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               Рождение и становление комсомола Камчатки. 

 

Камчатской комсомольской организации — одному из боевых отрядов 

ВЛКСМ — 100 лет. История камчатского комсомола — это составная часть 

истории Камчатки. 100 лет назад, 8 июля 1923 года, двадцати пяти первым 

комсомольцам было вручено Красное знамя, обагренное кровью молодых борцов 

за Советскую власть с последним оплотом белогвардейцев и интервентов на 

далекой окраине России. Строки, вписанные камчатским комсомолом за эти 

славные годы в биографию нашей страны, одинаково дороги и ветеранам, и 

нынешнему молодому поколению Камчатского края. 

Освобождение Камчатки в 1922 году от японских интервентов и 

белогвардейских банд позволило трудящимся полуострова развернуть борьбу за 

социалистическое преобразование далекой окраины России, коренным образом 

изменить жизнь и быт народностей, населяющих Камчатку. 

Экономическая и политическая жизнь полуострова была тесно связана с 

Приморьем. Оттуда шел основной приток революционных сил на Камчатку. Из 

Приморья камчатские большевики получали директивные указания и советы.                  

4 августа 1920 года была официально создана партийная организация города 

Петропавловска-Камчатского на правах уездного комитета, которая подчинялась 

Приморскому обкому РКП (б). 

История комсомольских организаций Дальнего Востока начинает свой 

отсчет с 1920 года, на 2 года позже, чем в центральных областях страны. 

Предшественники комсомольских организаций — союзы рабочей молодежи, — 

возникнув в 1917 году, не успели окрепнуть, как началась интервенция, которая 

свергла Советскую власть на Дальнем Востоке. И только после освобождения 

Дальнего Востока были восстановлены союзы рабочей молодежи, которые были 

затем преобразованы в Коммунистические союзы молодежи. 

Дальневосточный комсомол рождался в огне гражданской войны: в мае 

1920 года ЦК РКСМ создал Дальневосточное бюро ЦК РКСМ (Дальбюро ЦК 

РКСМ, под руководством которого развернулась работа по созданию 

комсомольских организаций на Дальнем Востоке. 



8 ноября 1920 года во Владивостоке начал работу первый Приморский съезд 

трудящейся молодежи, в нем приняли участие 32 делегата от Владивостока, 

Хабаровска, Никольск-Уссурийска, Сучана, Спасска, Имана, Харбина; на съезде 

было представлено 45 организаций, в которых насчитывалось около 2-х тысяч 

членов комсомола. Именем трудовой молодежи Приморской области первый 

Приморский областной  съезд  заявил об активной поддержке РКП (б) и ее 

политики на русском Дальнем Востоке. 

22 декабря 1920 года правительство Дальневосточной республики (ДВР) 

создало самостоятельную Приморскую область с центром в Хабаровске и в этом 

же месяце Дальбюро ЦК РКСМ утвердило временное Приамурское областное 

бюро РКСМ. 

Окончательное оформление Дальневосточной комсомольской организации 

выполнил первый Дальневосточный съезд комсомола, который состоялся 25 мая 

1921 года в городе Чите; он избрал первый краевой комитет РКСМ, которым 

руководило исполнительное бюро во главе с ответственным секретарем 

Александром Любимовым. 

Единственной областью Дальнего Востока, где не было создано 

комсомольской организации в 1921 году, была Камчатская. Только с 

окончательным установлением Советской власти на Камчатке возникла реальная 

возможность создания настоящей молодежной организации.  

Инициатива создания организации РКСМ на полуострове исходила от 

губернского бюро РКП (б). Секретарь Губбюро РКП (б), пламенный большевик 

Виталий Михайлович Толкачѐв (Кручина) в начале 1923 года отправил во 

Владивосток радиограмму с просьбой прислать опытного работника, который 

имел бы опыт организации ячеек среди молодежи. Весной 1923 года в газете 

«Полярная звезда» — органа Камчатского Губбюро РКП (б) была опубликована 

статья основателя и главного редактора газеты В. Кручины, в которой, в 

частности, говорилось: «...На Камчатке утвердилась законная власть Советов в 

лице облревкома и начала проводить в жизнь все принципы Советской власти. 

Наряду со всем прочим должен встать вопрос о работе среди молодежи и ее 

культурно-просветительном поднятии на новых началах, на которых она 



проведена и проводится в центре».  

В мае 1923 года из Владивостока в Петропавловск прибыл пароход 

«Томск», который доставил на Камчатку большую группу специалистов — 

врачей, учителей, бухгалтеров, экономистов, поваров, портных, рабочих. Среди 

них были и представители Дальбюро РКСМ Виктор Соловьев и Борис Григорьев. 

Молодой питерский рабочий, комсомолец с 1920 года, Виктор Соловьев ранее 

работал в Рудненском райревкоме, участвовал в организации комсомольских 

ячеек. Попав во Владивосток после демобилизации из Петроградской школы 

курсантов, он получает задание в Приморском губкоме РКСМ — выехать на 

Камчатку и начать работу по организации комсомольских ячеек на полуострове. 

Губбюро РКП(б) выделило в помощь молодым комсомольцам В. Соловьеву 

и Б. Григорьеву коммуниста А. Шишкина. На первом заседании инициативной 

группы с участием секретаря губкома РКП(б) Виталия Кручины был намечен срок 

проведения организационного собрания — июль, и утверждѐн план работы. Было 

решено: составить список молодежи комсомольского возраста; по возможности 

встретиться лично с каждым, чтобы иметь собственное мнение о человеке; 

провести несколько субботников и воскресников по благоустройству города; 

провести общее собрание молодежи, на котором рассказать о задачах союза 

молодежи, познакомить с Уставом РКСМ. 

Два месяца прошли в напряженной работе. Сделано было много. Налажены 

широкие связи с молодежью города, организованно прошли субботники н 

воскресники по уборке города, благоустройству пристани, разгрузке судов. Про-

ведено общее собрание молодежи, на котором было рассказано об Уставе РКСМ и 

задачах комсомола. 

Большую роль в разъяснении целей и задач комсомола играла газета 

«Полярная звезда». В июне 1923 года в ней была опубликована статья «К 

организации РКСМ в Петропавловске». В ней говорилось: «...Молодежь города 

Петропавловска должна определенно сказать себе, что ...г. Петропавловск, а с ним 

и вся Камчатка должна немедленно организовать РКСМ, который выведет 

молодежь на светлую дорогу новой жизни. Вперѐд, к свету и знанию, в царство 

социализма». 



К июлю 1923 года основная организационная работа была закончена. На 

последнем заседании инициативной группы с участием Виталия Кручины было 

решено провести собрание по привлечению молодежи в комсомол. 

День 8 июля 1923 года стал знаменательным днем для молодежи Камчатки. 

У океана, на краю огромной страны, в помещении клуба Коминтерна состоялось 

первое комсомольское собрание, и в едином ритме забилось еще 25 сердец новых 

членов Российского Коммунистического Союза Молодежи. Первыми 

камчатскими комсомольцами стали А. Чмыхалов, Л. Суворов, П. Могутин, А. 

Домман, Г. Сычев, М. Аристов, С. Крупенин, П. Зорина, С. Голодец и другие. Был 

избран Петропавловский горрайком.  

А 10 июля Губбюро РКП(б) временно утвердило состав президиума 

Петропавловской организации РКСМ.  В него вошли В. Соловьев, Н. 

Одляницкий, JI. Суворов, П. Могутин, А. Домман. Первым секретарем 

горрайкома был избран В. Соловьев. 

О первой комсомольской ячейке на Камчатке узнали во Владивостоке, 

откуда в середине октября приходит приветственное письмо: «Ячейка РКСМ 

Дальневосточного завода г. Владивостока шлет комсомольский привет 

комсомольцам г. Петропавловска. Пишите, ребята, как живете? Как налажена у 

вас связь с деревней? Какие кампании проводятся? Сколько вас?». 

Первые комсомольцы стали настоящими двигателями в преодолении 

Камчаткой трудностей восстановительного периода. Петропавловский городской 

райком начал регулярно проводить комсомольские и общие собрания, приобщать 

молодежь к труду. Комсомольцы города вели большую работу по 

благоустройству. Они готовили площадки под строящиеся здания, корчевали пни, 

сооружали дома, возили стройматериалы, разгружали пароходы. Они же вышли с 

инициативой — благоустроить пристань в рыбном порту. Все работы велись 

вручную, не хватало даже носилок, но работали по-ударному, с огоньком. 

Комсомольцы успевали всюду. 

Первый пятилетний план предусматривал высокие темпы индустриализации 

Дальнего Востока, в том числе и Камчатки. Трудности социалистического 

строительства на Камчатке усугублялись почти полным отсутствием 



промышленности и сельского хозяйства, малочисленностью и низким 

культурным уровнем населения. 

Ведущей отраслью промышленности Камчатки должна была стать рыбная. 

Организации этого вида промышленности, созданию рыбокомбинатов, 

рыбозаводов, артелей и была подчинена задача партийной и комсомольской 

организаций полуострова. И не случайно первыми основными стройками 

пятилетки на Камчатке стали береговые рыбопромышленные предприятия. 

В марте 1926 года в Усть-Камчатске (самом крупном промышленно- 

развитом районе) из комсомольцев и молодежи создается первая рыболовецкая 

артель, а 10 июля 1927 года в Усть-Камчатске был построен первый лососевый 

консервный завод. 

Японские рыбопромышленники в годы Советской власти продолжали в 

рамках конвенции использовать сырьевые ресурсы Камчатки, и, чтобы их 

вытеснить с Камчатки, нужно было создать мощную государственную 

промышленную организацию. И такой организацией явилось Акционерное 

Камчатское общество (АКО), созданное в июле 1927 года. Деятельность АКО 

ознаменовалась ростом всех отраслей промышленности далекого края: лесной, 

пушного промысла, сельского хозяйства и особенно рыбной. Во всей этой 

большой работе была занята молодежь. 

Нужно было развивать лесную промышленность — создавать леспромхозы, 

строить комбинаты по переработке леса, жилье. Не хватало рабочих, тягловой 

силы — лошадей, отсутствовала техника. Вся работа выполнялась вручную, в том 

числе и трелевка леса. Но и на этот участок по призыву партийной организации 

пришли из предприятий и колхозов комсомольцы и лучшие представители 

несоюзной молодежи. Они понимали, что без лесозаготовок нельзя построить и 

сдать в эксплуатацию деревообрабатывающий комбинат в Ключах, рабочий 

поселок в Эссо, школу, больницу, жилые дома и др. Когда строился Ключевской 

деревообрабатывающий комбинат, не хватало плотников, когда же он вступил в 

строй - не было судоплотников и специалистов для работы на автоматических 

бондарных станках. Партийная организация района и окружком ВЛКСМ 

обратились к комсомольцам и молодежи с призывом пойти на строительство 



Ключевского ДОКа. Всем добровольцам обеспечивалась возможность получить 

через курсы, организованные при ДОКе, специальность судоплотников, 

автоматчиков-станочников и т. д. Комсомольские ячейки предприятий и 

организаций горячо откликнулись на этот призыв. Они послали на стройку более 

ста комсомольцев. Строительство ДОКа было закончено в 1932 году. Это был 

первенец камчатской лесной индустрии. 

Строительные бригады ДОКа, в составе которых большую половину 

составляли молодежь и комсомольцы, одновременно построили поселок Эссо. 

Это был хороший подарок местным жителям-эвенкам, до того ведущим кочевой 

образ жизни. Они поселились в благоустроенных домах.  

С 1929 года комсомольцы и несоюзная молодѐжь Камчатки начинает 

активно участвовать в создании колхозов и совхозов на территории полуострова. 

В 1929 году на базе Петропавловской фермы создается первый на 

полуострове совхоз «Камчатский пионер». Еще через год образовываются 

совхозы: в долине реки Камчатки — «Козыревский», на западном побережье — 

«Большерецкий имени В. Блюхера», в северных районах создавались 

оленеводческие совхозы. В 1930 году в селе Хутор (один из микрорайонов 

современного города Елизово) был организован первый на Камчатке колхоз 

имени XVI съезда партии. Примечательно то, что первым колхозниками были 

демобилизованные из рядов армии и флота воины-комсомольцы, которые по 

комсомольским путевкам ехали на Дальний Восток и Камчатку. Вдохновленные 

идеями построения нового государства, они личным примером прокладывали 

дорогу колхозному движению. 

Приток свежих сил из центра страны способствовал быстрому росту и 

развитию народного хозяйства, укреплению положения рабочего класса, 

индустриализации и коллективизации на полуострове. Если в 1928 году рабочих 

на Камчатке насчитывалось 3700 человек, то уже в 1932 году их стало 17400 

человек, 70 процентов из них составляли юноши и девушки до 30 лет. 

Большое внимание комсомольские организации уделяли массовой 

подготовке трактористов, комбайнеров, шоферов, механиков. «Комсомолец, на 

трактор!» — таков был клич времени. В 1931—1934 годах в стране из 25 



миллионов подготовленных механизаторов 80 процентов составляла молодежь. В 

числе первых молодых механизаторов были и камчатские юноши и девушки. На 

рыбокомбинатах имени Микояна, Колпаковском и Ичинском в короткий срок 

были подготовлены 24 девушки - трактористки. В 1932 году из Петропавловска-

Камчатского в Мильково вышла колонна тракторов. Среди тех, кто возглавлял 

колонну, была первая на Камчатке женщина-трактористка Мария Плотникова. 

Большая роль отводилась комсомолу и во второй пятилетке. Именно 

молодежи предстояло принять активное участие в социалистическом 

строительстве, проявить новаторский подход к делу, инициативу, настойчивость и 

упорство. 

Политическая учеба комсомольцев и молодежи началась с первых лет 

мирного строительства. В 1924 году были разработаны единые учебные 

программы. Основными формами политического образования сначала были 

политические школы первой и второй ступеней. С 1927—28 учебного года была 

введена более гибкая система форм политического образования молодежи. 

Кроме имевшихся политшкол, были созданы кружки: текущей политики, по 

изучению истории партии и произведений В. И. Ленина, молодежного движения 

за рубежом, политической экономии, исторического материализма, газетные 

кружки, индивидуальное  политсамообразование. 

В областной комсомольской организации в соответствии с резолюцией 

краевого совещания агитпропов от 9—11 сентября 1926 года было создано три 

типа групп политпросвещения: группы новичков, школы 1-й и 2-й ступени. При 

этом третья категория вливалась обычно в сеть партийного просвещения 

(партшколы нормального типа, вечерние совпартшколы, марксистско-ленинские 

кружки, политшколы, передвижки и парт- стационары). Для небольших 

деревенских ячеек установились следующие формы политпросвещения: читка 

газет и журналов, повышенная политчитка или стационарная комсомольская 

политшкола. Комсомольские политкружки и школы были создали почти во всех 

селах. На Пымтинском комбинате партийное и комсомольское просвещение 

было представлено значительным количеством кружков, политшкол. 

Политучебой было охвачено 95 процентов молодежи. 



В этот период важное значение для организации и деятельности 

комсомольских ячеек на полуострове имела молодежная печать. Ее создание 

относится к первым годам Советской Власти. Этот период продолжался 

примерно до 1925 года. Для комсомола в 20-х годах важно было использовать 

прессу как средство вовлечения молодежи в комсомол, сплочения членов РКСМ, 

как средство показа форм и методов работы комсомольских ячеек. 

В те годы в г. Петропавловске и селах Камчатки молодежную прессу 

представляли стенгазеты, живые газеты и журналы. В  Соболеве выпускалась 

стенгазета «Западный рыбак»,  в Усть-Камчатске — живая газета 

«Комсомольский фарватер», стенгазета «Голос ленинца», ежемесячный журнал 

«Красная перемога» тиражом 50 экземпляров, выпускались свои стенгазеты и в 

других селах: в Усть-Большерецке — «Пробуждение», в Елизово — 

«Молодежь», в Тигиле — «Проблемы молодой Камчатки», в Палане — 

«Паланский комсомол». 

Газета «Полярная звезда» систематически публиковала комсомольскую 

хронику. О работе камчатских комсомольцев появились материалы на страницах 

дальневосточной молодежной газеты «Набат молодежи». 

На заседании Камчатского Губбюро РКП (б) в феврале 1924 года было 

записано: «От стенной газеты нужно стараться перейти к печатной, для чего раз 

или два в месяц давать в газете «Полярная звезда» уголок для РКСМ». 

