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Изучение опыта становления и развития молодежного движения актуально в науч-
ном и практическом отношении, так как от молодежи зависит будущее любого госу-
дарства. Формированию различных организаций молодежи сегодня уделяется самое 
пристальное внимание со стороны как государства, так и общества. 
Цель исследования – определить место и роль молодежи Марийской автономной об-
ласти в преобразованиях страны и региона в первое десятилетие после создания об-
ласти, показать успехи и трудности роста рядов комсомола и выяснить их причины. 
Материалы и методы. Статья основана на принципе историзма, объективности, 
всестороннего анализа проблем юношества, проведенного на уровне отдельного 
региона РСФСР. Опорными источниками послужили материалы государственных 
архивов Республики Марий Эл, Чувашской Республики, привлечены источники из фон-
дов Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного 
архива социально-политической истории. 
Результаты исследования. Разрозненные начальные формы молодежных объедине-
ний и кружков на территории современной Республики Марий Эл впервые приобрели 
организационные черты с 1919 г. с образованием комсомола, который занял монополь-
ное положение в 1924 г. Численность этой организации стала активно увеличиваться 
с 1923 г. после завершения трудных лет революции и голода, а максимального числен-
ного состава достигла в годы индустриализации и начала коллективизации. Приори-
тетными задачами организованной молодежи ставились: борьба с голодом, поддержка 
большевиков в годы Гражданской войны, в мирное время – политучеба, организация 
спорта. Общесоюзные программы развития реализовывались через комсомол – созда-
ние молодежных бригад ударников, организация соцсоревнования, деятельность агит-
бригад при создании колхозов. При этом часть комсомольцев отказалась вступать 
в колхозы и проявляла слабую активность в физкультурном движении. Особенностью 
движения была его организация в лесном районе с большими расстояниями между 
населенными пунктами, где проживало по большей части нерусское крестьянское 
население. В 1929 г. марийский комсомол включился в международную деятельность – 
установил контакты с югославским молодежным движением. 
Выводы. Молодежь внесла существенный вклад в восстановление народного хозяй-
ства и налаживание мирной жизни в регионе. Комсомольцам пришлось проявить ак-
тивность в условиях голода и разрухи, решать вопросы достижения равенства раз-
ных групп населения, развития аграрных технологий, борьбы с безграмотностью 
и на основе новых для той эпохи политических идеологических задач. 

 

Введение. Современные политические и социальные системы ориенти-
рованы на активное сотрудничество всех поколений, возрождение советских 
моделей детских и молодежных организаций на основе осовремененных прин-
ципов и достижений в форме волонтерского движения, активизации студенче-
ских стройотрядов. При этом особое внимание уделяется патриотическому 
воспитанию на основе государственного патриотизма, учитывающего духов-
ные и творческие устремления современной молодежи. 

Цель исследования – определить место и роль молодежи Марийской ав-
тономной области (далее – МАО) в преобразованиях страны и региона в пер-
вое десятилетие после создания области, показать успехи и трудности роста 
рядов комсомола и выяснить их причины. 
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Объектом статьи выступает молодежь области, предметом – участие мо-
лодых людей в переустройстве общества на новый лад в рядах комсомола. 
В статье рассматривается период с 1920 по 1930 г., однако логика исследова-
ния требует освещения некоторых событий после октября 1917 г. Географиче-
ские рамки охватывают территорию МАО. Для сравнения приводятся сведения 
из соседнего региона – Чувашии, а также страны в целом. 

Материалы и методы. Основной базой исследования являются опубли-
кованные в различных изданиях и неопубликованные документы и материалы, 
хранящиеся в Государственном архиве Республики Марий Эл, Государствен-
ном архиве Российской Федерации, Российском государственном архиве со-
циально-политической истории, Государственном архиве современной исто-
рии Чувашской Республики, другие источники и литература. В контексте исто-
риографии проблемы можно обозначить работу В.Э. Мальцева «Красной ни-
тью прошитое время. Марийский комсомол: летопись славных дел» [7] и кол-
лективный труд «Очерки истории Марийской организации ВЛКСМ» [8]. Некото-
рые сведения о комсомольцах МАО можно найти в статье Г.Ю. Романовой 
«Марийские комсомольцы на помощь флоту» [9], Е.В. Вахитовой «Материалы 
комсомольской организации в фондах Музея истории города Йошкар-Ола» [1]. 

