
«Идёт война народная…»
Партизанское движение в Великой Отечественной войне

78-й годовщине Великой Победы посвящается

Виртуальный тематический обзор



     В годы Великой Отечественной войны на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками поднялся весь 
многонациональный советский народ, сражавшийся в рядах Красной Армии и в партизанских отрядах. Введённый 
германскими оккупационными властями «новый порядок» вызывал у людей яростное неприятие и сопротивление. Немцы 
не ожидали встретить столь массового отпора со стороны народов захваченных ими территорий. Под ногами у 
захватчиков в прямом смысле горела земля. Им казалось, что находясь вдали от линии фронта, в глубоком тылу, они 
должны были бы чувствовать себя в безопасности, но их повсюду подстерегала смерть, летели под откос эшелоны с 
живой силой и техникой, разрушались железнодорожные пути и автомобильные дороги, мосты, уничтожались аэродромы 
и линии связи. Партизаны добывали ценные разведданные, вели  антигитлеровскую пропаганду. Народные мстители 
контролировали порой большие территории, вошедшие в историю Великой Отечественной войны как «партизанский 
край». В Белоруссии к концу 1943 года партизаны держали под контролем более половины территории республики.

     В непрекращающейся войне с партизанами немцам приходилось использовать не только специально обученные 
карательные отряды, но и отвлекать с фронта армейские части. Эта война, которую вели оккупанты и население 
оккупированных территорий, была жестокой и беспощадной. Против захватчиков сражались не только партизаны-
мужчины, но и женщины, дети, старики. О всеобщей людской ненависти к фашистам, о том страхе, который они 
испытывали, свидетельствуют показания пленных немцев. На допросах они говорили, что «за каждым поворотом, за 
каждым деревом, за каждым домом и углом нам мерещились страшные русские партизаны. Мы боялись по одному 
ездить и ходить. А партизаны были неуловимы». Писатель Корней Чуковский уже в 1942 году написал пророческие 
слова: «И когда кончится война, и мы станем размышлять о причинах нашей победы над врагом человечества, мы не 
забудем, что у нас был могучий союзник: многомиллионная, крепко сплочённая армия советских детей».    
     Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны сыграло огромную роль в разгроме немецко-
фашистских захватчиков и изгнании их из нашей страны.   
     
     В тематический обзор вошли материалы из трёх книг: В. Мавродина, Н. Волынкина,  В. Ежова «Кто с мечом к нам 
войдёт, от меча и погибнет» (1972); С. Нечаева «Великая Отечественная война. Полная история» (2019);  А. Торопцева 
«Стратегия Второй мировой. Восточный фронт» (2018). Их авторы предлагают вниманию читателей познавательный 
рассказ о партизанах Великой Отечественной войны, героически сражавшихся с врагами и приближавшими Великую 
Победу, нередко ценой своей жизни.  



ЗЕМЛЯ ГОРИТ ПОД НОГАМИ ОККУПАНТОВ
     Нарастающие по силе удары Советской Армии сочетались с развёртыванием эффективной партизанской борьбы в 
тылу врага, во всех районах временно захваченной фашистами советской территории.
     Фашистские оккупанты убивали ни в чём не повинных мирных жителей, грабили население, уничтожали 
промышленное оборудование и колхозное добро, сжигали жилые дома. Преступных целей фашистские агрессоры 
добивались преступными средствами. Но час полного возмездия гитлеровским захватчикам был уже недалёк.
    Ничто не могло сломить боевой дух советских людей, их решимость и волю к борьбе с заклятым врагом. Не случайно в 
дни суровых испытаний советский народ называл партизан народными мстителями.
     Решением ГКО от 30 мая 1942 года был создан Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного 
Главнокомандования (начальник штаба П.К. Пономаренко), а затем республиканские и областные штабы.
     Всего в годы войны на временно захваченной фашистами территории действовали, по неполным данным, более 6200 
партизанских отрядов и групп. В них сражались свыше 1 300 тысяч патриотов.
     Жители оккупированных районов, несмотря на угрозы и расправы гитлеровцам, помогали партизанам. Они пополняли 
их ряды, участвовали в наведении переправ, строили аэродромы, ухаживали за ранеными, снабжали партизан хлебом, 
мясом, картофелем и другими продуктами. История ещё не знала такого могучего восстания народа против иноземных 
захватчиков, каким было партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. В ряде республик и областей  в 
тылу врага постепенно даже образовались территории, очищенные от фашистских захватчиков, – партизанские края, в 
которых была восстановлена Советская власть. В Белоруссии, например, к концу 1943 года партизаны контролировали 
более половины всей территории республики.
     В партизанской и подпольной борьбе участвовали все слои советского народа. По данным Центрального штаба 
партизанского движения, в состав боевых формирований партизан входило: рабочих – 30,1 процента, колхозников – 40,5, 
служащих – 29,4 процента. В рядах народных мстителей были сыны и дочери всех народов СССР.  

     Командир прославленного соединения украинских партизан дважды Герой Советского Союза 
А.Ф. Фёдоров вспоминает: «Наше Черниговско-Волынское соединение воевало не только на 
Украине. Приходилось действовать на Гомельщине, в Полесье, под Брестом и Пинском, заходить в 
Брянские леса. И везде мы ощущали сердечную теплоту местного населения, боевую поддержку 
русских и белорусских партизан. Да и в самом нашем соединении плечом к плечу дрались с врагом 
люди сорока шести национальностей. В партизанском арсенале были не только автоматы и 
гранаты, но и такое всепобеждающее оружие, как животворная дружба советских народов». 

Мавродин В., Волынкин Н.,  Ежов В. Кто с мечом к нам 
войдёт, от меча и погибнет (1972). 



     Многочисленны примеры интернационального содружества народных мстителей. В их рядах сражались против 
фашизма поляки, словаки, чехи, венгры, болгары, румыны, югославы, испанцы, немцы.
     Своими боевыми действиями советские партизаны и подпольщики наносили огромный урон фашистам.
     За время войны партизаны и подпольщики Карелии, Ленинградской области, Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии, 
Литвы и Молдавии осуществили свыше 18 тысяч крушений вражеских поездов. На счету только одних украинских 
партизан 465 тысяч убитых и раненых гитлеровцев и их пособников.
     В августе – сентябре 1943 года по плану Центрального штаба партизанского движения 541 отряд русских, украинских 
и белорусских партизан одновременно принял участие в первой операции по разрушению железнодорожных 
коммуникаций врага – в «рельсовой войне». С ещё большим размахом был проведён второй этап «рельсовой войны» в 
конце сентября, получивший название «Концерт». По признанию фашистского командования, только эти две операции 
сократили их воинские перевозки на 35 – 40 процентов. 
     Партизанские соединения провели ряд рейдов по оккупированной территории. Так, летом 1943 года сумские 
партизаны во главе с С.А. Ковпаком и С.В. Рудневым совершили легендарный рейд в Карпаты, пройдя по тылам врага 
около двух тысяч километров и уничтожив более пяти тысяч гитлеровцев.
     До 10 процентов сухопутных войск Германии, действовавших на советско-германском фронте, было отвлечено 
действиями партизан. Бесконечен список героев партизанской борьбы.
     «Комсомольская правда», выпущенная выездной редакцией в тылу врага, писала, обращаясь к народным мстителям: 
«Сражайся так, как народный герой Володя Куриленко!». Володя Куриленко родился на Витебщине. Он взял в руки 
оружие ещё школьником. Юный патриот стал партизаном: находчивым разведчиком, метким пулемётчиком, отважным 
подрывником. Вместе со своей группой Куриленко пустил под откос пять фашистских эшелонов с солдатами и техникой. 
Смелый партизан Владимир Тимофеевич Куриленко погиб и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
     В одном из партизанских отрядов в Белоруссии воевала комсомолка Римма Шершнева. Однажды партизаны напали на 
гитлеровский гарнизон в селе Ломовичи. Но их продвижению мешал вражеский дзот. И вдруг от группы атакующих 
партизан отделился боец. Это была Римма. Она бросилась к дзоту. Пулемёт замолчал, закрытый телом героини.  

