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ОРГАНИЗОВАННОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА  

НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ 

В 1991–2001 гг. в России сформировался широкий спектр мо-
лодежных движений и организаций. Как справедливо отмечает 
О. Рожнов [2, с. 63], трансформация всех сторон жизни общества в 
1990-е гг. серьезно повлияла на молодежную среду. Основными 
чертами эволюции молодежного общественного движения в кон-
це 1980-х – начале 1990-х гг. были его демонополизация, поиск и 
экспериментирование. На федеральном уровне было заявлено о 
создании Государственного комитета по делам молодежи в субъ-
ектах Российской Федерации. 

Период коренных политических и социально-экономических 
трансформаций, в результате которых происходит переход от 
одного уклада общественной жизни к другому, в любой стране 
характеризуется глубоким переломом в общественном сознании. 
В СССР в сознание людей долгое время внедрялась идея о пре-
восходстве социалистической системы, ее экономическом, соци-
альном и духовном первенстве во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Открытие же ранее недоступных источников информации 
произвело поистине шоковый эффект. Все ощутимее начали 
проявляться элементы деструктивного сознания, отличающегося 
безусловным отрицанием практически всех государственно-
правовых структур [1, с. 288]. 

Тем не менее, в 1980-е гг., в том числе и в Байкальском регио-
не, предпринимаются многочисленные попытки предотвраще-
ния деструктивных процессов в деятельности комсомольских ор-
ганизаций, как по сохранению прежних форм и методов работы, 
так и по развитию демократизации, поиску новых путей в работе 
с молодым поколением. Представляется интересным рассмотреть 
процесс изменений в структуре и деятельности комсомольских 
организаций в Байкальском регионе в последние годы существо-
вания СССР (1987–1991 гг.). 

В 1987–1988 гг. ЦК ВЛКСМ принял ряд решений по демокра-
тизации жизни комсомольских организаций. Вопросы приема и 
исключения из рядов ВЛКСМ были полностью отданы первич-
ным организациям, которым рекомендовалось формировать вы-
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борные органы на альтернативной основе, предоставлялась воз-
можность заниматься хозяйственной деятельностью для удовле-
творения социальных нужд молодежи, иметь свой расчетный 
счет в Государственном банке.  

Бюро обкома ВЛКСМ стало шире практиковать выездные за-
седания. В 1987–1988 гг. бюро обкома выезжало в Саянск, Тайшет, 
Качуг, Ангарск, Усолье-Сибирское. В этот период молодежь все 
больше интересовали социально-бытовые вопросы, и в связи с 
этим комитеты комсомола особое внимание уделяли созданию 
инициативных групп по строительству молодежных жилищных 
комплексов. По этому поводу существует статистика, свидетель-
ствующая о положительной динамике решения вопросов жи-
лищно-комунального строительства. Если в 1987 г. строительство 
велось в трех городах области, и было построено триста квартир, 
то в 1989 г. – в двадцати городах и уже было построено 664 квар-
тиры. В Иркутске под патронажем комсомола для молодых семей 
был построен детский сад на сто сорок пять мест, в Саянске – ве-
черний детский сад, спортивный и музыкальные залы. 

Продолжали деятельность студенческие строительные отря-
ды. В 1989 г. они приняли участие в строительстве 383 объектов, в 
том числе 109 жилых домов, 7 общежитий, 8 школ, 11 дошколь-
ных учреждений [1, с. 289]. 

В августе 1988 г. Совет Министров СССР принимает поста-
новление «О хозяйственной деятельности ВЛКСМ». Преследова-
лись цели по решению социальных задач молодежи, по реализа-
ции ее творческого потенциала, формированию бюджета моло-
дежных организаций. В 1989 г. в Иркутской области при комите-
тах комсомола, горкомах, райкомах было создано 80 хозрасчет-
ных объединений молодежи, в том числе 21 объединение – при 
обкоме ВЛКСМ. 

Отмечалась хорошая работа объединения «Импульс» под ру-
ководством Сергея Пастухова при комитете ВЛКСМ Тайшетского 
завода по ремонту дорожно-строительных машин. Объединение 
«Импульс» стало производить детскую мебель и спортивные 
уголки, тренажеры для молодежных клубов и спортзалов. Неко-
торые хозрасчетные объединения строили детские спортивные 
залы для подростков [1, с. 290]. 

При обкоме ВЛКСМ открылся филиал молодежного ком-
мерческого банка ЦК ВЛКСМ для молодежных центров, зани-
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мающихся благотворительностью, оказывающих помощь ветера-
нам, одиноким, кредиты предоставлялись под чисто символиче-
ские проценты [1, с. 291]. 