Результаты исследования. До революции 1917 г. организаций молодежи 
среди марийцев не имелось. Были кое-где, как в Унже (Моркинский кантон), 
в годы революции 1905–1907 гг. Тогда учащаяся молодежь принимала некото-
рое участие в распространении листовок, брошюр, переводила их на марийский 
язык, но это носило случайный характер. Правда, в 1916 г. в г. Козьмодемьянске 
возник союз учащейся молодежи, даже издававший свой журнал, но основной 
задачей коллектив ставил культурно-просветительные цели [2. Д. 357. Л. 1]. 

После победы большевиков в стране 29 октября 1918 г. в г. Москве состо-
ялся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. Съезд 
принял Программу и Устав союза и наименование Коммунистический, избрал 
руководящий орган – Центральный Комитет Российского коммунистического 
союза молодежи. Председателем президиума (бюро) был избран Оскар Рыв-
кин [10. Л. 13–14]. 

Руководитель страны В.И. Ленин выдвинул и обосновал положение о ру-
ководстве молодежным движением со стороны марксистской партии как глав-
ном условии его успешного развития. На III съезде РКСМ В.И. Ленин указал, 
что комсомол должен руководствоваться директивами партии, а главной зада-
чей молодежи определил необходимость учиться коммунизму [6. С. 1–32]. 

Ленинские положения легли в основу решений партии, определивших пути 
развития юношеского движения в стране. В резолюциях VI съезда «О союзах 
молодежи» (июль 1917 г.), циркулярном письме ЦК РКП(б) «Об организации 
коммунистического союза молодежи» (ноябрь 1918 г.), в резолюциях VIII, Х, 
ХI съездов РКП(б) и ряде других документов были четко определены цели и за-
дачи комсомола, его роль в советском обществе как помощника и резерва Ком-
мунистической партии [5. С. 75, 591–592]. 

Февральская революция дала некоторый импульс к объединению молодых 
людей, в первую очередь среди учащейся молодежи. В марте 1917 г. в г. Козь-
модемьянске организовался кружок политобразования, в мае – союз (социали-
стический комитет) учащейся молодежи в г. Царевококшайске (впоследствии – 
Краснококшайск, Йошкар-Ола). Однако судьба этих союзов была предрешена  
Октябрьской революцией, они распадаются. Союз учащихся в Царевококшайске 
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в начале 1918 г. на собрании по вопросу выбора правления раскалывается на «ла-
потников» (в основном воспитанники учительской семинарии и часть высшего 
начального училища) и «маменькиных сынков» (учащиеся мужской и женской гим-
назий). Вскоре «маменькины сынки» распались, а «лапотники» осенью 1918 г. при 
учительской семинарии организовали первую в марийском регионе ячейку сочув-
ствующих большевикам. Эта ячейка, состоящая из 15–18 человек, 27 июня 
1919 г. объединилась в Краснококшайскую организацию РКСМ (Российского 
коммунистического союза молодежи). В начале 1919 г. возникает Конганурская 
ячейка комсомола Сернурского района (позже – кантона), 15 июня 1919 г. – 
г. Козьмодемьянска [2. Д. 357. Л. 1]. 

Революционная волна постепенно начала охватывать марийскую моло-
дежь. Городские ячейки стали распространять свое влияние на окружающие 
районы. Росли городские, возникали деревенские ячейки. Одновременно велась 
работа по вовлечению девушек. Стали создаваться специальные комитеты для 
девушек. К осени 1919 г. появилась целая сеть таких коллективов в Козьмоде-
мьянском и Краснококшайском кантонах (Пайгусовская, Арбанская, Моркинская, 
Хохрякова, Красный Стекловар и др.). Это дало возможность осенью 1919 г. 
оформить уездные организации и уездные комитеты РКСМ [2. Д. 357. Л. 2]. 

