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Уважаемые коллеги! 

В июне 2020 года донской комсомол отметит 100-летие со дня 

образования. По-разному  можно относиться к этой дате, но то наша история, 

история  Отечества. Трудно переоценить всё то, что было сделано за эти 

десятки лет несколькими поколениями советской молодёжи для 

экономического и оборонного могущества страны, для разгрома фашизма, 

послевоенного восстановления народного хозяйства, для мощного развития 

Урала, Сибири и Дальнего Востока, для освоения целины, покорения 

космоса, создания энергетического и нефтегазового комплексов, 

строительства БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, для эпохальных достижений в науке и 

культуре, побед в спорте. 

Для миллионов советских юношей и девушек комсомол стал настоящей 

школой жизни, где само время давало уроки ответственности, чуткости, 

добра и справедливости. Большинство из них сохранили самые теплые 

воспоминания об этой удивительной организации.  

Всю работу к 100-летию донского комсомола важно проводить под 

девизом «Славные традиции – нашему поколению» и активно 

содействовать: 

— усилению патриотического и правового воспитания юношества; 

— повышению творческой активности молодежи в решении актуальных 

экономических, социальных, научно-технических, культурных и 

нравственных проблем; 

— совершенствованию нравственного воспитания детей и юношества; 

— изучению, обобщению и внедрению в современных условиях позитивного 

опыта комсомольской работы с детьми и молодежью. 

Для того, чтобы успешно и творчески организовать работу библиотеки к 

юбилею донского комсомола предлагаем вашему вниманию материал об 

общественной организации молодежи XX века, примеры форм и названий 

массовых мероприятий, вопросы для круглого стола «Встреча поколений», 

список изданий из фонда «Донской электронной библиотеки» по данной 

теме. Данное издание, в помощь проведения дня информации, адресовано 

библиотекарям и всем интересующимся историей донского комсомола.  

 

ЛЕТОПИСЬ ДОНСКОГО КОМСОМОЛА 

(материал для проведения беседы, устного журнала, часа информации) 

РОЖДЕНИЕ ДОНСКОГО КОМСОМОЛА 

На здании Ростовской филармонии к фасаду прикреплены мемориальные 

доски. На одной из мраморных дощечек высечено: «В этом здании с 6 по 9 



июня 1920 года работал 1 съезд Донского комсомола». Вот как это было, как 

начинался боевой путь донского комсомола. 

История донского комсомола берет свое начало  с лета 1917  г., в это время 

создаётся инициативная группа и проводится первое организационное 

собрание Ростовского союза пролетарской молодежи.  В 1917-1918 гг.   Дон 

стал эпицентром разгорающейся Гражданской войны, и все члены нового 

молодежного союза вступили в отряды Красной гвардии, сражались на 

фронтах Гражданской войны и в подполье, поэтому не принимали участия в 

работе комсомола.  

8 января 1920 года, в результате кровопролитных боев, Ростов-на-Дону 

был освобожден от белогвардейцев, и в городе утвердилась Советская власть. 

Среди многих важных и неотложных дел, которые надо было решать 

большевикам, большое значение придавалось и развитию молодежного 

движения. Уже 9 января Донком РКП(б) создал инициативную группу для 

организации коммунистического Союза молодежи. В нее вошли молодые 

большевики-подпольщики, вернувшиеся из Красной Армии воины — 

участники гражданской войны, они составили ядро актива городской 

комсомольской организации. 

Первое заседание группы, состоялось в доме № 103 по улице 

Станиславского. На входной двери дома от руки написали объявление: 

«Здесь производится запись в Коммунистический Союз молодежи». 

Комсомольские активисты вели неустанную разъяснительную работу, 

агитируя за вступление в комсомол, и их работа увенчалась успехом. 25 

января 1920 г. в помещении театра «Гротеск» состоялся общегородской 

комсомольско-молодежный митинг. После митинга сразу 200 юношей и 

девушек записались в комсомол.  

В январе 1920 г. родилась комсомольская организация в Таганроге. Были 

созданы ячейки на крупных заводах. В феврале организация Таганрога уже 

насчитывала 300 комсомольцев. 

Надо сказать, что с первых же шагов своей деятельности комсомол был 

верным помощником партии во всех делах. Комсомольцы были 

инициаторами субботников. Их молодыми руками приводилось в порядок 

городское хозяйство, они ремонтировали транспорт, трудились на заготовке 

топлива. Например, комсомольцы железнодорожного узла и учащиеся 

бывшего железнодорожного технического училища в мае 1920 года 

отремонтировали три паровоза и 105 вагонов. В результате в строй вступило 

три маршрутных поезда для перевозки угля из Шахт в Ростов. 



В 20-х годах в Ростове-на-Дону началось строительство нового завода 

«Ростсельмаш». Первыми на Сельмашстрой пришли комсомольцы, они 

выступили организаторами ударных комсомольско-молодежных бригад.  