     Патриотки Е.Г. Мазаник и       
М.Б. Осипова при участии других 
подпольщиков уничтожили палача 
белорусского народа Кубе.



Члены «Молодой 
гвардии»  -   
Герои Советского 
Союза

Олег Кошевой Ульяна Громова Любовь Шевцова Сергей Тюленин Иван Земнухов

     В ночь на 30 июня комсомолец-подпольщик Ф. Крылович взорвал находившийся на станции Осиповичи эшелон с 
горючим. В результате взрыва и возникшего пожара было уничтожено четыре эшелона, в том числе поезд с танками 
«Тигр». Оккупанты потеряли в ту ночь на станции Осиповичи около 30 «Тигров».

     Родина никогда не забудет имена героев Краснодонского подполья членов «Молодой гвардии» – И.В. Туркенича,     
В.И. Третьякевича, О.В. Кошевого, И.А. Земнухова, С.Г. Тюленина, У.М. Громову, Л.Г. Шевцову и других.
     Активно участвовали советские люди и в антифашистском движении других стран (в Германии, Италии, Франции, 
Югославии). В рядах итальянского Сопротивления сражалось, например, около пяти тысяч советских граждан. Во 
Франции действовало свыше 30 отрядов советских партизан, в том числе отряды «Чапаев», «За Родину», «Севастополь», 
«Парижская коммуна» и др.
     Борьба советских патриотов в тылу врага была важной составной частью Великой Отечественной войны. Она внесла 
большой вклад в победу над фашистской Германией. Более 185 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и 
медалями СССР, свыше 230 удостоены звания Героя Советского Союза, и среди них выдающиеся руководители 
партизанского движения С.В. Руднев, А.Н. Сабуров, М.И. Наумов, П.М. Машеров, К.С. Заслонов, В.И. Козлов,            
М.Ф. Шмырев, А.В. Герман, легендарные разведчики Н.И. Кузнецов, А.А. Морозова, А.Х. Кульман, И.Д. Кудря, 
отважные партизаны Т.П. Бумажков, М.А. Гурьянов, З.А. Космодемьянская, Е.И. Чайкина, А.В. Петрова, М. 
Мельникайте, братья Е.П. и Г.П. Игнатовы, М.И. Казей, мужественные подпольщики В.З. Хоружая, В.Д. Ревякин, Е.С. 
Зенькова, Ю.Т. Витас, И.Я. Судмалис, В.А. Лягин, В.А. Молодцов, активные участники антифашистского движения за 
рубежом В.В. Порик, Ф.А. Полетаев и многие другие. С.А. Ковпак и А.Ф. Фёдоров дважды награждены Золотой Звездой 
Героя Советского Союза. Участники партизанского движения награждались специально учреждённой медалью 
«Партизану Великой Отечественной войны». 



ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ…
     По официальным данным, советскими партизанами было уничтожено около 1 млн. гитлеровцев, более 400 000 единиц 
бронетехники, тысячи автомашин… Взрывались мосты, под откос летели вражеские эшелоны, уничтожались дороги 
стратегического значения. Слова «земля горела под ногами оккупантов» из яркой метафоры превратились в суровую 
реальность.
     Первые партизанские отряды дали о себе знать оккупантам ещё в конце 1941 года. Как правило, они состояли из 
бойцов-окруженцев, но встречались и отчаянные одиночки. Одновременно, с конца 1941 года, следуя директиве товарища 
Сталина, началась заброска в немецкий тыл диверсионных групп. … подготовка проводилась по весьма сокращённой 
программе. Отсюда – большие потери уже при пересечении линии фронта. В результате, к июню 1942 года из 2800 групп 
и отрядов, переброшенных к фашистам в тыл в первые месяцы войны, уцелело только 270.
     Но в конце 1941 года курировать партизанское движение было поручено наркомату внутренних дел во главе с          
Л.П. Берией, и, как говорится, дело пошло. 

ДЛЯ СПРАВКИ
Операция «Рельсовая война» – это кодовое наименование операции 
советских партизан, проводившейся с 3 августа по 15 сентября 1943 года на 
оккупированной территории России, Белоруссии и части Украины. В ходе 
операции было подорвано около 215 000 рельсов, значительное количество 
эшелонов (только белорусскими партизанами – 836 эшелонов и 3 
бронепоезда), взорваны мосты и станционные сооружения. Особенно 
значительные разрушения были произведены на участке Полоцк – 
Молодечно, Минск – Бобруйск и Могилёв – Жлобин. К осени 1943 года 
оперативные перевозки немцев сократились на 40%. На некоторых 
железных дорогах движение было задержано на много суток, а ряд 
магистралей не работал весь август. Для восстановления разрушенных 
железнодорожных путей противник был вынужден превращать двухпутные 
участки в однопутные, сваривать подорванные рельсы, доставлять 
недостающие рельсы из Польши и Германии, что ещё больше увеличило 
проблемы с перевозками.    

     

Нечаев С. Великая Отечественная война. Полная история 
(2019).



…огромную роль в организации и становлении партизанского движения сыграли офицеры НКВД и кадровые командиры 
Красной Армии.
     Это была настоящая «народная война», где не находилось места ни жалости, ни терпимости по отношению к 
фашистам и полицаям.
     Партизаны в своих действиях опирались на приказы И.В. Сталина и директивы Центрального штаба партизанского 
движения.
     1 сентября 1942 года у товарища Сталина состоялся приём руководителей партизанского движения, после чего 
появился приказ «О задачах партизанского движения», в котором говорилось:

     Партизанское движение должно стать всенародным. Это значит, 
что существующие сейчас партизанские отряды должны не 
замыкаться, а втягивать в партизанскую борьбу всё более широкие 
слои населения. Нужно наряду с организацией новых партизанских 
отрядов создавать среди населения проверенные партизанские резервы, 
из которых и черпать дополнения или формировать дополнительно 
новые отряды. Нужно повести дело так, чтобы не было ни одного 
города, села, населённого пункта на временно оккупированной 
территории, где бы не существовало в скрытом виде боевого резерва 
партизанского движения. Эти скрытые боевые партизанские резервы 
должны быть численно неограниченными и включать в себя всех 
честных граждан и гражданок, желающих освободиться от немецкого 
гнёта.
     Основные задачи партизанского движения: разрушение тыла 
противника, уничтожение его штабов и других военных учреждений, 
разрушение железных дорог и мостов, поджог и взрыв складов и 
казарм, уничтожение живой силы противника, захват в плен или 
уничтожение представителей немецких властей.

     30 мая 1942 года был создан Центральный штаб партизанского движения, который возглавил генерал П.К. 
Пономаренко. А 6 сентября 1942 года была учреждена должность Главнокомандующего партизанским движением, на 
которую был назначен маршал К.Е. Ворошилов.



КСТАТИ
В общей сложности, в 1941 – 1944 гг. на оккупированной территории СССР
действовали 6200 партизанских отрядов и соединений, а численность разного рода 
партизан и подпольщиков можно оценить в 1 млн человек. Свыше 184 000 
партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями СССР, а 249 из 
них стали Героями Советского Союза.

И.В. Сталин предписывал:

     Партизанским отрядам и отдельным бойцам-партизанам вести 
непрерывную разведывательную работу в интересах Красной Армии. Особо 
отбирать людей, способных вести скрытую разведывательную работу, и 
внедрять их на службу в местные управления и учреждения, созданные 
немцами, на заводы, депо, станции, пристани, телеграф, телефон, 
аэродромы, базы и склады, в охрану немецких должностных лиц, в гестапо 
и его школы, а также во все другие учреждения и органы, обслуживающие 
армию или местную администрацию немецких властей…
     Руководящим органам партизанского движения, командирам и 
комиссарам партизанских отрядов, наряду с боевой работой, развернуть и 
вести среди населения постоянную политическую работу, разъяснять 
правду о Советском Союзе, о беспощадной борьбе Красной Армии и всего 
советского народа против фашистских захватчиков, о неизбежной гибели 
кровожадных оккупантов. 
     Разоблачать на фактах лживую немецкую пропаганду, воспитывать 
ненависть и озлобление к немецким захватчикам. В этих целях 
организовать издание газет, листовок и другого печатного материала на 
оккупированных территориях.

