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Введение

26 декабря 1995 года я вступил в должность заместителя губернато-
ра Тверской области. 16 января 1996 года губернатор В.И. Платов издал 
распоряжение об образовании комиссии по делам бывших партизан в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, назначив меня 
председателем этой комиссии.

«Распоряжение Губернатора Тверской области от 16 января 
1996 года № 24-р «Об образовании комиссии по делам бывших пар-
тизан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годах».

В целях упорядочения вопроса о подтверждении участия в парти-
занском (подпольном) движении в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. граждан, сведения о которых отсутствуют в архивах, 
создать комиссию по делам бывших партизан при администрации 
области (Приложение № 1).

Утвердить Порядок рассмотрения вопроса о подтверждении учас-
тия в партизанском (подпольном) движении в годы Великой Отечест-
венной войны граждан, сведения о которых отсутствуют в архивах 
(Приложение № 2).

Губернатор Тверской области   В.И. Платов

Приложение № 1
к Распоряжению Губернатора области от 16 января 1996 г. № 24-р

СОСТАВ
комиссии по делам бывших партизан в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

при администрации области
Головкин А.Н. – заместитель Губернатора Тверской области, пред-

седатель комиссии;
Маликов А.И. – председатель Тверского областного комитета ве-

теранов войны, заместитель председателя комиссии;
Тяпина К.И. – председатель областного совета калининских пар-

тизан, секретарь комиссии.
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Члены комиссии:
Басаев В.А. – начальник отделения управления ФСБ Российской 

Федерации по Тверской области;
Феоктистов В.А. – директор Тверского центра документации но-

вейшей истории;
Феоктистов К.А. – начальник 4-го отдела областного военного ко-

миссариата;
Храпалев В.Н. – начальник отдела реабилитации ИЦ управления 

внутренних дел Тверской области.

Управляющий делами аппарата губернатора 
Тверской области В.А. Смирнов

Приложение № 2
к Распоряжению Губернатора области от 16 января 1996 г. № 24-р

ПОРЯДОК
рассмотрения вопроса о подтверждении участия в партизанском 
(подпольном) движении в годы Великой Отечественной войны 

граждан, сведения о которых отсутствуют в архивах

1. Вопрос о подтверждении участия в партизанском (подпольном) 
движении в годы Великой Отечественной войны граждан, сведения о 
которых отсутствуют в архивах, рассматривает комиссия при адми-
нистрации Тверской области по делам бывших партизан.

2. В комиссию представляются к рассмотрению следующие доку-
менты:

– личное заявление с просьбой о признании участником парти-
занского (подпольного) движения с указанием всех обстоя-
тельств пребывания в партизанском (подпольном) формиро-
вании;

– справки областного центра документации новейшей истории и 
управления ФСБ по Тверской области, в которых указывается, 
что архив не располагает сведениями о заявителе;

– листок по учету кадров (с последнего места работы);
– автобиография;
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– свидетельские подтверждения двух лиц, находившихся вместе 
с заявителем в одном партизанском (подпольном) формиро-
вании.

Лица, дающие свидетельские подтверждения, должны иметь удос-
товерение участника Великой Отечественной войны и справку центра 
документации новейшей истории по управлению ФСБ о пребывании 
в данном партизанском (подпольном) формировании. Эти данные они 
указывают в своих свидетельских подтверждениях;

– боевая характеристика, составленная лицом командного со-
става партизанского формирования (если такая имеется у за-
явителя).

3. На основании представленных документов комиссия принимает 
решение, которое оформляется протоколом.

Первый экземпляр протокола и все документы, предъявленные 
заявителем для рассмотрения вопроса, направляются в городской, 
районный военкомат по месту жительства, который в установлен-
ном порядке выдает удостоверение участника Великой Отечественной 
войны.

Управляющий делами аппарата губернатора 
Тверской области В.А. Смирнов».

Протокол № 1 заседания комиссии от 12 апреля 1996 года

Постановили: считать участниками партизанского движения, при 
наличии документов и доказательств, граждан старше 12 лет.

Слушали: заявление Колотушкина Викентия Петровича, 1926 года 
рождения, с октября 1941 года по февраль 1942 года находился в Пе-
новском партизанском отряде, который принимал участие в боевых 
действиях на территории Калининской области. Его участие в этом 
подтверждают командир партизанского отряда Филимонов Андрей 
Кузьмич и разведчица отряда Ильина Клавдия Федоровна.

Постановили: признать Колотушкина Викентия Петровича участ-
ником партизанского движения в составе Пеновского партизанского 
отряда на территории Калининской области. Направить в Лихославль-
ский райвоенкомат дело В.П. Колотушкина и выписку из протокола 
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заседания комиссии для выдачи ему в установленном порядке удос-
товерения участника Великой Отечественной войны.

Слушали: заявление Короткова Анатолия Георгиевича, 1929 года 
рождения, который с 20 октября 1941 года по 16 декабря 1941 года 
находился в партизанском отряде Лапина Петра Семеновича, дейст-
вующего в Завидовском районе Калининской области, принимал 
участие в боевых действиях. Его участие в партизанском движении 
подтверждают партизаны Пучков Иван Григорьевич и Сергеева Тать-
яна Тимофеевна.

Постановили: признать Короткова Анатолия Георгиевича участ-
ником партизанского движения в составе Завидовского партизан-
ского отряда на территории Калининской области. Направить дело 
Короткова Анатолия Георгиевича и выписку из протокола заседания 
комиссии в Подольский горвоенкомат Московской области для вы-
дачи ему в установленном порядке удостоверения участника Великой 
Отечественной войны.

Слушали: заявление Пушкиной Зои Васильевны, которая в период 
с 1941 года по 6 мая 1944 года была связной 3-й и 7-й калининских 
партизанских бригад и выполняла задания по разведке. Бригады весь 
указанный период участвовали в боевых действиях. Участие З.В. Пуш-
киной подтверждают партизаны Скворцов Анатолий Дмитриевич, 
Смирнов Олег Семенович и Михайлова Ольга Андреевна.

Постановили: признать Пушкину Зою Васильевну участницей пар-
тизанского движения, как подпольную связную 3-й и 7-й калининских 
партизанских бригад, действовавших на территории Калининской 
области. Направить дело Пушкиной Зои Васильевны и выписку из 
протокола заседания комиссии в Санкт-Петербургский горвоенкомат, 
для выдачи ей в установленном порядке удостоверения участника 
Великой Отечественной войны.

Слушали: заявление Захаровой Антонины Тимофеевны, которая 
с мая 1942 года проживала в партизанской зоне Себежского района, 
деревня Козырево Лушашевского сельсовета. В деревне базировался 
партизанский отряд Бабанина из бригады Марго. Выполняла работы 
для партизан – шила маскхалаты, стирала, готовила пищу для парти-
зан. Её родители погибли во время немецкой карательной экспедиции 
против партизан 26 июня 1944 года. Участие Захаровой в партизанс-
ком движении подтверждают партизаны Павлов Леонид Тимофеевич 
и Кондрова Екатерина Ивановна.
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Постановили: признать Захарову Антонину Тимофеевну участни-
цей партизанского движения в зоне Себежского района Калининской 
области, где действовали 2-я и 5-я калининские партизанские бри-
гады. Направить дело Захаровой Антонины Тимофеевны и выписку 
из протокола заседания комиссии в Сосновоборский горвоенкомат 
Ленинградской области для выдачи ей в установленном порядке удос-
товерения участника Великой Отечественной войны.

Протокол подписали: председатель комиссии А.Н. Головкин.
Члены комиссии: В.А. Басаев, К.И. Тяпина, В.А. Феоктистов, 

К.А. Феоктистов, В.Н. Храпалев.
Председатель Тверского областного комитета ветеранов войны, 

заместитель председателя комиссии А.И. Маликов по состоянию свое-
го здоровья участия в работе комиссии не принимал, поэтому его 
подписи нет. Все дела докладывала секретарь комиссии, председатель 
областного совета калининских партизан Клавдия Ивановна Тяпина.

К протоколу заседания комиссии приложено письмо З.В. Пушки-
ной: «Убедительно прошу вас не счесть за трудность сообщить мне о 
результатах рассмотрения моего заявления о признании меня участ-
ником Великой Отечественной войны по адресу: г. Опочка Псковской 
области, пос. Сосновка (Рыбхоз), где я буду находиться в течение всего 
лета. 10 апреля 1996 года».

Протокол № 2 заседания комиссии

Слушали: заявление Смирновой Нины Афанасьевны, 1925 года 
рождения, которая в годы Великой Отечественной войны, с 1 сентября 
1941 года по 20 января 1942 года, проживая в деревне Боброва Лука 
Заборовского сельсовета Сережинского района Калининской области, 
выполняла задания по разведке Сережинского и Ленинского парти-
занских отрядов. Её участие в партизанском движении подтверждают 
партизаны: Синицын Николай Петрович, бывший командир Сере-
жинского партизанского отряда, и Борисов Иван Семенович – быв-
ший командир Ленинского партизанского отряда.

Постановили: признать Смирнову Нину Афанасьевну участницей 
партизанского движения по выполнению заданий по разведке Се-
режинского и Ленинского партизанских отрядов, действовавших на 
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территории Калининской области с 1 сентября 1941 года по 20 января 
1942 года. Направить дело Н.А. Смирновой и выписку из протокола 
заседания комиссии в Андреапольский райвоенкомат Тверской облас-
ти для выдачи ей в установленном порядке удостоверения участника 
Великой Отечественной войны.

Слушали: заявление Смирнова Михаила Егоровича, 1928 года рож-
дения, который с августа 1941 года по январь 1942 года был подполь-
ным разведчиком, проводником партизан, участвовал в диверсионной 
работе, оказывал помощь раненым. Проводил через линию фронта 
окруженцев Красной Армии на территории Пеновского района Ка-
лининской области. Его участие в партизанском движении подтверж-
дают партизаны Пеновского партизанского отряда 2-й особой парти-
занской бригады Ларионов Семен Тимофеевич и Ткач (Блаздинская) 
Зинаида Васильевна.

Постановили: признать Смирнова Михаила Егоровича участником 
партизанского движения Пеновского партизанского отряда, действо-
вавшего на территории Пеновского района Калининской области с 
августа 1941 года по январь 1942 года. Дело М.Е. Смирнова и выписку 
из протокола заседания комиссии направить в горвоенкомат города 
Сланцы Ленинградской области для выдачи ему в установленном по-
рядке удостоверения участника Великой Отечественной войны.

Слушали: заявление Гаврилова Александра Михайловича о призна-
нии его участником партизанского движения. А.М. Гаврилов в период 
оккупации немцами Белоруссии проживал в деревне Прохорово Кляс-
тицкого сельсовета Россонского района Витебской области. В их доме 
располагался штаб 1-й Калининской партизанской бригады, командир 
бригады Бойдин Федор Тимофеевич, с января по август 1943 года. 
По заданию бригады А.М. Гаврилов доставлял продовольствие ране-
ным и больным на партизанский аэродром в деревне Синявщина, а 
оттуда привозил партизанам боеприпасы, доставленные самолетами 
из советского тыла.

Во время Павловского боя с карательной экспедицией фашистов 
в доме Гавриловых располагалась санчасть, куда доставлялись ране-
ные партизаны. Вся семья Гавриловых помогала выносить раненых с 
поля боя и выхаживала их. А.М. Гаврилов хорошо знал местность, и 
провожал разведчиков и подрывников к месту выполнения задания. 
При попытке немцев окружить партизан, А.М. Гаврилов вывел раз-
ведчиков из окружения.
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Его участие в партизанском движении подтверждают: партизанка, 
бывшая разведчица 1-й Калининской партизанской бригады Бойдина 
Надежда Константиновна и партизан этой бригады Коротков Павел 
Иванович, находившийся тогда в деревне Прохорово и принимавший 
участие в боевых операциях.

Постановили: признать Гаврилова Александра Михайловича учас-
тником партизанского движения по выполнению заданий 1-й Кали-
нинской партизанской бригады на территории Россонского района Ви-
тебской области Белоруссии с января по август 1943 года. Направить 
дело А.М. Гаврилова и выписку из протокола заседания комиссии в 
Россонский райвоенкомат Витебской области Белоруссии для выда-
чи ему в установленном порядке удостоверения участника Великой 
Отечественной войны.

Слушали: заявление Светликова Виктора Ивановича о признании 
его участником партизанского движения. В.И. Светликов во время 
войны вместе с родителями и братьями находился в партизанском 
отряде, он ухаживал за ранеными, распространял листовки в селах 
и выполнял работу связного с 7 марта 1943 года по июль 1944 года. 
Его участие в партизанском движении подтверждают бывший началь-
ник штаба отряда им. Котовского Думбасаров Константин Харитоно-
вич и заместитель комиссара партизанского отряда им. Котовского 
бригады им. Дзержинского Гребенкин Николай Иванович.

Постановили: в связи с тем, что партизанская бригада им. Дзер-
жинского действовала на территории Белоруссии вне зоны действия 
бригад калининских партизан, направить дело В.И. Светликова в го-
род Гродно для рассмотрения по месту действия отряда.

Протокол подписали: председатель комиссии А.Н. Головкин.
Члены комиссии: В.А. Басаев, К.И. Тяпина, В.А. Феоктистов, 

К.А. Феоктистов, В.Н. Храпалев.

Протокол № 3 заседания комиссии

Слушали: заявление Литвинова Вячеслава Яковлевича о признании 
его участником партизанского движения. В.Я. Литвинов, 1928 года 
рождения, с октября 1943 года по июль 1944 года, проживая в Пусто-
шкинском районе  Калининской области, выполнял задания по раз-
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ведке и участвовал в боевых операциях 16-й Калининской партизан-
ской бригады Никоненка. Его участие подтверждают партизаны этой 
бригады Орехова Елена Николаевна и Брыль Александр Иванович.

Постановили: признать Литвинова Вячеслава Яковлевича учас-
тником партизанского движению по выполнению заданий 16-й Ка-
лининской партизанской бригады, действовавшей на территории 
Калининской области. Направить дело В.Я. Литвинова и выписку 
из протокола заседания комиссии в Западнодвинский райвоенкомат 
Тверской области для выдачи ему в установленном порядке удосто-
верения участника Великой Отечественной войны.

Слушали: заявление Захаренкова Семена Степановича о признании 
его участником партизанского движения. В партизанском фонде архи-
ва управления ФСБ по Тверской области имеются данные командира 
диверсионной группы об участии С.С. Захаренкова, где сказано, что 
Захаренков использовался в качестве проводника и разведчика.