Весной 1920 г., после образования комсомольских организаций в городах, 

встала задача — организовать комсомольские ячейки в станицах и хуторах 

области. К лету 1920 г. относится создание комсомольских организаций в 1-м 

Донском округе, в Сулине, Зверево, Александровск-Грушевском, 

Несветайских и Сорокинских рудниках, в Сальских степях, а также в 

северных станицах и хуторах области. Активные комсомольцы городов, 

направленные в эти места, помогали сельской молодежи в проведении 

собраний, в создании ячеек. 

В 1920-30-е годы комсомольцы занимались просвещением населения на 

селе, организовывали читки газет, проводили вечера и концерты,  работали 

под лозунгами «За урожай и коллективизацию», «Комсомольцы - на 

трактор!». В промышленности и сельском хозяйстве Дона работало более 

50% молодежи, комсомольцы составляли из них 25%. В первую очередь 

молодые рабочие, комсомольцы осваивали новую технику на 

производственных предприятиях, среди комсомольцев было широко 

распространено стахановское движение. 

Первый Донской областной съезд РКСМ был открыт 6 июня 1920 

года. Собравшиеся 104 делегата, от 8 округов, представляли 5000 членов 

комсомола. Съезд обсудил текущий момент и задачи комсомола, отчетный 

доклад Донбюро РКСМ, доклады с мест, программу и Устав РКСМ, вопросы 

организационного строительства, взаимоотношения с партийными и 

советскими организациями, экономические и правовые вопросы, а также 

вопросы культурно-просветительной работы и выборы членов Донкома 

РКСМ. Съезд нацелил местные комсомольские организации на конкретные 

дела по сплочению и воспитанию пролетарской молодежи, улучшению 

условий ее труда и быта. День работы I съезда Донского комсомола — 6 

июня 1920 г.— вошел в историю областной комсомольской организации 

как официальный день ее рождения. Съезд объединил комсомольские 

организации, наметил первые основные линии работы в областном масштабе. 

После I областного съезда комсомольская организация на Дону стала быстро 

расти, и к октябрю 1920 г. насчитывала уже 11 тыс. человек.  

 

ДОНСКОЙ КОМСОМОЛ В ГОДЫ ВОЙНЫ. 1941-1945 гг. 
   

С началом Великой Отечественной войны в Красную Армию и народное 

ополчение ушли более 50 тысяч комсомольцев области.  Ориентиром для 



всей молодежи стало Постановление ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях по 

военной работе в комсомоле». 

Лето 1941 года — на митингах и собраниях, в подготовке которых 

комсомольские комитеты Ростовской области принимали самое активное 

участие, молодые патриоты клялись отдать все свои силы, знания, а если 

потребуется, и жизнь делу защиты родины. Вот как выражал переполнявшие 

его чувства молодой рабочий кузнечно-прессового цеха завода 

«Ростсельмаш», комсомолец Сумароков в речи на заводском митинге 23 

июня 1941 года: «Пусть знают подлые фашисты, что этот день, когда они 

посмели напасть на могучую социалистическую державу, явится началом их 

бесславного, позорного конца». И таких заявлений были тысячи, а миллионы 

заявлений были поданы от молодых патриотов с просьбой послать их на 

фронт. И многие комсомольцы Дона, как и других районов страны, 

пополнили добровольно ряды Красной Армии, что явилось подтверждением 

их высокой сознательности и глубокой преданности своей Отчизне. 

1941-й год — донская молодежь в составе комсомольских организаций 

сосредоточила свои усилия на оказании всесторонней помощи органам 

власти в проведении мобилизационной работы.  

 
Конечно, участие в обороне Отечества было всенародным делом, поэтому 

особое внимание в работе комсомольских организаций акцентировалось на 

массовом привлечении к борьбе с врагом девушек. Проводились наборы 

девушек-комсомолок в войска противовоздушной обороны и в ряды 

медсестер-санитарных дружинниц по Ростовской области. 



Уже в первые дни войны комсомольская организация Ростовской области 

направила в ряды Красной Армии свыше 40 тысяч своих членов, что 

составляло 1/3 от численности всей областной комсомольской организации. 

1940-1945 годы — подвигам донских 

комсомольцев не было числа. С первых же дней 

войны всей стране стали известны подвиги трех 

летчиков-комсомольцев применивших на разных 

участках фронта воздушный таран. Один из них, 

младший лейтенант Степан Здоровцев, являлся 

уроженцем хутора Золотаревский Семикаракорского 

района Ростовской области. Степан Здоровцев один 

из первых был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Он погиб смертью храбрых в 

июле 1941 года. А подвиг его повторили десятки 

советских летчиков. 

В дни защиты Севастополя совершил подвиг рабочий Таганрогского 

металлургического завода, старший матрос Иван Голубец. Во время налета 

вражеской авиации был подожжен военный катер, стоящий на рейде, на 

корме которого лежали глубинные бомбы. Казалось, ничто не могло 

предотвратить взрыв и гибель людей, спасти 

соседние корабли. В этот критический момент на 

корму горящего судна вскочил Иван Голубец. 