 … несмотря на объективные сложности, партизанам иногда 
удавались серьёзные операции, и они порой месяцами могли 
контролировать обширные участки территории. Активно 
проводились в тылу врага диверсии и теракты.      



     

Герой Советского Союза 
Е.Г. Мазаник

     В качестве примера громкого теракта можно привести убийство генерал-комиссара Белоруссии 
Вильгельма Рихарда Кубе 22 сентября 1943 года. 
     Он был убит в 00:40 в своём особняке в Минске, и непосредственным исполнителем 
уничтожения гауляйтера стала Елена Мазаник. Она работала горничной в доме Кубе, была 
связана с партизанским подпольем и подложила под матрас кровати, на которой спал гауляйтер, 
мину с часовым механизмом.
     После проверки обстоятельств операции 29 октября 1943 года Елене Мазаник было присвоено 
звание Героя Советского Союза. А на место Кубе был назначен группенфюрер СС Курт фон 
Готтберг. Он прославился жестокими карательными экспедициями против партизан и мирного 
населения, но покушение на него закончилось неудачей (он покончит с собой в британском плену 
31 мая 1945 года).
     После убийства Вильгельма Рихарда Кубе рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер пребывал в 
бешенстве и заявил, что вести войну надо «с мыслью о том, как лучше всего отнять у русских 
людские ресурсы». Он призвал убивать или брать в плен, заставляя «по-настоящему работать». 
Или же «оставлять неприятелю безлюдную территорию».

     Битва за Днепр отчётливо продемонстрировала силу и мощь партизанского 
движения. «Рельсовая война», проведённая советскими партизанами, значительно 
осложнила снабжение гитлеровцев, вынудила их отвлекать с фронта значительные 
силы для охраны и обеспечения своих тыловых коммуникаций.

… нехватка войск вынуждала гитлеровцев 
укрываться в крупных населённых пунктах и 
вблизи основных дорог. Тем самым леса и 
сельская местность практически целиком 
оставались в руках партизанских сил.



ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЦШПД

     20 мая 1942 года при Ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения 
(ЦШПД) во главе с первым секретарём ЦК КП (б) Белоруссии П.К. Пономаренко. Идея подобного организующего, 
регулирующего, направляющего партизанское движение центрального органа возникла ещё в июле 1941 года. В начале 
декабря И.В. Сталин решил создать ЦШПД. Но Л.П. Берия убедил Верховного Главнокомандующего в 
нецелесообразности создания единого руководящего органа для управления «народными», стихийными отрядами. Он 
считал, что с подрывной деятельностью в тылу врага управятся профессиональные диверсанты, а за их подготовку 
отвечают соответствующие органы. И.В. Сталин согласился, но ход войны и успехи партизан в первые пять месяцев 1942 
года убедили его в настоятельной необходимости создания ЦШПД. 
     Работа в тылу врага стала структурированной, что повысило эффективность партизанского движения. Вскоре была 
учреждена должность Главнокомандующего партизанским движением. 6 сентября им стал герой Гражданской войны   
К.Е. Ворошилов.     

П.К. Пономаренко 
(1902 – 1984) 

«РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА»      

     Весь 1942 год и начало 1943 года нацисты вели упорную борьбу против партизан. Весной 
1943 года Гитлер, мечтая о реванше за поражение в битве под Сталинградом, стал готовить 
со своими стратегами кампанию лета-осени этого, во многом решающего для всей Второй 
мировой войны, года. И, естественно, он уделял особое внимание борьбе с советскими 
партизанами. Он знал наверняка, что если немцы не уничтожат партизанское движение, то 
бед от него будет предостаточно.
     В это же время ЦШПД во главе с генерал-лейтенантом Пономаренко прорабатывал план 
проведения накануне битвы под Курском так называемой «Рельсовой войны». 14 июля 
вышел приказ начальника ЦШПД о развёртывании «Рельсовой войны». Его получили все 
командиры партизанских отрядов и соединений. В нём, в частности, говорилось:

Торопцев А. Стратегия Второй мировой войны. 
Восточный фронт (2018). 



     «Приказываю:
     1. Партизанским соединениям и отрядам, дислоцирующимся в районе железных дорог, одновременно с другими 
диверсиями, проводить систематическое разрушение рельс на железных дорогах врага путём перебивания рельс 
пополам…
     3. В целях внезапного удара первую операцию провести одновременно по сигналу Центрального штаба, а после 
действовать непрерывно, всеми средствами уничтожать рельсы…
     5. Вести учёт перебитых рельс каждым партизаном, отрядом, бригадой. ЦШПД входит в правительство об 
установлении наград, включая и высшие награды, партизанам и командно-политическому составу за количество 
перебитых рельс.
     6. …Эти действия и их результат составят историческую заслугу партизанского движения перед Родиной.
     7. …Готовность к проведению удара сообщит ЦШПД. Ориентировка на проведение операции 27 – 30 июля сего 
года». 
     «Рельсовая война» началась 3 августа и завершилась 15 сентября 1943 года. Партизаны действовали в огромном 
районе шириной в 750 км и длиной в 1000 км. Они подорвали 214,7 тысяч рельсов. Белорусские партизаны, например, 
подорвали 836  эшелонов, вывели из строя 6343 вагона, разрушили 184 железнодорожных и 556 автомобильных моста, 
уничтожили 119 танков противника.
     Сразу же после «Рельсовой войны», которая сыграла важную роль в завершении разгрома немцев в битве под 
Курском и в других операциях, началась аналогичная «война» под названием «Концерт». Она продолжалась с 19 
сентября по конец октября. Никакими мерами немцы не могли напугать партизан.
     Начальник штаба оперативного руководства вермахта А. Йодль в докладе перед рейхсляйтерами и гауляйтерами в 
Мюнхене 7 ноября 1943 года говорил:
     «…Саботаж на железных дорогах: в июле было 1560 случаев подрыва железнодорожного полотна, в августе – 2121 
случай, в сентябре – 2 тысячи случаев. Все они очень отрицательно сказались на ведении операций и на эвакуации».

     Партизаны широко применяли метод рейдирования по тылам противника. В общей 
сложности они по заданию ЦШПД совершили более 40 рейдов, которые вполне можно 
назвать военными походами.
    По мнению специалистов, гитлеровское командование использовало для борьбы с 
партизанами помимо охранных частей и полицейских сил около 10 % состава 
сухопутных войск, воевавших на советско-германском фронте.



     В 1943 году в тылу врага воевало около 200 тысяч партизан. Захватчики 
держали в ноябре того же года на советско-германском фронте 4183 тысяч солдат 
и офицеров. Значит, против советских партизан в 1943 году постоянно воевали от 
420 до 500 тысяч солдат и офицеров регулярной армии, лучшей в Западной 
Европе. А если к этому приплюсовать охранников и полицейских, то цифра может 
увеличиться чуть ли не в полтора, а то и в два раза и составить что-то около 600 – 
900 тысяч человек.  

