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Аннотация. Статья посвящена деятельности Кировской организации Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодежи в годы Великой Отечественной войны в сфере сохранения здоро-

вья населения Кировской области и воинов Красной армии. 

В годы войны ввиду регулярных мобилизаций специалистов на фронт, большого притока ра-

неных в эвакогоспитали тыла, эвакуации взрослого населения и детей из западных областей СССР на 

восток, кадрового дефицита, в том числе медицинского персонала, требовался ресурс для обеспече-

ния непрерывной работы предприятий, учреждений, систем и сохранения здоровья населения.  

К началу войны в Кировской области в комсомоле состояло более 70 тысяч молодых людей, которые 

активно участвовали в решении этих задач. Кировский комсомол развернул большую работу и ока-

зывал помощь военно-медицинской службе в восстановлении здоровья личного состава Красной ар-

мии в госпиталях, органам здравоохранения, советским и партийным органам управления в органи-

зации лечения и сохранения здоровья и эпидемического благополучия местного и эвакуированного 

населения. Комсомольцы заботились о детях-сиротах, больных и раненых, семьях фронтовиков, осу-

ществляли сбор средств и предметов обихода для госпиталей и детских домов и интернатов, а также 

массовую работу по повышению санитарной грамотности населения. Целью настоящего исследова-

ния является анализ деятельности Кировского комсомола в годы Великой Отечественной войны, 

оценка вклада молодых людей в функционирование службы здоровья Кировской области и достиже-

ние Победы. Анализ деятельности ВЛКСМ в Кировской области проведен на основе изучения опубли-

кованных и неопубликованных документов центральных и региональных государственных архивов 

Российской Федерации. 
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Тема участия молодых людей в системе медицинской помощи в годы Великой Отече-

ственной войны актуальна по нескольким причинам. Во-первых, в 2020 г. цивилизованные 

страны мира празднуют 75-летие окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн, 

опыт которых еще изучен не до конца. Во-вторых, сегодня проблема сохранения здоровья и 

жизни населения стала глобальной ввиду реальной возможности распространения эпидемий 

и других угроз, преодоление которых требует задействовать большой человеческий ресурс. 

Кроме того, часть ответственности за их преодоление ложится на регионы, поэтому важно 

изучать региональный исторический опыт в условиях чрезвычайной ситуации (войны, эпи-

демии). В-третьих, в настоящее время создается множество государственных программ, 

направленных на поддержку инициативной молодежи, создание молодежных организаций, 

большое внимание уделяется волонтерскому движению, роль которого сегодня возрастает, 

особенно в сфере сохранения здоровья людей. 

Целью данной работы стал анализ вклада кировского комсомола в дело сохранения 

здоровья населения в годы Великой Отечественной войны. 

Создание 29 октября 1918 г. Российского коммунистического союза молодежи (с 1926 г. – 

Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи – ВЛКСМ) преобразовало дея-

тельность инициативной советской молодежи в систему и позволило реализовать стремле-

ния молодых людей трудиться на благо Родины. ВЛКСМ стал помощником и инструментом 

коммунистической партии, а также способом воспитания советской молодежи. 

В период строительства Советского государства и в довоенные годы на плечи комсомо-

ла легла работа по восстановлению и развитию народного хозяйства, функционированию 

всевобуча, распространению грамотности и науки среди рабочей молодежи. ВЛКСМ стал 

флагманом стахановского движения в стране, популяризация которого во многом обязана 
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энтузиазму молодых людей. В Кировской области всевобуч и стахановское движение были 

основными направлениями работы комсомола в предвоенный период [16, с. 38–42]. 

В ВЛКСМ могли вступать молодые люди с 14 (до 1912 г. – с 15 лет) до 26 лет [14, с. 6].  

По данным исследователя Г. А. Гончарова, в начале 1941 г. в рядах кировского комсомола со-
стояло 73 350 человек (3 % от всего населения области) [5, с. 56]. В годы войны должности 

секретарей обкома ВЛКСМ занимали Н. Н. Дураков, А. Ф. Кокорина, И. В. Щепин, А. А. Виноку-

ров, В. М. Юрковский. 

