворитель
ном обеспечении работой, материалами, техникой. По этому 
поводу он говорил: «Нам не удается сегодня даже на треть 
скомплектовать отряд из комсомольских активистов, моло
дых коммунистов, из людей, способных в кратчайшие сроки 
организовать выполнение целевого задания <...>  в отряде 
оказываются люди, честно говоря, не приносящие достаточ
ной пользы на производстве». Надежды секретаря горкома 
комсомола на помощь партийных комитетов в решении обо
значенных проблем не оправдались. И все же вклад лысь
венского комсомола в реконструкцию градообразующих 
предприятий, ЛМЗ и ТГЗ, в строительство Дворца пионеров 
и школьников оказался достаточно ощутимым.
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Последнее десятилетие
19 декабря 1981 года лысьвенские комсомоль

цы собрались на свою 41-ю городскую отчетно-вы
борную конференцию. Отчетный доклад секретаря 
ГК ВЛКСМ М. Мусихина и по форме, и посодержанию был тра- 
диционен. Складывалось впечатление, что, работая над до
кладом, М. Мусихин держал перед глазами отчетный доклад 
секретаря ГК ВЛКСМ А. Шатова, с которым он выступал на 
36-й общегородской конференции 5 февраля 1972 года. 
Выступление М. Мусихина состояло из четырех частей, по
священных участию комсомольских организаций в деятель
ности по повышению общественного производства, идей
но-политическому и нравственному воспитанию молодежи, 
работе учреждений общего и профессионального образова
ния, внутрисоюзной работе. Доклад не содержал в себе ком
петентного анализа результатов участия комсомольцев про
мышленных и сельскохозяйственных предприятий в решении 
задач, стоящих перед лысьвенцами в десятой пятилетке, не 
определял целей на одиннадцатую пятилетку и подтверж
дал тезис о том, что фактически городская комсомольская 
организация устранилась от активного участия в реше
нии производственных проблем. И это несмотря на то, что 
М. Мусихин присутствовал 6 декабря 1980 года на 43-й об
щегородской отчетно-выборной партконференции и слушал 
доклад секретаря ГК КПСС В. Юрина о перспективах разви
тия и проблемах в развитии лысьвенской промышленности. 
Видимость причастности городского комсомола к решению 
производственных задач создавалась перечислением имен 
«героев труда» С. Корепанова, занявшего 2-е место в об
ластном конкурсе профессионального мастерства, А. Шей
на, кавалера ордена «Трудовой славы» III степени, сварщика 
кузнечно-сварочного цеха ТГЗ, помощника мастера из чу- 
лочно-перчаточной фабрики В. Бутяева и других. В отчетном 
докладе были названы традиционные «ударные вахты», по
священные 110-летию со дня рождения В.И. Ленина, XXVI 
съезду КПСС, а также штатные лозунги, под которыми они 
проходили: «X пятилетке - ударный финиш!», «XXVI съезду 
КПСС - достойную встречу!» и т.п.
Формализм, политическое фразерство, пребывание в пле

ну у традиций все более преобладали в деятельности как 
самого горкома комсомола, так и первичных организаций. 
При этом выхолащивалось содержание работы, мероприя
тия проводилось ради самих мероприятий. В качестве при
мера можно привести работу штабов «Комсомольского про
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жектора». Так, штаб «КП» ЛТГЗ ставил перед собой задачи, 
казалось бы, созвучные с линией горкома комсомола, на
правленной на повышение эффективности общественного 
производства. Из числа приоритетных направлений работы 
этого штаба можно выделить три: повышение эффективно
сти производства, качество выпускаемой продукции и улуч
шение жилищно-бытовых условий рабочих завода. Анализ 
отчетов штабов «КП» за первую половину 1980 года ЛТГЗ и 
других предприятий города показал, насколько заявленные 
цели расходились с фактическим содержанием работы. Вот 
тематика рейдов «КП», проведенных «прожектористами» 
цеха № 2 ЛТГЗ, эмальцеха ЛМЗ, завода железобетонных 
конструкций № 6, треста столовых. Цех № 2 ЛТГЗ: рейд по 
сдаче пропусков, по выполнению правил техники безопасно
сти, повторный рейд по ТБ, по посещаемости политкружков, 
по посещаемости школы рабочей молодежи; эмальцех ЛМЗ: 
рейд по выполнению питьевого режима, по качеству выпу
скаемой продукции, рейд в общежитие № 3; завод ЖБК № 
6: рейд по очистке форм, по хранению металла и экономии 
арматуры, по чистоте территории около склада готовой про
дукции и в заводских цехах; трест столовых: проведено 10 
рейдов по культуре обслуживания.

Никчемность и неэффективность такой работы понимали 
многие, в том числе и комсомольские функционеры. К тем, 
кто отказывался работать, принимались меры дисципли
нарной ответственности. Например, начальнику штаба «КП» 
станции «Лысьва» был объявлен выговор, но, по словам се
кретаря комсомольской организации В. Игнатова, «от этого 
ничего не изменилось».
18 января 1984 года бюро горкома ВЛКСМ утвердило по

ложение о смотре-конкурсе штабов «КП», положение о смо
тре-конкурсе на лучший отряд и пост «КП», состав город
ского штаба «КП». В положении о смотре штабов помимо 
привычных направлений деятельности об экономии сырья и 
энергоресурсов, качестве продукции, трудовой дисциплине 
впервые появились пункты о широкой гласности результатов 
работы «КП», о сотрудничестве с органами народного кон
троля и, самое главное, о проведении поисков новых форм 
работы «прожектористов». Что касается положения о смотре 
на лучший отряд и пост «КП», то оно, по сути дела, дублиро
вало содержание положения о смотре штабов, и в этом была 
его слабость. Начальником городского штаба «КП» был на
значен первый секретарь горкома ВЛКСМ А. Спицын.

Попытки горкома комсомола повысить результативность 
работы штабов «КП» за счет более детального «высвечива
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ния» технологических, организационных и других проблем 
производства дали противоположный эффект. Добросовест
но относясь к порученному делу, хорошо зная производство, 
«прожектористы» действительно без труда находили «узкие 
места», но ничего не могли сделать для их ликвидации. На
пример, в плане работы на 1984 год «прожектористы» ЧПФ 
наметили провести рейды по экономии сырья и вспомога
тельных материалов, по охране социалистической собствен
ности, сквозной рейд по качеству выпускаемой продукции и 
т. д. В соответствии с планом 13 апреля 1984 года был прове
ден рейд по проверке расходования ГСМ на нужды автотран
спорта фабрики. В отчете «прожектористы» писали: «выяс
нилось, что у шоферов, чьи машины работают на бензине, 
у каждого перерасход горючего, точно цифру перерасхода 
установить невозможно». Что касалось рейда по хищениям 
социалистической собственности, то и без него «прожекто
ристы» знали, кто из товарищей по работе «несет» за ворота 
фабрики готовую продукцию. Бессильны были что-либо из
менить и «прожектористы» турбогенераторного завода. В 
своем отчете они писали, что бригады из цехов № 1 и 15 не 
обеспечены работой. Из-за отсутствия заготовок бригада 
фрезеровщиков из цеха № 1 закончила работу на 45 минут 
раньше, а бригада на сборе трансформаторов из цеха № 15 
из-за отсутствия трансформаторного железа простояла 9 
смен.

Безрезультатность работы порождала или апатию, или 
формальное заполнение паспорта о результатах деятельно
сти «КП» с последующей его отправкой в горком комсомола. 
Несмотря на это, на 43-й городской отчетно-выборной кон
ференции горком комсомола докладывал, что в 1986 году в 
городе и районе действовало 146 штабов и 444 поста «КП». 
Правдивость этих цифр вызывает большое сомнение!

Впервые за многие годы стало проблемой подобрать осво
божденных руководителей первичных организаций, работ
ников аппаратов горкома и завкомов комсомола. В этой свя
зи секретарь ГК ВЛКСМ М. Мусихин говорил: «...несколько 
месяцев мы не можем полностью укомплектовать аппарат ГК 
ВЛКСМ, такое же положение в комитетах ВЛКСМ ЛМЗ и ТГЗ, 
ряде других комсомольских организаций” . Большая часть 
молодежи уже не горела желанием жертвовать личной жиз
нью, свободным временем во имя организации, все более 
теряющей свой авторитет. Молодые специалисты не хотели 
занимать руководящие посты в комсомоле, так как не видели 
возможности для карьерного роста и не хотели терять про
фессиональную квалификацию. Отмечались факты, когда по
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Комсомольско-молодежная бригада сталеваров 
бригадира Михаила Лобанова. 1972 г.



году и более некоторые организации ВЛКСМ работали без 
комсомольских секретарей.

Заработная плата работников аппарата горкома комсомо
ла и освобожденных работников составляла 80-120 рублей в 
месяц и не была привлекательной для молодежи.

Все чаще повторялись факты, когда случайно назначенные 
на руководящую должность люди «пренебрегали доверием 
товарищей», а на их безответственное отношение к делу не 
могли повлиять никакие товарищеские внушения и решения 
бюро. Так было, например, с секретарем комсомольской 
организации объединения «Лысьвалес», освобожденным от 
обязанностей секретаря городской отчетно-выборной кон
ференцией.

О низких управленческих умениях некоторых секретарей 
комсомольских организаций можно было судить по их оцен
кам, сделанным в отчетных докладах. Так, секретарь ком
сомольской организации УПП ВОС (на учете состояло 27 
комсомольцев) отмечал: «Чтобы организовать субботник, 
нужно раз десять передать по селектору, да еще неодно
кратно обойти каждого комсомольца <...> то же самое мож
но сказать и о комсомольских собраниях, на которые ком
сомольцев и палкой не загонишь...» О работе политкружка 
«Учение, преобразующее мир» было сказано, что за год про
ведено всего 4 занятия из 10, «хотя политзанятия мы прово
дим в рабочее время».

В первичках велика была сменяемость секретарей комсо
мольских организаций. За отчетный период 1980-1981 года 
только групкомсоргов сменилось 127 человек (30,2%).

Немало рядовых комсомольцев, не желающих оставаться 
в рядах ВЛКСМ, под различными предлогами самоустраня
лись от практического участия в делах организации, не пла
тили членские взносы, не вставали на учет в случае смены 
места учебы, работы или жительства. В начале 1980-х годов 
заявлений о добровольном отказе от комсомола почти не 
было, поскольку такой шаг мог закончиться для автора до
статочно печально. После подачи такого заявления он мог не 
рассчитывать на карьерный рост, какие-либо льготы на по
лучение поощрения за работу, бесплатное жилье и т. п.

Не вставших на учет комсомольцев работники аппарата 
называли «временно утратившими связь с комсомолом». 
Позднее их называли одним словом - «неизвестники». «Не- 
известников» искали, иногда находили и ставили на комсо
мольский учет по месту работы или учебы. На конец 1981 
года «в розыске» находилось 325 человек. В основном, это 
были выпускники школ и ПТУ, уехавшие из города.
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Для избавления от «мертвых душ» в комсомоле с кон
ца 1960-х годов ЦК ВЛКСМ несколько раз проводил смену 
комсомольских билетов. В принципе нормальная работа по 
перерегистрации членов в очередной раз превращалась в 
мероприятия, на которых те, кто хотел добровольно сменить 
билеты, делали это в установленном порядке, но тем, кто 
предполагал порвать с комсомолом, билеты обменивались 
чуть ли не насильно. Н. Миронова вспоминала: «Кампания 
по обмену комсомольских билетов показала истинное от
ношение молодежи к комсомолу. Некоторые отказывались 
менять, мотивируя тем, что дает им комсомол? Это мы на
зывали «иждивенческой позицией». Особенно это наблюда
лось в сельских комсомольских организациях. Выезжали по 
2-3 человека в село, ходили по домам комсомольцев, утопая 
в лужах, под лай собак. «Ловили» комсомольцев в магазинах, 
на работе, убеждая их в необходимости обмена комсомоль
ских билетов».
Чем меньше авторитета оставалось у комсомольских ор

ганизаций, тем громче звучали патетические славословия 
в адрес комсомола и комсомольцев. Все чаще раздавалась 
не искренняя и лживая лесть на конференциях, собраниях, 
в средствах массовой информации. Как досужий образчик 
комсомольского панегирика можно привести отрывок из по
здравления комитета комсомола торга, направленного в ЗК 
ВЛКСМ ЛМЗ 21 июля 1985 года в честь 200-летия завода: 

Быть комсомольцем -
Значит рьяно за дело браться, жизнь любя,
И знать, что Ленин постоянно 
И всюду смотрит на тебя.
Быть комсомольцем - 
В бой за счабтье идти в рядах передовых,
Быть вожаком, соревноваться 
И за собой вести других.

В последнее десятилетие своего существования лысь- 
венская комсомольская организация вступила, имея 10012 
членов ВЛКСМ. Они состояли на учете в 89 первичных орга
низациях. В свою очередь, первичные организации подраз
делялись на 435 цеховых, сменных, отделенческих организа
ций с правами первичных организаций и 89 комсомольских 
групп. Около 3 тысяч комсомольцев работали в промышлен
ности, 290 - в строительных организациях, 700 - в торговле и 
общественном питании, 3900 человек учились в общеобра
зовательных школах, ПТУ, медучилище и техникуме, 120 - ра
ботали служащими в городских учреждениях и т.д. За 11 ме
сяцев 1981 года в комсомол было принято 1047 человек. Из
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них рабочие составляли только 22,7% (238 человек). Осталь
ные вновь принятые в ВЛКСМ учились в школах и училищах. 
По сравнению с 1980 годом количество вновь принятых со
кратилось почти на 11 %. В 17 первичных организациях за год 
в комсомол не приняли ни одного человека.

Вступление в комсомол сопровождалось соответствующей 
подготовкой кандидатов по вопросам истории партии и ком
сомола, особенно по истории награждения ВЛКСМ ордена
ми советского государства, текущей внутренней и междуна
родной политики и т. п. Вот, например, перечень вопросов, 
задаваемых при приеме в комсомол в комитете ВЛКСМ ПТУ 
№ 6 :

- Кто может быть членом ВЛКСМ?
- Какое у вас поручение и как с его выполнением справля
етесь?
- Назовите имена первых комсомольцев Лысьвы.
- Перечислите комсомольские стройки нашего города.
- Сколько прошло комсомольских съездов?
- Что такое устав ВЛКСМ?
- Кто был делегатом 26-го съезда КПСС от нашего города? 

и т.д.
Решения первичных организаций о приеме новых членов 

утверждались на бюро ГК ВЛКСМ индивидуально по каждо
му комсомольцу. Утверждение проходило в форме собесе
дования, как правило, по тем же вопросам, какие задава
лись в первичных организациях. Каждому вновь принятому 
в комсомол молодому человеку прикалывался нагрудный 
значок. На нем было изображено развернутое красное знамя 
с силуэтом Ленина. Процедура приема заканчивалась вру
чением комсомольских билетов на больших политических 
или культмассовых мероприятиях, приуроченных к праздни
ку Октябрьской революции, Дню Победы, комсомольскому 
юбилею и т. п.

Высшим органом лысьвенской комсомольской организации 
являлись общегородские конференции. Они проводились с 
периодичностью примерно в два года один раз. В их работе 
принимали участие делегаты от всех первичных организа
ций, ветераны партии и комсомола. Количество делегатов 
было регламентировано (обычно в пределах 350-360 чело
век), и в случае отсутствия какого-либо из них ревизионная 
комиссия выясняла причину неявки и докладывала об этом 
присутствующим. Конференции проходили торжественно 
и празднично во дворце культуры металлургов. По неглас
ному правилу каждая конференция начиналась с того, что 
все присутствующие в зале: и делегаты, и гости - вставали
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и пели партийный гимн «Интернационал». Обычно делегатов 
приходили поздравить представители городских пионеров 
и октябрят. Их поздравления сопровождались песнями, ре- 
чёвками, иногда танцами. Каждая общегородская конферен
ция ставила перед собой задачу - подвести итоги деятель
ности за отчетный период и наметить планы на ближайшую 
перспективу. Как правило, в работе конференции принимал 
участие первый секретарь ГК КПСС и какой-нибудь высоко
поставленный чин из ОК ВЛКСМ.

Всего за время существования лысьвенской комсомоль
ской организации прошли 44 общегородские отчетно-вы
борные конференции.

