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КОМСОМОЛ ЗАКАВКАЗЬЯ В БОРЬБЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 

ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1921—1925 гг.) 

Установление Советской власти в Азербайджане (28 апреля 1920 г.), Армении 
<29 ноября 1920 г.). Грузии (25 февраля 1921 г.) явилось поворотным пунктом в истории 
«ародов Закавказья. Советская власть принесла народам края свободу и мир, избавле-
ние от нищеты, социального и национального гнета. В истории азербайджанского, 
армянского и грузинского народов открылась новая эра—эра социализма и ком-
мунизма. 

После победы Советской власти в Закавказье Коммунистическая партия и со-
циалистическое государство создали все условия для мирного и созидательного труда 
молодежи, для овладения знаниями и проявления своих способностей. В условиях 
Закавказья были применены основные законы РСФСР по защите прав молодежи. В 
результате молодежь всех национальностей Закавказья впервые из порабощенной 
массы превратилась в свободных и полноправных граждан, в сознательных борцов й 
участников строительства нового общества. Комсомольские организации становились 
опорой Советской власти, получили широкие возможности для своего развития. Они 
приступили к привлечению трудящейся молодежи Азербайджана, Армении, Грузии к 
работе государственного аппарата, к восстановлению сельского хозяйства, к созда-
нию социалистической промышленности, к политической, экономической, военной и 
культурной деятельности, развернутой Коммунистической партией и советским госу-
дарством в городе и деревне. Девизом комсомола Закавказья стали слова В. И. 
Ленина, сказанные им на III сьезде РКСМ: «Вы должны быть первыми строителями 
коммунистического общества среди миллионов строителей, которыми должны быть 
всякий молодой человек, всякая молодая девушка. Без привлечения всей массы ра-
бочей и крестьянской молодежи к этому строительству коммунизма вы коммунисти-
ческое общество не построите»1. 

Возрастание политического значения комсомола Закавказья проявилось прежде 
всего в его повседневной практической работе по укреплению Советской власти. Это 
в свою очередь привело к укреплению его рядов, поднятию идейного уровня членов 
союза, усилению боеспособности комсомола, росту его связей с несоюзными массами 
трудящейся молодежи, к развитию самодеятельное^ всех членов комсомола и при-
влечению их к активной союзной работе. 

Созданное в марте 1921 г. Кавказское бюро ЦК РКСМ развернуло широкую дея-
тельность по установлению тесной связи между организациями КСМ Грузии, Армении, 
Азербайджана, Горской республики, Дагестана, Абхазии, по проведению линии партии 
и ЦК РКСМ на Кавказе, по обеспечению организационного строительства комсомола и 
его участия в социалистическом строительстве. Только за первое полугодие 1921 г. в 
распоряжение Кавбюро ЦК РКСМ из Москвы, Украины, Новгорода и других мест при-
были 114 комсомольских работников. В свою очередь Кавбюро откомандировало в Ар-
мению, Грузию, Дагестан, Абхазию, Азербайджан 124 работника2. 

При ЦК комсомола Грузии, Армении и Азербайджана были созданы коллегии 
^разъездных инструкторов, которые побывали почти во всех уездах указанных республик, 

» В. И. Л е.н и и, Соч., т. 31, стр. 275. 
2 Архив Грузинского филиала НМЛ, ф. 94, д. 28, л. б. 
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создавали на местах комсомольские ячейки и комитеты, направляли их работу. Только 
и мае 1921 г. с этой целью в районы Грузии было послано 143 комсомольских работни-
ка. К середине 1921 г. в Грузии уже насчитывалось 516 комсомольских ячеек, 99 район-
ных, 3 городских и 18 уездных организаций с 6474 комсомольцами3. В Армении суще-
ствовало 6 уездных бюро, 15 районных организаций, которые объединяли около 7 тысяч 
членов. Комсомольские организации Азербайджана объединяли в своих рядах около 
13 тысяч членов. Во всех 5 уездах Абхазии имелось 81 ячейка с 2520 комсомольцами4. 

В жизни комсомольских организаций Закавказья важное значение имело созванное 
л о инициативе Кавказского бюро ЦК Р К П (б) совещание членов президиумов ЦК ком-
сомола Абхазии, Азарбайджана, Армении, Грузии, Горской республики, Дагестана, 
Александропольского, Бакинского, Тифлисского комитетов, представителей комсомола 
Кавказской Красной Армии и ответственных работников Кавказского бюро ЦК РКСМ 
(15—18 июля 1921 г., Тифлис)5 . Совещание под руководством С. Орджоникидзе опре-

делило организационные формы участия комсомольцев в общественно-политических и 
государственных мероприятиях, наметило их задачи в экономическом и военно-полити-
•ческом объединении закавказских республик, приняло решение об объединении комсо-
мольских организаций Кавказа между собой и с РКСМ. 

На основе выработанной на совещании платформы развернулась совместная рабо-
та комсомольских организаций всех республик края. Сплоченность комсомольских ор-
ганизаций Грузии, Армении и Азербайджана ярко проявилась в проведенных комсо-
молом кампаниях, в борьбе за укрепление экономического, политического и военного 
союза закавказских республик, создание ЗСФСР. Линия партии была поддержана III 
Чрезвычайным съездом комсомола Азербайджана (26—28 нюня 1921 г., Баку) , I съез-
дом комсомола Армении (21 августа 1921 г., Эривань), IV (I легальный) съездом ком-
сомола Грузии (21 августа 1921 г., Тифлис), проходивших под знаком осуществления 
ленинских идей о задачах союзов молодежи. «Восстановление народного хозяйства 
мыслимо только и только при объединении всех сил и средств кавказских советских 
республик и при самом тесном сотрудничестве с РСФСР»—подчеркнули комсомольцы 
Азербайджана. «Комсомол Армении единодушно голосует за слияние коммунистических 
•организаций молодежи братских республик Закавказья с Российским Комсомолом»— 
сообщили делегаты Алексаидропольской уездной конференции. «Необходима безжало-
стная борьба с национализмом, с хозяйственной разрухой и согласованная работа с 
Коммунистичесиой партией по укреплению Советской власти во всей великой Советской 
федерации»— говорилось в резолюции I съезда КСМ Грузии. 

Насущные вопросы комсомольского движения края были решены на I съезде ком-
сомола Кавказа (1—7 сентября 1921 г., Баку) 6 . 

Почетным председателем съезда был избран В. И. Ленин. Съезд приветствовали 

з Архив ЦК вЛКСМ^ фонд комсомола Грузии, отчет ЦК КСМ Грузии за время от 
.20 апреля по 15 августа 1921 г. 

* Архив Грузинского филиала НМЛ, ф. 94, д. 28. 
5 На совещании участвовало 34 делегата. Оно обсудило вопросы: положение Кав-

к а з а и задачи Компартии; доклад Кавбюро ЦК РКСМ; доклады с мест; политические 
задачи комсомола на Кавказе; о Всероссийском съезде; о съезде организаций комсо-
мола кавказских республик (Архив Грузинского филиала НМЛ, ф. 24, д. 28). 