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
И ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

     Очень важную роль в успехах партизанского движения сыграла Русская 
православная церковь и «Божиею милостию патриарший местоблюститель, 
смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский». 
Партизанские отряды действовали в основном в глубинке, вдали от 
областных и районных центров, в непосредственной близости от деревень, 
хуторов, сёл, небольших городов, где, несмотря на атеизацию населения, 
оставалось много православных верующих. Они свято берегли духовные 
святыни…



ДЕД КОВПАК
     Сидор Артемьевич Ковпак родился в семье бедного крестьянина в селе Котельва Полтавской губернии в 1887 году. В 
Первую мировую войну получил за храбрость два солдатских «Егория». «Егорием», то есть орденом святого Георгия 
Победоносца, награждали за исключительные подвиги.
     Ковпак по рождению, происхождению и по призванию был тружеником. Воевал он лишь в тех случаях, когда 
появлялась настоятельная необходимость защищать тружеников. Он был тружеником и защитником тружеников. И это 
вовсе не громкие слова, заготовленные для разного рода выступлений с высоких трибун. Это – судьба крестьянина, 
ставшего командиром отряда, а затем – партизанского соединения, крупнейшего в годы Великой Отечественной войны. 
Это – факты, всеми признанные.
     В нашей книге нет возможности и необходимости пересказывать славную историю соединения Ковпака. А если 
читатель увлечётся темой партизанского движения в Великой Отечественной войне и поставит перед собой вопрос: 
«Почему же именно Ковпаку удалось сделать столь великое дело лучше всех партизанских командиров?», то, проработав 
материалы о других отрядах и соединениях, он поймёт, что Ковпак был ближе к земле, к труженику. Он лучше других 
знал жизнь во всём её многообразии, людей со всеми их достоинствами и недостатками. Его не зря называли уважительно 
дедом. Это действительно был дед! Партизанский отряд – не армия. Это – государство в государстве. Здесь одних 
военных знаний маловато будет. Здесь нужно быть хозяйственником, человековедом, человеколюбом, руководителем 
руководителей! Здесь нужно быть и страстотерпцем, и великомучеником (сколько прекрасных людей погибло на глазах у 
Ковпака!), и победоносцем одновременно. 

Ф.А. Модоров. Ковпак. 1945 год

     Ковпак себя не щадил. В одном из тяжелейших боёв Карпатского рейда Сидор 
Артемьевич был ранен в ногу. Но бой продолжил. Санитарка заметила это, чуть не выдала 
Ковпака. Он отполз с ней в безопасное место, приказал: «Не реви! Перевяжи ногу!». Она 
стащила сапог, опять в рёв: «Крови-то сколько!» – «Молчи!» – дед мог быть в таких 
случаях суровым. –  Перевязывай!». А когда санитарка перевязала рану и вытерла изнутри 
сапог, он, подобрев глазами, сказал ей: «И никому ни слова. Это будет наша с тобой 
военная тайна. Понятно?». Ковпак тронул санитарку за плечо. Она выдавила: «Понятно, 
товарищ командир Герой Советского Союза!» – «Вытри слёзы, не плачь. Нельзя нам с 
тобой плакать, дивчина», – сказал Ковпак и пополз к партизанам, отражавшим бешеные 
атаки противника.     



     Дивчина, понимая, как отрицательно скажется на всех партизанах весть о ранении Ковпака, молчала, пока они не 
выбрались из карпатской западни в безопасное место. Тот поход был самым сложным и самым драматичным. Партизаны 
своё дело, свою боевую работу, задание Верховного Главнокомандования выполнили. Но как много лучших бойцов и 
командиров погибло в Карпатском рейде! Как переживали партизаны потерю С.В. Руднева, Радика Руднева, Михаила 
Кузьмича Семенистого, других соратников!
     Ковпак разделил отряд на группы и приказал им прорываться в Спадщанский лес самостоятельно. И этот приказ они 
выполнили, хотя некоторые группы и отдельные партизаны добрались до своих не сразу, с многими приключениями. 
Они продирались сквозь оккупированную немцами территорию, зная, что Ковпак жив и здоров. Он был для них маяком. 
Он был настоящим дедом для партизан.

РЕКОРД КОВПАКА
     Во всех военных справочниках, в мемуарах и исследованиях говорится приблизительно так. В 1941 – 1942 годах 
соединение Ковпака осуществило рейды по Сумской, Курской, Орловской, Брянской областям. В 1942 – 1943 годах – 
рейд из брянских лесов на Правобережную Украину по Гомельской, Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской и 
Киевской областям. В 1943 году – рейд в Карпаты. Соединение Ковпака преодолело по оккупированной территории 
более 10 тысяч километров, разгромив 39 вражеских гарнизонов. В октябре 1944 года, в день освобождения Советской 
Украины от захватчиков, Н.С. Хрущёв, оценивая роль партизан в Великой Отечественной войне, сказал,  что соединение 
Ковпака прошло по тылам противника свыше 18 тысяч километров, и мы склонны верить именно этой цифре.
     Соединения Ковпака в пяти долговременных операциях прошли 18 тысяч километров, то есть в среднем по 3600 
километров за операцию, то есть расстояние приблизительно от Москвы до Красноярска! … Ковпак организовал и 
осуществил пять выдающихся с точки зрения военного искусства походов, которые ставят этого военачальника в один 
ряд с величайшими полководцами («походоводцами»)  всех времён и народов.

     Всего за пять тысячелетий, более или менее хорошо освоенных исторической 
наукой, было что-то около 50 – 70 таких «походоводцев». Ну, может быть, сто. То 
есть на одно столетие по одному-двум полководцам на весь земной шар. И среди 
них особое, уникальное место занимает советский генерал-лейтенант дважды 
Герой Советского Союза Сидор Артемьевич Ковпак… 



     В чём же уникальность пяти военных походов Ковпака?
     1. Ни один из «походоводителей» прошлого не испытывал в течение всего похода столь мощный, постоянный «боевой 
прессинг» превосходящего в живой силе и в технике врага. Фашисты действительно «прессинговали» отряды Ковпака, 
посылали на него танки, самолёты, артиллерию, миномёты, мощные воинские подразделения. У партизан, естественно, 
ни самолётов, ни танков, ни другой боевой техники не водилось. Отразить атаки неприятеля было чрезвычайно сложно. 
Ещё сложнее было оторваться от врага, при этом не дать ему понять, куда он направляется и зачем! Ещё сложнее в 
данной ситуации было выполнять подрывную работу, как одну из главных задач похода.
     Если кто-нибудь из наших читателей решится составить большую таблицу, в которой будет отражено количество боёв 
и боестолкновений на каждые 10 – 20 км походов Ковпака, «Десяти тысяч греков» во главе с Ксенофонтом, Александра 
Македонского и всех тех, кого мы назвали великими «походоводцами», то этот свод, эта таблица более чем убедительно 
докажет явное превосходство соединения «деда» по данному показателю. Эту работу сделать нужно хотя бы для того, 
чтобы понять величие и значимость для истории военного искусства в целом и для Великой Отечественной войны в 
частности «Дела Сидора Артемьевича Ковпака». 
     2. Партизаны, отправляясь в «разносезонные походы», не имели права грабить население и даже приобретать у него за 
деньги те или иные продукты, одежду, боеприпасы, необходимые для подобных длительных операций. Значит, всё это 
они должны были отвоёвывать у врага в бою. И они отвоёвывали. Хотя следует помнить, что Большая земля, Верховное 
Главнокомандование оказывало и организационную, и военную помощь партизанам, особенно перед походами.

«МЫ БЕССИЛЬНЫ, И ЗА ТЕБЯ НЕ ОТОМСТИМ»
     Минай Филиппович Шмырев, директор фабрики в посёлке Пудоть 
Сурожского района Витебской области, прослыл хорошим семьянином, 
жену любил, детей любил, а старшую дочь особенно любил. Она родилась 
в 1927 году и была не по годам рассудительна и умна. Она мечтала стать 
юристом и училась очень хорошо.
     Но пришла на Витебщину война. Уже 9 июля отец создал партизанский 
отряд из рабочих Пудотьской картонной фабрики. Человек опытный, 
участник Гражданской войны, Минай Филиппович ещё до прихода 
фашистов устроил в лесах продовольственные базы и небольшие склады 
оружия и боеприпасов и 14 июля ушёл с 22 бойцами в лес. А 25 июля 
отряд Шмырева напал на взвод купающихся в реке Туровка немцев. 
Многие из них погибли от пуль партизан, остальные разбежались.  

