
шзшмцл* 1шп- <м»зл№пьш>р|» шц/ьыгшз!» зодадмм1 

И З В Е С Т И Я А К А Д Е М И И Н А У К А Р М Я Н С К О Й С С Р 

4«ишгш1|ш1|шБ ^(шипр^тЬЬЬг № 1, 1961 Общественные науки 

Г. И. Ефимов. Г. Г. Светлов 
# 

Из истории партизанского движения в Ленинградской 
области в годы Великой Отечественной войны 

Партизанское движение на временно оккупированной противником 
территории навсегда войдет в летопись Великой Отечественной войны как 
пример невиданного массового героизма и беспредельной преданности 
советских людей своей Родине. Мощное партизанское движение в годы 
Великой Отечественной войны явилось свидетельством морально-полити-
ческого единства советского народа, поднявшегося на защиту своей От-
чизны. Боевые действия партизан в тылу врага сыграли важную роль в 
разгроме врага. В предлагаемой статье рассматриваются основные этапы 
партизанского движения в Ленинградской области. 

В самом начале Великой Отечественной войны Ленинградский об* 
ластной и городской комитеты КПСС и Военный Совет Северо-Западного 
фронта, выполняя постановление Центрального Комитета партии от 18 
июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу вражеских войск» и воз-
главив подготовку к отпору врага, рвавшегося к Ленинграду, развернули 
огромную работу по формированию партизанских отрядов и специальных 
диверсионных и подпольных групп для борьбы с фашистами в их соб-
ственном тылу. 

В июле 1941 г. в Смольном под руководством Главнокомандующего 
Северо-Западным направлением фронта К. Е. Ворошилова и секретаря 
ЦК и Ленинградского обкома партии А. А. Жданова состоялось совеща-
ние командно-политического состава будущих партизанских отрядов. 
Собравшиеся были ознакомлены с военной обстановкой, получили кон-
кретные боевые задачи по организации партизанского движения. 

Одновременно с организацией партизанских отрядов в советском 
тылу создавались также подпольные диверсионные и партийные группы 
на уже занятой врагом территории. Всего было организовано 125 под-
польных партийных групп, в состав которых вошли 639 советских активи-
стов, в том числе — 88 секретарей райкомов и горкомов партии, 29 пред* 
седателей райисполкомов. Из Ленинграда им в помощь было направлено 
68 ответственных партийных работников1. 

От р е д а к ц и и : Авторы настоящей статьи -участники партизанского движения 
в Ленинградской области: Г. И. Ефимов—бывший командир Четвертого полка 
третьей ленинградской партизанской бригады имени Героя Советского Союза А. В. 
Германа; Г. Г Светлов—бывший политрук специальной диверсионной роты 41 от-
ряда Четвертого партизанского полка. 

1 См. А . В. Карасев. Ленинградцы а годы блокады. М., 1959. стр. 49. 
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В сентябре 1941 г. был сформирован Ленинградский штаб партизан 
ского движения; его возглавил секретарь обкома партии М. Н. Никитин 
Штабом стали издаваться газеты «Ленинградский партизан» и «За Со-
ветскую Родину». К этому времени в тылу гитлеровских войск уже дей-
ствовало 6 партизанских полков, более 200 отдельных отрядов и дивер 

• сионных групп. 
Часть из них была организована в Ленинграде и затем перешла ли-

нию фронта. Первыми ушли в тыл врага студенты Института физической 
культуры и спорта имени Лесгафта, сформировавшие из своей среды 13 
отрядов. Осенью первого года войны они уже взрывали мосты, спускали 
под откос вражеские эшелоны, уничтожали живую силу и технику, на-
правлявшуюся к фронту. 

Ряды партизан пополняли также предприятия и районы города. Бо-
лее десяти отрядов обшей численностью в 700 человек сформировали тру-
дящиеся Василеостровского района. Партизанский батальон был создан 
военным отделом горкома партии из добровольцев; в него вошли 130 ком-
мунистов и 150 беспартийных. Командиром батальона стал студент Ле-
нинградского университета В. И. Дорофеев, комиссаром — партийный ра-
ботник И. А. Скворцов. 

Выборгский район сформировал 18 партизанских отрядов, Володар-
ский — 17, Октябрьский — 16. Пять отрядов создали труженики завода 
«Большевик», два отряда ушли в тыл противника прямо из ворот машино-
строительного завода имени Ленина. В глубокие леса области на борьбу 
с оккупантами ушло в общей сложности почти 10 тысяч человек. Подго-
товка и развертывание партизанского движения проходили в строгом со-
ответствии с указаниями Коммунистической партии, в тесном контакте с 
военным командованием. 

Личный состав некоторых отрядов и групп с целью самой строгой кон-
спирации и для того, чтобы в короткое время быть как можно дальше от 
линии фронта, забрасывался в тыл врага воздушным путем — на пара-
шютах! Так на оккупированную территорию были доставлены: отряд ле-
нинградских студентов, возглавляемый преподавателем Института физи-
ческой культуры имени Лесгафта Д. Ф. Косицыным, специальная разве-
дывательная группа, которую возглавил доброволец коммунист Оганес 
Василян — сын работника херсонского совхоза «Советская Армения». В 
начале войны он учился в Ленинграде, отсюда й пошел защищать Ро-
дину. Самолетами были переправлены десятки групп и небольших от-
рядов. 

Почти все из них по прибытии во вражеский тыл вошли в контакт с 
местными подпольными группами и начали действовать сообща: подполь-
щики давали партизанам ценные разведывательные данные, которые и 
служили народным мстителям основой для разработки боевых операций. 
В суровых условиях подполья, в тяжелой неравной борьбе первого года 
войны мужали и крепли партизанские кадры, росли и ширились ряды на-
родных мстителей: к ним примыкали окруженцы, бежавшие из плена, ме-
стные жители. Леса были, в основном, убежищем партизан в первый пе-



Из истории партизанского движения в Ленинградской области 3 

риод партизанского движения под Ленинградом — период освоения не-
мецкого тыла и развертывания боевых действий на коммуникациях фа-
шистов под Ленинградом, Псковом, Новгородом (до войны территория 
нынешних Псковской и Новгородской областей входила в состав Ленин-
градской области). 