В этот период в стране шла Гражданская война. В 1919 г. руководство 
РКСМ мобилизует комсомольцев на борьбу с дезертирством и ставит задачу 
помощи Красной армии. Десятки активных членов РКСМ и сочувствующих 
большевикам отправляются на фронт. Одновременно мобилизация явилась 
и чисткой комсомольских рядов от малоустойчивых элементов, так как многие 
в это время вышли из состава РКСМ. В конце 1920 г., после проведенной  
«Недели Красной армии», при Краснококшайском укомоле для руководства ма-
рийской частью молодежи создается марийская секция [2. Д. 357. Л. 2]. 

Вопросы роста рядов комсомола никогда не сходили с повестки дня 
РКП(б) – ВКП(б) и руководства советской страны. 4 ноября 1920 г. была обра-
зована Марийская автономная область в составе РСФСР, 5 декабря 1936 г. 
преобразована в Марийскую АССР [11. С. 759]. Для сравнения, Чувашская ав-
тономная область была образована в июне 1920 г. также в составе РСФСР, 
в апреле 1925 г. преобразована в Чувашскую АССР [11. С. 1492]. С обособле-
нием области стали проводиться особые региональные съезды (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Областные конференции РКСМ–РЛКСМ–ВЛКСМ 
(первые 8 назывались съездами) МАО [3. Д. 3. Л. 55] 

Дата Количество ячеек Численность комсомольцев 
I – 16–20 мая 1921 г. 49 731 
II – декабрь 1921 г. 54 742 
III – 21–23 сентября 1922 г. 65 642 
IV – 19–21 марта 1923 г. 65 702 
V – 1–4 июня 1924 г. 66 1011 
VI – 10 января – 4 февраля 1925 г. 179 2188 
VII – 18–22 февраля 1926 г. 218 3828 
VIII – 12–16 марта 1927 г. 244 4479 
IX – 24–29 марта 1928 г. 263 4317 
X – 2–3 августа 1029 г. 269 5021 
XI – 25 ноября 1930 г. 286 5301 
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Полномасштабную картину происходивших событий в молодежном дви-
жении региона после создания Марийской автономной области характеризует 
I Областной съезд комсомола, который состоялся с 16 по 20 мая 1921 г.  
в г. Краснококшайске. До этого, с 5 по 10 мая, проводились кантонные съезды 
комсомольцев, на которых были избраны делегаты на предстоящий форум. 
Съезд открыл ответственный секретарь Временного областного комитета 
РКСМ Марийской области Иван Горский. Заседание началось пением Интер-
национала. Далее с приветственной речью к делегатам съезда обратились: 
от имени Временного комитета РКП(б) Маробласти Александр Болодурин, 
Временного ревкома – Иван Петров. Продолжили выступления: представитель 
ЦК РКП(б) Бычков, Марийского областного отдела народного образования 
Стрелков, профсоюзов МАО – Гаев, частей Красной армии, дислоцированных 
в области, – Бутенин, а также официальные лица от Краснококшайского, Сер-
нурского, Козьмодемьянского кантонов (в 1921 г. территория Маробласти была 
разделена на три кантона, через 3 года – на девять; позже названия кантонов 
и их количество менялось, окончательно они были переименованы в районы 
в 1932 г.) (определить инициалы названных лиц не удалось. – Авт.). 

Почетным Председателем I съезда РКСМ Маробласти был избран Виль-
гельм Мюнценберг (немецкий коммунист, организатор Межрабпома (Междуна-
родной рабочей помощи), активный участник Коминтерна и международного мо-
лодежного движения). Приветственная телеграмма от делегатов съезда была 
послана в ЦК РКСМ, в Центральное Бюро Маробласти при ЦК РКП(б), Вятскому 
губкомолу, руководителю комсомола страны Лазарю Шацкому. Пением похорон-
ного марша делегаты почтили память павших в борьбе за дело революции. За-
седание закрылось исполнением Юношеского интернационала [2. Д. 3. Л. 1–2]. 