Отважный комсомолец стал руками стаскивать за 

борт тяжелые, многопудовые бомбы, пока самые 

крупные из них не оказались на дне. Опасность 

для соседних кораблей уже миновала. Товарищи с 

берега кричали ему: «Уходи!», но Голубец решил 

сбросить в воду оставшиеся бомбы, и в этот 

момент прогремел взрыв. Остальные корабли не 

пострадали. Жизнь многих людей была спасена. 

Однако погиб мужественный человек, 

воспитанный комсомольской организацией Дона.  

Другой пример героизма: во время боев за город Керчь рота советских 

автоматчиков поднялась на штурм высоты. Комсомолец из Ростова, 

лейтенант Владимир Бондаренко, смело повел бойцов в атаку. Несмотря на 

сильный огонь противника, рота стремительным броском ворвалась в 

траншеи врага. Но тут показались вражеские танки. Бойцы открыли по ним 

огонь из противотанковых ружей. Из восьми танков было подбито шесть. В 

этом сражении бесстрашный комсомолец был тяжело ранен и вскоре умер в 



госпитале. Указом Президиума Верховного Совета СССР лейтенанту 

Владимиру Павловичу Бондаренко посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Поистине образцом патриотизма служит недолгая, но яркая жизнь 

студента Ростовского медицинского института Игоря Данилевского. В 

студенческие годы он хорошо учился, неоднократно защищал спортивную 

честь своего учебного заведения. В грозные для Родины годы он также 

оказался в первых рядах ее защитников. Будучи военврачом 3-го ранга, он с 

большой ответственностью отнесся к выполнению задания по эвакуации из 

Чернигова военного госпиталя. Затем, будучи старшим врачом стрелкового 

полка, Игорь Данилевский участвовал в боях за Ростов и героически погиб 

по время выполнения ответственного боевого задания. 

Наряду с мужчинами совершали подвиги молодые женщины — наши 

землячки. 

       1 ноября 1942 года, в ночь, морской десант высадился в Крыму. В числе 

первых десантников была Галина Петрова, студентка Новочеркасского 

мелиоративного института. Когда началась война, Галине Петровой 

исполнился 21 год. Комсомолка добровольно пошла на фронт и была 

зачислена медсестрой в батальон морской пехоты. При высадке морякам 

пришлось столкнуться с неожиданным препятствием. У самого берега перед 

десантниками возникло проволочное ограждение. Десантники остановились, 

предполагая, что за ограждением установлены мины. Однако дальше медлить 

было нельзя. Враг мог опомниться. Тогда Галина Петрова проползла под 

проволокой, а затем, встав во весь рост, бегом пересекла в нескольких 

направлениях предполагаемое минное поле. После чего приободрила бойцов 

криком: «Здесь мин нет! Смелее, вперед, товарищи!». Матросы одолели 

препятствие, отбили высоту. В декабре вражеская мина оборвала жизнь этой 

замечательной патриотки, Героя Советского Союза Галины Петровой.  

Так молодые люди, воспитанные комсомолом, проявляли героизм и 

мужество в боях за Родину, своим примером заражая других бойцов. 

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ ПОДПОЛЬЕ 
В мае 1942 года перед комсомольскими организациями Дона поставили 

задачу по организации работы в подполье и партизанских отрядах. На 

оккупированной территории Ростовской области были оставлены 

(естественно, с новыми документами для прикрытия) секретари горкомов, 

райкомов комсомола, первичных комсомольских организаций.  

В Ростовской области уже во время первой оккупации Ростова-на-Дону 

активно действовали таганрогские подпольщики во главе с секретарем 



горкома ВЛКСМ Семеном Морозовым и секретарем Матвеево-Курганского 

райисполкома коммунистом Константином Афоновым. Оба они имели 

большой опыт работы с молодежью и были теснейшим образом связаны с 

ней. Благодаря неутомимой деятельности С.Г. Морозова и К.И. Афонова по 

привлечению к подпольной деятельности оставшихся в городе и районах 

коммунистов, комсомольцев, других советских активистов, число 

подпольщиков быстро росло. В ноябре 1941 года было 11 подпольщиков, в 

декабре — 100, в январе 1942 года — 200 человек. Подпольщики были 

разделены на группы, действовавшие почти на всех крупных предприятиях и 

в районах города. Ядро городского подполья составили коммунисты и 

комсомольцы. В подпольной работе принимали участие и пионеры. 

Вступая в подпольную организацию, каждый принимал клятву, в которой 

говорилось: «Я, вступая в ряды борцов Советской власти против немецких 

захватчиков, клянусь, что буду смел и бесстрашен в выполнении доверенных 

мне заданий; буду бдителен и не болтлив; беспрекословно буду выполнять 

даваемые мне поручения и приказы. Если я нарушу эту клятву, пусть 

наказанием мне будут всеобщее презрение и смерть».  