Герой Советского Союза
М.Ф. Шмырев

(1891 - 1964)



      Большое дело лучше начинать с малых дел. Бойцы почувствовали себя уверенней, к 
тому же они захватили богатые трофеи: оружие, боеприпасы, лошадей.
      Через три дня Шмырев устроил засаду и разгромил обоз врага, уничтожив четыре 
грузовика и несколько десятков захватчиков. За август, сентябрь 1941 года неуловимый 
отряд Шмырева осуществил 27 операций, уничтожив более сотни захватчиков, 14 
грузовиков, 18 цистерн с горючим, взорвал восемь мостов. К «батьке Минаю» (так 
партизаны называли командира) потянулись люди. В отряде насчитывалось уже 
больше ста бойцов.

     Немцы объявили крупное вознаграждение за живого или мёртвого Шмырева, посылали в лес карателей, но 
ликвидировать отряд им не удалось. И тогда они пошли по кровожадному пути. С помощью предателя они узнали место, 
где жили дети «батьки Миная», схватили их, бросили в тюрьму. Комендант Сурожского гарнизона говорил: «Детей он 
любит. Ради них придёт ко мне. И мы его повесим».

     Об этом узнал Шмырев. Партизаны предлагали ему осуществить налёт на 
Сурож. Но этого немцы только и ждали! Шмырев ответил бойцам: «Они 
перестреляют нас как куропаток и детей убьют».
     Вскоре связной доставил ему письмо от старшей дочери. Аккуратным 
ровным почерком четырнадцатилетняя дочь Шмырева написала именно то, о 
чём он думал: «Папа, к гитлеровцам не иди. Они убьют и тебя, и нас. Они – 
изверги. Но даже если они оставят нас в живых, то мы за тебя не отомстим. 
Мы маленькие, мы бессильны. А ты сильный, ты отомстишь за нас, за нашу 
Родину, за всех. Прощай, папа».
     Шмырев понимал, что мудрая дочь права. Он остался в отряде. 
Гитлеровцы убили детей «батьки Миная». И всю войну он исполнял наказ 
дочери и мстил нацистам за детей своих, «за всех», за Родину. 

Памятник казнённым детям 
М.Ф. Шмырева в Суроже



«Я НЕ ОДИН»
     Председатель райисполкома М.А. Гурьянов организовал партизанский отряд из рабочих посёлка Угодский Завод и 
осенью 1941 года нанёс захватчикам значительный ущерб. В районе сражались ещё два отряда. Они действовали порознь, 
но эффективно, и командиры не хотели объединяться, понимая, что небольшие мобильные группы для немцев 
представляют серьёзную угрозу.
     В чём-то они были правы. Но иной раз сама жизнь ставила перед партизанами задачи, которые решить трудно, даже 
объединив усилия всех «народных мстителей».

Герой Советского Союза
М.А. Гурьянов

     Разведчики доложили командиру, что в посёлке Угодский Завод расположился штаб 12-
го армейского корпуса немцев, рвавшихся к Москве. М.А. Гурьянов отправил сообщение в 
штаб Западного фронта. Советская авиация совершила налёт на Угодский Завод, но вреда 
большого не нанесла: противник вовремя поднял в небо истребители, они отогнали 
бомбардировщики.
     Гурьянов провёл тщательную разведку и продумал в деталях операцию налёта на 
здание райисполкома в Угодском Заводе. Он установил связь с соседними партизанскими 
отрядами, но понял, что сил-то у «народных мстителей» всё равно не хватает для 
серьёзного дела. И тогда командир обратился за помощью в штаб Западного фронта, 
который выделил партизанам небольшой спецотряд капитана В.В. Жабо.
     Утром 22 ноября сводный отряд подошёл с юга к Угодскому Заводу, разделился на 
восемь частей. М.А. Гурьянов не спешил. Он послал в посёлок разведчиков, те собрали 
последние сведения о расположении огневых точек противника. Командир каждой группы 
получил боевую задачу.

     Поздним вечером 23 ноября советские воины и партизаны заняли исходные позиции в лесу, в километре от посёлка 
Угодский Завод, и в два часа ночи операция началась. 
     Атака была настолько стремительной, дерзкой и хорошо продуманной, что немцы не оказали никакого сопротивления. 
Несколько сот солдат, склад с горючим, 113 грузовых и легковых машин, четыре танка, обоз с боеприпасами, несколько 
огневых точек уничтожили партизаны. Важные документы захватили в штабе.  И взвилась сигнальная ракета – сигнал 
общего отхода. Это было сделано очень вовремя. На помощь своим в посёлок спешили немцы из окрестных селений. 
     М.А. Гурьянов прикрывал отход отряда. В жестокой схватке он получил тяжёлое ранение и в бессознательном 
состоянии попал в плен. Гитлеровцы привели его в чувство и стали пытать. Они хотели узнать места дислокации отрядов. 
Гурьянов предать соотечественников, земляков не мог.



     27 ноября захватчики соорудили перед райисполкомом посёлка Угодский Завод виселицу, привели к месту казни 
Михаила Алексеевича Гурьянова, согнали к площади народ. Председатель местного райисполкома знал многих земляков 
лично. Он спокойно смотрел в их лица, и они смотрели на него. Они никогда друг друга не подводили. Они честно делали 
своё дело, и дело это продолжалось.
     Михаила Алексеевича подвели к виселице. Он повернулся лицом к землякам, затем – к группе немецких офицеров и 
крикнул из последних сил: «Я не один! Нас миллионы! Победа будет за нами!».
     Сразу после разгрома штаба армейского корпуса гитлеровское командование издало приказ об усилении бдительности 
солдат и офицеров вермахта и об организации обучения войск «методам борьбы с партизанами». 

ДЕД СЕМЁНОВ
     Дед Семёнов, колхозник, житель деревни Мухарево Дедовичского района 
Ленинградской области, в 1940 году отпраздновал по весне 70-летний юбилей. 
Земляки сказали много добрых слов скромному, спокойному человеку. Так много 
хороших слов сказали ему, что он даже прослезился украдкой.
     Дед Семёнов сторожем работал. По ночам амбары охранял. А после работы 
любил по лесам ходить. Лучше всех в округе знал родные леса. Без компасов ходил, 
по своим личным приметам.
     Немцы вошли в деревню Мухарево хозяевами. Всё здесь наше, а вы, жители, 
наши батраки. В Ленинградской области, как и в других областях, партизанское 
движение развернулось быстро. Уже осенью 1941 года захватчики повели против 
народных мстителей широкомасштабную борьбу.
     В декабре в Мухарево прибыл крупный карательный отряд немцев. Кто-то из 
местных сказал офицеру-эсэсовцу, что в деревне живёт дед Семёнов, который знает 
окрестные леса как свои пять пальцев. Командир карательного отряда вызвал его и 
строго приказал: «Ты поведёшь нас в леса деревни Гнилицы. Там скрываются 
партизаны. Не поведёшь – деревню спалим».
     Дед Семёнов долгую жизнь прожил. И воевал он, и терпел. И страдал – всякое 
повидал. Но таких людей-нелюдей он, бывалый человек, не встречал. Опытный, он 
понял, что эсэсовец натворит много бед в родном селе.
     - Я поведу вас в Гнилицы, – тихо сказал он и гордо посмотрел в глаза хозяйки 
избы, своей ровеснице, которая недавно говорила ему хорошие слова на юбилее. 

