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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты участия комсомольцев и 

комсомольских организаций в решении задач, стоявших перед органами и войсками НКВД СССР в 

годы Великой Отечественной войны. Комсомольцы принимали участие в первых боях с 

гитлеровцами на границе в составе Пограничных войск, воевали в составе войск НКВД СССР по 

охране тыла Действующей Красной Армии, воевали в тылу противника, в составе формирований 

МПВО и противопожарных подразделений  участвовали в ликвидации последствий вражеских 

бомбежек и артобстрелов городов и иных населенных пунктов, служили в истребительных 

батальонах НКВД и др. Какие бы служебно-боевые задачи не выполняли комсомольцы в составе 

органов и войск НКВД СССР, они показывали образцы служебной деятельности, мужества и 

самоотверженности. 
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Abstract.  The article examines various aspects of the participation of Komsomol members and 

Komsomol organizations in solving the problems faced by the bodies and troops of the NKVD of the 

USSR during the Great Patriotic War. Komsomol members took part in the first battles of the Nazis on 

the border as part of the Border Troops, fought as part of the NKVD troops of the USSR to protect the 

rear of the Active Red Army, fought in the rear of the enemy, participated in the elimination of the 
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Образованный в 1918 году ленинский коммунистический союз молодежи всегда 

принимал непосредственное участие во всех политических событиях, происходивших в 
советском государстве. Комсомольцы активно участвовали в гражданской войне, 
восстановлении народного хозяйства, проведении коллективизации сельского хозяйства, 
индустриализации страны, культурной революции, вели большую военно-физкультурную 
и военно-патриотическую работу. С началом Великой Отечественной войны вся работа 
ВЛКСМ была направлена на мобилизацию молодежи для разгрома врага, на 
самоотверженный труд в тылу [1, с. 186]. Особую страницу в истории комсомола 
занимает Великая Отечественная война. В литературе отмечено, что «вместе со всем 
народом в смертельную схватку с фашизмом вступила советская молодежь. С первого 
дня вражеского нашествия она проявила высокие морально-политические качества, 
готовность отдать все свои силы борьбе с гитлеровскими захватчиками» [2, с. 11].  

В постановлении, определившим задачи комсомольских организаций в условиях войны 
советского народа против гитлеровских захватчиков, было сказано: «В связи с 
вероломным, разбойничьим нападением германских фашистов на нашу страну, ЦК 
ВЛКСМ требует от всех комсомольских организаций удесятеренной бдительности, 
сплоченности, дисциплины, организованности. ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый 
комсомолец на своем посту работал так, как достойно советского патриота, помогал бы 
обеспечить нашу Красную Армию, Военно-Морской Флот всем необходимым для победы 
над врагом,  до полного его уничтожения. ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец 
был готов с оружием в руках биться против нападающего, зазнавшегося врага, за Родину, 
за честь, за свободу. Каждая комсомольская организация должна иметь своих стрелков, 
парашютистов, пулеметчиков, автоводителей, шоферов, санитаров, радистов, 
пожарников, бойцов противовоздушной обороны». В постановлении предписывалось 
ввести обязательную военную подготовку комсомольцев, провести набор 30 тыс. 
комсомолок на курсы медицинских сестер и 30 тысяч комсомолок в учебные санитарные 
дружины, организовать санитарные посты на всех предприятиях  и учреждениях, на 
вокзалах, пристанях, в совхозах, колхозах, школах, крупных жилых домах и 
бомбоубежищах из числа комсомольцев, оказывать практическую помощь Осоавиахиму в 
создании групп самозащиты при каждом домоуправлении, принять участие в создании 
групп доноров при каждом госпитале. Этим же постановлением предусматривалось 
создание при райкомах, горкомах комсомольских бригад в помощь органам милиции по 
охране социалистической собственности, наблюдению за порядком на улицах, 
выполнению населением правил светомаскировки и противопожарной охраны [3, с. 9-10]. 