6 На съезде присутствовали 400 делегатов, представлявших 40 тысяч комсомольцев 
Абхазии, Азербайджана Армении, Грузии, Горской республики, Дагестана. Съезд об-
судил вопросы: политическое положение Кавказа в связи с международным положе-
нием; политические задачи комсомола на Кавказе; отчет Кавбюро ЦК РКСМ; очеред-
ные задачи организационного строительства союза на Кавказе; Коммунистический ин-
тернационал молодежи и Совет молодежи Востока; участие в социалистическом строи-
тельстве; основные положения о программе и уставе; о коммунистическом интернацио-
нале; выборы крайкома и делегатов на IV съезд РКСМ (Архив Грузинского филиала 
«НМЛ, ф. 94, д. 7). 
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С. М. Киров, Г. К- Орджоникидзе, Н. Н. Нариманов. Единодушно приветствовав 
ЦК РКП, ЦК РКСМ, Красную Армию, съезд от имени многонациональной молодежи 
поклялся «довести до победного конца дело коммунизма, начатое рабочим классом 
России». Основным лозунгом его был: «На борьбу с национализмом, за творческую ре-
волюционную работу, за упрочение Советской власти». Историческое значение съезда 
состоит в том, что он образовал Кавказскую Краевую организацию комсомола, под-
твердил его вхождение в РКСМ, тем самым окончательно связав судьбу рабоче-кресть-
янской и учащейся молодежи края с судьбой великого русского народа, с его славным 
молодым поколением. Съезд избрал краевой комитет РКСМ, в который вошли: Алек-
сандр Амирбеков, Амир Амирасланов, Борис Бархашов, Амо Вартанян, Борис Дзнелад-
зе, Сергей Калантаров, Максим Сорокин, Раффи Хитаров и другие видные деятели ком-
сомола Закавказья7 . Избранные на съезде 44 делегата Кавказской краевой организации 
комсомола приняли участие в работе IV съезда РКСМ (21 сентября 1921 г., Москва). 
Съезд признал нэп, принятую X съездом РК1~1(б), единственно правильной политикой 
партии в тех условиях, разработал вопрос о взаимоотношениях комсомола с органами 
пролетарского государства в условиях мирного социалистического строительства, опре-
делил задачи комсомола, исходя из коренных интересов рабочего класса и его молодо^ 
го поколения8. 

Центральное место в деятельности комсомола занимало участие комсомольских 
организаций в борьбе Коммунистической партии за образование ЗСФСР и осуществле-
ние задач, поставленных В. И. Лениным в программном письме от 14 апреля 1921 г. 
«Товарищам коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана и Горской рес-
публики»9. В. И. Ленин считал необходимым политическое и экономическое объедине-
ние национальных республик, обусловленное общностью их хозяйственных и военно,по-
литических интересов. Во всех комсомольских организациях были приняты решения, в 
которых выражалась твердая решимость коммунистической молодежи поддержать 
партию в борьбе за создание Закавказской федерации. Многогранная работа партий-
ных организаций Закавказья, всей коммунистической молодежи по созданию З С Ф С Р 
завершилась провозглашением Закавказской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики, которая 30 декабря 1922 г. вошла в Союз Советских Социалистических 
Республик. Образование СССР явилось событием всемирно-исторического значения, 
торжеством идей В. И. Ленина, победой национальной политики Коммунистической 
партии. 

Коммунистическое движение молодежи в Закавказье, ее стремление к объединению 
натыкались на противодействие антикоммунистических организаций, свивших себе гнез-
до в различных слоях учащейся, торгашеской и кулацкой молодежи. Рост мелкобур-
жуазной стихии и пока что тяжелое положение пролетариата, вызванные нэпом, обусло-
вили усиление попыток со стороны контрреволюционных, буржуазно-националистиче-
ских партий и их агентуры расширить свое влияние, активизировать борьбу против Ком-
мунистической партии и Советской власти. Особенно расширили свои действия антиком-
мунистические буржуазно-националистические организации молодежи — «Молодых 
марксистов», «Шевардени» («Сокол»), «левых» и «правых» федералистов, «левых» 
социал-демократов, национал-демократов (Грузия), «американских скаутов», «дашнак-
ского союза молодежи», «Базе» («Сокол») (Армения) и другие'0 . 

Против разлагающего действия буржуазно-националистических элементов и их по-
кровителей—главарей II Интернационала и социалистического интернационала молоде-
жи сплоченно выступила коммунистическая молодежь края. 15 мая 1922 г. ЦК комсо-

7 Архив Армянского филиала ИМЛ, ф. 48, д. 110; «Бюллетень первого Кавказского 
съезда» № 1—7, 1921, Баку. 

8 «Четвертый съезд РКСМ. Стенографический отчет», М., 1925. 
9 В. И. Л е н и и, Соч., т. 32, стр. 295. 
10 См. Архив Грузинского филиала ИМЛ, ф. 96, д. 6; «Материалы к отчету ЦК КСМ 

Грузии VIII съезду», Тифлис, 1926, стр. 7; «Красные всходы», № 1 (4)„ 1923, стр, 85. . 
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мола Грузии, обсудив обращение ЦК «молодых марксистов» обратился по радио к тру-
дящейся молодежи всех стран, разоблачая контрреволюционную деятельность «моло-
дых марксистов», их националистическую буржуазную сущность. Закавказский крайком 
РКП (б), местные организации партии вплотную занялись разложением буржуазно-на-
ционалистических, антикоммунистических организаций молодежи, ленинским воспита-
нием подрастающего поколения. 

Насущные вопросы коммунистического движения молодежи были решены на II За-
кавказском (16—21 сентября 1922 г., Тифлис) и V Всероссийском съездах комсомола 
(16—19 октября 1922 г., Москва)11. Съезд комсомола Закавказья приветствовали 
М. Цхакая, А. Енукидзе, Ф. Махарадзе, III. Элиава, С. Киров, С. Орджоникидзе. Они 
обратили внимание авангарда молодежи на вопросы укрепления связей между старшим 
и молодым поколениями, подчеркнули роль и значение молодежи в строительстве новой 
жизни. «Завершение революционной борьбы передаем вам,— говорил С. Орджоникид-
зе,— передаем с большим наслаждением, с большой уверенностью, что вы ее действи-
тельно завершите с честью». С особой силой подчеркивалась необходимость углубления 
интернационализма и братства между народами Закавказья, усиления борьбы с нацио-
налистическими силами. «Крепко возьмитесь за руки,— говорил Орджоникидзе,— пусть 
армянин возьмет за руки грузина, грузин русского и тогда скажут: идет истинная, но-
вая, молодая рать»12. Первое слово благодарности и признательности было обращено 
•к Коммунистической партии и ее вождю Ленину. «Вы должны гордиться наследством, 
полученным от Коммунистической партии, которая впервые в мировой истории пробила 
величайшую брешь в империалистическом мире,— говорил секретарь Всероссийского 
ЦИК А. Енукидзе,— Вы должны гордиться тем, что во главе партии стоит всеми л»6-
<5имый наш дорогой вождь Ленин»... «Здесь я могу вам сказать, видя вашу горячую 
любовь, в чем абсолютно не сомневался, любовь к нашему вождю, я заявляю, что то-
варищ Ленин вполне здоров, Владимир Ильич, наш дорогой Ильич, здоров»13. Съезд 
язял решительный курс политического наступления на антикоммунистические организа-
ции молодежи, роспуск существовавших спортивно-скаутских организаций. 

По постановлению ЗКК РКСМ и были распущены «шевардени» и «американские 
скауты». Наркомпросы, ЦК комсомола Грузии и Армении взяли под свой контроль 
всю воспитательную работу в спорт-организациях и американских приютах. Была 
исключено из учебных программ преподавание «закона божьего», «христианской этики» 
и других предметов, одурманивавших подрастающее поколение. Комсомол Закавкаьзч 
развернул разъяснительную работу среди учащейся моло'дежи и идеологическую борь-
бу с антикоммунистическими силами. В Тифлисе, Кутаиси, Гори, Лечхуми, Озургети, 
Эрнвани, Александрополе и других местах Закавказья вскоре антисоветские настроения 
среди части учащихся уступили место благожелательному отношению к Советской вла-

11 На II съезде присутствовали 108 делегатов, из них рабочих 25,9 процента, кре-
стьян—29,8, учащихся и интеллигентов—33,2, служащих—7,4, военнослужащих—3,7 про-
цента. 69,4 процента всех делегатов были членами и кандидатами в члены Коммунисти-
ческой партии. Среди делегатов было армян—37, грузин—25, русских—19, азербайд-
жанцев—18, осетин—5. Съезд обсудил доклады о международном и внутреннем поло-
жении РСФСР и Закавказской федерации; о Коммунистическом интернационале моло-
дежи; о деятельности ЗКК РКСМ; о чистке в рядах комсомола; о работе комсомола в 
новых условиях; об антикоммунистических организациях молодежи. При съезде рабо-
тали секции по труду, быту и образованию, организационной работе, агитационно-про-
пагандистской работе и по работе среди учащихся. Архив Грузинского филиала ИМЛ, 
ф. 95, оп. | д .1, л. 33. 

