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Делегаты 2-й областной комсомольской конференции. Среди ее участников - Э.Казакевич. 

3 октября 1937 год. 

В предыдущих номерах «БШ» мы рассказали о советских и партийных 

руководителях области в довоенные годы. Эта публикация посвящена тем, кто стоял 

во главе молодежного движения ЕАО - комсомольским вожакам 

В официальных источниках информации о них немного, собирать ее пришлось буквально 

по крупицам. Весьма скупы и архивные сведения о довоенных первых секретарях обкома 

комсомола ЕАО. 

Но для начала напомним, как рождался комсомол на территории будущей автономии 

вскоре после провозглашения советской власти. Это были двадцатые годы, когда на 

Дальнем Востоке шла Гражданская война. 

Первая комсомольская ячейка появилась в сентябре 1920 года на станции Бира, а 

инициатором ее создания был комиссар Народно-революционной армии Павел Постышев. 

Штаб армии в то время находился именно в Бире, народоармейцы готовились отражать 

наступление белоповстанцев и японцев. Нужно было поднять боевой настрой местной 

молодежи, подготовить ее к активной борьбе за укрепление советской власти. В сентябре 

в ячейку вступило шестьдесят комсомольцев, а в октябре в ее составе было уже 109 

человек. Возглавил комсомольскую ячейку молодой коммунист Максим Онищенко. 

Но не только к борьбе готовились комсомольцы Биры. Они привели в порядок одно из 

пустующих зданий, где стали собираться для добрых дел. При ячейке были организованы 

хоровой, драматический, литературный и музыкальный кружки, комсомольцы проводили 

в поселке субботники и воскресники, выступали с агитационными спектаклями, 

революционными песнями и лекциями о вреде пьянства и сквернословия. И когда 

началось наступление белоповстанцев, большинство комсомольцев вступило в ряды 

Народно-революционной армии. 
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В том же 1920 году первая комсомольская ячейка родилась на станции Ин, а первым ее 

секретарем стал железнодорожник Виктор Вертопрахов. Комсомольцы организовали 

ликбез, охраняли сберкассу и другие важные учреждения, проводили комсомольские 

вечера, свадьбы, культпоходы. 

Не намного отстала от Биры и Ина станция Облучье, а вот на станции Тихонькая 

комсомольская ячейка появилась к началу 1924 года, когда Гражданская война шла к 

победному концу. Именно комсомольцы ставили здесь свои первые спектакли, устраивали 

концерты с участием струнного оркестра, созданного из музыкально одаренной молодежи. 

Появилась в двадцатые годы комсомольская ячейка и в селе Екатерино-Никольское. В год 

образования Биро-Биджанского национального района на его территории было пять ячеек. 

Заметный рост числа первичных комсомольских организаций произошел в апреле 1928 

года, когда в национальный район стали массово приезжать еврейские переселенцы. 

Самым комсомольским коллективом стала коммуна «Икор», провозгласившая лозунг — 

«Комсомол — культурный хозяин». И коммунары старались придерживаться этого 

лозунга — вести культурное земледелие, по-хозяйски вносить удобрения, строго по 

научным нормам кормить скот, обмениваться опытом с другими сельскохозяйственными 

комсомольскими коллективами. 

В Биробиджане активную комсомольскую работу проводил Эммануил Казакевич, 

который был членом бюро горкома ВЛКСМ. Когда он руководил строительством Дома 

культуры в городе, на объекте постоянно проводились молодежные субботники и 

воскресники, в которых руководитель стройки принимал самое активное участие — и 

глину месил со всеми вместе, и кирпичи складывал, и раствор носил. 

 

Давид Шуриц 

ЦК ВЛКСМ направлял в ЕАО кадры для работы в комсомольских организациях. Так, по 

путевке ЦК в Биробиджан приехал Давид Шуриц, который стал заведовать отделом в 

обкоме комсомола. 