В рамках представленной статьи рассмотрим участие представителей ленинского 
комсомола в служебно-боевой деятельности органов и войск НКВД СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 

Первый удар германских войск и их союзников на западных рубежах приняли 
подразделения Пограничных войск НКВД СССР, проявив исключительную стойкость и 
мужество. Ни одна пограничная застава не отступила без боя, многие заставы по 
несколько суток сдерживали удар агрессора, ряд пограничных застав погиб, но не 
отступил с границы.  В литературе удачно отмечено, что «служба в пограничных войсках 
оставляет большой след в жизни каждого, кто ее прошел. Она оказывает исключительно 
сильное влияние на формирование личности воина. Авторитет пограничных войск как 
замечательной школы жизни  подтвержден Великой Отечественной войной. Поколение 
пограничников военных лет, вписавших одну из ярких страниц в боевую летопись войск, 
заслуживает особого внимания» [4, с. 407]. Пограничники-комсомольцы проявили в 
первых боях на границе массовый героизм и мужество, их подвиги навсегда остались в 
памяти советского народа. Известен подвиг заместителя политрука 7-й заставы 90-го 
Владимиро-Волынского пограничного отряда комсомольца В.В. Петрова, который в 
течение четырех часов в первый день войны пулеметным огнем пресекал попытки 
гитлеровцев переправиться через реку Западный Буг близ дер. Цуцнев (Волынский район 
Волынской области). В критический момент боя, когда закончились боеприпасы, он 
подорвал гранатой себя и окруживших его фашистов. 5 мая 1965 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР заместителю политрука Петрову Василию Васильевичу было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза [5, с. 359]. Комсомольцы при 



 

выполнении боевых задач показывали личным примером образцы отваги и мужества, 
первыми поднимались в атаку, презирая опасность. В литературе приведены данные, что 
лишь в 94-м Сколенском пограничном отряде «за первые два месяца войны из  
61 члена бюро комсомольских организаций погибло в боях 36. Из 37 секретарей 
президиумов и комсоргов погибло 25 человек. Презирая смерть, они первыми бросались 
в атаку, увлекая за собой остальных…» [5, с. 362]. 

В кратком описании работы комсомольских организаций пограничных частей в боевой 
обстановке в первый месяц войны, датированном августом 1941 года, говорится: «Формы 
комсомольской работы в условиях боевых действий крайне разнообразны и зависят от 
сложившейся обстановки. Деятельность бюро ВЛКСМ в этих условиях определялась 
приказами командования и директивам политотдела. Конкретная живая политическая 
работа с людьми всегда проводилась в соответствии со сложившейся обстановкой. Эта 
работа направлялась на воспитание высоких моральных качеств бойца-пограничника: 
презрения к смерти, готовности к самопожертвованию, товарищеской выручки, готовности 
грудью защищать командира и комиссара в бою, твердой уверенности в нашей победе. 
Комсомольские организации заботились о доведении до личного состава данных о 
международной обстановке, о быстро меняющейся обстановке на участке, постоянно 
разъясняли захватнические цели германского фашизма в отношении СССР. Нередки 
случаи, когда по заданию комиссаров члены бюро ВЛКСМ ходили по окопам и доводили 
обстановку до каждого отдельного бойца. Наиболее распространенной формой 
комсомольской работой являлись индивидуальная работа; очень часто обстановка 
складывалась так, что личный пример руководителя был единственной формой 
комсомольской работы. Комсомольские организации добивались прежде всего 
мобилизации самих комсомольцев на преодоление всех трудностей фронтовой жизни. От 
каждого комсомольца требовалось непреклонная воля и уверенность в победе, 
примерность и готовность увлечь за собой в решительные моменты бойцов на полный 
разгром обнаглевшего врага. … Презрение к смерти, товарищеская выручка в бою, 
сноровка и находчивость, подлинная авангардность – такова оценка, полученная на 
боевом экзамене комсомольцами. …  Комсомольский актив, секретари и члены бюро и 
президиумов ВЛКСМ явились достойными вожаками комсомольцев, они личным 
примером увлекали бойцов в штыковую атаку, а в трудную минуту боя оказывали 
товарищескую поддержку и выручку» [7, с. 888- 889]. 