!2 Архив Грузинского филиала ИМЛ, ф. 95, оп. 1, д. I, л. 33. 
И Там же, л. 15. 
и В новый состав Крайкома, избранный на II съезде, входили В. Фейгин, С. Куд-

рявцев, А. Вартанян, Г. Девдариани, М. Сорокин, Дж. Алиев и др. Секретарем Крайко-
ма был избран Фейгин, который скоро был заменен Н Чаплиным. 
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сти. Смена настроений захватила прежде всего учащихся, вышедших из трудовой сре-
ды. Антикоммунистические организации молодежи теряли позиции за позицией. Анализ 
многочисленных архивных материалов показывает, что 1922 г. стал годом расчистки 
почвы под антикоммунистическими организациями молодежи, после чего комсомол За-
кавказья приступил к глубокой вспашке, получив в дальнейшем богатые всходы. 1923— 
1924 годы стали годами разложения и распада антикоммунистических организаций мо-
лодежи и поворота основной массы учащихся в сторону Советской власти. В этом де-
ле неоценимо значение решений II съезда коммунистических организаций Закавкаяья 
(март 1923 г., Тифлис) и XII съезда РКП (б). 

После самоликвидации меньшевистской партии в Грузик (август 1923 г.), дашнак-
ской партии в Армении (ноябрь 1923 г.) начался этап самоликвидации и антикоммуни-
стических молодежных организаций. Резолюции о самоликвидации принимали конфе-
ренции организаций «Молодых марксистов» в Гурийском, Кутаисском, Сигнахском, 
Озургетском, Сенакском, Горийском, Потийскрм, Тифлисском, Телавском и других уез-
дах. Самоликвидацию организации «Молодых марксистов» завершил созванный 28 ок-
тября 1923 г. ликвидационный съезд. До середины 1924 г. из этой организации вышли 
5250 членов—90 о/0 всей организации1^. В ноябре 1923 г. в Грузин произошла самолик-
видация также организации молодых «левых федералистов»16. Тогда же по всему За-
кавказью началась полоса организационного распада и идейного разложения органи-
зации молодых дашнаков, которая завершилась созывом 1 февраля 1924 г. ликвида-
ционного съезда этой организации. Инициативное бюро обратилось с декларацией ко 
всей рабочей молодежи, ко всем членам дашсомола об отречении от своих шефов пар-
тии дашнакцутюн, о готовности всей армянской молодежи бороться во имя Советской 
власти17. Комсомол Закавказья постепенно добился освобождения учащейся и интелли-
гентской молодежи от шовинистического, мелкобуржуазного, влияния, углублял ее вос-
питание в духе ленинизма и пролетарского интернационализма. 

В работе комсомола важное место занимали антирелигиозная пропаганда и ликви-
дация азбучной неграмотности. 1923 г. стал годом широких антирелигиозных кампаний. 
Начался комсомольский «штурм небес», проводились «комсомольское рождество» и 
«комсомольская пасха». Как первый опыт массовой антирелигиозной пропаганды, «ком-
сомольское рождество» по постановлению ЗКК РЛКСМ в начале января было проведено-
р. крупных центрах Закавказья—Баку, Тифлисе, Эривани, Александрополе, Батуми. 
7 января 1923 г. с обращением «Долой ханжество, обман и бога!» к комсомольцам и мо-
лодежи обратился ЗКК РКСМ18. «Комсомольское рождество» в Закавказье показало, 
что молодежь воспитывается в духе атеизма19. Она активно участвовала в массовых 
антирелигиозных карнавалах, в дискуссиях по вопросам религии, - в распространении 
научно-популярных знаний. Первое антирелигиозное выступление комсомола явилось 
революционным выступлением молодежных масс против религии. Выступление было 
красочным, карнавальным, но в то же время оно имело боевой наступательный харак-
тер. В день карнавала комсомольцы заняли военные соборы в Тифлисе, Батуми, Эри-
ьани, Александрополе. В дальнейшем они были переданы комсомолу и частям Красной 
Армии для просветительных целей. В Баку военный собор был взят в день комсомоль-
ской пасхи»2о. 

Центральное место в деятельности комсомола занимали вопросы участия молодежи 

15 «Хорурдаин Айастан», № 45, 1924. 
>6 Архив ЦК ВЛКСМ, фонд закавказских организаций комсомола, общие материа-

лы ЦК КСМ Грузии, стр. 4. 
17 Там же, д. I, л, 4. 
18 «Красная молодежь», 7 января 1923. 
19 Архив Армянского филиала ИМЛ, ф. 48, д. 126, л. 6. 
20 Архив ЦК ВЛКСМ, фонд Закавказских организаций комсомола, общие материа-

лы, Отчет на 15 февраля 1923 г. 
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в политических кампаниях, проводимых партией и правительством, борьбы за скорей-
шее восстановление разрушенного народного хозяйства. Задачи комсомола Закавказья 
вытекали из общих перспектив социалистического строительства, указанных В. И . 
Лениным и Коммунистической партией. Ленин разработал новую экономическую поли-
тику, наметил генеральный план построения социализма. X съезд партии принял истори-
ческое решение о переходе от военного коммунизма к новой экономической политике, 
рассчитанной на укрепление экономического и военного союза рабочего класса и кре-
стьянства, на развитие производительных сил и построения социалистического обще-
ства2 ' . В. И. Ленин с гениальной прозорливостью показал конкретные пути осуществ-
ления новой экономической политики в условиях Кавказа, выдвигал на первый план за-
дачу укрепления Советской власти как важнейшего условия строительства социализ-
ма22. Задачи комсомола четко были определены В. И. Лениным на III съезде РКСМ к 
решениями съездов Р К П (б). Эти задачи успешно были осуществлены в условиях За-
кавказья. «Здесь на днях должны будем начать широкую кампанию по вопросам элек-
трификации и мелиорации на Кавказе,— информировало ЦК РКСМ его Кавказское 
бюро в июле 1921 г.,— мы предприняли также кампанию по борьбе с холерой, кроме то-
го наши организации втягиваются в различные местные кампании—сбор продналога, 
участие в кооперации и т. д.»23. 

Сельские комсомольцы помогали своевременно выполнять государственные зада-
ния, успешно проводить весенний сев и уборку урожая, преодолевать голод, обеспечи-
вать город хлебом и сельскохозяйственными продуктами. Многочисленные архивные до-
кументы позволяют делать вывод, что при проведении первой весенней посевной кам-
пании и кампании по сбору продналога сельские комсомольцы проявили исключитель-
ную активность. Многие активисты комсомола вовлеклись в состав агитпосевных ко-
митетов, назначались особоуполномоченными по учету и расширению посевных площа-
дей, по созданию и правильному использованию семенного фонда, по сортировке и очи-
стке семян. Многие уездные организации «снимались на месяц-два на продналоговую 
работу»24. В комсомольских сводках, как правило, первым долгом отмечалось: «Прод-
налог собран почти на 100 процентов силами комсомола». Комсомольские организации 
настолько увлеклись продналогом, что порой допускали и ошибки. «Деревенские ячей-
ки, увлекаясь представительством власти в селе, исполняли чисто административные-
милицейские функции, которые выражались в непосредственном участии в сборе прод-
налога,— говорится в одной из сводок ЦК КСМ Армении,— они активно участвовали в . 
советской работе, сами собирали продналог, разрешая вопросы села, связанные только, 
и только с ревкомом или сельсоветом»25. 