7 сентября 1924 года вышел первый номер газеты «Камчатский ленинец» 

(впоследствии – «Камчатский комсомолец»). Сначала газета выходила раз в 

месяц, а затем два раза. Газета писала о молодежи, решала проблемы 

комсомольской жизни. К 1925 году тираж газеты насчитывал 500 экземпляров. 

Важным фронтом социалистического строительства, одним из главных 

направлений культурной революции была в те годы борьба за всеобщую гра- 

мотность народа. 

Выполняя решения VIII съезда комсомола, камчатский комсомол  под 

руководством партийных органов активизировал работу по борьбе с 

неграмотностьо. Начали создаваться бригады по охвату всеобучем детей и 

ликбезом неграмотных и малограмотных. В комсомольской организации округа 



прошел месячник ликбеза, было организовано соревнование ячеек ВЛКСМ по 

участию в ликвидации безграмотности. 

Борьба за овладение основами наук, за прогрессивно мыслящую молодежь 

— такова в тот период была политическая задача камчатского учительства. В 

школах Камчатки в годы первых пятилеток работали преимущественно 

комсомольцы. Окружное бюро ВЛКСМ уделяло учителям-комсомольцам особое 

внимание. 13 мая 1927 года окрбюро рассмотрело вопрос «О работе учителей-

комсомольцев». В принятом постановлении отмечалось, что в абсолютном своем 

большинстве, несмотря на малый педагогический стаж и тяжелые условия 

работы, оторванность не только от окружного, но даже от районного центра, 

незнание туземного языка, учителя работают удовлетворительно, проявляя 

инициативу, приспосабливаются к местным условиям, пользуются у населения 

значительным авторитетом, помимо школьной работы участвуют в деятельности 

сельсоветов, изб-читален, рыболовецких артелей, работают секретарями 

комсомольских ячеек и являются организаторами новых...». 

К сентябрю 1931 года в округе уже функционировало 43 школы, в которых 

училось 1754 человека. Но охват обучением был все же низким. Достаточно 

сказать, что в 1932 году неграмотных было 80 процентов. Было решено к 1933 

году полностью ликвидировать неграмотность. Для этого в помощь работникам 

народного образования обком BJIKCM мобилизовал 200 наиболее грамотных 

комсомольцев. 

В 1936-37 учебном году удалось в основном осуществить всеобуч в 

Петропавловском, Усть-Большерецком, Мильковском районах. В остальных 

районах только в результате самоотверженной работы партийных, советских и 

комсомольских органов удалось добиться успехов во всеобуче. В 1938-39 

учебном году охват детей школой составил 96—98 процентов, в Корякском 

национальном округе — 85 процентов, в 213 школах области обучалось 14664 

учащихся. В целом, оценивая достигнутое, можно сказать, что одна из ключевых 

задач культурных преобразований на Камчатке была решена. 

Работа Камчатской организации ВЛКСМ в школе еще более 

активизировалась после состоявшегося в январе 1940 года Пленума ЦК ВЛКСМ, 



который рассмотрел вопросы деятельности комсомола в школе и руководство 

пионерской организацией. В решении Пленума ЦК ВЛКСМ было подчеркнуто, 

что школа является одним из важнейших участков работы комсомола, и обязал 

комсомольские организации в кратчайший срок «обеспечить решительное 

улучшение деятельности школьных комсомольских организаций и пионерских 

отрядов». 

В 1940 году в Петропавловске и области было 240 общеобразовательных 

школ, работало 832 учителя, которые обучали около 20 тысяч детей. В школах 

действовало 76 комсомольских организаций, объединяющих 1239 комсомольцев-

учащихся. Это были активные помощники учителей в борьбе за повышение 

успеваемости учащихся, укрепление дисциплины в школе. В те годы среди 

учащихся самым популярным был лозунг «Знания нужны как винтовка в бою». 

Улучшение учебно-воспитательной работы, повышение успеваемости и 

укрепление дисциплины во многом зависело от молодых учителей, две трети 

которых были членами ВЛКСМ. 734 учителя, или 90 процентов, имели высшее и 

незаконченное высшее образование. С помощью учителей и пионервожатых 

ребята организовывали предметные кружки, встречались со знатными 

стахановцами и ударниками, проводили олимпиады и т.д. Творческая 

инициатива и талант школьников Камчатки наиболее ярко проявились в 1940 

году, когда состоялась областная олимпиада детского художественного 

творчества и изобразительного искусства. На ней было представлено 130 работ. 

14 лучших из них завоевали право участвовать в Хабаровской краевой 

олимпиаде. 

Все эти смотры, олимпиады, выставки способствовали эстетическому 

воспитанию школьников, выявлению ярких, одаренных талантов среди детей и 

подростков. 

Комсомольские организации в школах не могли оставить без внимания 

свою подрастающую смену — красногалстучную пионерию. Воспитание 

учащихся, работа с пионерами находилась в центре внимания комитетов 

комсомола области. На 1 января 1940 года насчитывалось 308 пионерских 

отрядов, объединяющих 7577 юных ленинцев. 



В 1933 году бюро обкома ВЛКСМ решило ознаменовать десятилетие 

камчатского комсомола постройкой памятника В. И. Ленину в г. 

Петропавловске. Было выпущено обращение к населению области, 

комсомольцы-агитаторы начали широкую разъяснительную работу.  

Для сбора средств у сельского населения на западное и восточное 

побережье были направлены две команды лыжников, которые возглавили члены 

бюро обкома ВЛКСМ А. Сыриков и В. Столонов. В общей сложности было 

собрано 100 тысяч рублей. На эти деньги на Камчатке был сооружен первый на 

Камчатке памятник  вождю революции. 

Камчатский комсомол наладил широкие связи с творческой молодежью. В 

1936 году по инициативе обкома ВЛКСМ на месте сгоревшего Петропавловского  

театра был создан театр рабочей молодежи, который возглавил талантливый 

режиссер, организатор, комсомолец В. Андрианов, в будущем - народный артист 

СССР. Молодые актеры ставили спектакли с участием рыбаков, моряков, 

лесообработчиков. 

Для Камчатской области этот период характеризовался и дальнейшим 

укреплением и развитием рыбного и пушного промысла, сельского хозяйства, 

становлением лесной и деревообрабатывающей промышленности, организацией 

подсобных хозяйств, улучшением быта. Проходивший в 1933 году первый 

областной съезд Советов определил основные направления развития народного 

хозяйства на перспективу. Съезд подчеркнул, что основной отраслью хозяйства 

Камчатки является рыбная промышленность, на развитие и выполнение планов 

которой должно быть направлено все внимание советских, хозяйственных и 

кооперативных организаций. Вместе с тем на съезде особо отмечалась и 

необходимость быстрейшего развертывания мясо-молочного и огороднического 

хозяйства. 

Во втором пятилетии перед рыбной промышленностью ставились большие 

задачи. Они сводились к тому, что Акционерное Камчатское общество за 1933—

1937 годы должно было обеспечить рост добычи рыбы более чем в два раза. 

Большое значение для роста производства рыбной продукции имело также 

создание мощных рыбокомбинатов, рыбозаводов, цехов для засолки рыбы. Они 



являлись сложными комплексами промышленного хозяйства. Укрепление 

береговых рыбообрабатывающих предприятий позволило увеличить выпуск 

готовой рыбной продукции с 337,3 тысячи центнеров в 1932 году до 558 тысяч 

центнеров в 1937, улучшить ее ассортимент. 

В 1934 году в Петропавловске началось строительство крупнейшего 

предприятия Камчатки — судоремонтной верфи. Первыми пришли на этот 

тяжелый участок коммунисты и комсомольцы. Городской комитет комсомола 

направил на стройку группу комсомольцев. Среди них были Василий Лонгвинов, 

Григорий Обухов, Григорий Ронжин, Иван Клюшников. Была создана 

комсомольская организация. Ее первым секретарем стал Григорий Обухов, 

инициативный комсомолец. 

Шестого ноября 1934 года был заложен фундамент временной 

механической мастерской. Вечером в Петропавловске на торжественном 

собрании трудящихся города молодые рабочие стройки № 3 (так называлась 

судоверфь) поклялись самоотверженно трудиться и построить завод в сроки, 

которые указало правительство. И комсомольцы работали с полной отдачей.  

31 августа 1935 года молодой забойщик донецкой шахты Алексей 

Стаханов выполнил 14 производственных норм! Это был мировой рекорд 

производительности труда. Стахановское движение за высокую 

производительность труда охватило миллионы рабочих. Комсомол был 

инициатором соревнования. 

На очередном комсомольском собрании комсомольцы и молодежь 

судоверфи взяли обязательство: дать комсомольские стахановские смены, дать 

образцовые комсомольские агрегаты и механизмы. И слов юноши и девушки на 

ветер не бросали. Комсомольцы-строители верфи Шульгин и Поляков 

перевыполняли нормы в 2—3 раза, комсомольско-молодежная смена лесопилки 

Морсонова дневное задание вырабатывала на 206 процентов. Уже в ноябре 1936 

года вступила в строй первая очередь судоремонтного завода. Были 

отремонтированы первые рыболовецкие суда. В эти годы родилось шефство 

комсомола над важнейшими промышленными объектами. В 1929—1933 годы 

было положено начало участию молодежи в освоении и развитии 



производительных сил Сибири и Дальнего Востока. Началось строительство 

города Комсомольска-на-Амуре. 

Перестройка народного хозяйства ставила перед комсомольцами новые 

задачи. Среди них - освоение новых типов машин, станков, приборов, 

оборудования. В 1931 году ЦК ВКП(б) принял целый ряд постановлений, по-

священных вопросам усиления технической пропаганды, необходимости развития 

технического творчества трудящихся. Стал актуальным лозунг «Большевики 

должны овладеть техникой». Перед комсомолом ставится задача подготовки 

молодежи высококвалифицированной, чтобы, придя на службу в Красную Армию 

или Флот, она могла бы в короткий срок освоить боевую технику и умело ее 

использовать, а также, чтобы каждый юноша имел хорошую спортивную 

подготовку. 

Вопросам укрепления обороноспособности страны большое внимание 

уделил IX съезд ВЛКСМ, состоявшийся в 1931 году» - «...Съезд считает размах и 

содержание военной работы комсомола не соответствующими техническому 

вооружению РККА и требует немедленного осуществления задачи всеобщего 

военного обучения комсомольцев, освоения каждым комсомольцем минимума 

общих и одного из видов специальных, главным образом технических, военных 

знаний», — подчеркивалось в резолюции. 

21 января 1931 года на торжественном заседании IX съезда комсомол 

принял шефство над Военно-Воздушным Флотом. 

Решения съезда комсомола воодушевили молодежь Камчатки. 

Развернулась, работа по созданию секций по парашютному спорту, планеризму, 

стрелковому спорту. 

В годы второй пятилетки были открыты аэроклубы в Хабаровске, 

Владивостоке, на Сахалине, Камчатке. В аэроклубах без отрыва от производства 

готовились летчики, планеристы, парашютисты. Первыми организаторами школы 

пилотов на полуострове были комсомольцы Пармичев, Дмитриев, Кулик, 

Худоногов, Давыдов. 18 августа 1934 года состоялся первый полет самолета 

«Камчатская правда» над городом Петропавловском. Его вел молодой пилот М. 

Пармичев, который  за большую и отважную работу в деле развития авиации на 



Камчатке и создания Камчатского аэроклуба по решению обкома партии был 

занесен в Книгу знатных людей Камчатки. 

В 1934 году открылась школа мастеров стрелкового спорта. Туда 

принимались лучшие ворошиловские стрелки по рекомендации комсомольских 

организаций. За годы второй пятилетки сотни комсомольцев, юношей и девушек 

Камчатки сдали нормы на значок «Ворошиловский стрелок». Учеба военному 

делу шла повсеместно. На Ичинском рыбокомбинате 35 комсомольцев изучали 

винтовку, пулемет, противогаз. Женщины-домохозяйки поселка Старая Тарья 

занимались в кружке санитарной обороны. Руководила кружком комсомолка 

Екатерина Губанова, член сельсовета. 

Учитывая важность и значение физкультурного движения, политическое 

значение комплекса ГТО, обком ВЛКСМ предложил комсомольским ячейкам 

провести открытые комсомольские собрания с привлечением беспартийной 

молодежи, «диких» спортсменов-физкультурников с целью пропаганды комп-

лекса и значка ГТО. Все комсомольцы обязывались принять самое активное 

участие в сдаче норм комплекса. К 1936 году на Камчатке летние и зимние нормы 

комплекса ГТО сдали свыше 2-х тысяч юношей и девушек. 

Новый комплекс ГТО активизировал физкультурное движение на Камчатке, 

способствовал росту его массовости, популярности, воспитывал физически 

развитых, здоровых, закаленных, отважных граждан Страны Советов. 

Физическое воспитание молодежи Камчатки, как и всей страны, шло в 

неразрывной связи с оборонной работой. Советское правительство в 1939—1940 

гг. приняло ряд постановлений, касающихся физкультурного движения в стране. 

Был установлен единый День физкультурника, введен комплекс «Готов к труду и 

обороне СССР». Комсомольские организации области уделяли большое внимание 

физкультурной работе, пропаганде массовых видов спорта. В предвоенные годы 

на Камчатке насчитывалось 9 добровольных спортивных обществ: «Спартак», 

«Динамо», «Прибой» и др. В них состояло около 2 тысяч человек, 

преимущественно люди комсомольского возраста. Регулярно проводились 

спартакиады по лыжным гонкам, комсомольско-молодежные кроссы, розыгрыши 

по футболу, волейболу. 



В 1940 году молодежь Камчатки начала осваивать новые виды спорта — 

туризм и альпинизм. В честь Международного юношеского дня более 300 

комсомольцев и молодежи совершили восхождение на Авачинский и Корякский 

вулканы. 

Шло время. В предвоенные годы политическое и патриотическое 

воспитание молодежи усилилось. Так, в Камчатском обкоме ВЛКСМ в 1939 году 

был образован отдел пропаганды и агитации и лекторская группа, в горкоме и 

райкомах комсомола  - отделы политпросвещения реорганизовывались в отделы 

пропаганды и агитации, здесь же создавались группы докладчиков, благодаря 

которым улучшилась лекционная работа в первичных комсомольских 

организациях. Только за два года работниками отдела пропаганды и агитации 

комитетов комсомола, лекторской группе при обкоме ВЛКСМ и группами 

докладчиков при райкомах комсомола было прочитано свыше тысячи лекций, 

проведено около четырехсот конференций, собеседований, дискуссий, вечеров 

вопросов и ответов и других мероприятий. 

Большую помощь опять оказывала юношам и девушкам молодежная газета 

«Камчатский комсомолец», возобновившая по решению бюро обкома ВКП(б) в 

мае 1934 года свой выпуск после пятилетнего перерыва. 

 

Комсомол Камчатки в годы Великой Отечественной войны. 

22 июня 1941 года фашистская Германия нарушила договор о ненападении 

и вероломно напала на CCCP. 

С первого дня Великой Отечественной войны важнейшей военно-

хозяйственной задачей являлось создание крепкого и организованного тыла, 

превращение страны в единый боевой лагерь советской экономики. Военная 

перестройка народного хозяйства СССР требовала существенного 

перераспределения трудовых ресурсов страны. К 1 июля 1941 года в 

Вооруженные Силы СССР влилось 5,3 миллиона мобилизованных и 

добровольцев. В период войны 28 процентов коммунистов и 75 процентов 

комсомольцев в Камчатской области ушли в Красную Армию. 

В первый день войны в соответствии с указаниями и рекомендациями ЦК 



ВКП(б) Бюро ЦК ВЛКСМ приняло постановление «О мероприятиях по военной 

работе в комсомоле», в котором, в частности, говорилось о том, что «…ЦК 

ВЛКСМ требует от всех комсомольских организаций удесятеренной 

бдительности, сплоченности, дисциплины, организованности. Чтобы каждый 

комсомолец на своем посту работал так, как достойно для советского патриота, 

помогал бы обеспечить нашу Красную Армию, Военно-Морской Флот всем 

необходимым для победы над врагом до полного его уничтожения, был готов с 

оружием в руках биться против нападающего, зазнавшегося врага, за Родину, за 

честь, за свободу». 