К. Маковский. Иван Сусанин
1914 год



М. Фаюстов. Иван Сусанин. 2006 год

     Хозяйка отвела взгляд. Но по тревожным морщинам на её лице дед Семёнов догадался, что волнуется она. Ещё бы не 
волноваться! У неё двое сыновей да внуки в партизанском отряде. В каком, она точно не знала. Может быть, и в лесах 
деревни Гнилицы.
     - Прощевай, старая, – буркнул дед Семёнов, выходя из избы, но она, угрюмая, промолчала. 
     Шёл он по деревенской улице, спиной чувствовал взгляды земляков в узкие щёлочки оконных занавесок и молчал. 
Рядом шёл староста, дебелый парень, ни к какому делу не годный, в тюрьме за воровство отсидевший, а теперь – полицай. 
«Дубина ты стоеросовая!» – подумал дед, сел рядом с ним в сани, спина к спине.
     Приехали они в Гнилицы. Офицер спросил через переводчика: «Успеем до вечера банду уничтожить или завтра 
отправимся в лес?».
     - Можно и сегодня, можно и завтра. До поляны у Кривого оврага отсюда вёрст пять. Из них – три версты можно 
доехать, две – пешком. Всего час.
     Эсэсовец выслушал переводчика, посмотрел на часы и приказал: «Веди нас в лес!». Проехали они три версты, оставили 
сани у дороги, пошли пешком за дедом Семёновым. Зимний полдень завис над деревьями.
     О, этот русский лес! Ветвистые дорожки, ветвистые же тропки, как ветви, ветки, веточки большого дерева. Снег, уже 
придавленный близкой весной, то рыхлый, то твёрдый, то коркой недавней оттепели схваченный, и настороженно 
отражающий звуки скрип сапог, лязг военного металла, хрумканье снега. Русский лес! Дорожка всё уже, уже. Тропки 
совсем в ниточки превратились. А над ниточками, да над головами немцев, а также предателя полицая и деда Семёнова 
глыбы снега на ветвях покоятся, быстро серея, темнея.
     Совсем истончала тропка, оборвалась. Дед Семёнов стал смело торить кривую тропку, а за ним, змеёй извиваясь, 
плелись каратели. Они ещё не чувствовали беды. Да и дед им попался хороший: плутал-плутал по лесному бестропью и 
вдруг вывел их на широкую просеку. Они шли по ней в колонну по два, радовались, думали, что вот-вот нападут на 
партизан, уничтожат их, несколько человек в плен возьмут да в Гнилицы вернутся…   

     Никто из них не заметил, что за просекой лес изменился, обмельчал, почва стала 
мягче. Дед знает, куда идёт, куда ведёт. Всего-то и шли они часа полтора-два, но в 
такие дебри забрели, что офицер заподозрил неладное. Он ткнул пистолетом в 
спину деда, хотел что-то спросить, но дед опередил его:
     - Вот оно, болото, за Кривым оврагом, – сказал он и добавил: Здесь вы, вороги 
окаянные, погибель найдёте.



     Немцы поняли смысл сказанного без переводчика и остервенели. Они били 
деда Семёнова руками, ногами, палками, они вырывали клочьями его седую 
бороду, они раздели его донага, таскали по мягкой земле. Он молчал…
     Первым одумался предатель. Он выстрелил из ружья, надеясь, что оставшиеся 
при санях у дороги немцы подадут им сигнал. Эсэсовский офицер тоже 
«прозрел»: надо выбираться из леса! Он послал в небо ракету, приказал всем 
замолчать. Немцы уставились в чистый купол неба. Туда же смотрел умирающий 
дед Семёнов.
    Он знал, что партизаны уже захватили «обозников», он смотрел на небо и 
радовался: чистая и страшная для захватчиков синь уже появилась на нём.
     «Пусть бьют», – думал старый человек. – Лес не выпустит их».
     Полицай подошёл к нему, сказал злобно:
     - Выведешь, старая гнида, озолочу!
     - Сдохнешь ты здесь, – ответил дед Семёнов.
     И полицай не выдержал такого приговора, выстрелил в старика.
     Командир партизанского отряда видел сигнальную ракету. Он тоже хорошо 
знал местные леса. Но он знал и другое: лес – живой организм, он постоянно 
меняется, он может запутать даже местного жителя, и такие случаи бывали. 
Только самые преданные лесу люди не просто знали, но и чувствовали лес, 
любили его. Дед Семёнов был из таких. Он завёл врага в самое клюквенное 
место, самое опасное место. Вывести их оттуда мог только он.
     - Не выведет, – сказал он комиссару отряда. – Хороший он был человек, дед 
Семёнов. Помню ещё до революции он мне свистульку сделал. Жаль его.
     Утром партизаны добрались до болота у Кривого оврага. Страшную картину 
увидели они. Все немцы погибли, замёрзли. Предатель полицай чудом остался 
жив, но сошёл с ума. Его, сумасшедшего, здесь же и расстреляли.
     А тело деда Семёнова похоронили на деревенском кладбище.
     За клюквой в это страшное место до сих пор никто не ходит. 

«Подвиг Ивана Сусанина»
Иллюстрация к опере М. Глинки

«Иван Сусанин»



НАРОД И ПАРТИЗАНЫ
     Зимой 1942 года, возвращаясь в отряд после ответственного задания, три разведчика-партизана остановились в селе 
Крюково Издешского района Смоленской области. Голодные, уставшие, они не могли идти дальше. Кроме того, одного 
разведчика ранило в руку, ему нужно было хоть день-другой передохнуть. Сведения они раздобыли важные не только для 
командира отряда, но и для высшего военного руководства.
     Хозяйка дома, знавшая толк в лекарственных травах, занялась рукой раненого, но вдруг скрипнула калитка, гости 
скрылись в другой комнате, в избу вошёл полицай.
     - Приказано всем явиться на центральную площадь! – сказал он и вышел.     

     Хозяйка спрятала партизан в подполе, пошла на площадь. Там уже стояли смиренно её земляки. Гитлеровский офицер 
сказал:
     - Нам известно, что в селе прячутся партизаны. Вы обязаны доложить, где они. Иначе мы будем жестоко наказывать 
вас.
     Сельчане промолчали. Офицер вывел из строя старого человек, спросил:
     - Где партизаны?
     - Не знаю, – ответил старик.
     Молодой нацист выстрелил ему в затылок из пистолета и повторил вопрос.
     Люди промолчали. Немцы убили ещё одного человека. Люди опять промолчали. Ещё пятерых сельчан убили 
гитлеровцы, но так и не добились желаемого.
     Люди молчали. Они даже не плакали. Они копили злость. Молча копили злость.
     Эсэсовский офицер устал стрелять, подумав: «Полицай ошибся. Но всё равно он всё сделал верно. За укрывательство 
партизан надо наказывать сурово».

     Хозяйка вернулась в избу, потрясённая случившимся. Она перевязала 
разведчику рану, партизаны отдохнули и поздней ночью отправились в путь.
     …Подобных случаев было очень много. Без таких людей партизанское 
движение было бы обречено. Оно развивалось на всей оккупированной 
территории, и немцы ничего не могли поделать с упрямыми русскими людьми. Ни 
директивы Гитлера, Кейтеля, других военных руководителей Германии, ни 
распоряжения руководителей рангом пониже, ни карательные экспедиции не 
действовали.



Герой Советского Союза
В.Т. Куриленко

     «За последнее время наблюдаются случаи укрытия населением партизан и оказания им помощи подводами, 
продуктами питания, фуражом, что приводит к нарушению приказа немецкого командования.
     Предупреждаю население Навлинского района – не предоставлять партизанам никакой помощи… и при посещении 
партизанами населённого пункта немедленно сообщать мне в Навлю, памятуя, что партизанам настал последний час, 
истребление их наступило.
     Население, укрывающее партизан, будет уничтожено наравне с ними», – такой приказ издал комендант Навлинского 
района Орловской области в начале февраля 1942 года.
     Русские люди его прочитали и не выполнили. Подобные приказы появились на рубеже 1941 – 1942 годов во всех 
оккупированных районах. 