Постановили: на основании справки управления ФСБ по Тверской 
области № 10/3-49 от 22 июля 1993 года признать Захаренкова Семена 
Степановича участником партизанского движения Калининской об-
ласти. Направить дело и выписку из протокола заседания комиссии 
в Лихославльский райвоенкомат Тверской области для выдачи ему в 
установленном порядке удостоверения участника Великой Отечест-
венной войны.

Слушали: заявление Бовшис Юрия Устиновича о признании его 
участником партизанского движения. Ю.У. Бовшис, 1930 года рожде-
ния, в годы войны, с августа 1942 года по апрель 1944 года, находился 
в партизанском отряде № 2 Никонова 5-й Калининской партизанской 
бригады, выполнял задания по разведке и диверсии. В 1944 году во 
время карательной экспедиции простудился, заболел тифом, находил-
ся на излечении в госпитале. Его участие в партизанском движении 
подтверждают партизаны 5-й Калининской партизанской бригады 
Исаков Александр Исакович, Петров Михаил Васильевич, Сергеев 
Александр Гордеевич. В деле имеется решение Гатчинского город-
ского суда Ленинградской области о признании факта пребывания 
Ю.У. Бовшис в партизанском отряде 5-й Калининской партизанской 
бригады.

Постановили: признать Бовшис Юрия Устиновича участником пар-
тизанского движения в отряде № 2 5-й Калининской партизанской 
бригады. Направить дело Ю.У. Бовшис и выписку из протокола заседа-
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ния комиссии в горвоенкомат города Гатчина Ленинградской области 
для выдачи ему в установленном порядке удостоверения участника 
Великой Отечественной войны.

Слушали: заявление Купорова Петра Петровича о признании его 
участником партизанского движения. В своем заявлении П.П. Купо-
ров указывал, что в период оккупации немцами Ржевского района, 
проживая в деревне Бутово, он был членом молодежной подпольной 
группы с октября 1941 года по август 1942 года. Группа помогала во-
еннопленным при побеге из концлагерей и перехода их через линию 
фронта. Спасала от вывоза фашистами зерна и раздавала его жителям 
деревень, срывала вербовку населения для работы в Германии.

В справке ТЦДНИ указано, что архив не располагает документом 
П.П. Купорова в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в со-
ставе подпольной группы в Ржевском районе и о содержании его в 
немецком лагере для военнопленных.

Управление ФСБ Тверской области не располагает сведениями о 
насильственном угоне П.П. Купорова в годы Великой Отечественной 
войны. Согласно имеющихся в управлении ФСБ архивных данных, 
в деревне Бутово Ржевского района группа не могла заниматься ак-
тивной подпольной деятельностью, так как отец братьев Кулаковых 
был при немцах старостой, отец Солянова Ивана был помощником 
старосты, сам Солянов Иван работал переводчиком у немцев.

Спасение группы военных окруженцев документально не под-
тверждено, более того, был установлен факт выдачи немцам четырех 
красноармейцев, которые были расстреляны. Немцев отвел в землян-
ку, где прятались красноармейцы, Кулаков Петр.

В результате анализа архивных документов, имеющихся на хране-
нии в управлении ФСБ по Тверской области и ТЦДНИ, документаль-
ными данными о существовании в деревне Бутово Ржевского района 
подпольной молодежной группы не обнаружено.

Постановили: в связи с отсутствием документальных материалов 
о деятельности подпольной группы в деревне Бутово Ржевского райо-
на отклонить просьбу П.П. Купорова о признании его участником 
подпольной группы в годы Великой Отечественной войны. Выслать 
П.П. Купорову решение комиссии об отказе в его просьбе.

Протокол подписали: председатель комиссии А.Н. Головкин.
Члены комиссии: В.А. Басаев, К.И. Тяпина, В.А. Феоктистов, 

К.А. Феоктистов, В.Н. Храпалев [1].
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Все материалы дела П.П. Купорова на 33 листах приложены к про-
токолу № 3 заседания комиссии по делам бывших калининских пар-
тизан [2].

Работа комиссии по делам бывших калининских партизан, со-
зданная распоряжением губернатора Тверской области В.И. Платова 
от 16 января 1996 года продолжалась до конца 1999 года.

В 1998 году член комиссии по делам бывших партизан, заведующий 
архивным отделом ФСБ РФ по Тверской области, Валерий Алексее-
вич Басаев подарил мне только что изданный сборник документов 
и материалов «От ЧК до ФСБ. 1918–1998 годы». В сборнике имелись 
недавно рассекреченные документы по партизанскому движению в 
Калининской области, которые я использовал в этой книге.

Фонды Тверского центра документации новейшей истории, мате-
риалы которых я использовал при написании этой книги:

1. Штаб партизанского движения Калининской области, фонд 
№ 479, 3 описи, 1941–1945 годы, 2044 дела.

2. Воспоминания бывших калининских партизан, фонд № 600, 
опись 2, раздел фонда называется «Воспоминания об участии в пар-
тизанском движении в годы Великой Отечественной войны на терри-
тории Калининской области», дела с № 578 по № 702.

В этом фонде бывшего партийного архива Калининской области 
(ПАКО), а ныне Тверского центра документации новейшей истории 
(ТЦДНИ), имеются воспоминания около 100 участников партизанс-
кого движения Калининской области, которые и легли в основу этой 
книги. До меня никто из исследователей большинство этих материалов 
не изучал, в ранее изданных сборниках и книгах эти воспоминания 
бывших партизан не публиковали.

3. Калининский областной комитет ВКП(б) в годы Великой Оте-
чественной войны, фонд № 147, опись № 3, 3449 дел.

4. Личные фонды бывших калининских партизан В.П. Заболотнова, 
П.С. Сергеечева, В.И. Терещатова и К.И. Тяпиной.

Будучи председателем комиссии по делам бывших партизан в то 
время, когда были уже рассекречены и стали доступными многие, 
ранее закрытые материалы, вникнув в суть дела, я попытался в своей 
книге представить общую картину партизанского движения в запад-
ных районах Калининской области в годы Великой Отечественной 
войны.
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Глава I

Партизанское движение 
в Калининской области

Первые партизанские отряды и группы

Калининская область была образована Постановлением ВЦИК 
СССР от 29 января 1935 года. В Калининскую область первоначаль-
но вошли 47 районов, переданных из Западной, Ленинградской и 
Московской областей, в том числе Холмский район. Через неделю, 
5 февраля 1935 года, в состав Калининской области был передан 
Великолукский округ из 11 районов: Бежаницкого, Великолукско-
го, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новосокольнического, 
Новоржевского, Опочецкого, Пустошкинского, Пушкинского и Се-
бежского. К маю 1935 года в состав области дополнительно вошли Ид-
рицкий, Кудеверский и Красногородский районы. К началу Великой 
Отечественной войны в составе Калининской области насчитывалось 
69 районов.

Сразу после освобождения Калининской области от немецких 
захватчиков, все районы бывшего Великолукского округа, а с ними 
Кудеверский и Красногородский районы, 23 августа 1944 года были 
переданы вновь образованной Великолукской области, а с октября 
1957 года – Псковской области. Холмский район с 29 июня 1958 года 
переведен из Псковской области в Новгородскую область.

Бывшие Плоскошский и Сережинский районы в 1960 году вошли 
в состав Торопецкого района, Ленинский район с 1965 года стал на-
зываться Андреапольским. Идрицкий район вошел в состав Себеж-
ского района с октября 1959 года. Кудеверский район вошел в состав 
Бежаницкого района с 1958 года [3].

Через 10 дней с начала Великой Отечественной войны, ко 2 июля 
1941 года немецкие войска подошли к границам Калининской области. 
Первый районный центр области, город Себеж и Себежский район, 
фашисты захватили 5 июля. Незадолго до прихода немцев в Себеж 
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руководители органов власти в составе истребительного отряда по-
кинули город и направились в сторону города Великие Луки, то же 
самое произошло и в поселке Идрица.

12 июля был занят город Невель, к 18 июля противник подошел к 
Великим Лукам, овладел ими, но 20 июля враг был выбит из города, и 
более месяца не мог овладеть им. Великие Луки вновь были захвачены 
немцами 24 августа 1941 года.

Из выступления по радио 3 июля 1941 года секретаря ЦК ВКП(б) 
И.В. Сталина.

«…При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно уго-
нять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу 
ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни 
килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять 
весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для 
вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе 
цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, 
должно, безусловно, уничтожаться.

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, 
конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с час-
тями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и 
везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной свя-
зи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать 
невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать 
и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Полный текст выступления И.В. Сталина был опубликован в газете 
«Правда» от 3 июля 1941 года.

Первые партизанские отряды в оккупированных западных райо-
нах Калининской области начали создаваться во второй половине 
1941 года, в основном, из партийного и советского актива. Часть этого 
актива не подлежала мобилизации по возрасту, и была оставлена для 
организации в тылу врага подполья и партизанских отрядов. Другую 
часть актива составляли коммунисты и комсомольцы, подлежащие 
мобилизации, но специально оставленные в тылу врага для этих це-
лей. Первыми партизанскими отрядами, как правило, руководили 
бывшие секретари райкомов партии, руководители районных или 
сельских советов.
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К сентябрю 1941 года 38 районов Калининской области из 69, пол-
ностью или частично были заняты врагом. Кроме партизанских групп 
из партийного и комсомольского актива, зимой 1941–1942 годов стали 
стихийно создаваться партизанские отряды из красноармейцев, по-
павших в окружение и пытавшихся пробраться через линию фронта. 
Отряды пополнялись военнопленными, бежавшими из немецких кон-
цлагерей. В эти отряды направлялись сотрудники органов государ-
ственной безопасности, добровольцы из других, неоккупированных 
районов Калининской области. Организованные мелкие партизанские 
отряды препятствовали продвижению вглубь страны немецких войск: 
взрывали железнодорожные пути, мосты через реки, нападали на не-
мецкие комендатуры и небольшие гарнизоны.

Таким образом, первые партизанские отряды формировались: 
одни по распоряжению Калининского обкома партии районными 
подпольными партийными комитетами, другие по линии УНКВД по 
Калининской области, третьи действовали самостоятельно, порою, 
не имея никакой связи.

23 июля 1941 года был издан следующий документ:
«ДИРЕКТИВНОЕ  УКАЗАНИЕ  УНКВД  КАЛИНИНСКОЙ  ОБ-

ЛАСТИ младшему лейтенанту т. Михайлову о мероприятиях по фор-
мированию партизанских отрядов

г. Калинин. 23 июля 1941 года
В соответствии с указаниями зам. Наркома НКВД СССР, совместно 

с райкомами ВКП(б) организуйте переброску работников НКВД и 
милиции в тыл противника для организации партизанских отрядов, 
а также вливайте наших сотрудников в партизанские отряды, которые 
будут заблаговременно переводиться на нелегальное положение и 
оставаться в тылу у противника.

Переброску сотрудников и формирование партизанских отрядов 
производить в соответствии с моими устными указаниями. Списки 
сотрудников, переброшенных в тыл противнику и влитых в парти-
занские отряды, с указанием функций, а также списки партизанских 
отрядов, организованных вами, представьте мне.

Начальник управления НКВД КО ст. лейтенант госбезопасности 
Павлов»

Через несколько дней после этого письма, распоряжением НКВД 
СССР от 31 июля 1941 года, республиканские, краевые и областные 
УНКВД и УНКГБ объединялись в единое управление НКВД. В связи с 
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этим управления НКГБ ликвидировались. Начальником Калининско-
го управления НКВД был назначен майор госбезопасности Дмитрий 
Степанович Токарев. Его приказом в Калининской области были со-
зданы четыре городских отдела, одно городское отделение и районные 
отделения НКВД [4].

Из директивы НКВД СССР начальнику УНКВД по Калининской 
области о мероприятиях по развертыванию партизанского движения.

№ 184/280 11 сентября 1941 года
«Работа УНКВД Калининской области по подготовке и разверты-

ванию партизанского движения в районах, захваченных противником, 
поставлена явно неудовлетворительно. В результате в Новоржевском, 
Бежаницком, Локнянском и Кудеверском районах имеются незначи-
тельные группы, причем связь с ними отсутствует с момента форми-
рования и неизвестно, какую практическую работу они проводят с 
противником.

Остальные 7 отрядов, хотя по численности и несколько больше, 
активной борьбы против немцев также не ведут, если не считать 
2–3 стычек, не давших существенных результатов. Работа по вовле-
чению в партизанскую борьбу местного населения в занятых врагом 
районах не проводится. Положение в тылу противника вами не ос-
вещается из-за отсутствия связи с оставленной агентурой и слабой 
работы с маршрутной агентурой…»

Отчеты о действиях первых отрядов передавались в Калининский 
обком партии, как по партийной линии, так и руководством УНКВД, 
поэтому некоторые сведения об отрядах в них дублировались.

30 ноября 1941 года помощник начальника УНКВД по Калининской 
области Качин подготовил докладную записку в обком ВКП(б) «О дейс-
твиях партизанских отрядов и групп в тылу противника на территории 
Калининской области». В ней указывалось, что до 14 октября 1941 года 
на территории области был организован 31 партизанский отряд с об-
щей численностью 882 человека. С 14 октября по 30 ноября было орга-
низовано еще 23 группы общей численностью 150 человек. В докладной 
записке имеется информация о некоторых партизанских отрядах.

1. Партизанский отряд под командованием Громова в составе 
23 человек действовал в Локнянском районе Калининской области 
с начала октября 1941 года. За короткий промежуток времени отряд 
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совершил несколько диверсий. 13 октября на железной дороге участка 
Самолуково – Стремовичи, в момент прохождения состава с воору-
жением противника, взорвали полотно железной дороги. В результате 
взрыва паровоз и 45 вагонов свалились под откос, движение поездов 
на участке было нарушено на несколько дней.

16 октября группа отряда взорвала полотно железной дороги у 
станции Стремовичи на пути Ленинград – Витебск, было спущено 
под откос 35 вагонов с грузом.

17 октября на участке Новосокольники – Маево во время следова-
ния эшелона с войсками противника был взорван железнодорожный 
путь. В результате взрыва было свалено под откос 50 вагонов с люд-
ским составом.

20 октября отрядом был взорван железнодорожный мост, во время 
боя отряд потерял убитыми 3 человека. При входе отряда на нашу 
территорию было уничтожено 5 машин противника с грузом и склад 
понтонного имущества.