Пограничные части, впоследствии переформированные в пограничные полки, стали 
основой войск по охране тыла Действующей Красной Армии. В литературе сказано, что 
«основу войск по охране тыла составляли пограничные войска (около  
70 процентов). И это вполне закономерно. По своей подготовке и главным образом по 
характеру деятельности в мирное время они лучше, чем другие войска НКВД, были 
приспособлены к выполнению такой задачи» [6, с. 307]. Комсомольцы, военнослужащие 
частей по охране тыла Действующей Красной Армии, также проявили свои наилучшие 
качества – преданность Родине, образцовое несение службы, примеры мужества и 
стойкости в боях с гитлеровскими захватчиками. В этой связи интересен доклад о работе 
комсомольских организаций по охране тыла Калининского фронта в октябре 1941 г. – 
январе 1942 г. В нем отмечено, что «комсомольские организации всей системой 
воспитательной работы добиваются от каждого члена ВЛКСМ личной примерности в бою 
против немецких захватчиков и образцового несения службы по охране тыла 
действующих армий». В докладе приведены наиболее яркие примеры самоотверженной 
боевой деятельности комсомольцев. В частности, «сержант комсомолец т. Запорощенко 
(88-й пограничный полк) в бою за деревню В. 27 октября со своим отделением подполз на 
75 м к линии обороны противника, ворвался первым в район обороны врага и забросал 
противника гранатами. Немцы бросились в бегство, оставив миномет, более 100 мин и 
другие трофеи. В завязавшейся схватке т. Запорощенко уничтожил 12 фашистских солдат 
и, несмотря на ранение, не покидал поля боя. Исключительную храбрость проявил в бою 
член ВЛКСМ сержант т. Лапшин. Дважды раненый, истекая кровью, бесстрашный 
командир продолжал ползти вперед и командовать своим отделением. Метким огнем из 
винтовки он лично уничтожил 8 гитлеровцев и только после третьего  
ранения по приказу командования покинул поле боя. По прибытии в штаб батальона 
мужественный командир доложил, что отделение, которым он командовал, боевой приказ 
выполнило с честью. Командир роты (88-й пограничный полк) член ВЛКСМ лейтенант 
Трубин личным примером мужества воодушевлял своих бойцов на разгром фашистских 
бандитов. Т. Трубин, дважды раненый, продолжал командовать ротой. Он с бойцами 



 

ворвался в деревню, занятую противником. Показывая безграничную преданность 
Родине и большевистской партии, т. Трубин в этом бою погиб смертью храбрых. Фашисты 
дорого заплатили за смерть бесстрашного командира. В деревне, которую заняло 
подразделение т. Трубина, немцы оставили более 60 трупов. При похоронах командира 
секретарь комсомольской организации т. Печенов достал из левого кармана пробитый 
пулей и обрызганный кровью комсомольский билет героя – лейтенанта Трубина». В 
докладе отмечено: «Боевая деятельность наших частей показала, что комсомольский 
актив обладает личной храбростью и может воодушевлять личный состава на 
героические подвиги. Комсомольский актив в жарких боях с заклятым врагом показал 
свое умение организовать комсомольскую работу в боевых условиях, в быстро 
меняющейся обстановке» [7, с. 788-789]. 

Образцы мужества и героизма проявляли комсомольцы-военнослужащие и иных войск 
НКВД СССР.  

В докладной записке военкома 76-го полка военкому 24-й дивизии войск НКВД по 
охране железных дорог о работе комсомольской организации полка в годы Великой 
Отечественной войны приведены многочисленные примеры героических поступков 
военнослужащих. В частности, 30 июля 1941 г. бомбардировщики врага сбросили 
большое количество зажигательных бомб в районе железнодорожного моста через 
Москву-реку у ст. Фили. Около 20 бомб опали непосредственно на мост. Комсомольцы 
гарнизона Воробьев, Кривошеин и другие под руководством начальника гарнизона вместе 
с группой красноармейцев сбросили все бомбы в реку, ликвидировали очаги пожара. 31 
июля 1941 г. группа бомбардировщиков противника совершила налет на 
железнодорожный узел ст. Вязьма, где в этот период было сосредоточено большое 
количество воинских эшелонов, следовавших на фронт. Был подожжен состав с 
артиллерийскими снарядами, пожар распространился на три других эшелона с 
боеприпасами, угрожая всем воинским эшелонам. Для спасения эшелонов добровольно 
вызвались комсомольцы Юцкевич, Ясеник, Бушуев, Кобель, Листвин, Месяц. Под 
разрывами бомб, сбрасывавшихся самолетами противника, под градом осколков 
рвавшихся снарядов горевших эшелонов бойцы мобилизовали паровозные бригады, 
произвели расцепку и сцепку эшелонов, обеспечили вывод в безопасное место 12 
эшелонов. В докладной записке отмечено: «Ясно сознавая, что охрана железнодорожного 
транспорта, сооружений и воинских грузов является выполнением боевой задачей, 
комсомольцы напрягают все силы на ее выполнение, тем самым обеспечивая ускорение 
победы над врагом…» [9, с. 67-69]. 