ЦК комсомола в своем решении записал ввести обязательную военную 

подготовку для комсомольцев и комсомолок и определил основные направления 

работы по военно-технической и санитарной подготовке, противопожарной 

безопасности, охране общественного порядка. 

К концу 1941 года число рабочих и служащих по нашей стране сократилось 

на 13 миллионов. Из-за мобилизации огромной массы людей в Красную Армию и 

вследствие оккупации врагом значительной части территории Советского Союза 

потребность советской экономики в кадрах резко возросла. 

Накануне войны Камчатская областная комсомольская организация 

насчитывала 11235 членов ВЛКСМ. После мобилизации на фронт значительной 

части молодежи в Петропавловске осталось около одной трети комсомольцев. К 

руководству комитетами комсомола области пришли молодые вожаки. 

Решающее значение в организационно-политическом укреплении рядов 

ВЛКСМ имела рекомендация Политбюро ЦК ВКП(б) в ноябре 1942 года о приеме 

в комсомол с 14 лет, что позволило пройти школу комсомольского воспитания 

только на Камчатке сотням подростков, которые пополнили кадры в годы войны в 

народном хозяйстве. 

Решение о приеме в ВЛКСМ с 14 лет, упрощение порядка приема в 

комсомол не означали снижения требовательности к вступающим, не отменяли 

ленинских принципов строгого индивидуального отбора и вступления. 

Всего в годы Великой Отечественной войны в комсомол на полуострове 

было принято 5469 юношей и девушек, в том числе: рабочих 1708 человек, 



колхозников — 1040, служащих — 693, учащихся — 1580 человек. Более 400 

воспитанников комсомола стали коммунистами. 

В годы войны в деятельность комсомольских организаций были внесены 

некоторые коррективы. Так, усилилась централизация руководства за счет 

сокращения внутрисоюзной демократии. Введены должности комсоргов ЦК 

ВЛКСМ, обкомов и горкомов комсомола. В политотделах крупных 

промышленных предприятий, совхозах и МТС были установлены должности 

помощников начальников политотделов по работе с молодежью. Усилились связи 

с несоюзной молодежью, она стала шире привлекаться к выполнению 

комсомольских поручений. 

Изменился характер и содержание агитационно-пропагандистской работы. 

Она стала более оперативной и действенной. Комсомольцы-агитаторы и 

пропагандисты помогали областной партийной организации разъяснять каждому 

молодому человеку всю глубину опасности нависшей над нашей страной, 

воспитывать у молодежи чувство ненависти к фашистским захватчикам и 

беспредельной преданности своему Отечеству. 1080 юношей и девушек 

выполняли это комсомольское поручение. Большое мобилизующее воздействие 

на молодежь оказывали политические доклады и сообщения о текущем моменте. 

Эффективными были и антифашистские митинги, совещания комсомольского 

актива, посвященные важнейшим политическим событиям в жизни страны. 

Совершенствовалась и наглядная агитация.  

В своем обращении к молодежи Советского Союза молодые автозаводцы 

Москвы писали: «Фронт не только там, где гремят орудия, фронт у нашего станка, 

в нашем цехе, в каждом колхозе. Каждая норма, каждый пуд хлеба — это снаряд 

по врагу». 

Молодые камчатцы, ознакомившись с обращением москвичей, решили не 

уходить от станков и механизмов, пока не будет выполнено задание. 

Петропавловской судоверфи по аварийному заказу необходимо было 

выполнить трудоемкую работу — поковку шатуна двигателя. По 

производственным нормам двум рабочим нужно было затратить на эту работу 24 

часа. Кузнец Кортенко и молотобоец Зоров в течение двух смен, не выходя из 



цеха, закончили поковку за 17 часов. Они заявили: «Если потребуется, будем 

работать все 24 часа в сутки». 

Получив аварийный заказ по монтажу трубопроводов, бригада Мамонтова 

проработала, не выходя из цеха, три смены. Никто из молодых рабочих бригады 

не покинул своего места до окончания монтажа. Бригада выполнила норму на 230 

процентов. И так, по-ударному, по-стахановски, работали везде: в 

промышленности и сельском хозяйстве, на лове рыбы и ее обработке. 

Камчатцы, отделенные от фронтов Отечественной войны тысячами 

километров, были теми же бойцами, работали, словно воевали. И как всегда, 

впереди были коммунисты и комсомольцы. Секретарь комсомольской 

организации колхоза имени Сталинской Конституции Усть-Большерецкого 

района Алексей Горбачев на полевых работах и лове рыбы давал по две-три 

нормы, личным примером увлекая молодежь на ударный труд. 198 комсомольцев 

было в 1941 году на Петропавловской судоверфи, 160 из них перевыполняли 

нормы выработки. 

Организаторами стахановского движения были молодежные бригады 

судоверфи Александра Тихонова, Ивана Родина, Алексея Устинцева. К концу 

1941 года комсомольская организация судоверфи увеличилась до 250 человек, из 

которых 90 процентов были стахановцами и выполняли нормы выработки на 

200—250 процентов. На Озерновском комбинате работала комсомольско-

молодежная женская бригада, которой руководила стахановка-двухсотница 

Евгения Кабунова. Бригада выполняла задание на 160—170 процентов, сама 

бригадир давала по две с половиной нормы. 

К концу 1941 года каждый третий комсомолец выполнял по две нормы. 

Комсомольцы и молодежь Камчатки работали всюду, где прикажет партия. Летом 

регулярно свыше 3500 юношей и девушек после своей основной работы строили 

дороги, грузили и разгружали пароходы. Учащиеся и учителя помогали в летний 

период колхозникам, рыбакам, охотникам. 

Осенью 1941 года возникла  новая форма организации производства — 

комсомольско-молодежные бригады. Эти бригады работали под лозунгом: «В 

труде — как в бою», по-военному, и поэтому они стали называться фронтовыми. 



Почин патриотов Родины первыми подхватили комсомольцы, все 

трудящиеся Мильковского района. Первая фронтовая бригада создана из 

слесарей-ремонтников Мильковской МТС. Получив производственное задание, 

бригада во главе с бригадиром Алексеевым составила план-график работ, 

который предусматривал досрочное выполнение задания по ремонту 

сельскохозяйственных машин, автомашин и изготовлению заправочного 

инвентаря. 

Начали создаваться фронтовые звенья и бригады в колхозах области. В 

Карагинском районе было 19 звеньев и 17 комсомольско-молодежных бригад в 

Усть-Камчатском — 11, в Олюторском — 10 комсомольско-молодежных бригад. 

На рыбной путине 1942 года фронтовые звенья Филимоненко из Усть-Камчатска 

и Белявского из Усть-Большерецка систематически выполняли нормы выработки 

на 200—250 процентов. Молодежная бригада Сафрыгина из Корфского 

рыбокомбината Олюторского района первая в области в 1943 году выполнила 2,5 

годовых плана. Комсомольско-молодежная линия рыбоконсервного завода № 51 

бригадира Зои Пижуриной из Усть-Камчатска стала лучшей бригадой в области, 

она дала за 4 года в фонд Победы 975 тысяч банок консервов. 

Среди лучших рыболовецких молодежных бригад Усть-Большерецкого 

района славилась фронтовая комсомольско-молодежная бригада Дубленникова 

колхоза имени 17-й партконференции, Молодые ловцы включились в борьбу за 

высокие уловы, ежедневно перевыполняя дневные нормы, и выполнили свой 

годовой план на 180 процентов. Сверх плана они выловили 208 центнеров рыбы и 

сдали в фонд обороны. За образцовую работу в путину 1943 года решением бюро 

райкома BJIKCM эта бригада была занесена в юбилейный альбом «Комсомол 

Усть-Большерецкого района в дни Великой Отечественной войны Советского 

Союза». 

Бригада слесарей Кузина судоверфи с первых дней своего создания 

показывала образцы самоотверженного труда. В конце 1944 года бригада 

работала с производительностью 450—600 процентов. Сам Кузин за два года 

подготовил 14 молодых рабочих-слесарей. 

Хорошо трудились, приближая День победы, не только комсомольско-



молодежные бригады в рыбной промышленности, но и в сельском хозяйстве, на 

пушном промысле, строительстве, морском зверопромысле. Примечательно, что 

количество комсомольско-молодежных звеньев, бригад, смен, вахт с каждым 

годом все возрастало. Если в 1943 году число комсомольско-молодежных бригад 

в рыбной промышленности составляло 56, сельском хозяйстве - 63, пушном 

промысле — 22, морском зверопромысле — 27, то к началу 1945 года их стало 

соответственно 110, 68, 40, 31. А всего по Камчатке их насчитывалось 244. 

План 1941 года рыбной промышленностью Камчатки был выполнен и 

перевыполнен. Рыбаки области дали Родине 1 млн. 72 тыс. центнеров рыбы при 

плане 1 млн. центнеров, или 107,2 процента. Выработано консервов 417 тысяч, 

или 104,7 процента. В этом была немалая заслуга комсомольцев и молодежи 

области. Среди победителей социалистического соревнования, награжденных 

значком «Отличник рыбной промышленности», были комсомольцы: Зинаида 

Зимина - резчица Кихчикского комбината АКО, Иван Оводов - секретарь Усть-

Большерецкого райкома BЛKCM, Мария Мягких - учащаяся Тиличикской 

средней школы Олюторского района. В период путины Маша работала в икорном 

цехе Пахачинского рыбозавода, производственные задания выполняла на 200 

процентов.  

В 1943 году область вышла победителем во Всесоюзном социалистическом 

соревновании и получила переходящее Красное знамя Государственного 

Комитета Обороны и первую Всесоюзную премию. Весомый вклад внесли в эту 

победу и 110 комсомольско-молодежных коллективов. 

В годы Великой Отечественной войны значительное развитие получили 

производительные силы области. За 1941—1945 гг. удвоилось производство 

рыбной продукции. Уловы рыбы выросли с 793,3 тыс. центнеров в 1940 году до 1 

миллиона 551 тысячи центнеров в 1945 году. 

Чрезвычайно важное значение имело широкое распространение во всех 

отраслях промышленности и в сельском хозяйстве женского труда, включая и те 

профессии, которые до войны считались чисто мужскими. Уже в первые дни 

войны с ценным патриотическим начинанием выступили молодые работницы-

комсомолоки Московского автозавода. Они решили в свободное от работы время 



овладеть специальностями токаря, слесаря, фрезеровщика, с тем, чтобы заменить 

ушедших на фронт отцов и братьев, сыновей и дочерей. Движение горячо было 

подхвачено девушками и молодыми женщинами Камчатки. В постановлении 

собрания женщин-домохозяек Петропавловска было записано: «В этот грозный 

час войны мы призываем женщин города Петропавловска и Камчатской области в 

совершенстве овладеть мужскими профессиями, чтобы в нужный момент занять 

места своих мужей, отцов, сыновей, братьев на производстве, в рыбокомбинатах, 

в сельском хозяйстве, в учреждениях, чтобы своим трудом способствовать победе 

над врагом... Мы заверяем, что женщины города Петропавловска... если 

понадобится, с оружием в руках встанут на защиту нашей чести, свободы и 

независимости!». 

Обращение поддержали молодые колхозницы сельскохозяйственной артели 

«Безбожник» Мильковского района и Петропавловского совхоза, решившие 

изучить тракторное дело и стать трактористами, а молодые женщины села Усть-

Камчатск организовали женские бригады на неводах, сетках, полях колхозов и 

совхоза. 

Комсомолки Березовская, работавшая медсестрой Пымтинской больницы, и 

Круглова, секретарь рыбокомбината, после рабочего дня осваивали 

специальность машиниста паровой машины.  

Тысячи женщин и подростков Камчатки пришли к станкам и механизмам, 

рыболовным и морским судам, в поле и на фермы, чтобы заменить ушедших на 

фронт отцов и братьев, сыновей и мужей. Только в 1941 году производственным 

профессиям в области было обучено 2413 подростков, более 2000 женщин. По 

решению бюро обкома партии при судоверфи было создано ремесленное 

училище. 

На разных фронтах Великой Отечественной сражались посланцы 

камчатского комсомола. Добровольцем пришел на защиту Ленинграда 

комсомолец Василий Попов. В защите советского Заполярья принимал участие 

военный моряк — комсомолец Василий Беккерев, Иван Бочкарев защищал 

Ленинград, Иван Рогозин воевал под Старой Руссой. Александр Костюков 

освобождал Кубань и Крым, сражался в Прибалтике. 



 Командир батареи лейтенант комсомолец Петр Носырев - воспитанник 

средней школы №1 имени М. Горького, защищал Севастополь. Его батарея 

уничтожила не один немецкий танк, сотни фашистов. Герой-комсомолец пал 

смертью храбрых  при защите Севастополя.  

Весельчак, любимец молодежи Василий Никифоров сражался в лесах 

Карелии, отстаивал Ленинград, не раз выполнял боевые задания командования в 

тылу врага. За боевые подвиги Советское правительство наградило отважного 

разведчика многими орденами и медалями. 

В суровом военном 1944 году отдал жизнь за свободу и независимость 

нашей Родины Герой Советского Союза пограничник младший лейтенант 

Гавриил Кирдищев. В боях за село Пустоловка Виленского уезда 30 молодых 

пограничников столкнулись с 270 фашистами. Молодой командир Кирдищев не 

стал долго раздумывать - он принял решение, дать бой. Уверенные в успехе 

гитлеровцы шли открыто, на горстку храбрецов. Подпустив как можно больше 

врагов, Кирдищев приказал открыть огонь. Потеряв 60 человек, фашисты 

обратились в бегство, и тогда Кирдищев поднялся в атаку, увлекая за собой 

бойцов. В рукопашном бою гитлеровцы потеряли еще несколько десятков 

человек, остальные сдались в плен. 

Комсомольцы были и активным участниками патриотического движении 

всенародной помощи фронту, нашей армии в самых различных формах, в том 

числе и добровольной материальной помощи. Советские люди с первых дней 

войны сдавали деньги и облигации, золото и другие ценные вещи. Из этой 

инициативы возникло патриотическое движение по сбору средств в фонд обороны 

страны по обеспечению фронта всем необходимым. 

Всего за период войны комсомольцами Камчатской области собрано и 

внесено наличными 18 036 538 рублей, сдано облигаций на сумму 15 765400 

рублей, собрано различных вещей и подарков для воинов 56 686 штук, сдано 

сверх плана рыбы 40 тысяч центнеров, овощей — 3840 килограммов. 

Миллионы рублей собрали комсомольцы на строительство боевой техники. 

Из районов области поступали сведения о сборе средств на молодежную 

танковую колонну. Большерецкие комсомольцы собрали 22 тысячи рублей, 



Соболевские — 5 тысяч.  

Высокий гражданский подвиг совершили воспитанники Ленинского 

комсомола камчатцы-супруги Иван и Александра Бойко. Они внесли 50 тысяч 

рублей на строительство танка и обратились с просьбой отправить их на фронт. 

Патриотов направили в Челябинское танковое училище. 

6 августа 1944 года сводка Совинформбюро сообщила, что за две недели 

боев супруги Бойко уничтожили 5 танков и 2 орудия противника. За подвиги в 

боях наши славные земляки были награждены: Александра Бойко - орденом 

Отечественной войны, Иван Бойко — орденом Красного Знамени. 

Боевой путь супругов Бойко победно закончился на освобожденной 

чехословацкой земле. 

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оценили 

трудовой подвиг молодых камчатцев. 147 комсомольцев области были удостоены 

медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», 

а грамотами ЦК ВЛКСМ, Хабаровского крайкома, Камчатского обкома ВЛКСМ 

награждено 1212 человек. 

В августе 1945 года СССР, верный союзническому долгу, объявил войну 

Японии, В Петропавловске создается Штаб обороны. Но решению обкома 

ВКП(б) организован комитет по оказанию помощи раненым бойцам и 

командирам Красной Армии. В распоряжение воинов было передано несколько 

судов ДКО. 

В боях за освобождение Курильских островов молодые воины-

пограничники, артиллеристы, моряки проявили подлинный героизм. 

Комсорг роты сержант Голошумов призвал товарищей по оружию любой 

ценой выполнить боевой приказ — разгромить ненавистного врага и освободить 

остров IIIумшу. Во время атаки противника на высоте «171» Голошумов личным 

примером увлек за собой воинов. В этом бою он пал смертью героя. 