Война потребовала перестройки жизни общества на военные рельсы. Комсомольцы об-
ласти немедленно откликнулись на требования военного времени. К примеру, в Нагорском и 

Котельничском районах комсомольские собрания прошли уже к 25 июня 1941 г. [10, с. 25–27, 

33–34]. Нужно отметить, что встречались панические настроения, случаи агитации поражен-

чества и даже факты саботажа [10, с. 35], с чем боролись партия и комсомол. При этом подав-
ляющее большинство молодых людей было настроено патриотически, осознанно готово все-

ми силами помочь в борьбе с врагом. В июне 1941 г. поменялся вектор работы комсомола, пе-

ред ВЛКСМ были поставлены новые задачи. 
Важной задачей комсомола стало укрепление Красной армии посредством доброволь-

ного ухода на фронт. К 28 июня 1941 г. 2000 комсомольцев Кировской области подали заяв-

ления о добровольном уходе на фронт [10, с. 30]. Военный отдел областного комитета ВЛКСМ, 

райкомы комсомола в сотрудничестве с облвоенкоматом и райвоенкоматами стали пунктами 
мобилизации комсомольцев в ряды действующей армии. На службу отбирали организован-

ных, политически устойчивых, физически крепких молодых людей. Параллельно происходи-

ло обучение и зачисление в ряды народного ополчения. 

По данным отчета Кировского обкома о работе областной организации ВЛКСМ за годы 
войны, из области на фронт было направлено 55 301 комсомолец (воздушно-десантные вой-

ска, гвардейские минометные части, лыжные отряды, Краснознаменный Балтийский флот, 

части МПВО по защите г. Москвы, оборона Сталинграда) [9, с. 141]. Многие комсомольцы ухо-
дили в партизанские отряды. 

Кировскими комсомольцами создавались различные фонды для помощи фронту.  

К примеру, по инициативе комсомольцев меховой фабрики «Белка» был создан фонд для 

строительства танковой колонны «Кировский комсомолец», в сборе средств в который кроме 
комсомольцев принимали участие школьники, тимуровские команды [10, с. 139, 146] (тиму-

ровское движение возникло в 1941 г. [13, с. 127]). За военный период были собраны средства 

для трех таких колонн. Обком и райкомы ВЛКСМ одобрили инициативу и обеспечили руко-

водство проведением кампаний по сбору средств [10, с. 139]. Регулярно проводились вос-
кресники [10, с. 122–124], средства от которых (материальные и денежные сборы, трудодни и 

зарплата) передавались в пользу «Фонда обороны» (создан 1 августа 1941 г.). Развернулось 

движение комсомольцев по экономии горючего и сбору металлолома. 
Велась активная агитационная и политико-просветительская работа среди населения 

(к 28 июня 1941 г. 1000 комсомольцев отправлена в деревни Кировской области «для разъяс-

нения задач, стоящих сейчас перед страной» [10, с. 30]). 

Задачей комсомола стало повышение производительности труда в промышленности и 
в сельском хозяйстве. Если в довоенный период перевыполнение плана (стахановское движе-

ние, движение многостаночников) само по себе было целью, то теперь героизм на производ-

стве стал пониматься по-иному, как средство служения Родине и борьбы с врагом. Июньские 

информации о перестройке работы комсомольцев содержат примеры трудового героизма: 
«…в г. Котельниче в машинно-тракторной мастерской все комсомольцы 14 чел. нормы выра-

ботки выполняют на 300 %. В монтажном цехе комсомольцы: бригадир Чащин, Смертин, Ба-

руткин, Зырин, Ураков на ремонте автомашин работают трое суток почти без перерыва, вы-
полняя нормы выработки на 600-800 %... Комсомольцы колхоза «Мелиоратор» Котельничско-

го сельсовета создали молодежно-комсомольскую бригаду из 24 человек. На дорожном и 

мелиоративном строительстве задание, которое предлагалось выполнить в 7-8 дней, выпол-

няют в полтора дня» [10, с. 30]. 
Проводилось массовое военное обучение с целью помощи фронту и возможности адек-

ватной замены работников различных специальностей в тылу после регулярных мобилиза-

ций. Для замены ушедших на фронт мужчин готовились, в основном, девушки, осваивавшие 

профессии трактористов, комбайнеров, водителей машин. В июне 1941 г., по неполным дан-
ным, уже осваивали новые рабочие специальности 9 тыс. комсомольцев, а часть уже трудилась 
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в новом качестве [10, с. 31]. На сельскохозяйственные работы привлекались подростки, пио-

неры (прополка, окучивание овощей, работа на полях). 
Шла подготовка комсомольцев и молодежи для спецподразделений с целью пополне-

ния воинских частей военными специалистами (за 1941–1945 гг. мужчин – 32 143, женщин – 

6 133 [9, с. 146–147]): истребителей танков, минометчиков, ручных пулеметчиков, автомат-
чиков, станковых пулеметчиков, снайперов, бойцов, саперов-подрывников, бойцов местных 

стрелковых войск, регулировщиков, караульщиков, телеграфистов, телефонистов, радистов. 