* * * 

Молвотицкий район славится своими дремучими вековыми лесами так 
же, как и соседние районы — Поддорский, Бел ебел ко веки й, Залучский и 
другие. В этих лесах в августе-сентябре 1941 года было положено нача-
ло партизанскому соединению, в котором довелось воевать авторам 
статьи. Произошло это так. 

К концу августа фашисты подошли к границам района. Местные пар 
тийные и советские работники получили согласие Ленинградского обкома 
партии создать партизанский отряд и действовать в тылу врага. 5 сентя-
бря более ста человек направились из районного центра Молвотицы в 
леса, к созданным там базам. В ряды народных мстителей добровольно 
встали директор Молвотицкого льнозавода К. С. Цуков, председатель 
промысловой артели П. А. Горячев, парторг Обкома КПСС при Молво-
тицком леспромхозе Г. И. Ефимов, начальник районного отделения ми 
лиции Н. И. Пахомов, несколько учителей школ, группа бойцов и коман-
диров местного истребительного батальона. 

Когда район был оккупирован, отряд приступил к боевым действиям, 
координируя их по радио с войсковыми частями Северо-Западного фрон-
та и поддерживая регулярную связь с дальней армейской разведкой. Ос-
новной задачей отряда был вывод из строя железной дороги Псков—Ста-
рая Русса, питавшей фронтовые части 16-й немецкой армии. Помимо ди-
версий на этой важной для гитлеровцев коммуникации, партизаны устраи-
вали засады, уничтожали живую силу и технику врага на шоссейных и 
проселочных дорогах, громили вражеские гарнизоны и полицейские управ-
ления. В марте 1942 г. командир отряда Г. И. Ефимов, комиссар В. Ф. 
Филиппов и начальник штаба отряда П. А. Горячев доносили на «Боль-
шую землю»: проведено 58 боевых операций, в результате которых уни-
чтожено Около 200 фашистов, 25 предателей Родины; разгромлено 8 гар-
низонов, взорвано 7 мостов, разбито 25 грузовых и одна легковая авто-
машина; сбито три самолета, уничтожен I гусеничный трактор. В совет-
ский тыл выведено 150 человек из числа бойцов, попавших в окружение, 
а также гражданских лиц призывного возраста... Наши потери: 8 убитых. 
4 ранено. 

В соседних районах также развернулись партизанские действия. Их 
проводили созданные из жителей Дновского, Порховского, Поддорского и 
других районов отряды «Дружный», «За Родину», «Ворошиловец», 
«Грозный» и другие. Вскоре часть из них объединилась, и была органи-
зована Вторая партизанская бригада, которую возглавил начальник Нов-
городского дома Красной армии Н. Г. Васильев. В 1944 году ему посмерт-
но было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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К концу 1941 г. Молвотицкий отряд значительно вырос, достаточно 
окреп. Партизаны вышли из лесов, заняли несколько населенных пунк-
тов. Так, на территории Намошского сельсовета был вообще упразднен 
оккупационный режим и восстановлены советские порядки. Они просу-
ществовали до освобождения весной 1942 года территории Молвотицкого 
района войсками Советской Армии. 

Оказавшись на освобожденной территории, отряд получил новое за-
дание: подготовить личный состав к уходу в глубокий тыл противника. В 
расположении 27 армии отряд готовился к походу, вооружался, бойцы 
изучали местность, где предстоит воевать. На этот раз Молвотицкий от-
ряд был слит с отрядами Поддорского и Залучского районов. Отдельным 
соединением из трех районных отрядов было поручено командовать Г. И. 
Ефимову, комиссаром был утвержден И. И. Веселое, начальником штаба 
соединения стал А. И. Иванов. 

Весенняя распутица, грязь, стабильность линии фронта к этому вре-
мени — все это затруднило переход соединения в тыл противника. После 
двух попыток разведка все же нащупала брешь в обороне врага, и парти-
заны перешли линию фронта, неся на себе боеприпасы, оружие, продо-
вольствие, взрывчатку. В мае 1942 г. соединение разместилось на дисло-
кацию в районе деятельности Второй бригады Н. Г. Васильева. В соеди-
нении насчитывалось около 350 партизан. Вскоре по распоряжению пар-
тизанского отдела Политуправления Северо-Западного фронта Залуч-
ский отряд был направлен на усиление Первой партизанской бригады, а 
наше соединение, преобразованное в 4 й отдельный партизанский полк, 
переброшено в Ашевский район с задачей—держать оборону населен-
ного пункта Селище с выброской боевых охранений в ближайшие деревни 
и не пропускать сюда оккупантов любой ценой. В составе полка теперь 
стало около 250 человек (без Залучского отряда). 

Заняв оборону, продолжая диверсионную работу и проведение засад, 
личный состав полка проводил большую работу по изысканно оружия и 
боеприпасов на месте прежних боев. Командование по-прежнему зани-
малось ростом отрядов, и в течение полутора месяцев полк вырос до 422 
человек. Весной и летом 1942 года партизаны вели непрерывные бои с 
карателями, пытавшимися уничтожить партизан. В этой борьбе народ-
ным мстителям не только удалось сохранить свою дислокацию, но и вы-
бить оккупантов с обширной территории. Объединенными усилиями Пер-
вой, Второй, Третьей партизанскйх бригад, 4-го партизанского полка и 
нескольких отдельных отрядов полностью была очищена от гитлеров-
цев территория в 11 тысяч квадратных километров. Эта территория во ила 
в историю партизанского движения под названием «Партизанский край». 
Она включала полностью Белебелковский район, часть Дедовичского и 
Ашевского районов и тянулась на 120 км с севера на юг, и на 80 км с за-
пада на восток, представляя собой форму неправильного четырехуголь-
ника — от г. Дно до Старой Руссы, от Дно до районного центра Бежани-
цы, от Бсжаниц до г. Холм и от Холма до Старой Руссы. В нескольких де-
сятках сельсоветов, почти в двухстах колхозах «Партизанского края» были 
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ликвидированы фашистские порядки и стали функционировать все орга-
ны советской власти. Работали здесь 53 школы, больницы. 