Смелостью и находчивостью отличались действия Героя Советского Союза 

старшины самоходной баржи Василия Сигова, краснофлотца Александра 

Комарова, Героев Советского Союза (посмертно) комсомольцев Николая 

Вилкова и Петра Ильичева, повторивших подвиг Александра Матросова, и 



многих других. 

За боевые подвиги на фронте и самоотверженный труд в тылу свыше 2500 

комсомольцев Камчатской области награждены орденами и медалями. В намять 

о героях Великой Отечественной войны и войны с Японией в городе 

Петропавловске в сквере Свободы был установлен обелиск, а в годовщину 35-

летия Победы советского народа над фашистской Германией на склоне 

Петровской сопки — памятник «Торпедный катер». Именами Героев Советского 

Союза Николая Вилкова и Петра Ильичева названы улицы города 

Петропавловска-Камчатского. 

Несколько страничек истории – и все они пропитаны высоким осознанием 

наших с вами земляков своего долга перед Родиной и несокрушимой волей к 

разгрому врага. Многие из них так и остались навечно комсомольцами – 

примером мужества и чести для последующих подрастающих поколений. 

 

Комсомол Камчатки в послевоенные годы. 

 

Переход на мирные рельсы поставил перед комсомолом новые задачи. 

Закаленный в битвах с врагом Ленинский комсомол под руководством партии 

стал перестраивать свою работу в условиях мирного строительства. «Каждый 

комсомолец, — говорилось в постановлении XV Пленума ЦК ВЛКСМ, — своим 

самоотверженным трудом должен показывать молодежи пример борьбы за 

выполнение исторических задач нового пятилетнего плана в промышленности, на 

транспорте, сельском хозяйстве и в других областях социалистического 

строительства». Это решение и было положено в основу работы Камчатской 

областной комсомольской организации. 

В период путины 1946 года на рыбокомбинатах и в колхозах Камчатки 

работало 185 комсомольско-молодежных бригад. Они служили для всей 

молодежи примером творческого отношения к труду. Многие бригады выполняли 

нормы на 200 и более процентов, с честью продолжая славные традиции 

фронтовых бригад. 

В Соболевском районе на добыче п обработке рыбы трудились 800 человек. 



На ремонте флота консервных заводов комсомольцы ежедневно выполняли 

нормы на 250—300 процентов. На промышленных предприятиях 

Петропавловского горрайона трудились 1110 молодых рабочих. Среди них 860 

являлись стахановцами и ударниками производства. Соревнуясь за достойную 

встречу 30-й годовщины Великого Октября, 450 юношей и девушек города 

Петропавловска досрочно выполнили годовые производственные задания. 

В морском зверопромысле было занято 8805 человек комсомольцев и 

молодежи, объединенных в 40 бригад. В период подготовки к морскому 

зверопромыслу силами комсомольцев н молодежи Чукотского н Анадырского 

районов было отремонтировано 22 вельбота, связано 195 сеток для ловли 

морского зверя, перезаряжено 2500 патронов, изготовлены весла. В пушном 

промысле было создано 112 комсомольско-молодежных бригад, в которых 

трудилось 1159 комсомольцев и молодежи, 242 школьника. К 7 ноября 1947 года 

236 комсомольско-молодежных бригад, 3820 юношей и девушек рапортовали о 

выполнении годовых производственных заданий. 

В октябре 1948 года Ленинский комсомол отметил свое 30-летие. В 

постановлении ЦК ВКП(б) «О 30-летии ВЛКСМ» партия указала на 

необходимость дальнейшего организационно-политического укрепления 

комсомольских организаций и улучшения их деятельности по воспитанию 

молодого поколения в духе патриотизма и беззаветной преданности Родине. 

Юноши и девушки, комсомольско-молодежные бригады, коллективы, 

звенья к юбилею комсомола брали на себя повышенные обязательства. 

Инициаторами соревнования явились молодые рыбаки Озерновского 

рыбокомбината, которые, подсчитав свои производственные резервы, решили 

выполнить годовой план к 30-й годовщине Ленинского комсомола. Их 

поддержали все комсомольские организации рыбокомбинатов и рыболовецких 

колхозов области. 

Комсомольцы и молодежь Усть-Камчатского комбината взяли на себя 

конкретные обязательства — выполнить годовое задание по выработке консервов 

к 1 сентября 1948 года, обязались дать сверх плана 13200 ящиков 

высококачественной продукции. И слова не разошлись с делом. Обязательства 



были выполнены. На торжественном собрании, посвященном 30-летшо 

комсомола, в адрес Камчатского обкома ВКП(б) и обкома ВЛКСМ комсомольцы 

судоремонтной верфи направили приветственное письмо следующего 

содержания: «30-ю годовщину ВЛКСМ комсомольцы и молодежь судоверфи 

встречают новыми производственными успехами. Комсомольско-молодежная 

бригада слесарей механического цеха, руководимая Соловьевым, 1 октября 1948 

года завершила выполнение годового задания на 125 процентов; бригада 

корпусников корпусного цеха под руководством Горбатенко добилась 

выполнения годового задания на 124 процента; свыше 18 молодых 

производственников завершили выполнение личных годовых норм, а 

комсомольцы Горбатенко, Мартемьянов — пятилетпие планы...». 

Большое значение в мобилизации комсомольцев и молодежи, всех юношей 

и девушек на борьбу за досрочное завершение четвертой пятилетки сыграл XI 

съезд ВЛКСМ, который состоялся в марте 1949 года. Это был первый съезд 

комсомола после войны. В преддверии съезда в областной комсомольской 

организации был объявлен стахановский месячник. Различными формами 

социалистического соревнования в этот период было охвачено 10 тысяч молодых 

рабочих. Примеры самоотверженного труда показывали не только рыбаки, но и 

молодые рабочие всех сфер общественного производства. Инициаторы 

соревнования за достойную встречу XI съезда ВЛКСМ, комсомольско- 

молодежные коллективы Ключевского лесокомбината ежемесячно выполняли 

производственные задания на 120—130 процентов, а молодой рабочий Семенов 

мартовское задание выполнил к съезду комсомола на 310 процентов. 

Весомо прозвучал и рапорт камчатской комсомолии съезду: 450 

комсомольцев доложили о выполнении личных пятилетних планов, 1000 молодых 

людей досрочно завершили задание четвѐртого года пятилетки, более 3000 

юношей и девушек выполнили план первого квартала к 1 марта 1949 года. 

На предприятиях, в колхозах и совхозах Камчатки в этот период большую 

половину работающих составляла молодежь Она активно участвовала в решении 

хозяйственно-политических задач, боролась за выполнение и перевыполнение 

государственных планов и социалистических обязательств по добыче и обработке 



рыбы, досрочный выпуск рыболовецких судов из ремонта, за организационно-

хозяйственное укрепление колхозов. В этот период на предприятиях 

промышленности, транспорта, в колхозах и совхозах самоотверженно трудились 

свыше 20 тысяч юношей и девушек. Они состояли членами правления колхозов и 

совхозов, активно участвовали в решении производственных вопросов. 

Значительно возросло и количество первичных комсомольских организаций. На 1 

января 1952 года областная организация насчитывала 490 первичных 

комсомольских организаций, две трети которых были созданы на предприятиях 

Камчатки. 

В январе 1954 года состоялась девятая областная комсомольская 

конференция. Она собралась в преддверии XII съезда ВЛКСМ. Конференция 

отметила, что, выполняя решения XIX съезда партии, Камчатская организация 

ВЛКСМ под руководством партийных органов улучшила свою работу по 

коммунистическому воспитанию молодежи, стала активнее участвовать в 

решении хозяйственно-политических задач. 

С начала пятой и по итогам четвертой пятилеток за ударный труд, активное 

участие в развитии производительных сил Камчатки, большую общественную 

работу 850 комсомольцев были награждены Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, 

обкома и крайкома комсомола, 26 комсомольских организаций, комсомольско-

молодежных бригад, звеньев, 16 лучших комсомольцев были занесены в Книгу 

Почета Камчатского обкома ВЛКСМ.  

Всеобщую известность в годы пятой пятилетки в области завоевали 

комсомольско-молодежные бригады Запорощенко, Гущиной, Ивановой, Баукова 

и других. Самоотверженно трудились комсомольцы и молодежь Карагинского, 

Олюторского, Усть-Камчатского районов, юноши и девушки Микояновского, 

Кихчикского, Корфского, Карагинского рыбокомбинатов. Ежегодно свыше 2000 

юношей и девушек предприятий и организаций Петропавловска направлялись в 

колхозы и совхозы для оказания практической помощи в подготовке полей к 

весеннему севу, в прополке и окучивании, в уборке урожая. На полях колхозов и 

совхозов трудились 1175 комсомольцев, более 1000 человек несоюзной 

молодежи. Камчатский обком ВЛКСМ только за два года (с января 1954 г. по 



декабрь 1956 г.) направил 270 комсомольцев по комсомольским путевкам на 

работу в село. Среди молодых передовиков производства было известно имя 

серебряного призера Всесоюзной сельскохозяйственной выставки доярки-

комсомолки из колхоза пм. Кирова Тигильского района Марии Коерковой, 

которая при плане 1400 литров молока надаивала по 2650—2800 литров от 

каждой закрепленной коровы. Ударно трудилась комсомольско-молодежная 

бригада Анатолия Князева из Мильковской МТС, в сжатые сроки проводившая 

сев и сбор урожая; полеводческая комсомольско-молодежная бригада из 

Елизовского района Марии Коробковой, собравшая с одного гектара по 380 

центнеров капусты при плаце 120 центнеров, и другие молодежные звенья. 

Комсомольские организации активно помогали партийным организациям 

колхозов и совхозов в подъеме сельского хозяйства. 

Комсомол Камчатки был активным помощником в борьбе за технический 

прогресс, за более полное использование новых машин и механизмов, изыскание 

внутренних резервов производства. Поиски новых форм, высокая творческая 

активность юношей и девушек во многом определяли деятельность Камчатских 

комсомольских организаций. 

На 1 января 1946 года областная организация состояла из двух окружкомов 

ВЛКСМ - Корякского и Чукотского. В состав Корякской окружной 

комсомольской организации входили 4 районные организации: Карагинская, 

Пенжинская, Тигильская, Олюторская; в состав Чукотской - пять: Анадырская, 

Марковская, Восточно-Тундровская, Чаунская и Чукотская. В состав Камчатской 

организации ВЛКСМ входили также пять районных и одна городская 

комсомольские организации, подчинявшиеся непосредственно обкому ВЛКСМ: 

Усть-Большерецкая, Усть-Камчатская, Мильковская, Быстринская, Алеутская 

районные и Петропавловская городская комсомольские организации. 

Областная комсомольская организация к этому времени насчитывала 468 

первичных комсомольских организаций, объединяющих 7457 членов ВЛКСМ. 

В соответствии с постановлением правительства в области в 1946 году 

организовываются новые районы. Так, за счет разукрупнения Петропавловского 

городского района был образован Петропавловский сельский район; за счет 



разукрупнения Усть-Большерецкого — Соболевский район. 10—12 апреля 1947 

года в Соболеве состоялась первая районная комсомольская конференция, на 

которой был избран райком комсомола и ревизионная комиссия. 

До 1949 года Елизовский район по структуре был подчинен г. 

Петропавловску, что было крайне неудобно. В декабре 1949 года было принято 

решение о выделении Елизовской районной комсомольской организации в 

самостоятельную. Окружком, горком, райкомы стали лучше заниматься 

вопросами подбора, расстановки и воспитания кадров и актива. На руководящую 

работу в период отчетов и выборов 1948-1949 г. было выдвинуто 47 

инициативных, грамотных комсомольцев и молодых коммунистов. За 1950-й год 

в комсомол было принято более 800 человек. На 1 января 1951 года численность 

областной комсомольской организации составляла 9935 членов ВЛКСМ. В рядах 

камчатской комсомолии выросло немало видных партийных, советских 

работников, инженеров, агрономов, учителей, врачей: Макар Михайлович Обухов 

— депутат Верховного Совета СССР, Самуил Григорьевич Голодед — 

заслуженный врач РСФСР и другие. 

Основными направлениями в организационной работе Камчатской 

областной комсомольской организации в пятидесятые годы были борьба за 

повышение роли комсомола на производстве, создание и укрепление 

комсомольских групп на каждом участке производства, рост рядов ВЛКСМ. 

Укрепление первичных комсомольских организаций началось прежде всего с 

промышленных предприятий. К этому времени (1952 год) на Камчатке, помимо 

рыбопромышленных п судоремонтных предприятий, колхозов и совхозов, были 

организованы: в 1949 году - Камчатское морское пароходство с его 

подразделениями: автобазой, судореммехзаводом, управлением «Торгмортранс»; 

один из первых строительных трестов «Камчатморгидрострой», который нужен 

был Камчатке для строительства морских сооружений и объектов на берегу, и 

другие. Пятидесятые годы в Камчатской областной организации ВЛКСМ были 

годами создания и укрепления комсомольских групп и первичных организаций; 

Активная  работа комитетов комсомола позволила за 1951 год вновь создать 109 

первичных комсомольских организаций. Значительно увеличилось и число 



комсомольских групп. С их созданием оживилась работа среди молодежи, крепче 

стали связи с массами. 

В 1956 году Камчатская область досрочно выполнила план добычи рыбы. 

Определенный вклад в это внесли и молодые рыбаки-комсомольцы. За большую 

работу по мобилизации комсомольцев на успешное выполнение государственных 

планов и социалистических обязательств, активное участие в увеличении добычи 

рыбы и выпуска рыбной продукции областная организация ВЛКСМ была 

награждена Почетной грамотой Центрального Комитета комсомола, 592 молодых 

труженика — Почетными грамотами обкома, крайкома и ЦК ВЛКСМ. 

По решению ЦК ВЛКСМ в 1956 году проходил обмен комсомольских 

документов и учетных карточек образца 1938 года на новые. Он имел своей 

главной целью дальнейшее организационно-политическое укрепление 

комсомольских организаций, усиление работы по коммунистическому 

воспитанию молодежи, повышению самостоятельности, дисциплины, наведению 

порядка в учете членов ВЛКСМ и уплате членских комсомольских взносов. 

В ходе обмена комсомольских документов к активной общественной работе 

в Камчатской области было приобщено более 1500 юношей и девушек. 

Активизировалась деятельность комитетов ВЛКСМ, регулярно стали проводиться 

пленумы горкома, райкомов, комсомольские собрания в первичных организациях. 

Появились новые формы работы с молодежью. 

Оправдала себя работа комитетов комсомола области и по созданию 

комсомольских штабов по борьбе с хулиганством, с бесхозяйственностью и 

расточительством и т. д. Стали чаще проводиться рейды но наведению порядка в 

общежитиях, по улучшению обслуживания покупателей, патрулирования в г. 

Петропавловске и районах области. 

Обмен комсомольских документов способствовал росту рядов областной 

организации ВЛКСМ. В 1956 году было принято в союз 2500 юношей и девушек. 

На 1 января 1957 года областная организация  уже насчитывала 16554 члена 

ВЛКСМ. 

Большое внимание в областной комсомольской организации уделялось 

вопросам образования и эстетического воспитания молодѐжи. Комсомольцы, 



юноши и девушки Камчатки активно участвовали в работе клубов, изб-читален, 

красных уголков, библиотек. К 1950 году в области было уже 18 клубов, 100 изб-

читален, 13 Красных яранг, в 300 кружках художественной самодеятельности 

занималось свыше 3400 молодых людей. 

Комсомол Камчатки принимал самое непосредственное участие во всех 

школьных делах. Комсомольские организации устраивали месячники, декадники 

по подготовке школ к новому учебному году, ремонтировали помещения, 

благоустраивали территорию, готовили школьный инвентарь, учебно-наглядные 

пособия. 

Свою задачу комсомол Камчатки видел и в том, чтобы воспитать школьника 

честным, сознательным, дисциплинированным, всесторонне развитым человеком, 

готовым к любым испытаниям, любым трудностям во имя Родины. 

В 1948—1949 учебном году в школах области насчитывалось 985 

комсомольцев-учащихся, объединенных в 60 организациях, а в 1951 году 

количество комсомольцев-учащихся возросло до 2106 человек, к 1957 году их 

было уже 4574. Выросла и пионерская организация области. В 1957 году в рядах 

пионеров состояло 14 659 детей. 