Если общегородская конференция рассматривала вопро
сы «стратегии», то «тактические» вопросы жизнедеятель
ности городской комсомольской организации обсуждались 
на пленумах горкома комсомола. Круг участников этих ме
роприятий был значительно уже, нежели на конференции. 
В работе пленума принимали участие, в основном члены, 
горкома ВЛКСМ (в пределах 50-60 человек), представители 
горкома КПСС и иногда приглашенные секретари первичных 
организаций и ветераны. Пленумы собирались 4-5 раз в год.

Самым немногочисленным коллегиальным органом управ
ления городской комсомольской организацией было бюро 
ГК ВЛКСМ. В его состав входили первый и второй секретари, 
заведующий организационным отделом ГК ВЛКСМ, секрета
ри или представители ЗК ВЛКСМ ЛМЗ и ТГЗ, представитель 
комитета ВЛКСМ ЧПФ, иногда один рядовой комсомолец и 
секретарь какой-нибудь первичной комсомольской органи
зации города и села. Всего человек 7-9. Заседания бюро ГК 
ВЛКСМ проводились до 40 раз в год. Около половины вопро
сов, рассматриваемых на заседаниях бюро, относились к 
внутрисоюзной деятельности первичных комсомольских ор
ганизаций (прием в комсомол, проведение собраний, упла
та членских взносов, рассмотрение персональных дел и т.п.), 
треть вопросов были посвящены идейно-политическому и 
пятая часть - трудовому воспитанию молодежи. Заседания 
пленумов и бюро вел первый секретарь ГК ВЛКСМ.

Всю текущую работу выполнял немногочисленный аппа
рат горкома комсомола. До конца 1960-х годов он состоял 
из первого и второго секретарей, заведующих организа
ционным и школьным отделами, а также заведующего от
делом учета. Идеологическим отделом руководил второй 
секретарь. Под его руководством работал один инструктор. 
Обслуживающий персонал состоял из секретаря-машинист- 
ки и (с 1968 года) шофера. С первой половины 1970-х годов
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штатное расписание аппарата ГК ВЛКСМ несколько измени
лось. В связи с увеличением доли комсомольцев-учащихся в 
составе городской организации ВЛКСМ был изменен статус 
заведующего школьным отделом. Он стал третьим секрета
рем ГК ВЛКСМ по школам. В школьный отдел была введена 
должность инструктора. По одной ставке инструктора было 
добавлено в организационный отдел и отдел учета.

Нештатные отделы ГК ВЛКСМ комплектовались из числа 
комсомольских активистов. И от того, насколько удачным 
был их подбор, зависела работа всего отдела.

В крупных комсомольских организациях, таких как ЛМЗ, ТГЗ, 
ЧПФ, трест «Лысьвапромстрой», объединение «Лысьвалес», 
смешанный городской торг, трест столовых, совхоз «Лысь- 
венский», техникум и некоторых других, работали освобож
денные комсомольские секретари. В цеховых комсомоль
ских организациях на полулегальном положении работали 
так называемые «подснежники». Это были люди, формально 
принятые на работу в должности, например, рабочего, но 
фактически занимающиеся только комсомольской работой. 
Такие же «подснежники» были в некоторых партийных и про
фсоюзных организациях.

Структура цеховых первичных организаций была единой 
для всех промышленных предприятий. На общем комсомоль
ском собрании выбирали бюро. Его количественный состав 
определялся количеством членов ВЛКСМ в первичной орга
низации. Были бюро, состоящие из 3-5 человек, были и бо
лее многочисленные. За каждым членом бюро закреплялся 
какой-либо участок работы: производство, штаб «КП», спорт, 
художественная самодеятельность и т. д.

В каждой смене были комсомольские группы, возглавля
емые группкомсоргами. Группы, как правило, наделялись 
правами первичных организаций, т. е. вели прием в комсо
мол, собирали и отчитывались по взносам, проводили со
брания и т. п.

Среди первичных городских комсомольских организаций 
города были такие, в которых насчитывалось от 300-400 до 
1000 и более членов. Естественно, что в этих случаях на об
щее комсомольское собрание всех комсомольцев собрать 
было невозможно. С периодичностью не менее чем раз в год 
или два в таких организациях проводились отчетно-выбор
ные конференции.

Крупнейшие комсомольские организации металлургиче
ского и турбогенераторного заводов были наделены права
ми райкомов комсомола.
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По воспоминаниям секретаря ГК ВЛКСМ И. Власовой, 
структура школьных комитетов комсомола выстраивалась 
следующим образом. В каждом комитете создавались 10- 
12 секторов. О содержании работы говорили их названия: 
сектор внутрисоюзной работы, учебной работы, военно-па
триотической работы, культурно-массовой работы, работы 
с пионерами, идейно-политической работы, трудового вос
питания, интернационального воспитания, работы по месту 
жительства, печати и информации и т. п.

В зависимости от специфики профессиональной деятель
ности комсомольские комитеты вводили в свою структуру 
секторы, необходимые для данного учреждения. Например, 
в комитете комсомола отдела культуры был идеологический 
сектор. Его члены готовили тематические выставки книг, пе
риодической печати, фотографий «От съезда к съезду ленин
ским курсом». «26 съезду - достойную встречу». «Навстречу 
26 съезду нашей партии», «Жизнь В. И. Ленина», «Л. И. Бреж
нев» и т.п. В тоже время в комсомольской организации отдела 
внутренних дел функционировал учебный сектор, поскольку 
у многих милиционеров не было общего среднего и профес
сионального образования, и сектор по рассмотрению пер
сональных дел. «Персональный» сектор рассматривал дела 
и выносил комсомольские порицания тем сотрудникам ОВД, 
которые использовали служебный автотранспорт в личных 
целях, злоупотребляли алкоголем, нерадиво относились к 
службе, имели дисциплинарные проступки.

В первой половине 1980-х годов городской организацией 
ВЛКСМ руководили талантливые комсомольские функцио
неры А. Лаврик, А. Спицын, В. Комаренко, И. Власова и дру
гие. Их усилиями была создана жесткая и слаженная система 
работы с лысьвенской молодежью. По заданному алгоритму 
проходили общегородские конференции, субботники, ор
ганизовывалась политучеба, состоялись отчетно-выборные 
собрания. Например, 10 августа 1983 года бюро ГК ВЛКСМ 
приняло специальное постановление о проведении отчетно- 
выборной кампании. Она состояла из двух этапов. На первом
- в сентябре-октябре 1983 года - должны были пройти отчеты 
в комсомольских организациях бригад, смен, отделов, це
хов, классов, групп. На втором - в октябре-ноябре - отчетные 
собрания и конференции должны были состояться в пер
вичных комсомольских организациях. Для контроля за про
ведением собраний был составлен график их проведения, 
находящийся под контролем секретаря ГК ВЛКСМ А. Спи- 
цына. Цель кампании была обозначена так: мобилизовать
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молодежь Лысьвы на выполнение планов пятилетки под ло
зунгом «11-й пятилетке - ударный труд, знания, инициативу 
и творчество молодых». Перед секретарями комсомольских 
организаций бюро поставило задачу - тщательно проана
лизировать итоги работы за отчетный период, рассмотреть 
участие комсомольских организаций в выполнении решений 
26 съезда КПСС, ноябрьского (1982 года) пленума ЦК КПСС 
и 19 съезда ВЛКСМ (1982, май). Кроме того, «исходя из ре
шений июньского (1983 года) пленума ЦК ВЛКСМ наметить 
практические меры по коренному углублению идеологиче
ской, воспитательной и пропагандистской работы». Поста
новление, соответствующее духу и букве своего времени, 
изобиловало словами «рассмотреть», «принять меры», «вни
мательно отнестись», «обеспечить» и т.п.

По-прежнему в чести были рапорты о трудовых достижени
ях и успехах в общественной работе. Комсомольская органи
зация ЛМЗ докладывала 19 съезду ВЛКСМ о том, что делегат 
съезда от лысьвенской организации старший вальцовщик 
листопрокатного цеха № 2 В. Сыропятов поехал в Москву не 
с пустыми руками. Его бригада в предсъездовском соревно
вании выпустила 105 тонн сверхпланового металла. 70 луч
ших молодых представителей завода получили право поста
вить свои подписи под рапортом комсомольскому съезду. 
Задачи, поставленные на «комсомольском верху», почти 

буквально переписывались в обязательства рядовых комсо
мольцев. В свои обязательства работники ЧПФ записывали, 
например, такие пункты: «Принять участие в движении «Каче
ству - комсомольскую гарантию», но к этому не прилагалось 
ни планов, ни расчетов, ни сроков, или: «Изучать труды В. И. 
Ленина и документы ЦК КПСС», и при этом не указывались 
ни цели изучения, ни названия трудов и документов. Что ка
салось обязательств комсомольцев-производственников в 
части повышения нормы выработки, то в соответствующем 
пункте они привычно писали: «Выполнять ежемесячные пла
ны не ниже 103-105%».
Таким образом, хорошо и, казалось бы, правильно распи

санная схема участия комсомольцев и молодежи в выполне
нии планов пятилетки не давала положительных результатов. 
В массе своей молодежь не воспринимала задачи, постав
ленные «верхами». Многие комсорги в силу личной ответ
ственности пытались изменить ситуацию. Так, секретарь 
комитета ВЛКСМ ЧПФ Н. Колупаева призвала отказаться от 
социалистических обязательств и перейти к принятию ин
дивидуальных комплексных планов, а комсорг ЦМИ-3 ЛМЗ 
Т. Быкова в своем выступлении на аттестации настаивала:
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«Чтобы не было ни к чему не обязывающих формулировок 
«повышать», «стараться» и т.д.».

Комсомольские руководители изыскивали все новые и но
вые формы работы для привлечения молодежи к активному 
участию в выполнении планов пятилетки и общественной 
жизни цеха, отдела, учреждения. Одной из таких форм явля
лась общественно-политическая аттестация участников ле
нинского зачета, проходившего под девизом «Решения XXVI 
съезда КПСС - в жизнь!» Комсомольские секретари, искрен
не желавшие, чтобы это мероприятие дало положительные 
результаты, много работали над его успешным проведени
ем. Секретарь комсомольской организации специального 
конструкторского бюро ТГЗ Т. Потехина провела собрания во 
всех комсомольских группах, на которых подробно разъяс
нила цели аттестации для каждого члена ВЛКСМ, уточнила 
списки участников, составила график проведения, созда
ла аттестационную комиссию, изучившую все личные ком
плексные планы аттестуемых, проанализировала проблемы 
комсомольской организации СКВ, в личных беседах с члена
ми организации определила возможный вклад каждого ком
сомольца в общественную жизнь конструкторского бюро. 
Общественная аттестация состоялась в торжественной об
становке в помещении музея турбогенераторного завода. 
Казалось, было сделано все, чтобы реально повысилась за
интересованность комсомольцев в общественной жизни, но 
анализируя результаты проведенного мероприятия, Т. Поте
хина пришла к неутешительному выводу: активность рядовых 
комсомольцев не стала выше, почти все ссылались на не
достаток свободного времени для занятий комсомольскими 
делами, многие под различными предлогами отказывались 
выполнять комсомольские поручения. При этом горком ком
сомола отмечал как результативную работу аттестационных 
комиссий на ТГЗ, что и было отмечено в отчетном докладе 
делегатам 41-й городской конференции ВЛКСМ.

По сути дела, шел медленный развал городской организа
ции ВЛКСМ. У комсомольских руководителей не было ни сил, 
ни возможностей «дойти до каждого комсомольца», а беско
нечная череда однообразных мероприятий только отторгала 
от комсомола тех, кто еще мог и хотел бы проявить себя «на 
комсомоле». Организация жила делами и творческими уси
лиями тех комсомольских активистов, кто был от природы 
наделен желанием беззаветно трудиться на общественное 
благо. Эти люди и по сей день сохранили о комсомоле самые 
светлые воспоминания. Но со временем таких беззаветных 
активистов становилось все меньше.
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Недостаток умных, соответствующим образом подготов
ленных молодежных лидеров горком комсомола восполнял, 
обращаясь за помощью к ветеранам партии и комсомола. 
Так, ветеран профессионально-технического образования
В. Беляев руководил школой молодого лектора, директор 
народного музея Н. Столяров возглавлял штаб «Поиск» и 
руководил участниками всесоюзного похода по местам на
родной славы, бывший партийный работник 3. Мильто была 
председателем методсовета комсомольского политпросве
щения, политкружками руководили В. Каштанова, М. Чуди
нова и М. Нечаева.

В 1970-1980 годах в Лысьве активно работал совет ветера
нов комсомола сначала под руководством А. Полякова и И. 
Курзанова, а затем П. Аблицева и 3. Мильто. Совет избирал
ся на общих собраниях ветеранов и состоял из 18-20 человек. 
Обычно это были весьма уважаемые в городе люди. Они име
ли огромный партийно-комсомольский опыт работы с людь
ми, многие из них воевали на фронтах Великой Отечествен
ной войны. Совет работал по плану, исполнение которого 
свято и жестко контролировалось на основании специальных 
«Дневников работы ветеранов комсомола». В «дневниках» 
указывалась дата проведения того или иного мероприятия, 
содержание проделанной работы, место проведения, коли
чество участников и анализ результатов проделанного. Раз в 
квартал ветераны сдавали «дневники» на проверку в совет. В 
дневнике ветерана В. Онянова за 1975 год было отмечено 14 
мероприятий, проведенных для молодежи, у Н. Каракулова 
за 1976 год - 11, у А. Заключных за 1977 год - 28 мероприя
тий и т.д. Подводя итоги двухлетней работы совета с 1982 по 
1984 год, заместитель председателя совета 3. Комлева про
сила секретаря ГК ВЛКСМ А. Спицына отметить почетными 
грамотами горкома комсомола за добросовестную работу 
П. Аблицева, Б. Лямина, В. Дылдина, Н. Максарова, Р. По
пову, М. Чупину и других. Внутри совета царила атмосфера 
товарищеского взаимопонимания и ответственности за по
рученное дело.
Совет ветеранов комсомола проводил огромную работу 

среди молодежи, неустанно пропагандируя историю КПСС, 
ВЛКСМ, Великой Отечественной войны. Ветераны участво
вали в торжественных акциях вручения паспорта, комсо
мольских билетов, в проводах призывников в советскую 
армию. Однако при всех своих достоинствах ветераны плохо 
понимали молодежь, не могли оценить реальные потребно
сти современных им комсомольцев и действовали в работе 
с ними в полном соответствии с собственными представле
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ниями. Свой жизненный опыт, а также опыт политической ра
боты они считали единственно правильным и приемлемым 
для молодежи. Поэтому в беседах и встречах часто звучали 
нравоучения, призывы, никак не воспринимаемые молоде
жью, «накачки». Ветераны, всю жизнь посвятившие профес
сионально партийно-комсомольской работе, никак не могли 
согласиться с тем, что для работающей молодежи на первом 
месте была работа, а уж потом общественные дела. Так, 14 
февраля 1980 года на заседании городского методическо
го совета ветеранов комсомола пропагандист из швейного 
объединения Воробьева сказала: «Занятия (политические
- Н.П.) не проводились, нет условий. Вся наша молодежь за
нималась изучением новой технологии пошива». Это заяв
ление вызвало резкую критику со стороны руководителя ме- 
тодсовета 3. Мильто. Она назвала выступление Воробьевой 
«безответственным» и потребовала, чтобы в партийное бюро 
швейного объединения была направлена докладная записка 
для принятия мер дисциплинарного характера к «безответ
ственному» пропагандисту.

Комсомол всегда заявлял о себе как о самодеятельной ор
ганизации молодежи. Однако в действительности вся жиз
недеятельность организации была подчинена безоговороч
ному выполнению установок КПСС и решений вышестоящих 
комсомольских органов и их руководителей. Именно по этой 
причине многие комсомольцы покидали ряды ВЛКСМ, а «не
союзная» молодежь не стремилась в комсомол вступить. 
Естественно, что партийное и комсомольское руководство 
было обеспокоено этими процессами. Председатель лысь
венского совета ветеранов партии П. Котельников с трево
гой говорил о том, что в 1984 году в комсомол вступило всего 
1043 молодых лысьвенца, тогда как 118 человек из комсомо
ла было исключено, 213 человек выбыли из организации без 
снятия с учета, а 300 человек не обменяли комсомольские 
билеты.