Областной комитет ВЛКСМ был образован в январе 1936 года, а до этого 

комсомольскими делами области ведало оргбюро. Первым секретарем обкома ВЛКСМ 

стал Николай Александрович Благой, приехавший в Биробиджан из Белоруссии. 



В архиве области о нем сохранились скупые воспоминания очевидцев — Нины 

Борщевской, Григория Оливсона и Фишеля Берензона — о том, что Николай умел повести 

за собой молодежь, особенно на субботники и воскресники. А во время отдыха он 

подбадривал комсомольцев веселой музыкой под гармонь, с которой не расставался — 

она всегда была у него за плечами. 

С созданием обкома комсомольская работа в области буквально закипела. В 1936 году на 

ее территории работало 12 вечерних школ, где преимущественно училась работающая 

молодежь, было построено двадцать спортивных площадок, действовало 27 кружков по 

подготовке к сдаче норм на звание «Ворошиловский стрелок» и парашютный кружок, 

проводились лыжные походы, стрелковые соревнования, а в библиотеках — читательские 

встречи. 

В открытых источниках нет подробных сведений о Николае Благом до его переезда в ЕАО. 

Известно только, что родился он в 1907 году в польском городке Холен Люблинской 

губернии. Первым секретарем обкома комсомола Благой пробыл до января 1937 года и, 

как уверяют официальные источники, был освобожден от занимаемой должности в связи с 

переходом на другую работу. 

Обычно другой работой комсомольских вожаков становилась более высокая по статусу 

партийная деятельность. Но Николай Благой пошел не на повышение — в январе 1937 

года его освободили от должности первого секретаря обкома комсомола по политическим 

мотивам. А новым местом его работы стал прачечный комбинат, новой должностью — 

столяр. 

Но и столяром, как и комсомольским секретарем, он пробыл всего лишь год, пока 

правоохранительные органы собирали на него компромат. Снова наступил январь, теперь 

уже 1938 года, и в этот раз Николая Благого освободили от занимаемой должности в связи 

с арестом. 

Обвинения ему предъявили очень суровые, расстрельные — измена Родине, терроризм, 

контрреволюционная деятельность. В вину ставили связь с польскими родственниками. 

Следствие шло недолго — всего четыре месяца. 27 мая 1938 года Николай Благой был 

осужден Высшей Коллегией Верховного суда СССР по трем статьям к высшей мере 

наказания и в тот же день приговор привели в исполнение. В сентябре 1956 года тот же 

орган, который его осудил на смерть, подписал постановление о реабилитации Николая 

Александровича Благого за отсутствием состава преступления. 

В Биробиджане у него остались жена, малолетний сын Александр. Об их дальнейшей 

судьбе сведений нет. 

 

Абрам Рутенберг 



В январе 1937 года первым секретарем обкома ВЛКСМ стал Абрам Менделевич 

Рутенберг. Пробыл он в этой должности всего семь месяцев — в августе того же года был 

арестован, но возбужденное против него уголовное дело прекратили за недоказанностью 

обвинения. 

В ЕАО Абрам Рутенберг приехал по переселению из Белоруссии, родом он был из села 

Торопец Великолукской губернии. После прекращения уголовного дела в комсомольские 

секретари не вернулся, был принят на должность инструктора переселенческого отдела 

при облисполкоме ЕАО, а в 1941 году стал секретарем облисполкома. 

В 1949 году Абрам Рутенберг уехал жить и работать в Николаевск-на-Амуре, и там был 

снова арестован в октябре 1950 года. К двум статьям, по которым его обвиняли в 1938 

году, добавилась третья, самая суровая — 58-1а, то есть шпионаж или 

контрреволюционная деятельность против государства. По этой статье чаще всего 

расстреливали, но, видимо, в деле Рутенберга нашлись смягчающие обстоятельства и в 

феврале 1952 года он был осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. И 

освободили, и реабилитировали его в 1955 году. 