Комсомольские и пионерские организации были настоящими помощниками 

учителей в борьбе за глубокие и прочные знания учащихся. На собраниях, 

пионерских сборах, советах дружин постоянно ставились вопросы успеваемости, 

комсомольцы вели широкую пропагандистскую работу, проводили тематические 

вечера, предметные олимпиады. 

Важной формой политического просвещения школьников были беседы, 

лекции, доклады, политинформации о событиях в стране и за рубежом, читки 

газет и журналов, обсуждение художественной литературы, кинофильмов и 

другие мероприятия, способствующие политическому образованию учащихся. 

Интересной формой, которая часто использовалась в эстетическом и 

культурном воспитании молодежи, являлась художественная самодеятельность. 

Здесь можно было показать свой талант певца, танцора, музыканта, чтеца, 

юмориста. И молодежь охотно шла в самодеятельность. Много сделали 

комсомольские организации, чтобы привить молодежи любовь к книге, навыки 



чтения, заботились об удовлетворении спроса молодых читателей на 

политическую и художественную литературу. Комсомольские организации 

проводили коллективные чтения, читательские конференции в рабочих 

общежитиях. В те годы наиболее популярными были книги Н. Островского «Как 

закалялась сталь», А. Фадеева «Молодая гвардия», Ю. Фучика «Репортаж с 

петлей на шее»,  Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

По инициативе Усть-Большерецкого райкома ВЛКСМ и райпросветотдела 

велась широкая работа по созданию библиотек во всех колхозах области. 

Большая работа по пропаганде книги проводилась в школах области. 

Пионеры и школьники помогали работникам библиотек в выдаче учебных 

пособий, художественной литературы, в проведении читательских конференций. 

В школах поселка Козыревский Усть-Камчатского района пионерская дружина 

выпускала информационные бюллетени «Друзья книги», «Маленьким 

читателям», «Книга — лучший друг учащихся». Для пополнения школьной 

библиотеки они собрали у местного населения более 1700 книг. Книга прочно 

вошла в быт советских юношей и девушек. 

Большую роль в идейной закалке молодого поколения играли областная 

молодежная газета «Камчатский комсомолец», комсомольские странички в 

районных газетах, молодежные радиопередачи, стенная печать. 

Формы работы комсомольских организаций были различны. Это 

торжественные собрания и митинги, посвященные революционным событиям, 

пионерские сборы, лекции,  тематические комсомольские собрания и т. д. Это и 

привлечение комсомольцев, пионеров и школьников к общественно полезному 

труду. К примеру, учащиеся школы № 2 г. Петропавловска, под руководством 

старших товарищей, построили гараж и мастерскую для уроков машиноведения. 

Из этой школы по решению комитета комсомола 30 старшеклассников были 

направлены на стройки города — возводить больничный городок и строить 

школу, 28 учащихся выезжали в Усть-Большерецкий район на рыбокомбинат 

имени А. И. Микояна. 90 мальчиков и девочек работали на полях 

Петропавловского совхоза. Всего учащимся было заработано за лето 8 тысяч 

рублей. Все деньги были израсходованы на оборудование кабинетов физики, 



биологии, школьного радиоузла и т. д. 

По почину комсомольских организаций школ Усть-Камчатского, Усть-

Большерецкого и Соболевского районов в период путины на рыбоконсервных 

линиях были созданы бригады из учащихся по приемке и обработке рыбы. Только 

в Пымтинском рыбокомбинате ребята заготовили 83 тысячи банок консервов; 

более 35 тысяч рублей заработали на сельдяной путине корфские школьники. 

Общественно полезный труд для людей, для нашей Камчатки обогатил 

ребят, расширил их кругозор, воспитал уважение к труду, помог им в выборе 

профессий. Это сказалось и на успеваемости, которая в школах области 

составляла 88—91,5 процента. 18 учащихся закончили школу с серебряной 

медалью. Тысячи выпускников школ Камчатки в 1956—1957 гг. влились в 

производственные коллективы судоремонтных предприятий, колхозов, совхозов 

рыбокомбинатов и рыбозаводов. Многие из них показывали образцы 

самоотверженного труда на благо общества. 

 

Фестивали молодѐжи и студентов 

Фестивали молодежи и студентов всего мира после второй мировой войны 

стали традиционными в международном молодежном движении. Они 

способствовали укреплению дружеских связей между молодежью разных стран.          

Очередной, VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов по решению 

исполкома Всемирной федерации демократической молодежи проводился с 18 

июля по 11 августа 1957 года в г. Москве. В преддверии, в марте 1956 года бюро 

Камчатского обкома ВЛКСМ принимает решение  о проведении в 1957 году 

первого фестиваля молодежи Камчатки. Его подготовка заняла одно из ведущих 

мест в деятельности комсомольских организаций полуострова. Юноши и девушки 

Камчатки готовились встретить свой славный праздник - фестиваль молодежи - 

новыми успехами в труде и учебе. В период подготовки в области было создано 

125 комсомольско-молодежных коллективов, между которыми развернулось 

социалистическое соревнование за досрочное выполнение государственных 

планов добычи и обработки рыбы, заготовки леса, строительства и т. д. 

Многие комсомольско-молодежные коллективы, взяв повышенные 



предфестивальные социалистические обязательства, с честью с ними справились. 

Так, комсомольско-молодежный коллектив рыбонасосной установки 

Анапкинского рыбокомбината (бригадир Николай Ручкин) при плане 5000 

центнеров взял обязательство в период сельдевой путины переработать 15 ООО 

центнеров сельди и с честью выполнил свое социалистическое обязательство на 

158 процентов. 

Отличные результаты показывала комсомольско-молодежная комплексная 

бригада рыбообработчиков Анапкинского рыбокомбината, которая в сельдевую 

путину обслуживала 3 цеха посола сельди циркулирующими тузлуками, 

ежедневные нормы бригада выполняла на 300—350 процентов. Бюро обкома 

ВЛКСМ наградило эту бригаду Почетной грамотой обкома ВЛКСМ, а бригадир 

Фаина Кублицкая была награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

Хорошими трудовыми подарками встретили фестиваль комсомольцы и 

молодежь города Петропавловска, Елизовского и Усть-Камчатского районов. 

Широкая подготовка к первому Камчатскому фестивалю молодежи 

позволила создать новые коллективы художественной самодеятельности. 

Оживилась повсеместно и клубная работа. Во время подготовки к фестивалю в 

первом и во втором турах приняли участие 28850 юношей и девушек. Первый 

Камчатский фестиваль открылся и проходил 20—22 июня 1957 года. На нем было 

широко представлено молодежное самодеятельное искусство. В фестивальном 

конкурсе исполнителей приняло участие 33 самодеятельных коллектива. Радовало 

многообразие жанров, представленных на фестивале. Первенство оспаривали 48 

танцевальных коллективов, 13 оркестров, 18 инструментальных групп и 16 

солистов-музыкантов, было показано 93 хореографических номера и 12 

физкультурно-акробатических номеров оригинального жанра. Всего на фестивале 

выступило 2537 исполнителей — участников самодеятельности. В процессе 

подготовки и проведения районных фестивалей культурно-массовая работа 

значительно активизировалась, в кружки пришло большое число новых 

участников. 

Фестиваль показал, что в нашей области много инициативной, веселой, 

изобретательной, по-настоящему талантливой молодежи. Четверо представителей 



молодежи полуострова были направлены на VI Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов в Москву. Среди них были: Олег Заварив - капитан среднего 

рыболовного траулера «Северянин»; Таисия Поспелова - маляр треста 

«Камчатморстрой»; Олег Мамченков - преподаватель физики школы № 1 

Елизовского района; Антонина Отрощенкова - машинист холодильной установки 

Петропавловского рыбокомбината. 

1958 год для молодежи Камчатки, как и для всей юности всей страны, был 

особенным. Это был год 40-летнего юбилея Ленинского комсомола, год XIII 

съезда ВЛКСМ. Для комсомолии Камчатки этот год был ознаменован еще одним 

важным событием: впервые избирали на своей XI комсомольской конференции 

лучших, представителей молодежи делегатами на XIII съезд BJIKGM. Это 

произошло после очередного административного деления, когда Камчатка в 1956 

году отошла от Хабаровского края и стала самостоятельной областью. 

Камчатская областная партийная и областная комсомольская организации 

также выделились из состава краевых организаций КПСС и ВЛКСМ в 

самостоятельные. 4 делегата от Камчатской организации ВЛКСМ представляли 

17 776 комсомольцев. На съезде была отмечена возросшая роль Ленинского 

комсомола во всех областях коммунистического строительства, объявлен поход за 

повышение культуры молодежи. Молодежь Камчатки приступила к выполнению 

решений съезда комсомола. Одновременно, как и по всей стране, развернулась 

подготовка к 40-летню ВЛКСМ. На трудовую вахту вставали тысячи юношей и 

девушек. Лучший подарок юбилею - это ударный труд молодежи во всех отраслях 

производства: рыбной, лесной, строительной, сельском хозяйстве. Особая роль в 

этом отводилась комсомольско-молодежным коллективам и их борьбе за 

достойную встречу праздника, которую возглавили комитеты комсомола.  

Например, Петропавловский горком ВЛКСМ объявил соревнование на 

лучший комсомольско-молодежный коллектив с вручением переходящего 

Красного знамени горкома ВЛКСМ победителю. В это соревнование включилось 

более 70 комсомольско-молодежных бригад и экипажей транспортных н 

рыболовецких судов. Молодежь взяла обязательство — к 40-летию ВЛКСМ 

внести в «комсомольскую копилку» 20 миллионов рублей, фактически было 



внесено 20270557 рублей, в том числе более 3 млн. за счет рационализаторских 

предложений. «Комсомольская копилка» складывалась из сотен сэкономленных 

тонн горюче-смазочных средств, строительных материалов, электроэнергии и т. д. 

Молодежь устраивала субботники и воскресники по благоустройству, участвовала 

в строительстве спортивных сооружений. 

В период подготовки к юбилею комсомола комсомольские организации 

Камчатки проводили встречи с ветеранами партии и комсомола, труда и войны. 

Массовыми молодежными вечерами, гуляниями был отмечен праздник 

юношества — День советской молодежи, который впервые отмечался в стране в 

1958 году. К юбилею комсомола приурочивались спартакиады, смотры работ 

творческой молодежи, концерты художественной самодеятельности и т. д. 

В канун юбилея 94 комсомольско-молодежных коллектива, свыше 4 тысяч 

молодых рабочих досрочно выполнили годовые задания, а 23 коллектива 

перекрыли годовые задания вдвое. Свыше 5 тысяч юношей н девушек работали в 

счет 1959 года. В сельском хозяйстве Камчатки 24 комсомольско-молодѐжных 

звена перевыполнили плановые задания по урожайности картофеля и капусты. 

Молодые доярки добились надоев 2500 литров молока от каждой коровы. 

Бюро обкома ВЛКСМ подвело итоги соревнования в честь 40-летия 

Ленинского комсомола среди районных организаций. Победителем была 

признана Олюторская районная комсомольская организация. Ей было вручено 

переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ. Центральный Комитет комсомола в 

связи с 40-летием и за активное участие молодежи в увеличении добычи рыбы 

наградил Почетной грамотой областную комсомольскую организацию. 

В 50-е годы в жизни страны и Камчатской области не было такого события, 

на которое бы не откликнулись комсомольцы, юноши и девушки полуострова. 

Деятельность камчатского комсомола в послевоенный период — образец 

массового трудового героизма и патриотизма во имя Родины. 

В январе 1959 года состоялся внеочередной съезд Коммунистической 

партии Советского Союза, который подвел итоги героического труда советских 

людей в послевоенный период и сделал вывод о том, что социализм в Советской 

стране одержал полную и окончательную победу. Наступил новый этап в жизни 



страны — этап развитого социализма. Задачи, которые ставились на этом этапе, 

были сложными, но выполнимыми. Это создание материально-технической базы, 

развитие и совершенствование социалистических общественных отношений, 

воспитание советских людей в духе коммунизма. 

Были выдвинуты большие задачи по развитию народного хозяйства на 

1959—1965 гг. За счет роста тяжелой индустрии в течение семилетки нужно было 

добиться мощного подъема всех отраслей экономики, улучшить жизненный 

уровень народа.  

Большие и ответственные задачи стояли и перед тружениками Камчатской 

области. Предстояло довести добычу рыбы до 5 миллионов центнеров; увеличить 

объем лесозаготовок до миллиона кубометров в год; полностью удовлетворить 

спрос населения полуострова в молочных продуктах, овощах, картофеле, дать 

значительное количество мяса. В этих целях предстояло, наряду с повышением 

урожайности сельскохозяйственных культур и ростом продуктивности скота, 

увеличить посевные площади в два раза, поголовье рогатого скота — на 9—10 

тысяч голов, поголовье оленей — до 175 тысяч голов, увеличить количество 

птицы. 

На всей территории Камчатки, как и по всей стране, развернулось движение 

за высокопроизводительный труд, научно-технический прогресс, использование 

новейших достижений науки и техники, дальнейшее развитие рыбной 

промышленности и других отраслей народного хозяйства. Это движение 

захватывало и молодежь. 

В 1959 году областная комсомольская организация насчитывала 19344 

человека. Это была большая сила, способная на большие дела. Вступление СССР 

в новый этап коммунистического строительства создало условия для зарождения 

новой массовой формы социалистического соревнования — движения 

коллективов и ударников коммунистического труда. Первыми на Камчатке еѐ 

поддержали комсомольско-молодежная бригада слесарей-монтажников 

судоверфи имени В. И. Ленина Николая Руденко и экипаж крана Сергея 

Ретивцева Петропавловского Морского порта. К январю 1959 года в городе 11 

бригад уже завоевали звание коммунистических, 20 вступило в социалистическое 



соревнование за право называться бригадой коммунистического труда. 

К началу 1962 года на Камчатке в движении за коммунистический труд 

участвовали 13 204 молодых юношей и девушек, 398 комсомольско-молодежных 

бригад, участков, цехов, смен, экипажей, вахт. И это движение разрасталось. 

В соревновании за коммунистическое отношение к труду ежедневно 

рождались новые инициативы и почины. В стране в те годы широко было 

известно имя молодой ткачихи Валентины Гагановой, перешедшей в отстающую 

бригаду, чтобы вывести ее в передовые. На Камчатке первыми поддержали этот 

почин комсомольцы Петропавловска. Так, молодой бригадир слесарей-

судоремонтников судоверфи имени В. И. Ленина Леонид Каминский перешел в 

отстающую бригаду и за короткое время вывел ее в передовые; капитан одного из 

средних рыболовных траулеров молодой коммунист Влазнев за кратчайшее время 

«поменял» три судна н все их вывел в передовые. К концу 1962 года на Камчатке 

в движение последователей В. Гагановой вместе со старшими товарищами-

коммунистами включились сотни комсомольцев — мастеров и бригадиров, 

передовиков производства. 

Семилетним планом развития народного хозяйства страны была 

предусмотрена добыча к 1965 году 46 миллионов центнеров рыбы. Почти девятая 

часть — 5 миллионов центнеров — приходилась на рыбную промышленность 

Камчатки. Чтобы выполнить эту задачу, нужно было на предприятиях внедрить 

как можно шире комплексную механизацию и автоматизацию, добиться гибкости 

в работе активного флота, дополнительно построить новые перерабатывающие 

базы. Было объявлено строительство приѐмо-перерабатывающих баз в бухтах 

Лаврова, Южно-Глубокой, Вилючинской, Малой Лагерной, на реке Опала, в 

Петропавловском и Озерновском рыбокомбинатах считать ударными 

комсомольскими стройками. Самая крупная приѐмо-перерабатывающая база 

строилась в бухте Лаврова Карагинского района, 240 тысяч центнеров рыбы — 

такова мощность этой базы. Здесь нужны были люди с горячими сердцами и 

сильными руками. 