21 августа 1984 года горком комсомола провел очеред
ной пленум с повесткой «О задачах городской комсомоль
ской организации, вытекающих из постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении партийного руководства комсо
молом и повышении его роли в коммунистическом воспи
тании молодежи», указаний и советов Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. К. У. Черненко». С большим докладом на 
пленуме выступил первый секретарь ГК ВЛКСМ А. Спицын. 
В первой части доклада по обыкновению прозвучали сла
вословия в адрес коммунистической партии, самокритика 
о недоделках и недоработках комсомола по коммунистиче
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скому воспитанию молодежи, призывы неустанно внедрять в 
молодежную среду марксистско-ленинское учение и «чтобы 
жизнь каждой комсомольской организации была политиче
ски насыщенной». Однако впервые в документах такого рода 
прозвучала мысль о том, что слова городского комсомола 
часто расходятся с его делами. В качестве доказательства 
первый секретарь сказал, что 14 постановлений бюро ГК 
ВЛКСМ «никак не контролируются», в том числе 3 постанов
ления о создании оперативного комсомольского отряда, не 
выполняются решения пленумов ГК ВЛКСМ и т. д.

В сознании первых комсомольских руководителей города 
все более и более складывалось понимание того, что органи
зация находится в состоянии глубокого кризиса, однако вы
ходов из него никто не видел. О системных причинах кризиса 
пока велись только кулуарные разговоры. Материалы авгу
стовского (1984 года) пленума ГК ВЛКСМ шли под грифом 
«секретно». Никаких конструктивных предложений по выходу 
из кризиса пленум не разработал. В таком же направлении 8 
декабря 1984 года прошла 42-ая городская отчетно-выбор- 
ная комсомольская конференция.
Директивный характер взаимоотношений между партией и 

комсомолом, между комсомольскими «верхами» и «низами» 
все более раздражал молодежь, превращал в формальное 
мероприятие любое интересное дело.

Горком комсомола предпринимал многочисленные попыт
ки организовать досуг молодежи. Ее старались привлечь к 
участию в работе оперативного комсомольского отряда, 
учебе в школе рабочей молодежи и политкружках, в песен
ных фестивалях, в дискотеках, к работе молодежных кафе, 
кружков художественной самодеятельности. При этом гор
ком исходил не из реальных интересов отдельных молодых 
людей или молодежных групп, а из цифр. Никто не спраши
вал у 6500 молодых рабочих, не имеющих полного средне
го образования, нужно им учиться в вечерней школе или не 
нужно. Но при этом комсорги цехов, учителя вечерних школ 
упорно старались привлечь в «вечёрку» всех, и то, что еже
годно школы рабочей молодежи заканчивало более 300 че
ловек, горкому казалось недостаточно.

Как серьезный просчет в организации досуга молодежи 
горком рассматривал тот факт, что ежегодно услугами мед
вытрезвителя пользовалось свыше 2000 молодых людей и от 
200 до 300 «трудных» подростков состояло на учете в инспек
ции по делам несовершеннолетних. Для организации труда, 
учебы и отдыха «трудных» подростков горком организовывал 
дежурство комсомольцев в детской комнате милиции, шеф-
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ство, проводил рейды в вечернее и ночное время, операции 
«Забота». Многое из задуманного часто срывалось в связи 
с низкой активностью участников, а шефская и иная профи
лактическая работа не давала ощутимых результатов.
Чтобы осмыслить ситуацию, в январе 1984 года собрался 

пленум ГК ВЛКСМ, поставивший задачу - проанализировать 
работу комсомольских организаций по правовому воспита
нию молодежи, а также профилактике и предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних. Цель меро
приятия секретарь ГК ВЛКСМ А. Спицын сформулировал до
статочно определенно: «Наметить пути решительного изме
нения работы <...> по предупреждению антиобщественных 
проявлений среди отдельной части молодых людей и под
ростков».

Выступавшие на пленуме члены горкома комсомола отмеча
ли, что, несмотря на огромные усилия по профилактике пра
вонарушений, преступность в городе омолаживается. Если 
в 1982 году 14-16-летние подростки совершили 27 престу
плений, то в 1983 году было совершено уже 41 преступление. 
Каждый второй привлеченный к уголовной ответственности 
молодой лысьвенец был учащимся общеобразовательной 
школы или ПТУ, каждый четвертый - комсомольцем. На ко
нец 1983 года на учете в инспекции по делам несовершен
нолетних стояло 296 «трудных» подростков. При этом от
мечалась неэффективность шефской работы, хотя у трети 
«трудных» подростков были шефы из числа взрослых ком
сомольцев. Для многих «шефов» был непонятен механизм 
их взаимодействия с «подшефными». Кое-кто воспринимал 
это комсомольское поручение как назначение на роль свое
образной «няньки», не знающей и не умеющей управляться с 
подростком, за плечами которого были проблемы с родите
лями, школой, законом. Похоже, эту функцию плохо понимал 
и начальник ИДН Ю. Мальков, который призывал «окружить 
вниманием на производстве» трудных подростков.
Стараясь придать пленуму широкий резонанс среди долж

ностных и официальных лиц, отвечающих за состояние пра
вопорядка в городе, работники аппарата горкома комсо
мола пригласили на заседание заместителя председателя 
горисполкома Г. Ральникова и помощника прокурора горо
да Л. Усть-Качкинцеву. Однако в своих выступлениях и тот, и 
другая ограничились общими рассуждениями на тему необ
ходимости усиления борьбы с преступностью, не предлагая 
ничего конкретного от лица тех структур, которые они пред
ставляли, а помощник прокурора при этом заявила: «Задача 
комсомола - искоренять преступность».
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Не складывалась система работы горкома комсомола с от
делом внутренних дел по профилактике и предупреждению 
правонарушений среди молодежи. Проходило много встреч 
первых комсомольских и милицейских руководителей, со
ставлялись планы, принимались решения, но результата, 
имеющего значение для всего города, не было.

На десятилетия растянулась идея создания в Лысьве опе
ративного комсомольского отряда. Первая попытка создать 
оперативный комсомольский отряд (ОКО) была предприня
та в 1966-1967 годах, хотя разговоры на тему ОКО велись с 
1961 года. По поручению горкома комсомола отряд возглав
лял Б. Топоров. От него руководство ОКО перешло к А. Пету
хову, при котором отряд окончательно оформился организа
ционно. Это было осенью 1967 года. В отряд входило 50 - 60 
ребят и девушек, склонных к милицейской работе. Со вре
менем несколько бойцов ОКО перешли на постоянную ра
боту в милицию. Горком комсомола заказал для членов ОКО 
форму, разработал структуру отряда, утверждал план рабо
ты. Основное занятие отряда заключалось в патрулировании 
улиц города, поддержании порядка на танцплощадках и дру
гих молодежных мероприятиях, в осуществлении контроля 
за работой магазинов на предмет продажи спиртосодержа
щих и табачных изделий подросткам и т. п. Весной 1968 года 
члены лысьвенского ОКО принимали участие в областном 
слете оперативных комсомольских отрядов, который прово
дил обком комсомола на базе Пермского ВАТУ.

Наиболее активные члены ОКО проявляли интерес к опера
тивной милицейской работе и иногда из-за недокомплекта 
личного состава следователи и оперативные работники при
бегали к их помощи. Однако в связи с отсутствием норма- 
тивно-правовой базы руководство милиции пресекало такую 
инициативу, а это приводило к уходу ребят из ОКО. Активные 
действия отряда продолжались до 1968 года, т.е. до времени 
призыва А. Петухова на действительную службу в советскую 
армию. В последующие годы отряд то распадался, то созда
вался вновь. В середине 1970-х годов некоторое время ак
тивно работал ОКО металлургического завода. Его действия 
были связаны, в основном, с проведением рейдов против 
«несунов» готовой продукции. К сожалению, эта форма ком
сомольской работы так и не стала действенным инструмен
том профилактики преступлений среди молодежи Лысьвы. 
Последние безуспешные попытки реанимировать ОКО были 
предприняты зимой 1983-1984 годов.

Городской оперативный комсомольский отряд формиро
вался из числа рабочей молодежи, а также из числа учащих
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ся электромашиностроительного техникума. По его образцу 
были предприняты попытки создать аналогичные отряды в 
общеобразовательных школах. В одних случаях эти отряды 
назывались «Юный дзержинец» (ЮД), в других - «Юный друг 
милиции» (ЮДМ). Наиболее успешно в начале 1980-х годов 
действовали отряд «ЮДМ» в школах № 5 и 18.

По данным отдела внутренних дел большинство правона
рушений совершалось по месту жительства и было связа
но с пьянством молодежи. Горком комсомола учитывал это 
и совместно с городским отделом народного образования 
старался наладить работу клубов по месту жительства. Их 
в 1985 году в городе было 10. Для оказания помощи клубам 
горком создал 7 комсомольских педагогических отрядов. Им 
в задачу вменялась работа, в основном, с «трудными» под
ростками, в том числе и с теми, которые учились в обще
образовательных школах. Комсомольские педагогические 
отряды (КПО) в определенной степени дублировали работу 
«шефов», отвечающих за «трудных» подростков. КПО не уда
лось наладить взаимопонимание с общеобразовательными 
школами, руководители которых нередко просили членов 
отрядов оказать помощь не в организации работы с тем или 
иным «трудным» подростком, а в проведении ремонтов, при
обретении краски, стройматериалов и т.п. По признанию се
кретаря горкома комсомола А. Спицына успешно работали 
два КПО: объединенный отряд треста «Лысьвапромстрой» 
и ЛЧПФ со средней школой № 17 и отряд «Энтузиаст» цеха 
металлоизделий № 1 ЛМЗ - с детским домом. В середине 
1980-х годов с воспитанниками детского дома успешно ра
ботали комсомольцы смешанного городского торга. Моти
вацию этой работы секретарь комсомольской организации 
торга В. Плетенев сформулировал предельно просто: «Я лю
бил этих людей».

Важность профилактической работы с молодежью по пре
дотвращению правонарушений признается и сегодня. В 
1980-е годы она, безусловно, сдерживала рост молодежной 
преступности, но не была эффективной в силу недостаточной 
согласованности действий различных ведомств, отсутствия 
профессиональных координаторов как со стороны предста
вителей правоохранительных и властных структур, органа 
народного образования, так и со стороны комсомола. 
Традиция партийных руководителей бросать комсомол «на 

прорыв» для решения хозяйственных вопросов сохранилась 
в отношениях между партией и комсомолом до самороспу- 
ска ВЛКСМ. Один из «прорывов» был связан с выполнением 
Продовольственной программы. Среди проблем, с которы
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ми столкнулись исполнители Программы, не на последнем 
месте было обеспечение общественного животноводства 
кормами. К весне 1983 года перебои с кормами случались 
в совхозах «Лысьвенский» и «Новорождественский». Горком 
партии потребовал от горкома комсомола срочно подклю
чить к заготовке хвойной лапки комсомольцев города и рай
она. Поспешность была столь очевидной, что постановление 
бюро «О проведении городского комсомольско-молодеж
ного двухмесячника по заготовке хвойной лапки для обще
ственного животноводства» было принято 26 января 1983 
года, а положение, обязывающее «комитеты обеспечить 
массовое участие молодежи и каждого комсомольца загото
вить не менее 100 кг хвойной лапки», предписывало начать 
работу с 22 января. Абсолютное большинство комсомольцев 
проигнорировало постановление от 26 января своим неуча
стием в акции, предложенной горкомом комсомола.

В 1980-е годы в молодежной субкультуре получило распро
странение дискотечное движение. Горком комсомола попы
тался поставить эту новацию под контроль и организовал 
свой дискоклуб «Ритмы XX». Дискоклуб «Кругозор» действо
вал при ЗК ВЛКСМ ТГЗ, другой дискоклуб был развернут на 
базе Д К  ЛМЗ. Некоторое время все дискотеки состоялись с 
участием комсомольских активистов, которые провели даже 
зональный смотр-конкурс дискотек и дискоклубов, но по
степенно все участие комсомольцев в этой работе свелось к 
эпизодическим рейдам по поддержанию порядка. Также без
успешно закончилась попытка горкома комсомола открыть 
молодежное кафе «Лира» в ноябре 1980 года. В очередной 
раз вместо того, чтобы найти заинтересованных энтузиастов 
и предоставить им свободу действий, работники аппарата 
взяли на себя организацию работы кафе и в очередной раз с 
задуманным не справились. В апреле1981 года молодежное 
кафе прекратило свое существование.

Всегда, когда творческий порыв молодежи подменялся 
контролем со стороны комсомольских органов, успех пере
ставал сопутствовать результату. В начале 1980-х годов в 
Лысьве сложилось несколько молодежных самодеятельных 
вокально-инструментальных ансамблей. Наиболее инте
ресными из них были ВИА из ЦМИ-5 ЛМ З под руководством 
Ю. Пьянкова, цеха эмалированной посуды ЛМ З под руко
водством Б. Елькина и треста «Лысьвапромстрой» под ру
ководством А. Вертячих. Ансамбли с успехом выступали на 
многочисленных комсомольских мероприятиях, участвовали 
в музыкальных фестивалях и были заметным явлением в мо
лодежной субкультуре города. Принимая активное участие в
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фестивалях комсомольской песни, ВИА требовали опреде
ленной свободы в творческой части своей деятельности, т.е. 
исполнять те композиции, которые им нравились, и так, как 
они этого хотели. В то же время комсомольские органы на
стаивали, чтобы в репертуаре ВИА было больше граждан
ственных и патриотических песен, что их исполнительский 
уровень «сегодня оставляет желать лучшего». Именно на 
этой основе возникали конфликты между членами ВИА и 
комсомольскими руководителями. Первыми против вмеша
тельства горкома в творческие дела выступили ансамбли 
учителей «Гармония» и дворца культуры электромашино
строителей «Уральские ребята». Они отказались от участия в 
конкурсах комсомольской песни и стали работать в режиме, 
автономном от горкома комсомола. Остальные ансамбли, 
просуществовав еще некоторое время, распались.

Потеря влияния на ВИА, их постепенный отход от дел ком
сомольской организации, ослабление внимания к диско
текам и их сокращение совсем не означало, что дискотеки 
стали неинтересны молодежи. Напротив, как отмечалось в 
одном из документов горкома комсомола, «появились под
польные халтурные дискотеки, разъезжающие по району и, 
будем прямо говорить, зарабатывающие деньги на прове
дении сомнительного качества танцевальных вечеров».
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Знамя передали в музей
В 1985 году в протоколах отчетно-выборных собраний не

которых комсомольских организаций появились вопросы, на 
которые комсомольские руководители не всегда могли дать 
ответы. Например, комсомольцы городской больницы спра
шивали: «Что обозначал тезис о борьбе с консерватизмом в 
партии? Что такое многоплановые формы совершенствова
ния развитого социализма? Чем вызвано обострение идео
логической борьбы на международной арене?».

Появление «сложных» вопросов в среде думающей части 
комсомольцев было вызвано началом эпохи горбачевской 
«перестройки». Выборы руководителя организации или 
учреждения, тайное голосование на партийных собраниях и 
другие элементы демократизации партийной жизни не кос
нулись основной комсомольской массы. Только после XIX 
Всесоюзной партконференции, состоявшейся летом 1988 
года, в комсомольской политсети начали говорить о поли
тической реформе в СССР, но дальше разговоров дело не 
пошло. Занятая своими внутренними делами, КПСС не дала 
четкой «установки» комсомолу, как быть и что делать в новых 
исторических условиях. А без прямого партийного указания 
комсомол действовать не мог!
Оглядка на вышестоящие органы парализовала жела

ние работать, заставляла топтаться на месте. Так, в до
кладе первого секретаря горкома комсомола А. Спицына 
42-й отчетно-выборной конференции ВЛКСМ говорилось: 
«Творчески следует подойти и к организации соревнования 
навстречу XII Всемирного фестиваля молодежи и студен
тов в Москве. Однако на этот счет никаких рекомендаций 
от ОК и ЦК ВЛКСМ нет <...> Абсолютно никаких рекомен
даций по организации и проведению Ленинского зачета 
мы не получаем из ОК ВЛКСМ. Слишком долго решается 
вопрос о новых направлениях зачета и в ЦК ВЛКСМ <...> 
Остро сегодня встают в условиях идеологической подрыв
ной деятельности империализма задачи классового вос
питания молодежи, и не случайно в последнее время мы 
много и настойчиво ведем речь о новом для комсомоль
ских организаций направлении работы - контрпропаганде. 
А это значит, менять стиль работы, искать и применять новые 
формы работы, улучшать информированность комсомоль
ского актива, и здесь мы ждем большой помощи от горкома 
КПСС, идеологического актива города».
Ожидание указания, «помощи» от вышестоящих органов 

было вызвано сохраняющейся централизацией управления
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Бригада вальцовщиков делегата XIX съезда ВЛКСМ 
Виктора Сыропятова принимает социалистические 

обязательства. 1982 г.