 Тем не менее, все, что было создано после XX съезда 
ВЛКСМ, не принесло радикальных изменений, не позволило 
выйти из кризисной ситуации. 

На 1 декабря 1989 г. в 96 % первичных комсомольских орга-
низаций так и не прошли отчетно-выборные собрания. Област-
ная комсомольская организация сократилась с 270 до 215 тыс. че-
ловек. Прием в комсомол сократился в два с половиной раза. По 
результатам отчетно-выборных собраний, работа 130 комитетов 
первичных организаций, 151 бюро организаций, с правами пер-
вичных, 11 группкомсоргов оценена как неудовлетворительная. 
Объявили о самороспуске первичные комсомольские организа-
ции институтов «Энергосетьпроект», «Промавтоматика» Иркут-
ска, производственно-ремонтного предприятия «Иркутскэнерго» 
Ангарска, детской музыкальной школы Слюдянки [3]. 

Через год, в феврале 1991 г., пленум обкома ВЛКСМ вынес на 
обсуждение вопрос «О сложившейся обстановке и действиях Ир-
кутской областной комсомольской организации в новых услови-
ях». Секретарь обкома ВЛКСМ А. Попов в докладе констатиро-
вал: «…общий кризис в политике и экономике пронизывает все 
структуры нашего общества. Старая система разрушена, а новая 
не справляется с решением своих задач. В стране продолжается 
борьба за власть. Вместо глубокого анализа просчетов и ошибок 
сегодняшнего дня нас убеждают, что это тяжкое наследие ко-
мандно-административной системы. 

 …Вся тяжесть перекладывается на плечи трудящихся, а 
страдать приходиться старикам и молодым как наименее защи-
щенным слоям общества» [1, с. 289]. 

Комсомол пытался формировать молодежную политику через 
Советы народных депутатов. В Советах всех уровней молодые люди 
в возрасте до 29 лет составляли 12,5 %. В областной администрации 
был создан комитет по делам молодежи, руководителем которого 
назначается бывший секретарь ОК ВЛКСМ Н. Слободчиков. 

При обкоме ВЛКСМ был создан фонд социальных программ 
как филиал Всесоюзного фонда поддержки молодежного пред-
принимательства. В него входило 12 организаций: Институт гу-
манитарной информации и рекламы, обком ЛКСМ России, 
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Служба добровольного труда молодежи – областной штаб ССО, 
Центр социально-психологических проблем молодежи, азиат-
ская ассоциация боевых искусств «Кейптроллер», историко-
патриотическое общество «Мемориал», молодежный центр «По-
литолог», молодежный экологический центр, бюро молодежных 
путешествий и туризма «Спутник» и др. 

Продолжался процесс «коммерциализации» комсомола. Был 
решен вопрос об освобождении от уплаты подоходного налога 
бойцов ССО. Зональная комсомольская школа была реорганизо-
вана в областной обучающий центр с ориентацией на правовое 
обеспечение бизнеса, ведение хозяйства в условиях рыночной 
экономики. 

Но тенденция развития кризисных явлений в стране и ре-
гионах нарастала. Принятый XXI съездом ЦК ВЛКСМ новый ус-
тав ничем не ограничивал права комсомольских организаций по 
решению внутрисоюзных вопросов. В Бодайбо были упразднены 
бюро и горком комсомола, а взамен создан совет секретарей. 
Полностью были упразднены райкомы комсомола в Иркутске. Не 
удался эксперимент по реорганизации горкома комсомола в Ту-
луне, а его секретари сложили с себя полномочия. В результате 
перерегистрации членов ВЛКСМ в Жигаловском районе из 746 
комсомольцев осталось 84 [1, с. 288]. 

Практически оказались выключенными из жизнедеятельно-
сти райкомов, горкомов школьные комсомольские организации. 

Появился приказ Минвуза РСФСР о выведении комсомоль-
ских и партийных организаций из стен высших учебных заведе-
ний. Проявилась тенденция ухода студенческих хозрасчетных 
центров из-под контроля их учредителей – комитетов комсомола – 
путем регистрации этих центров в исполкомах как малых предпри-
ятий. Стали отмечаться нарушения финансовой дисциплины. 

Большинство новых политических партий и движений от-
крыто заняло антикоммунистические и антисоциалистические 
позиции, отражая растущие недовольства народа неспособно-
стью правящей партии остановить развал экономики и снижение 
жизненного уровня.  