Ленинградские партизаны ни на минуту не забывали о блокаде Ле-
нинграда, мстили врагу за страдания ленинградцев. В «Партизанском 
крае» выходила своя печатная газета «Народный мститель» — и для пар-
тизан, и для населения. Несколько позднее специально для местных жи-
телей стала издаваться газета «Коммуна». 

В газетах рассказывалось о положении в Ленинграде. И однажды 
партизанам и крестьянам пришла мысль, дерзкая, но патриотическая — 
помочь Ленинграду. Сбор продуктов и денег в фонд обороны прошел с 
больших подъемом. Около 230 подвод с продуктами — мясом, пшеницей, 
горохом, рожью, маслом — под охраной партизан, глухими лесами, про-
секами, болотами, избегая встреч с противником, прошли через линию 
фронта и прибыли в осажденный город. Делегаты от колхозников области 
вручили А. А. Жданову письмо с тремя тысячами подписей партизан и 
местных жителей2. 

Около года стоял на «Малой земле», как утес, «Партизанский край». 
Около 10 тысяч фашистов, истребленных в боях и при проведении засад, 
37 спущенных под откос эшелонов, 130 уничтоженных грузовых и легко-
вых машин, около 20 взорванных складов с боеприпасами, техникой, го-
рючим, десятки взорванных мостов, разгромленные фашистские гарнизо-
ны в городе Холм, районом центре Дедовичи, селах Яски, Тюриково, на 
станции Судома и в других населенных пунктах — вот далеко неполный 
перечень боевых дел народных мстителей «Партизанского края». 

* ф * 
Осенью 1942 г. командование соединениями стало готовиться к про-

ведению второй партизанской зимы. Решено было перебросить отряды в 
глубже отстоящие от линии фронта районы, в большие лесные массивы 
Псковщины с тем, чтобы там оборудовать надежные базы на зиму и рас-
ширить партизанскую борьбу в еще более глубоком фашистском тылу: 
здесь надлежало выводить из строя систематическими ударами важные 
железнодорожные и шоссейные коммуйикации— Псков—Остров, Псков— 
Луга, Псков — Гдов и другие. Выполняя новое задание, 4-й полк, состояв-
ший к этому времени из четырех отрядов, перебазировался на северо-за-
пад, в район озера Радиловское, в самую гущу псковских лесов. Другие 
соединения разместились в ПорховСком, Новоржевском,*Сошихинском и 
других райбнах. 

Обстановка в новом районе была сложной, поэтому на первых порах, 
выслав на шоссейные и железные дороги 13 диверсионных групп, коман-
дование полка повело усиленную разведку во всех направлениях. Хозяй-
ственный взвод занимался оборудованием землянок и продовольственных 
баз. Роты и отряды полка, уходя от основной дислокации на 20—30 км, 

2 См. сГазеты Ленинградской области в дни Отечественной войны.». Леннздат. 
1944, стр. ЬО. 
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громили небольшие охранные и полицейские гарнизоны. Постепенно в 
полку скопилось большое количество раненых, были значительные поте-
ри и в боях. К концу октября 1942 года вышла из строя радиостанция, и 
связь с «Большой землей» была прервана. Вызвать самолеты за ране-
ными не представлялось возможным. Все усилия разведки достать к рации 
батареи и радиолампы не увенчивались успехом. А после нескольких 
крупных боев с карателями, прочесывавшими леса в районе озера Ради-
ловское и населенных пунктов Кашино, Заходы, Алексеевка и других, 
личный состав полка стал испытывать недостаток отечественных боепри-
пасов. 

Группа отважных полковых разведчкиов, посланная через линию 
фронта в Валдай, в штаб Оперативной группы Ленинградского штаба 
партизанского движения на Северо-Западном фронте, успешно выполнив 
задание, доставила приказ о выходе полка в советский тыл для сдачи ра-
неных в госпиталь, для получения боеприпасов, взрывчатки, радиопита-
ния. К концу декабря личный состав полка перешел линию фронта с боем 
и прибыл в город Валдай. -

Так закончился первый период боевой деятельности 4-го партизан-
ского полка. 

В борьбе с гитлеровскими захватчиками многие партизаны и парти-
занки показали образцы патриотизма, отваги, выносливости. Это развед 
чики П. И. Беспалый, М. И. Кузьмин, командир роты К. С. Цуков, коман-
дир отряда А. Ф. Тараканов — ныне Герой Советского Союза, политрук 
роты А. П. Блинов, санитар Н. С. Сидоров, пулеметчик М. С. Лракелян. 
медсестра В. Н. Прокофьева и другие. Самое трудное для организации и 
становления партизанского движения под Ленинградом время — 1941— 
1942 гг. — явилось хорошей школой воспитания и роста кадров народных 
мстителей, сумевших научиться борьбе с врагом в его собственном тылу, 
выработавших тактику маневренных действий и крупных диверсионных 
операций. 

• * • 

Следующее боевое задание Четвертому партизанскому полку было 
дано в начале 1943 года. Этот год, явившись годом коренного перелома 
в ходе Отечественной войны, вызвал дальнейший подъем движения на 
родных мстителей и новые формы этого движения. Наступил второй этап 
в развитии партизанского движения — накопление сил, объединение отря-
дов в полки и бригады, подготовка к народному вооруженному восста-
нию в тылу врага. 

Приказ Ленинградского штаба партизанского движения гласил: «Ко-
мандно-политическому составу Четвертого партизанского полка, находя-
щемуся в советском тылу, направиться в тыл противника и сформировать 
на оккупированной территории Ленинградской и Калининской областей 
новую боевую единицу — Четвертый отдельный партизанский полк — 
исключительно за счет местных ресурсов: крестьян, беженцев, солдат и 
офицеров Советской Армии, вырвавшихся из немецкого плена. Формиро-



Из истории партизанского движения в Ленинградской области 9 

вание производить в дислокации Третьей Ленинградской партизанской 
бригады (командир А. В. Герман, комиссар А. И. Исаев), которая на 
первых порах будет обеспечивать полку возможность формироваться. 
Командиром Четвертого отдельного партизанского полка назначить капи-
тана Ефимова Г. И., комиссаром майора Ступакова И. А., начальником 
штаба капитана Снежкова В. И.». 