Райкомам ВКП(б) и обкомам ВЛКСМ предписывалось развернуть массово-политическую ра-

боту на военно-учебных пунктах молодежи для укрепления патриотического настроя обу-
чавшихся, назначив комсомольских организаторов для привлечения молодежи в ряды 

ВЛКСМ [8, с. 39]. Также ВЛКСМ готовил военных специалистов по оборонным специальностям 

совместно с ОСОАвиаХимом и Российским обществом Красного Креста (РОКК) по тому же 

принципу через спецподразделения и систему курсов. В учебных группах совместно с обко-
мом физкультуры и спорта (секретарь обкома Выборнова) и обкомом РОКК (секретарь обко-

ма М. И. Зверева) организовывался прием норм ГТО и ГСО [8, с. 39]. 

Комсомольские организации области с большим патриотическим подъемом откликну-
лись на призывы ЦК партии и помогали фронтовым районам страны в восстановлении после 

боев и немецкой оккупации (Донбасс, Сталинград). 

Комсомольцы оказывали содействие милиции и пожарной охране (в июне 1941 г. со-

здано 13 дружин с охватом 150 человек) [10, c. 31]. 
Важной задачей комсомола стала максимальная помощь медицинской службе в деле 

восстановления здоровья бойцов и командиров Красной армии, сохранения здоровья и эпи-

демического благополучия населения и организация участия со стороны жителей Кировской 

области. 
В военный период в Кировской области разновременно действовало более 100 эвако-

госпиталей. Общественная помощь со стороны комсомола заметно ускорила процесс развер-

тывания военно-медицинских учреждений и подготовки помещений к приему раненых в 
условиях военного дефицита снабжения, медицинских кадров и рабочих рук. 

С первых дней войны комсомольцы начали работу в госпиталях. При каждом госпитале 

из персонала формировалась своя комсомольская организация. К палатам комсомольские ор-

ганизации или санитарные дружины были прикреплены в качестве шефов, привлекались 
также комсомольцы из числа выздоравливавших бойцов. Первым примером стала комсо-

мольская организация ЭГ № 355, оформившаяся к 8 июля 1941 г. В других госпиталях комсо-

мольские организации формировались по мере готовности к приему раненых. Оформлением 

комсомольских организаций в госпиталях руководил отдел политпропаганды облвоенкомата 
[10, с. 147]. 

Проблемы недостаточного оснащения госпиталей решались обкомом ВКП(б) (секре-

тарь В. В. Лукьянов) путем привлечения парторганизаций, профсоюзов и комсомола, которые 
организовывали для эвакогоспиталей сбор необходимых предметов быта у населения, усиле-

ния шефской работы по подготовке зданий госпиталей к приему раненых [8, с. 66]. 

Работа по обустройству помещений (палат, красных уголков, коридоров, столовых, пи-

щеблоков и других) и наведению санитарного порядка, выполняемая комсомольцами и пио-
нерами, была несложной, но важной (мытье полов, сбор предметов обихода, посуды, книг и 

журналов, вышивка салфеток и шитье занавесок для создания уюта в палатах, украшение па-

лат картинами и цветами, побелка стен, борьба с клопами и мухами, стирка и починка белья  

и др.) [8, с. 73]. Шефство над госпиталями длилось на протяжении всей войны. С осени 1941 г. 
стал традиционным сбор подарков комсомольскими организациями для бойцов на фронте и в 

госпиталях к праздникам (Новый год, годовщина создания Красной армии). При комсомоль-

ских организациях были открыты пункты сбора посылок [10, с. 144]. 
Комсомольцы взяли на себя агитационную, политико-просветительскую и культурно-

массовую работу с медперсоналом (в том числе беспартийными), ранеными и больными бой-

цами в госпиталях. К агитационной работе привлекались и находившиеся на лечении бойцы, 

к примеру, в госпитале № 3155 в палатах выбирался из числа раненых комсомольцев «бесед-
чик», который разъяснял материалы советских газет, информацию Совинформбюро и т. д. 

[10, с. 152–156]. Информационная работа зачастую проводилась дифференцированно, с уче-

том сложности контингента групп раненых [10, с. 156]. Создавались комсомольские концерт-

ные группы, которые организовывали выступления самодеятельности для раненых и боль-
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ных бойцов, проводились лекции, публичные читки газет и художественной литературы, до-

клады. Комсомольцы помогали раненым в написании и отправке писем на родину, инвалидам 
в оформлении пособий и пенсий, оказывали помощь семьям [10, с. 157]. Многие из них полу-

чили благодарности от руководства госпиталей и лечившихся бойцов. 