После выполнения поставленных боевых задач отряд направился 
в свой тыл, но у деревни Ясенское Осташковского района во время 
ночевки отряд числом 17 человек вместе с командиром Громовым был 
уничтожен гитлеровцами. В живых из отряда остались два бойца – 
Береснев и Яковлев, один боец пропал без вести.

2. Отряд под командованием Муромцева в составе 37 человек дейс-
твовал на территории Великолукского района с августа по 15 ноября, 
уничтожил 6 мостов на шоссейных дорогах, несколько баз противника 
с боеприпасами и одну машину со снарядами.

3. Отряд под командованием капитана Крюкова в составе 78 чело-
век действовал в Осташковском районе с начала октября, в боях унич-
тожил 28 немецких солдат. В одном из боев капитан Крюков погиб, 
командование отрядом принял Ермолаев. Партизаны отряда вывели из 
окружения в советский тыл 98 бойцов и командиров Красной Армии.

4. Группа партизан под руководством лесничего А.П. Козеева дейс-
твовала на территории Осташковского района с сентября 1941 года. 
Группой выведен из окружения в советский тыл 186-й полк числом 
1200 бойцов и командиров Красной Армии.

5. Отряд под командованием Колдобенко, количеством 20 чело-
век, действовал на территории Новосокольнического района с августа 
1941 года. Отряд взорвал железнодорожный мост между станциями 
Маево и Забелье и разрушил полотно железной дороги в трех мес-
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тах, разбито 9 вагонов, движение поездов задержано на 2–3 суток. 
Н.З. Колдобенко – младший лейтенант пограничных войск, его отряд 
был сформирован из партийного и советского актива района. В сре-
дине ноябре 1941 года отряд вышел в советский тыл.

6. Отряд под руководством командира Покаместова и комиссара 
Углова в составе 23 человек действовал в Локнянском районе. Совер-
шил три налета на транспортные средства и живую силу противника, 
разгромил штаб воинской немецкой части, уничтожив 23 немецких 
солдата и захватив 11 винтовок.

Справка. В августе 1941 года объединились два партизанских отряда, со-
зданные на территории Локнянского района Калининской области, его коман-
диром был назначен начальник районной нефтебазы Покаместов Александр 
Георгиевич, комиссаром – первый секретарь подпольного райкома партии 
Фёдор Михайлович Углов. Отряд пополнялся за счет местного населения и 
солдат, вышедших из окружения. В мае 1942 года при присоединении партизан 
отряда с частями Красной Армии во время перестрелки с карательным отря-
дом командир партизанского отряда Покаместов Александр Георгиевич погиб.

Его похоронила вдова с детьми ночью на местном кладбище. После войны 
по инициативе учителей и учеников Михайловской средней школы и сель-
ского совета прах Покаместова Александра Георгиевича был перезахоронен 
на мемориальном кладбище в селе Михайлов Погост Локнянского района 
Великолукской (ныне Псковской) области.

Ф.М. Углов, оставаясь секретарем Локнянского подпольного райкома пар-
тии, был назначен комиссаром одного из отрядов 12-й Калининской парти-
занской бригады [5].

7. Отряд под руководством Машкова в количестве 31 человека 
действовал в Плоскошском районе. Взорвал немецкий склад с оружи-
ем и боеприпасами, одну машину с 30 немецкими солдатами и одну 
машину со снарядами.

Справка. В архивных документах имеется донесение от 25 мая 1942 года 
командования Плоскошского партизанского отряда начальнику опергруппы 
партизанского движения при Военном совете 3-й Ударной армии батальонно-
му комиссару Кривошееву о боевой деятельности отряда в период с 30 июля 
1941 года по 23 января 1942 года [6].

8. Отряд под руководством Виноградова в количестве 14 человек 
у деревень Сидорково и Заситино Себежского района взорвал желез-
нодорожное полотно.
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9. Группа партизан из 5 человек под руководством Лопуховского 
в Бежаницком районе в октябре 1941 года разобрала два звена рель-
сов и взорвала железнодорожный мост между станциями Сущево и 
Фишево, разрушила шоссейный мост у деревни Аполье.

10. Отряд под командованием Толубеева в составе 29 человек в 
августе 1941 года на участке между станциями Забелье и Пустошка на 
территории Новосокольнического района взорвала железнодорожный 
мост. В результате этого произошло крушение поезда с боеприпасами 
и продовольствием, движение по железной дороге было приостанов-
лено на 5 дней.

11. Отряд под командованием Синякова в составе 24 человек 
дейст вовал в Кудеверском районе. 5 сентября уничтожила склад с 
артиллерийскими снарядами, 8 сентября вступила в бой с немецким 
отрядом, уничтожив офицера и 5 солдат [7].

В докладной записке от 7 декабря 1941 года «О деятельности пар-
тизанских отрядов и групп в тылу противника в районах области» 
начальник Калининского УНКВД Д.С. Токарев к ранее названным 
партизанским отрядам и группам добавил еще 4 отряда.

1. Партизанский отряд под командованием секретаря Ленинского 
РК ВКП(б) Борисова, действовавший в Ленинском районе. За период 
с 10 октября по 6 декабря:

– уничтожен склад боеприпасов с 150 ящиками снарядов около 
деревни Чижово;

– взорвано два моста через реку Западная Двина;
– уничтожено 7 грузовых машин, перевозивших боеприпасы и 

продукты, и одна легковая машина;
– 22 октября совершил налет на штабную легковую машину возле 

деревни Козлово, убив 3 немецких офицеров.
2. Отряд под командованием Волконского действовал в Пеновском 

районе. В период с 10 октября по 13 ноября уничтожил 10 автома-
шин противника с пехотой и боеприпасами. Было убито 2 офицера и 
42 солдата, 20 немецких солдат было ранено.

3. Отряд под командованием Остроумова в составе 28 человек 
действовал в Великолукском районе, провел следующие операции:

– в период массового передвижения немецких войск от Великих 
Лук на Торопец в августе-сентябре 1941 года взорвал и сжег 
3 моста через реки Кунья, Левица и Крутец;
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– 2 сентября возле деревни Озерец Торопецкого района взорвали 
артиллерийский склад со снарядами в количестве 75 штук.

4. Отряд под командованием Арсеньева действовал в Пеновском 
районе, провел следующие операции:

– 14 октября совершил налет на станцию Сигово, в результате 
которого было уничтожено до 140 немцев;

– 19 октября путем минирования дорог уничтожил 6 автомашин 
противника;

– 23 октября совершил налет на штаб немецкого батальона в 
деревне Городцы, число потерь противника не учтено, кроме 
личного состава уничтожено 7 мотоциклов;

– 21 октября во время засады уничтожили 13 всадников против-
ника по дороге на Осташков;

– 7 ноября отряд совершил налет на занятые немцами деревни 
Никишки и Занепречье, в результате которого противник бе-
жал, оставив боеприпасы и захваченные у колхозников про-
дукты питания.

К ноябрю 1941 года на территории 38 оккупированных районов 
Калининской области было сформировано 55 партизанских отрядов 
с общей численностью 1652 человека.

В январе 1942 года по решению военного совета Калининского 
фронта руководство партизанским движением было передано воен-
ному командованию. С этого времени органы НКВД и НКГБ стали 
заниматься только оперативной, разведывательной, контрразведы-
вательной и диверсионной работой в тылу врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 
1942 года за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе 
против немецких захватчиков были награждены орденом Красного 
Знамени:

– Громов Александр Георгиевич, сержант госбезопасности 
УНКВД по Калининской области;

– Колдобенко Николай Захарович, лейтенант, инструктор 
4-го отдела УНКВД по Калининской области.

Орденом Красной Звезды были награждены:
– Воронин Виктор Леонидович, инструктор отдела УНКВД по 

Калининской области;
– Воронов Николай Михайлович, сержант госбезопасности, опе-

руполномоченный Невельского районного отделения НКВД;
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– Романов Семен Константинович, секретарь УНКВД по Кали-
нинской области;

– Гусев Василий Иванович, начальник Нелидовского районного 
отделения НКВД [8].

Из воспоминаний
 первых калининских партизан

Из воспоминаний Веры Иосифовны Александрович, секретаря 
Бежаницкого райкома ВЛКСМ. Воспоминания записаны в 1975 году.

«Я и мой заместитель были отозваны в распоряжение Калининс-
кого обкома ВЛКСМ. По прибытии в Калинин меня назначили сек-
ретарем Центрального райкома ВЛКСМ. Первым секретарем обкома 
ВЛКСМ в то время был Фокин, вторым – Курносова. От них я по-
лучила задание выехать в те районы Калининской области, куда по 
нашим данным должны были эвакуироваться комсомольцы из Бежа-
ниц. Из молодежи, проживавшей в Рамешковском, Вышневолоцком 
и других районах была сформирована группа, которую отправили на 
оккупированную территорию.

В конце августа в Калинин прибыл секретарь ЦК ВЛКСМ Громов. 
Он пригласил меня на беседу и предложил выехать с заданием в Пе-
новский район, который был уже занят немцами. На сборы были даны 
два дня. Мне выдали крестьянскую одежду: фуфайку, трикотажную 
юбку с кофтой и сапоги. Партийный билет и другие документы я сда-
ла в особый сектор обкома партии и взамен получила удостоверение 
личности.

Третьего сентября 1941 года мы выехали из Калинина, нас было 
5 человек – медсестра, я и еще трое мужчин. Друг о друге никто ничего 
не знал. Перед отправкой нас снабдили деньгами, листовками, граната-
ми, взрывчаткой. Поездом доехали до станции Соблаго. Жили в лесу, 
на разведку ходили по одному человеку. Когда меня задерживали не-
мецкие патрули, я объясняла, что гостила в Ленинграде у тетки. Когда 
город начали бомбить была вынуждена уехать, и теперь пробираюсь 
в свою деревню. В то время еще не было широкого партизанского 
движения, поэтому немцы задержанных граждан отпускали. Связь 



22

А.Н.  ГОЛОВКИН

нашей группы с армейской фронтовой разведкой была постоянная. 
Мы уточняли расположение немецких частей, их боеспособность. 
Взорвали склад с боеприпасами, распространяли листовки, проводили 
подрывную работу среди немцев.

На оккупированной территории Пеновского района мы пробыли 
около двух месяцев. Вернувшись в Калинин, с трудом узнали город – 
так он был разрушен. Срочно прошла эвакуация. Через тринадцать 
дней наш эшелон прибыл в Горький» [9].

Из воспоминаний Николая Андреевича Белякова, командира от-
деления Сережинского партизанского отряда с 15 ноября 1941 года. 
Воспоминания записаны в 1966 году.

«Во время оккупации Сережинского района Калининской области 
немцами, организатором партизанского отряда и его комиссаром стал 
первый секретарь Сережинского райкома партии Павел Васильевич 
Голубков. В ноябре месяце 1941 года он был смертельно ранен и скон-
чался от полученных ран. У Павла Васильевича оставалась семья: жена 
и дети, которые были эвакуированы на его родину – Федорковский 
сельсовет Весьегонского района.

Работая первым секретарем Сережинского РК ВКП(б) П.В. Голуб-
ков пользовался у коммунистов и колхозников большим уважением. 
Он был чутким и отзывчивым в обращении с людьми. Мне часто по 
работе приходилось бывать вместе с Павлом Васильевичем в колхозах 
и тракторных бригадах, и я видел, с какой теплотой и сердечностью 
встречали его сельские труженики. В партизанском отряде П.В. Го-
лубков также пользовался всеобщим доверием и уважением. Павел 
Васильевич был глубоко уверен в нашей победе над фашистами и 
свою уверенность в этом вселял во всех партизан и колхозников, ос-
тавшихся на временно оккупированной территории.

17 ноября 1941 года на центральной площади села Бологово, цен-
тре Сережинского района, партизаны, местные жители и колхозники 
ближайших сел хоронили своего руководителя. У его могилы состо-
ялся траурный митинг, на котором партизаны дали клятву бороться 
с фашистскими захватчиками до полной победы.

В ноябре месяце 1941 года Сережинский партизанский отряд во-
шел в состав партизанской бригады А.М. Литвиненко. Командиром 
отряда был Н.П. Синицын, прибывший из Калинина, комиссаром 
Н.И. Погорский.
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После гибели П.В. Голубкова первым ударом по оккупантам и их 
пособникам был разгром нашим отрядом Даньковской волости. По-
мещение волостной управы вместе со всеми документами было унич-
тожено, волостной старшина и его полицаи бежали. В ночь под новый 
1942 год партизанский отряд разгромил немецкие авторемонтные 
мастерские в деревне Усадьба на дороге Холм – Осташков, которые 
также больше не были восстановлены.

Оглушительный удар партизанский отряд нанес гитлеровцам, 
разгромив их гарнизон в деревне Липье, располагавшейся на дороге 
Холм – Демянск. В этом бою было уничтожено много автомашин и 
живой силы захватчиков.

Крупной операцией, проведенной нашим отрядом в начале февра-
ля 1942 года, был разгром немецкого карательного отряда, посланного 
из Торопца для уничтожения партизан. Хорошо вооруженный отряд 
из 17 головорезов с овчарками выехал на лошадях из Торопца в село 
Сережино. В это время наш отряд располагался в поселке Бологово – 
бывшем районном центре. Фашистские каратели, не доехав 18 км до 
поселка Бологово, остановились на ночлег в деревне Николаевское 
Сережинского района. Помню, ночью в штаб отряда пришла женщина 
и сообщила о карателях нашему командованию.

Командование партизанского отряда решило уничтожить кара-
телей в пути, для чего было послано две команды партизан. Первой 
команде была поставлена задача – встретить карателей на пути в Бо-
логово, второй – отрезать им путь при возвращении в Торопец, если 
почему-либо они решат вернуться обратно. До рассвета обе команды 
заняли свои позиции. Вторая команда заняла позицию у деревни Си-
маново, что в двух километрах от деревни Николаевское в сторону 
Торопца. И вот утром каратели почему-то решили ретироваться об-
ратно в Торопец и двинулись к Симанову.

Бой был коротким. Встреченные пулеметным огнем каратели и их 
овчарки были уничтожены, только один немец спрятался под елкой, но 
был взят в плен и передан в штаб партизанской бригады. Населению 
деревень Симаново и Никольское было возвращено награбленное у 
них карателями имущество. Успехи партизанского отряда во многом 
зависели от того, что советские люди, оставшиеся на временно оккупи-
рованной территории, всегда оказывали отряду помощь в его борьбе.