Перейти линию фронта на этот раз не удалось: она была сильно ук-
реплена немцами и стабилизировалась. В распоряжение партизан были 
предоставлены несколько транспортных самолетов «ЛИ-2», которые с аэро-
дрома Выползово темной весенней ночью 1943 года забросили парти-
зан в глубокий тыл врага, на территорию Сошихинскэго района, неда-
леко от Пскова. Высадку партизан на парашютах, а также выброску раз-
личного груза — боеприпасов, взрывчатки, оружия, медикаментов, радио-
станций с питанием — обеспечила специальная группа местных партизан, 
возглавляемая М. В. Степановым. 

В жестких условиях конспирации полк развернул работу по форми-
рованию личного состава отрядов. Каждый местный житель, каждый бе-
жавший из фашистской неволи подвергался строгой проверке прежде, чем 
зачислялся в полк: иначе нельзя — возможность проникновения в ряды 
партизан провокаторов, вражеских лазутчиков не исключалась. К сере-
дине мая 1943 г. командиры и комиссары отрядов П. А. Горячев, С. А. 
Панцевич, И. А. Костырев, А. Е. Кузнецов и другие приняли первых до-
бровольцев, создав ядро будущих боевых единиц. Полк насчитывал 200 
человек, но временно еще уклонялся от открытых боев, маневрировал, 
подбирал и вооружал людей. 

Фашисты почувствовали, что в районе появилось какое-то соедине-
ние, в котором командиры носят форму, погоны. И они предприняли ка-
рательную экспедицию с целью уничтожения появившихся десантников. 
Маневрируя по ночам, а днем отдыхая, продолжая по-прежнему основную 
работу — формирование полка — командование обучало личный состав 
методам партизанской борьбы. 12 мая 1943 г. карателям удалось нащу-
пать дислокацию полка и окружить его в районе Дубковских гор. Было 
решено: днем, с боем прорвать вражеское кольцо. Личный состав моло-
дого соединения с честью выдержал суровое крещение — противник был 
смят мощной атакой, а партизаны, выйдя из окружения, ушли в леса Со-
шихинского района. 

Оторвавшись от карателей, полк завершил период формирования и, 
насчитывая в июне 1943 г. около 300 человек, приступил к активным бое-
вым действиям — проведению засад, диверсиям на железных и шоссей-
ных дорогах, разгрому немецких гарнизонов. 

Лето 1943 года было периодом дальнейшего развития партизанского 
движения под Ленинградом. На оккупированной территории уже действо-
вала армия народных мстителей, насчитывавшая до 35 тысяч человек. За 
неуловимость, за молниеносные удары и быстрое исчезновение оккупанты 
прозвали партизан «лесными призраками». В это время Ленинградский 
штаб партизанского движения признал необходимым для более реши-
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тельной борьбы с врагом произвести дальнейшее объединение некоторых 
отрядов, групп, создать новые партизанские соединения. Так, родилась 
Четвертая партизанская бригада (командир И. И. Грозный, комиссар 
М. Е. Павлов), Пятая бригада (командир К. Д. Карицкнй, комиссар И. И. 
Сергунин — обоим в 1944 году было присвоено звание Героя Советского 
Союза), Шестая бригада (командир В. П. Объедков, комиссар В. В. Зай-
цев). 

В июле месяце 1943 г. Четвертый отдельный полк приказом коман-
дования был придан Третьей бригаде, в дислокации которой проводил 
первоначальное формирование. Приказано было: развернуть так называе-
мую «рельсовую войну»—вывод из строя всех железных дорог, питаю-
щих немецкие армии на Северо-Западном фронте, спуск под откос враже-
ских эшелонов, уничтожение всего путевого хозяйства — рельс, семафо-
ров. переездов, мостов... Теперь это была основная задача подрывников-
диверсантов. Разгромы и налеты на железнодорожные коммуникации на-
зывались у партизан «концертами». 

Придание полка Третьей бригаде, которой командовал коммунист 
Александр Викторович Герман, майор, опытный партизанский комбриг, 
воевавший в тылу врага с 1941 года, вызвало необходимость изменения 
нумерации отрядов, Так, в Четвертом полку состояли: 

35-й отряд (командир П. Горячев, комиссар Н. Иванов), 
37-й отряд (командир С. Панцевич, комиссар А. Кузнецов), 
39-й отряд (командир И. Ковтун, комиссар И. Максимов). 
Часть командиров при объединении с бригадой получила новые на-

значения: в бригадную разведку был направлен старший лейтенант И. Ко-
стырев, начальником штаба полка был назначен старший лейтенант 
А. Киселев, а капитан В. Снежков возглавил полковую разведку. 

В Третьей партизанской бригаде издавалась своя газета «Партизан-. 
екая правда». Она печаталась на станке «лилипут» тиражом в 250— 
300 экземпляров. 

Правдивое партийное слово со страниц партизанской газеты звало 
народных мстителей к борьбе, к подвигам во имя Родины/ 

Боевой счет полка рос с каждым днем: роты и отряды выходили на 
засады, на разгром фашистских и полицейских гарнизонов; диверсионные 
группы » 5—7 человек уходили на специальные диверсии за 50—100 ки-
лометров от основного района действий полка. И с каждым днем ширил-
ся приток Местных жителей в партизанские ряды — наступал третий этап 
партизанской борьбы под Ленинградом: всенародное восстание в тылу 
врага, на оккупированной советской территории. 

* • 

В августе 1943 года разведчик лейтенант Н. Тоталин сообщил ко-
мандованию, что с партизанами ищет связи группа военнопленных армян, 
находящихся в районном центре — городе Новоржев, в составе подраз-
деления «армянского легиона» немецкой армии. Уже было известно, что 
фашисты, применяя в концлагерях и лагерях для военнопленных метод 
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террора, голода, виселиц и расстрела, пытаются создать из пленных на-
циональные формирования .и насильно поставить их себе на службу. Со-
ветские люди, не имея другой возможности выбраться из лагерей, видели 
в этих «легионах» путь к борьбе: соглашаясь идти в «легионы», они полу-
чали возможность Ьыйт-и за колючую проволоку, а там и получить оружие, 
найти партизан и снова включиться в борьбу. 