Во всех деревнях Азербайджана, Грузии и Армении комсомол развернул агитацион-
но-пропагандистскую работу вокруг таких боевых задач, как проведение нэпа, укреп-
ление союза рабочего класса с крестьянством, популяризация простейших форм коопе-
рации и т. п. Комсомольские организации устраивали субботники, помогали семьям 
красноармейцев и беднейшему населению в запашке полей и уборке сельскохозяйствен-
ных продуктов, ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, мосты, проезжие до-
роги. Они выступали застрельщиками в деле организации коммунистических начал во-
всех областях многогранной жизни общества, создавали сельскохозяйственные моло-
дежные коммуны, образцовые артели, бригады по коллективной обработке земли, по-
казывали крестьянам пример коллективного труда и совместной обработки полей и 
огородов. В Грузии оживленную работу комсомольцы развернули в Сигнахи, Боржоми» 
Ахалцихе, Раче-Душе^и, Батуми, Сенаки, Кутаиси, Тионети, Гори, Кварела, Ахалкала-

21 «X съезд Р К П (б). Стенографический отчет», М. 1922. 
2 2 В. И. Л е и и и, Соч., т. 32, стр. 295. 
гз Архив ЦК ВЛКСМ, Материалы Кавбюро за 1921 г., л. 37. 
2 4 «Красные всходы», № 2—3, 1924. 
2 5 Архив ЦК ВЛКСМ, фонд комсомола Армении, общие материалы, 1922—1924 гг._ 

Д. I, л. 83. 
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ки, Шулаверн25. Весной 1922 г. в Армении было посеяно 2000 пудов зерна на полях 
комсомольских коммун и артелей27. Комсомольские организации Азербайджана прив-
лекали крестьянскую молодежь к коллективному труду путем организации посевных ар-
телей и коммун. Особенно отличались комсомолцы Нагорного Карабаха, Агдама, Гян-
джи, Шамхора, Джебраила, Курдистана и других уездов Азербайджана. Для комсо-
мольских организаций Закавказья крупным организационным и практическим меро-
приятием явилось проведение по примеру РКСМ «Праздника урожая». Первый такой 
праздник по решению ЗКК РКП (б) и ЗКК РКСМ от 5 октября 1923 г. по всему Закав-
казью был проведен в октябре-ноябре28. В дни праздника комсомольские организации 
наглядно показывали опыт передовых коллективных хозяйств, крестьяне воочию убеж-
дались в их преимуществе перед единоличным1»!. Практиковавшаяся во многих селах 
по инициативе комсомола коллективная обработка земли получила материальную под-
держку со стороны государственных органов. Комсомольские организации добивались 
того, чтобы первые кооперативы и совхозы стали образцами коллективных форм земле-
пользования, проявляли инициативу в создании коллективных хозяйств и приобщении 
широкой массы молодежи к коллективному труду. ЦК комсомола Азербайджана, Арме-
нии, Грузии совместно с наркомземами создали сельскохозяйственные школы, ставшие 
в дальнейшем центрами пропаганды новой сельхозкультуры в деревнях. 

Комсомольские организации Закавказья после XIII съезда РКП (б) резко выступи-
ли против рецидивсв уродливых форм участия комсомола в общественно-политической 
работе в деревне, приводивших порою к выполнению административно-милицейских 
функций и наносивших ущерб воспитательной работе среди молодежи. Приближаясь к 
сельскому учителю и агроному, используя их знания и вооружившись знанием, ком-
сомол врезался в гущу крестьянской молодежи и увлек ее за собой. Опираясь на дере-
венскую бедноту, комсомол принимал активное участие в работе комитетов крестьян-
ской взаимопомощи, землеса, кооперации, изб-читален, заражал крестьянство своим 
революционным пафосом. Центр тяжести работы деревенских ячеек находился в мас-
сах, она протекала на виду у всей крестьянской молодежи, у всего крестьянства. Ком-
сомольские организации помогали крестьянской молодежи работать и жить по-новому. 
Они стали активными проводниками всех общественно-политических и культурных на-
чинаний Коммунистической партии и Советской власти, включились в борьбу за но-
вые, социалистические формы обработки земли, за поголовную грамотность крестьян, 
за объединение молодежи в сельскохозяйственные коллективы; всячески содействовали 
кооперированию крестьян и созданию показательных хозяйств. В обслуживание культур-
ных нужд деревни были втянуты передовые фабрично-заводские и городские ячейки 
комсомола, в первую очередь молодежь, связанная с деревней. Огромную положитель-
ную роль в деревне сыграли лучшие силы интеллигенции—учителя, агрономы и врачи. 
У сельской интеллигенции наметился крутой поворот в сторону Советской власти, кон-
такт с комсомолом. Сельские комсомольские ячейки занимались не только пропагандой 
идей Советской власти, но и повседневно творили практически полезное дело — устраи-
вали субботники, строили школы, исправляли дороги, работали в школах ликвидации 
безграмотности, коллективно обрабатывали земли, общественные огороды, очищали ка-
налы, оборудовали общественные амбары, навесы. Комсомольцы принимали активное 
участие в строительстве больниц, изб-читален, клубов, детских учреждений. 

Архивные документы рассказывают, что политическая активность деревенской мо-
лодежи была вызвана советским строительством, революционизировавшим деревню, 
затронувшим все ее жизненные центры. В условиях Закавказья, тамг где отсутствовали 
партийные ячейки, комсомол являлся единственной организацией, способной удовлетво-
рить культурные и общественные запросы крестьянской молодежи и крестьянства 
вообще. 

2 6 Архив ЦК ВЛКСМ, фонд комсомольских организаций Закавказья, «Отчет 
Ц К КСМ Грузии от 20 апреля по 15 августа 1921 г.». 

2 7 «Красные всходы», № 2—3, 1922, стр. 18. 
2 8 Архив Грузинского филиала ИМЛ, ф. 95, оп. I, д, 58. 
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Образцы высокой сознательности показала рабочая молодежь, принявшая активное 
участие в восстановлении промышленности. Хотя декретом советского правительства 
был введен сокращенный рабочий день для подростков, в крупных национализирован-
ных и частных предприятиях Баку, Ткибули, Тифлисе, Александрополе, Эриване, Бату-
ми, Зугдиди, Озургети и других городах она нередко отказывалась от этих льгот, бо-
рясь за скорейшее восстановление народного хозяйства. Повсеместно рабочая молодежь 
организовала коммунистические субботники, в которых В. И. Ленин видел начало пере-
ворота более трудного, более существенного, более коренного и решающего, чем свер-

окение буржуазии, переворота в отношении масс к труду29. Молодые рабочие железно-
дорожного транспорта Грузии, Армении, Азербайджана вели большую работу по вос-
становлению разрушенных путей, по ремонту паровозов и вагонов. Только в Баладжа-
ри силами комсомольцев за неделю было отремонтировано 20 вагонов. Отличились так-
же комсомольцы Хашури, главных мастерских и железнодорожного депо Тифлиса30, 
Сураханского и Завокзального районов г. Баку, Александрополя и Караклиса31. Они ве-
ли борьбу за максимальное использование оборудования, налаживали производственно-
техническое обучение подростков, добивались их закрепления на производстве, подня-
тия трудовой дисциплины, прививали молодежи коммунистическое отношение к труду. 
Новый общественный строй—социализм впервые открыл для рабочих и крестьян воз-
можность «проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты»32, соз-
дал невиданные ранее условия для развития человеческой личности, ее всестороннего 
совершенствования, вызвал к жизни принципиально новые формы отношения к труду. 
Важнейшей особенностью коммунистического труда были бескорыстность и отсутствие 
расчета на вознаграждение. Это явилось блестящим подтверждением на практике ле-
нинских слов о том, что коммунистический труд есть труд «добровольный, труд вне 
нормы, труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, 
труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в 
привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу, труд как потребность 
здорового организма»33. 