В докладе командования 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР в 
Политуправление войск НКВД СССР о боевой деятельности и партийной-политической 
работе дивизии за период участия в обороне Сталинграда с 10 августа по 1 октября 1942 
г. отмечается мужество и  самоотверженность комсомольцев дивизии в боях за город, 
особенности работы комсомольских организаций. В докладе указывается, что с 24 
августа по 1 сентября 1942 г. во всех низовых комсомольских организациях были 
проведены комсомольские собрания по вопросу: «Обстановка на фронте и задачи 
комсомольцев в обороне», в этот же период проведены собрания первичных 
комсомольских организаций по вопросу: «Отстоять Сталинград». В докладе отмечено, что 
«в ходе боев значительно возросла политическая активность комсомольцев. 
Комсомольцы в жесточайших кровопролитных боях за Сталинград своими героическими 
подвигами в бою, своей кровью показали преданность партии Ленина. Многие сражались 
и умирали, как подобает коммунистам. Желание комсомольцев идти в бой коммунистами 
стало массовым, что можно подтвердить тем, что за период боевых действий от 
комсомольцев поступило 316 заявлений с просьбой дать им рекомендации для 
вступления в ВКП(б)…». В докладе приводятся примеры героических поступков 
комсомольцев 10-й стрелковой дивизии войск НКВД СССР. Например, 4 сентября 1942 г. 
на участок обороны 3-го батальона 272-го полка двигались 37 танков и свыше батальона 
пехоты противника. Помощник военного комиссара полка по комсомольской работе 
младший политрук Яковлев находился в 9-й роте, на участке которой появились 18 танков 
противника. Несколько танков были подбиты, остальные двигались вперед. Фашистские 
танки ворвались в расположение роты, наступил момент замешательства у бойцов. 
Яковлев взял две противотанковые гранаты и с возгласом: «Только вперед, ни шагу 
назад, за Родину» бросился под фашистский танк. Видя пример исключительного 
мужества комсомольского руководителя, личный состав роты пошел в контратаку, отбил 
натиск врага, удержал занимаемый рубеж. В докладе указано, что «героизм среди 



 

комсомольцев стал массовым: из 261 человека, представленного к правительственной 
награде по дивизии, 87 членов ВЛКСМ; только по 272 полку 42 комсомольца 
представлены к правительственно награде…» [8, с. 264-266].  

В боях за Сталинград совершил подвиг красноармеец 272-го стрелкового полка 10-й 
стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР член ВЛКСМ А.Е. Ващенко.  
5 сентября 1942 г. во время атаки дзота своим телом закрыл амбразуру,  дав 
возможность развить успех атаки роты. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Алексей Егорович Ващенко посмертно награжден орденом Ленина, его именем названа 
одна из улиц в городе Волгограде [9, с. 406-407]. 

Мужество и отвагу в боях за Сталинград проявили комсомольцы и других частей и 
соединений войск НКВД СССР, в том числе 249-го конвойного полка 35-й дивизии войск 
НКВД СССР. Например, член ВЛКСМ Паникин в самый тяжелый момент боя под 
постоянным огнем противника сумел наладить телефонную связь подразделения. Будучи 
ранен при выполнении боевой задачи, комсомолец Паникин не ушел с поля боя [8, с. 
240]. 