Ежедневно в обком, горком, райкомы ВЛКСМ приходили юноши и 

девушки с короткими строками заявлений: «Прошу направить меня в бухту 



Лаврова, хочу работать на ударной комсомольской стройке». Заявлений 

поступило тысячи. Молодые камчатцы ехали в необжитые места, шли туда, где 

были самые  горячие точки. Успехи молодых рабочих были велики, и об этом 

говорят цифры и факты. В 1961 году рыбаки области добились высшего вылова 

— 3-х миллионов центнеров рыбы. Достойный вклад в эту трудовую победу 

внесли комсомольско-молодежные экипажи судов тралового флота, колхоза 

имени В. И. Ленина, Корякского национального округа, Усть-Камчатского 

района. Ими было добыто 652 тысячи центнеров рыбы. Абсолютный рекорд по 

добыче рыбы был установлен комсомольско-молодежным экипажем среднего 

рыболовного траулера «Крутогорово», возглавляемого капитаном Анатолием 

Медиковым (групкомсорг Владимир Емец). Ими было добыто тысяч центнеров 

рыбы. Молодыми консервщиками Усть-Камчатского района было выработано 10 

миллионов 37 тысяч банок консервов при плане 6 миллионов банок. 

комсомольцы и молодежь выступали с различными починами и инициативами. 

Комсомольцы механики Владимир Бирюков, Алексей Недвиго, Александр 

Старовойтов с Кихчикского рыбокомбината стали инициаторами борьбы за 

повышение сортности выпускаемой продукции за счет улучшения технологии 

обработки рыбы. Они же явились активными рационализаторами предприятия. 

Комсомольско-молодежный экипаж среднего рыболовного траулера «Юрий 

Гагарин» выступил с предложением по продлению межремонтных сроков, 

эксплуатации судна, и после внедрения этого предложения в 1961 году 

экономический эффект составил около 70 тысяч рублей. 

Ударно трудились и молодые судоремонтники. На Петропавловской 

судоверфи при комитете комсомола в 1961 году был создан штаб по досрочному 

ремонту судов. Начальником штаба стал молодой инженер Борис Овчаренко, 

членами штаба были молодые мастера, технологи, рабочие. В цехах верфи 

создали комсомольские посты, которые регулярно информировали штаб о 

ремонте судов, о задержках и т.д. Все нарушения фиксировались в стенной 

печати, «молниях», листках «Комсомольского прожектора». Время показало 

необходимость этого полезного дела. Деятельность штаба активно поддерживал 

партийный комитет, она была одобрена обкомом комсомола. В результате 



проведенных мероприятий только за полтора года досрочно были 

отремонтированы десятки рыболовецких судов, которые ушли на промысел рыбы, 

чтобы ставить новые рекорды. На предприятиях рыбной промышленности 

Камчатки в годы семилетки работали 10 тысяч юношей и девушек, сотни 

молодых специалистов. 

В 1962 году за активное участие в досрочном выполнении плана 1962 года 

по добыче рыбы Центральный Комитет ВЛКСМ наградил Камчатскую областную 

комсомольскую организацию Почетной грамотой. 

В апреле 1962 года состоялся XIV съезд ВЛКСМ, который наметил 

конкретные пути решения грандиозных задач, поставленных перед комсомолом. 

От Камчатской области на съезде присутствовали делегаты: Долган Г. И., 

Кандирекова Т. Ф., Козловский С.. М., Кузьмин Ю. И., Мелешко А. А., На- 

преенко В. И., Плетнева Г. С., Сорокин В. А., Ушаков Ю. Я. 

После съезда комсомольцы и молодежь Камчатки продолжали наращивать 

темпы ударного труда. На весь Дальний Восток гремела слава о комсомольско-

молодежных экипажах коммунистического труда СPTP «Командор», СРТ 

«Коряк», малых сейнеров, где капитанами были Николай Кубышев и Валентин 

Коник. Но особую гордость вызывала работа комсомольско-молодежного 

экипажа БМРТ «Браслав». Камчатские рыбаки впервые получили такой корабль, 

и его освоение было доверено молодежи во главе с капитаном — депутатом 

Верховного Совета СССР Н. В. Сотниковым. 

 В 1963 году всесоюзный рекорд по вылову 100 тысяч центнеров рыбы был 

установлен комсомольско-молодежным экипажем БМРТ «Хинган». Еще больший 

успех выпал на долю рыбаков Камчатки в 1964 году. Экипаж большого траулера 

«Николай Островский» дал Родине 150 тысяч центнеров рыбы, установив тем 

самым абсолютный рекорд вылова рыбы на этом типе судов. Это был первый в 

стране траулер, на ходовой рубке которого навечно прикреплен орден Трудового 

Красного знамени. В летопись трудовой славы молодых рыбаков и историю 

камчатской комсомолии вписал свою строку и экипаж ВМРТ «Узбекистан», 

который добыл 131 тысячу центнеров морского окуня. 

В годы семилетки на Камчатке возникла новая отрасль 



сельскохозяйственного производства — пушное звероводство. Оно требовало 

особого подхода. Нужны были молодые силы. Большая группа комсомольцев 

была направлена на курсы звероводов в Приморский край. По окончании курсов 

они возглавили основные участки работы на зверофермах. Руками молодых 

патриотов были построены Авачинский зверосовхоз, две звероводческие фермы. 

К концу семилетки поголовье норки было доведено до 14 тысяч голов. 

В  1959—1965 годы возникли десятки новых ударных строек: 

Петропавловский холодильник и рыбообрабатывающие базы, школы-интернаты в 

Корякском национальном округе и леспромхозы в Усть-Камчатском районе, 

Паужетская гидроэлектростанция и ТЭЦ в Петропавловске, совхоз 

«Комсомольский» («Верхне-Камчатский») в Мильковском районе, Дворец 

пионеров и драматический театр в Петропавловске — вот далеко не полный 

перечень, где нужны были молодые рабочие руки и горячие сердца. Камчатский 

обком BJIKCM объявил строительство наиболее важных объектов ударными 

комсомольскими стройками. Одна из них - Паужетка - первая в стране 

электростанция, работающая на термальных водах. В мае 1963 года обком 

ВЛКСМ объявил строительство Паужетки ударным комсомольским объектом. 

«Даешь Паужетку» — с этим девизом юноши и девушки осаждали обком и 

горком ВЛКСМ. На столы комсомольских секретарей одно за другим ложились 

заявления с просьбой отправить на стройку. 8 июля 1963 года, в день 40-летнего 

юбилея Камчатского комсомола, на ударную стройку была отправлена первая 

группа молодых добровольцев. 

Для молодых людей, начинающих свою трудовую биографию, работа на 

ударных объектах была хорошей проверкой на прочность. Здесь вырабатывался 

характер, определялся дальнейший жизненный путь каждого юноши и девушки. 

В годы семилетки областная комсомольская организация совместно со 

спортивной общественностью активизировала работу по вовлечению молодежи и 

комсомольцев в занятия физической культурой и спортом, мобилизовала юношей 

и девушек на строительство простейших спортивных сооружений, создавала 

спортивные секции, кружки, организовывала туристические клубы и т. д.  

В 1965 году при активном участии комсомола была завершена 



реконструкция стадиона «Спартак» в г. Петропавловске, введена в строй 

благоустроенная туристская база «Снежная»,  лыжная база, горнолыжная станция, 

трамплин. К 1966 году в области руками молодых было построено 5 стадионов, 34 

футбольных поля, 69 баскетбольных й 234 волейбольных площадки, 34 

спортивных зала, 5 хоккейных нолей. 

Традиционным стало проведение ежегодных комплексных спартакиад, 

профсоюзно-комсомольских кроссов, соревнований по лыжным гонкам и 

горнолыжному спорту, легкой атлетике и игровым видам спорта. Во всех этих 

мероприятиях активное участие принимал комсомол. Комитеты комсомола 

выступали и сами инициаторами различных спортивных мероприятий. По 

инициативе обкома ВЛКСМ проводились спартакиады среди молодых рыбаков и 

обработчиков непосредственно в районах промысла. В 1963 году, по инициативе 

Петропавловского горкома комсомола, была проведена эстафета Мира, в которой 

участвовали 320 человек. Проведение эстафеты затем стало традиционным. 

Спортсмены области принимали участие в зональных соревнованиях, на 

первенствах Центральных Советов ДСО «Спартак», «Урожай» и др. Молодой 

камчатский борец Анатолий Ковалев, выступая на первенстве ЦС ДСО «Урожай», 

завоевал золотую медаль. Это была первая золотая медаль в истории камчатского 

спорта. В 1963 году, в год 40-летия камчатского комсомола, пионеры области 

участвовали в международных соревнованиях по четырехборью, Олимпийских 

играх пионерских лагерей и др. 

В годы семилетки большую популярность среди молодежи области, 

завоевал туризм и альпинизм. На предприятиях и в организациях создавались 

секции, которые занимались организацией походов молодежи. С 1963 года стали 

традиционными слеты юных туристов, юных геологов и т. д. 

К 1966 году Камчатская областная организация — один из отрядов 

Ленинского комсомола — выросла и количественно, и качественно. На XV 

областной комсомольской конференции секретарь обкома А. Ильин в докладе 

приводил такие цифры: если в 1923 году,  в год создания комсомольской ячейки 

на Камчатке, среди 25 первых комсомольцев не было ни одного человека с 

высшим или средним специальным образованием, многие не имели даже 



среднего, то к 1966 году в комсомольской организации полуострова уже 

насчитывалось более 10 тысяч инженеров и техников, специалистов сельского 

хозяйства, около 60 процентов состава организации имели высшее, незаконченное 

высшее и среднее специальное образование.  

За 1959—1965 гг. Камчатская областная комсомольская организация 

выросла более чем на 15 тысяч человек. К концу семилетки комсомол Камчатки 

насчитывал 23130 членов ВЛКСМ. В мае 1966 года состоялся XV съезд ВЛКСМ, 

который рассмотрел задачи, стоящие перед комсомолом в свете требований XXIII 

съезда КПСС. Камчатский комсомол на съезде представляли 7 человек. 

Восьмая пятилетка дала Камчатке много новых героев, передовых 

экипажей, бригад, организаций. Комсомольско-молодежному коллективу 

среднего рыболовного траулера «Кременчуг», возглавляемому молодым 

коммунистом Валерием Величко, в 1968 году было присвоено звание имени 50-

летия ВЛКСМ. Он одним из первых в юбилейном году завершил пятилетку и 

включился в Ленинскую вахту «100 ударных дней». Экипаж был занесен в 

«Летопись трудовых дел комсомола». Опыт работы комсомольско-молодежного 

экипажа СРТ «Кременчуг» стал достоянием многих экипажей промыслового 

флота не только полуострова, но и Дальнего Востока.  

Одной из лучших в городе Петропавловске являлась комсомольская 

организация судоремонтно-механического завода. Молодые рационализаторы 

завода внедрили много ценных рацпредложений, которые дали заводу 

экономический эффект в сумме 180 тысяч рублей. 

Хорошо была поставлена работа с молодыми рабочими. За каждым 

подростком закреплены более опытные кадровые рабочие. В цехах созданы курсы 

технического обслуживания. Хорошей традицией было посвящение молодежи в 

рабочий класс. Комсомольская организация поддерживала постоянные связи с 

юношами, которые уходили на службу в армию. По окончании службы многие 

возвращались в свой родной коллектив. 

В мае 1970 года состоялся XVI съезд ВЛКСМ. На высшем комсомольском 

форуме страны в числе 4695 делегатов было 9 представителей Камчатки, которые 

отрапортовали, что свой вклад в выполнение заданий восьмой пятилетки внесла 



28-тысячная армия комсомольцев полуострова. 

Девятая  пятилетка для комсомольцев Камчатки, как и для всех тружеников, 

ознаменовалась широким размахом социалистического соревнования. С 3 по 10 

мая 1971 года в первичных комсомольских организациях прошло Всесоюзное 

комсомольское собрание, в котором приняли участие 45 960 комсомольцев и 

молодежи. В дни его проведения 585 человек вступили в ряды Ленинского 

комсомола, 117 лучшим комсомольцам даны рекомендации для вступления в 

партию. В Камчатской областной комсомольской организации родилась хорошая 

и добрая традиция: половину обязательств по вылову и обработке рыбы 

молодежные коллективы брали на себя. И они с успехом справлялись со своими 

социалистическими обязательствами. Десятки комсомольских организаций, 

сотни комсомольско-молодежных коллективов, бригад, экипажей, смен, 

отдельные члены ВЛКСМ рапортовали о досрочном завершении заданий первого 

года девятой пятилетки. Среди них комсомольско-молодежные экипажи 

управления тралового и рефрижераторного флота, молодые промысловики и 

рыбообработчики Усть-Большерецкого и Карагинского районов, колхозов имени 

Октябрьской революции, В. И. Ленина, молодежные, коллективы Озерновского, 

Октябрьского, Крутогоровского, Оссорского рыбокомбинатов и другие 

труженики гордой рыбацкой профессии. Не отставали и судоремотники – первые 

помощники рыбаков. От оперативности и качества их работ во многом зависел и 

зависит рыбацкий успех. Выдача гарантийных паспортов и борьба за право 

работать с личным клеймом ОТК, создание штабов по досрочному выпуску судов 

из ремонта и применение новейших методов труда — все было взято на 

вооружение и судоремонтниками. В авангарде соревнующихся шли 

комсомольско-молодежные бригады Петропавловского судоремонтно-

механического завода, возглавляемые лауреатом премии Камчатского комсомола, 

членом бюро обкома ВЛКСМ Сергеем Шокотом и Александром Кастарновым, 

молодежные бригады Анатолия Панкипшина и Константина Пономарева 

судоверфи имени В. И. Ленина, и другие.  

Бюро обкома ВЛКСМ в сентябре 1971 года одобрило инициативу 

крупнейшей в области комсомольской организации управления тралового и 



рефрижераторного флота, выступившей застрельщиком соревнования за 

максимальный вылов рыбы до конца 1971 года и провозгласившей лозунг 

«Пятилетку в четыре с половиной года!»; инициативу комсомольско-

молодѐжного экипажа среднего рыболовного траулера «Тургень» этого же 

управления, объявившего «Пятилетку — в четыре года!»; широкий размах в 

области получили и такие инициативы, как «Рабочей минуте — строгий счет», 

«Пятидневную норму за четыре дня», «Научился сам — научи товарища» и т. д. 

Комсомольцы и молодежь области принимали активное участие в движении 

за ускорение научно-технического прогресса. Важнейшим фактором в деле 

осуществления технического прогресса являлось участие молодежи в 

изобретательской и рационализаторской работе. В годы восьмой пятилетки в 

области насчитывалось около 5 тысяч молодых рационализаторов и 

изобретателей, т. е. 5 процентов всех занятых в сфере общественного 

производства. Экономия от внедрения рационализаторских предложений в 1966 

году составила 4670 тысяч рублей, в 1968 году — 5200 тысяч рублей. Камчатка 

занимала в эти годы одно из первых мест в Российской Федерации. Молодые 

рационализаторы, совершенствующие технологические процессы, брали 

обязательство — в восьмой пятилетке внести и внедрить рацпредложений с 

экономическим эффектом в 22 миллиона рублей. Комитеты комсомола 

промышленных предприятий области объявили специальные смотры 

рационализаторских и изобретательских работ молодых. Они проходили на 

судоверфи имени В. И. Ленина, судоремонтно-механическом заводе, 

судоремонтном заводе «Фреза» и других предприятиях. Были утверждены 

мероприятия, которые предусматривали организацию конкурсов среди 

молодежных коллективов, отдельных юношей и девушек на звание «Лучшая 

комсомольская организация по рационализации и изобретательству». Большое 

участие в рационализаторской и изобретательской работе принимали молодые 

рабочие предприятий рыбной промышленности, морского флота, строительства, 

других сфер производства. 

Комитет комсомола управления тралового и рефрижераторного флота 

объявил конкурс на Лучшее рационализаторское предложение молодых 



новаторов. В него включилось свыше 700 человек, в результате число 

рационализаторов на флоте увеличилось до 85 процентов. Было внедрено 104 

предложения молодежи с экономическим эффектом свыше 170 тысяч рублей. 

Молодые рационализаторы Камчатрыбфлота — второй механик парохода 

«Гоголь» комсомолец Владимир Сидоренко и групповой механик молодой 

коммунист Алексей Желудков внесли предложение «О рациональном ремонте  

главного конденсатора», экономический эффект от которого составил 16 710 

рублей. 

Огромный вклад в развитие технического творчества внесли комсомольцы и 

молодежь Петропавловского морского порта, участие в рационализаторском 

движении которых выразилось суммой годового экономического эффекта в 31 

тысячу рублей.  