Комсомольские организации развернули работу по охране труда подростков, по 
улучшению их бытовых условий, материального и экономического положения. Это тем 
более было необходимо, поскольку в связи с новой экономической политикой, введением 
хозяйственного расчета—самоокупаемости и прибыльности предприятий—появилась 
массовая безработица рабочей молодежи, массовый срыв норм охраны труда подрост-
ков.. Вопрос о сохранении подростков и рабочей молодежи на производстве получил 
общегосударственное значение. Еще 1 июля 1921 г. Совет труда и обороны под предсе-
дательством В. И. Ленина наметил меры по сохранению рабочей молодежи на произ-
водстве. XI съезд РКП (б) в своих директивах указал, что «сохранение рабочей молоде-
жи в производстве и предохранение ее от форм чрезмерной эксплуатации, разрушаю-
щих ее физические и духовные силы, является необходимой предпосылкой дальнейшего 
укрепления пролетарской диктатуры, развития промышленности Советской республи-
ки»34. 2 мая 1922 г. В ЦИК РСФСР принял декрет о брони подростков. Для каждой 
отрасли народного хозяйства устанавливался определенный процент подростков от об-
щего числа рабочих. Комсомолу удалось провести в январе 1923 г. через совнаркомы 
Азербайджана, Армении, Грузии и ЗСФСР декреты о брони для главнейших отраслей 

29 В. И. Л е н и н, Соч., том 26; стр. 365. 
30 «Рабочий труд», Тифлис, № 39, 1921; «Страничка юного пролетария», № 4 от 

11 сентября 1921 г. 
31 «Юный коммунист», № 1—2, 1922, стр. 49; «Кармир Ширак», № 4, 1921; «Аван-

гард», № 75, от 7 ноября 1923; «Еритасард коммунист», № 10, 1921. 
за В. И. Л е н и н, Соч., т. 26, стр. 367. 
33 В. И. Л е н и н, Соч., т. 30, стр. 482. 
34 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций», ч. I, стр. 640. 
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промышленности края намного выше предусмотренных норм35. Декретом Совнаркома 
ЗСФСР от 4 июля 1922 г. было установлено также регулярное медицинское освидетель-
ствование подростков, занятых на производстве, был запрещен труд подростков во 
вредных цехах36. В шорнообувной промышленности Грузии декретом Совнаркома 
бронь была установлена в пределах 20 процентов, в деревообделочной — 10, табачно-
гильзовой—737. По всем республикам Закавказья для металлистов-подростков—8, пе-
чатников — 13, текстильщиков—7,6, железнодорожников — 5,5 процента. В нефтяной 
промышленности она была доведена до 6 процентов. Проведение в жизнь установлен-
ной брони было нелегким делом. Оно было сопряжено с большими трудностями. Ком-
сомольские организации обсуждали вопрос с ' хозяйственными органами, профсо-
юзами, боролись с частными предпринимателями для полного осуществления 
установленных декретом Советской власти норм брони. К ноябрю 1922 года на про-
мышленных предприятиях Баку работало 5393, в Тифлисе—1700 подростков38. За 
первые три месяиа 1923 г. в Тифлисе на работу было послано 600 подростков39. По 
всему Закавказью проводилась неделя помощи безработному подростку, собрали нес-
колько миллионов рублей для оказания помощи детям40. Подростки были охвачены 
сетью соцстрахования. Только в Тифлисе в августе 1923 г. пособия получили 489 под-
ростков. В Баку и Тифлисе были организованы бесплатные столовые для безработных 
подростков41. В начале 1923 г. в Баку, Тифлисе, Эривани для них были организованы 
4 дома-коммуны, широко применялась организация для подростков производственных 
мастерских. Комсомол Закавказья взял твердый курс на строжайшее соблюдение со-
ветских законов на всех промышленных предприятиях и кустарной промышленности. 
Комсомольские ячейки государственных предприятий взяли шефство над кустарной и 
частной промышленностью, проводили обследования по вопросам охраны труда, эко-
номического положения подростков и рабочей молодежи. В течение одного месяца в 
Грузии комсомольскими организациями было обследовано 45 государственных и 353 
частных предприятия и учреждения. В последних были обнаружены 292 нарушения 
советских законов42. Во всех городах Закавказья были организованы показатель-
ные суды над злостными нарушителями. Комсомольские организации добились 
страхования всех подростков, введения во всей промышленности расчетных кни-
жек. Комсомол принимал участие в обсуждении коллективных договоров, проверял 
тарификацию подростков, уровень зарплаты, сроки ее выплаты, следил за переводом 
подростков, получивших квалификацию, в высший разряд и на штатную должность. 
Молодежь активно включалась, в производственную жизнь, становилась носителем 
коммунистических начал на предприятиях. Комсомол не подменял своей работой дея-
тельность государственных органов и профсоюзов, напротив, все свои экономические 
и культурные мероприятия он осуществлял в тесном сотрудничестве с ними. В госу-
дарственных органах и профсоюзах комсомол представлял требования всей трудящей-
ся молодежи, исходя при этом из общих задач социалистического строительства и 
согласуй эти требования рабочей молодежи с интересами всего рабочего класса. По 
данным на 1 июня 1925 г. в профорга и ах Закавказья — СПС, ЦК уездных профбюро и 
завкомах были охвачены 1б43 человека, комсомольцев и несоюзной молодежи. По Гру-
зии и Азербайджану во всех видах профдвижения участвовали 3135 молодых рабочих 
и крестьян43. Они являлись самыми активными элементами в завкомах, в культкомнс-

35 «Хорурдаин Айастан», № 24, 23 февраля 1923 г. 
36 Архив ЦК ВЛКСМ, фонд комсомола Закавказья, 1923, л. 93. 
3 7 Там же. 
38 Архив ЦК ВЛКСМ, фонд комсомольских организаций Закавказья за 1923 г.,-

л. 6. 
39 Там же, фонд комсомола Грузии, д. 4. 
4 0 Там же, фонд комсомольских организаций Закавказья за 1923 г., л. 60. 
41 «Красные всходы», № 1, 1923, стр. 77. 
4 2 Там же, № 6—7, 1924. 
4 3 «Красные всходы», № 1, 1925, стр. 40. 
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сиях, комиссиях по охране труда, рабоче-крестьянской инспекции, ревизионных комис-
сиях л в производственных совещаниях. Участвуя в общей борьбе й труде рабочих и 
крестьян, ежедневно выполняя хотя бы небольшое, но конкрет?ю практическое дело, 
каждый комсомолец вносил свою лепту в общее дело строительства социалистическо-• 
го общества. Комсомол осуществлял контроль и за ростом зарплаты подростков. За 
первое полугодие 1923 г. в среднем зарплата подростков повысилась в Грузии на 50, 
в Азербайджане—на 42, в Армении на 37 процентов44. Особенно повысилась она в ме-
таллообрабатывающей, полиграфической, нефтяной, табачной, кожевенной промыш-
ленности*5. За лето 1925 г. в домах отдыха и санаториях побывали 4363 подростка иэг 
Азербайджана и Грузли и 30 процентов всех подростков Армении46. 

Комсомольские организации Закавказья, по примеру РКСМ, развернули работу 
по профтехническому образованию молодежи и социалистической реорганизация юно-
шеского труда. Советское государство превратило труд молодежи в основу социали-
стического воспитания. Важнейшим средством осуществления ленинских идей социали-
стической реорганизации юношеского труда стала фабрично-заводская школа. Но и на 
этом важном участке комсомол встретил немало препятствий, в частности недостаток 
средств, отсутствие соответствующих педагогических сил, хорошо оборудованных 
мастерских, недопонимание хозяйственных организаций и органов просвещения значения 
школ фабзавучей. В таких условиях 25 октября 1922 г. по инициативе ЦК комсомола 
Грузии в Тифлисе «была открыта первая школа фабрично-заводского обучения им. Ка-
мо. По требованию ЗКК РКСМ школы фабзавуча были открыты в Тифлисском «Арсе-
нале», на электромеханическом заводе, у полиграфистов и при главных мастерских 
Закавказской железной дороги, в Кутаиси, Батуми, Чиатури47. В 14 школах фабзавуча 
Баку в конце 1923 г. обучалось 1350 подростков. В бригадном ученичестве только в 
системе Азнефти было охвачено 1126 подростков. На других курсах в Баку обучалось 
600 подростков, в рабфаках и советско-партийных школах—588 комсомольцев48. Та-
ким «образом, в Закавказье возник новый тип школ—школы фабрично-заводского уче-
ничества, в которых в 1924—1925 уч. году обучались 2350 юношей и девушек. 1653 под-
ростка были охвачены профтехническим и бригадным ученичеством. 