Командование полка послало разведчиков на задание — встретиться 
с военнопленными и установить контакт. Под видом крестьянки в город 
Новоржев проникла разведчица Ольга Иванова и встретилась с Завеном 
Амбарцумяном. В результате договоренности о месте и времени встречи 
первая группа военнопленных армян — около 40 человек — перебив не-
скольких гитлеровских офицеров, захватив оружие, бежала из города и 
прибыла к месту встречи с партизанской разведкой. 

В деревне Пожиково произошла встреча командования Третьей пар-
тизанской бригады и командования Четвертого полка с армянами. Ко-
мандир бригады А. В. Герман и начальник штаба И. В. Крылов решили 
сформировать на базе вновь прибывших самостоятельный отряд. В авгу-
сте 1943 г. в Четвертом партизанском полку был образован новый, 41 от-
ряд. Его командиром был назначен офицер А. Г. Сагумян — старший из 
группы перебежчиков, один из организаторов поисков партизан и связи с 
партизанской разведкой3. Из фашистского гарнизона бежали и другие 
армяне: Завен Амбарцумян, ставший начальником штаба отряда; Перч 
Агаджанян — заместитель командира отряда по разведке; командиры 
рот — Сурен Саркисян, Гарегин Гарибян, Мурад Мкртумян; командиры 
взводов — Апетнак Даниелян, Паруйр Мартиросян, Сурен Маркарян, 
А. Давтян; командиры отделений — Артем Оганян, Эльбак Манукян и 
другие. Бойцами—пулеметчиками, -азтоматчиками, подрывниками, раз-
ведчиками — были Ерванд Егиазарян, Лазарь Балаян, Азат Хуршудян, 
Ваган Бабаян, Пашик Карапетян, Вазген Эприкян, Георгий Овчиян и 
другие. Некоторые из них погибли в боях с оккупантами — С. Маркарян. 
Е. Манукян, А. Давтян, П. Карапетян и другие. 

Для того, чтобы новый отряд скорее стал сильной боевой единицей, 
командование полка придало ему две строевые роты из других кадровых 
отрядов, а также направило в него командиров, имевших опыт партизан-
ской войны — майора К. Ф. Матющенко; ставшего комиссаром отряда, 
старшего сержанта Т. А. Шуленина — командир строевой роты, Г. Г. 

3 А гемий Георгевнч Сагумян родился в Армении в 1895 г. в семье крестья-
нина. В первые годы революции защищал молодую Советскую республику, участ-
вовал в подавлении контрреволюционного мятежа мусаватистов, оборонял Баку от 
турецких интервентов. После установления Советской власти в Армении работал 
учителем, затем вновь служил в Красной Армии в войсках ВЧК. Перед началом 
Отечественной войны работал переводчиком в газете .Коммунист* (Баку). Отсюда 
ушел на фронт в августе 1941 г. в составе 317 стрелковой дивизии в качестве ко-
мандира саперной роты. В мае 1942 г. попал в плен при окружении харьковский груп-
пировки советских войск. Н«ходясь в плену, был одним кз активных участников ан-
тифашистского подполья в концлагерях для военнопленных. 
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Светлова — политрук специальной диверсионной роты и др. К сентябрю 
1943 г. Четвертый полк насчитывал 493 человек, а отряд Сагумяна4—до 
200 бойцов. 

Отряд Сагумяна быстро перенял тактику и практику партизанской 
борьбы у других отрядов Четвертого полка и вскоре стал крепкой боевой 
единицей. В этом не было ничего удивительного: все армяне, ядро нового 
подразделения, были людьми военными, служили в армии. Большинство 
их имело офицерское звание и умело руководило доверенными им ротами, 
взводами и отделениями партизан. 

Во второй половине августа 1943 г. отряд Сагумяна в первом же для 
себя открытом бою показал высокую стойкость. Дело было так. Четвер-
тый полк весь день отбивал яростные атаки наседавших на него карателей. 
Под вечер одна рота отряда Сагумяна решила взять иницитиву в свои 
руки: скрытным обходным маневром партизаны зашли фашистам во 
фланг и неожиданно ударили по ним. Этого враги не ожидали и поспеш-
но стали отступать. Исход боя этим, по сути дела, и был решен. Более 
170 фашистов было убито, в том числе руководитель карательного отряда 
комендант гарнизона Пустой Бор майор фон Раух. Во время атаки рота 
отряда Сагумяна уничтожила одну автомашину, несколько повозок, мо-
тоцикл, 4 пулемета противника. 

Вскоре отряду довелось участвовать вместе с другими отрядами Чет-
вертого полка в разгроме железнодорожного участка Псков-Порхов. В 
этой операции всем полком было уничтожено два моста, 2 пулемета и бое-
вое охранение врага — 8 фашистов. На несколько дней дорога была вы-
ведена из строя. В итоговом приказе за август месяц по Третьей бригаде 
отмечалось, что личный состав бригады за месяц уничтожил 800 фаши-
стов, два воинских эшелона, два маслозавода, 7 автомашин, 13 мостов 
я т. п. 

Серьезное испытание выпало на долю всей Третьей бригады в сентя-
бре 1943 года. В этот месяц только Четвертый полк провел 11 крупных от-
крытых боев с карателями. Наконец, гитлеровцам удалось окружить Тре-
тью бригаду шестью тысячами отборных войск. Они сбрасывали партиза-
нам листовки с призывом сдаваться. 

Командир бригады А. В. Герман созвал совещание командиров пол-
ков и отрядов, доложил обстановку, заслушал данные разведки. Он пер-
вым предложил прорывать кольцо врага с боем у деревни Житница, где, 
по данным разведки, фашисты еще не успели хорошо окопаться. Приказ 
был краток: ударить по деревне, смять гарнизон, выйти на юг, в Ругодев-
ские леса, где принять самолеты с боеприпасами и отправить раненых в 
советский тыл. 