Еще большее развитие научно-техническое творчество молодежи получило 

в годы девятой пятилетки. В этот период в смотре НТТМ принимало участие 

свыше 22,5 тысячи молодых рабочих, колхозников, инженерно-технических 

работников, служащих, студентов высших и учащихся средних специальных 

учебных заведений, учащихся профтехучилищ, а также более 2 тысяч молодых: 

специалистов предприятий рыбной промышленности Камчатки. Одними из 

первых в смотр включились комсомольско-молодежные коллективы флота и 

береговых предприятий, занимающихся обработкой рыбы и ремонтом судов. 

На плавбазах, больших морозильных траулерах в 1972 году действовало 23 

группы экономического анализа, а на судах меньшего ранга - творческие группы, 

которые объединяли тысячи молодых рационализаторов. Большую работу по 

вовлечению молодежи в техническое творчество проводил комитет ВЛКСМ 

судоверфи имени В. И. Ленина. При его содействии были созданы школы 

молодых рационализаторов, кружки технического творчества. Интересной 

формой работы стал КВОИР (Клуб Веселых Одержимых Изобретателей). 

Увлекательные соревнования, соперничество помогали остроумно решать 

технические вопросы, получающие свое продолжение уже в производстве. В 1974 

году молодыми рационализаторами судоверфи было подано и внедрено в 

производство 87 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 83 



тысячи рублей, внедрено 3 предложения отечественных авторов с экономическим 

эффектом 3800 рублей. На вторую областную выставку НТТМ молодыми 

судоремонтниками было представлено 24 экспоната. Юрий Иванов, Виктор 

Чалов, Лидия Федорова, Николай Жаворонков стали лауреатами выставки, а 

комсомольская организация судоверфи имени В. И. Ленина была награждена 

переходящим Красным знаменем и первой денежной премией. Экономический 

эффект от внедрения только одного рацпредложения, автором которого являлся 

инженер судоремонтной верфи имени В. И. Ленина, лауреат премии Камчатского 

комсомола Михаил Мельников, составил около 30 тысяч рублей. 

К 1973 году – году 50-летнего юбилея комсомола Камчатки - в области 

насчитывалось свыше 8 тысяч молодых ударников коммунистического труда, 389 

молодежных коллективов с честью несли гордое звание «Коллектив 

коммунистического труда». Это был золотой фонд предприятий, организаций и 

учреждений полуострова. В связи с 50-летием комсомолии полуострова 

Камчатская областная, Корякская окружная, Петропавловская городская и Усть-

Камчатская районная, целый ряд первичных комсомольских организаций, 

комсомольско-молодежных коллективов, передовиков производства были 

награждены Почетными грамотами обкома КПСС. 

Накануне юбилея в Петропавловске состоялся областной фестиваль 

молодежи, посвященный 50-летию комсомола Камчатки и Всемирному 

фестивалю молодежи и студентов в Берлине, в котором приняло участие свыше 5 

тысяч человек. Юноши и девушки из самых дальних сел и поселков полуострова 

соревновались в конкурсах профмастерства, участвовали в походах по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа, в художественной 

самодеятельности, трудовом десанте, спортивных соревнованиях. 

7 июля в Доме культуры рыбаков состоялся торжественный Пленум обкома 

и горкома ВЛКСМ, посвященный 50-летию комсомола Камчатки. 

На юбилей прибыли делегации краев и областей Дальнего Востока, 

почетные гости страны. Среди них — делегат первого съезда Ленинского 

комсомола С. Я. Филюков, инициатор патриотического движения «Девушки, на 

Дальний Восток!»  В.С. Хетагурова, олимпийский чемпион П. Г. Болотников, 



первостроитель Метростроя Т. В. Федорова. 

23 апреля 1974 года в Москве состоялся XVII съезд ВЛКСМ. Среди 

представителей 34-миллиопного отряда Ленинского комсомола в работе съезда 

принимали участие 9 делегатов от Камчатской областной комсомольской 

организации. 

Молодежь Камчатки пришла к съезду с высокими трудовыми 

достижениями. 482 комсомольско-молодежных коллектива работали на 

ответственных участках рыбной промышленности, сельского хозяйства, 

строительства. В предсъездовские дни в комсомольских организациях было 

развернуто социалистическое соревнование по достойной встрече XVII съезда 

ВЛКСМ. К открытию съезда 16 комсомольско-молодежных коллективов области 

рапортовали о выполнении пятилетнего задания, а после съезда комсомола к ним 

примкнули еще 28. Особое место в деятельности областной организации занимало 

шефство над важнейшими стройками области. В 1974 году бюро обкома ВЛКСМ 

объявило ударными комсомольскими стройками такие объекты, как третья 

очередь Петропавловской ТЭЦ, птицефабрика в совхозе «Пионерский», 

городской водопровод. На строительство важнейших сооружений по 

комсомольским путевкам было направлено свыше 1500 юношей и девушек. 

Обком ВЛКСМ разработал новые условия подведения итогов 

социалистического соревнования на 1975, завершающий год пятилетки. Особое 

внимание в них уделялось индивидуальному соревнованию на звание «Лучший по 

профессии» по основным специальностям и профессиям среди рабочей и 

сельской молодежи. 

Для победителей соревнования были утверждены «Летопись трудовых дел 

девятой пятилетки», Книга Почета при газете «Камчатский комсомолец». 

Камчатским обкомом ВЛКСМ был одобрен почин комсомольско-

молодежного экипажа теплохода «Виталий Кручина» Камчатского морского 

пароходства, взявшего обязательство план завершающего года пятилетки 

выполнить к 5 декабря. Экипаж призвал все комсомольско-молодежные 

коллективы включиться в соревнование за присвоение звания «Коллектив имени 

XXV съезда КПСС» и объявил трудовую вахту «25 ударных недель в честь съезда 



партии». Трудовые обязательства комсомольско-молодежного экипажа были 

выполнены досрочно. По результатам работы в 1975 году экипаж был занесен в 

Книгу Почета Камчатской областной комсомольской организации. 

Итоги ударного труда молодежи были подведены на XX Камчатской 

областной комсомольской конференции, состоявшейся в декабре 1975 года. Более 

17 тысяч комсомольцев и молодежи области рапортовали о досрочном 

выполнении планов завершающего года девятой пятилетки, 7 тысяч юношей и 

девушек, 271 комсомольско-молодежный коллектив — о завершении пятилетних 

задании. 12 тысяч молодых тружеников, каждый второй комсомольско-

молодежный коллектив области завоевали или подтвердили высокое звание 

«Ударник коммунистического труда». 

В эти годы решались проблемы перевода животноводства на 

промышленную основу, комплексной механизации и автоматизации 

производственных процессов, перевод доярок на двухсменную работу. Во всех 

этих мероприятиях активное участие принимала молодежь. 

На XVIII, XIX и XX Камчатских областных комсомольских конференциях, 

слете молодых работников сельского хозяйства с гордостью назывались имена 

доярок Раисы Фоминой и Людмилы Ластушкиной, дояра Владимира Сафронова и 

животноводов Нины Лезиной и Александра Нитей, пастуха Анавгайского 

оленесовхоза Ольги Эгик, молодого картофелевода, кавалера ордена Ленина 

Владимира Мерлина, звероводов Веры Бянкиной и Антонины Конопелько и 

других. 

Большой отряд комсомольцев и молодежи трудился в системе 

Сельхозтехники. И здесь, как и везде, запевалами были комсомольско-

молодежные коллективы, объединяющие молодежь в возрасте от 19 до 25 лет, 

которые имели в основном среднее или среднее специальное образование, многие 

— по две-три специальности. 

Одна из важнейших отраслей сельского хозяйства области— оленеводство. 

В 1974 году поголовье оленей составляло более 170 тысяч. 26 комсомольско-

молодежных звеньев, созданных в оленеводстве Корякского автономного округа в 

годы девятой пятилетки, работали под девизом «Оленеводство — ударное дело 



комсомола». В авангарде соревнования уверенно шли комсомольско-молодежные 

звенья оленесовхозов округа. В совхозе «Таловский» Пенжинского района, 

например, звено молодых оленеводов возглавлял опытный бригадир-наставник 

коммунист Федор Юттыкович Ивика. За свою 15-летнюю деятельность в 

оленеводстве он воспитал десятки молодых парней, ставших впоследствии 

прекрасными бригадирами, и среди них Иван Хечгиле, комсомолец, орденоносец. 

В 1975 году он в числе других молодых тружеников был сфотографирован у 

Знамени Победы в г. Москве. 

В то же время комитеты комсомола области тревожил тот  факт, что 

молодежь неохотно идет в оленеводство. Причины были общеизвестны — 

недостаточно пропагандируется в школах профессия оленевода, почти не 

привлекаются к работе в оленеводстве ребята русской и других национальностей. 

Обком ВЛКСМ, Корякский окружной комитет, совместно с сельхозорганами, 

принимали меры по улучшению работы в этом направлении. 

Быстрыми темпами в камчатское село вторгалась научно-техническая 

революция. В совхозах раскинулась широкая сеть школ повышения 

квалификации, курсов техминимума, ежегодно проводится переаттестация 

трактористов-машинистов и шоферов. Только за 1972—1973 учебный год 

повысили свою квалификацию свыше 400 трактористов, 110 шоферов, 500 

полеводов, 350 животноводов, 192 оленевода. В то же время имелись и проблемы, 

связанные с повышением технической подготовки и профессионального 

мастерства, сельской молодежи. Научно-технический прогресс в сельском 

хозяйстве означал не только рост поставок сельскохозяйственной техники 

совхозам. Необходимо было совершенствовать технологию увеличения 

производства продуктов земледелия с наименьшими затратами труда, 

механизировать трудоемкие процессы в сельскохозяйственном производстве, 

приобщить сельскую молодежь к научно-техническому творчеству, повышению 

специальных знаний. Нужна была стройная система школ передового опыта, 

которая охватывала бы своим влиянием каждого сельского труженика и которые 

были бы созданы на базе лучших комсомольско-молодѐжных коллективов. 

Комитеты комсомола проделали большую работу по подготовке достойной 



смены рабочего класса и колхозного крестьянства. Широкое распространение 

получила замечательная форма трудового воспитания молодежи — 

наставничество. 

В Камчатской области в девятой пятилетке насчитывалось более 2 тысяч 

наставников — опытных рабочих, колхозников, звеньевых, мастеров. Это славные 

ветераны труда, передовики и новаторы производства бескорыстно, с душевной 

щедростью отдающие свою энергию, опыт, знания и способности великому делу 

обучения и воспитания молодежи. Среди них бригадир комсомольско-

молодежной бригады корпусного цеха Кабзистов Е.А., рыбак, Герой 

Социалистического Труда, старший тралмастер БМРТ «Калар» М. И. Лисаков, 

бурильщик Западно-Камчатской нефтеразведочной экспедиции С.А. Воронков, 

бригадир комсомольско-молодежного оленеводческого звена совхоза «Полярная 

звезда» Герой Социалистического Труда С. Г. Делянский, доярки — кавалер 

ордена Ленина О. П. Большакова и К. И. Титова, и других. Огромная заслуга 

движения наставничества в том, что девятая пятилетка для всей молодежи 

области явилась хорошей школой трудовой и нравственной закалки. 

В 70-е годы комитеты комсомола проявляли постоянную заботу об 

увеличении рабочей прослойки среди молодежи, принимаемой в комсомол. В 

1970 году молодые рабочие составляли 39,4 про-цента от численного состава 

областной комсомольской организации, в 1972 году — 41,9 процента. 

Постоянное внимание уделялось подбору и расстановке комсомольских 

кадров, укреплению всех звеньев комсомола по-литически зрелыми, 

инициативными, грамотными, способными организаторами. Анализ состава 

секретарей первичных комсомольских организаций за 1966—1970 гг. показал, что 

вожаками были молодые люди, сочетающие в себе знания, опыт, требо-

вательность, политическую грамотность, пользующиеся заслуженным 

авторитетом. 

Многие впоследствии были выдвинуты на партийную, хозяйственную и 

большую комсомольскую работу. К примеру, член обкома ВЛКСМ А. Булгаков, 

кавалер Почетного знака BJIKCM, ранее работавший штурманом на сейнере 

«Космонавт Леонов», был выдвинут на должность капитана океанического 



сейнера «Плисецк»; один из лучших матросов управления тралового и 

рефрижераторного флота Г. Ипатов был выдвинут на работу в обком ВЛКСМ; 

технолог Камчатской швейной фабрики М. Аверина — в аппарат городского 

комитета ВЛКСМ; бригадир участка Козыревского леспромхоза В. Тарасенко — 

секретарем Усть-Камчатского райкома ВЛКСМ. Улучшился качественный состав 

комсомольских кадров, возрос их авторитет. Более 75 процентов имели высшее н 

незаконченное высшее образование. 

Возросшие масштабы практических дел областной комсомольской 

организации, важность задач воспитания нового человека диктовали 

необходимость дальнейшего организационно-политического укрепления всех 

звеньев комсомола, постоянного совершенствования руководства 

комсомольскими организациями. На 1 января 1976 года областная комсомольская 

организация состояла из 37 302 членов ВЛКСМ против 28104 в 1971 году. Более 

18 тысяч юношей и девушек пополнили ряды членов Ленинского комсомола за 

годы девятой пятилетки. Удельный вес работающей молодежи на конец 

пятилетки составил 65 процентов. В областной комсомольской организации 

насчитывалось 2,5 тысячи инженеров и техников, 1,5 тысячи преподавателей и 

врачей. 

В 1974 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в г. 

Петропавловске-Камчатском было образовано два административных района — 

Ленинский и Октябрьский, в них были проведены выборные комсомольские 

конференции, а в 1975 году рабочий поселок Елизово Елизовского района был 

преобразован в город областного подчинения, и теперь в состав областной 

комсомольской организации входили: Петропавловск-Камчатский и Елизовский 

горкомы, Корякский окружном ВЛКСМ, 2 горрайкома, 10 сельских райкомов, 8 

комитетов комсомола с правами райкома, 586 первичных, 639 цеховых 

комсомольских организаций, 619 комсомольских групп. Это была большая 

мобилизующая сила, которая могла с успехом решать самые сложные задачи 

коммунистического воспитания молодежи. 

888 молодых коммунистов в годы девятой пятилетки возглавляли 

первичные комсомольские организации, были настоящими вожаками молодежи. 



Среди них Анатолий Хухрий — секретарь комитета ВЛКСМ судоремонтно-

механического завода, Владимир Самохвалов — секретарь комсомольской 

организации колхоза имени Беккерева, Елизавета Фомичева — секретарь 

комитета комсомола горпромторга и другие. 

Участие комсомола в делах государства было прекрасной школой 

воспитания молодежи. Здесь члены ВЛКСМ приобретали практический опыт 

организационной работы, идейную закалку, углубляли практические знания и 

навыки. 

Смотром боевых сил стала в 1975 году XX областная комсомольская 

конференция. 530 посланцев камчатского комсомола выступали на ней от лица 36 

486 членов ВЛКСМ. В составе делегатов были ударники коммунистического 

труда, молодые передовики и новаторы производства, отличники учебы, научная 

и творческая молодежь, воины армии и флота. Среди делегатов конференции 

было 74 комсомольца, удостоенных орденов и медалей Советского Союза. 

На конференции была поставлена задача и впредь совершенствовать формы 

и методы внутрисоюзной работы, активно участвовать в развитии 

производительных сил области, бороться за досрочное выполнение заданий 

девятой пятилетки, за новые трудовые успехи и отличную учебу. 

В марте 1975 года прошла областная научно-методическая конференция 

«Интернациональное и патриотическое воспитание молодежи на занятиях в 

системе комсомольской политучебы», которая обобщила опыт работы 

комсомольских пропагандистов, дала методическое указания организаторам 

системы комсомольской политучебы по этой проблеме. 

В годы девятой пятилетки комитеты комсомола области уделяли большое 

внимание эстетическому воспитанию молодежи как одному из важнейших 

направлений коммунистического воспитания. 

В 1974—1975 гг. в области насчитывалось 115 клубных учреждений, 125 

библиотек, 24 музыкальные и 4 художественные школы, областное музыкальное 

училище. 

Комсомольские организации, работая в тесном контакте с органами 

культуры, вели большую культурно-просветительную работу, вовлекая молодежь 



в драмкружки, конкурсы на лучшее исполнение песен о героическом труде и 

людях Камчатки, конкурсы современных бальных танцев, тематические вечера. 