комсомолом. Меняться категорически не хотел высший ор
ган управления комсомолом - Центральный комитет ВЛКСМ. 
Секретарь ГК ВЛКСМ В. Комаренко писал в своих воспоми
наниях: «Нескончаемые директивы, указания, инструкции 
сопровождались нарастающим валом отчетов, справок, про
верок <...> Порою некогда было работать, заниматься кон
кретным делом, что порождало недовольство и формализм 
<...> мне было сложно объяснить комсомольцам из ЦМИ-3, 
когда проверяющий из ЦК накладывал на нас штраф за ис
пользование денег от субботников, сбора металлолома на 
покупку фотоаппарата и другой атрибутики для фотокружка, 
который они организовали в подшефном детском доме <...> 
что это не предусмотрено инструкцией <...>  Такое слепое 
применение инструкций било по рукам и гасило всякую ини
циативу в «первичках».

По традиции на отчетно-выборные конференции в райо
ны обком комсомола посылал своих представителей. Так, 
на 43-ю конференцию, состоявшуюся 6 декабря 1986 года, 
приезжал заведующий общим отделом ОК ВЛКСМ Ю. Трут- 
нев. Деловых предложений ни по докладу первого секретаря 
горкома, ни по организации конференции он не сделал, но 
определенную сумятицу в ее проведение внес. Представи
тель обкома настаивал, например, на изменении порядка 
голосования при выборе руководящих комсомольских орга
нов, на отказе использовать «открытый микрофон» для деле
гатов, желающих выступить в прениях и т. д. По возвращению 
в Пермь при отчете о командировке в Лысьву он негативно 
отозвался об итогах работы организации за отчетный пери
од, хотя при подведении результатов конференции высказы
вал иное мнение.
Формализм, заорганизованность по нисходящей линии 

шли от комсомольских «верхов» к «низам». Например, горком 
комсомола предложил комсомольскому активу первичных 
организаций обсудить вопрос, связанный с переговорами в 
Вене между М.С. Горбачевым и американским президентом 
Р. Рейганом. Вот как отреагировал на это комитет комсомо
ла ЧПФ. В протоколе заседания комитета от 19 ноября 1985 
года было записано: «Слушали: «О переговорах в Женеве», 
постановили: Мы за мир и разрядку». Таким образом, важ
нейшее событие своего времени прошло мимо сознания ак
тивистов, осталось без осмысления и анализа результатов.

Финансирование городской комсомольской организации 
шло главным образом за счет взносов членов ВЛКСМ и так 
называемых привлеченных средств, т.е. денег, заработан
ных на субботниках, от сбора металлолома, макулатуры и т.п.
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В основном, деньги шли на зарплату освобожденным работ
никам, за аренду помещений и коммунальные услуги. Часть 
средств перечислялась в первичные организации. Иногда 
для проведения масштабных мероприятий ЦК ВЛКСМ тре
бовал от подведомственных структур перечислять на свой 
счет немалые суммы денег. Так было и с XII Всемирным фе
стивалем молодежи и студентов. 22 мая 1985 года бюро ГК 
ВЛКСМ приняло постановление «О проведении субботников 
в 1985 году». Субботники приурочивались к XII Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов в Москве, 50-летию ста
хановского движения и XXVII съезду КПСС. На субботниках 
предполагалось собрать 320 тонн металлического лома. 
Организованный для этой цели штаб обозначил норму сда
чи черного лома. Например, металлурги должны были со
брать и сдать 100 т, работники лесной промышленности - 15 
т, школьники от 1 до 2 т от каждой школы. Протестов об отка
зе от субботников из первичных организаций не поступало, 
но сбор лома шел медленно. В результате 17 октября 1985 
года бюро ГК ВЛКСМ принимает новое постановление «О 
проведении городского двухмесячника по сбору и отгрузке 
лома и отходов черных металлов». В качестве контрольной 
снова фигурировала цифра 320 т. Поскольку школьные ком
сомольцы были более активны в сборе лома, план сдачи для 
них был увеличен на 1 - 2 тонны. В результате значительных 
организационных усилий лысьвенская организация ВЛКСМ 
направила в фонд XII фестиваля более 25 тысяч рублей.

На фестиваль в Москву отправляли не только деньги. По 
разнарядке обкома ВЛКСМ обслуживать зарубежных гостей 
советской столицы ездила небольшая группа комсомольских 
функционеров из Лысьвы. В основном, лысьвенцы занима
лись подготовкой организованного досуга иностранцев. В 
Москве провинциальных аппаратчиков поразил не столько 
фестивальный блеск, сколько стремление комсомольских 
руководителей из ЦК к показухе, желанию любыми путями 
доказать «преимущества» и «реальные достижения развито
го социализма».

Мероприятия, подобные подготовке ко Всемирному фе
стивалю, и связанные с ними субботники проходили доволь
но часто. Комсомольцы воспринимали их как «обязаловку», 
«принудиловку», о чем прямо говорили на собраниях. Высту
пая на отчетном собрании, секретарь комсомольской орга
низации отдела культуры горисполкома Т. Гуляева заявила: 
«Горком комсомола обязал все организации зарабатывать 
деньги в фонд Мира». Никто и никогда не удосужился объ
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яснить ребятам, на какие нужды в фонде Мира идут зарабо
танные деньги.

На субботник люди выходили, а о том, как они трудились, 
говорят результаты. На одном из субботников комсомольцы 
детской музыкальной школы заработали 10 рублей, пивза
вода - 28 рублей, типографии - 8 рублей, а 2730 комсомоль
цев металлургического завода заработали 4050 рублей, что 
составило примерно полтора рубля на одного человека.

Месячник по сбору металлолома, проводимый в 1987 году, 
нацелил комсомольцев на сбор уже 345 тонн лома. В отличие 
от предыдущих лет каждая организация должна была сдать в 
письменном виде два отчета: один от имени комитета ком
сомола о количестве участников и собранного лома, другой, 
такой же, от имени штаба «КП».

В вялотекущем режиме шла «антирелигиозная» пропаганда. 
О ней на какое-то время было забыто, но социальное напря
жение, появившееся в жизни советского общества в среди
не 80-х годов, обратило часть населения к Богу. Это не могли 
не заметить служители церкви, на что, в свою очередь, об
ратили внимание комсомольские функционеры. Секретарь 
комитета ВЛКСМ ЧПФ Л. Родыгина отмечала, что за 1984 
год работниками фабрики было совершено 24 религиозных 
обряда, а за первую половину 1985 года - 14. Она говори
ла: «В цехах надо разъяснять, что религия является оружием 
буржуазной пропаганды». А секретарь ГК ВЛКСМ А. Спицын 
указывал: «Каждый факт участия в религиозных обрядах, 
увлечения украшениями с культовой символикой, прими
ренческого отношения к религиозным взглядам должен вы
зывать в комитетах комсомола не просто озабоченность, а 
активное противодействие».

Из горисполкома в горком комсомола регулярно приходила 
информация о количестве крещеных детей в церкви Иоанна 
Богослова, о венчаниях и других религиозных обрядах, свя
занных с участием молодежи. Работники аппарата обязаны 
были «реагировать» на поступающую информацию. Нередко 
такое «реагирование» в виде исключения из комсомола за
канчивалось изломанными и исковерканными судьбами и 
жизнями людей. Случалось, что комсомольские руководи
тели наказывали своих подчиненных за слишком мягкое по
рицание комсомольцев, совершивших, например, венчание. 
За «беспринципность» в проведении антирелигиозной ра
боты выговор от секретаря горкома комсомола А. Спицына 
получила заведующая орготделом горкома ВЛКСМ Е. Коро- 
таева.
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Члены городского совета ветеранов комсомола:
А. Заключных, 3. Комлева, А, Санникова, М. Чупина, 

3. Мильто (сидят), Н. Максаров, В. Батуева, В. Дылдин, 
И. КУрзанов, Н. Караулов. 1982 г.



Чтобы заявить о своем участии в деле общественного про
изводства, начиная с 1984 года, горком комсомола пред
принимал невероятные усилия для организации комсомоль
ско-молодежных производственных коллективов (КМПК). 
В положении о КМПК говорилось как об «одной из эффек
тивных, проверенных на практике форм организации труда, 
наиболее отвечающей задачам повышения эффективности 
производства и качества работы, требования научно-техни
ческого прогресса, обеспечивающей единство идейно-по
литического, трудового и нравственного воспитания моло
дежи». Организационный принцип построения был таков: 
одна бригада (смена, отдел) - одна комсомольская группа. В 
определенном смысле КМПК напоминали «ударные» комсо
мольские бригады 20-х годов. При этом организация “удар
ников” 80-х годов была так обюрокрачена, что не видно было, 
ради чего создан КМПК. Молодежь не стремилась ни попасть 
в бригады, ни вновь создавать их. Секретарь ГК ВЛКСМ 
В. Комаренко говорил по этому поводу: «За последнее время 
сократилось количество комсомольско-молодежных коллек
тивов на турбогенераторном заводе, в тресте «Лысьвапром- 
строй» <...> нет КМПК на чулочно-перчаточной фабрике, нет 
их в производственном коллективе «Лысьвалес», автотран
спортном предприятии». Даже официальные отчеты тех лет 
свидетельствуют: дело с КМПК не шло. На 1 марта 1985 года 
из 257 производственных бригад турбогенераторного за
вода в режиме КМПК работало всего 4 бригады. На метал
лургическом заводе из 728 производственных бригад было 
всего 25 КМПК. В качестве агитационно-пропагандистского 
образца горком комсомола рассчитывал популяризировать 
работу бригад эмалировщиц Е. Павловой из металлургиче
ского завода, бригады мелкой сборки теристорных возбуди
телей С. Борисова из турбогенераторного завода, бригады 
штукатуров-маляров В. Синицына из треста «Лысьвапром- 
строй» и других. Но их пример не увлекал молодежь. Как не 
увлекало то, что на месте работы бригады должен был висеть 
вымпел и аншлаг, извещающий о деятельности КМПК, фа
милия руководителя бригады и групкомсорга и т.п. Не при
влекала также возможность вписать в лицевой счет бригады 
фамилию какого-либо Героя Советского Союза, партийного 
или государственного деятеля.

В январе 1986 года, давая интервью городской газете 
«Искра», групкомсорг ЦМИ-3 С. Федосеева даже не упомя
нула о КМПК, сказав: «в цехе возникли серьезные проблемы 
в деятельности комсомольско-молодежных бригад. Наша, 
например, давно не существует как коллектив. Каждый из
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комсомольцев входит в состав бригады на своем участке
- здесь его родной коллектив. В то же время молодой рабо
чий числится в комсомольско-молодежной бригаде, которая 
объединяет комсомольцев разных участков и с которой его 
связывают лишь редкие собрания и уплата членских взно
сов».

Действия горкома комсомола директивным путем привлечь 
молодежь к КМПК результата не дали. В очередной раз про
валилась попытка решать экономические проблемы не с по
мощью расчета, а за счет трудового энтузиазма молодежи.

Будучи не в состоянии поднять промышленную молодежь 
на участие в работе по созданию КМПК, горком комсомо
ла, вместе с тем, ставил еще более не выполнимые задачи 
перед сельскими комсомольскими организациями. Горком 
призывал: «...больше внимания уделять молодежному со
ревнованию, добиваться, чтобы в нем участвовали все моло
дые труженики, развернуть работу по созданию комсомоль
ско-молодежных звеньев и бригад, активнее привлекать 
молодежь к строительству жилья, дорог, детских дошколь
ных учреждений и других объектов социально-бытового и 
культурного назначения». О том, как можно было выполнить 
этот призыв, едва ли догадывался даже тот, кто его произ
носил...

В то же время промышленные предприятия города искали 
новые формы организации труда, пути реального повыше
ния качества выпускаемой продукции. Турбогенераторный 
завод единственный в городе перешел от приемки готовой 
продукции силами заводского ОТК на госприемку. Ш аг был 
крайне рискованный, и он показал, что к нему завод был не 
готов. Но другого пути у предприятия не было, потому что его 
буквально захлестнул вал рекламаций на низкое качество 
выпускаемой продукции. Вот над чем стоило бы поломать 
голову и совету молодых специалистов, и штабу «КП», и за
водскому комитету ВЛКСМ, и передовикам производства, с 
которых предлагалось брать пример. За 1986 год завод вы
платил около 1,5 миллионов рублей штрафов за недоброка
чественную продукцию, а на конец января 1987 года основ
ные цеха ТГЗ выполнили месячный план всего на 20-30%. 
Озабоченность ситуацией на турбогенераторном заводе 
6 декабря 1986 года высказал на 43-й городской отчетно- 
выборной конференции ВЛКСМ первый секретарь горкома 
В. Комаренко. Он сказал: «Сегодня нам стоит задуматься о 
формах участия молодежи в повышении качества на турбо
генераторном заводе в условиях госприемки». Но дальше 
слов, как всегда, дело не пошло.
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Электромашиностроители нашли выход из кризиса, но без 
участия комсомола.

Как весьма эффективную форму трудового воспитания 
молодежи горком комсомола рассматривал проведение 
конкурсов профессионального мастерства, индивидуаль
ного соревнования на звание «Лучший молодой рабочий», 
«Лучший по профессии» и т.п. Такие конкурсы проводились 
на заводах, фабрике, в городском смешанном торге, тресте 
столовых, в строительных организациях. Вместе с тем при 
проведении таких мероприятий было много парадности, по
казной шумихи, формализма. Время от времени появлялись 
даже «липовые» победители конкурсов профмастерства. Та
кие факты были вскрыты на обоих заводах. Не сохранилось 
ни одного документа, ни одного анализа, в котором было 
сказано о хотя бы приблизительных результатах проделан
ной работы.

Городской комсомол уходил все дальше от решения про
изводственных проблем в сторону досужих разговоров о 
них. Другие дела волновали комсомольских функционеров 
второй половины 1980-х годов. Об этом свидетельствуют 
основные направления работы ГК ВЛКСМ, определенные 
как приоритетные на 1987 год:
- Завершить работы по благоустройству сада имени XXX- 

летия ВЛКСМ.
- Создать отряд «ЮДМ» в каждой школе.
- Создать ОКО.
- Решить вопрос о МЖК.
- Организовать работу спортивных подростковых клубов.
- Создать молодежную редакцию газеты «Искра».
- Создать городской молодежный центр.
1985 год был ознаменован 40-летием со дня Победы совет

ского народа в Великой Отечественной войне. Подготовка к 
празднику началась осенью 1984 года. Начало положила во- 
енно-спортивная лыжная эстафета, участники которой долж
ны были преодолеть 5 километров с пятикилограммовыми 
рюкзаками и в противогазах. Всю предпраздничную зиму 
в комсомольских организациях проходили встречи с вете
ранами, «огоньки», смотры песен военных лет и т. д. В ходе 
подготовки к празднику был разработан план под девизом 
«Равнение на знамена Победы». В процессе его выполнения 
комсомольские организации проводили митинги памяти, 
участвовали в шествии к памятнику погибшим металлургам 
и Вечному огню, к подножью которого возложили гирлянды 
из цветов, посещали городское кладбище, где захоронены 
солдаты, умершие от ран в лысьвенских госпиталях. 14250

247



41-я городская отчетно-выборная конференция ВЛКСМ. 
В президиуме секретари ГК ВЛКСМ А. Спицин,

М. Мусихин и И. Власова. 1982 г.



молодых лысьвенцев в возрасте до 28 лет принимали уча
стие в сдаче спортивных нормативов на значок «ГТО». До
статочно успешно сдача спортивных нормативов проходила 
в комсомольских организациях листопрокатного цеха № 2 
ЛМЗ, которую возглавлял комсоргА. Пешкин и в отделе глав
ного технолога ТГЗ во главе с комсоргом С. Алексеевой.

С 3 по 9 мая 1985 года в городе прошла Всесоюзная вах
та памяти «Встань вровень с героями». В эти дни в Лысьву 
было привезено боевое Красное знамя Уральского добро
вольческого танкового корпуса, с которым воевали против 
фашистов танкисты Западного Урала. Знамя, как эстафета, 
на короткое время передавалось от одной комсомольской 
организации к другой. Личная встреча с боевой реликвией 
имела огромное воспитательное значение для многих участ
ников акции.