На 1 октября 1921 г. в областной организации РКСМ Марийской области 
состояли 693 комсомольца, из них 588 юношей и 105 девушек. По социальному 
составу картина выглядела следующим образом: крестьян – 305, рабочих – 38, 
учащихся – 186, служащих – 164. Всего ячеек по области было зарегистриро-
вано 54: из них фабрично-заводских – 1, при советских учреждениях – 2, при 
школах – 7, деревенских – 44 (в других источниках указано, что в 1921 г. име-
лось 49 ячеек комсомола. Причиной такого несоответствия может служить тот 
факт, что в начале 1920-х гг. ячейки то возникали, то распадались). Для сравне-
ния приведем данные о членах РКП(б) в Маробласти – численность членов 
и кандидатов РКП(б) в 1921 г. (до чистки) составляла 128 человек [2. Д. 3. Л. 22]. 
Интересна и познавательна характеристика делегатов I съезда РКСМ МАО, за-
регистрированных 16 мая 1921 г., по национальному признаку: марийцев – 44, 
русских – 26, татар – 8, белорусов – 1; по полу – юношей – 70, девушек – 11 
(двое не присутствовали в первый день, поэтому их национальность не ука-
зана) [2. Д. 12. Л. 79]. 

Для работы с молодежью на съезде был избран обком РКСМ Маробласти. 
В его состав вошли: А. Эшкинин – ответственный секретарь, П. Андреев – за-
ведующий организаторско-инструкторским отделом, С. Кожевников – заведую-
щий экономически-правовым отделом. С. Юшкан – заведующий политпросве-
том, И. Лоскутов – заведующий военно-спортивным отделом, И. Михайлов – 
заведующий печатью, И. Соколов – уполномоченный для работы в Краснокок-
шайском кантоне, И. Сильверстов – в Козьмодемьянском, А. Рыбаков – в Сер-
нурском (вместо убывшего из области И. Горского) [2. Д. 12. Л. 22]. 



Исторические науки 161 

Год образования МАО стал годом небывалого недорода в регионе. Голод 
особенно сильно задел районы Поволжья, до 30 млн людей были обречены 
на голод. Комсомольцы проводили мобилизацию членов на охрану продоволь-
ственных грузов, отправляли отряды комсомольцев на своевременную до-
ставку продовольствия нуждающимся, организовывали отправку молодежи 
и детей в хлебные районы страны. Например, при активном участии комсо-
мольцев до 500 человек были отправлены в г. Ташкент [2. Д. 357. Л. 3–4]. 

Разруха, голод, пожары создали благоприятную почву для развития бан-
дитизма. В 1921–1922 гг. в МАО на всех главных трактах орудовали люди с низ-
кой социальной ответственностью, преступники. В первые ряды борьбы с бан-
дитизмом были привлечены комсомольцы. В результате больших усилий пра-
воохранительных органов и активных комсомольцев была разбита шайка бан-
дита Шаронова (определить инициалы не удалось. – Авт.). В 1922 г. голод еще 
полностью не был изжит. Поэтому доставка семян нуждающимся крестьянам, 
охрана, использование по назначению были главными приоритетами в дея-
тельности членов РКСМ в эти годы. Десятки комсомольцев отправлялись 
за пределы области в поисках работы и хлеба. Если к концу 1921 г. в рядах 
комсомола состояли 786 человек, то к началу 1922 г. – 400, к концу 1922 г. 
осталось только 286 человек. В молодежных коллективах текучесть кадров 
была высокой [2. Д. 357. Л. 3–4]. 

Начиная с 1923 г. усилия руководства области и ЦК РКСМ начали давать 
некоторые положительные результаты – численность комсомольцев региона 
стала расти и к весне 1923 г. достигла 702 человек [3. Л. 55] (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Рост численности комсомольцев МАО в 1924–930 гг. [2. Д. 357. Л. 9] 

Год Всего Юноши Девушки Марийцы Русские 
1924 703 631 82 348 329 
1925 1805 1623 192 813 949 
1926 3905 2882 1023 1687 1584 
1927 4453 3727 726 2390 1946 
1928 4227 3457 770 2278 1810 
1929 5170 4144 1026 2786 2230 
1930 5708 4536 1172 3057 2468 

Примечание. Все сведения даны на 1 января текущего года, разделение по полу и нацио-
нальному признаку не всегда совпадают с общей численностью, указанной во втором столбце. 