15 ноября 1941 года в Таганроге была большая концентрация немецких 

войск. Захватчики пытались прочно обосноваться в этом важнейшем в 

стратегическом отношении городе-порте. Однако, несмотря на все 

трудности, подпольщики вели героическую борьбу с гитлеровцами, что 

отметили советские органы массовой информации. «Большую активность 

проявляют партизанские отряды рабочих Таганрога, — сообщало 

Совинформбюро, — 15 ноября произошел большой пожар и взрыв в 

портовом складе, где фашисты организовали крупную базу различного 

военного снаряжения. Склад и находившееся в нем снаряжение сгорели 

дотла». 19 ноября 1941 года таганрогские патриоты взорвали здание 

немецкой комендатуры. В его развалинах погибло около 150 гитлеровцев. 

«Неспокойно в Таганроге, — писала газета «Правда». — Ненавистью 

единодушной и жгучей платят захватчикам жители за кровь и слезы 

советских людей. Ни публичные казни, ни ежедневные расстрелы людей... не 

сломят их волю к победе...». «Ни на один час не затухает борьба в 

оккупированном Таганроге, — писала «Правда» в марте 1942 года. — Ни 

днем, ни ночью таганрожцы не дают покоя ненавистному врагу, держат его в 

состоянии постоянного напряжения и страха». В Таганроге не менее 130 

комсомольцев вели мужественную борьбу с врагом. Они уничтожили 240 

машин, 13 тягачей, 85 паровозов; убили более 200 немецких солдат и 

офицеров. 

 



Почти два года село Екатериновка находилась в оккупации. Но ни какие 

угрозы не могли сломить дух комсомольцев. Они создали подпольную 

организацию «Чапаев», которой руководил Тимофей Дмитриев, отличник, 

живой и общительный парень, до войны возглавлявший комсомольскую 

организацию. Весной гестаповцы раскрыли группу, и 14 мая 1942 года 

четверо активистов подполья были казнены. Им было по 18-19 лет, но они 

стойко и мужественно вынесли пытки и истязания, и геройски держались во 

время казни: стоя на табуретках под виселицей, они молча поклонились 

односельчанам, прощаясь навсегда. 

1942-й год — в месяцы временной оккупации Ростова-на-Дону, несмотря 

на жестокий террор и преследования, сотни ростовчан-комсомольцев вели в 

тылу врага самоотверженную борьбу. Большинство комсомольцев и 

молодежи не хотели работать на оккупантов. Опасаясь быть угнанными в 

германское рабство, молодые люди скрывались по селам. Они портили линии 

связи и другие коммуникации врага, срывали мобилизацию молодежи для 

отправки в Германию. В тяжелые дни оккупации комсомольцы несли правду 

людям, вселяли в их души уверенность в неизбежной победе советского 

народа. По неполным данным, в месяцы оккупации города Ростова немцы 

расстреляли и замучили 20 тыс. патриотов, из них 288 комсомольцев. Многие 

из них до своей гибели вели борьбу против оккупантов.  

В ответ на кровавые злодеяния немецких захватчиков на борьбу против 

врага поднялась почти вся молодежь оккупированных районов Ростовской 

области. Одни молодые люди действовали в составе подпольных 

организаций, другие сражались против захватчиков в партизанских отрядах, 

третьи наносили противнику ущерб самостоятельно. Можно считать, что на 

Дону во время 

оккупации не было 

города или села, где 

бы молодые люди 

остались в стороне от 

священного дела 

защиты своего 

Отечества. 

Июль-август 1942 

года — немецким 

войскам удалось 

оккупировать 

значительную часть 

Ростовской области. С 



этого времени начинается второй этап партизанского движения и подпольной 

борьбы на Дону. 

Сентябрь 1942 года — в Ростове подпольная группа, возглавляемая М.М. 

Трифоновым (Юговым) проникла на территорию обувной фабрики, и 

привела в негодность большое количество кавалерийских седел и 13 бочек 

красителей. На станции Ростов-Главная они выпустили горючее из 12 

цистерн, 9 раз они выводили из строя телефонную линию, соединяющую 

военный аэродром и артиллерийские позиции врага с городом, провели ряд 

других боевых операций. Через врача поликлиники Ростсельмаша Д.П. 

Ломову, которая давала фиктивные справки о болезни, подпольщики 

освободили от работы и спасли от угона в Германию около 700 человек. Они 

проникли в лагерь военнопленных и организовали побег более 899 

заключенных. Освободили при этом полкового комиссара Н.М. Хомутова, 

ставшего комиссаром партизанского отряда. Майора медицинской службы 

В.Д. Авдеева, впоследствии замечательного партизана-подпольщика, 

участвовавшего в борьбе с оккупантами в Донбассе и Одессе. 

С июля по декабрь 1942 года — в сельских районах Дона самоотверженно 

боролись с оккупантами 113 подпольных организаций. 

Летом 1942 года на улицах Зернограда появились фашисты. Город затих, 

но не покорился. Здесь, где каждый человек был на виду, стала складываться 

подпольная группа из комсомольцев и молодежи. Организатором ее стал 

студент-первокурсник Азово-Черноморского института Павел Колодин. 