В боях за освобождение Кубани военфельдшер 5-й роты 266-го стрелкового полка 
Сухумской дивизии войск НКВД СССР комсомолка  Л. Пахомова в бою  
2 апреля 1943 г. под ураганным пулеметным и минометным огнем спасла жизнь  
23 бойцам и командирам. Превозмогая боль от собственной раны, Л. Пахомова не 
прекращала помогать раненым бойцам, только после второго ранения была 
эвакуирована на медицинский пункт [9, с. 463]. 

В боях за освобождение Новороссийска отличился член ВЛКСМ военнослужащий 290-
го стрелкового полка внутренних войск НКВД СССР С.В. Зверев, который 14 сентября 
1943 г. налаживал переправу личного состава с причала на берег, 15 сентября 1943 г. при 
штурме домов шел впереди наступавших, был представлен к правительственной награде 
[9, с. 492]. 

Через несколько дней после начала войны было принято решение о создании 
специальных подразделений – отрядов особого назначения для выполнения 
специальных операций в тылу противника. Летом – осенью 1941 года были созданы 
войска Особой группы НКВД СССР, предназначенные для ведения боевых действий в 
тылу противника. В октябре 1941 года войска Особой группы были переформированы в 
Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР. 
Значительную часть военнослужащих ОМСБОН составили комсомольцы. 3 сентября 1941 
г. ЦК ВЛКСМ принял специальное постановление «О мобилизации комсомольцев в 
войска особой группы НКВД СССР», в соответствии с которым в будущий ОМСБОН 
прибыло 800 комсомольцев из Москвы и ряда иных областей страны [10, с. 225]. 

К ведению НКВД СССР в предвоенные и военные годы относилась местная 
противовоздушная оборона, предназначенная для защиты населения от воздушного 
нападения. Многие комсомольцы стали участниками различных формирований МПВО, 
принимали активное участие в ликвидации последствий налетов вражеской авиации. 

Комсомол в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в укрепление 
пожарной охраны, относившейся к ведению НКВД СССР. ЦК ВЛКСМ принял решение о 
создании в ряде городов комсомольско-молодежных полков противопожарной обороны. 
15 июля 1941 г. такой полк был сформирован в Москве [11, с. 424]. В августе 1941 года в 
Ленинграде был сформирован Комсомольский противопожарный полк численностью  
1 600 человек, его командиром назначен полковой комиссар С.С. Воронов [13, с. 289-293]. 
В годы войны в формированиях пожарной охраны, относившейся к ведению НКВД СССР, 
состояло значительное количество женщин. 11 марта 1942 г. ЦК ВЛКСМ принял решение 
направить в пожарную охрану свыше шести тысяч комсомолок. В Москве, Казани и других 
городах были созданы специальные женские пожарные команды [11, с. 427]. В 
Ленинграде к концу 1942 года женщины составили 28% общей численности личного 
состава городской пожарной охраны [12, с. 318].  

24 июня 1941 г. Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и 
диверсантами противника в прифронтовой полосе». В соответствии с постановлением на 
органы НКВД возлагалась организация борьбы против парашютных десантов на 
территории Ленинградской, Мурманской, Калининской областей, Карело-Финской 
Республики, Украины, Белоруссии, Эстонской, Латвийской, Литовской и Молдавской ССР, 
Крымской Автономной Республики, Ростовской области, Краснодарского края, западной 
части Грузинской ССР. С этой целью предписывалось при городских, районных и уездных 



 