Над госпитальными палатами шефствовали и пионеры. За 1944–1945 учебный год они 
провели 130 выходов в госпитали с концертами, приносили патефоны, собрали для бойцов на 

лечении 600 книг. По неполным данным, за годы войны кировские пионеры отправили на 

фронт около 500 посылок (платков и кисетов, большое количество портсигаров, мундштуков, 

шахмат, шашек, свыше 13 тысяч книг). 
Работа комсомольских организаций в госпиталях для военнопленных отличалась (та-

ких за время войны в Кировской области было 11). Как такового шефства над ними не велось, 

а политико-просветительская работа шла только среди медицинского и обслуживающего 

персонала. К примеру, в госпитале для военнопленных № 3947 в марте 1944 г. сделан доклад 
среди врачей и медсестер «Новые победы наших войск на Украине». Среди всего личного со-

става сделаны доклады: «О международном военном положении», «Об историческом значе-

нии Парижской коммуны», «О революционной деятельности Михаила Ивановича Калинина». 
С комсомольцами регулярно проводились теоретические собеседования и конференции по 

истории ВКП(б), политзанятия [8, с. 63]. 

Важной была работа комсомольцев, пионеров, воспитанников детских домов и оздоро-

вительных лагерей, тимуровских команд по сбору лекарственного и пищевого сырья (лекар-
ственных растений, грибов и ягод), проходившая под руководством областной комиссии, в 

состав которой входили представители заготовительных организаций. По сбору было раз-

вернуто соцсоревнование, планы по Кировской области регулярно перевыполнялись. Многие 

из них на жизненном опыте, бывая в госпиталях, знали о пользе лекарственных растений для 
восстановления бойцов и командиров Красной армии. Центральный комитет комсомола за 

хорошую работу награждал их ценными подарками и значками (Лиза Чименева, Алла Пилю-

шонок, Ага Черепанова, сестры Таня и Нина Лимоновы и другие) [9, с. 152]. 
Кроме госпиталей комсомольцы и пионеры брали шефство над санитарными поездами. 

Ученики Женской школы № 1 г. Кирова четыре года шефствовали над военно-санитарным 

поездом: встречали раненых, обеспечивали литературой и газетами, готовили подарки для 

бойцов. Медицинский персонал санитарного поезда помог организовать санитарную работу в 
школе: уголок Красного Креста, сдачу норм ГСО 1 и 2 очереди, девушки-учащиеся получили 

звания сандружинниц. За заботу о санитарном поезде школьники получили в подарок учеб-

но-письменные принадлежности [11, с. 194]. 

Нехватка медицинского персонала в госпиталях (с 1942 г. – в т. ч. младшего медперсо-
нала) сделала необходимой помощь шефов по уходу за тяжелобольными, слепыми, тяжелора-

неными. С начала войны кадры санитарных инструкторов готовились в окружной школе 

Уральского Военного округа [10, с. 59–60]. К работе в госпиталях привлекались чаще всего 
девушки-комсомолки, прошедшие курсы кировского общества Красного Креста, организо-

вавшего систему подготовки младших медицинских кадров. 

Партийные органы и комсомольские организации оказывали помощь в проведении 

наборов на курсы медсестер и организации сандружин. В Кировской области концу июня 
1941 г. уже начали обучение около 4000 девушек-комсомолок [10, с. 30]. В числе активистов 

областного Красного Креста на 1 января 1942 г. 23,4 % являлись членами и кандидатами 

ВЛКСМ (14 935 комсомольцев из 63 812 активистов [2, л. 107]), а на 1 января 1943 г. – 22,5 % 

(13 500 из 60 009 человек [1, л. 74]). 
На 1 января 1944 г. среди руководящих кадров кировского Красного Креста (председа-

телей райкомов) 36,8 % состояли в ВЛКСМ (всего по области 57, из которых 21 – в комсомоле) 

[3, л. 249]. 
Кроме работы в госпиталях и на предприятиях, комсомольские санитарные дружины 

отправлялись на фронт. В ноябре 1941 г. была сформирована «ударная комсомольская» санд-

ружина из Кирова для работы на передовой [15, с. 4; 7, с. 4]. 

ВЛКСМ участвовал в работе областной школьной секции Красного Креста, которая за-
нималась подготовкой школьных сандружин. В состав секции от обкома ВКП(б) в 1941 г. вхо-

дила инструктор Т. Старостина [3, л. 250об.]. 