Небольшая комната в доме № 11 превратилась в партизанский штаб. В 

фотоателье, организованном в общежитии № 9, устроили явочную 

квартиру. Одной из их акций стало освобождение военнопленных из лагеря 

под Зерноградом. Ограничиться только организацией побега заключенных 

было нельзя, так как им нужды были надежные документы, чтобы вновь не 

попасть в руки врага. Подпольщики решили подделать справки о болезни 

военнопленных и их последующем освобождении. Достали пишущую 

машинку, немецкую справку для образца, по которому студент-комсомолец 

Иван Завгородний сделал из линолеума печать комендатуры. Научились 

подпольщики изготовлять и фальшивые пропуска. Кроме того, молодые 

патриоты выпускали и расклеивали листовки, в которых призывали 

зерноградцев к активной борьбе с оккупантами, рассказывали правду о 

положении на фронтах. Когда начались бои за Зерноград, подпольщики с 

оружием в руках приняли участие в освобождении города. С приходом 

Красной Армии они влились в ее ряды. 

С декабря 1942 года по август 1943 года проходил третий этап 

патриотического подпольного движения. 



   В феврале 1943-го года  гитлеровцы напали на 

след таганрогской подпольной организации и 

арестовали ее участников во главе с Семеном 

Морозовым. Немцы подвергли комсомольцев-

подпольщиков чудовищным пыткам, но герои 

держались мужественно. Даже после второй 

волны арестов подпольщиков, в числе которых 

был заменивший Семена Морозова Константин 

Афонов, организация продолжала действовать. 

Своей активной работой подпольщики 

превратили город в узел сопротивления 

захватчикам. В феврале 1943 года воспитанник 

Ленинского комсомола Семен Морозов и его 

боевые товарищи были зверски убиты в 

Петрушинской балке.  

На Дону действовало 167 партизанских отрядов, подпольных организаций 

и других патриотических групп. Их общая численность составляла около 5 

тыс. человек. По неполным данным, партизанами Ростовской области в годы 

войны было уничтожено более 5,3 тыс. и взято в плен свыше 4 тыс. 

вражеских солдат и офицеров, захвачено большое количество оружия и 

боевой техники, взорвано 10 железнодорожных мостов, пущены под откос 

сотни железнодорожных вагонов и паровозов. 

До освобождения Ростовской области от немецких оккупантов в 

непримиримой мужественной борьбе с захватчиками пали смертью храбрых 

(по далеко неполным данным) около 700 бесстрашных партизан и 

подпольщиков. Многие партизаны и подпольщики были награждены 

орденами и медалями, а руководителю таганрогского подполья, вожаку 

комсомольцев Семену Морозову было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза. 

 

ПОМОЩЬ ТЫЛА 

Лето 1941 года. Перебазирование производства из угрожаемых районов 

страны на восток — беспрецедентный по своим масштабам и срокам 

производственный маневр. Понадобилось демонтировать и вывезти тысячи 

станков, машин, котлов, сложных агрегатов, организовать своевременный 

вывоз запасов сырья, готовой продукции и различного имущества. 

Комсомольцы Северо-Кавказской железной дороги организовали 

соревнование за увеличение скорости вождения поездов, за экономию 

топлива и обеспечение своими силами текущего ремонта паровозов. Овладев 



скоростным методом работы, составитель поездов станции Каменоломни 

комсомолец Мустафин формировал составы за 2-3 часа вместо 12 часов по 

плану. 

17 августа 1941 года состоялся первый всесоюзный комсомольско-

молодежный воскресник. На заводах и фабриках, в шахтах и рудниках 

молодежь стремилась выдать стране как можно больше продукции. 

Сотрудники учреждений, студенты и школьники в этот день собирали 

металлолом, грузили уголь, расчищали железнодорожные пути и дороги. В 

день воскресника на заводе «Ростсельмаш» комсомольско-молодежная 

бригада, руководимая комсомольцем Белоусовым, уже к 11 часам дня 

выполнили дневное задание. В целом по области в воскреснике приняли 

участие почти 200 тыс. человек. Они заработали в фонд обороны более 1,5 

млн. рублей. 

21 ноября 1941 года — гитлеровцам удалось впервые захватить город 

Ростов, однако уже ночью с 28 по 29 ноября 1941 года немецко-фашистские 

войска были из города изгнаны. Комсомольцы приняли активное участие в 

ликвидации последствий кратковременной фашистской оккупации города 

Ростова-на-Дону. Комсомольцы доставали из-под развалин уцелевшие 

станки, моторы, другое оборудование. Завод «Красный Аксай» был 

восстановлен в основном руками комсомольцев и молодежи. Многие цеха 

завода «Ростсельмаш» также восстановила молодежь. В Ростове-на-Дону 

было восстановлено выведенное из строя энергетическое хозяйство города и 

водопровод. Начали работать многие предприятия. Вскоре в городе 

наладилась нормальная жизнь. Набирали темпы в работе возрожденные 

предприятия, увеличивалась помощь фронту. 