Жарким был бой у деревни Житница, где находился батальон войск 
СС, артиллерия, минометы и б ро нетанкетки. Стремительной атакой Тре-

4 О партизанах-армянах 41 отряда во главе с Сагумяном см. также работу 
Е. М. Халеяна .Участие армянского народа в Великой Отечественной войне 1941-
— 1945 гг." (Сборник .Под знаменем великого Октября*, Ереван, 1957, на армян-
ском языке). 
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тий полк и Четвертый полк выбили эсэсовцев из деревни. В брешь пошла 
партизанская колонна. Но противник начал сильный обстрел с флангов 
Первый и Второй полки залегли. И тогда Герман лично повел партизан в 
атаку. 

Комбриг был ранен осколком в ногу, но шел впереди бойцов. Затем 
он был ранен еще раз... Только смерть остановила Германа, смерть в же-
стоком бою, который был выигран партизанами. Бригада вышла из вра-
жеского кольца и снова продолжала борьбу. 

Александр Викторович Герман — уроженец Ленинграда. Старшим 
лейтенантом, в возрасте 26 лет, начал он в августе 1941 г. воевать с вра-
гом в качестве заместителя командира Второй особой партизанской брига-
ды по разведке. Летом 1942 г. он стал командиром Третьей ленинград-
ской партизанской бригады, выработал свою тактику борьбы с врагом — 
маневренные стремительные налеты на противника и отход в другие райо-
ны. За неуловимость и дерзость партизан бригады А. В. Германа фаши-
сты прозвали «красными дьяволами». За голову партизанского комбрига 
фашисты давали 300—400 тысяч марок — такое объявление они вывеси-
ли во Пскове. 

По просьбе партизан бригаде было присвоено имя Александра Вик-
торовича Германа. Звания Героя Советского Союза удостоила Родина по-
смертно 28-летнего партизанского вожака, коммуниста. Имя ленинград-
ского партизана-героя навсегда вошло в историю Отечественной войны. 

8 сентября 1943 г. в оккупированных районах Ленинградской об-
ласти был объявлен немецкий приказ об эвакуации всех советских граж-
дан в глубокий тыл. Гитлеровцы грозили, что за уклонение от эвакуа-
ции — расстрел. С этого времени на оккупированной территории области 
поднялось мощное народное вооруженное восстание. Это был новый 
подъем народных масс на борьбу с врагом и возглавляли его народные 
мстители. Так, в сентябре-октябре восстали крестьяне Уторгошского, 
Плюсского, Лужского, Порховского, Стругокрасненского, Дновского, 
Псковского, Карамышевского и других районов. Советские люди создава-
ли местные отряды самообороны, уходили целыми селениями в леса, к 
партизанам. Росли ряды народных мстителей. Вскоре были образованы 
Седьмая партизанская бригада (командир А. В. Алексеев, комиссар 
A. Ф. Майоров) и Восьмая бригада (командир Л. В. Цынченко, комиссар 
B. В. Павлов). 

Шло пополнение и в Четвертый партизанский полк. В октябре 1943 го-
да в нем было уже 650 человек. Отряд А. Г. Сагумяна, в который пришло 
еще две группы бежавших от гитлеровцев армян — около 30 человек,— 
теперь насчитывал более 200 человек и был в полном смысле интернацио-
нальным: здесь были армяне, русские, украинцы, евреи, эстонцы. 

* * * 

В канун 25-летия Ленинского Комсомола, получив с «Большой зем-
ли» боеприпасы, взрывчатку, обмундирование, письма, газеты, Четвер-
тый полк решил разгромить крупный гарнизон врага в селе Горушка. Он 
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был расположен в районе маневрирования полка и отсюда нередко кара-
тели выступали против партизан. 

После тщательно разработанного командованием плана операции, а 
ночь на 26 октября 1943 г. 41-й отряд Сагумяна, 39 й отряд, которым к 
этому времени командовал лейтенант В. Интанкин, подошли скрытно к 
гарнизону и ударили по нему. 37-й отряд С. Панцевича отрезал гарнизон 
от возможности бежать или получить подкрепление. 

Ворвавшись в село, партизаны уничтожали фашистов. Коман-
дир отряда Сагумян с группой бойцов уничтожил несколько складов, за-
хватил штаб. В бою был ранен в ногу начальник штаба отряда Амбарцу-
мян, но он не покинул поля боя, так же как и командир роты Мкртумян. 
Будучи ранеными, они продолжали руководить боем и уничтожали гара-
жи и дзоты. 

К двум часам ночи бой закончился. Более 140 фашистов было убито, 
полностью были уничтожены 5 различных складов, три гаража с маши-
нами .и мотоциклами, а также все огневые точки и укрепления. При за-
хвате штабного имущества и документов в руки партизан попали списки 
на несколько тысяч советских людей, которых фашисты намеревались уг-
нать в Германию. Этим самым партизаны спасли многих местных жителей. 

Операция по разгрому гарнизона высоко была оценена командова-
нием Третьей партизанской бригады. 

В октябре 1943 года в отряде Сагумяна было закончено формирова-
ние специальной диверсионной роты, которую возглавил старший сер-
жант Лазарь Балаян. 10 спецгрупп этой роты стали регулярно выходить 
на задания по спуску под откос эшелонов противника и взрыву мостов, 
за пределы района дислоцирования и маневрирования бригады. Каждая 
спецгруппа имела свой участок железнодорожной коммуникации. 

Особое место в боевой деятельности Четвертого полка занимали те-
перь «концерты» на коммуникациях противника .и уничтожение враже-
ских эшелонов. Диверсанты-подрывники спустили под откос за второй пе-
риод деятельности Четвертого полка (т. е. за 1943—44 гг.) 101 эшелон. 
Из этого числа около 30 эшелонов падает на долю отряда Сагумяна, хотя 
он начал диверсии значительно позднее других отрядов. Эти диверсии 
требовали большого мужества партизан, выдержки, смекалки, изобрета-
тельности. 