 
В 1921 г. на Х съезде РКП(б) был взят курс на реализацию новой экономи-

ческой политики, который предполагал перейти с методов «военного комму-
низма» на новые рельсы социально-экономического и политического развития 
страны. Продовольственная разверстка была заменена продналогом. НЭП 
был соткан из противоречий. Недопонимание этого, недооценка хозяйствен-
ного союза рабочего класса с крестьянством, недовольство НЭПом имело ме-
сто и в молодежной среде, поэтому руководству области нужно было мобили-
зовать комсомольцев на разъяснение политики правящей партии. В этот пе-
риод стали распространяться политкружки антикоммунистического направле-
ния, усилилась активность мелкобуржуазной части молодежи, особенно уча-
щихся. Несоюзные организации молодежи стремились противопоставить себя 
комсомолу. Поэтому в МАО в учебных заведениях стали проводить чистки кон-
тингента воспитанников, для разъяснения политики Коммунистической партии 
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и советского государства в школы командировались обществоведы и партийные 
работники. Было принято решение в престижные учебные заведения направ-
лять преимущественно батрацко-бедняцкую часть молодежи. Основной зада-
чей партии всегда оставалась борьба за влияние на молодежь. Особенно ост-
рая фаза противостояния началась после Х съезда РКП(б). В эти годы между 
различными группировками в руководстве страны шла ожесточенная война 
за влияние на молодежь. В 1923 г. был выдвинут лозунг «Фронтов нет – а опас-
ность есть». Большое внимание обращалось на ликвидацию технической и по-
литической неграмотности среди призывников. В то же время появился и про-
вокационный лозунг – «Пресечь тягу к учебе» [2. Д. 22. Л. 35]. Это можно объ-
яснить тем, что новое часто с трудом внедряется в жизнь, случаются ошибки 
и перегибы. Комсомолу как главному помощнику и резерву партии было пору-
чено шефство над пионерами, организации которых стали возникать в 1922 г. 
В 1923 г. в МАО появились первые два десятка пионеров в Козьмодемьянском 
и Краснококшайском кантонах [2. Д. 357. Л. 3–4]. 

На 1 октября 1923 г. в Маробласти имелось: укомов – 3, райкомов – 0, 
ячеек РКСМ – 57, в них юношей – 501 человек, девушек – 85 (соответственно 
87,2 и 12,8%). Для сравнения приведем данные о членах комсомола в Чува-
шии. В Чувашской автономной области: укомов – 4, райкомов – 1, ячеек – 148, 
юношей – 1 591, девушек – 146 (соответственно 91,5 и 8,5%). В целом 
по СССР: укомов – 696, райкомов – 242, ячеек – 18 844, юношей – 279 197, 
девушек – 53 417 (соответственно 83,9 и 16,1%) [2. Д. 22. Л. 80]. Приведенные 
сведения позволяют сделать вывод о том, что в целом по СССР девушки в об-
щественной жизни были активнее, чем в Марийском и Чувашском регионах 
(материалы архивов зачастую не совпадают, что свидетельствует об уровне 
ведения документации в названные годы) [2. Д. 22. Л. 80]. 

В эти годы в МАО также проводились районные (местные волостные), кан-
тонные конференции несоюзной молодежи с вопросом о задачах КСМ, политра-
боты и др. Отдельно проводились и беспартийные конференции девушек. Только 
к 1924 г. альтернативные комсомолу организации молодежи потерпели пораже-
ние и исчезли (в некоторых случаях ушли в тень) с политической арены страны. 

Комсомол постепенно стал главной движущей силой преобразований 
в молодежной среде. В МАО, как и по всей стране в целом, активизировалась 
общественно-политическая и социально-экономическая жизнь. Проводились 
мероприятия, которые оказывали влияние на все сферы жизни населения, осо-
бенно молодого поколения. Например, было объявлено, что спорт как оздо-
ровление физической природы человека при социалистическом строе нахо-
дится под охраной самого государства, так как оздоровление человека непо-
средственно влияет на выполнение производственной работы. Девиз буржуа-
зии «Спорт ради спорта» был заменен на девиз революционного пролетариата 
«Спорт как средство борьбы трудовых масс за существование». Комсомол 
стал руководить физкультурными кружками. Спортивные секции организовы-
вались только при ячейках комсомола, для подготовки кадров проводились 
трехмесячные курсы руководителей физкультуры. 