С мая по август 1942 года — девушки и женщины заменили 

механизаторов, ушедших на фронт. Они овладели навыками трактористок. 

Созданные при МТС и совхозах области комсомольские организации сумели 

привлечь не только членов ВЛКСМ, но и несоюзную молодежь. На весеннем 

севе в области работали 69 женских тракторных бригад. Кроме того, 4130 

женщин-трактористок проводили весенне-полевые работы, будучи не 

объединенными в бригады. Комсомольцы Ремонтненского и 

Песчанокопского районов засевали сверхплановые площади, назвав их 

«гектарами обороны». Это ценное начинание молодых патриотов было 

подхвачено многими комсомольскими организациями Дона. Возделанные 

юношами и девушками «гектары обороны» дополнительно давали стране 

тысячи пудов хлеба, картофеля и других овощей. 

В сентябре 1941 года — бюро Ростовского обкома ВЛКСМ рассмотрело 

вопрос: «Об обращении участников комсомольско-молодежного воскресника 



ко всей молодежи Ростовской области о сборе средств на постройку 

эскадрильи «Комсомолец Дона». Эта инициатива получила широкий размах. 

Повсеместно были проведены комсомольско-молодежные воскресники в 

фонд постройки эскадрильи. Среди комсомольцев и молодежи был 

организован сбор средств на ее постройку. Молодые патриоты Дона собрали 

на постройку эскадрильи «Комсомолец Дона» 2 600 560 руб. 

31 июля 1941 года — молодые рабочие литейного цеха завода «Красный 

Аксай» стали выполнять план на 200%. Молодые литейщики завода 

обратились с призывом ко всей молодежи области выполнять не менее двух 

норм и перенимать опыт лучших стахановцев и рационализаторов. На этот 

призыв комсомольские организации промышленных и транспортных 

предприятий области ответили ростом плана на 200%. 

 
Осенью 1941 года началось движение комсомольско-молодежных бригад, 

работавших под девизом «В труде, как в бою». Комсомольская организация 

Ростовского хлебозавода создала фронтовую смену и фронтовую бригаду. 

Работа бригады заключалась в точном выполнении заказов фронта. Бригада, 

работая по переработке и укладке спецсухаря, выполняла норму на 200-300 

%. 

1942-1943 год — комсомольцы потрудились над возрождением заводов 

«Красный Аксай», «Красный котельщик», паровозоремонтного завода им. 

В.И. Ленина и Красносулинского металлургического завода, обувной и 

табачной фабрик и других объектов. Только на предприятиях Ростова-на-

Дону уже осенью 1943 года работало 49 фронтовых комсомольско-

молодежных бригад, 26 комсомольско-молодежных смен, которые 

заслужили почетное звание фронтовых своим самоотверженным трудом.  



1943 год — на уборке урожая работает 12,5 тысяч комсомольцев и свыше 

15 тысяч пионеров и школьников. Районными комитетами ВЛКСМ 

совместно с руководителями колхозов в период уборки было создано 1463 

комсомольско-молодежных звена. 

В феврале 1944 года  на работу в угольную промышленность было 

направлено около 3 тысяч юношей и девушек. Многие комсомольцы 

изъявили желание трудиться на самых трудных и ответственных участках. 

Значительная часть молодежи прибыла на шахты из сельских районов. 

1943 год — по инициативе комсомольцев и молодежи колхоза «Марксист» 

Мечетинского района создается производственный фонд помощи детям. В 

этот фонд поступило много продуктов, которые были переведены для 

детских столовых, детдомов и других детских учреждений. В других городах 

и районах Ростовской области неоднократно проводились комсомольско-

молодежные воскресники, организовывались платные концерты, 

молодежные копилки, а собранные средства составляли фонд помощи детям. 

Деньги пошли на приобретение обуви, одежды детям фронтовиков, выдачу 

единовременной денежной помощи, оплату питания в детских столовых, 

оплату путевок в пионерские лагеря и т.д.       

   14 июня 1945 года Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи был награжден Орденом Ленина за выдающиеся заслуги перед 

Родиной в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против 

гитлеровской Германии, за большую работу по воспитанию советской 

молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому 

Отечеству.  

 

МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ 

В 1950-е годы комсомольцы Дона принимали участие  в грандиозных 

стройках страны. Такая стройка была и на территории Ростовской области - 

это сооружение Волго-Донского судоходного канала и Цимлянской ГЭС. 

Здесь трудились более тысячи комсомольцев.  

В эти же годы донская молодежь активно включилась в освоение целины. 

В Ростове в комитеты ВЛКСМ поступали заявления от добровольцев, 

пожелавших ехать на целину. 4 марта 1954 г. из Ростова отошел первый 

эшелон с будущими новоселами целинных земель. На Дону 49 комсомольцев 

были награждены орденами и медалями за освоение целины, 411 

комсомольцев - значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель».  