Успешной операцией был разгром железной дороги Дно-Новосоколь-
ники в районе станций Чихачево-Дедовичи, проведенный отрядами Сагу-
мяна и Интанкина осенью 1943 года. В итоге операции — 7 взорванных 
мостов, сожженный немецкий гарнизон, 8 километров уничтоженных про-
водов связи, более двухсот убитых фашистов. Такие «концерты» проводи-
лись часто,-и коммуникации противника парализовывались на 10—15 дней. 
Фронт врага не получал подкреплений. О возвращении с одного из таких 
«концертов» партизан отряда Сагумяна есть запись в полковом дневнике 
боевых действий за 2 ноября 1943 года: «Ждем героев «концерта» ...На-
род шел усталый, еле-еле... Подходит Керченский (Керченский — парти-
занский псевдоним Сагумяна.—Примечание авторов). Несмотря на пре-
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клони ый возраст и седину, выглядит неплохо. Румянец придает ему до-
брожелательный вид. Пожимаем друг другу руки... Разместив народ на 
отдых, он идет в санчасть проверить здоровье Амбарцумяна. Он любит 
подчиненных и по этому факту можно судить о его заботе о людях. Такой 
командир всегда будет пользоваться деловым авторитетом среди подчи-
ненных и последние всегда выполнят его приказ... 

Поступило донесение из 41-го отряда Сагумяна: итог «концерта» — 
взорвано 602 рельса, 2 железнодорожных моста, уничтожено 1625 метров 
связи, разбит один немецкий пулемет с прислугой... Неплохие результа-
ты...»5. 

В отрядах полка, наряду с боевыми операциями, шла обычная жизнь: 
выпускались боевые листки и стенгазеты, проходили собрания коммуни-
стов и комсомольцев, обсуждались итоги боевых дел и отдельные недо-
статки, проводилась подготовка к зиме — закладывались продоволь-
ственные базы, заготовлялось теплое обмундирование. В свободное от 
боев и диверсий время партизаны отдыхали. Даже смотр художественной 
самодеятельности прошел в канун праздника Октябрьской революции. 

К исходу 1943 г. Четвертый полк стал целиком диверсионным. В нем 
насчитывалось 700 человек. Во время проверки отрядов по несению кара-
ульной службы, медико-санитарной и диверсионной работе отмечалось, 
что лучше обстоит дело в этом отношении в отряде Сагумяна. Несколько 
раз подряд этот отряд ставился в пример и по четкости и результатив-
ности боевых операций. Имена лучших людей Четвертого полка знали 
теперь во всем многотысячном соединении, каким являлась Третья парти-
занская бригада. Это разведчики Юрий Некрутенко, Альфонс Полкман, 
подрывники Иван Лебедка, Пашик Карапетян, пулеметчики Феодор Ва-
сильев, Ваган Бабаян, Иосиф Лерман, командиры взводов Апетнак Да-
нелян, Арцвик Давтян, политрук роты Александр Федоров, фельдшеры 
Ахат Баешев, Нина Попова, бойцы Вазген Эприкян, Андрей Глушков, 
Иван Амосов и многие другие. 

Десятки и сотни больших и малых операций проводили в тылу врага 
взводы, роты, отряды Четвертого полка. Зимой 1943—44 г., когда полк 
вырос до 885 человек, стремительным ударом был разгромлен участок же-
лезной дороги Карамышево-Подсевы. Отряд Сагумяна разгромил ба-
тальон карателей в бою у озера Чернозерье. Рота офицера Бабанова из 
отряда Горячева, устроив засаду между двумя возвышенностями на шос-
се Новоржев—Бежаницы, полностью уничтожила вражескую автоколонну 
из 28 машин и, перебив всех немцев, захватила многочисленные трофеи. 

В январе 1944 г. полком были совершены два крупных налета на же-
лезные дороги в связи с начавшимся на фронте наступлением. В резуль-
тате этих налетов были разгромлены два фашистских охранных гарнизо-
на, взорвано несколько мостов на железной дороге Псков—Порхов и Дно— 
Новосокольники. Особое задание было у отряда Сагумяна: взорвать 40-

* См. Дневник Четвертого партизанского полка. Запись помощника начальни-
ка штаба полка по оперативной части капитана Н. П. Изотова от 2 ноября 1943 г. 
(Центральный музей Советской Армии, д. 790/11). 
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метровый, сильно охраняемый мост через реку Шелонь, у районного цент-
ра Дедовичи. В результате троекратного штурма отряд овладел оборо-
нительной системой моста, уничтожил дзоты, казармы, огневые точки. 
Была взорвана ферма моста. Смелый налет дал много трофеев: пулеме-
ты, автоматы, боеприпасы, лошади, обозное имущество. Разведка доно-
сила затем, что дорога не работала две недели — ее восстанавливали день 
и ночь. 

В этом же месяце Третья партизанская бригада, насчитывавшая око-
ло 5 тысяч партизан, была награждена Красным знаменем Обкома пар 
тии и Облисполкома Ленинграда. 

В январе 1944 г. войска Советской Армии перешли в наступление 
под Ленинградом. Сводки Совинформбюро сообщалй партизанам, что 
19 января освобожден город Красное Село, 24—города Пушкин и Пав-
ловск, 26 — город Гатчина — последний опорный пункт фашистских войск 
у стен Ленинграда. Город-герой был освобожден от вражеской блокады. 
Теперь задача партизан была такой — вместе с частями Советской Ар-
мии скорее освободить от оккупантов территорию Ленинградской области. 

По приказу командования Третья бригада перебрасывается на север, 
в район шоссейной дороги Луга-Псков, чтобы вывести ее из строя и не 
дать возможности фашистам нормально отступать. Выполняя приказ, на-
до было перейти железную дорогу Псков—Порхов. Бой по переходу дороги 
был самым тяжелым после боя у Житницы. Здесь против Третьей брига-
ды фашисты бросили все, что у них было в этом районе — бронепоезд, 
танки, самолеты, минометы, пушки. 