В регулярных областных комсомольских воскресниках решались задачи медицинского 

характера. Большие санитарные потери Красной армии в первом периоде войны потребовали 
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увеличения армии доноров. К примеру, на комсомольском воскреснике 18 августа 1941 г. ра-

ботали слушательницы школы медсестер РОКК и проводили агитационную и разъяснитель-
ную работу о значении переливания крови, вовлекая население в ряды доноров. К концу 

1942 г. в Кировской области было 3 404 донора [4, л. 3], к концу 1943 г. – 11 000 доноров [1,  

л. 72об.]. В области в годы войны общее количество доноров – 11 500, из которых 8 860 чело-
век было привлечено участниками кировского Красного Креста [9, с. 123]. 

Архивные документы и газеты того времени хранят имена регулярных доноров (Поплав-

ская, Овчинникова, Перминова, Пестрикова, Пахомова, Привалова) [1, л. 72об.; 3, л. 250 об.; 9,  

с. 123]. В тексте радиопередачи «Последние известия» 1941 г. сообщалось, что на Кировской 
текстильной фабрике «Красный труд» врач фабрики Пятых и члены партийного бюро провели 

беседу, после которой 35 работниц фабрики пожелали записаться в доноры. «С радостью поде-

люсь своей кровью с бойцами родной Красной армии. Счастлива буду, если помогу этим восста-

новить здоровье и силы наших героев», – говорила инженер-технолог завода Е. И. Шарова, за-
писываясь в доноры [12, с. 4]. 

Комсомольцы госпиталей готовили медикаменты и чинили медицинский инвентарь 

для медицинских учреждений передовой. Например, в 1943 г. комсомольцы кировского гос-
питаля оборудовали отделение на 50 коек для отправки в Сталинград [6, с. 4]. 

Забота о здоровье красноармейцев не ограничивалась работой в госпиталях. Традицией во-

енных лет стал сбор комсомольцами денег и вещей для различных нужд фронта. В тексте радио-

передачи «Последние известия» от 7 января 1944 г. сообщалось о том, что комсомольцы первич-
ной организации при Кировском отделении Государственного банка собрали 4,5 тыс. рублей на 

приобретение теплых вещей для бойцов и командиров, нужд подшефного детдома – 5 тыс. руб-

лей, для заводов по производству оружия и боеприпасов – 10 тонн металлолома, подшефного 

госпиталя – 100 пар носков, 100 книг для библиотеки, шашки, домино, шахматы [8, с. 47]. 
Комсомольские организации привлекались для помощи обкому ВКП(б), облвоенкомату 

(начальник Г. В. Зубчанинов) и райвоенкоматам в поиске по директиве Главного управления 

кадров НКО, проживавших в области или находившихся на лечении в госпиталях участников 
обороны Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя, Москвы, Северного Кавказа и других 

боевых операций, награжденных орденами и медалями Советского Союза, но не получивших 

своих наград, а также семей погибших при обороне городов и местностей фронтовиков, для 

вручения им соответствующих медалей [8, с. 35]. 
ВЛКСМ в годы войны проявлял заботу о здоровье детей, попавших в годы войны в 

сложную жизненную ситуацию и оставшихся сиротами в военное время, и детей фронтови-

ков. С ноября 1941 г. областной совет женщин-общественниц организовал регулярную по-

мощь детским домам. 
В 1942 г. кировчанин, капитан Тихоокеанского флота Петр Безносиков взял на воспита-

ние девочку-сироту Надю. Поступок вызвал отклик у комсомольцев и послужил для многих 

примером: в Омутнинском районе 25 человек усыновили детей, комсомолка Игнатьева взяла 
в семью новорожденного мальчика, председатель колхоза «Красный свет» Норицын взял на 

воспитание второго мальчика, комсомолка Наговицына – девочку. За годы войны в Киров-

ской области было взято на воспитание свыше 400 детей-сирот или потерявших связь с роди-

телями [9, с. 158]. 
Весной 1942 г. на средства комсомольцев г. Кирова был открыт первый в области ком-

сомольский детский дом на 100 детей. Для сбора средств 8 марта 1942 г. был проведен вос-

кресник, в котором участвовало 70 тыс. человек, собрано общими силами 500 тыс. рублей, из-

готовлено и собрано 33 тыс. вещей (одежды, обуви и продуктов питания). По примеру киров-
ских комсомольцев такие детские дома были открыты в Верховинском, Советском, а затем в 

других районах области. Комсомол вел подсобные хозяйства, обеспечивая питание детей, 

привлекал для помощи общественные организации. По инициативе ВЛКСМ в районах Киров-
ской области открывались колхозные интернаты в помощь многодетным семьям и детям 

фронтовиков. Интернат на 12 детей в колхозе им. Ленина (Слободской район) стал первым, 

затем интернаты появились в Верховинском, Даровском, Советском, Молотовском и других 

районах. На государственное финансирование комсомольские детские учреждения были пе-
реданы только в 1945 г. 