В 1960-1970-е гг. в стране были популярны различные формы 

соревнования на производстве, часто инициаторами починов выступали 



комсомольцы. В 1970-е годы Ростовская областная комсомольская 

организация шефствовала над 5 Всесоюзными, 5 областными, 50 городскими 

и районными ударными комсомольскими стройками. Особенно большое 

внимание  областная комсомольская организация уделяла строительству 

завода «Атоммаш». На заводе трудились 18 комсомольско-молодежных 

коллективов. 

 
Комсомольцы принимали участие в международных встречах, фестивалях 

молодёжи и студентов.  

В середине 1980-х годов в стране началась перестройка всей общественно-

политической жизни; комсомольские организации переживали кризис. В 

течение 1990-х и 2000-х годов шёл процесс формирования различных 

молодёжных организаций. В 2000 г. был создан Донской союз молодежи - 

правопреемник комсомола. В настоящее время в Ростовской области 

существуют различные молодежные объединения  и движения.  

 

 

ПРИМЕРЫ ФОРМ И НАЗВАНИЙ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Примеры форм мероприятий, которые вы можете провести в рамках Дня 

информации: 

- книжные выставки;  

- выставки фотодокументов, видеоматериалов и рисунков; 

- тематические уроки, информационные часы, исторические  часы; 

- вечера воспоминаний активных организаторов комсомольского движения 

(вожатых, председателей, членов Советов комсомольских организаций); 

- литературно-музыкальные вечера,  тематические кинопоказы; 



- диспуты, круглые столы; 

- экскурсии по памятным местам, связанным с именем комсомола; 

- обзоры литературы, библиографические списки литературы. 

Названия мероприятий: 

- Без прошлого нет будущего 

- ВЛКСМ — мнение современной молодежи 

- Диалог поколений 

- Донской комсомол в годы Великой Отечественной войны 

- Из истории донского комсомола 

- Как молоды мы были 

- Комсомол в истории моего края 

- Комсомол: летопись времен 

- Комсомольская биография  моей  малой Родины 

- Комсомольская юность моих земляков 

- Комсомольские сердца 

- Комсомольское время 

- Комсомольское прошлое родителей 

- Комсомольцы – беспокойные сердца 

- Молодежные организации – вчера и сегодня 

- От поколения к поколению 

- Пусть песни расскажут, какими мы были 

- Роль Комсомола в жизни нашего края 

- Сердце, отданное Комсомолу 

- Тогда им было двадцать 

- Что такое комсомол? 

- Что я знаю о комсомоле 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

ВЕТЕРАНОВ КОМСОМОЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ И МОЛОДЕЖИ 

«ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ» 

 (На круглом столе освещаются вопросы сохранения памяти и 

документального наследия донского комсомола, различные исторические 

аспекты ВЛКСМ, советские и современные методы воспитания 

подрастающего поколения). 

 В вашем представлении, что такое комсомол? 

 Как вы думаете, что принесла народу эта организация? 

 Вспомните, что было самым запоминающимся в вашей комсомольской 

юности? 



 Как вы считаете, что объединяет комсомольцев вашего времени и 

современных лидеров? 

 Вспомните, благодаря какому событию или конкретному человеку Вы 

приняли решение о вступлении в комсомол? 

 Какие пожелания и напутствия сегодня вы дадите молодежи? 

 Помогает ли опыт, который Вы приобрели в комсомоле, работать в 

современных условиях, и какие, качества, по Вашему мнению должны 

быть у современной молодежи? 

 Как молодежь готовилась к праздникам? к фестивалям, форумам? 

 Остаются ли актуальными для современной молодежи те принципы, 

которые лежали в основе комсомольского движения тех лет? 

 Что было самым сложным в комсомольской работе, что помогало 

преодолевать трудности? 

 Какие, по вашему мнению, должны быть приоритеты сегодня в 

молодежной политике? 

 

СПИСОК ИЗДАНИЙ О ДОНСКОМ КОМСОМОЛЕ  

ИЗ ФОНДА «ДОНСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Комсомол внес огромный вклад в героическую историю нашей Родины; 

организация объединяла молодежь, небезразличную к судьбе страны и 

народа. На знамени Ленинского комсомола шесть заслуженных орденов: 

Орден Боевого Красного Знамени в 1928 году за беспримерный героизм в 

годы гражданской войны и иностранной интервенции; 

Орден Трудового Красного Знамени в 1931 году за успешное выполнение 

первого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны; 

Орден Ленина в 1945 году за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы 

Великой Отечественной войны; Орден Ленина в 1948 году за выдающиеся 

заслуги в деле коммунистического воспитания советской молодежи и 

активное участие в социалистическом строительстве в связи с 30 летием со 

дня основания ВЛКСМ; Орден Ленина в 1956 году за большие заслуги в 

социалистическом строительстве и освоении целинных и залежных земель; 

Орден Октябрьской революции в 1968 году за выдающиеся заслуги в 

социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодотворную 

работу по воспитанию подрастающего поколения в связи с 50-летием 

ВЛКСМ. 