Важным звеном в комсомольской работе явилось вовлечение молодежи в мероприя-
тия по защите социалистических завоеваний. Во всех уездах Азербайджана, Армении 
и Грузии были созданы отряды особого назначения и всеобуча, где комсомольцы про-
ходили военную подготовку. Они принимали активное участие в ликвидации воору-
женных банд, в подавлении сопротивления остатков свергнутых эксплуататорских 
классов, пытающихся подорвать устои Советского государства. Комсомол влил тысячи 
своих лучших представителей в ряды Красной Армии и Красного Флота, пополнил воен-
но-учебные заведения красных командиров. Один из основоположников комсомола 
Грузии Б. Дзнеладзе был политкомиссаром Грузинской школы красных командиров, 
С. Вартанян—начальником политотдела и комиссаром армянской дивизии, С. Шау-
мян—в 22 года был назначен командиром азербайджанской дивизии. 

После V съезда РКСМ (октябрь 1922 г.) комсомольские организации Закавказья 
14 ноября 1922 г. взяли шефство над Каспийским военным флотом49. Шефская работа 
приняла большой размах. Комсомольские организации повсеместно развернули кампа-
нию за скорейшее возрождение и укрепление военно-морского флота. Флоту была ока-
зана большая материальная и моральная помощь. Комсомольские организации Грузии, 

4 4 Там же. 
4 5 «Красные всходы», № 2—3, 1924, стр. 90. 
46 Архив ЦК ВЛКСМ, фонд комсомольских организаций Закавказья за 1925 г.„ 

л. 136. 
4 7 Архив Армянского филиала ИМЛ, ф. 48, д. 123, л. 5; Архив Грузинского филиала 

ИМЛ, ф. 95, оп. I, д. 4, л. 4; «Красные всходы», № 1, 1923, стр. 78. 
4 8 Архив ЦК ВЛКСМ, фонд комсомольских организаций Закавказья за 1923 г., 

л. 6, 59. 
49 Архив Грузинского филиала ИМЛ, ф. 95, оп. I, д. 6, л. 44. 
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Азербайджана, Армении, Туркестана, Хивы, Бухары вникали во все области много-
гранной деятельности политических органов и командования флота, снабжали флот 
агитационной литературой и периодическими изданиями, участвовали в ликвида-
ции неграмотности среди моряков и бойцов. В Балтийский и Каспийский флоты были 
направлены несколько сот рабочих-комсомольцев из Баку, Тифлиса, Александрополя 
и других городов края50 . Поддерживалась постоянная связь между комсомольскими 
организациями края и мобилизованными во флот комсомольцами51. Шефская работа 
обогатилась новым содержанием, новыми формами и методами. Комсомольские ор-
ганизации прикреплялись к отдельным военно-морским единицам Каспийского, Чер-
номорского и Балтийского флотов. Развернулось также широкое движение за укрепл-э-
IIие военно-воздушного флота СССР. С большим подъемом прошла кампания по созда-
нию Красного воздушного флота в комсомольских организациях Азербайджана, Арме-
нии, Грузии. Комсомол Закавказья всемерно поддерживал Красную Армию, военно-
морской и воздушный флоты, отдавал все свои силы делу защиты пролетарского го-
сударства. 

Первостепенное значение приобрела пропаганда идей братского сотрудничества на-
родов Закавказья с великим русским народом, со всеми народами СССР. Свое интер-
национальное единство с комсомолом Советской России, безграничную любовь к рус-
скому народу комсомольцы Закавказья подкрепили материальной и моральной под-
держкой населению Поволжья, охваченного в 1921—1922 гг. голодом. Повсеместно 
шли сборы, добровольные пожертвования деньгами, драгоценностями, хлебопродукта-
ми и другими товарами первой необходимости. Ярким проявлением дружбы народов 
Советской страны, их крепнущих братских связей и нерушимой солидарности и взаимо-
помощи явилась и та бескорыстная помощь, которую оказали в тяжелейших условиях 
народы России народам Закавказья. Только с мая 1921 г. по январь 1922 г. из Совет-
ской России в Армению поступила помощь в размере 3,5 млн. рублей золотом, около 
3 млн. пудов продуктов и различных товаров. 

Социалистическое строительство в СССР протекало в условиях упорной классовой 
п политической борьбы. Троцкий предпринял очередную атаку против генеральной ли-
нии партии, пытался опереться на молодежь. Против троцкистских вылазок единодушно 
выступил комсомол Закавказья5 2 . Его твердая линия выражалась в ленинском воспита-
нии молодежи, сохранении революционной преемственности большевизма, единства 
между старым и молодым поколениями партии. 8 января 1924 г. собрание актива За-
кавказской организации комсомола, заслушав доклад С. Орджоникидзе «О внутрипар-
тийном положении», резко осудило попытки троцкистов «посеять раскол между старой 
гвардией и молодым поколением партии»5з. Участники собрания заявили: «Мы хотим, 
чтобы у нас выковывались действительно твердокаменные большевики-ленинцы и толь-
ко ленинцы». 

В тяжелый период восстановления народного хозяйства и внутрипартийной борьбы 
партию и народ постигло большое горе: умер Владимир Ильич Ленин. 

25 января 1924 г. Пленум ЦК РКСМ принял историческое решение о переимено-
вании РКСМ в Ленинский Коммунистической Союз молодежи. Тем самым комсомол 
навсегда связал свою борьбу и работу с именем Ленина. 24 января ко всем членам 
комсомола, всей рабочей и крестьянской молодежи Закавказья обратился ЗКК РКСМ, 
который призывал молодежь крепко держать знамя Ленина, во всех предстоящих боях 
идти по пути ленинизма54. С аналогичными призывами к молодежи обратились также 

5 0 Архив ЦК ВЛКСМ, фонд комсомола Армении за 1922—1924 гг., л. 34. 
51 См. «Банвор», 1 апреля 1924; «Авангард», 30 сентября, 1924 г.; «Молодой рабо-

чий», 1 ноября, 1923. 
5 2 Архив Грузинского филиала ИМЛ, ф. 95, оп. 1, д. 118. 
5 3 Архив ЦК ВЛКСМ, фонд Закавказской организации комсомола, 1924 г., л. 23; 

Архив Грузинского филиала ИМЛ, ф. 95, оп. 1, д. 118, л. 1. 
54 «Красные всходы», № 1, 1924, стр. 38. 
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ЦК и БК КСМ Азербайджана, Ц К и ТК КСМ Грузии, ЦК и ЭК КСМ Армении5 5 . Про-
летарская молодежь теснее сплотилась вокруг комсомола и под его знаменем дружно-
боролась за осуществление ленинских заветов. Повсеместно проводились собрания 
комсомольцев, молодых рабочих и крестьян, участники которых давали клятву сле-
довать заветам великого вождя. Во время ленинского призыва в комсомол было при-
нято 12 тыс. рабочих от станка и крестьян от сохи5 6 . Партии было передано 2000 ак-
тивных комсомольцев. Ленинский призыв в комсомол не только дал большой количе-
ственный рост, но и выдвинул целую армию активных комсомольских деятелей. 

Пути дальнейшего развития комсомола четко определил XIII съезд Р К П (б), обсу-
дивший т а к ж е вопрос о работе среди молодежи. Решения съезда были единодушно 
поддержаны проходившими летом 1924 г. уездными конференциями, V съездом комсо-
мола Азербайджана (17 июня 1924 г., Б а к у ) , VII съездом комсомола Грузии (24 июля 
1924 г., Тифлис) , пленумом ЦК КСМ Армении (22 мая 1924 г., Эривань), III съездом 
Комсомола Закавказья (28 июля 1924 г., Тифлис) , всеми комсомольцами края. Послан-
цы комсомольцев Азербайджана, Грузии, Армении на III Закавказском съезде комсомо-
ла, проходившем под руководством С. Орджоникидзе и А. Мясникяна, тщательно обсу-
дили насущные вопросы момента5 7 , единодушно поддержали предложение присвоить 
имя Владимира Ильича Ленина комсомолу и пионерской организации. Эти вопросы 
окончательно были решены на VI Всероссийском съезде комсомола (июль, 1924 г .) . 
Съезд принял решение исторической важности о переименовании Р К С М в Ленинский 
комсомол и обратился по этому поводу с манифестом «Ко всем комсомольцам, ко всем 
молодым рабочим и крестьянам Советского Союза»5 8 . Приняв имя Ленина, комсомол 
обязался по-ленински воспитывать молодежь, изучать ленинское наследство, сочетая 
овладение революционной теории с практикой социалистического строительства. 