Многие мероприятия проводились к знаменательным датам. Только в 1975 

году, в год 30-летия Победы над фашизмом, силами комсомольцев и молодежи 

было проведено 130 тематических вечеров, дано 46 концертов участников 

художественной самодеятельности, 42 спектакля драматических коллективов и 

народных театров были представлены на конкурс на лучший спектакль по военно-

патриотической тематике. 

Традиционными стали и телевизионные спектакли-конкурсы вокально-

инструментальных ансамблей и солистов «Молодые голоса». 

Наряду с замечательными проявлениями художественного творчества, 

эстетических возможностей юношей и девушек во весь голос прозвучала тема 

преемственности трудовых и революционных традиций камчатцев. И это не было 

случайностью: в районах области регулярно проводились вечера трудовой славы, 

посвящения в рабочий класс, встречи трудовых династий, молодых передовиков 

производства, наставников молодежи. 

Большим событием в жизни камчатской молодежи стал областной 

фестиваль, посвященный полувековому юбилею Камчатской комсомольской 

организации и X Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В период 

фестиваля дальнейшее развитие получили ставшие традиционными 

комсомольско-молодежные клубные дни, одним из инициаторов которых стал 

первый секретарь Соболевского райкома комсомола Станислав Кожан, ныне – 

президент холдинговой компании «Новая книга». 

Большую работу по эстетическому воспитанию молодежи, пропаганде 

советского искусства и литературы проводили коллективы городской хоровой 

капеллы под руководством страстного энтузиаста и поклонника русских 

народных песен Евгения Морозова, матросского ансамбля песни и пляски 

Тихоокеанского флота во главе с художественным руководителем А. Ф. Шку- 

ратовым, первый корякский балетмейстер Сергей Кевевтегин, поэты Анатолий 

Злыднев и Георгий Поротов, писатель Николай Санеев, певец Евгений Лонгинов 

и музыкант Валерий Кравченко, композитор Яков Машарский и многие другие. 



Все они по праву носят звание лауреатов премии Камчатского комсомола. 

К началу 80-х гг. значительно выросло число комсомольско-молодежных 

коллективов, ударников коммунистического труда. К концу пятилетки в области 

было уже 682 комсомольско-молодежных коллектива, каждый третий молодой 

рабочий являлся ударником труда. Ярким свидетельством возросшей 

требовательности каждого комсомольца к себе и окружающим, ответственности 

за порученное дело явилось то, что две тысячи молодых камчатцев в период 

предъюбилейной вахты, посвященной 60-летию Ленинского комсомола, 

пополнили ряды ВЛКСМ, 400 комсомольцев получили рекомендации в партию. 

В этот период дальнейшее распространение получили торжественные 

ритуалы посвящения юношей и девушек в рабочий класс, соревнования за звание 

лучший по профессии, за призы знатных людей Камчатки Героев 

Социалистического Труда Н. И. Солодчука, К. А. Числова, В. С. Курьяновича. 

Важнейшим средством повышения эффективности социалистического 

соревнования была и остается борьба комсомольско-молодежных трудовых 

коллективов за переходящие Красные знамена и вымпелы ЦК ВЛКСМ и обкома 

комсомола, за право быть занесенным в Книгу Почета Камчатского обкома 

ВЛКСМ, Летопись комсомольской славы ЦК комсомола. В годы десятой 

пятилетки за эти награды боролись свыше 350 комсомольско-молодежных 

коллективов области. 

К 1980-му году высокий трудовой накал соревнования вновь разгорелся за 

досрочное выполнение плановых заданий и социалистических обязательств 

десятой пятилетки. 83 комсомольско-молодежных объединения, 2,5 тысячи 

молодых рабочих, досрочно завершив планы десятой пятилетки, вступили на 

трудовую вахту одиннадцатой пятилетки, показывая образцы героического труда. 

В отчетном докладе обкома ВЛКСМ на XXII Камчатской областной 

комсомольской конференции  в 1980 году с гордостью были названы имена 

передовиков промышленности и сельского хозяйства: шофера Валерия Шитова, 

механика Владимира Мигунова, повара, лауреата премии Ленинского комсомола 

Веры Огурцовой, фрезеровщика, лауреата премии Камчатского комсомола 

Виктора  Веселкина и многих других. 



С каждым годом на Камчатке становится все больше и больше молодых 

новаторов, а движение молодых борцов за технический прогресс все более 

массовым. 

С 1977-го по 1980-й  гг. численность участников смотра увеличилась в два 

раза и достигла 56973 человек. Комсомольцами и молодежью было подано более 

14 тысяч рационализаторских предложений, из которых 11881 внедрено в 

производство. Экономический эффект от внедрения составил более 11,6 миллиона 

рублей. 

В областных конкурсах профессионального мастерства, ставших массовой 

формой вовлечения молодежи в техническое творчество и проходивших в десятой 

пятилетке под девизом: «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм и 

творчество молодых», ежегодно принимало участие до 4,5 тысячи человек, 2500 

комсомольцев. Известны имена молодых рабочих: фрезеровщиков Дмитрия 

Карепова - четырехкратного чемпиона области среди молодых фрезеровщиков, и  

Вячеслава Федорова, получившего на Всесоюзных соревнованиях молодых 

станочников специальный приз газеты «Комсомольская правда» за наивысшую 

производительность труда; Виктора Плотникова - электросварщика судоверфи; 

Натальи Скориковой - шгукатура-маляра домостроительного комбината; 

Александра Маркса и Сергея Абросимова -молодых лесников из Усть-

Камчатского района, и других. 

Годы десятой пятилетки годами напряженного труда, упорной борьбы, 

роста профессионального мастерства и высокой ответственности за Дальнейший 

подъем сельского хозяйства полуострова и для молодых сельских тружеников 

области.  Среди комсомольцев села  320 механизаторов, 241 работает в 

животноводстве, 62 комсомольца стали руководителями полеводческих и 

тракторных бригад, заведующими животноводческими фермами, отделениями, 

звеньевыми и т. д. 

В авангарде движения «За высокую культуру земледелия» шли молодые 

полеводы и механизаторы совхоза «Пограничный» — инициаторы многих 

починов в борьбе за высокие урожаи. В год XVIII съезда ВЛКСМ, 60-летия 

Ленинского комсомола юноши и девушки совхоза первыми встали на ударную 



трудовую вахту, поддержав девиз: «XVIII съезду ВЛКСМ — ударных недель», и 

взяли обязательство ко дню открытия съезда своими силами отремонтировать всю 

посевную технику. Свое слово молодые механизаторы сдержали. Вся техника 

стояла на линейке готовности за месяц до открытия XVIII съезда ВЛКСМ.  

К 60-летию Ленинского комсомола труженики полей и ферм Камчатки 

добились отличных результатов. Силами 25 молодежных бригад и звеньев 

Елизовского района было выращено и собрано 52 процента картофеля от валового 

сбора всего района. 

Комсомольцы и молодежь Корякского автономного округа в десятой 

пятилетке, откликнувшись на призыв Пенжинского райкома комсомола, 

участвовали в движении «Оленеводство — ударное дело комсомола». Всей 

области известен один из лучших бригадиров-оленеводов Анатолий Тынентекьев. 

Работая секретарем Пенжинского райкома комсомола, он много сил и знаний  

приложил к вовлечению молодежи на работу в оленеводство. По просьбе 

Анатолия обком BJIKCM и райком партии направляют его в один из совхозов 

Пенжинского района. Он становится оленеводом и увлекает молодых ребят своим 

оптимизмом, верой в будущее оленеводства, в героику нелегкого, но такого 

важного и необходимого труда. Впоследствии был делегатом XIX съезда ВЛКСМ, 

а в 1979 году односельчане, все труженики Корякского автономного округа 

избрали Анатолия Тынентекьева депутатом Верховного Совета СССР. 

На рубежах одиннадцатой пятилетки трудятся более 50 тысяч комсомольцев 

области, 692 комсомольско-молодежных коллектива. Наследуя славные традиции 

своих предшественников, они служат примером стахановского, гвардейского 

труда. 

Комитеты комсомола области к этому времени выработали немало 

действенных форм и методов работы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. И комплексной формой этого воспитания стал Всесоюзный поход 

комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы 

Коммунистической партии и советского народа, который превратился в массовое 

патриотическое движение. Всесоюзный поход объединил самые различные 

формы и методы воспитания молодого поколения на героических традициях 



партии и народа. К ним относятся туристические походы, создание летописей 

комсомольских организаций и производственных коллективов, музеев и уголков 

комсомольской славы, организация социалистического соревнования на призы 

героев-земляков, шефство над ветеранами войны и другие. Поход завоевал у 

молодежи огромную популярность, он рождал в молодых сердцах стремление к 

подвигу, воспитывал любовь к Родине. С каждым годом в области увеличивалось 

число участников похода; если в 1970 году в нем принимало участие 18 тысяч 

юношей и девушек, то в 1978 году — 70 тысяч. Десятки тысяч красных 

следопытов прошли маршрутами ратных подвигов и трудовых свершений 

советского народа. На местах подвига молодыми патриотами с помощью 

ветеранов были воздвигнуты десятки памятников, установлены мемориальные 

доски, составлены анкеты более чем на 2000 ветеранов Великой Отечественной 

войны, проживающих на территории области. Выражением сыновнего долга 

стало шефство комсомольцев и молодежи Камчатки над ветеранами войны и 

труда, семьями погибших героев. Результатом кропотливой работы красных 

следопытов стало более 160-ти музеев, комнат и уголков славы, в которых 

хранились бесценные реликвии — письма, воспоминания фронтовиков, 

документы и фотографии военного времени, летописи предприятий, колхозов, 

совхозов, пионерских дружин и комсомольских организаций. 

Всѐ это способствовало улучшению военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, укреплению шефских связей с воинскими частями и 

подразделениями, развитию движения «Армейское шефство — юным 

патриотам». Ежегодно комитеты ВЛКСМ  полуострова совместно с военкоматами 

и организациями ДОСААФ направляют на подшефный корабль «Камчатский 

комсомолец» лучших представителей рабочего класса, колхозного крестьянства и 

творческой интеллигенции, чтобы отличной службой, успехами в боевой и 

политической подготовке приумножать боевые и трудовые традиции советского 

народа, Ленинского комсомола. Эти задачи  камчатские комсомольцы выполняли 

с честью. Примером тому служит подвиг воспитанника камчатского комсомола, 

военного моряка Александра Ткалича, который в сложной обстановке, не 

задумываясь, бросился в океан спасать своего товарища. Свыше 4-х часов 



продолжалась борьба со стихией, но Александр до конца остался верен 

нравственному долгу. И он победил, и вновь, вместе со спасенным товарищем 

встал в строй. 

Для многих тысяч юношей Камчатки воинская служба стала замечательной 

школой воспитания характера, мужества, воли, дисциплины. Здесь они получили 

технические и профессиональные знания, приобрели политическую закалку. 

Активными формами пропаганды национальных, боевых и трудовых 

традиций советского парода стали ежегодно проводимые комсомольцами 

Камчатки месячники оборонно-массовой работы, недели, посвященные Дню 

Военно-Морского Флота, Дню пограничника, Вахты Памяти, традиционным 

стало участие во Всесоюзных эстафетах вдоль Государственной границы СССР. 

Огромный вклад в агитационную работу комсомольцев Камчатки внесло 

судно «Корчагинец», которое было спроектировано и построено как агитационно-

пропагандистское судно (АПС) специально для Камчатки. К проектированию 

приступили летом 1980-го года. Для переделки было подготовлено судно 

«Каргополь». Проектным заданием предусматривалось, что «Корчагинец» будет 

выходить в агитационно-пропагандистские рейсы непосредственно в экспедиции 

рыбопромысловых судов и вести там комсомольскую, пропагандистскую и 

культурную работу. Для рыбаков и моряков, перешедших в море на борт 

«Корчагинца», предлагалась обширная программа: лекции, концерты, спортивные 

состязания, фильмы, зубоврачебные услуги, книжные и продуктовые магазины, 

возможность радио- и телеграфной связи с Большой землей, развлечения в 

кинозале и зале игровых автоматов, и многое другое.  

С первых дней на «Корчагинце» в три смены трудились бригады 

корпусников, механиков, трубопроводчиков. На ходовые испытания «Корчагинец 

вышел в начале февраля 1981 года, а после этого начались оформительские 

работы.  В первый рейс агитационное судно вышло 11 апреля 1981 года. 

Владельцем судна стал Камчатский обком ВЛКСМ.  

За годы работы (до 1989 года) судном было совершено более десятка 

многомесячных агитрейсов. «Корчагинец» швартовался к плавбазам в 

рыбопромысловых экспедициях Берингова и Охотского морей, заходят в 



иностранные порты, члены комсомольской агитбригады выступают с концертами 

для рыбаков, моряков, пограничников Дальнего Востока и Камчатки, привлекая к 

своей работе музыкантов, писателей, художников со всей территории Советского 

Союза. Это стало уникальным опытом агитационной работы, который до сих пор 

воспринимается как интереснейший и крайне актуальный проект. 

К 1982 году в  народном хозяйстве области работают 63,4 процента членов 

ВЛКСМ, 45 процентов от общего числа комсомольцев областной организации — 

комсомольцы-рабочие, т. е. непосредственно заняты в сфере материального 

производства и бытовом обслуживании населения. Комсомольцы и молодежь 

составляют большинство  работающих в основных отраслях экономики Камчатки. 

А это значит, что повышение эффективности и улучшение качества всей работы, 

результаты деятельности предприятий и организаций во многом определяются 

вкладом комсомольцев и молодежи. Основным делом комсомола Камчатки 

остается участие в сооружении важнейших народнохозяйственных объектов, в 

освоении природных богатств северных и восточных районов страны. В 1979 году 

решением бюро обкома ВЛКСМ строительство бройлерной птицефабрики 

«Восточная» объявлено ударной областной комсомольско-молодежной стройкой. 

Будущая бройлерная птицефабрика — это 3 миллиона бройлеров в год. 

За 3 года со дня объявления стройки ударной в субботниках и воскресниках 

приняло участие свыше 8 тысяч школьников, студентов, военнослужащих, 

юношей и девушек. Ученики 8—10 классов школ г. Петропавловска-Камчатского 

заработали 1500 рублей и перечислили их в Фонд мира. 

В ходе шефства над этой стройкой родилась такая замечательная форма, как 

создание комсомольско-молодежных строительных отрядов из числа работающей 

молодежи. По-ударному потрудились первые 60 бойцов КМСО имени Виталия 

Кручины, освоив около 40 тысяч рублей капиталовложений. За короткое время на 

голом месте выросли гараж на 25 автомашин, молодежное кафе, другие объекты. 

Молодые камчатцы сделали все для того, чтобы вторая очередь бройлерной 

птицефабрики «Восточная» была сдана досрочно. 

Годы ll-й пятилетки характеризуются дальнейшим организационно-

политическим укреплением комсомольских организаций Камчатки. С начала 



пятилетки областная организация BJIKCM выросла более чем на 5 тысяч, и на 1 

января 1982 года численность ее достигла 50 тысяч человек, улучшился 

качественный состав организации, увеличилась комсомольская прослойка в 

промышленности, строительстве, на транспорте и в связи, более массовым стало 

участие комсомольцев и молодежи в общественной жизни предприятий и 

коллективов, комсомольских организаций.   

К 1989-му году 86 процентов комсомольцев имели общественные 

поручения, 64,85 процента молодежи в возрасте до 30 лет стали депутатами 

городских, районных, поселковых и сельских Советов народных депутатов, 32,7 

процента молодежи — депутатами областного Совета, что говорило о большом 

доверии и уважении населения полуострова представителям молодѐжной 

организации. Они, вместе со всеми тружениками Камчатки, которая за годы 

Советской власти превратилась в край развитой промышленности, энергетики и 

транспорта, высокомеханизированного сельского хозяйства, искренне радовались 

тому, что их родная земля получила такое развитие.  

Для десятков тысяч камчатских юношей и девушек комсомол стал 

настоящим наставником, учителем, грамотным проводником в жизнь. И как бы 

круто не изменилась жизнь теперь, уже в далѐком 1991 году, мы не вправе 

забывать историю страны, в которой биографии нескольких поколений наших 

соотечественников неразрывно связаны с комсомолом. 
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