Правительство высоко оценило действия Сережинского партизан-
ского отряда. Бывший комиссар отряда Павел Васильевич Голубков 
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был посмертно награжден орденом Красного Знамени, его преемник – 
комиссар Николай Иванович Погарский так же был награжден орде-
ном Красного Знамени. Командира партизанского отряда Николая 
Петровича Синицына наградили орденом Красной Звезды» [10].

Из воспоминаний Ширяева Дмитрия Александровича, партиза-
на Торопецкого партизанского отряда, до войны – второй секретарь 
Торопецкого райкома ВКП(б). В соответствии с указаниями Калинин-
ского обкома партии он, Ширяев, создавал Торопецкий партизанский 
отряд. Воспоминания записаны в 1965 году.

«Наше первое боевое крещение состоялось на второй день окку-
пации Торопца в конце августа 1941 года. Мы устроили засаду в лесу 
около дороги Торопец – Чистое, как вдруг появилась немецкая раз-
ведка. Эта разведка в количестве 17 человек была нами уничтожена. 
Но за разведкой двигались большие силы немцев с артиллерией, нам 
пришлось отступить в болото. По болоту немцы несколько дней били 
из артиллерии, а нам пришлось в течение семи суток ползти по болоту, 
питаясь клюквой и пить болотную воду, причем начались сплошные 
дожди.

На восьмые сутки нам удалось выйти из болота и устроить вре-
менную базу недалеко от Торопца для того, чтобы обстреливать отде-
льные машины с немцами. Отсюда мы послали на разведку в Торопец 
партизан В. Орлова, Ермакова. По возвращении разведка доложила, 
что немцы собираются прочесать лес в направлении дислокации на-
шего отряда. Это же нам подтвердил лесник Анисимов. Когда немцы 
явились к нему, он посоветовал им пойти в другую сторону, а сам при-
шел к нам и доложил об этом. Мы перебазировались в другое место, 
недалеко от местечка Пожни, чтобы держать под наблюдением тракт 
Торопец – Холм.

Вскоре недалеко от Пожни на этом тракте нами была разбита боль-
шая машина с немцами, было убито 42 человека, в том числе 2 офицера. 
Через некоторое время было разгромлено здание волостного Пожнин-
ского управления, руководители волости – предатели – были расстре-
ляны, захвачены вещи, собранные для немцев, и документы. На доро-
ге Торопец – Чистое нашими партизанами Никитиным, Еновцыным 
был задержан обоз с продовольствием для немцев, организованный 
предателем Федоровым. Содержимое обоза было изъято, возчики с 
лошадьми отправлены по домам, а предатель Федоров был расстрелян.
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Помню, был такой случай. В конце сентября 1941 года пастухи пас-
ли личный скот колхозников из деревень Подолино и Коробаново, 
около 70 коров. Появились немцы на 25 лошадях верхом, и погнали 
этот скот к себе в Торопец. Пастухи знали, что не так далеко, километ-
рах в пяти, находимся мы, партизаны, и крикнули немцам: «Ой, пар-
тизаны!». Немцы бросили скот и скорей удрали.

Еще был такой случай: километрах в шести от нашей стоянки, в 
колхозе Заболотье, появились немцы на двух грузовых автомашинах 
и хотели увезти картофель. Мы в это время в лесу проводили обуче-
ние партизан подрывному делу и стрельбе из станкового пулемета. 
Немцы услышали стрельбу и взрывы, спросили у крестьян, кто это. 
Крестьяне ответили, что это наступают партизаны. Немцам стало не 
до картошки, они еле успели удрать.

В конце 1941 года в Кудрявцевском сельсовете Торопецкого райо-
на немцами был сформирован из предателей полицейский отряд, во 
главе с Цветковым, для борьбы с партизанами, их было человек 35. 
Я вместе с партизанами Орловым, Павловым, Веселовым, Ларионо-
вым на территории Лужницкого сельсовета, ранним утром в деревне 
Ватолиха чуть не попал в облаву к этим полицейским. Но нам удалось 
уйти по глубокому снегу. Мы возвратились на свою базу и, получив 
подкрепление, выехали, чтобы разгромить этот полицейский отряд. 
Но им кто-то подсказал о нашем рейде, они разбежались, и больше 
вместе не собирались.

Активно действовали партизаны В.К. Орлов, М.П. Захаров, В.В. Ва-
сильев, И.М. Павлов, Н.К. Капралов, В.Н. Никонов, Н.Д. Рейскард, По-
номарев и другие. Большое влияние имел в отряде Н.С. Семенов, в то 
время председатель Торопецкого райисполкома. Некоторые наши то-
варищи погибли: Федоров и Бояринов Юрий. А Ларионов и Евграфов, 
выполняя задание, были схвачены немцами и повешены. Большинство 
партизан нашего отряда были награждены орденами и медалями» [11].

Из воспоминаний Хохлова Ивана Антоновича, начальника шта-
ба Осташковского партизанского отряда с 09 сентября 1941 года по 
24 января 1942 года. Воспоминания записаны в 1965 году.

«С первых дней Великой Отечественной войны на территории Ос-
ташковского района был создан партизанский отряд для борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками в их тылу. С занятием немцами 
части территории района для борьбы с врагом партизаны перешли 
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линию фронта и с октября 1941 года стали наносить врагу жестокий 
урон.

17 октября 1941 года на дороге Машутина Гора – Ровень Мосты 
взвод, где политруком был М.А. Веригин, из засады напал на немецкий 
обоз и уничтожил свыше 20 гитлеровцев.

18 октября на проселочной дороге, идущей на Демянск, взвод 
Скорныгина устроил засаду, так как по данным нашей разведки по 
ней должна была проходить большая колонна немцев. Когда появил-
ся противник, завязался бой. В этом неравном бою погиб командир 
нашего отряда В.Д. Крюков, но много было уничтожено и фашистов.

В октябре 1941 года группа в составе 22 человек под моим коман-
дованием совершила налет на немецкий обоз, в котором находились 
награбленные у советских граждан продукты. В составе обоза было 
7 конников, 16 повозок и до 50 солдат и офицеров, двигавшихся из 
Ровень Мостов в деревню Межники. Весь обоз с живой силой был 
разбит. Немцы после боя беспорядочно вели стрельбу по этому месту 
до поздней ночи. Но партизаны находились в своем лагере и отдыхали.

8 ноября 1941 года в 23 часа в райком партии приехал командир 
стрелковой дивизии генерал-майор Тарасов и сообщил, что противник 
в районе деревни Земцы, Коптево, Сорокино прорвал оборону и дви-
гается к Осташкову. В час ночи 9 ноября бюро райкома партии приня-
ло решение: в городской партизанский отряд влить находящийся на 
отдыхе железнодорожный отряд и дополнительно усилить его за счет 
партийного актива. Под командованием второго секретаря райкома 
Н.А. Ермолаева направить отряд под Селижарово для прорыва линии 
фронта совместно частями Красной Армии.

Командование дивизии поручило партизанскому отряду выбить 
немцев из деревни Коптево и восстановить линию обороны от реки 
Селижаровки до Земцовского большака. Под сильным минометным 
огнем противника партизаны на своем участке фронта отражали ярос-
тные атаки врага. Особенно в этом отличился пулеметчик Курганов. 
Затем партизаны перешли в контрнаступление и освободили деревни 
Коптево, Струги, Земцово. Смертью храбрых пал в боях пулеметчик-
партизан Бисеров, истребивший в этом бою свыше 50 фашистов. Мно-
го осташковских партизан погибло в ожесточенных схватках с врагом: 
Николай Мурашов, Игорь Глинский, Любовь Морозова и другие» [12].
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Создание партизанских отрядов
райкомами партии оккупированных районов

Калининский обком партии уделял большое внимание подбору 
кадров для подпольных райкомов партии оккупированных районов. 
В 1941 году, в составе подпольных партийных органов в оккупирован-
ных врагом районах области работало 48 секретарей РК и ГК ВКП(б), 
многие председатели исполкомов райсоветов, секретари райкомов ком-
сомола и другие партийные, советские и комсомольские работники.

Перед подпольными райкомами партии стояли большие и ответ-
ственные задачи. Подпольные райкомы партии, как правило, находи-
лись при партизанских отрядах и бригадах. Причем секретари рай-
комов одновременно являлись комиссарами этих отрядов и бригад. 
Подполье в Калининской области состояло из численно небольших 
организаций и главным образом из рассредоточенных по области под-
польных групп и даже подпольщиков-одиночек.

Больше того, как показал опыт, нахождение подпольных партий-
ных райкомов партии при партизанских формированиях давало ряд 
весьма ценных преимуществ.

Во-первых, партийные органы могли получать необходимую ин-
формацию о партизанском движении и конкретно руководить парти-
занскими формированиями.

Во-вторых, из партизанских формирований партийные органы 
могли оперативно направлять деятельность подполья, оставленного 
в районных центрах и на селе.

В-третьих, вооруженная защита партизанских формирований обес-
печивала в гораздо большей степени сохранность партийных органов, 
чем самая тщательная их конспирация в оккупированном врагом на-
селенном пункте. Подпольные партийные организации провели боль-
шую работу по созданию партизанских отрядов в своих районах [13].

Создание партизанского отряда в Ашевском районе

Партизанский отряд «За Родину» на территории Ашевского района 
был создан 23 июля 1941 года на базе истребительного батальона, в от-
ряд вошло 96 человек. Командиром отряда избрали начальника район-
ной милиции И.О. Тесакова, комиссаром – секретаря райкома партии 
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М.А. Куприянова. Первый бой с немцами отряд принял 27 июля в 
деревне Речки, недалеко от районного центра Чихачево, в бою было 
убито 5 немцев. С этого времени началась боевая деятельность отряда.

В первые месяцы оккупации Ашевского района значительная часть 
его территории вошла в состав действия калининских и белорусских 
партизан. Подпольный райком партии, помимо руководства отрядом, 
занимался политической работой среди населения, вопросами вос-
созданных сельских советов. Советская власть на территории дейст-
вия калининских партизанских отрядов была восстановлена в 4 из 
13 сельских советов Ашевского района: Ручьинском, Ухошинском, 
Дорборском и Соколовском сельсоветах. На территории этих сельских 
советов вплоть до декабря 1941 года, работало 35 колхозов и 8 школ, 
пока гитлеровцы путем проведения карательных экспедиций не уста-
новили там свою власть.

Восстановленные колхозы в 1941 году смогли закончить уборку уро-
жая, и обмолот хлебов, провели сев озимых и оказали большую помощь 
партизанскому отряду «За Родину». Под руководством подпольного 
райкома партии партизаны и население Ашевского района организо-
вали сбор и отправку из глубокого тыла противника 300 центнеров 
сельскохозяйственных продуктов для осажденного врагом Ленинграда.

Тесаков командовал отрядом «За Родину» до сентября 1941 года, 
в сентябре командиром отряда стал старший лейтенант Тимофеев. 
На 15 июля 1942 года в отряде «За Родину» состояло 190 человек. 
С июля 1942 года началось обострение отношений среди членов ор-
гтройки, которым было поручено дальнейшее расширение и укрепле-
ние отряда. В оргтройку входили секретари Ашевского райкома пар-
тии В.И. Жуков и М.А. Куприянов, а также председатель райисполкома 
Л.И. Карпович. С целью проверки сложившейся в отряде обстановки, 
Калининский обком партии направил в район инструктора Степана 
Федоровича Артюшкевича, который написал докладную записку на 
имя секретаря обкома партии Воронцова.

В ней Артюшкевич сообщал, что на основании докладной Куп-
риянова и личной беседы с Жуковым установлено, что председатель 
Ашевского райисполкома Л.И. Карпович в самый ответственный пе-
риод создания партизанского отряда, откололся от районного руко-
водства и соединился с группой людей с отсталыми настроениями. 
Являясь председателем районной оргтройки, Карпович никакой ра-
боты не проводил, занимался сожительством с несколькими женщи-
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нами-партизанками. Своим поведением он потерял авторитет среди 
командования и всего личного состава партизанского отряда, за что 
был снят с работы председателя оргтройки.

Артюшкевич предлагал отозвать Карповича из отряда и направить 
в распоряжение облвоенкома Языкова. На докладной имеется резо-
люция Языкова, что Карпович будет направлен в пехотное училище.

13 ноября 1942 года Карпович написал письмо в Калининский 
обком ВКП(б) по вопросу перехода части партизан Ашевского райо-
на в советский тыл. Он сообщал, что получив приказ от 3 октября 
1942 года о переходе линии фронта в советский тыл, председатель орг-
тройки Куприянов, связавшись с начальником штаба отряда «За Роди-
ну» Никифоровым, стал собирать по району партизан, так как после 
действий немецкой карательной экспедиции партизаны отряда были 
рассеяны по всему району.

К 8 октября была собрана группа из 68 человек, в числе которых 
были 53 партизана Ашевского района, остальные – партизаны Ленин-
градской области. В тот день партизаны под командованием началь-
ника штаба отряда Никифорова и комиссара Куприянова тронулись 
в путь, передвижение проходило по ночам.

Днем 10 октября группа оказалась на маленьком болотном острове, 
в полукилометре от деревни Заполье. Немцы обнаружили партизан и 
своим огнем всю группу рассеяли, вечером 11 октября удалось собрать 
всего 39 человек. Из них 12 человек больных и раненых комиссар Куп-
риянов отправил обратно, осталось 27 человек. По пути 2 партизана де-
зертировали, 3 отпустили обратно. Во время перехода 11 партизан, в том 
числе командир Никифоров, комиссар Куприянов, проводник Лебедев, 
наскочили на минное поле, были убиты или ранены. Остальные парти-
заны, считая тех 11 человек погибшими, оставили их на поле, и пошли 
дальше. Встретились с частями Красной Армии 16 октября 1942 года.

Где в то время был командир отряда Тимофеев, Карпович в письме 
не сообщал. В некоторых материалах о партизанском отряде Себежско-
го района есть сведения, что Тимофеев с группой партизан в то время 
находился в в деревне Лешане Идрицкого района. 17 октября отряд 
Тимофеева был разгромлен карательной экспедицией немцев, Тимо-
фееву и Власову удалось уйти в советский тыл. Известно, что с декабря 
1942 года Тимофеев командовал сформированной 9-й Калининской 
партизанской бригадой. Более подробная информация о деятельности 
Тимофеева дана в документах 9-й Калининской партизанской бригады.
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Однако комиссар Куприянов не погиб, 20 мая 1943 года он в своей 
докладной записке сообщал секретарю Калининского обкома пар-
тии Воронцову информацию о Карповиче. За период нахождения в 
немецком тылу с июля 1941 года по октябрь 1942 года председатель 
райисполкома Карпович допустил ошибки.