 

Эммануил Виленский veterani.1tv.ru 

С октября 1937-го и до августа 1938 года комсомолом области руководил Эммануил 

Львович Виленский. По какой причине он был освобожден от занимаемой должности и 

выведен из состава бюро обкома ВЛКСМ, сведений в открытых источниках нет. 

Единственную информацию об Эммануиле Виленском удалось найти в Интернете — на 

сайте «Помним». Его дочь Светлана Литвинова пишет: 

«Мой отец Эммануил Львович Виленский ушел на фронт добровольцем. До войны он 

жил в городе Биробиджане ЕАО. Служил в звании капитана. 15 января 1943 года был 

ранен в бою в Воронежской области. 18 января 1943 года скончался от ран в 

госпитале». 

По данным сайта «Память народа», Эммануил Виленский родился в 1908 году в городе 

Сребное (в других документах — городе Середино) Черниговской области Украинской 

ССР. На фронт был призван Биробиджанским РВК в 1941 году. Служил в 37 отдельной 

стрелковой бригаде, Северо-Западный фронт. Награжден орденом Красной Звезды 11 

сентября 1942 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество». 



Похоронен на кладбище в деревне Цапково Ново-Калитвянского р-на Воронежской 

области. 

Участником Великой Отечественной войны был еще один комсомольский вожак 

области Анатолий Львович (Арон Лейбович) Борщуков. Первым секретарем обкома 

комсомола он стал в августе 1938 года, в ЕАО приехал из Белоруссии, родом был из села 

Черветка Гомельской области. 

В официальных источниках сообщается, что в январе 1939 года Анатолий Борщуков был 

освобожден от занимаемой должности и выведен из состава обкома ВЛКСМ, то есть 

первым секретарем он пробыл всего полгода. По какой причине его освободили от 

должности, где он потом работал, узнать из открытых источников не удалось. Но из 

Биробиджана Анатолий Борщуков не уехал, жил с семьей на улице Ленина, 6. 

В 1941 году он был призван Биробиджанским горвоенкоматом на фронт. На сайте 

«Память народа» сообщается, что капитан Арон Лейбович Борщуков (упоминаются на 

сайте только еврейские инициалы) служил в 19-й механизированной бригаде  1-го 

Белорусского фронта командиром танкового экипажа, а 22 апреля 1945 года погиб в бою 

на территории Германии близ города Кострюн-на-Одере. Захоронен был в приграничном с 

Германией польском городке Мендзыжеч, указан и номер могилы – 88. 

Имя Арона Лейбовича занесено в Книгу памяти ЕАО. 

В Биробиджане после войны оставалась жить его жена Вера Александровна Василенко, 

возможно, кто-то из наших читателей ее помнит. 

Владимир Иванович Стычков возглавил обком комсомола ЕАО в феврале 1939 года, а 

июне 1940 года был направлен на учебу в Промышленную академию Москвы. Узнать 

удалось лишь о том, что в годы Великой Отечественной войны он был помощником 

начальника по комсомольской работе в 256-й стрелковой дивизии и имел высокую 

награду — орден Красной Звезды. 

С июня 1940 года комсомолом области руководил Павел Николаевич Бабкин, тоже 

уроженец Белоруссии. В июле военного 1942 года он был переведен в Хабаровск на 

должность секретаря крайкома ВЛКСМ. 

В открытых источниках удалось обнаружить наградной лист, где Павел Бабкин 

представлялся к ордену Красной Звезды. 

«В период Великой Отечественной войны и войны против японских милитаристов 

тов. Бабкин П.Н, работая секретарем Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ, 

проделал большую работу по отбору комсомольцев и молодежи края в состав Военно-

Морского Флота. Является одним из инициаторов шефской работы над 

Краснознаменной Амурской флотилией, в годы войны мобилизовывал личный состав 

флотилии на успешное решение боевых приказов командиров». 

30 апреля 1946 года вышел указ о награждении Павла Николаевича Бабкина орденом 

Красной Звезды. Узнать, как сложилась его дальнейшая судьба, не удалось. 
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