Личный состав бригады с боем прорывался через железную дорогу 
в районе станции Подсевы. Четвертый полк прикрывал прорыв бригады, 
а отряд Сагумяна прикрывал выход полка за железную дорогу. В силу 
тяжелой боевой обстановки отряд понес большие потери в личном соста-
ве— несколько десятков человек—и в обозе. Тяжелой утратой явилась 
гибель раненного еще в Горушке начальника штаба отряда За вена Амбар-
цумяна. 

Действия партизан совместно с частями Советской Армии явились 
четвертым этапом в партизанском движении под Ленинградом. 

В архиве Центрального музея Советской Армии, наряду с другими 
документами Четвертого полка, хранится донесение отряда Сагумяна о 
бое в районе села Светлый Путь. Во взаимодействии с 35 и 37 отрядами, 
41 отряд под командованием Сагумяна выполнил поставленную пеоед ним 
задачу. В результате боя был уничтожен мост, устроен завал на 800 мет-
ров вплоть до гарнизона села Цапелька, блокирован гарнизон этого села, 
установлено 20 фугасов, убито около 80 гитлеровцев. В рзеультате парти-
занских действий на шоссе в течение трех суток образовалась «пробка» 
из тысячи немецких автомашин. По сообщению об этом в штаб фронта 
скопление фашистов было подвергнуто бомбардировке советской авиа-
цией. Как сообщали в штаб Четвертого полка командир отряда А. Сагу-
мян, комиссар К. Матющенко и начальник штаба Е. Егиазарян, особо от-
личились в этом бою подрывники Андрей Глушков, Михаил Алексеев, Па-



Из истории партизанского движения в Ленинградской области 15 

шик Карапетян, командир роты Гарегин Гарибян, командир взвода раз-
ведчиков Иван Гордеев и другие6. 

В конце февраля 1944 г. Четвертый полк в районе села Воробьево 
соединился с наступавшими частями Советской Армии. В это время дру-
гие полки Третьей бригады захватили районный центр Славковичи и удер-
живали его до подхода советских войск. Из Ленинграда пришел приказ: 
партизанским соединениям выйти в полном составе в Ленинград, принять 
участие в параде народных мстителей. В середине марта партизаны вы-
полнили этот последний приказ Ленинградского штаба партизанского дви-
жения. 

После обработки всех отрядных сведений командование Четвертого 
полка доложило в штаб бригады итоги боевых действий полка за всю 
историю его существования — с сентября 1941 г. по февраль 1944 г. В 
боях и из засад было уничтожено около 8500 гитлеровцев, взято в плен 
53 гитлеровца, спущено под откос 163 воинских эшелона и 2 бронепоезда; 
взорвано: мостов—119, рельс — почти 10 тысяч, складов — 15, заво-
дов — 6; уничтожено: 5 танков, 4 самолета, 256 автомашин; разгромлено 
17 гарнизонов противника; спасено от угона в Германию около 10 тысяч 
советских людей. 

• * * 

Тридцать два месяца жгло фашистов пламя народной мести. Более 
5000 ленинградских партизан были удостоены правительственных наград. 
Восемнадцати из них было присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза. Какую же долю своих ратных дел вложили партизаны в разгром 
фашистских войск под Ленинградом? Об этом можно узнать из рапорта 
Ленинградского штаба партизанского движения. Народные мстители Ле-
нинградской области истребили более 100 тысяч немецких солдат и офи-
церов, разрушили 175 километров железных дорог, взорвали 1280 мостов, 
150 тысяч рельс, разрушили 48 железнодорожных узлов и станций, спу-
стили под откос 1103 воинских эщелона противника, разбив при этом 
1050 паровозов, 18600 вагонов с живой силой, боеприпасами, техникой, 
уничтожили 2150 километров связи. 

Партизаны Ленинградской области отвлекали на себя большие силы 
противника. В 1943 г. в тылу немецких армий группы «Север» действо-
вали три охранные дивизии по 16—20 полицейских и охранных батальо-
нов в каждой. Против партизан действовали многочисленные каратель-
ные отряды, полицейские формирования — в общей сложности до 47 тысяч 
солдат и офицеров. Эти силы немцы не могли использовать на фронте; 
более того, во время крупных карательных экспедиций к ним с фронта 
придавались регулярные войска. Партизанские силы Ленинградской об-
ласти оказали огромную помощь Ленинградскому, Волховскому и Второ-

• См. Донесение о бое за 12 февраля 1944 г. Архив и г р а л ь н о г о музея С о в З К 
ской Армии, д. 789/11. Ж Л 
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му Прибалтийскому фронтам в полном разгроме сил противника под Ле-
нинградом , Псковом и Новгородом. 

После окончания партизанских действий многие бойцы и офицеры 
продолжали воевать в рядах действующей армии. Некоторые из них иг 
увидели светлого дня победы. Погибли на фронтах Отечественной войны 
заместитель командира Четвертого партизанского полка по разведке ка-
питан Виктор Снежков, переводчик штаба полка Павел Чупров, подрыв 
ники отряда Сагумяна Георгий Цветков и Андрей Глушков, заместитель 
Сагумяна Перч Агаджанян, начальник штаба этого же отряда Ерванд 
Егиазарян и другие7. Их имена не забудет благодарный народ. 

Такова вкратце история партизанского движения под Ленинградом, 
история героической борьбы за свободу Родины, которая защищалась к 
тылу врага. 

т Многие партизаны вернулись после войны к мирному труду. Командир 41 
отряда А. Г. Сагумян работает ныне переводчиком в бакинской I ..зеге «Коммунист" 
—так же. как и до войны; комиссар отряда К. Ф. ч<. гк;шенко 1 р ли гея в совхозе 
.АлуштинскиА" Крымской области; подрывник И. Д. И п т ь е в — П | едседатель колхо-
за .Россия* Псковской области, бойцы отряда Вазпн эприкьн—\Ч1 тель в Грузии. 
Георгий Овчиян—шофер в Ьаку; фельдшер олрмда Н. П. Попова рь6от..ет в мел-
санчас!И фарфорового эачода .Пролетарий" Новгородской облает и; командир от -
деления Ар!ем Оганян—в Зангезуре. 