При организации партизанского отряда небольшая группа, мо-
тивируя непорядками в отряде, стала держать себя обособленно, не 
подчинялась распоряжениям командования. Карпович откололся от 
районного руководства и приблизился к этой группе.

За период нахождения в партизанском отряде вел себя в быту, не 
как районный руководитель. Не успев отправить третью жену с пятью 
малолетними детьми из района, стал жить с заведующей райзравотде-
лом Маркеловой. После захвата Маркеловой живьем немцами, пытался 
«жениться» еще несколько раз. Девушка Петрова, находившаяся с ним 
в близких отношениях, из-за него покончила жизнь самоубийством, 
оставив записку: «Маша, люби Карповича, как я любила». Будучи пред-
седателем районной оргтройки, Карпович меньше думал о массовой 
работе среди населения, а больше о том, на ком еще «жениться».

Такое поведение Карповича заставило командира бригады снять 
его с работы председателя оргтройки. В докладной Куприянов писал, 
что оставлять его в дальнейшем, при освобождении района, на работе 
председателем райисполкома невозможно, как человека, потерявшего 
авторитет в парторганизации.

В августе 1944 года командир 9-й Калининской партизанской брига-
ды Сидоренко написал ходатайство о награждении Куприянова Михаи-
ла Александровича, 1910 года рождения, первого секретаря Ашевского 
райкома партии медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Создание партизанского отряда в Бежаницком районе

Бывшие секретари Бежаницкого райкома партии А.М. Суетинов 
и А.Н. Теплов 23 августа 1941 года секретарем Калининского обко-
ма партии А.А. Абрамовым были отправлены из Торопца обратно в 
Бежаницкий район для создания партизанского отряда. Они смогли 
организовать небольшую группу из 12 человек. До них еще 28 июля 
1941 года в город Холм прибыли 18 работников НКВД и милиции 
Бежаницкого района. В партизанский отряд зачислили 12 человек из 
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Бежаницкого района, а всего стало 30 человек. Командиром отряда 
избрали Дмитрия Васильевича Тарасова. Своих баз отряд не имел, так 
как 28 июля они получили приказ представителя штаба 27-й армии 
выходить в район действия к хутору Олешня Холмского района.

В августе 1941 года почти весь состав работников Бежаницкой 
милиции, 15 человек, дезертировал из отряда мелкими группами по 
следующим причинам:

– запись в отряд производилась с условием действия в Бежаниц-
ком районе, а приказано было действовать в Холмском районе. 
Поэтому требование отряда – перейти в Бежаницкий район он, 
командир отряда Тарасов, выполнить не может;

– в связи с незнанием местности и людей создались трудности 
с питанием. Добывать питание в деревнях трудно, так как все 
деревни заняты немцами.

Кроме того, в числе милиционеров были неустойчивые единолич-
ники. Активных действий отряд не проводил. Партизанский отряд в 
течение августа по существу распался. Оставшиеся 5 человек были вы-
нуждены искать по Холмскому и Локнянскому районам партизанские 
отряды. При переходе из Холмского района в Осташковский, встрети-
лись с частями Красной Армии. Из трех человек, оставшихся от отряда и 
вышедших к Красной Армии, двоих отправили в Бежаницы для создания 
нового партизанского отряда, а его, Тарасова, отправили в город Кали-
нин. Об этом Тарасов написал в донесении Калининскому обкому партии 
15 февраля 1942 года. Позднее Калининским обкомом партии из район-
ных партийных организаций, прежде всего неоккупированных районов, 
были направлены в партизанский отряд Бежаницкого района 11 человек.

Секретари Бежаницкого райкома партии Алексей Макарович Су-
етинов, 20 мая 1906 года рождения, уроженец деревни Горбово Каля-
зинского уезда Тверской губернии, и Анатолий Николаевич Теплов, 
8 октября 1905 года рождения, погибли в бою 26 января 1942 года [14].

Создание партизанского отряда в Великолукском районе

В 1941–1942 года действовали: Великолукский городской партизан-
ский отряд и три партизанских отряда в районе. Бригадный комиссар 
в запасе Муромцев Федор Никитич и секретарь Великолукского гор-
кома партии Ермолович Михаил Петрович в конце июня 1941 года 
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организовали отряд народного ополчения в количестве 500 человек. 
Командиром отряда был назначен Муромцев, комиссаром – Ермоло-
вич. Более месяца отряд участвовал в обороне города Великие Луки, 
выполняя задания командования частей Красной Армии.

После оккупации города немцами на базе отряда народного опол-
чения был создан партизанский отряд из 56 человек. Командиром 
отряда снова был назначен подполковник, бригадный комиссар 
Муромцев Федор Никитич, 12 апреля 1899 года рождения, ставший 
позд нее инспектором политотдела Калининского фронта, комиссаром 
отряда – М.П. Ермолович, 28 августа 1908 года рождения, уроженец 
города Бусяж, Белоруссия.

7 марта 1942 года Ермолович был награжден орденом Знак Почета 
за умелое руководство отрядом.

К тому времени в отряде насчитывался 121 партизан. После осво-
бождения от немецких оккупантов части Великолукского района, было 
установлено, что комиссар Ермолович скрыл факт убийства комму-
нистом Скорнаковым мальчика Михайлова. В связи с этим 1 декабря 
1942 года бюро Калининского обкома партии сняло Ермоловича с 
должности секретаря Великолукского горкома партии, объявив ему 
строгий выговор.

С 4 декабря 1942 года Ермолович работал в должности секретаря 
Бежецкого горкома партии. Ему в помощь из Великих Лук было от-
правлено 8 коммунистов, бывших партизан его отряда.

Партизанский отряд на территории Озерецкого сельсовета Велико-
лукского района был организован 25 августа 1941 года в составе 28 чело-
век, командиром отряда избрали районного военкома майора Муравь-
ева, комиссаром – третьего секретаря Великолукского райкома партии 
Остроумова. Муравьев командовал отрядом всего три дня, 28 августа 
он бросил отряд и ушел за линию фронта в советский тыл. После него 
до конца существования отряда командиром оставался Остроумов.

27 октября 1941 года к месту расположения отряда прибыл не-
мецкий карательный отряд, в результате чего группа партизан, под 
влиянием секретарей райкома партии Макарова и Винокурова, ушла 
в советский тыл. Оставшаяся в районе группа партизан из 9 человек 
14 ноября 1941 года также вышла в советский тыл у деревни Ясинское 
Осташковского района.

У заготовителя Шлемина, ушедшего с первой группой, было око-
ло 42 тысяч рублей, которые должны были пойти на нужды отряда. 
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Об этом писали Хрусталеву партизаны отряда Александров, Бойков 
и Матвеев, они просили инструктора Калининского обкома партии 
Хрусталева при появлении Шлемина и Остроумова в советском тылу, 
проследить за тем, куда они дели эти деньги.

25 ноября 1941 года секретарь Великолукского райкома партии 
Винокуров в своем отчете признавался, что активности со стороны 
партизан отряда Остроумова не было, отряд отсиживался в тылу с 
25 августа по 27 октября 1941 года. Немцы в ближних от них деревнях 
не появлялись, так как у них в тылу не было больших людских ресур-
сов, немцы находились в 15–20 километрах от отряда Остроумова.

14 декабря 1941 года командир Великолукского городского пар-
тизанского отряда бригадный комиссар Ф.Н. Муромцев и начальник 
штаба отряда старший лейтенант И.И. Дроздов отправили заявление 
на имя секретаря Калининского обкома партии Воронцова. Они сооб-
щали, что их отряду пришлось действовать в Великолукском районе с 
районным отрядом Остроумова. Вся деятельность отряда Остроумо-
ва – свидетельство их глубокого падения, цепь преступных фактов, 
иногда антисоветских.

Отряд Остроумова располагался на хуторе Одрины, с утра до 
вечера на хуторе и в соседних деревнях раздавалась беспорядочная 
стрельба. Пьяные Остроумов и Шлемин стреляли по деревьям, по 
птицам, по всякому поводу и без повода. По приказу Остроумова в 
окружающих деревнях колхозники гнали им самогон, переводя на 
него десятки пудов ржи. На местное население Остроумов накладывал 
контрибуцию в пользу отряда в виде продуктов питания: кур, яиц, 
соленых огурцов, сала, меда и других продуктов. Часто руководство 
отряда, Остроумов, Шлемин, Винокуров, Яковлев, ездили в деревни 
пьянствовать с женщинами. Пьянки обычно заканчивались драками 
между партизанами на глазах у крестьян.

Отряд Остроумова не убил ни одного немца, и ни одного немца 
они не видели. В то же время партизаны его отряда убили женщину 
55–60 лет на дороге между деревнями Каменка и Дрины. Остроумов 
заявил, что та женщина не то сказала, а что сказала – осталось тайной.

В деревне Воши Шлемин выстрелил в голову одной старухе, но 
она осталась жива. Около нее собралась почти вся деревня, жители 
требовали расправы над партизанами из отряда Остроумова. Раненая 
старуха ушла жить к сыну за реку Кунья, а партизаны Остроумова 
сожгли ее дом.
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Первый секретарь Великолукского райкома партии Макаров посто-
янно жил в отряде Муромцева, он боялся идти в отряд Остроумова из 
опасения, что его там расстреляют. 3 октября 1941 года один обозлен-
ный крестьянин привел к отряду Остроумова немцев. Отряд весь раз-
бежался, не сделав ни одного выстрела, немцы сожгли хутор Одрины.

Муромцев и Дроздов писали в своем заявлении, что раньше они 
не знали Макарова, Остроумова и Шлемина. Они написали заявление 
для того, чтобы партизаны не дискридитировали саму идею партизан-
ского движения, чтобы не восстанавливали против партизан местное 
население.

Партизанские отряды в Великолукском районе начали активно со-
здаваться лишь в 1942 году, когда они вошли под командование опер-
группы 3-й Ударной армии. 1 июля 1942 года секретарь Великолукского 
района А.Д. Макаров докладывал в Калининский обком партии, что в 
районе действовало три партизанских отряда, общим числом 247 че-
ловек. Первый секретарь Великолукского райкома партии Макаров 
Александр Дмитриевич, 30 августа 1908 года рождения, сам был родом 
из деревни Василенино Великолукского уезда Псковской губернии.

Отряд № 1, командир Мартынов Иван Андреевич, 1907 года рож-
дения, председатель колхоза, комиссар Андреев Василий Степанович, 
1912 года рождения, секретарь сельсовета. После него комиссаром 
отряда был Лукин Леон Алексеевич, 1906 года рождения, председа-
тель колхоза. Отряд Мартынова был сформирован в советском тылу 
и перешел линию фронта 21 января 1942 года в Новосокольническом 
районе. В Великолукский район отряд пришел 1 февраля 1942 года, 
его пополнили: 3 окруженца, 14 военнопленных и 22 человека моло-
дежи непризывного возраста. На 4 апреля 1942 года в отряде было 
52 человека.

Отряд № 2, командир Петров, комиссар Лукьянов.
Отряд № 3, командир Кизиков, комиссар Иванов. Отряд Кизикова 

был сформирован к 3 июня 1942 года из местного населения, в основ-
ном, 1925 года рождения. Отряд проводил боевые операции совместно 
с отрядами Зылева и Логунова.

Все отряды получали задания от военного совета 3-й Ударной ар-
мии. За время действиями партизанами отрядов уничтожено 753 гит-
леровца, 11 человек взято в плен. Разгромлено 2 немецких штаба, взо-
рвано 5 железнодорожных и 10 шоссейных мостов, спущен под откос 
один эшелон, при этом уничтожено 66 автомашин.
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Кроме трех этих отрядов в Великолукском районе на 1 июля 
1942 года действовал городской партизанский отряд Муромцева, а 
также отряд Бондарева из Новосокольнического района.

Создание партизанского отряда в Невельском районе

6 июля 1941 года на небольшом совещании с участием всего не-
скольких человек было решено, что секретарь райкома партии Сергей 
Иванович Мусатов и председатель райисполкома Андреев будут ор-
ганизовывать партизанские отряды, а беспартийный агроном район-
ного земельного отдела Типтей Семен Федорович останется в городе 
Невель и будет налаживать связь с созданными партизанскими отря-
дами. В совещании принимал участие второй секретарь Невельского 
райкома партии Шатуха Михаил Миронович.

Сергей Иванович Мусатов до 1941 года работал первым секретарем 
Завидовского райкома партии, в январе 1941 его направили первым 
секретарем Невельского райкома партии. К началу оккупации райо-
на он еще плохо знал людей, его тоже мало кто знал. 14 ноября он 
докладывал в Калининский обком партии о ситуации с созданием в 
Невельском районе партизанского отряда.

В начале августа группа из 6 человек перешла линию фронта в тыл 
врага вместе с Великолукским отрядом под командованием Петрова. 
В этом отряде группа Мусатова пробыла весь август месяц, а в начале 
сентября перешла в Невельский район. Попытка организовать парти-
занский отряд из коммунистов и колхозников была неудачной из-за 
отсутствия подготовленных баз, а также боязни участия коммунистов 
в отряде из-за возможного истребления немцами их семей. Часть ком-
мунистов и кандидатов в члены партии в то время активно работали 
на немцев. Мусатов в докладной записке перечислял фамилии комму-
нистов-предателей, ставшими старшинами волостей или входивших в 
карательные отряды. В связи с этим группе Мусатова пришлось снова 
переходить линию фронта в советский тыл.

После перехода линии фронта С.И. Мусатов временно работал инс-
труктором Калининского обкома партии с декабря 1941 года до марта 
1942 года. С 6 февраля 1942 года стал формироваться партизанский от-
ряд «За Сталина», к которому Невельский райком партии никакого пря-
мого отношения не имел. Первоначально в отряд вступили 24 человека, 
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его организаторами были: председатель Борисоглебского сельсовета 
Логунов Александр Иванович, ставший командиром отряда, председа-
тель колхоза Андреенко Сергей Михайлович, председатель колхоза Жу-
равлев Никифор Еремович и рядовой боец Новиков Павел Иванович.