В коллекции Донской электронной библиотеки представлены материалы по 

истории ВЛКСМ, официальные издания, сборники документов съездов, 

конференций ЦК ВЛКСМ, воспоминания комсомольцев. 

Отдельный раздел коллекции посвящен истории донского комсомола. 

Первые союзы молодежи на Дону возникли в Ростове и Таганроге в ноябре 

1917 года. Существовали они недолго. В феврале 1918 года после 

установления советской власти в Донской области появились «Союзы 

социалистической пролетарской молодежи (ССПМ) III Интернационала», 

которые и стали предшественниками комсомола на Дону. В июне 1920 года 

состоялась первая Донская областная конференция, на которой и была 

оформлена областная комсомольская организация. 

В коллекции размещен сборник архивных документов «Летопись донского 

комсомола (1920-1945)», в котором включены документы, показывающие 

трудовой и боевой путь комсомола Дона. Материалы региональных 

конференций, документы о деятельности комсомольских организаций Дона, 

воспоминания комсомольцев и др. 

1. Азбука комсомольца. - Москва, 1926. (Библиотека рабоче-крестьянской 

молодежи/ под общ. ред. МК РЛКСМ). 

       



2. Асмолова Г. Г. Юность моя - комсомол: очерки истории комсомольских 

организаций Дона. - Ростов-на-Дону, 1986. 

         

3. ВЛКСМ Материалы к отчетному докладу Северо-Кавказского Краевого 

Комитета РЛКСМ IV Краевой конференции (за период IV-1924 - III-1926 г.). 

- Ростов-на-Дону, 1926. 

           



4. Волков Н. А. За 20 лет (1920 6/VI 1940): очерки к истории комсомола на 

Дону. - Ростов-на-Дону, 1940. 

      

5. Зиновьев Г. Е. РЛКСМ: две речи о комсомоле. - Москва, 1924. (Библиотека 

рабоче-крестьянской молодежи/ под общ. ред. МК РЛКСМ) 

        



6. Зиновьев Г. Е. Что такое комсомол и чем он должен стать: очередные 

задачи Р.К.С.М.: доклад на собрании Р.К.С.М. Ленинградской организации. - 

Ленинград, 1924. 

         

7. Календарь молодого рабочего. Москва. - Петроград, 1924. 

       



8. Комсомол Северного Кавказа в подъеме и коллективизации сельского 

хозяйства. - Ростов-на-Дону, 1929. 

                         

9. Комсомол Северного Кавказа в цифрах, XII-1930: статистический сборник 

к 6-й Крайконференции и IX съезду Союза. - Ростов-на-Дону, 1930. 

                   



10. Куценко С. Пламенные будни: (Опыт комсомола обувной ф-ки им. 

Микояна в борьбе за промфинплан). - Ростов-на-Дону, 1931. 

              

11. Летопись донского комсомола: (1920-1945 гг.): сборник документов и 

материалов по истории Ростовской областной организации ВЛКСМ. - 

Ростов-на-Дону, 1982. 

            



12. МЮД: сборник материалов к XI международному юношескому дню. - 

Ленинград, 1925. 

             

13. На фронте и в тылу: воспоминания и материалы о комсомоле периода 

1919-1920 гг. [Москва], 1931. (История комсомола) 

         



14. Руднев-Разин И. М. Комсомол в изображении русских белогвардейцев. - 

Москва. Ленинград, 1926. 

            

15. Учебник по юношескому движению: история, теория и практика. - 

Москва, 1925. 

         

16. Юношеское движение на Дону: от южно-русской группы учащихся 

средних школ - к комсомолу. - Ростов-на-Дону. Москва, 1924. (Краевая 



комиссия по истории движения молодежи Юго-Восточной России/ под ред. 

Ал. Мильчакова и др.. сб. 1) 

                 

 

Использованная литература и Интернет-ресурсы: 

 Асмолова, Г. Юность моя - комсомол [Текст]: очерки истории 
комсомольских организаций Дона /Асмолова Г.Г.- Ростов н/Д.: 

Книжное издательство, 1986.- 336 с. 

 Летопись донского комсомола: (1920-1945 гг.) [Текст]: сборник 

документов и материалов по истории Ростовской областной 

организации ВЛКСМ. Ростов-на-Дону, 1982.- 228 с. 

 Методические рекомендации о проведении мероприятий, посвященных 

100-летию ВЛКСМ «Юность комсомольская моя» [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://emankniga.ru/?p=6216  

 История комсомола: Коллекции Донской электронной библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dspl.ru/eLib/Pages/Collections/details.aspx?id=123  

  

 

 

Авторы-составители:   Комкова Е.П., библиограф МЦБ 

                                          Ли М.В., методист МЦБ 

http://emankniga.ru/?p=6216
http://www.dspl.ru/eLib/Pages/Collections/details.aspx?id=123