В МАО особенно тяжелые условия были в водных видах спорта. Можно 
сказать, что ситуация здесь к 1921 г. создалась катастрофическая. В связи 
с этим руководством области перед комсомолом и военкоматом была постав-
лена задача активизации таких видов спорта и организации морской допризыв-
ной подготовки молодежи (централизованная допризывная подготовка моло-
дежи в армию к этому времени была налажена) [2. Д. 12. Л. 22]. 
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В области в клубах появились лекторы (тогда назывались беседчиками), 
устраивавшие «красные посиделки» при ячейках комсомола, организовывавшие 
кружки по рукоделию (особое развитие получили в среде сельских девушек), от-
крывались «Красные уголки» при избах-читальнях. Вся эта работа непосред-
ственно увязывалась с политической подготовкой молодых людей. Политучеба 
стала непременным спутником идеологической работы. Там прорабатывались 
решения партии, создавались кружки текущей политики, где разъяснялись ре-
шения партии и правительства. Большую роль в этом деле сыграла совпарт-
школа, в которой слушателями были сплошь молодые люди. Комсомольцы вели 
борьбу с самогоноварением, с социальными болезнями (особенно с трахомой, 
чесоткой), проводили агитацию за здоровый образ жизни, за чистоту и порядок 
в быту. «Отдельное полотенце для каждого члена семьи» – такой девиз был вы-
двинут в 1920-х гг. [2. Д. 357. Л. 6]. 

В период восстановления народного хозяйства и хозяйственно-культур-
ного строительства в годы индустриализации и коллективизации проводилось 
производственное кооперирование крестьянства, получила развитие потреби-
тельская кооперация. Вовлечение молодежи в хозяйственные реформы 
в стране и регионе стало первейшей целью Марийского областного комитета 
комсомола. С участием молодых людей появились десятки новых товари-
ществ, в состав которых вливались сотни новых членов. 

Комсомольцы внесли немалый вклад в работу по переводу отсталого сель-
ского хозяйства на многополье, развитию травосеяния, организации сельхозкруж-
ков. Объявленная борьба с неграмотностью и социальными болезнями шла очень 
тяжело. Характерным для этого периода стали политическое образование и ин-
тернациональное воспитание юношества. «Ни одного комсомольца вне полит-
кружка, вне политшколы, кружка текущей политики» – под таким лозунгом разво-
рачивалась работа. Одновременно комсомол работал над созданием ячеек 
МОПР и других многочисленных добровольных обществ в области. Привлекая 
бедняков, батраков, организации Комитетов бедноты, комсомол боролся с «клас-
сово чуждыми элементами» (так называли тогда лиц непролетарского происхож-
дения) за проведение генеральной линии правящей Коммунистической партии. 
Только в период между VII и VIII конференциями (съездами) Марийского 
ОК ВЛКСМ в 1927 г. были исключены из комсомола юноши и девушки области 
с формулировкой: за нарушение дисциплины, Программы и Устава – 120 человек 
(51,50%); как чуждые элементы – 6 (2,57%); за хулиганство, пьянство и картежную 
игру – 65 (27,9%); за воровство и уголовные преступления – 9 (3,86 %); за испол-
нение религиозных обрядов – 9 (3,86%); прочие причины – 24 (10,3%) 
[2. Д. 94. Л. 34]. В 1928 г. проводилась чистка в Йошкар-Олинской городской, Козь-
модемьянской и Сернурской кантонных организациях ВЛКСМ [2. Д. 357. Л. 6]. 

Следует отметить, что в выполнении директивных указаний партии в об-
ласти развития промышленности в большинстве предприятий МАО комсо-
мольцы были застрельщиками применения методов социалистического труда, 
ударничества. Например, комсомольская организация Марийского кожтреста 
организовала 7 молодежных бригад. Все они стали ударниками труда и яви-
лись примером соцсоревнования для других бригад. Члены ВЛКСМ механиче-
ского, котельного и хозяйственного цехов завода «Красный Волгарь» на 100% 
охватили соцсоревнованием Звениговскую комсомольскую организацию, про-
вели ряд субботников по ликвидации недоработок в ремонте судов. Йошкар-
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Олинская ячейка комсомола провела несколько суббот по ликвидации отста-
вания в выполнении плана на кирпичном заводе. Комсомольцы активно участ-
вовали в тушении пожаров, которые часто случались в регионе. Однако в ряде 
предприятий транспорта не все комсомольцы были включены в ударные 
темпы борьбы за выполнение промфинплана. 