В апреле 1991 г. состоялся пленум Иркутского обкома ком-
партии РСФСР и обкома ЛКСМ РСФСР с повесткой дня «О моло-
дежной политике в Иркутской области и задачах по ее реализа-
ции». На пленуме присутствовали организатор ЦК КПСС Н. Д. 
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Филиппов, член Центральной Контрольной Комиссии КПСС В. 
П. Саначев, секретарь ЦК ЛКСМ РСФСР Т. В. Новикова, члены 
ЦК КПСС В. М. Ежов и В. П. Чаликов. Вместе с приглашенными в 
работе пленума приняло участие 250 человек. По уровню пред-
ставительства это было значительное событие того времени. Пер-
вый секретарь обкома КП РСФСР В. М. Спирин в своем докладе 
обратил внимание на негативные процессы, которые наблюда-
лись в молодежной среде и комсомоле. Отчетливо понималось, 
что современное молодое поколение – это сила, способная соз-
дать новое, но и огромная разрушительная сила. Вызывало оза-
боченность, что в Иркутской области лишь 5 % вводимого жилья 
предоставлялось молодым семьям. Удельный вес молодежи среди 
руководителей с 18 % в 1980 г. снизился до 15 % в 1989 г. Отмеча-
лось, что преступность молодежи в возрасте 14–17 лет в 1,5 раза 
выше, чем в среде 25–28 летних. Удельный вес тяжких преступле-
ний среди несовершеннолетних составлял 16,7 %.  

Резко падал престиж партии в глазах молодых людей. Чис-
ленность комсомола в 1991 г. составляла 147,5 тыс. человек, что на 
60,5 тыс. меньше, чем в 1989 г. В 1990 г. было исключено из комсо-
мола 5,5 тыс. человек, выбыло по собственному желанию 0,5 тыс. 
человек, снято с учета за утрату связи с ВЛКСМ 16,5 тыс. человек [3]. 

Несмотря на остроту проблемы, выступающие не могли дать 
серьезных рекомендаций, а принятое постановление отличалось 
декларативностью и общими положениями. Этот пленум стал 
последним в жизни областной партийной организации, пытав-
шейся приостановить негативные процессы умаления руководя-
щей роли комсомола. Процесс распада организованного молодеж-
ного политического движения остановить было уже невозможно.  

20 сентября 1991 г. состоялся пленум Иркутского обкома 
ЛКСМ РСФСР, на котором секретарь обкома А. Попов довел до 
собравшихся точку зрения Пленума ЦК ВЛКСМ о решении со-
звать чрезвычайный внеочередной XXII съезд ВЛКСМ 27 сентяб-
ря 1991 г. Позиция Пленума ЦК заключалась в том, что необхо-
димо всенародно покаяться, самораспуститься и на новом месте 
построить другую организацию, перейти под демократическое 
крыло партии, передать всю оставшуюся собственность государ-
ственным структурам, работающим с молодежью, создать незави-
симую молодежную организацию с названием «Молодежный со-
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юз России» с задачами защищать интересы молодежи, прожи-
вающей на территории. 

Таким образом, участь комсомола как общественно-
политической структуры советского общества, резерва Коммуни-
стической партии была предрешена. Оставалось совсем немного 
времени до подписания первым президентом России Б. Н. Ель-
циным документов о приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии, следовательно, и Коммунистического Союза 
Молодежи, о распаде СССР на суверенные государства.  

Несколько перестроечных лет испытывали на прочность сис-
тему комсомольской работы, впрочем, как и всю систему станов-
ления советского человека. 1991 год стал переломным не только 
для общества, но и для сознания людей. В октябре 1991 г. XXII 
съезд объявил о самороспуске комсомольской организации. Рос-
сийский комсомол был преобразован в общероссийскую общест-
венную организацию «Российский союз молодежи», а большин-
ство комсомольских организаций субъектов РФ в течение двух 
лет – в территориальные организации РСМ. В то же время воз-
никло много новых общественных объединений различного 
уровня (региональные, межрегиональные, общероссийские) и 
направленности. Пик формирования новых общероссийских ор-
ганизаций пришелся на 1991 и 1992 гг., в это время появилось бо-
лее 60 новых объединений.  

Таким образом, можно констатировать, что в новых социаль-
но-политических условиях деятельность организаций, подобных 
комсомолу, теряла свой смысл, с разрушением прежней общест-
венно-политической системы произошел слом существовавшей 
модели организованного молодежного политического движения. 
Страна вступала в новый общественно-исторический период, оз-
наменовавшийся политикой деидеологизации, а затем поиском 
новой консолидирующей идеологии и стремлением отыскать 
новые подходы и основания в работе с молодежью. 
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