В годы войны в Кировскую область из прифронтовых и временно оккупированных рай-

онов было эвакуировано 70 тыс. детей, более 30 тыс. из которых – организованно с детскими 

домами и интернатами. Количество детдомов в области в первый военный год выросло  
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с 23 детских домов (2 350 детей) до 86 и 155 эвакуированных детских интернатов. На 1 мая 

1944 года в Кировской области действовал 101 детский дом на 12 550 детей (54 местных,  
47 эвакуированных, в т. ч. 6 спецназначения) и 126 эвакуированных интернатов (11 058 де-

тей) [8, с. 105]. 

Состояние здоровья воспитанников в детских учреждениях области в военное время 
было удовлетворительным, но случались отдельные вспышки инфекционных заболеваний.  

К примеру, в 1944 г. 9 детей заболело сыпным тифом в Верхошижемском детдоме, зареги-

стрировано 6 случаев брюшного тифа в Уржумском детдоме, 4 случая смерти от туберкулеза 

по области. В конце 1943–1944 гг. в детдомах № 1 Кировского района, № 49, № 89 Зуевского 
района, детдомах и интернатах Слободского района, № 63 Верхошижемского района были 

часты случаи фурункулезов, авитаминозов, туберкулеза, дистрофий [8, с. 105]. Чаще всего 

причиной болезни было недостаточное питание. Подсобные хозяйства редко давали хороший 

урожай (картофель, овощи и др.), там, где он удавался, проблем с дефицитом не было (Шаба-
линский, Халтуринский, Верховинский районы). 

Из централизованных фондов в детские учреждения часто не поступали необходимые 

продукты или были низкого качества (масло, сыр, животное масло, кондитерские изделия, 
сахар, рыба). В начале 1944 г. с дефицитом столкнулись 14 районов (например, детскими 

учреждениями Шестаковского района не получено 400 кг сыра, 325 кг кондитерских изделий, 

150 кг животного масла, 800 кг рыбы; детскими учреждениями Макарьевского района не по-

лучено 460 кг крупы, 1100 штук яиц, 34 кг растительного масла, 126 кг животного масла, 
175 кг кондитерских изделий, 105 кг сахара, 559 кг рыбы) [8, с. 106]. Часто не доставало кар-

тофеля и корнеплодов для посадки на приусадебных участках, семян огородных культур, как 

правило, хватало [8, с. 117–118]. 

Пагубно на здоровье детей сказывался дефицит верхней одежды, к примеру, в 1944 г., в 
результате проведенного областным отделом народного образования учета установлено, что 

в среднем воспитанник детдома обеспечен пальто на 70 %, валенками – на 60 %. Не хватало 

постельных принадлежностей и одежды: простыней – 1,9 штуки, верхнее платье – 1,3 штуки 
на одного ребенка [8, с. 105–108]. 

Летом 1943 г. на пленуме обкома ВЛКСМ обсуждался вопрос «О работе с детьми, остав-

шимися без родителей», было принято решение уделить больше внимания заботе о детях и 

семьях фронтовиков. Кировский обком комсомола открыл специальный счет, куда поступило 
2 миллиона рублей от желающих помочь детям [9, с. 160]. 

Комсомольские организации колхозов организовывали питание, помывку в банях, 

обеспечивали детские дома мебелью и инвентарем, постельным бельем, дровами в районах 

области (детдома д. Мышкинцы Шестаковского района, д. Гостево Котельничского района, 
д. Чернопены, колхозов «Застрельщик», «Большевик», «Коммунизм» Высоковского сельсовета 

Арбажского района и другие) [9, с. 158]. 