На ликвидацию отставания в выполнении плана лесозаготовок были мо-
билизованы 1 082 комсомольца. Карамасская ячейка комсомола Моркинского 
кантона организовала несколько ударных бригад. Горно-Марийская ячейка до-
вела выработку до девяти кубических метров в день. Звениговская организа-
ция несколько субботников посвятила проведению сплава, мобилизовав 
157 комсомольцев [2. Д. 357. Л. 3–4]. 

Члены ВЛКСМ активно участвовали в проведении коллективизации и про-
ведении посевной кампании. На 1 октября 1929 г. в Маробласти было коллек-
тивизировано 4% единоличных хозяйств, на 5 мая 1930 г. – 11,8% бедняцко-
середняцких хозяйств [2. Д. 128. Л. 236]. За зиму 1930 г. и весну 1931 г. были 
организованы десятки бригад, где участвовали 710 членов ВЛКСМ в агитбри-
гадах, они пропагандировали колхозное строительство, разъясняли значение 
коллективизации. В этот период руководством Марийского ОК ВЛКСМ было про-
ведено 30 районных конференций молодежи об участии населения в посевной 
кампании. Силами комсомольцев были организованы 182 колхоза, 14 поселко-
вых товариществ, 48 инициативных групп. Торьяльская и Сернурская органи-
зации заключили договор на лучшее проведение весеннего сева. Комсо-
мольцы Турекского кантона организовали 16, а Сернурского – 18 обозов 
по сортировке семян. По инициативе комсомола было проведено 15 пробных 
выездов в поле. В перевыборной кампании Советов и других мероприятиях 
комсомол являлся активным борцом за выполнение поставленных партией 
и правительством задач [2. Д. 128. Л. 236]. 

Особо необходимо остановиться на подготовке молодых кадров для области. 
При активном участии ОК ВЛКСМ были организованы курсы по подготовке в вузы, 
ШКМ (Школы крестьянской молодежи). Однако лозунг «100% охвата политуче-
бой» в 1930 г. не был выполнен. Учебой было охвачено только 45% комсомольцев. 
Лозунг «Технику – в массы!» не выполнялся. Взятое в 1930 г. обязательство обу-
чить к 1931 г. 6 000 человек неграмотных тоже не было претворено в жизнь, обу-
чалось только 3 500 человек. Вместо 400 культармейцев работали только 200. 
Слабым участком являлась и военно-физкультурная и антирелигиозная работа. 
Решение IX съезда комсомола, что «Каждая ячейка организует колхоз и каждый 
комсомолец – колхозник», не было претворено в жизнь. Руководство Марийского 
ОК ВЛКСМ не добилось стопроцентного участия комсомольцев, рабочей моло-
дежи и колхозников в социалистическом строительстве [2. Д. 357. Л. 8]. 

Итоги работы промышленности по выполнению промфинплана за первое 
полугодие 1930 г. также были неутешительными: Стеклотрест выполнил план 
на 59,9%, Кожтрест – 49,1%, завод «Коммунист» – 24,5%, промкомбинат – 
28,9%. В целом по всей промышленности МАО годовой план был выполнен 
на 46,3%. Плановые задания по основным показателям были выполнены 
только единственным заводом «Мариец» [2. Д. 128. Л. 242]. 

Молодежь принимала участие в работе МОПР (Международная организа-
ция помощи борцам революции), которая была создана в конце 1922 г. по ини-
циативе IV Конгресса Коминтерна. По масштабам деятельности и численности 
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членов МОПР стала одной из самых массовых добровольных организаций 
в СССР после профсоюзов. Деятельность МОПР строилась на ожидании ми-
ровой революции и подготовке к ней [4. Л. 19]. 

23 февраля 1929 г. Марийский областной комитет комсомола получил ди-
рективное указание из Москвы. Секретариат ЦК ВЛКСМ утвердил новые при-
крепления к зарубежным союзам. В письме было написано: «Согласно этого 
прикрепления вам предназначено шефствовать над югославским комсомолом. 
Интернациональная комиссия ЦК постановляет провести кампанию помощи 
югославскому комсомолу во всех шефствующих организациях ВЛКСМ. Вы-
звано это тем, что в связи с реакционным переворотом в Югославии без того 
тяжелые условия работы союза еще более усугубились» [2. Д. 128. Л. 298]. Ма-
рийцы наладили контакты с югославскими комсомольцами: вели переписку, 
проводили сбор средств им в помощь, что стало актуально после государ-
ственного переворота 6 января 1929 г., установления диктатуры югославского 
короля, запрета всех партий и разгрома Союза коммунистической молодежи 
Югославии. Некоторые письма или выдержки из них стали помещать в област-
ных газетах «Марийская деревня» и «Йошкар Кэчэ» [2. Д. 128. Л. 313]. 