С внешней стороны во второй половине 1980-х годов в ра
боте лысьвенской организации ВЛКСМ выглядело все доста
точно благополучно. 15 февраля 1986 года во Дворце метал
лургов состоялось торжественное собрание комсомольцев 
города по подписанию рапорта XXVII съезду КПСС. Текст 
рапорта зачитала секретарь комсомольской организации 
ЦМИ-5 ЛМЗ С. Довженко. Здесь же рапорт был передан де
легату XXVII съезда КПСС от Лысьвенской организации КПСС 
первому секретарю горкома партии В. Юрину, который дол
жен был переадресовать его в секретариат съезда. На со
брании были избраны 19 делегатов от Лысьвы на подписа
ние рапорта областного комитета комсомола очередному 
партийному съезду.

По отработанному алгоритму проводились туристические 
слеты, фестивали туристических, военных, бардовских пе
сен, на которые съезжались гости из Добрянки, Березняков, 
Губахи, Чусового, Горнозаводска, праздники «Проводы рус
ской зимы», молодежные летние семинары с выездом в при
город и т.п. Очень ценила молодежь неформальное общение. 
«Микрюкова Елена - секретарь торга - увлекалась лошадь
ми и буквально заставила нас заняться организацией конно
спортивной секции. Выделили нам на Липовой старый са
рай, и мы на субботниках переоборудовали его в конюшню,

- вспоминал В. Комаренко. - Затем по всему району она лично 
выискивала оставшихся лошадей, устанавливала контакты с 
Пермским конезаводом. Достали сбрую и все необходимое, 
и через полгода секция работала. Каждый вечер туда спеши
ли десятка два таких же фанатов-любителей лошадей. И уже 
при организации горкомом комсомола праздника «Проводы 
русской зимы» выезжали не три, а с десяток богатырей на
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красивых ухоженных лошадях. Главные наши богатыри - за
зывалы Юра Двинских, Владимир Горнов. В год празднова
ния 40-летия Победы конно-спортивная секция совершила 
походы по местам боевой славы».
Движимые инерцией перестроечных идей, работники аппа

рата горкома комсомола, активисты искали новые подходы 
в организации работы с молодежью. Например, перед оче
редным пленумом члены горкома ВЛКСМ знакомились с со
держанием основного доклада, чтобы потом иметь возмож
ность высказать по нему готовое мнение при обсуждении на 
пленарном заседании. В первичные организации работники 
аппарата стали выходить не по одиночке, а бригадой, что да
вало возможность решить на месте широкий круг вопросов. 
Встречи работников аппарата с рядовыми комсомольцами 
переносились на вечернее время и т. д.
С целью выдвижения на комсомольскую работу наиболее 

авторитетных руководителей в электромашиностроитель
ном техникуме была предпринята попытка провести конкурс 
на замещение вакантной должности секретаря комсомоль
ской организации. По поводу вакантной должности второго 
секретаря горкома комсомола прошла встреча актива во 
Дворце культуры ЛМЗ, на которой обсуждались кандидатуры 
мастера ЛПЦ № 3 В. Архипова, вальцовщика жестепрокат
ного цеха № 2 А. Смирнова, инженера-технолога фасоноли
тейного цеха ЛМЗ В. Перфилова и мастера изоляционно-об
моточного цеха НПО «Привод» О. Кочеткова. Претендентов 
представляли секретари завкома ВЛКСМ ЛМЗ С. Устинов и 
завкома ВЛКСМ НПО «Привод» В. Чащин. Наиболее опре
деленно свое виденье перестройки комсомола высказал
В. Архипов: «Главное, чтобы вся наша работа увязывалась с 
интересами молодежи. Чтобы не было отрыва комсомоль
ского актива от основной массы». По итогам тайного голосо
вания было решено рекомендовать пленуму горкома комсо
мола две кандидатуры на должность второго секретаря ГК 
ВЛКСМ: В. Архиповаи В. Перфилова. Нафевральском (1987) 
пленуме ГК ВЛКСМ В. Архипов был избран вторым секрета
рем ГК ВЛКСМ.
Для изучения мнения актива и рядовых комсомольцев о на

сущных проблемах комсомола проводилось множество ан
кет.

Но ни эти, ни другие действия не могли уже в принципе из
менить распад комсомольской организации. Самоотвер
женная работа аппарата горкома комсомола и небольшого 
актива не давала положительных результатов: так глубоки и 
неразрешимы были проблемы перестройки городской ком
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сомольской организации. Очередное анкетирование ком
сомольских секретарей и членов завкома ВЛКСМ ЛМЗ 
показало: «...конкретных путей решения этих проблем ком
сомольские вожаки назвать не могли». Кризис комсомола 
приобрел системный характер.

С каждым годом горком комсомола все более и более терял 
рычаги управления внутрисоюзной работой. За все годы су
ществования лысьвенской организации ВЛКСМ 43-я город
ская отчетно-выборная конференция была единственной, на 
которой секретарь горкома комсомола в своем докладе не 
сказал ни слова о росте рядов, об изменениях в структуре 
организации, о выполнении рядовыми комсомольцами и их 
руководителями уставных норм и т. д. Вместе с тем, стоило 
только заглянуть в книгу протоколов заседаний любого ко
митета ВЛКСМ, чтобы понять: обновление, в которое всту
пила страна, проходит мимо комсомола. Анализ протоколов 
заседаний комитета ЧПФ с 15 октября 1985 по 23 февраля
1987 года дает право утверждать о полной неуправляемо
сти комсомольской организацией фабрики. Рассматривае
мые на заседаниях вопросы представляли чисто формаль
ный интерес только для членов комитета, утративших связь с 
первичными организациями. Отсутствовали аналитические 
материалы по неудовлетворительной ситуации, которая 
сложилась в комсомольской политсети, «Комсомольском 
прожекторе». Количество рекомендаций, данных молодым 
рабочим для вступления в КПСС, превышало количество 
принятых в ряды ВЛКСМ. Например, за 1985 в комсомол был 
принят всего 1 человек, и это при условии, что организация 
насчитывала более 300 членов ВЛКСМ. Один из членов ко
митета был уличен в воровстве продукции фабрики. Анало
гичная картина прослеживалась при анализе протоколов за
седания комитета ВЛКСМ треста «Лысьвапромстрой».

Необратимый процесс угасания первичных комсомольских 
организаций неустанно набирал обороты.

Последнюю, вероятно, неосознанную попытку сплотить во
круг себя часть молодежи сделали завкомы ВЛКСМ метал
лургического и турбогенераторного заводов, работая над 
созданием молодежных жилищных кооперативов (МЖК), 
над определением источников для получения ссуд молодым 
семьям, над развертыванием хозяйственной деятельности 
своих комсомольских организаций. В случае успеха можно 
было бы рассматривать эту деятельность как базовое дело 
(опыт на этот счет уже имелся) и на его основе заниматься 
реконструкцией всей городской комсомольской организа
ции.
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Укладчицы спиралей в конфорки электроплит
С. Сангурова, М. Айкашева, Т. Корякова, Н. Похимон, 
М. Кичигина, Л. Новикова, Н. Торсунова из бригады 
Надежды Анкудиновой (сидит справа) знакомятся 

с информационными материалами XIXсъезда ВЛКСМ.
1982 г.



Первыми над созданием МЖК стали работать молодые ме
таллурги во главе с секретарем ЗК ВЛКСМ Н. Скибинцевым. 
Вместе с секретарем ГК ВЛКСМ В. Комаренко он побывал в 
городе Добрянке, где изучил местный опыт создания МЖК. 
В результате огромной работы был построен первый пятиэ
тажный дом, и «загудели, как пчелиный рой, комитеты, бюро 
ВЛКСМ, обсуждая лучших представителей», но последней 
инстанцией, утверждающей списки членов МЖК, являлся 
директор завода. Если Н. Скибинцев отстоял право комите
та ВЛКСМ участвовать в распределении жилья для активных 
комсомольцев, то новый секретарь ЗК ВЛКСМ С. Устинов не 
сумел этого сделать. Это сразу поняли молодые рабочие и 
специалисты и, чтобы попасть в число очередников на жи
лье, пошли напрямую к директору, минуя завком ВЛКСМ. 
Пользуясь правом «последнего слова», директор отдавал 
предпочтение тем молодым семьям, в которых оба супруга 
работали на ЛМЗ. Появились недовольные, потому что для 
получения жилья приходилось оставлять высококвалифи
цированную, хорошо оплачиваемую работу и поступать на 
стройку в должности разнорабочих, каменщиков, штукату
ров и т. п.

Как на один из вариантов сплочения лысьвенской молоде
жи вокруг ГК ВЛКСМ указывал секретарь комитета ВЛКСМ 
смешанного торга В. Плетенев на августовском (1989) пле
нуме ГК ВЛКСМ. В своем выступлении он говорил: «...только 
ли жилье сегодня проблема для молодых кадров? Есть масса 
других. Я считаю, что нам нужно активно добиваться, чтобы 
представители молодежи входили в советы трудовых коллек
тивов, надо выдвигать их депутатами в городской, областной 
Советы народных депутатов, чтобы они там проводили свою 
молодежную политику». К сожалению, ни молодежной поли
тики, ни программы, о которой говорил секретарь ГК ВЛКСМ 
на 46-й партийной конференции, в Лысьве не было ни раз
работано, ни принято.
Хозяйственные руководители 1980-х годов не видели боль

шой пользы от взаимодействия с комсомолом, поэтому 
равнодушно относились и к авторитету, и делам комсомола. 
Это, естественно, раздражало комсомольских функционе
ров, лишний раз подчеркивало бесперспективность их уси
лий, направленных на улучшение условий труда и быта мо
лодых рабочих. По этому поводу секретарь комсомольской 
организации инструментального цеха турбогенераторного 
завода Л. Кислых говорил: «План... План... План... За ним 
часто наши руководители не видят людей». Его поддержала

253



заведующая сектором учета ЗК ВЛКСМ завода О. Булгакова: 
«Авторитета у нас действительно нет. Откуда ему быть, если 
руководители на местах к заботам комсомольских органи
заций проявляют абсолютное безразличие. А ведь именно 
поддержка старших товарищей определяет инициативу мо
лодежи».

Находясь в перестроечном режиме, лысьвенский горком 
КПСС даже не поднимал вопроса о разработке политиче
ской программы по обновлению городской комсомольской 
организации. По-прежнему отношения между городской 
партийной и комсомольской организациями строились на 
основе директивных указаний. Ни о какой осмысленной «пе
рестройке» организации речи не шло. В горкоме партии тоже 
ждали указаний «сверху». Об этом прямо говорил секретарь 
парткома КПСС ЛМЗ Ю. Патласов на одном из митингов: «Я 
думаю, что XX съезд ВЛКСМ определит место комсомола в 
перестройке». Но съезд, как известно, «место комсомола в 
перестройке» не определил. VIII августовский (1989) пленум 
ЦК ВЛКСМ снова указал на кризис в комсомоле, но не более 
того.

Неясной была личная позиция первого секретаря ГК КПСС
В. Юрина к перестройке лысьвенской комсомольской орга
низации. На февральском (1987) пленуме горкома КПСС «О 
задачах партийной организации по выполнению постанов
ления ЦК КПСС «О работе Пермского обкома КПСС» он за
явил: «В работе с подрастающим поколением, с молодежью 
не перестроились ни педколлективы школ, ни трудовые кол
лективы, ни партийные, ни комсомольские организации. В 
нашем поле зрения оказывается лучшая молодежь, а худшая 
предоставлена самой себе. Нужно всем нам, начиная с се
кретарей ГК КПСС, членов бюро, исполкома, руководителей 
предприятий встречаться с молодежью, знать о ее делах не 
по сводкам и информациям, а, как говорится, наяву». В чем 
заключалась суть перестройки школ, комсомола, партии, ру
ководителей всех уровней в работе с молодежью, на что она 
должна была быть направлена, к какому результату подой
ти, было непонятно. 26 ноября 1988 года на 46-й городской 
отчетно-выборной конференции ГК КПСС В. Юрин снова го
ворил: «Беспокойство вызывает идейная закалка молодежи. 
Мало меняются формы работы с ней, недостаточный авто
ритет имеют горком комсомола и комсомольские комитеты 
предприятий и учебных заведений, что затрудняет воздей
ствие на неформальные объединения». Традиционно в вы
ступлении первого секретаря звучали общие слова и поже
лания, но не было деловых предложений, планов, программ
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для обновления работы с молодежью вообще и комсомолом 
в частности.

Нескончаемая дидактика, нравоучения, критика, идущие от 
горкома ГК КПСС в адрес городской комсомольской органи
зации, дали основание секретарю ЗК ВЛКСМ НПО «Привод»
В. Чащину заявить: «ГК КПСС интересы молодежи защищает 
и поддерживает часто только на словах как сторонний на
блюдатель».

Поучения «старшего товарища» уже никак не воспринимались 
комсомольскими руководителями. Выступая в прениях по до
кладу В. Юрина, первый секретарь ГК ВЛКСМ В. Комаренко 
отмечал: «...на местах в большинстве партийных комитетов от
ношение к молодежи, к тому, чем мы занимались, было снисхо- 
дительно-пренебрежительным. Следили как за подростками, 
но всерьез не воспринимали». Не удивительно, что на встречу 
с партийным активом, назначенную на сентябрь 1989 года вто
рым секретарем ГК КПСС А. Лукиным, комсомольские руково
дители А. Провков, А. Зернина, В. Плетенев и другие пришли 
без надежд на взаимопонимание. Действительно, конструк
тивного разговора не получилось.

Зимой 1989-1990 года в первичных партийных организаци
ях города шла дискуссия по согласованию платформы КПСС 
к XXVIII съезду партии и новому уставу КПСС. Выступления 
коммунистов показали, что согласованной политики по от
ношению к комсомольской организации у горкома КПСС не 
было. О комсомоле или вообще не упоминали, или высказы
вались частные мнения, которые ставили под сомнение сам 
факт существования комсомола как единственной молодеж
ной организации, которую следовало бы рассматривать в 
качестве кадрового резерва партии. Председатель партий
ной комиссии при парткоме ЛМЗ Н. Нелюбин, в частности, 
говорил: «Есть серьезные сомнения и в том, нужен ли в Уста
ве раздел «Партия и комсомол». Почему? Да потому, что уже 
сегодня наряду с комсомолом создаются и функционируют 
молодежные организации и объединения, деятельность ко
торых не противоречит целям КПСС, формам достижения 
этих целей. В то же время под флагом комсомола уже есть 
такие течения, которые не совместны с политикой партии. 
Уверен, что в дальнейшем формы самодеятельности моло
дежи будут более разнообразными, и это необходимо учи
тывать уже сегодня. Вот почему я пришел к мысли о том, что 
вместо раздела «Партия и комсомол» должен появиться раз
дел «Партия и молодежь».

Комитеты ВЛКСМ «перестраивались» кто как мог. Одни 
самоликвидировались, другие бездействовали, третьи пы-

255



Руководство ЗК ВЛКСМ ЛТГЗ: 
Дмитрий Шестаков - заместитель секретаря, 

Виктор Чащин - секретарь,
Елена Полушкина - зав. сектором учета. 1988 г.



тались «выжить», как умели. «Яблоком раздора» между гор
комом комсомола и крупными комсомольскими организа
циями металлургического и турбогенераторного заводов 
стало решение VI пленума горкома комсомола от 13 января
1989 года с туманной повесткой «Об изменениях в выбор
ных органах в городской комсомольской организации». Речь 
шла о комсомольских финансах и праве распоряжаться ими. 
К сожалению, угрозу надвигающегося раскола городской 
комсомольской организации не почувствовали участвующие 
в работе пленума секретари ГК КПСС В. Юрин и К. Воронов. 
Пленум прямо призвал комсомольские организации само
стоятельно «зарабатывать деньги» и укреплять свою мате
риально-техническую базу. По этому поводу 1-й секретарь 
ГК ВЛКСМ А. Машковцев заявил: «Согласно положения о 
денежных средствах комсомола они являются неотделимой 
собственностью и служат средством реализации интересов 
членов ВЛКСМ и прежде всего через первичную организа
цию. Право распоряжаться денежными средствами комсо
мола принадлежит только комсомолу».

После VI пленума резко сократились денежные поступления 
в кассу горкома комсомола. Из-за отсутствия средств стали 
«зависать» городские мероприятия. Все более независимую 
политику стали осуществлять комитеты ВЛКСМ металлургов 
и элетромашиностроителей. Таким образом, городской ко
митет комсомола, который раньше единолично распоряжал
ся средствами, оказался как бы не у дел.