Комсомольцы участвовали в создании продовольственных, вещевых и денежных фон-
дов, организовав сбор хлеба, картофеля, круп, гороха, масла [8, с. 85–86], вязаных и трикотаж-

ных изделий для детей (чулки, варежки, валенки), сырья для изготовления теплой одежды, 

чинили и шили белье, стирали, гладили. При обкоме ВЛКСМ была создана областная комис-

сия по сбору теплых вещей. Архивы хранят свидетельства фактов, когда комсомольские орга-
низации предприятий и учреждений электрифицировали детские дома, собирали радиопри-

емники, инструмент для слесарной мастерской, игрушки, обувь, одежду, занавески, поясные 

ремни, тетради, блокноты, расчески, репродукторы, комплекты посуды, носки, рукавицы, 

предметы обихода (бачки, кружки и т. д.), оборудовали зубоврачебные кабинеты, организо-
вали дополнительное питание, мастерили табуретки, тумбочки, стульчики, столы и много 

других вещей (комсомольцы завода им. Ленина г. Кирова, артелей «Спартак», «Мебель», им. 

Стасова, комбината «Коминтерн», завода № 32, шубно-овчинного завода, завода Физприбор 
№ 2 г. Кирова, фабрики «Красный курсант», Медянского и Пижанского райкомов, Пасеговско-

го сельсовета, колхоза «Свободный путь», колхозов «16 лет Октября» и «Первомайский» 

Ижевского сельсовета, системы облместпрома райпромкомбината, кордной фабрики, маш-

стройзавода и других [8, с. 58–60, 120; 9, с. 136–163]). Движение было подхвачено по всей об-
ласти, горком и райкомы ВЛКСМ оказывали практическую помощь в организации сбора пер-

вичными организациями комсомола на местах. 

Комсомольскими организациями формировались и раздавались индивидуальные по-

дарки для детей-сирот. В 1944 г. в газете «Кировская правда» был освещено формирование 
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комсомольскими организациями Унинского райкома комсомола (секретарь Е. Новоселова) 

подарков для детей фронтовиков (40 комплектов костюмов, 43 комплекта белья, 22 пары ко-
жаной обуви, 17 пар валенок, 15 шапок-ушанок, 35 шерстяных шарфов и 15 тыс. руб.), а также 

пример Сардыкской территориальной комсомольской организации (секретарь т. Клюкин) – 

10 000 рублей, мед, масло и другие продукты, и Кротовской организации (секретарь тов. Ем-
шанова) – 7 500 рублей. Всего собрано по району около 41 тыс. рублей [8, с. 94]. 

В Кировской области при обкоме, горкоме и райкомах комсомола на протяжении всей 

войны организовывались денежные, материальные и продовольственные фонды для помощи 

детям, средства которых расходовались на обеспечение детских учреждений (г. Киров, Ту-
жинский, Слободской, Вятскополянский, Лебяжский и другие районы). Основной формой сбо-

ра денег была организация платных концертов райкомами комсомола, комитетами комсомо-

ла учреждений и предприятий (комсомольцы заводов №№ 32, 38, 537, комбината «Искож»  

и других). По материалам к пленуму горкома ВЛКСМ за 1944 г., денежный фонд помощи де-
тям фронтовиков в 1944 г. составлял 208 550 рублей [8, с. 93]. 

Создавались мастерские для изготовления валенок, организовывались летние интер-

наты для детей-сирот (в 1944 г. в Лебяжском районе 8 интернатов для 780 детей [8, с. 86]), 
проводились проверки материально-бытовых условий жизни, контроль качества продуктов и 

режима горячего питания, принимались меры по устранению обнаруженных недостатков, 

велся учет детей-беспризорников, обрабатывались пришкольные участки. Комсомольцы по-

могали подросткам продолжить обучение, устроиться на работу, организовать досуг (концер-
ты при Доме культуры, киносеансы, вечера художественной самодеятельности, встречи с 

участниками войны, литературные вечера) [8, с. 85–86]. В качестве воспитателей и няней ча-

сто работали девушки, 70 % из них состояли в комсомоле. Госпитали укомплектовали и пере-

дали детям 6 аптечек: 4 – для детского дома и 2 аптечки для городского детского пропускни-
ка. Комсомольцами и молодежью доставлены дрова 67 семьям фронтовиков [8, с. 93–94]. 

В годы войны в школах области насчитывалось около 500 тимуровских команд (коман-

ды Паши Муратова в Омутнинском районе, Белых и Вихаревой в Унинском районе, Тимуров-
цы средней школы № 1 г. Халтурина, Марионовской начальной школы, г. Слободского и дру-

гие) [9, с. 155], которые заботились о семьях фронтовиков, о детях-сиротах, о малышах, кото-

рые остаются дома одни, помогли на приусадебных участках, тимуровцы средней школы № 8 

г. Кирова шефствовали над трахоматозным санаторием, отправляли детям посылки с книга-
ми и учебными пособиями, писали письма, пилили дрова, мыли полы, носили воду, организо-

вали сбор денег, овощей, игрушек, металлолома, устраивали встречи с мастерами парашют-

ного дела, артистами, приводили в порядок двор школы, посадили яблони, вишни, ягодные 

кустарники. 
Одним из проявлений заботы комсомольцев о здоровье детей во время войны стала ор-

ганизация летних детских оздоровительных лагерей. Кроме лета 1941 г. (дети в связи с моби-

лизацией взрослых были направлены на сельскохозяйственные работы) такая практика осу-
ществлялась каждый военный год. 