отделах НКВД, расположенных на указанных территориях, создать истребительные 
батальоны из числа проверенного партийного, комсомольского и советского актива, 
способного владеть оружием; начальниками истребительных батальонов назначить 
надежных оперативных работников НКВД и милиции. Партийные и советские органы 
обязывались «оказывать всяческое содействие органам НКВД в деле организации и 
укомплектования истребительных батальонов в борьбе с парашютными десантами 
противника». Для реализации указанного постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР НКВД СССР 25 июня 1941 г. был издал приказ № 00804 «О мероприятиях по 
борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе». 
Народным комиссарам внутренних дел, начальникам УНКВД перечисленных республик, 
управлений краев и областей предписывалось в 24 часа организовать при городских, 
районных и уездных отделах (отделениях) НКВД истребительные батальоны по борьбе с 
парашютными десантами и диверсантами численностью 100-200 человек. Командиров 
истребительных батальонов предполагалось назначать из числа «надежных и боевых 
оперативных работников НКВД, преимущественно из пограничных и внутренних войск и 
оперативных работников милиции», личный состав батальонов комплектовать из числа 
«проверенных, смелых самоотверженных коммунистов, комсомольцев, советских 
активистов, способных владеть оружием, без отрыва их от постоянной работы». 
Значительное число комсомольцев составили личный состав истребительных 
батальонов. Изначально истребительные батальоны предназначались для борьбы с 
парашютными десантами и диверсантами противника, впоследствии они были 
задействованы при проведении иных мероприятий: охране общественного порядка, 
борьбе с дезертирством, бандитизмом, поддержании режима военного положения, 
охране важных объектов, сборе трофейного оружия, разминировании территорий после 
боев и оккупации и др. Многие истребительные батальоны приняли активное участие в 
боях с фашистскими войсками, на базе ряда из них были созданы партизанские отряды 
[14, с. 206-209]. 

Еще одной формой взаимодействия органов и войск НКВД СССР и комсомольских 
организаций было создание комсомольско-молодежных отрядов в помощь войскам НКВД 
по охране городов, населенных пунктов, заводов, железнодорожных путей и сооружений, 
телеграфных линий, складов, грузов и т.п. Создание таких отрядов регламентировалось 
постановлением ЦК ВЛКСМ от 9 апреля 1942 г., в соответствии с которым райкомы, 
горкомы, обкомы ВЛКСМ обязывались создать такие отряды во всех городах, районных 
центрах, железнодорожных узлах прифронтовых областей. В каждом отряде назначался 
командир и политрук из комсомольцев с утверждением их кандидатур на бюро райкома 
или горкома ВЛКСМ. Директивой начальника войск НКВД СССР об использовании 
комсомольско-молодежных отрядов, создаваемых по решению ЦК ВЛКСМ от 12 апреля 
1942 г., командирам и военкома дивизий и отдельных частей внутренних войск НКВД 
СССР предписывалось в пунктах дислоцирования войск установить связь с 
соответствующими райкомами, горкомами и обкомами ВЛКСМ, которым надлежало 
оказать практическую помощь в создании и организации комсомольско-молодежных 
отрядов. Также предписывалось разработать мероприятия по взаимодействию 
гарнизонов с отрядами (с учетом особенностей каждого гарнизона) и дать указания 
начальникам гарнизонов по периодическому привлечению комсомольско-молодежных 
отрядов в городах и населенных пунктах к службе патрулирования, охране мостов, 
телеграфно-телефонных линий, отдельных объектов, которые по оперативным 
соображениям не требовали охраны войсковыми силами, а также привлекать к сбору 
оружия и другого военного имущества, к осмотру лесов, оврагов, лощин и т.д. с целью 
выявления лиц, скрывавшихся от местных органов власти, а также различного рода 
антисоветского и контрреволюционного элемента. Вся работа комсомольско-молодежных 
отрядов и групп должна была осуществляться под руководством и контролем 
начальников гарнизонов. Разрешалось использовать комсомольско-молодежные отряды 
при проведении войсковых операций для закрытия дорог, проходов, оцеплений и 
наблюдений за объектами. К заявке руководителей комсомольских организаций 
следовало выделять из числа хорошо подготовленных командиров и красноармейцев 
инструкторов для проведения военных занятий в комсомольско-молодежных отрядах [9, 
с. 559-560]. Как следует из доклада политотдела  
5-й стрелковой дивизии в политуправление войск НКВД СССР о совместной работе с 
местными комсомольскими организациями по созданию комсомольско-молодежных 
отрядов в помощь войскам НКВД, датированного 30 мая 1942 г., политотделом 



 