Выводы. Приведенные выше материалы свидетельствуют о том, что моло-
дежная политика в советской стране осуществлялась всеми государственными 
органами и общественными организациями. Комсомолу приходилось решать за-
дачи, связанные с голодом, разрухой, экономической отсталостью области, тем-
нотой, безграмотностью и невежеством населения, неравноправным положением 
женщины и бедноты. Может быть, поэтому большое значение придавалось росту 
организации, когда при приеме учитывалось все: социальное положение, пол, воз-
раст, национальность, образование, партийность, принадлежность к профсоюзу 
и др. В Марийской автономной области большую часть территории занимали 
леса, вследствие чего населенные пункты располагались далеко друг от друга. 
Иногда комсомольцам приходилось за 7 или 10 верст ходить на собрания. Это 
тормозило рост рядов комсомола, ячейки то возникали, то распадались. Тем не 
менее анализ документов и материалов свидетельствует, что молодежь как соци-
альная группа, наиболее подготовленная к масштабным изменениям, оказалась 
надежным союзником государства в его преобразующей деятельности. 
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Valentina I. SOKOLOVA, Anzhelika N. EVDOKIMOVA, Dmitriy A. YALTAEV 

THE MARI REGIONAL KOMSOMOL ORGANIZATION IN THE 1920–1930s:  
THE EXPERIENCE OF ORGANIZATIONAL EVOLVEMENT AND DEVELOPMENT 

Key words: the RCYL, the RLCYL, the AULYCL, the Mari Autonomous Region, Komsomol 
organizations, congresses, conferences, cantons, districts, executive secretary. 

Studying the experience of the formation evolvement and development of the youth move-
ment is relevant in scientific and practical terms, since the future of any state depends 
on youth. Currently the closest attention from both the state and the society is paid to for-
mation of various youth organizations. 
The purpose of the study is to determine the place and the role of the youth of the Mari Au-
tonomous Region in the transformations which took place in the country and the region in the 
first decade after the region's formation, to show the successes and difficulties of the growth of 
the Komsomol ranks and to find out their causes. 
Materials and methods. The article is based on the principle of historicism, objectivity, and 
a comprehensive analysis of the youth's problems conducted at the level of an individual 
region of the RSFSR. The reference sources were materials from the state archives of the 
Republic of Mari El, the Chuvash Republic, and sources from the funds of the State Archive 
of the Russian Federation and the Russian State Archive of Socio-Political History were used. 
Research results. The disparate initial forms of youth associations and circles in the territory of 
the modern Republic of Mari El first acquired organizational features in 1919 with the formation 
of the Komsomol, which took a monopoly position in 1924. The numerical strength of this organ-
ization began to increase actively since 1923 when the difficult years of revolution and famine 
ended, and reached its maximum strength during the years of industrialization and the beginning 
of collectivization. The priority tasks of the organized youth were: famine relief, support for the 
Bolsheviks during the Civil War, in peacetime – political education, organization of sports. 
The All–Union development programs were implemented through the Komsomol – organizing 
youth shock workers; brigades, organization of social competition, the activities of propaganda 
teams during creation of collective farms. At this, some Komsomol members refused to join 
collective farms and showed little activity in the physical culture movement. A feature of the 
movement was its organization in a forest area with large distances between settlements, where 
mostly the non-Russian peasant population lived. In 1929, the Mari Komsomol became involved 
in international activities and established contacts with the Yugoslav youth movement. 
Conclusions. The youth made a significant contribution to the national economy restoration 
and establishment of peaceful life in the region. Komsomol members had to be active in con-
ditions of famine and devastation, to solve issues of achieving equality of different population 
groups , the development of agricultural technologies, the fight against illiteracy on the basis 
of new political ideological tasks for that era. 
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