Памятник 
В. Куриленко 
в Смоленске

МЛАДШИЙ КУРИЛЕНКО
     Володя Куриленко пришёл в один из партизанских отрядов Смоленской области, когда ему ещё не исполнилось 17 
лет. И в первом же бою он проявил поразившее многих бесстрашие и хватку бойца. Через некоторое время он привёл в 
отряд отца и старшего брата. На его счету числилось пять вражеских составов, пущенных под откос им вместе с 
небольшой группой. 
     Однажды Володя Куриленко вместе с тремя боевыми товарищами нарвался на отряд захватчиков. Что делать? 
Бежать? Бесполезно. Немцы догнали бы их. Спасти партизан могла только дерзость, безудержная и осмотрительная. 

Володя смелым шагом пошёл в атаку, побежал, стреляя на ходу. Немцы 
решили, что их атакует как минимум рота партизан, опешили, побежали по 
улице большого села, а четвёрка отважных партизан свернула в проулок, 
где стояли их кони, и вскоре Куриленко передавал командиру отряда 
важные разведданные.
     В ту суровую зиму 1941 – 1942 годов юный партизан лично и в составе 
группы взорвал несколько мостов, а весной вместе со своей неразлучной 
тройкой друзей пустил под откос железнодорожный состав с 300 
захватчиками.
     Радостные возвращались в отряд партизаны, остановились в небольшой 
деревне. Уже опытные конспираторы, они, однако, не знали, что дом, в 
котором обычно находили приют, немцы держат под неусыпным 
наблюдением. Да и вся деревушка в тот вечер была напичкана карателями.



     Они вошли в избу и по глазам напуганной хозяйки поняли: беда. Володя Куриленко рванулся наружу, но по скрипучей 
двери полоснула автоматная очередь. Начался неравный бой. Партизаны уничтожили несколько карателей. Те решили не 
рисковать, подожгли дом. Хозяйка подсказала: «На зады, Володя, на зады!», – и сама с партизанами вырвалась из 
огненного дома.
     Отстреливаясь, партизаны отходили к лесу. Один из них погиб. Володю ранило в голову и в живот. Он не сдавался, 
стрелял. Ближе к лесу немцы отстали. Темень стояла облачная, напугала она их и кусты, разбросанные в предлесье. Но в 
лесу, за пару часов неспешной ходьбы до отряда, Володя почувствовал страшную усталость. Идти он не мог. Потерял 
много крови. Друзья хотели нести его на руках, но раны в живот – это такая мука! «Прощайте, друзья, – тихо сказал 
Володя. – Отомстите немцам за меня, за нашу Родину». Большего сказать он не успел, умер.
     1 сентября 1942 года Владимиру Куриленко было присвоено звание Героя Советского Союза.

ЛЁНЯ ГОЛИКОВ
     В апреле 1942 года Лёня Голиков впервые принял участие в серьёзной операции. Не так давно ему исполнилось 16 лет. 
Он родился в 1926 году в деревне Лукино Старорусского района Ленинградской области. В партизанский отряд пришёл в 
январе 1942 года. Поначалу выполнял несложные поручения, втягивался в лесную жизнь.
     В тот весенний вечер командир отряда отправил лучших разведчиков на важные задания, а тут пришёл связной и 
доложил, что в селе Апросово расположился немецкий гарнизон. Нацисты чувствовали себя как дома, расслабились. 

Герой Советского Союза
Л.А. Голиков

     Командир отряда И.И. Глейх отправил в 
село группу разведчиков. Среди них оказался и 
юный Лёня Голиков. В село партизаны 
ворвались несколькими группами далеко за 
полночь. Нацисты крепко спали. Партизаны 
знали, какие избы заняли гитлеровцы, и 
забросали их гранатами.      

     Группа, в которую входил Лёня Голиков, приблизилась к избе, оттуда выбежали 
напуганные взрывами и стрельбой три немецких военнослужащих. Лёня сработал как 
видавший виды боец. Автоматной очередью он завалил гитлеровцев, подбежал к крыльцу, 
открыл дверь, крикнул: «Хенде хох!», выждал паузу, вошёл в избу, осмотрелся. Никого.  



Трое в одном доме – богато живут! Лёня понял, что в избе жили офицеры, и решил внимательно осмотреть помещения. В 
это время зазвонил полевой телефон, и юный партизан, не включая фонарь, руками нащупал на дубовом столе бумаги, 
папки и сумку.
     В избу вошёл командир группы Зуев. «Всё в порядке, – доложил ему Голиков. – Здесь – штаб. Я собрал документы». 
Они вышли во двор и увидели бегущих в штаб немецких офицеров. Голиков моментально дал автоматную очередь, пять 
офицеров упали на землю. 
     Зуев расставил свою группу и подготовил бойцов к бою: «Они сюда как мухи на мёд будут лететь – это же штаб!». И 
партизаны увидели бегущих к ним гитлеровцев. Дружные автоматные очереди завалили их около изгороди. Но ещё 
несколько раз немцы пытались прорваться к штабу и погибали от метких пуль юных партизан. Самому старшему из 
группы Зуева было 20 лет.
     Разгромив гарнизон врага, партизаны вовремя ушли в лес. Рано утром, когда небо только-только стало светлеть, в 
Апросово вошёл большой отряд карателей: не карать-воевать, а собирать-хоронить убитых.
     Документы, которые Лёня Голиков передал командиру, были очень ценными. Его наградили орденом Красного 
Знамени. Но главное, он стал разведчиком, в него поверили, его теперь брали на самые ответственные задания.
     В конце мая отряд перешёл на новое место, расположился неподалёку от Радиловского озера в Струго-Красненском 
районе Ленинградской области. Но жизнь разведчиков мало изменилась. Они ходили на задания, участвовали в 
операциях партизанской бригады. Добывали «языков» и ценную информацию.  

     13 августа 1942 года шестеро партизан находились в ночном 
дозоре на дороге Псков – Луга, следили за движением техники 
врага. Не очень-то нравились Лёне Голикову такие задания. 
Лежишь себе без дела в укромном месте, ждёшь какую-нибудь 
машину, а их нет и нет.
     В августе 1942 года немцы всё реже отваживались на ночные 
поездки. Партизаны могли в любой момент, в любом месте 
подорвать машину.
     Ночь прошла. Командир уже готов был дать команду 
отходить в лес. Но вдруг послышался шум легкового 
автомобиля. Голиков с двумя разведчиками остались на месте. 
В таких машинах рядовые солдаты не ездили.



Памятник Лёне Голикову
на территории бывшего 

пионерского лагеря
«Золотой Берег» в
городе Евпатория

     Чёрный «Опель» выскочил из-за бугра и на большой скорости помчался по трассе, приближаясь к месту, где лежали с 
гранатами и автоматами в руках партизаны. Первым метнул противотанковую гранату Васильев. Не рассчитал от 
волнения, снаряд разорвался позади быстрого «Опеля». Водитель нажал на газ. Граната Петрова взорвалась перед 
машиной, но немецкий шофёр увернулся, погнал автомобиль ещё быстрее. Голиков решил поразить врага автоматной 
очередью. Стрелял он метко. Это знали все. Но «Опель» вдруг резко остановился. Из него выскочили два офицера и 
побежали по взгорью к лесу. Лёны дал две короткие очереди, убил одного офицера. Разведчики подбежали к машине, 
увидели в ней большой тяжёлый чемодан.
     - Твой ожил! – крикнул Петров, и Голиков увидел ожившего немца.
     Тот понял, что на них напали безусые мальчишки, поднялся с земли и хотел припугнуть их: в чемодане-то находилось 
много секретных документов! Зажав в руках папку, немецкий офицер дал из автомата короткую очередь. Лёня не 
испугался, попросил друга остаться возле машины, смело пошёл на врага, выстрелил в него, промахнулся.
     Немец вспомнил про папку с документами, решил не рисковать, повернулся и быстро побежал к лесу. Бегал он, 
высокий, натренированный, очень хорошо. Лёня догнать его не смог бы. Но папка в руках немецкого офицера 
взволновала юного партизана. Он понял, почему немец не продолжил схватку. Лёня выстрелил ещё раз, промахнулся. 
Затем он сбросил сапоги, побежал босиком. Немец тоже волновался, не мог попасть в преследователя. Но физически он 
был крепче шестнадцатилетнего партизана. Лёня встал на колено, не спеша прицелился, дал очередь. Фашист рухнул на