С приездом в отряд из советского тыла работников Невельского 
района, партизанский отряд к 1 мая 1942 года увеличился до 113 че-
ловек. Заготовкой продовольствия для отряда занимались командир 
отряда Логунов, а также прибывшие Мусатов и Фоминский. Они же 
вместе с Андреенко занимались также и вооружением отряда. Позднее 
часть вооружения была передана в отряд Зылева «За Родину».

Первый боевой опыт отряд «За Сталина» получил 9 марта 1942 года, 
устроив засаду на немцев у деревни Стайки. К 3 июня 1942 года парти-
заны отряда убили 442 немецких солдата, 42 офицера, ранили 285 не-
мецких солдат и 28 офицеров. Убили 27 полицейских, расстреляли 
48 предателей.

7 апреля 1942 года Мусатов отправил письмо секретарю Калинин-
ского обкома партии Бойцову. Он сообщал, что в Невельском районе 
имеется два партизанских отряда, отряд Зылева, где свыше 250 чело-
век, и отряд Логунова, 51 человек. Первый отряд сборный с отрядом 
Урицкого сельсовета Великолукского района. Отряд Логунова целиком 
из местных жителей.

Партизаны очищали район от изменников Родины – бургомистров 
и полицейских. Но им непонятно, что предпринимать с семьями пре-
дателей. Они в отряде применяют самостоятельные меры – выселяют 
семьи предателей и отбирают у них все имущество. Предеседателем 
трибунала являлся прокурор Храбров. Но ученые мужи говорили им, 
что это незаконно.

Мусатов сообщал Бойцову о поведении работников милиции, заяв-
ляя, что это шкурники высшей марки. Много трудов было положено, 
чтобы выпроводить их из Торопца и Куньи. После боя в Борисоглебе 
они опять убежали в Куньинский район, получают деньги и безде-
льничают. Из работников НКВД в районе никого не осталось, а ра-
боты им хоть отбавляй. Мусатов просил Бойцова отправить в район 
2–3 работника НКВД.

В ходе боев с карателями были убиты 6 партизан отряда, а именно: 
секретарь Невельского райкома партии, комиссар отряда С.И. Муса-
тов, заведующий РОНО И.Ф. Фоминский, прокурор района И.П. Храб-
ров, председатель Комшанского сельсовета Н.В. Новиков, партизаны 
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Л.Т. Щедров и В.П. Щарцев. С.И. Мусатов погиб в бою с карателями 
15 мая 1942 года у деревни Зуя Невельского района.

Отчет о деятельности отряда с 6 февраля по 12 июля 1942 года 
подписали командир отряда Логунов, комиссар Федоров, направив 
в Калининский обком партии. Отчет продублировала и отправила в 
штаб партизанского движения Калининской области, а также в Кали-
нинский обком ВЛКСМ секретарь Невельского райкома комсомола 
З.И. Баринова [15].

Информация об отряде А.И. Логунова «За Сталина» имеется в ис-
тории создания и боевой деятельности 6-й Калининской партизанской 
бригады.

Создание партизанских отрядов 
в Новосокольническом районе

В августе 1941 года Новоскольнический райком партии создал пять 
подпольных партийных организаций, в которых насчитывалось более 
30 коммунистов. Но вскоре райком вместе с партизанским отрядом 
вышел в советский тыл. Подпольным организациям пришлось ра-
ботать самостоятельно. Три из них были сразу же разгромлены. Две 
другие – в Ласичанском сельсовете, руководитель А.М. Ромаков, и в 
Руновском сельсовете, руководитель А.К. Логинов, создали сначала 
свои партизанские отряды, позднее объединили их в один отряд.

При поддержке партизан руновские и ласичанские колхозники 
в 1941 году убрали урожай, обмолотили хлеб и тайно распределили 
продукты между собой. Хлеб скирдовался в скрытых местах. Распоря-
жения о поставках хлеба и других продуктов для фашистской армии 
были сорваны. Вместо 300–500 центнеров ржи, которые было прика-
зано сдать каждому колхозу, оккупанты получили только 33 центне-
ра. Жоговский колхоз должен был сдать гитлеровцам 305 центнеров 
ржи, а сдал 18 центнеров, 21 центнер ржи вместо 410 центнеров сдал 
курочкиновский колхоз. Колхозники Руновского и Ласичанского сель-
советов не сдали оккупантам ни одной коровы.

В декабре 1942 года командир созданной на базе отрядов парти-
занской бригады Ромаков написал письмо непосредственно Воро-
шилову с просьбой о награждении его и других командиров бригад 
правительственными наградами. Возможно, по этой или какой-либо 
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другой причине Ромаков и руководители других бригад, базирующих-
ся в районе, были сняты с должностей и отозваны в советский тыл.

В апреле 1943 года секретарь Новосокольнического райкома пар-
тии М.А. Соловьев обратился с докладной запиской к секретарю Кали-
нинского обкома партии Бойцову. Он сообщал, что в январе-феврале 
начальник штаба партизанского движения Калининской области Бель-
ченко снял с должностей и отозвал в советский тыл всех командиров 
и комиссаров партизанских бригад Новосокольнического района: Ро-
макова, Павлова, Логинова, Зарецкого, Яковлева и Папенкова.

Все они неоднократно награждались правительственными награ-
дами. Все три партизанские бригады в количестве более одной тысячи 
человек созданы исключительно силами партактива Новосокольни-
ческого рйона при активной работе ныне освобожденных командиров 
и комиссаров. После назначения новых командиров и комиссаров 
значительно ухудшилась боевая деятельность бригад.

Соловьев просил восстановить в должностях: Ромакова – коман-
диром 21-й бригады, Фирсова – комиссаром 21-й бригады, Игнатенко 
вместо выбывшего по ранению Павлова командиром 3-й бригады, 
Зарецкого – комиссаром 3-й бригады [16].

На базе бригад Павлова и Папенкова в феврале 1943 года была 
сформирована 8-я Калининская партизанская бригада. На базе 
21-й  бригады Ромакова в январе 1943 года была сформирована 
13-я Калининская партизанская бригада.

Более подробная информация о партизанских бригадах Ромакова, 
Павлова и Папенкова, действовавших на территории Новосокольни-
ческого района, а также сведения о первом секретаре Новосоколь-
нического райкома партии М.А. Соловьеве даны в исторических 
справках 8, 13 и 21-й калининских партизанских бригад, а также в 
воспоминаниях Соловьева.

Создание партизанского отряда в Плоскошском районе

20 июля 1941 года решение бюро Плоскошского райкома партии 
командиром партизанского отряда был назначен 2-й секретарь райко-
ма партии Ломтев Куприян Терентьевич, комиссаром – 1-й секретарь 
райкома партии Кузьмин Владимир Дмитриевич. В отряд из 37 че-
ловек вошли сотрудники НКВД и милиции, партийные и советские 
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работники, рядовые колхозники. Были созданы две небольшие базы, 
продовольствия отряду хватило до октября.

28 июля немцами был занят райцентр поселок Плоскошь, создан-
ный партизанский отряд ушел в тыл Красной Армии. 30 июля под 
командованием военкома Сережинского района майора Лукутина, 
без предварительной разведки, отряд пошел освобождать от немцев 
поселок Плоскошь. Выяснилось, что в поселке стоял немецкий полк, 
партизаны были обстреляны противником, в бою 30 июля был убит 
командир отряда К.Т. Ломтев, 1903 года рождения.

После этого боя все ядро отряда отступило на свою базу, там ко-
мандиром отряда был избран Рослов Павел Нестерович. 9 августа 
отряд вернулся в районный центр Плоскошь, партизаны разошлись 
по домам и прожили до 30 августа. Подготовкой баз и вооружением 
в этот период времени отряд не занимался совершенно.

28 августа в поселок прибыл политрук Красной Армии Тарасенко 
для организации партизанского отряда. Смогли собрать группу из 
20 человек, командиром группы назначили командира районного от-
дела НКВД Мошкова, комиссаром – уполномоченного по заготовкам 
Романова Власа Григорьевича. 30 августа 1941 года поселок Плоскошь 
был вторично занят немцами, созданная партизанская группа вышла 
в советский тыл на территорию Сережинского района.

Там командира отряда Мошкова обвинили в нерешительности 
действий, вместо него командиром назначили нарсудью Плоскошско-
го района Бурова Илью Степановича, комиссаром отряда – секретаря 
Плоскошского района Кузьмина Владимира Дмитриевича. Буров руко-
водил отрядом только две недели, 19 сентября на хуторе возле деревни 
Манушкино партизан внезапно оцепил крупный немецкий каратель-
ный отряд, разделив их на мелкие группы. За время командования 
Бурова 3 человека были отпущены домой, а 6 человек дезертировали.

После столкновения с немцами у деревни Манушкино, группа из 
8 человек во главе с Мошковым поселилась на территории Пестрянс-
кого сельсовета. Группа из 7 человек во главе с Буровым и комиссаром 
Кузьминым ушла в Сережинский район с целью перехода в советский 
тыл. Комиссар Кузьмин вернулся в группу Мошкова 3 ноября. Далее в 
отчете подробно описаны боевые действия отряда, начиная с 30 июля 
1941 года и до января 1942 года, указаны лучшие партизаны отряда.

За время оккупации района немцы расстреляли 26 человек мирного 
населения, большинство из них женщины. Отчет о возникновении и 
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деятельности отряда в январе 1942 года подписали командир отряда, 
младший лейтенант милиции Мошков, комиссар отряда Кузьмин, сек-
ретарь райкома комсомола Щербакова.

На 10 февраля 1942 года в Плоскошском отряде состояло 14 чело-
век. 11 февраля 1942 года члены бюро Плоскошского райкома пар-
тии прокурор района вместе с начальником милиции Григорьевым 
обратились с письмом к первому секретарю Калининского обкома 
партии И.П. Бойцову. Они сообщали, что присланная в обком пар-
тии записка о работе партизанского отряда Плоскошского района 
за подписью командира Мошкова и комиссара Кузьмина не совсем 
объективна. По их мнению, партизаны Дандин, Павлов, Романов, 
Щербакова к представлению к правительственным наградам не за-
служили, так как ничем себя не проявили среди других партизан. 
Своим донесением командование отряда вводит обком партии в 
заблуждение [17].

Создание партизанского отряда в Сережинском районе

В августе 1941 года первоначально командиром партизанского от-
ряда Сережинского района был назначен начальник районного отдела 
НКВД Петров, который накануне занятия района немцами вместе со 
своим помощником Гамзулиным и секретарем отдела Терентьевым 
дезертировал из отряда. Они увезли с собой на автомашине продукты, 
предназначенные для отряда: муку, сахар, папиросы. В тот же день де-
зертировал из отряда директор районного пищекомбината Афанасьев. 
Их партийные билеты вместе с другими документами коммунистов 
отряда были переданы в Калининский обком партии.

1 сентября 1941 года отряд в количестве 34 человек покинул рай-
центр Бологово и ушел в леса за 7 километров от поселка. На другой 
день, 2 сентября, в поселке появилась немецкая разведка. Придя в лес, 
отряд оказался без командира. В тот же день командиром был назна-
чен заведующий районной сберкассой В.В. Степанов. Он командовал 
отрядом с 1 сентября по 7 ноября 1941 года. Позднее за нерешитель-
ность и трусость был переведен рядовым бойцом.

При выходе из райцентра отряд был вооружен русскими, канад-
скими, немецкими и бельгийскими винтовками, по 50–60 патронов 
на бойца, 3 ручных пулемета, 12 наганов и 20 гранат. За время боевой 
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деятельности отряд перевооружался за счет трофейного оружия и 
отечественного оружия, оставленного частями Красной Армии.

С 24 октября отряд жил в деревнях, питался за счет колхозников 
и колхозных заготовок. Боевую деятельность отряд начал 13 сентяб-
ря 1941 года, закончил в январе 1942 года, прибыв в райцентр посе-
лок Бологово. За время оккупации фашисты расстреляли и повесили 
18 мирных жителей района. В январе 1942 года отряд был реорганизо-
ван в истребительный батальон в количестве 63 человека. Отчет о де-
ятельности Сережинского партизанского отряда 2 февраля 1942 года 
подписали командир отряда Синицын и комиссар Погарский.

Синицын Николай Петрович, уполномоченный по заготовкам 
Пушкиногорского района, командовал Сережинским партизанским 
отрядом с 7 сентября по 15 ноября 1941 года. Политрук отряда Го-
лубков Павел Васильевич, первый секретарь Сережинского райкома 
партии, был убит 15 ноября 1941 года. С 18 ноября комиссаром отряда 
стал Погарский Николай Иванович, 2-й секретарь Сережинского рай-
кома партии. Начальник штаба отряда Лебедев Алексей Федорович, 
из окруженцев, в должности с 22 ноября 1941 года.

В составе отряда находились милиционеры, окруженцы, партий-
ные и советские работники. В числе других, в этом отряде находились 
2-й секретарь Себежского райкома партии Андрей Семенович Кулеш, 
председатель Сутокского сельсовета Илья Егорович Левицкий, кото-
рый был убит в бою 18 января 1942 года.

Связной Сережинского отряда Б.Г. Васильев 8 ноября 1941 года 
докладывал в Калининский обком партии о том, что 16 октября ко-
миссар Голубков распустил по домам Сережинский партизанский от-
ряд из-за отсутствия продуктов питания. Были отпущены по домам 
20 партизан, семьи которых оставались жить в Сережинском районе, 
один партизан Никольский из отряда сбежал.

Через два дня оставшиеся 15 партизан вместе с Голубковым вышли 
из пределов Сережинского района с целью выхода в советский тыл. В 
числе других с ним ушли Погарский, Синицын, Лебедев. Об уходе пар-
тизан в советский тыл оставшиеся бойцы не знали. Оружие было роз-
дано по рукам, пулеметы и некоторые боеприпасы схоронены в земле.

27 ноября 1941 года агроном В.П. Смирнов (бывший царский офицер) 
написал служебную записку старшему агроному при немецкой Торопец-
кой комендатуре Богданову: «Здесь у меня совершенно страшно обнагле-
ли партизаны-безумцы. Все обирают, забирают пленных, приходится мне 
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и другим прятаться. Упроси коменданта, чтобы выслал к нам каратель-
ный отряд для уничтожения гнезда этой разбойничьей шайки, их человек 
300, главный штаб во Внучках Синьковского сельсовета Сережинского 
района. Я лично дам офицеру много ценных сведений для уничтожения 
этих безумцев, которые под угрозой смерти не дают здесь житья».