установлена связь с представителями Ленинградского обкома комсомола. В пунктах 
дислоцирования частей и подразделений установлена связь с соответствующими 
горкомами и райкомами ВЛКСМ, работниками политаппарата частей на заседаниях бюро 
горкомов и райкомов были сделаны доклады «О роли и задачах комсомольско-
молодежных отрядов в деле оказания помощи войскам НКВД». В местах дислоцирования 
частей и подразделений 5-й стрелковой дивизии войск НКВД СССР в мае 1942 года было 
создано 17 комсомольско-молодежных отрядов с охватом 580 человек комсомольцев и 
молодежи, в том числе организованы отряды в следующих пунктах: в г. Тихвине – 2 
отряда, один из которых в количестве 40 человек по охране железнодорожного узла и 
второй в количестве 35 человек – по охране объектов города; в  
г. Малая Вишера – 1 отряд в количестве 30 человек по охране железнодорожного узла и 
созданы 2 отряда в пунктах дислокации 1-го и 3-го батальонов 137-го стрелкового полка 
по 25 человек в каждом; в пунктах дислокации 138-го стрелкового полка созданы 8 
отрядов – 1 в рабочем поселке «Пролетарий» в количестве  
50 человек, 1 – на ст. Мста численностью 30 человек, 6 отрядов  в других населенных 
пунктах; в Бокситогорске (пункт дислоцирования 260-го стрелкового полка) организован 1 
отряд  численностью 30 человек по охране рабочего поселка и близлежащих населенных 
пунктов; в Боровичах (пункт дислоцирования 261-го стрелкового полка) организовано 4 
отряда, из которых 2 – по охране заводов, 2 – по охране учреждений [9, с. 562-564].  

В отчетных документах политических органов соединений войск НКВД СССР наглядно 
показано, какие формы и методы воспитательной работы использовались в работе с 
комсомольцами. В докладе политотдела 5-й стрелковой дивизии в политотдел 
внутренних войск НКВД СССР о работе комсомольских организаций дивизии по 
воспитанию комсомольцев и молодых бойцов на традициях войск и отдельных частей 
говорится, что «работа комсомольских организаций частей и подразделений направлена 
на оказание помощи командованию в выполнении служебных и оперативно-чекистских 
мероприятий, на обеспечение полной примерности комсомольцев в службе, учебе и 
дисциплине». Комсомольские организации применяли самые разнообразные формы и 
методы воспитательной работы с комсомольцами, в число которых входили 
комсомольские собрания, беседы агитаторов, индивидуальные беседы, боевые листки, 
переписка с тылом, отражение в красноармейской художественной самодеятельности. 
Очень действенным средством были комсомольские собрания, посвященные воинской 
доблести и чекистскому мастерству. Например, в одном из боев смертью храбрых погиб 
снайпер комсомолец Рой из 143-го стрелкового полка. После этого было проведено 
ротное комсомольское собрание с повесткой дня: «О героической смерти снайпера Рой». 
Комсомольцы на этом собрании подробно рассказали о своих встречах со снайпером 
Рой, о совместных боях, о его снайперском искусстве и боевом опыте. Это собрание 
одновременно было и отданием почести погибшему и школой боевого опыта. Собрание 
приняло решение: «Комсомольцы роты скорбят о смерти своего товарища Рой. Клянемся 
своей честью жестоко отомстить за его смерть врагу. Собрание требует от всех членов 
ВЛКСМ быть такими, как комсомолец Рой. Просить командира роты винтовку 
комсомольца Рой вручить самому дисциплинированному и смелому бойцу». В докладе 
отмечено также, что беседы и доклады по истории органов и войск НКВД, рассказы о 
геройском поведении товарища в бою, о чекистском мастерстве всегда были и являются 
наиболее действенным средством агитации, а одним из наиболее действенных методов 
воспитания – личный пример комсомольцев в бою, в выполнении оперативно-чекистских 
задач [9, с. 605-607]. 

Краткий анализ деятельности комсомольских организаций в органах и войсках НКВД 
СССР в годы Великой Отечественной войны позволяет сделать вывод, что комсомольцы, 
решая задачи, возложенные на НКВД СССР, находились на самых передовых рубежах, 
проявили массовый героизм и мужество как в боях с противником, так и при обеспечении 
безопасности тыла. Традиции комсомола, в том числе по защите Отечества, являются 
весьма эффективным средством воспитания молодежи, в том числе и молодых 
сотрудников современных органов внутренних дел. 
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