Молодые комсомольские активисты турбогенераторно
го завода, выросшие в смутное время горбачевской пере
стройки, были людьми своего времени: цепкими, пробой
ными, не особенно обремененными моральными нормами, 
которыми руководствовались их предшественники. Активно 
действовали члены и секретарь ЗК ВЛКСМ НПО «Привод» 
Д. Шестаков. Вопрос о создании МЖК они внесли в коллек
тивный договор профсоюзного комитета и администрации 
предприятия. Предложение завкома комсомола было при
нято, но начались ельцинские реформы, и об МЖК забыли. 
Одними из первых в городе электромашиностроители за
ключили договор с дискоклубом «Кругозор» и стали зараба
тывать на молодежных мероприятиях деньги, подготовили 
проект открытия видеосалона по адресу: Проспект Победы, 
113, приняли положение о «Молодежном центре НПО «При
вод» с уставным фондом 1 тысяча рублей, в содружестве с 
Советом трудового коллектива НПО «Привод» разработали 
проект совместного предприятия по производству товаров 
народного потребления с уставным фондом в 5 тысяч рублей
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и т.д. Комсомол вступил на путь коммерционализации.
Представившаяся возможность зарабатывать деньги объ

ективно вступала в противоречие с сокращением количе
ства членов ВЛКСМ: чем меньше членов в организации, тем 
меньше средств поступает в комсомольскую казну. Поэто
му комсомольские функционеры НПО «Привод», не желав
шие распада заводской организации ВЛКСМ, решили сде
лать срез настроений среди молодежи завода, осмыслить 
ее отношение к современному им комсомолу. С этой целью 
завком разработал анкету, содержание которой отражало 
предполагаемые направления работы с заводской молоде
жью в ближайшее время:

1) Какие цели и задачи ставит перед собой коммунистиче
ский союз молодежи?
- Твое отношение к коммунистическому союзу?
- Что ты ждешь от комсомола?
- Вступил бы ты сейчас в комсомол, если нет, то почему?
2) Каковы место и роль комсомола в политической системе 

общества?
3) Должен ли комсомол как политическая организация за

щищать интересы молодежи всей страны?
4) Какие конкретно вопросы может решать комсомол, на 

твой взгляд, у нас на заводе?
5) Каким должно быть соотношение политической и эконо

мической деятельности ВЛКСМ?
6) Дай оценку комсомольской организации завода, цеха...
К сожалению, завком не закончил начатую работу и срез на

строений комсомольцев и молодежи ТГЗ на 1989 год так и не 
был сделан.

С огромным трудом комитеты комсомола металлургов и 
электромашиностроителей «продавливали жилищный во
прос» через организацию МЖК. К его обсуждению неодно
кратно возвращался и горком комсомола, но дальше ре
шения августовского (1989) пленума дело не пошло. Этот 
пленум постановил «предложить тресту «Лысьвапромстрой» 
создать совместное предприятие по строительству жилья 
для молодежи».

Политическое реформирование в стране после выборов 
народных депутатов СССР весной 1989 года окончательно 
завело комсомольские организации в тупик. Комсомольские 
функционеры, рядовые активисты не понимали, что ждать, 
не знали, к чему призывать молодежь. Полная растерянность 
звучала в отчетном докладе секретаря горкома ВЛКСМ А. 
Мартынова 44-й отчетно-выборной конференции, состояв
шейся 18 ноября 1989 года. Он говорил: «...время <...>  ха
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рактеризуется не только кризисом в ВЛКСМ, но и довольно 
сложным состоянием общества. Надо признать, что процесс 
перестройки и демократии комсомола идет противоречиво 
<...> Сказывается отсутствие демократических традиций 
и опыта, неготовность части актива принимать и понимать 
новое. Многим комитетам комсомола дается нелегко наука 
овладения новыми методами работы, умением действовать 
в обстановке гласности, углубления внутрисоюзной демо
кратии. XX съезд ВЛКСМ и последующие пленумы ЦК ВЛКСМ 
не решили проблем, стоящих сегодня перед комсомолом. 
По-прежнему сохраняется разрыв между выдвинутыми за
дачами и их практической реализацией в деятельности всех 
звеньев комсомола - от ЦК до первичной организации».

44-ая отчетно-выборная конференция была последней в 
истории лысьвенской городской комсомольской организа
ции. Шесть первичных организаций, по словам председа
теля мандатной комиссии В. Плетенева, не послали на кон
ференцию своих делегатов, присутствующие не услышали 
обязательный доклад ревизионной комиссии ввиду ее раз
вала.
Делегаты, выступавшие в прениях по отчетному докла

ду секретаря горкома ВЛКСМ, уже не рассматривали ком
сомол как политическую организацию коммунистической 
ориентации. 44-я конференция нарушила сложившийся за 
десятилетия регламент работы и походила на дискуссию. 
Актер В. Косырев предлагал создать «союз творческой мо
лодежи, может быть, на основе комсомола, а, может быть, 
отдельно (от комсомола - Н.П.)», а А. Провков, секретарь ЗК 
ВЛКСМ ЛМЗ, сказал: «На мой взгляд, «первички» по интере
сам - вполне приемлемо». Только ветеран комсомола прямо
линейно заявил: «Я всегда был сторонником того, что в ком
сомоле лучше перегнуть, чем не догнуть. Комсомол должен 
существовать».

Безысходность ситуации подчеркивало молчаливое при
сутствие многочисленных гостей в лице секретарей горко
ма КПСС В. Юрина, А. Лукина, К. Воронова, исполняющего 
обязанности 1 -го секретаря ОК ВЛКСМ А. Яблокова и других. 
Всего около 40 человек. Не добавило ясности о будущем ор
ганизации и выступление и.о. Первого секретаря ОК ВЛКСМ 
А. Яблокова, который сказал: «Речь идет о полном обнов
лении организации, создании нового союза молодежи на 
новых принципах <...> Сегодня комсомол из преимуще
ственно воспитательного характера переходит к организа
ции, главной целью которой является борьба за интересы 
молодежи».
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По сути дела, управлять процессом обновления городской 
комсомольской организации в этих условиях было некому. 
Коллегиальные органы управления комсомолом с трудом 
набирали кворум для своих заседаний. Например, на VI пле
нуме ГК ВЛКСМ 13 января 1989 года из 61 члена горкома при
сутствовало 34, из 13 членов ревизионной комиссии только
6, на VII пленуме 17 мая 1989 года из 59 членов горкома на 
заседании присутствовало 30, из 10 членов ревизионной 
комиссии 5, на VIII пленуме 9 августа 1989 года из 58 чле
нов горкома присутствовало 32, из 14 членов ревизионной 
комиссии 4 человека. В протоколах пленумов записывалась 
стандартная фраза: «Остальные товарищи отсутствовали по 
уважительным причинам».

Сменившие на посту 1-го секретаря ГК ВЛКСМ В. Комарен- 
ко его последователи не работали в должности более года. 
С 1996 по 1999 год сменились четыре первых секретаря ГК 
ВЛКСМ. Целый год не было второго секретаря, т.е. вопро
сами политучебы никто в системе не занимался. Вновь на
бранный аппарат ГК ВЛКСМ работал менее одного года, 
сменились три заведующих оргработой, три заведующих 
сектором учета. Как правило, секретари горкома и крупных 
завкомов не были соответствующим образом подготовлены 
к предстоящей работе. Многие даже не представляли, что их 
ожидает на комсомольской работе.

Бывший комсомольский работник, корреспондент город
ской газеты «Искра» Е. Орлова писала в те дни: «...круг пре
тендентов на роль комсомольских лидеров сузился. Мало 
того, их не стало совсем. Ведь каждый, кому предлагалась 
эта роль, понимает, насколько она бесперспективна, по
нимает, что не сможет стать фениксом, чтобы сжечь себя в 
стремлении достичь недосягаемое». В своей корреспонден
ции «Выборы проведены. А что дальше?» с январского (1989) 
пленума ГК ВЛКСМ она приводит факт, когда на должность 
второго секретаря ГК ВЛКСМ выбирали человека против его 
воли. Вновь избранный секретарь убеждал: «Я вынужден за
явить, что работать в горкоме не буду. И готов понести любое 
партийное наказание. Я не готов на подвиг!».

Приблизительно в то же время, когда избирался на долж
ность второго секретаря В. Лошкомойников, первый секре
тарь ГК ВЛКСМ А. Машковцев подал заявление с просьбой 
об освобождении от должности. Дискредитировавший себя 
А. Машковцев имел основание просить об отставке, но май
ский (1989) пленум ГК ВЛКСМ постановил: «Оставить в долж
ности 1 -го секретаря т. Машковцева А. до решения вопроса
о замене...» Просьбу об уходе А. Машковцева удовлетворил
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только августовский (1989) пленум горкома ВЛКСМ. На этом 
настаивала партийная организация ГК КПСС, на учете в ко
торой состоял бывший первый секретарь.

С августа 1989 года городскую комсомольскую организа
цию возглавил бывший инструктор политчасти ОВД А. Мар
тынов. Под его руководством была предпринята последняя 
попытка разработать и утвердить на уровне горкома КПСС 
и горисполкома городскую программу «Молодежь», придать 
широкий характер участию молодежи в выборах в городской 
и областной советы, привлечь молодежь к политической де
ятельности. Он высказывал также намерение налаживать 
партнерские связи с другими молодежными организациями 
при условии их появления в Лысьве.

Однако программа «Молодежь» устарела, не успев полу
чить одобрение горкома партии и горисполкома. Об этом 
говорил в своем докладе второй секретарь ГК КПСС А. Лукин 
на 48-й городской отчетно-выборной конференции КПСС, 
состоявшейся 27 октября 1990 года.

Горком комсомола провел хорошую агитацию среди моло
дежи за выдвижение кандидатов в городской совет от ком 
сомола. Однако депутатам городского совета от комсомола 
не удалось создать сильную депутатскую группу, которая 
смогла бы выражать и защищать интересы молодежи.

А. Мартынову и работникам его аппарата фактически не на 
кого было опереться в комитетах и первичных организациях. 
Кадровая чехарда здесь была такой же, что и в самом гор
коме комсомола. Например, на металлургическом заводе 
за три года сменились пять секретарей ЗК ВЛКСМ. Каждый 
вновь приходящий к должности комсомольского руководи
теля секретарь завкома практически не имел представле
ния о своей предстоящей работе. Отсутствовал резерв се
кретарей в цеховых и городских первичных комсомольских 
организациях. Выполняя требование горкома иметь резерв 
секретарей первичных организаций, работники комитетов 
просто составляли списки из числа наиболее подходящих 
кандидатур на основе карточек персонального учета. Лич
ные и деловые качества при этом не учитывались.

Окончательно распалась система партийно-комсомольской 
политучебы. 24 января 1989 года завком ВЛКСМ НПО «При
вод» отметил, что политучеба на заводе существует только в 
отделе главного технолога. В это связи завком принял бес
прецедентное постановление: «...ввиду низкой посещаемо
сти и неудовлетворительного состояния политучебы в цехах 
проводить встречи с интересными людьми в комсомольских 
организациях вместо политучебы по заявкам комсомольцев».
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К лету 1989 года самораспустились комсомольские органи
зации стоматологической поликлиники, электротехническо
го узла связи, телеателье, нефтеперекачивающей станции 
«Лысьва». По словам первого секретаря ГК ВЛКСМ А. Мар
тынова, в 20 первичных организациях вся «деятельность» 
сводилась к проведению отчетно-выборных собраний, фак
тически прекратили свою работу комсомольские организа
ции села и лесозаготовительного комплекса. В следующем,
1990 году «самозакрылось» большинство городских и цехо
вых первичных организаций. Практически перестали дей
ствовать комсомольские группы.

Отток комсомольцев из организации приобретал массо
вый характер. В комсомольских «первичках», где еще тепли
лась работа комитетов и бюро, не проходило практически 
ни одного заседания, на котором не рассматривались бы 
персональные дела об отчислении из комсомола. За два с 
небольшим года из комсомола было исключено около 600 
человек, 350 человек находились среди «временно утра
тивших связь с комсомолом», неизвестно было количество 
комсомольцев, не вставших на учет в результате перехода из 
одной организации в другую. Комсомольцы уже не боялись 
писать заявления о добровольном выходе из рядов ВЛКСМ. 
С 1986 по 1989 год организация сократилась на 2000 человек 
и стала насчитывать 7200 человек. В отличие от партийных 
организаций, в которых вопросы выхода из КПСС обсужда
лись на парткомиссии, в средствах массовой информации и 
на собраниях, уход молодежи из комсомола шел тихо и не
заметно. В течение 1990 и 1991 годов сокращение количе
ства членов ВЛКСМ практически никем не отслеживалось. О 
масштабах катастрофы можно было только догадываться по 
тому, как сокращались денежные средства, поступавшие в 
горком ВЛКСМ от комсомольских взносов.

Разложение городской комсомольской организации при
обрело обвальный характер.

Сокращение численного состава комсомольской организа
ции сопровождалось уменьшением числа работников аппа
рата ГК ВЛКСМ. 18 ноября 1989 года первый пленум горкома 
ВЛКСМ принял решение сократить аппарат горкома на де
сять человек. Сокращению подверглись должности заведу
ющего отделом научно-технического творчества молодежи, 
заведующего отделом пропаганды, инструктора школьного 
отдела, статиста, бухгалтера, секретарей комсомольских 
организаций совхозов «Новорождественский» и «Канабеков- 
ский», Кормовищенского и Кыновского леспромхозов. Непо
средственно в штате горкома ВЛКСМ остались три секрета-
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ря, заведующие организационным отделом и отделом учета, 
один инструктор и бухгалтер. Их обслуживали технический 
секретарь, шофер и уборщица. К декабрю 1990 года штат 
горкома состоял уже из трех человек: секретаря ГК ВЛКСМ
С. Вагановой, заведующей организационным отделом по 
работе с молодежью О. Гашевой и старшего бухгалтера 
Т. Машковцевой. Последний первый секретарь ГК ВЛКСМ
С. Ваганова, сменившая на этом посту А. Мартынова, состо
яла в должности до января 1992 года.

Практически прервалась связь горкома комсомола с ОК 
ВЛКСМ, в котором, как и в лысьвенском горкоме, проис
ходила постоянная смена первых секретарей: А. Яблокова 
сменил И. Папков, его заменил В. Меркулов.

Секретари обкома спешили устроить свои собственные 
судьбы, используя былой авторитет комсомола. По словам 
очевидца этих событий, «пока не поздно, уходили на хоро
шие хозяйственные должности». Как и в коммунистической 
партии, комсомольские «генералы» предали своих «солдат».

Остатки городского комсомольского актива делали по
следние попытки сохранить организацию. Летом 1991 года 
они провели городской туристический слет, начали издавать 
молодежную газету «Шанс», при этом деньги для издания 
газеты зарабатывали тиражированием брошюрок по кулина
рии. В августе 1991 года работники аппарата попробовали 
провести организационное собрание по объединению ком
сомольских организаций металлургического и турбогене
раторного заводов, но оно закончилось ничем, потому что 
от многотысячных некогда организаций на него явилось не
сколько десятков человек.

После августовского (1991) путча ГКЧП лысьвенская город
ская комсомольская организация практически прекратила 
свое существование, хотя на этот счет не было принято ника
ких решений. В ноябре 1991 года из обкома ВЛКСМ пришло 
распоряжение изменить название комсомола. Вместо Все
союзного Ленинского коммунистического союза молодежи 
(ВЛКСМ) он должен был называться Российским союзом 
молодежи (РСМ). Никаких решений бюро, пленумов, конфе
ренций об изменении названия комсомола в Лысьве не про
водилось. Все произошло само собой в узком кругу бывших 
комсомольских функционеров. В январе 1992 года несколь
ко бывших комсомольских активистов объявили о создании 
лысьвенской организации РСМ, которую возглавил бывший 
секретарь ЗК ВЛКСМ НПО «Привод» Д. Шестаков.

Смена вывески только подтвердила факт распада город
ской комсомольской организации. Еще в январе 1991 года
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постоянная комиссия по делам молодежи лысьвенского гор
совета под руководством депутата А. Провкова приступила к 
разработке нормативных документов о городском комитете 
по делам молодежи как альтернативном варианте горкому 
ВЛКСМ и никем не признанному комитету РСМ.
Таким образом, ноябрь 1991 года можно считать последним 

месяцем существования лысьвенской городской организа
ции ВЛКСМ.

Знамя городской комсомольской организации было пере
дано на хранение в историко-художественный музей ОАО 
«АК ЛМЗ».