7 февраля 1942 года секретарь исполкома Калининского облсовета 
А. Силкин сообщал секретарю обкома партии Воронцову о Сережин-
ском партизанском отряде. Выехав в район он, Силкин, выяснил, что 
комиссар отряда Голубков был убит окруженцами, которых можно 
назвать бандитами. Он убит прямо в штабе партизанского отряда в 
присутствии 2-го секретаря райкома Погарского и уполномоченно-
го по заготовкам Михайлова. Голубков Павел Васильевич, 1908 года 
рождения, уроженец деревни Боровицы Федорковской волости Весье-
гонского уезда. До направления его на должность первого секретаря 
Сережинского райкома партии работал председателем Весьегонского 
райисполкома Калининской области.

Сережинский район был освобожден от немецких захватчиков 21–
22 января 1942 года, с того времени партизанский отряд, как таковой, 
существовать перестал. Был создан истребительный батальон из 46 че-
ловек, из них 25 человек ранее состояли в партизанском отряде [18].

Создание партизанской группы в Себежском районе

Себежский район был оккупирован немцами быстро, поэтому из 
созданного истребительного батальона в 70 человек не удалось органи-
зовать партизанский отряд. Партийно-советский актив района отошел 
вместе с фронтом к городу Пустошка. В начале августа 1941 года секре-
тарь Себежского райкома партии Ф.А. Кривоносов пытался создать пар-
тизанскую группу. В группу сначала вошли 16 человек, в том числе сек-
ретарь райкома по кадрам А.С. Кулеш, заведующий РОНО В.И. Марго. 
Командиром группы был избран Виноградов, комиссаром – Кривоносов.

Из Торопецкого района, где формировалась группа, они перешли 
линию фронта 13–14 августа вместе с Великолукским отрядом Петро-
ва. В Себежский район группа прибыла 1 сентября, расположились в 
одной из деревень Осынского сельсовета. О прибытии партизанской 
группы стало известно немцам, пришлось менять место дислокации на 
дачи Боровые. Через 20 дней пребывания в Себежском районе, группа 
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ушла в Великолукский район и влилась в местный партизанский отряд 
Петрова. Комиссар группы Кривоносов перешел из отряда Петрова в 
отряд Тимофеева, который направлялся в Идрицкий район.

11 октября 1941 года отряд Тимофеева прибыл в деревню Лешане 
Идрицкого района. Оттуда Кривоносов с партизаном Рыбаковым от-
правились в Себежский район для выяснения там обстановки. Через 
неделю они пошли обратно в отряд Тимофеева, но по пути узнали, что 
партизан Чернявский привел туда карательный отряд. Только двоим 
из отряда – Тимофееву и Власову удалось спастись. Кривоносов и Ры-
баков остались в Себежском районе, пытаясь создать партизанскую 
группу из местного населения.

В феврале 1942 года немцы приступимли к набору рабочей силы 
для Германии. Молодежь, военнопленные и окруженцы, которые от-
крыто жили у крестьян, от мобилизации стали уходить в леса и объ-
единяться в партизанские группы. Командиром одной из групп был 
Леонов, а комиссаром – местный коммунист Васильев, в эту группу 
вошел и бывший секретарь Себежского райкома партии Федос Алек-
сеевич Кривоносов, 1901 года рождения.

28 сентября 1942 года в Себежский район пришел партизанский 
отряд Марго и Кулеша, к нему присоединилась и группа Леонова. 
В октябре 1942 года командир отряда Марго запросил разрешения 
на выход в советский тыл для вооружения отряда. В город Калинин 
отряд прибыл 20 ноября 1942 года. Дальнейшая судьба отряда, а по-
том бригады известна из истории возникновения 5-й Калининской 
партизанской бригады [19].

Роль Калининского обкома партии и комсомола
в организации партизанского движения

В первую очередь советское и партийное подполье создавалось 
в районах, которым непосредственно угрожала оккупация немцев. 
Для этой цели в западные районы Калининской области были коман-
дированы секретари обкома ВКП(б) Иван Павлович Бойцов, Павел 
Степанович Воронцов, Александр Алексеевич Абрамов, заведующие 
отделами и инструкторы обкома. Вместе с местными райкомами пар-
тии они создавали сеть подпольных организаций.
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3 июля 1941 года Калининский обком партии направил письмо 
секретарям райкомов и горкомов партии со следующим текстом: 
«В соответствии с директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) обком ВКП(б) 
предлагает ускорить организацию подпольных конспиративных ячеек 
ВКП(б) из проверенных коммунистов, подготовку явочных квартир. 
Коммунисты, которые будут оставлены на подпольную работу, долж-
ны быть первыми секретарями ГК и РК ВКП(б), каждый в отдельности 
(персонально) проинструктированы об их задачах».

18 июля 1941 года Политбюро ЦК ВКП(б) обсудило вопрос об 
организации борьбы в тылу немецко-фашистских войск и приняло 
постановление ЦК ВКП(б).

«Строго секретно
ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  БОРЬБЫ  В  ТЫЛУ  ГЕРМАНСКИХ  ВОЙСК
18 июля 1941 года

В войне с фашистской Германией, захватившей часть советской 
территории, исключительно важное значение приобрела борьба в 
тылу германской армии. Задача заключается в том, чтобы создать не-
выносимые условия для германских интервентов, дезорганизовать 
их связь, транспорт и сами воинские части, срывать все их меропри-
ятия, уничтожать захватчиков и их пособников, всемерно помогать 
созданию конных и пеших партизанских отрядов, диверсионных и 
истребительных групп, развернуть сеть наших большевистских под-
польных организаций на захваченной территории для руководства 
всеми действиями против фашистских оккупантов.

В этой борьбе с фашистскими захватчиками мы имеем много еще 
не использованных средств, много упускаемых нами возможностей 
для нанесения тяжелых ударов по врагу. Во всем этом нас беззаветно 
поддержат в каждом городке и в каждом селе сотни и тысячи наших 
братьев и друзей, попавших теперь под пяту германских фашистов и 
ждущих с нашей стороны помощи в деле организации сил для борьбы 
с оккупантами.

Чтобы придать всей этой борьбе в тылу германских войск самый 
широкий размах и боевую активность, необходимо взяться за орга-
низацию этого дела на месте самим руководителям республиканских, 
областных и районных партийных и советских организаций, кото-
рые должны в занятых немцами районах лично возглавить это дело. 
Возглавить группы и отряды самоотверженных борцов, уже ведущих 
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борьбу по дезорганизации вражеских войск и по уничтожению за-
хватчиков.

Между тем все еще не редки случаи, когда руководители партий-
ных и советских организаций в районах, подвергшихся угрозе захвата 
немецкими фашистами, позорно бросают свои боевые посты, отходят 
в глубокий тыл, на спокойные места, превращаются на деле в дезер-
тиров и жалких трусов. При этом руководители республиканских и 
областных парторганизаций в ряде случаев не принимают мер к ре-
шительной борьбе с этими позорными фактами.

ЦК ВКП(б) требует от всех партийных и советских организаций, 
и прежде всего от их руководителей, покончить с таким нетерпимым 
положением и предупреждает, что наша партия и правительство не 
остановятся перед самыми крутыми мерами в отношении шкурников 
и дезертиров. А также выражает уверенность в том, что партийные 
организации примут все меры к очистке парторганизаций от этих 
перерожденцев и к сплочению всех своих сил для разгрома врага на 
фронте и в тылу, для подготовки нашей победы над фашистскими 
бандами. В соответствии с этим

ЦК ВКП(б) требует от ЦК национальных компартий, обкомов и 
райкомов в захваченных и находящихся под угрозой захвата врагом 
областях и районах проведения следующих мер:

1. Для организации подпольных коммунистических ячеек и руко-
водства партизанским движением и диверсионной борьбой в районы, 
захваченные противником, должны быть направлены наиболее стой-
кие руководящие партийные, советские и комсомольские работники, 
а также преданные Советской власти беспартийные товарищи, знако-
мые с условиями района, в который они направляются. Засылка работ-
ников в эти районы должна быть тщательно подготовлена и хорошо 
законспирирована, для чего следует каждую группу (2–3–5 человек) 
засылаемых связывать только с одним лицом, не связывая засылаемые 
группы между собой.

2. В районах, находящихся под угрозой захвата противником, ру-
ководители партийных организаций должны немедля организовать 
подпольные ячейки, переведя уже сейчас часть коммунистов и комсо-
мольцев на нелегальное положение. Для обеспечения широкого разви-
тия партизанского движения в тылу противника партийные организа-
ции должны немедля организовать боевые дружины и диверсионные 
группы из числа участников гражданской войны и из тех товарищей, 
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которые уже проявили себя в истребительных батальонах, в отрядах 
народного ополчения, а также из работников НКВД, НКГБ и других. 
В эти же группы должны быть влиты коммунисты и комсомольцы, 
которые не используются для работы в подпольных ячейках.

Партизанские отряды и подпольные группы должны быть обес-
печены оружием, боеприпасами, деньгами и ценностями, для чего 
заблаговременно должны быть в надежных местах зарыты и запря-
таны необходимые запасы. Необходимо также заблаговременно по-
заботиться об организации связи подпольных ячеек и партизанских 
отрядов с советскими районами, для чего их снабдить радиоаппара-
тами, использовать ходоков, тайнопись и проч., а также обеспечить 
посылку и печатание на месте листовок, лозунгов, газет.

3. Партийные организации под личным руководством их первых 
секретарей должны выделить для формирования и руководства пар-
тизанским движением опытных боевых и до конца преданных нашей 
партии, лично известных руководителям парторганизаций и прове-
ренных на деле товарищей.

4. ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы должны 
сообщать ЦК ВКП(б) по специальному адресу фамилии товарищей, 
выделенных для руководства партизанскими отрядами.

ЦК ВКП(б) требует, чтобы руководители партийных организаций 
лично руководили всей этой борьбой в тылу немецких войск, чтобы они 
вдохновляли на эту борьбу преданных Советской власти людей личным 
примером, смелостью и самоотверженностью. Чтобы вся эта борьба 
получила размах непосредственной широкой и героической поддержки 
Красной армии, сражающейся на фронте с германским фашизмом.

Центральный Комитет ВКП(б)».

Калининский обком партии имел регулярную связь с подполь-
ными райкомами партии и партизанскими бригадами. В тыл врага 
неоднократно выезжали инструкторы обкома ВКП(б) А.Д. Хрусталев, 
И.И. Капустников, А.В. Колосов и З.П. Балусов. Инструктор Кали-
нинского обкома партии Александр Дмитриевич Хрусталев, тверской 
карел, родился 27 октября 1902 года в деревне Орешка Вышневолоц-
кого уезда Тверской губернии. Был награжден медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени.

При обкоме партии имелась группа специальных связных, достав-
лявших в партизанские формирования и подпольные организации 
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указания обкома ВКП(б). Также была налажена радиосвязь с секрета-
рями подпольных райкомов и командованием партизанских бригад. 
Когда было нужно, секретари подпольных райкомов вылетали в обком 
партии для докладов и получения новых установок.

В первом отчете по партийной линии о создании в районах парти-
занских отрядов сообщалось, что в августе 1941 года в Великолукском 
районе был создан партизанский отряд, командир Федор Никитич 
Муромцев, комиссар Михаил Петрович Ермолович – секретарь рай-
кома партии.

В июле 1941 года был организован партизанский отряд в Ашевском 
районе после того, как 20 июля немцы заняли его районный центр Чи-
хачево. Отряд из 98 человек располагался в деревне Долгая, командир 
Тесаков – начальник районного отдела НКВД, комиссар – секретарь 
райкома партии Куприянов.

После 26 июля был организован партизанский отряд Покаместова 
и Углова в Локнянском районе.

В Кудеверском районе с 17 июля стал действовать партизанский 
отряд под командованием М.В. Синякова и комиссара Петрова.

В Великолукском районе было создано 2 отряда для проведения 
боевых действий в Новосокольническом районе. Одним отрядом ру-
ководил Колдобенко, комиссар Макаров – секретарь райкома партии, 
другой отряд под командованием Громова.

В самом Великолукском районе продолжал действовать партизан-
ский отряд из 123 человек под командованием Муромцева и комисса-
ра Ермоловича. На территории этого района были созданы и другие 
отряды – один в составе 31 человека под командованием Петрова, 
другой – из 27 человек под командованием Остроумова.

22 августа немцы заняли поселок Кунья, в районе остался действо-
вать партизанский отряд под командованием секретаря исполкома 
райсовета Ф.С. Иванова и комиссара Борисова.

Холмский партизанский отряд начал боевую деятельность с 
26  июля 1941 года, в количестве 45 человек, под командованием 
В.Д. Сухомлинова. Во всех оккупированных районах партизанские 
отряды приступили к боевой деятельности [20].

5 октября 1941 года инструктор Калининского обкома партии 
А.Д. Хрусталев направил докладную записку на имя первого секретаря 
Калининского обкома ВКП(б) И.П. Бойцова о партизанских отрядах.
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1. Партизанский отряд Плоскошского района, командир Иван 
Степанович Буров, народный судья, комиссар Кузьмин, первый сек-
ретарь РК ВКП(б), создан 9 сентября 1941 года, в отряде 31 человек. 
Отряд взорвал два склада противника с боеприпасами и взрывчатыми 
веществами, в ответ немцы сожгли 6 деревень.

2. Партизанский отряд Сережинского района, командир Степа-
нов, комиссар Голубков, первый секретарь РК ВКП(б), создан 1 сен-
тября 1941 года, в отряде 48 человек. Отряд провел два налета, один 
на машину с немцами, второй – на немецкий штаб. При первом налете 
убито 32 немца, при втором убито 12 немецких солдат и 4 офицера, 
захвачены карты и документы.

3. Локнянский партизанский отряд, командир Покаместов, за-
ведующий нефтебазой МТС, комиссар Углов, секретарь РК ВКП(б), 
создан 24 августа 1941 года, в отряде 23 человека. Отряд совершил 
3 налета, во время которых убито 23 немецких солдата, разобран мост 
на шоссейной дороге, в качестве трофеев взята 21 винтовка и 1500 пат-
ронов, отряд потерь не понес.

4. Партизанский отряд Новосокольнического района, коман-
дир Колдобенко, младший лейтенант пограничных войск, комиссар 
Макаров, первый секретарь РК ВКП(б), создан 12 августа 1941 года. 
В период по 1 октября отряд взорвал железнодорожный мост между 
станциями Маево и Забелье, под откос сошли 30 вагонов с горючим 
и боеприпасами, уничтожена одна автомашина и 16 мотоциклистов.