землю в пятидесяти метрах от леса.
     Лёня осторожно подошёл к врагу. Тот лежал без движения. «Ого! Генерал!» – удивился 
юный разведчик и поднял с земли толстую красную кожаную папку – очень важные документы.
     За этот подвиг Леониду Голикову присвоили звание Героя Советского Союза. А его 
напарнику Александру Петрову вручили орден Ленина.
     В ноябре 1943 года нацисты послали в район Радиловского озера крупные силы карателей. 
Бои здесь развернулись жестокие. Командир партизанского соединения разделил людей на 
четыре отряда, приказал им самостоятельно пробиваться за линию фронта. Сам возглавил один 
из отрядов. В конце января близ деревни Острая Лука нацисты окружили отряд во главе с 
командиром бригады С.М. Глебовым, и начался бой.
     В этой страшной схватке погибли начальник штаба Т.П. Петров, командир бригады          
С.М. Глебов, много партизан, в том числе и юный Герой Советского Союза Л.А. Голиков.  



СКОЛЬКО РАЗ УМИРАЛА ОЛЬГА РЖЕВСКАЯ
     Ольге Дмитриевне Ржевской не исполнилось и 19 лет, когда она вступила в партизанский отряд имени Лазо. В 
отряде ценили скромную девушку из смоленской деревушки Оболоновец. Находчивая разведчица прекрасно 
справлялась со всеми заданиями. Однажды, возвращаясь с боевого задания мимо родной деревни, она почувствовала, 
что сильно простудилась, и зашла домой. Мать ахнула: «Жар у тебя! Ложись на печь! До отряда не дойдёшь!».
     Стояли студёные первые дни января 1943 года. Нужно было вылечиться. Нужно лежать несколько дней.
     Первый день – болезнь усилилась, температура повысилась. Ольга металась по печи без сознания. Мать поила дочь 
тёплым молоком с мёдом. Но вечером, 6 января, в избу ворвались нацистские каратели. Они давно охотились за 
неуловимой партизанкой. Предатель выдал её.
     - Одевайся! – сказал офицер.
     - У неё жар! – воскликнула мать.
     - На улице остынет, – хмыкнул полицай.
     Пять минут назад металась дочь в бреду, сейчас утихла, теперь она опустилась с печи и молча одевалась, пока 
полицай не гавкнул:
     - Выходи!
     Они привели её в натопленную избу и стали допрашивать. День допрашивали, ещё один день, и ещё два дня. Били 
её, чуть не убили, потом решили в город Ельню переправить потерявшую силы партизанку.

О.Д. Ржевская

     Пытали Ольгу в Ельне – не допытались, удивились только: без лекарств, без еды 
нормальной, без больничного ухода Ольга стала поправляться. Удивились, избили 
последний раз до потери сознания и отправили в Спас-Деменск. И там пытали её. Но и там 
удивились. Били, она теряла сознание, приходила в сознание и … совсем выздоровела. Они 
злились. Она терпела. 22 февраля Ольга решила, что сегодня её расстреляют, и написала на 
косынке: «Погибла 22 февраля». Но гестаповцы отложили казнь, продолжили пытки. 
«Погибла 23 февраля», – написала она на следующий день, но её опять пытали. Так 
продолжалось до 27 февраля. Не убили. Пытали. Отчаялись и отправили её в Рославль. Она 
написала на косынке письмо родным, которое напечатали в «Комсомольской правде» 30 
декабря 1943 года.



  «Ржевская Ольга Дмитриевна, 20 лет.
   Оболоновец, Мутищенский с[елъский] с[овет], Ельнинского района.
   Погибла 27/II - 1943 г. (За связь с партизанами.)
   Кто найдет, сообщите родным.
   Мама, этот адрес я еще писала в Спас-Деменске и носила косыночку, а оказывается, она принадлежит 
для письма Вам. Прощайте, все родные.
      Здравствуй, милая мама.
   Привет от дочки Ольги. Мама, родная, на сегодняшний день, т. е. 6 марта, два месяца, как я не вижу 
свободу, но это все ерунда. Мама, милая, ты, наверное, слыхала, что из Ельни мы 11 января были 
направлены в Спас-Деменск. Допрос закончился 14 января, а все следствие и моя роспись было закончено 23 
января. После следствия по 27 февраля были все время в Спас-Деменске. 27 февраля была направлена в 
Рославлъ в тюрьму, где и нахожусь на сегодняшний день. Не знаю судьбы о тебе, но предполагаю, что 
встреч с тобой, милая мамочка, больше нет и не ждать. И только, мама, отмечай тяжелый день нашей 
разлуки и прощаний. Это 10 января 1943 г. (воскресенье), когда пришлось покинуть родную деревню и тебя, 
милая мама. 
   Милая мама, прошу я тебя только одно: обо мне не беспокойся, береги свое здоровье. Меня ты не вернешь, 
а здоровье потеряешь. Ведь ты одна, надеяться не на кого. Возможно, когда и дождешься Дуси. Возможно, 
она счастливее меня, а мне, мама, наверное, суждено погибнуть в Рославле, хотя я и в Спас-Деменске 
думала умереть...
   Мама, еще раз прошу: обо мне не беспокойся - своей судьбы не избежишь. А мне, наверное, суждено так. 
Мама, милая, я сейчас только с Ниной, всех трех, которые были с нами забраны, их от нас взяли еще 14 
февраля, и для нас неизвестно куда, домой или еще куда.
   Милая мама, описывать интересного нет ничего, а мне сейчас хотелось бы услыхать хотя одно словечко 
о тебе, милая мама, и о всех своих родных, а потом бы умереть покойно, а то, мама, мне моя судьба 
известна давно, но жаль мне тебя, милая мама...
   Мама, передай привет тете Лене и детям ее: Дусе, Вале, Коле, тете Наташе и Наде, и Кате, и всем 
родным и знакомым. Мама, милая, писать кончаю и еще раз прошу не беспокойся, не одна я такая, нас очень 
много... Милая моя, родная, еще раз с приветом дочка Оля.
   Сегодня месяц ареста.
   Мама, а вдруг бы переменилась обстановка и я бы вернулась к тебе, как бы мы были счастливы. Но нет, 
мама, в жизни чудес не бывает. Одно прошу, не беспокойся, береги свое здоровье и не жалей ничего...
   Мама, я на апрель месяц составила календарь, прожитый день мною зачеркиваю».

  



     В Рославле допросы продолжились. С тем же результатом. Однажды её вывели во двор, поставили на табурет, 
надели на шею петлю.
     - Можешь сказать что-нибудь на прощание, – разрешил офицер.
     Ольга Ржевская смело посмотрела ему в глаза и громко крикнула:
     - Я ненавижу вас всем сердцем. Я уничтожала вас, как могла. Жаль, что сделала так мало… Но за меня отомстит 
Красная…
     Офицер злобно ударил сапогом по табурету. Отважная партизанка повисла.
     Но гестаповец приказал полицаям снять её, пока она ещё была жива. Ему показалось, что пытка виселицей сломает 
Ольгу Ржевскую. Не сломала. Ещё несколько цифр зачеркнула она перед казнью. 
     Расстреляли Ольгу Дмитриевну Ржевскую 6 апреля 1943 года. Её косынка бережно хранится в Центральном музее 
Вооружённых сил России.

Парад партизан в Минске 
16 июля 1944 года

Автор-составитель тематического обзора – 
главный библиотекарь 
отдела музыкально-нотной литературы
Воронежской областной универсальной
научной библиотеки имени И.С. Никитина
Левина Елена Ивановна
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