Послесловие автора
74 года просуществовала комсомольская организация го

рода Лысьвы. На фоне трагедии великой страны угасание- 
небольшой провинциальной молодежной организации за
метили только те, кто, получив комсомольский билет, с юных 
лет привык брать на себя ответственность за свои слова и 
дела,кто не искал личной выгоды и на долгие годы обрел в 
нем верных друзей. Это о них были сказаны полузабытые 
ныне слова:

Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым...

Спустя годы после распада комсомола не приходится ду
мать о возрождении этой молодежной организации в том 
виде, в каком она работала долгое время. Но ведь молодежь 
всегда стремилась к организационному единству! В новей
шей истории предостаточно примеров создания молодеж
ных организаций от крайне правого до крайне левого толка. 
Вопрос в том, куда они поведут молодежь, какими путями, к 
каким целям. В определенном смысле ответ может дать изу
чение истории как всей Всесоюзной комсомольской орга
низации, так и отдельных ее подразделений, каким и была 
Лысьвенская городская организация ВЛКСМ. Эта история 
заслуживает глубокого уважения, а те, кто ее делал, - памяти 
потомков.

Наша страна встает на ноги. От того, насколько мы учтем 
положительный и негативный опыт старших поколений, как 
воспримет его молодежь, зависит будущее России.
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Хронология комсомольско-молодежного движения 
в Лысьве (1905-1991 гг.)

1904-1905 - при лысьвенской организации РСДРП под 
руководством кузнеца Александра Блинова 
организован кружок рабочей молодежи 
в составе Николая Каюрина, Николая Мухина, 
Александра Давыдова, Татьяны Нечаевой и 
других.

февраль-май - члены кружка Александра Блинова 
участвуют в забастовке, первомайской 
маевке и демонстрации.

1914,
март-апрель - рабочая молодежь принимает участие 

в стачке рабочих металлургического завода.
август - рабочая молодежь принимает участие в

бунте рабочих металлургического завода. 
Большая группа активных участников бунта 
арестована.

1917,
июль-сентябрь - большевики активно вербуют молодежь 

в РСДРП (б), действуют молодежные кружки 
пробольшевистской ориентации под руко 
водством Агнии Видуновой и Натальи Пановой.

15 октября - наорганизационном собрании, состоявшем
ся под руководством большевиков в здании 
ремесленного училища, основан лысьвенский 
Социалистический союз рабочей молодежи 
(ССРМ). Первым председателем Союза 
избран Ян Файразель

25-28 ноября - в Екатеринбурге состоялся первый 
уральский съезд ССРМ. В работе съезда 
принял участие делегат от Лысьвы Василий 
Нагибин.

ноябрь - из лысьвенской организации ССРМ
исключаются 9 членов, сочувствующих 
меньшевикам. Председателем ССРМ изби 
рается Степан Рожков.

1918, январь - около 20 членов СССРМ уходят
на север Пермской губернии устанав
ливать советскую власть в составе 
красногвардейского отряда Ивана Сола- 
рева. На митинге в Чердыни убит молодой 
красногвардеец Иван Смышляев.
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25 марта - в Лысьвенском заводе впервые на Урале
состоялся районный съезд ССРМ, на 
котором присутствовали делегаты от Косьи, 
Крестовоздвиженска, Кусьи и Бисера.

21 июля - лысьвенская организация ССРМ объявила
о всеобщей мобилизации своих членов.

24 июля - в бою с белыми смертельно ранен Степан
Рожков.

в ночь
с 8 на 9 декабря - Василий Щипанов и Иван Сгогурин 

уничтожают документы ССРМ, чтобы они 
не попали в руки колчаковцев.

декабрь - стихийно складывается молодежное
подполье во главе с Василием Щипановым.

1919,
июль - август - осуществляется перерегистрация членов 

ССРМ под новым названием членов РКСМ. 
Лысьвенскую организацию РКСМ возглавля
ет коммунист Василий Нагибин.

4 сентября - состоялся первый молодежный коммуни
стический субботник, приуроченный к началу 
работы II Всероссийского съезда РКСМ.

ноябрь - декабрь- организация РКСМ насчитывает в 
своих рядах 820 членов.

1920, 1 мая - открыта одна из первых на Урале
профессионально-техническая школа для 
молодежи «Первомайская»

2-10 октября - в работе III Всероссийского съезда РКСМ
принимает участие бывший секретарь 
лысьвенского комитета РКСМ Владимир 
Кузовенко.
- проходит волна комсомольско-молодеж
ных субботников по восстановлению лысь
венских заводов. Субботниками руководит 
секретарь райкома РКСМ Тимофей Еремеев.
- между сторонниками В.И. Ленина и 
Л.Д. Троцкого идет борьба за влияние на умы 
молодежи. В Лысьвенском заводе победили 
сторонники Ленина.
- за шесть месяцев «ленинского призыва» в 
комсомол вступило более 500 лысьвенцев, 
объявлен сбор средств на памятник Ленину.
- секретарь РК РЛКСМ Василий Щипанов 
принимает участие в работе VI съезда 
РЛКСМ.

1921

1921-1923

1924

12-18 июля
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1925 - комсомольские экономкомиссии целена
правленно борются за создание новых 
рабочих мест для безработной молодежи. 
Среди цеховой молодежи становятся попу
лярными производственные совещания.

1926 - усиливается влияние коммунистической 
идеологии на молодежь. Почти все комсо
мольское руководство состоит из членов 
ВКП (б), в том числе из 45 членов райкома 
комсомола 40 являются кандидатами и 
членами партии.
За год райком комсомола издал
27900 экземпляров газет, брошюр, 
листовок на молодежные темы.

11-22 марта - секретарь РК ВЛКСМ Андрей Ильин 
принимает участие в VII съезде ВЛКСМ.

1927,
июнь - декабрь - на лысьвенском металлургическом 

заводе создаются одни из первых в стране 
ударные комсомольско-молодежные брига
ды в лудильном, ведерно-закройном, 
эмалировочном цехах.

14 сентября - состоялось объединенное заседание бюро 
горкомов партии и комсомола, на котором 
с докладом «О состоянии комсомольской 
организации» выступил инструктор Перм
ского окружкома ВЛКСМ И. Шалахманов. 
Работа городской комсомольской организа
ции получила положительную оценку.

1928,
5-16 мая - в работе VIII съезда ВЛКСМ принимают 

участие делегаты от Лысьвенской комсо
мольской организации: Елена Курушина, 
макальщица из цеха эмалированной посуды 
ЛМЗ, и Николай Перфильев, секретарь 
РК ВЛКСМ.
«Ударничество» распространяется в жесте
катальном, жестеотделочном, штамповаль 
ном и оцинковальном цехах.

июнь - сентябрь - в районе дома отдыха «Сокол» 
открывается один из первых на Урале 
военный лагерь рабочей молодежи.

июль - в комсомольских организациях прошли
мероприятия, приуроченные к празднова
нию 25-летия II съезда РСДРП.
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1929

декабрь

1931,
16-26 января

1932

1933

1936,
11 -21 апреля

1937

1938

1939

- на металлургическом заводе трудится 
229 комсомолыдев-ударников.
Завод одним из первых в стране 
переходит 7-часовой рабочий день. 
Открыт механико-металлургический техни 
кум.
- по решению бюро ГК ВЛКСМ группа 
молодых коммунистов, работающих в 
комсомоле, направлена на инструктивные 
курсы «двадцатипятитысячников», отправля
ющихся на работу в деревню.

- делегатом IX съезда ВЛКСМ избран 
секретарь РК ВЛКСМ Александр Лебедев.
- школа ФЗО одной из первых в стране 
переходит на семилетнее обучение.
- на металлургическом заводе трудятся 3500 
человек в возрасте от 18 до 23 лет.
- мартеновский цех занял первое место 
во Всесоюзном конкурсе малых мартенов. 
Большой вклад в победу внесла комсомоль
ская организация цеха, возглавляемая 
Петром Грековым.

- состоялся X съезд ВЛКСМ. От лысьвенской 
организации ВЛКСМ на съезд была избрана 
макальщица цеха эмалированной посуды 
ЛМЗ Александра Аликина.
- первая лысьвенская стахановка комсомолка 
Галина Рудометова делится передовым 
опытом перед лучшими эмалировщицами 
страны в г. Ростов-на-Дону.
- на ЛМЗ трудится около 5 тысяч Стаханов 
цев.
- в комсомольских организациях проходят 
многолюдные собрания, одобряющие линию 
партии в борьбе с «врагами народа».
- систематической идеологической обработ
ке подвергаются умы 15137 юношей и 
девушек в политкружках, политбеседах, 
на лекциях и собраниях.
Среди молодежи инструментального цеха 
ЛМЗ начинается движение «много
станочников» (1 человек одновременно ра
ботает на 2-3 станках).
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1940

1941,
22 июня

- осуществляется интенсивная физическая и 
психологическая подготовка юношей 
будущих бойцов РККА.

2 июля

июль

- в Лысьву пришла правительственная 
телеграмма о начале мобилизации резерви
стов в Красную Армию.
- прибыл первый эшелон с эвакуированными, 
в размещении которых активное участие 
приняли комсомольцы и молодежь.

из Наркомата черной металлургии 
поступило требование резко увеличить 
выпуск военной продукции. В годы войны 
металлургический завод, работающий под 
шифром «Завод №700», выпускал солдатские 
каски, взрыватели и снаряды для систем 
залпового огня «Катюша» и «Андрюша», 
снаряды различных калибров и назначений, 
авиационные бомбы, броневые нагрудники 
для штурмовых отрядов, шанцевый инстру
мент, солдатские котелки, кружки, ложки, 
прокат различного предназначения и др.
- в цехе, выпускающем для фронта солдат
ские каски, появляются первые рабочие, 
выполняющие за одну смену две нормы. 
Их называли «двухсотники».
- состоялся общегородской молодежный 
антифашистский митинг.
- подавляющее большинство молодых лысь- 
венцев начинают обучаться военному делу: 
стрельбе, ориентированию на местности, 
маскировке, уходу за оружием, метанию 
гранат и т.п.
- бюро ГК ВЛКСМ рассмотрело вопрос 
«О специальном задании обкома ВЛКСМ», 
на основании которого в партизанские и 
диверсионные отряды ушла большая группа 
лысьвенских комсомольцев.

октябрь - ноябрь - молодежь Пермской области, в том 
числе и Лысьвы, начинает сбор средств на 
постройку танковой колонны «Уральский 
комсомолец». Одновременно идет сбор 
теплых вещей для фронта.
- в инструментальном цехе металлургиче
ского завода комсомольско-молодежная

6 августа

10 августа 

4 сентября

5 сентября

декабрь
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1942,
февраль

март

май

16 июня

июнь

1943,
январь

май

июль

1944,
18 февраля

23 февраля 

март

бригада Бориса Мальцева первой на пред
приятии получила почетное звание «фронто
вая».
- развернуты 6 эвакогоспиталей, в которых 
за годы войны было вылечено свыше 20000 
человек. Нехватку младшего и среднего 
медицинского персонала компенсировали 
за счет мобилизации молодых учительниц из 
школ города.

- на металлургическом заводе прошло 
совещание дву-, трехсотников и многоста
ночников.
- налажен массовый выпуск зажигательных 
бомб.
- производительность труда на выпуске 
военной продукции среди отдельных цехов 
завода № 700 выросла в 6, а в некоторых 
цехах - в 20 раз. В целом по заводу выпуск 
оборонной продукции увеличился в 3,4 раза.
- газета «Правда» опубликовала Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении металлургического завода 
орденом Ленина.
- бригада слесарей-лекальщиков Бориса 
Мальцева из 5 человек выполнила месячную 
норму 20 человек.

- в качестве подарков в действующую армию 
отправлено 7400 солдатских котелков, 22572 
кружки, 12470 ложек, 392 чайника.
- на заводе № 700 работает около 6 000 юно
шей и девушек в возрасте от 14 до 26 лет. 
Примерно 20% из них - члены ВЛКСМ.
- на фронте сражались 1267 лысьвенских 
комсомольцев.

- городской пленум ГК ВКП (б) рекомендовал 
первичным партийным организациям взять 
под особый контроль работу фронтовых 
комсомольско - молодежных бригад.
- для детей кыновского детского дома 
комсомольцы Лысьвы дали праздничный 
концерт и собрали книги, игрушки, одежду.
- комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе № 700 Лидия 
Аблицева отмечает труднейшее материаль-
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ноябрь

1945,
январь

3 мая

март

10 сентября

ное положение рабочей молодежи в связи с 
нехваткой еды, одежды, обуви, плохие 
условия жизни.
- в предоктябрьском социалистическом 
соревновании завод № 700 признан победи
телем. Успех обеспечило широкое участие в 
соревновании молодежных бригад.

- освоив новый метод труда, предложенный 
челябинцами Е.Г. Барышниковой и Е.П. Агар
ковым, за счет объединения рабочих 
смежных профессий в одну бригаду удалось 
высвободить и направить на другие участки 
работы десятки человек.
- состоялось вручение нового единого 
нагрудного значка «ВЛКСМ», введенного 
постановлением январского (1945 г.) плену
ма ЦК ВЛКСМ, членам лысьвенской комсом
ольской организации Севуралтяжстрой.

апрель - начинается постепенная перестройка 
промышленного производства на выпуск 
мирной продукции.

коллектив металлургического завода 
награжден орденом Отечественной войны
1 степени.

1946,
10 февраля

январь

1947
7 октября

- в выборах в Верховный Совет СССР 
приняло участие 99,8% избирателей Лысьвы 
и Лысьвенского района.
- Городская организация ВЛКСМ переживает 
серьезные организационные трудности, 
вызванные последствиями войны.
- За летний сезон молодые физкультурники 
города установили 11 областных и 19 город
ских рекордов по легкой атлетике и плава 
нью.
- секретарем ГК ВЛКСМ избран Владимир 
Никулин. Под его руководством «не знал 
регламента в работе аппарат горкома».

- бюро ГК ВКП (б) обсудило отчет комсорга 
ЦК ВЛКСМ на металлургическом заводе 
Шардина «О состоянии воспитательной 
работы среди молодежи завода». Отмечено, 
что завком «правильно и своевременно 
мобилизовал коллектив молодых рабочих на
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1948,
февраль

октябрь

ноябрь

1949 ,
29 марта

11 октября

19 февраля

ноябрь
1950

1952

выполнение и перевыполнение планов 
второго года новой пятилетки».
- комсомольцы и молодежь Лысьвы прини
мают участие во Всесоюзном смотре-кон
курсе по оказанию помощи сельскому 
хозяйству. Особо отличились комсомольцы 
завода имени Иванова, занимавшиеся 
ремонтом сельхозтехники и инвентаря.

- силами художественной самодеятельности 
дано 355 концертов.
- ГК ВЛКСМ положил в основу организацион
но-политической работы с молодежью 
движение бригад отличного качества и 
социалистическое соревнование с комсо 
мольцами Чусовского металлургического 
завода.
- силами комсомольцев и молодежи разбит 
сад имени «ХХХ-летия ВЛКСМ»
- городская комсомольская организация 
награждена Красным знаменем ЦК ВЛКСМ. 
Орденами «Знак Почета» награждены секре
тарь ГК ВЛКСМ Владимир Никулин и секре
тарь ЗК ВЛКСМ ЛМЗ Валентин Пашков.

- 7 апреля в работе Х1 съезда ВЛКСМ прини
мает участие делегат от Лысьвенской 
организации ВЛКСМ вальцовщик металлур
гического завода Николай Поносов.

подготовлены 1540 значкистов ГТО
1 ступени, 355 разрядников, проведено 
38 спортивных мероприятий с участием 
12 640 человек, установлено 17 областных 
рекордов по легкой атлетике и плаванью.
- состоялся общегородской слет молодых 
стахановцев, имевший целью привлечь 
молодежь к выпуску сверхплановой продук
ции.
- секретарем ГК ВЛКСМ избран Иван Попов.
- городская комсомольская организация 
переживает трудности в организации 
политической и общеобразовательной 
учебы комсомольцев и молодежи.
- основана комсомольская организация 
турбогенераторного завода во главе с Григо
рием Ходыревым.
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1953,
октябрь - в ответ на решение сентябрьского

(1953 г.) пленума ЦК ВКП (б) лысьвенские 
комсомольцы решили взять шефство над 
сельскими комсомольскими организациями 
района.

1954,
1 9 - 2 7  марта - учащаяся ремесленного училища N9 2 

Ольга Чащина избрана делегатом XII съезда 
ВЛКСМ.
- горком комсомола одобрил инициативу 
бригад Василия Барыкина и Михаила Леоно
ва из штамповального цеха металлургиче
ского завода, положивших начало движению 
за экономию металла.
- 84 комсомольца -добровольца отправились 
на освоение целинных и залежных земель.
- 39 молодых рабочих решили переехать на 

постоянное место жительства в села
Лысьвенского района.