После VI съезда в комсомольских организациях Закавказья широко развернулась 
работа по изучению проблем ленинизма, истории и традиций большевизма, практиче-
ских вопросов построения социализма в нашей стране. Была создана обширная сеть 
политического образования, введена единая форма политучебы. Основными формами 
политической подготовки комсомольцев явились политшколы и политкружки. В 1924— 
1925 учебном году в Закавказье функционировали 723 политшколы, где обучались 
20025 слушателей 5 9 . В политкружках работали лучшие пропагандистские силы партии. 
Политическому воспитанию молодежи были подчинены клубы, избы-читальни, драма-
тические, музыкальные, литературные и другие кружки. Расширилась сеть культурно-
просветительных учреждений, сыгравших в тот период громадную роль в коммунисти-
ческом воспитании подрастающего поколения. Велика была роль комсомольской прес-
сы—газет «Красная молодежь», «Авангард», «Молодой рабочий», «Гяндж ищи» с при-
ложением юмористического журнала «Крокодил», «Юношеская правда», «Спартак >„ 
журналов «Арачахах», «Момавали», «Красные всходы», «Активист». Это были боевые 
органы комсомола, сыгравшие с первых дней своего появления громадную роль в ком-

5 5 «Молодой рабочий» от 27 января 1924 г., «Авангард» от 27 января 1924 г. 
56 А. М я с н и к я н, Избранные сочинения, Ереван, 1966. 
5 7 На съезде присутствовали 346 делегатов, 143 от Грузинской комсомольской ор-

ганизации, 123—от Азербайджанской, 80—от Армянской. Среди делегатов было: ар-
мян—119, грузин—87, азербайджанцев—78, русских—44, осетин—11, абхазцев—6, пред-
ставителей других национальностей—18; 241 делегат являлся членом Коммунистической 
партии, 234 были рабочими и крестьянами. Съезд обсудил вопросы: международное и 
внутреннее положение СССР, XIII съезд Р К П (б) (докл. А. Мясникяна) , отчет З К К 
Л КСМ; о переименовании Р К С М и детских коммунистических групп, очередные задачи 
комсомола; работа комсомола в деревне; о детском коммунистическом движении, ком-
сомол, Красная Армия и флот; выборы крайкома и делегатов на VI съезд Л К С М . Был 
избран Крайком в составе 36 членов и канд. и 60 делегатов на VI съезд РКСМ. Секре-
тарем Крайкома был избран М. Сорокин. 

5 8 «РКСМ, съезд VI о переименовании Р К С М в РЛКСМ», М., 1925., стр. 3. 
5 9 «Красные всходы», № I, 1925, стр. 36. 
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мунистияеском воспитании рабоче-крестьянской молодежи края. Комсомольская пресса 
повела борьбу с тлетворным, разлагающим влиянием нэпманской среды, завоевала 
симпатию молодых рабочих и крестьян. 

В политико-воспитательной работе, в пропаганде ленинизма большое значение 
имело издание политической и научно-популярной литературы, рассчитанной на широ-
кие слои молодежи. В серийном порядке выходила «Библиотека комсомольца»-, был 
издан ряд книг и брошюр в помощь комсомольским работникам по вопросам юноше-
ского революционного движения и т. п. В 1924—1925 гг. в Закавказье вышли в свет 
81 названия книг и брошюр, с общим тиражом 83200 экземпляров, из них 48200 на 
русском, 20500 — на армянском, 11500 на грузинском и 3000 — на азербайджанском 
языке60. Неоценимое значение имело для всей молодежи Закавказья издание на языках 
коренных народов края речи В. И. Ленина на III съезде РКСМ «О задачах Союзов 
молодежи». Обогащая свои знания, комсомольцы осуществляли наказ своего любимого 
Серго Орджоникидзе: «Комсомол наша будущая интеллигенция. Он должен на обе 
лопатки положить буржуазную интеллигенцию, буржуазную науку, должен дать духов-, 
ную пищу народу, должен быть культурным вождем трудящихся»61. 

Комсомол Закавказья принял живейшее участие также в борьбе за раскрепоще-
ние женщины и приобщение ее к активной общественно-политической, экономической и 
культурной жизни советского народа. Эта область работы была трудной, напряженной 
и длительной. Комсомольским организациям республик Закавказья приходилось прео-
долевать веками сложившиеся традиции и фанатизм отсталой массы города и деревни, 
прочно укоренившиеся религиозные предрассудки. Воспитательная работа в деревне 
выражалась в вовлечении девушек в широкие беспартийные конференции женщин, 
сельскохозяйственные кооперации и артели, в советское строительство (сбор налогов, 
участие в перевыборах Советов, в делегатских собраниях, вовлечение в сельскохозяй-
ственные и профтехнические школы). Проводилась большая работа по разъяснению 
принципов коммунистической морали, семьи и брака. В селах Азербайджана комсо-
мольскне организации агитировали за сбрасывание чадры, разоблачали духовенство, 
которое божьей карой устрашало тех, кто нарушит коран и традиции, кто снимет чадру. 
Благодаря принятым мерам женщина-азербайджанка активно включилась в советское 
строительство. Если в 1924 г. в сельские Советы Азербайджана были избраны 144 жен-
щины, то в начале 1926 г. их число составило 5536 человек. 

Своими делами комсомол Закавказья завоевал беспредельное доверие трудового 
крестьянства края. Во многих селах, где не было коммунистических партийных ячеек, 
комсомольские организации являлись проводниками партийной линии и руководителя-
ми сельсоветов. Показателем роста авторитета комаомольцев явился тот факт, что 
при выборах в местные Советы в 1925 г. были избраны 4723 комсомольца, из них в 
Грузии—1765, в Азербайджане—1699, в Армении—125262. Комсомол, по определению 
С. Орджоникидзе, стал «бельмом на глазу у наших врагов, смертельным врагом всего 
старого»63. Кулаки, нэпманы, все другие враги Советской власти клеветали на комсо-
мол, выдумывали о нем всякие небылицы. Пользуясь отсталостью масс, они пытались 
восстановить общественное мнение против «непокорных» и разрушителей «святых». 
И нередко это им удавалось64. Однако происки и провокации кулацко-бандитских эле-
ментов не могли остановить тягу рабоче-крестьянской, батрацко-бедняцкой и лучшей 
части середняцкой молодежи в комсомол. Комсомол Закавказья закалялся и расширял 
свои ряды, вобрав в себя почти всю рабочую передовую деревенскую молодежь, прони-
кал в самые отдаленные и глухие уголки Закавказья вплоть до Хевсурети, Сванети, 
Мтиулети и Курдистана. За три года—с января 1923 по декабрь 1925 г.—комсомол края 

60 Архив ЦК ВЛКСМ, фонд закавказских организаций комсомола за 1921—1924 гг., 
л. 8. 

«Красные всходы», № 1, 1925, стр. 31. 
62 Там же, стр. 37. 
ез Там же, стр. 30. 
64 Архив Армянского филиала ИМЛ, ф. 48, д. 9, л. 410. 
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вырос более чем в пять раз. Если в январе 1923 г. в комсомольских организациях Закав-
казья было 20222 комсомольца, то в декабре 1925 г. они объединяли в своих рядах 105937 
передовы? рабочих и крестьян65. 5673 комсомольца одновременно были членами Ком-
мунистической партии. В городах и селах 46 уездов края функционировали 4124 ячей-
ки66, из них — 3020 деревенских и 450 фабрично-заводских67. Разветвленная сеть ком-
сомольских ячеек и тяга несоюзной молодежи в комсомол явилась лучшим показателем' 
-роста доверия и авторитета комсомола среди многонационального населения края. Из 
•общего числа комсомольцев 29680 были грузины. 25749—армяне, 23896 — азербай-
джанцы, 9211 — русские68. В ячейках работали 14012 членов бюро69. 