С 1942 г. комсомольские организации фактически руководили работой оздоровитель-

ных лагерей: готовили помещения, формировали личный состав, контролировали снабжение 

и питание лагерей, организовывали воспитательную и культурно-массовую работу. При ор-
ганизации возникали трудности с материальным обеспечением, оборудованием лагерей и 

количеством детей, нуждавшихся в летнем отдыхе. Комсомольцы, прибегнув к помощи насе-

ления области, справились с данными проблемами, за период с 1942 по 1944 гг. в оздорови-

тельных лагерях по дополнительным бесплатным путевкам провело лето на 16 тысяч детей 
больше, чем по государственному плану [9, с. 161–163]. 

Кроме воспитательной и педагогической работы в лагерях организовывалось трудовое 

воспитание, физкультура, чтение художественной литературы, самодеятельность, культурно-
массовые мероприятия (детские киносеансы, тематические кинофестивали патриотического 

содержания, утренники, прогулки в парках, походы, экскурсии, оздоровительная работа). Все 

школьные детские дома переводились летом на лагерный режим жизни. В учреждениях для 

ослабленных детей создавались особые санаторные группы, а некоторые дома целиком пе-
решли на санаторное питание. Режим, специальное врачебное наблюдение и усиленное пита-

ние помогали восстанавливать здоровье детей и нормализовать их вес. В отдельных районах 

(Халтуринском, Котельничском, Молотовском) при участии комсомольцев создавались спе-

циальные санатории для лечения и отдыха воспитанников детдомов и интернатов. 
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Активную деятельность комсомола в годы Великой Отечественной войны, вклад его в 

общее дело сохранения здоровья населения и бойцов Красной армии трудно переоценить. Во-

первых, была выполнена большая работа, которая позволила разгрузить в эвакогоспиталях 

профессиональные медицинские кадры от механической работы, заменить ушедших на 

фронт и частично восполнить дефицит младшего медицинского персонала, ускорив процесс 

лечения бойцов Красной армии. Во-вторых, комсомол проявил заботу о здоровье детей фрон-

товиков, оставшихся без попечения родителей, а также эвакуированных в область детских 

учреждениях. В-третьих, масштаб движения, его массовость говорит об активности советской 

молодежи и ее стремлении трудиться на благо Родины и своего народа. 
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Abstract. The article is devoted to the activities of the Kirov organization of the all-Union Leninist Com-

munist youth Union during the great Patriotic war in the field of preserving the health of the region's population 

and soldiers of the red army. 

During the war, due to regular mobilizations of specialists to the front, a large influx of wounded in the 

rear evacuation hospitals, the evacuation of adults and children from the Western regions of the USSR to the 

East, a shortage of personnel, including medical personnel, a resource was required to ensure the continuous 

operation of enterprises, institutions, systems and the preservation of public health. At the beginning of the war 

in the Kirov region the Komsomol consisted of more than 70 thousand young people, who helped in solving 

these problems. The Kirov Komsomol deployed a lot of work and provided assistance to the military medical 
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service in restoring the health of red army personnel in hospitals, health authorities, Soviet and party governing 

bodies in the organization of treatment and preservation of health and epidemic well-being of local and evacu-

ated populations. Komsomol members took care of orphaned children, the sick and wounded, and families of 

front-line soldiers. Komsomol members took care of orphans, the sick and wounded peoples, families of front-

line soldiers, collected funds and household items for hospitals and orphanages and boarding schools, as well as 

mass work to improve the health literacy of the population. The purpose of this research is to analyze the activi-

ties of the Kirov Komsomol during the great Patriotic war, to assess the contribution of young people to the 

functioning of the health service of the Kirov region and to achieve Victory. The analysis of the activities of the 

Kirov Komsomol is based on the study of published and unpublished documents of the Central and regional 

state archives of the Russian Federation. 

 

Keywords: Great Patriotic War, Kirov region, Komsomol, evacuation hospitals, orphanages, Kirov Red 

Cross organization. 
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