- турбогенераторный завод выпустил тысяч
ную машину ДСК (двигатель синхронный 
компрессорный).

декабрь - в городской комсомольской организации
насчитывается 5300 членов ВЛКСМ.
- с активной помощью комсомольцев метал
лургического завода во всех семилетних и 
в трех средних школах созданы слесарные и 
столярные мастерские для организации 
ручного труда учащихся.

1958, ноябрь - около 3-х тысяч комсомольцев промышлен
ных предприятий участвуют в движении 
«Поход молодежи за технический прогресс».

1959 - звание «Бригада коммунистического труда»
присвоено 19 трудовым коллективам. За год 
силами молодежи проведено 311 субботни
ков.
По инициативе комсомольцев и молодежи 
(секретарь ГК ВЛКСМ Юрий Веретенников) 
на общественных началах начато 
строительство легкоатлетического манежа, 
одного из первых на Урале.
Комсомольцы начинают строительство 
первых домов в поселке «Комсомольский».

1955

1956

1957,
январь
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1960, май

декабрь

1961

1962

1963

1964

1966,
1 7 - 2 1  мая

- в ознаменование 15-летия победы совет
ского народа в Великой Отечественной 
войне городской комитет комсомола 
организовал грандиозное шествие лысьвен- 
цев на братское кладбище (секретарь ГК 
ВЛКСМ Юрий Веретенников). Во время 
торжественной церемонии большой группе 
молодых лысьвенцев были вручены комсо
мольские билеты.
- комсомольской организации металлурги
ческого завода вручено переходящее 
красное знамя обкома ВЛКСМ.
-в цехе механизации и автоматизации 
металлургического завода создано первое в 
городе общественное конструкторское 
бюро.
- движением «За коммунистический труд» 
охвачено свыше 3 тысяч молодых рабочих и 
инженерно-технических работников, на ряде 
предприятий города сделана попытка от
менить табельный учет, упразднить долж
ность контролеров ОТК, предпринята выдача 
зарплаты без кассира и т.п.
- в работе XIV съезда ВЛКСМ принимает 
участие делегат лысьвенской комсомоль
ской организации секретарь ЗК ВЛКСМ ЛМЗ 
Юрий Иванов.
- в ряде комсомольских организаций подхва
чена инициатива комсомольцев центральных 
районов страны по переходу передовиков в 
отстающие бригады и смены.
- активно работает штаб «Комсомольского 
прожектора» турбогенераторного завода 
против бесхозяйственности, низкого каче
ства выпускаемой продукции, пьянства.

в социалистическом соревновании 
комсомольских организаций промышленных 
предприятий города уверенно лидирует 
молодежь листопрокатного цеха № 2 метал
лургического завода (секретарь комитета 
ВЛКСМ Александр Наговицын).

- в работе XV съезда ВЛКСМ принимает 
участие лысьвенский делегат Валерий 
Кучумов.
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октябрь

1967

1968

сентябрь

октябрь

1970

апрель

1971

- организация социалистического соревно
вания молодежи шла под лозунгом « Сердца 
и энергию молодых - великому Октябрю».
- комсомольцы отметили 50-летие со дня 
основания лысьвенской организации ССРМ. 
Ветеран комсомола Василий Бушмелев 
открыл памятную доску, установленную в 
честь этого события на здании драматиче
ского театра.
- самодельный самолет «Аист», построенный 
комсомольцами и пионерами Дворца пионе
ров, экспонировался на ВДНХ в Москве и 
отмечен авторским свидетельством, 
грамотой и медалями выставки.

комсомольские организации широко 
отметили 50-летие со дня рождения комсо
мола.
- техническое училище-6 перешло на 
подготовку рабочих со средним общим 
образованием.
- для политической работы с молодежью 
создана разветвленная сеть комсомольской 
политучебы, в которой функционировали 
кружки «Беседы о партии», «Наш Ленинский 
комсомол», «Кругозор», «Прометей» и др.
- в социалистическом соревновании за право 
присвоения имен первых вожаков лысьвен
ского ССРМ победителями стали 
комсомольцы ЦМА ЛМЗ (секретарь Людми
ла Жвакина) и школы № 3 (секретарь Елена 
Аблицева). Комсомольская организация ЦМА 
стала носить имя Христиана Страутмана, 
а школы - Степана Рожкова.
По предложению члена ЗК ВЛКСМ ЛМ З 
Эрнста Жукова начал создаваться денежный 
фонд на строительство памятника первым 
комсомольцам Лысьвы.
- перед тысячами комсомольцев Лысьвы 
поставлена задача изучать тезисы ЦК КПСС 
«О 100-летии В.И. Ленина», знакомиться 
с биографией Ленина и его трудами.
- 258 комсомольцев награждены медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
- все более формальной становится эконо
мическая, культурная, спортивная работа
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1972

1973

1976

1977,
июль

1978

28 октября

1979

1980

с молодежью. Политическое фразерство 
заполнено лозунгами: «Пятилетка - мне, 
я - пятилетке», «Рубеж передовика - рубеж 
всего коллектива», «Пятилетке - мастерство 
и поиск молодых» и т.п.
- городской штаб по организации социа
листического соревнования среди молоде
жи отметил, что «многие комсомольцы 
проявляют осторожность, сознательно 
занижая свои обязательства».
- комсомольская организация ЦМА имени 
Христиана Страутмана явилась инициато
ром движения наставничества, получившего 
широкую поддержку среди комсомольских 
организаций завода. В комсомольских 
организация города, создаются юношеские 
советы (юнсоветы).
- 510 юношей и девушек награждено 
значками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки», 800 стали ударниками коммуни
стического труда, 846 молодых металлургов 
и 100 электромашиностроителей закончили 
первый год 9-й пятилетки досрочно.

- на строительстве листопрокатного цеха 
№ 3 металлургического завода создан 
комсомольский штаб во главе с Александром 
Рожковым.
- в честь 60-летия ВЛКСМ объявлен поход 
по местам боевой, трудовой и революцион
ной славы советского народа. Наиболее 
активное участие в нем принмали туристы 
клуба «Азимут» ТГЗ, группы N9 40 ГПТУ-6, 
цеха оцинкованной посуды ЛМЗ.
- состоялось факельное шествие молодежи 
по улицам Лысьвы.
- только 1,1% продукции, выпускаемой 
лысьвенскими предприятиями, имеет госу
дарственный Знак качества.
- наиболее крупные городские комсомоль
ские организации находятся на металлурги
ческом и турбогенераторном заводах, 
чулочно-перчаточной фабрике, ГПТУ-6, 
электромашиностроительном техникуме, 
Кыновском ЛПХ.

279



1984,
8 декабря

1985

1986,
февраль

13 сентября

6 декабря

1987,
31 января

15 апреля

1988,
11 ноября

- состоялась 42-ая городская отчетно- 
выборная конференция ВЛКСМ.
- горисполком принял решение о создании 
трех культурно-спортивных комплексов (КСК) 
на базе соответствующих учреждений 
ЛМЗ,ТГЗ и Дворца пионеров. В КСК Дворца 
пионеров вошли станция юных техников, 
станция юных натуралистов, спортивные 
залы школ, агитплощадки, центральная 
библиотека, драматический театр, дом 
работников образования, детская музыкаль 
ная школа.

- около 35 тысяч лысьвенцев приняли 
участие в субботнике, посвященном 
27 съезду КПСС
- на VI пленуме ОК ВЛКСМ первым секрета
рем обкома комсомола избран Михаил 
Мусихин, бывший первый секретарь 
лысьвенского ГК ВЛКСМ.

комсомольские организации города 
приняли решение бесплатно отработать 
4 дня на объектах социальнокультурного 
назначения и, кроме того, перечислить 
заработок одной смены в фонд ликвидации 
аварии на Чернбыльской АЭС.
- состоялась 43-я городская отчетно-выбор- 
ная конференция ВЛКСМ.

- Николай Лаптев, электромонтер цеха № 3 
НПО «Привод», избран делегатом XX съезда 
ВЛКСМ.

состоялся митинг молодежи ЛМЗ, 
посвященный открытию XX съезда ВЛКСМ, 
-завершено строительство ПУ-55 на 
480 мест. В училище создана комсомольская 
организация.

- состоялась 46-я городская отчетно-выбор- 
ная партийная конференция. Первый секре
тарь ГК КПСС Владислав Юрин сказал: 
«Бюрократизм и администрирование 
оказались наиболее разрушительными для 
комсомола».
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1989, 
август

сентябрь

1990,
11 января

19 мая

ноябрь 

27 декабря

1991
январь

январь

февраль

март

сентябрь

- состоялся пленум ГК ВЛКСМ, посвященный 
работе с молодыми кадрами. Первым секре
тарем ГК ВЛКСМ избран Андрей Мартынов.
- в горкоме КПСС состоялась встреча 
партийных и комсомольских работников 
по вопросу о перестройке комсомольской 
организации.

- Николай Нелюбин, председатель партий 
ной комиссии при парткоме ЛМЗ, излагая 
свое видение нового устава КПСС, предло
жил заменить раздел «Партия и комсомол» 
другим - «Партия и молодежь».
- состоялась внеочередная общегородская 
47-я партийная конференция по обсуждению 
платформы КПСС к очередному XXVIII съезду 
КПСС.
- аппарат горкома ВЛКСМ состоит из трех 
человек.
- в отчетном докладе второго секретаря 
ГК КПСС Александра Лукина 48-й городской 
отчетно-выборной конференции КПСС 
предложено пересмотреть программу 
«Молодежь».

- увеличился перечень строго нормирован
ных продуктов питания: сахар - 1 кг, крупа -
0,5 кг, масло животное - 0,2 кг, рыба - 1 кг, 
жиры - 0,25 кг на квартал.
- в коллективном договоре металлургическо 
го завода на выполнение программы «Моло
дежь» заложены 20 тысяч рублей из фонда 
социального развития предприятия.
- постоянная комиссия по делам молодежи 
горсовета под руководством депутата 
Александра Провкова приступила к разра
ботке документов о комитете по делам 
молодежи.
- норма выдачи хлеба «в одни руки» состав
ляет 1 буханку хлеба и 1 батон в сутки.

знамя городской комсомольской 
организации переждано на хранение в исто
рико-художественный музей ЛМЗ. Лысь- 
венская городская комсомольская организа 
ция прекратила свое существование.
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Список председателей оргбюро ССРМ, 
председателей комитетов КСМ, 

секретарей РК РЛКСМ , секретарей  
и ответственных секретарей ГК ВЛКСМ, 
первых секретарей ГК ВЛКСМ  Лысьвы 

( 1 9 1 7 -  1991 гг.)

Председатели оргбюро ССРМ
1. Ф айразель Ян - с октября по ноябрь 1917 г.
2. Рожков Степан Васильевич - с ноября 1917 по август 
1918 г.

Председатели комитета РКСМ

3. Нагибин Василий Михайлович - сентября 1919 по ф ев
раль 1920 г.
4. Ж банков Александр Александрович - с февраля 1920 
по
ноябрь 1920 г.
5. Ш ейн Михаил Петрович - с ноября 1920 по ноябрь 
1922 г.

Секретари РК РКСМ
6. Еремеев Тимофей Васильевич - с декабря 1922 по 
март 1924 г.
7. Щ ипанов Василий Васильевич - с марта 1924 по ию нь 
1925 г.
8. Ильин Андрей Васильевич - с июля 1925 по ию нь 1926 
г.
9. Алпатов Анатолий Александрович - с июня 1926 по ян
варь 1928 г.
10. Перфильев Николай Андреевич - с февраля 1928 по 
октябрь 1928 г.
11. Ситан Сергей Андреевич - с октября 1928 по ию нь 
1929 г.
12. Туктамышев Фаттых - с июля по октябрь 1929 г.
13. Поляков Александр Аф анасьевич - с декабря 1929 по 
май 1930 г., с августа 1931 по апрель 1932 г.
14. Князев Семен Ф едорович - с июля по август 1930 г.
15. Лебедев Александр Иванович - с августа 1930 по июль 
1931 г.
16. Ганичев Андрей М атвеевич - с мая 1932 по март
1933 г.
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Ответственные секретари ГК ВЛКСМ
17. Рылов Филипп Григорьевич - с марта 1933 по март
1934 г.
18. Ю жаков Александр - с марта 1934 по октябрь 1934 г.
19. Береснев Ф едор Иванович - с октября 1934 по декабрь
1935 г.
20. Вяткин Александр Кондратьевич - с  января по июнь
1936 г.
21. Калашникова Ольга Ильинична - с июня 1936 по июль
1937 г.

Первые секретари ГК ВЛКСМ

22. Елисеев Алексей Кириллович - с  августа 1937 по 
август 1938 г.
23. Столяров Николай Самойлович - с  октября 1938 по 
сентябрь 1940 г.
24. Кононова Т.А. - с сентября 1940 по январь 1941 г.
25. Ш аламов Валентин Всеволодович - с февраля 1941 
по январь 1942 г.
26. Кучумова Зоя М акаровна - с января 1942 по август 
1942 г.
27. Б одров Алексей Н. - с сентября 1942 по май 1943 г.
28. О борин Афанасий Вавилович - с мая 1943 по август 
1944г.
29. Попов Алексей Арсентьевич -с сентября 1944 по январь 
1946 г.
30. Никулин Владимир Иванович - с  января 1946 по 
ноябрь 1949 г.
31. П опов Иван Петрович - с ноября 1949 по август 
1954 г.
32. М урзин  Виктор Ильич - с августа 1954 по октябрь 
1957 г.
33. Уш ко Станислав Николаевич - с октября 1957 по март 
1959 г.
34. Веретенников Ю рий Александрович - с мая 1959 по 
ноябрь 1961 г.
35. Веретенов Владимир Васильевич - с ноября 1961 по 
апрель 1964 г.
36. Васин Евгений Васильевич - с апреля 1964 по июль 
1965 г.
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37. Худеньких Виктор Петрович - с июля 1965 по май 
1967 г.
*)С писок с № 3 до  № 37 составлен на основании м атери
алов П ерм ского  областного партийного  архива, со бр а н 
ных А. Д. М аксаровой в 1969 году.
38. Ш атов Александр Александрович - с мая 1967 по 
февраль 1972 г.
39. Воронов Константин Ф едорович- с июня 1972 по но
ябрь 1975 г.
40. Родионов Владимир - с ноября 1975 по апрель 1976 
г.
41. Баглаев Анатолий Александрович - с апреля 1976 по 
июль 1977 г.
42. Аврина Зоя Михайловна - с июля 1977 по  декабрь
1979 г.
43. Лаврик Александр Федорович - с декабря 1979 по июнь
1980 г.
44. Мусихин Михаил Степанович - с июня 1980 по се н 
тябрь 1982 г.
45. Крикливенко Сергей Вячеславович - с сентября 1982 
по октябрь 1983 г.
46. Спицын Александр Н иколаевич - с  ноября 1983 по 
февраль 1985 г.
47. Комаренко Виктор Алексеевич - с марта 1985 по август
1988 г.
48. Машковцев Александр Аркадьевич - с августа 1988 по 
август 1989 г.
49. М артынов Андрей Васильевич - с августа 1989 по д е 
кабрь 1990 г.
50. Вагина Светлана Николаевна - с декабря 1990 по январь 
1992 г.
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I

Список лысьвенцев - делегатов 
комсомольских съездов

№№ Порядко
вый

номер
съезда

Год
проведения

Ф.И.О. делегатов 
от Лысьвенской 

организации ВЛКСМ

1. II 1919 A.А. Жбанков,
B.М. Нагибин

2. III 1920 В.В. Кузовенко

3. VI 1924 Т.В. Еремеев, 
В.В. Щипанов

4. VII 1926 В.В. Щипанов

5. VIII 1928 Е.И. Курушина

6. IX 1931 А.И. Лебедев, 
Л.Ф. Панова

7. X 1936 А.И. Аликина

8. XI 1949 Н.З. Поносов

9. XII 1954 О.И. Чащина

10. XIV 1962 Ю.Г. Иванов, 
В.В. Веретенов

11. XV 1966 В.А. Кучумов

12. XVI 1970 А.А. Шатов

13. XVII 1974 В.П. Тягунов

14. XVIII 1978 М.А. Юркина

15. XIX 1982 В.Ф. Сыропятов

16. XX 1987 Н. Лаптев
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