Молодое поколение строителей социалистического общества, организационно и 
идейно сплоченное в комсомоле, опиралось прежде всего на рабочий состав своей ор-
ганизации. Ориентируясь на вовлечение рабочей молодежи в свои ряды, комсомольские 
организации Закавказья в то же время не закрывали двери перед бедняцко-батрацкой 
и лучшей частью середняцкой молодежи, как и перед наиболее преданными представи-
телями интеллигенции. Комсомол боролся с тенденциями так называемой «узкой клас-
совости», означавшей отказ от руководства деревенской молодежью и неизбежную 
уступку его буржуазным элементам. 

После VI съезда РЛКСМ комсомольские организации Закавказья усилили работу 
•и среди детей. Правда, детские коммунистические организации в Закавказье существо-
вали и раньше — в Армении с 1921 г., в Грузии — с 1922 г., в Азербайджане — с 1923 г., 
чю в те годы они не являлись массовыми организациями70. После съезда в Закавказье 
была успешно осуществлена задача — «на каждого комсомольца пионер». К апрелю 
1925 г, количество пионерских отрядов увеличилось в 10 раз — с 200 до 2002, а число 
пионеров — с 20 тысяч до 112794. Характерно, что пионерское движение получило боль-
шой размах в деревне. В селах Закавказья функционировало 1122 пионерских отряда7!. 
В пионерских организациях создавались уголки Ильича, проводились различные поли-
тические кампании и широкие оздоровительные мероприятия. Партия осуществляла 
свое руководство пионерской организацией через комсомол. 

Таким образом, во всех областях политического, хозяйственного и культурного 
строительства комсомол заметно продвинулся вперед, укрепил свои позиции, внес эле-
менты живости и интереса в свою многогранную деятельность, умножил свои тради-
ции. Этому в огромной мере способствовало то обстоятельство, что партия противопо-
ставила капиталистическим элементам систему диктатуры пролетариата с ее мощными 
экономическими и командными высотами, что государство воздействовало на сельское 
хозяйство путем регулирования рынка, цен, доходов. Возникла государственная и росла 
кооперативная торговля. Социалистическая промышленность снабжала деревню пром-
товарами, сельхозорудиями и инвентарем. Рабочий класс стал носителем социалисти-
ческих производственных отношений. 

В этих условиях комсомольские организации Баку, Тифлиса, Кутаиси, Эривани, 
Александрополя и других городов и сел Закавказья, по примеру комсомола Советской 
России, сосредоточили главнее свое внимание на экономической работе, на организации 
школ профтехнического образования, фабрично-заводского обучения, на охране труда 
подростков, на борьбе с безработицей. Благодаря активной деятельности комсомола 
успешно шла подготовка квалифицированных кадров из числа молодежи, налаживались 
ее трудоустройство, организация быта и образования. 

6 5 Архив Грузинского филиала ИМЛ, ф. 95, оп. 3, д. 64, л. 5—6. 
6 6 «ЛКСМ в Закавказье к IV съезду коммунистических организаций», ч. I, 1925. 

«стр. 5. 
6 7 Архив Грузинского филиала ИМЛ, ф. 95, оп. 3, д. 302а, л. 21. 
6 8 Там же, л. 9. 
6 9 Там же, оп. 3, д. 64, л. 5—6. 
7 0 «Отчет ЗКК РКП (б). Март 1923—апрель 1924», ч. I, стр. 132, Тифлис, 1924. 
.71 Архив ЦК ВЛКСМ, фонд Закавказских организаций комсомола, 1925, л. 113. 
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Комсомол Закавказья выполнил свою важнейшую задачу по сохранению партий-
ного влияния в союзе путем усиления партийного ядра за счет передачи испытанных 
комсомольцев в партию. Изучая историю и Программу партии, ее тактику, ее револю-
ционные традиции, члены комсомола хорошо усвоили, что союз — школа, где они гото-
вятся стать коммунистами, членами ленинской партии. Комсомольским организациям 
края повседневную помощь оказали С. М. Киров, А. Ф. Мясникян, Г. К. Орджоникидзе, 
М. Цхакая и другие видные деятели Коммунистической партии. 

Крепко связавшись с широкими массами рабоче-крестьянской молодежи, воздей-
ствуя на массы, комсомол Закавказья принимал активное участие в упрочении Совет-
ской власти в крае и во всех мероприятиях Коммунистической партии. Он стал не толь-
ко резервом партии, но также основным инструментом ее влияния на широкие слои 
молодежи и в значительной степени на деревню. Серго Орджоникидзе говорил: « Е с л и 
комсомол в России есть смена старшего большевистского поколения, старой гвардии,, 
то здесь, у нас, в Закавказье комсомол не только смена, но и сегодняшняя основа» 7 2 . 

Многочисленные архивные документы показывают, что Коммунистический союз 
молодежи Закавказья в осуществлении ленинских заветов шел в первых рядах строи-
телей новой жизни, объединял под знаменем пролетарского интернационализма и со-
ьетского патриотизма широкие массы рабоче-крестьянской молодежи, стал подлинным 
вождем и руководителем молодого поколения строителей социализма, единственной ор-
ганизацией, владеющей его умом и сердцем. 

Լ. Ա. ԱՂԵՏԻՍ ՅԱՆ 

ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ ԿՈՄԵՐԻՏՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ 
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ Հ Ա Մ Ա Ր Щ И Ш Պ Ա Յ Ք Ա Ր Ո Ւ Մ 

ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ Ա Ռ Ա Ջ Ի Ն ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ( 1 9 1 7 — 1 9 2 5 Թ Թ . ) 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Փաստական հարուստ նյութի հիման վրա ցույց է տրվում, որ Անդրկովկասում սովետական-

կարգերի հաղթանակից անմիջապես հետո կոմունիստական կուսակցության և սոցիալիստական պե-

տությունը ստեղծեցին բոլոր պայմանները սովետական երիտասարդության խաղաղ և ստեղծա-

գործական աշխատանքի համար։ Երկրամասի բազմազգ երիտասարդությունը վերածվեց ազատ• 

և լիիրավ քաղաքացիների, նոր հասարակարգի կառուցման համար գիտակից մարտնչողների։ 

Կոմերիտական կազմակերպությունները դուրս գալով ընդհատակից, դարձան սովետական իշխա-

նության հենարան, ստացան լայն հնարավորություններ իրենց զարգացման համար։ Նրանք 

Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի աշխատավոր երիտասարդությանը ներգրավեցին պետական 

ապարատի ստեղծման և ամ րապնդմ ան, քայքայված գյուղատնտեսության վերականգնման, սո-

ցիալիստական արդյունաբերության ստեղծման աշխատանքներում, կոմունիստական կուսակցու-

թյան և սովետական պետության քաղաքում և գյուղում ծավալած քաղաքական, տնտեսական, ռազ՛-

մական և կուլտուրական բազմաբովանդակ գործունեության մեջ։ Այս իր հերթին խթանեց կո-

մերիտական շարքերի ամրապնդմանը, նպաստեց նրա անդամների գաղափարական մակարդակի՛ 

բարձրացմանը, մ իության մարտունակության ուժեղացմանը։ Կոմերիտական աշխատանքի ուղն 

ու ծուծը կազմեց երիտասարդության լենինյան դաստիարակությունը, պրոլետարական ինտեր-

նացիոնալիզմի և սովետական հայրենասիրության սկզբունքների իրականացումը։ Կոմերիտմիու-

թյունը իր գործունեության մեջ առաջնորդվում էր Վ. Ի. Լենին ի պատգամներով, կուսակցության 

համագումարների դիրեկտիվներով ու որոշումներով, նա միշտ հանդես, էր գալիս լենինիղմի՛ 

պաշտպանության դիրքերում։ 
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