5. О действиях партизанского отряда Ленинского района, в кото-
ром 38 человек, информации нет.

6. Партизанский отряд Пеновского района, командир Филимонов, 
первый секретарь РК ВКП(б), комиссар Морозов, второй секретарь 
РК ВКП(б), в отряде 26 человек. Совершено 2 налета, во время кото-
рых убито 28 гитлеровцев, из них 2 офицера.

7. Партизанский отряд Торопецкого района, состав 84 человека. При 
занятии немцами города Торопца отряд, скрывшись в лесу, уничтожил 
немецкую разведку численностью 40–50 человек. После продолжительно-
го боя с передовыми частями немецкой армии партизаны разбрелись [21].

Из докладной записки секретаря Калининского обкома ВКП(б) 
И.П. Бойцова, представленного в ЦК ВКП(б) 23 декабря 1941 года. 
«Об организации партизанских отрядов и подпольных партийных 
организаций в области по состоянию на 1 декабря 1941 года».
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«Руководствуясь директивой ЦК ВКП(б) об организации партизан-
ских отрядов и подпольных районных организаций, Калининский об-
ком ВКП(б), в соответствии с указаниями ЦК ВКП(б), приступил к орга-
низации партизанских отрядов и подпольных партийных организаций. 
Нужно отметить, что к этому времени ряд западных районов области 
оказались оккупированными фашистскими войсками (Себежский, 
Идрицкий, Опочецкий, Пушкиногорский, Кудеверский, Пустошкин-
ский, Невельский, Бежаницкий, Новосокольнический, Новоржевский, 
Ашевский). Таким образом, обкому пришлось перебрасывать партизан 
в тыл противника через линию фронта. Учтя это, обком принял меры 
к тому, чтобы партизанские отряды в районах, которые подверглись 
угрозе оккупации фашистскими войсками, создавать своевременно, с 
необходимым вооружением, продовольствием и другим имуществом.

Организация партизанских отрядов.
В районе, как правило, создается один отряд, который делится 

на боевые дружины. Боевые дружины действуют под общим руко-
водством командира и комиссара отряда. Партизанские отряды в 
районах комплектуются из партийно-советского, хозяйственного и 
комсомольского актива, а также преданных патриотов нашей Роди-
ны – беспартийных рабочих, колхозников, интеллигенции. По состоя-
нию на 1 декабря 1941 года в оккупированных районах организовано: 
отрядов – 55 с количеством 1652 чел., с сентября переброшено дивер-
сионных групп – 32 с общим количеством 288 чел. В соответствии 
с указаниями ЦК ВКП(б) о создании подпольных партийных орга-
низаций на оккупированной территории обком проводит работу по 
созданию подпольных организаций. Общее руководство подпольной 
партийно-политической работой в районах осуществляют первый 
секретарь РК ВКП(б) и его заместитель. Состав подпольных партий-
ных организаций подготовляем до того момента, когда район еще не 
занят фашистскими войсками. Притом, чтобы не были заметны люди 
в подпольной организации, их приходится перебрасывать из одного 
места в другое, на малозаметную работу, например: лесником, мель-
ником, школьным работником, рядовым колхозником.

Секретарь Калининского обкома ВКП(б) И. Бойцов».

25 марта 1942 года бюро Калининского обкома ВКП(б) приняло ре-
шение «О мероприятиях по дальнейшему развертыванию партизан-
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ского движения в области». В Калинине и других городах области нача-
лось формирование из добровольцев отрядов и групп для их переброски 
в тыл противника. Обком и райкомы ВКП(б) и ВЛКСМ провели работу 
среди населения. Сотни юношей и девушек пришли добровольцами в 
партизаны. В основном это была молодежь непризывного возраста.

В связи с этим из молодёжи всех неоккупированных фашистами 
районов Калининской области формировались партизанские отряды и 
переходили в тыл врага. Сотни юношей и девушек, мужчин и женщин 
принесли в райкомы партии и комсомола, в райвоенкоматы заявления 
с просьбой направить их в партизанские отряды.

Добровольцы, направляемые в тыл противника, проходили подго-
товку в спецшколах, расположенных в городах Кимры, Торопец, Ос-
ташков и селе Прямухино Кувшиновского района. В течение мая-июня 
1942 года в Кимрах было подготовлено 492 человека. В городе Торопце 
4-м отделом УНКВД по Калининской области была организована шко-
ла диверсантов. С 10 июля по 1 августа 1942 год было сформировано и 
заброшено в тыл 12 диверсионных групп общим числом 133 человека.

С января 1943 года школа по подготовке подрывников, разведчи-
ков, связистов была переведена из Прямухина Кувшиновского района 
и развернута в деревне Шейно Торопецкого района. Здесь же была 
подготовлена большая группа партизан, направленная для боевой 
деятельности в Белорусскую ССР.

В партизанские отряды и бригады райкомами партии и комсомо-
ла направлялись молодые люди из всех неоккупированных районов 
Калининской области, как больших, так и маленьких [22].

Так, из Сонковского района в партизанские отряды комсомольцы 
направлялись несколькими группами. В мае 1942 года в партизан-
ский отряд Лесникова отправлена группа из 10 человек. 11 авгус-
та 1942 года в партизанский край отправлена группа из 10 человек. 
В сентябре 1942 года в Бежаницкий район, в разведывательную группу 
Волкова были отправлены Яковлева Людмила, Акимова Валентина и 
Копырина Вера. 10 октября 1942 года отправлена группа из 10 человек, 
27 октября – группа из 8 человек, 14 ноября 1942 года – еще 2 человека.

Четыре человека из Сонковского района воевали в отряде Шипо-
валова, двое в отряде Александрова 2-й Калининской партизанской 
бригады Рындина. Двое находились в отряде Ершова, трое в отряде 
Чернова 3-й Калининской партизанской бригады. Двое воевали в комсо-
мольско-молодежном отряде «За коммунизм» под командованием Мак-
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сименко, остальные – в отдельных разведывательных отрядах. Из 43 че-
ловек, отправленных в партизанские отряды в 1942 году из Сонковского 
района, не вернулись домой, и погибли 26 юношей и девушек [23].

Из молодежи неоккупированных районов Калининской области в 
1942 году были организованы и прибыли в тыл врага:

1. Отряд М.А. Ершова прибыл в апреле 1942 года в Холмский район.
2. В мае 1942 года прибыли в Великолукский район отряд Рынди-

на 31 человек, отряд Лесникова 48 человек и отряд Совиткова.
3. В мае 1942 года в Локнянский район прибыли отряды Климен-

тьева, Лопуховского, Дудкина, Кочеткова и Лозаренко.
4. В Невельский район прибыли отряды Марго, Михайлова, Ку-

ликова, Баскакова, Ахременкова, Карпенкова.
5. В Новосокольнический район прибыл отряд Романова.
В первую половину 1942 года прибывшие из советского тыла пар-

тизанские отряды продолжали оставаться в «нейтральной зоне». Они 
выходили оттуда в немецкий тыл, проводили там диверсионные акты, 
громили вражеские гарнизоны, полицейские участки и управы, затем 
снова возвращались на свои базы.

26 марта 1942 года секретарь Калининского обкома ВКП(б) П.С. Во-
ронцов отправил письма секретарям подпольных райкомов партии 
всех оккупированных районов области и командованию партизанских 
отрядов, в которых поручалось организовать широкое вовлечение 
населения районов в партизанские отряды.

В начале 1942 года Калининским обкомом ВКП(б) было подобрано 
и направлено в тыл врага 280 руководящих партийных и советских 
работников, в том числе 22 человека для работы секретарями под-
польных райкомов. В конце января 1942 года на территорию Велико-
лукского района прибыли сформированные в тылу горком и райком 
партии. Под их непосредственным руководством в начале февраля 
1942 года было организовано и вооружено 5 партизанских отрядов, 
командирами которых стали Титов, Максимов, Жаворонков, Гречкин, 
Ботов. Здесь же действовали партизанские отряды под командованием 
Н.В. Шиповалова и И.А. Мартынова, прибывшие из советского тыла.

Постановлением бюро Калининского обкома партии от 19 августа 
1942 года были утверждены подпольные бюро райкомов партии:

– Пустошкинского района в составе С.И. Ермаченкова, 1902 года 
рождения, первого секретаря Оршинского райкома партии, 
Я.В. Васильева и Б.Ф. Тухто;
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– Опочецкого района в составе Н.В. Васильева, Н.И. Лежнева и 
Н.К. Чернова.

30 сентября 1942 года утверждены подпольные бюро райкомов 
партии:

– Ашевского района в составе М.А. Куприянова, С.М. Комарова 
и И.О. Тесакова;

– Бежаницкого района в составе С.Т. Волкова, В.Ф. Михайлова 
и О.Г. Григорьева;

– Невельского района в составе Ф.И. Федорова, Е.Н. Столярова 
и Т.М. Потапенко;

– Себежского района в составе А.С. Кулеш, В.И. Марго и А.Г. Гри-
горьева.

23 декабря 1942 года утверждены подпольные бюро райкомов партии:
– Пушкиногорского района в составе П.М. Киманова, второго 

секретаря Фировского райкома партии, А.В. Колосова, инс-
труктора Калининского обкома партии и А.А. Алексеева, за-
местителя начальника Конаковской районной конторы связи;

– Идрицкого района в составе В.А. Дунаева, второго секретаря 
Спировского райкома партии, П.В. Береснева, заведующего 
военным отделом Спировского райкома партии и А.Г. Лубнина, 
секретаря партийной организации станции Спирово Октябрь-
ской железной дороги;

– Красногородского района в составе А.А. Козлова, второго 
секретаря Оршинского райкома партии, П.Г. Романова, заве-
дующего военным отделом Оршинского райкома партии и 
Н.М. Вараксова, инструктора военного отдела Калининского 
обкома партии. Со временем Вараксов был заменен председа-
телем сельсовета А.В. Павловым.

Направленные Калининским обкомом партии в оккупированные 
районы секретари подпольных райкомов партии и партийный ак-
тив одновременно назначались комиссарами партизанских бригад 
и отрядов. Должности комиссаров были введены в подразделениях 
Красной Армии на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 июля 1941 года. По такому же принципу институт комис-
саров внедрялся в партизанское движение. После того, как в октябре 
1942 года в Красной Армии должности комиссаров были упразднены, 
в калининских партизанских отрядах и бригадах они сохранялись 
вплоть до их расформирования летом 1944 года.
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За время оккупации западных районов Калининской области по-
гибли 14 секретарей подпольных райкомов партии и два инструктора 
Калининского обкома партии – Колосов и Балусов. Пропали без вести 
пять секретарей подпольных райкомов партии, из них три секретаря 
Кудеверского райкома партии [24].

Диверсионно-разведывательные отряды 
и бригады

В начальный период партизанского движения УНКВД по Кали-
нинской области не располагало опытом организации партизанской 
войны, поэтому ее формы и методы вырабатывались уже в условиях 
непрекращающихся боевых действий на территории области. Руко-
водящий состав УНКВД в рассматриваемый период точно не знал, 
как поступать сотрудникам правоохранительных органов в случае 
захвата местности немецко-фашистскими войсками – вливаться в 
партизанские отряды или отступать вместе с частями Красной Армии.

Важным участком работы органов НКВД в годы войны была разве-
дывательно-диверсионная деятельность на временно оккупированной 
противником территории области. Им принадлежала существенная 
роль в инициировании и развертывании массового партизанского 
движения в тылу немецкой армии. Работники УНКВД готовили кадры 
для партизанских отрядов, диверсионные и разведывательные группы, 
отдельных разведчиков, организовывали их переброску в тыл врага 
и возвращение назад.

25 августа 1941 года приказом НКВД СССР оперативные группы 
местных органов госбезопасности, предназначенные для борьбы с 
парашютными десантами и диверсантами, были преобразованы в 
4-е отделы НКВД – УНКВД прифронтовых республик, краев и облас-
тей и оперативно подчинены Особой группе при НКВД СССР. На них 
возлагалась задача организации и всесторонней помощи партизанс-
ким отрядам.

С августа 1941 года по июнь 1942 года 4-й отдел Калининского 
УНКВД, по сути дела, был основным звеном в организации и руко-
водстве партизанским движением в области. Эту работу он вел в тес-
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ном контакте с командованием Калининского фронта и областным 
комитетом ВКП(б). Наряду с этим, органы внутренних дел обеспечи-
вали сбор данных о расположении, численности, вооружении и ком-
муникациях противника, об изменниках, предателях и ставленниках 
оккупантов. Важные сообщения разведчиков передавались командо-
ванию Красной Армии.

В оккупированные районы Калининской области начали прибы-
вать отряды спецназначения и опергруппы НКВД, которые подчини-
ли себе стихийно возникшие и разрозненные местные партизанские 
отряды и группы. После этого партизанская тактика действий ста-
ла приобретать рейдовый характер. Большие диверсии стали про-
водиться объединенными силами нескольких отрядов или бригад, 
подчинявшихся единому командованию в лице НКВД и опергруппы 
3-й Ударной армии под непосредственным руководством их предста-
вителей на местах – командиров отрядов спецназначения и оператив-
но-чекистских групп.

Отбирали людей в отряды спецназначения очень тщательно, и 
только добровольцев, имевших опыт ведения боевых действий, мно-
гопрофильных военных специалистов, причем таких, которые бы мог-
ли в критических ситуациях все, что имеется под рукой, превращать 
в оружие. Немцы, узнав о заброске в свой тыл таких подразделений, 
старались уничтожать бойцов подразделений, ведущих глубинную 
разведку. Поэтому, высадившись в тылу противника, командир отряда 
спецназначения первым делом подчинял себе какое-либо партизан-
ское формирование, которое должно было прикрывать его действия.

В первое время некоторые командиры местных партизан противи-
лись рейдовому характеру ведения боевых действий в отрыве от со-
зданных ими баз и оборудованных лагерей, где партизанские отряды 
несли лишь функции самообороны своих деревень и серьезного вреда 
противнику причинить не могли. Со временем в партизанские отряды 
вводились оперуполномоченные НКВД, осуществлявшие контроль 
над деятельностью командования и рядовых партизан. В отрядах и 
бригадах были созданы оперативно-чекистские отделы, которые ока-
зали значительную помощь партизанскому командованию по огражде-
нию и очищению от немецкой агентуры и предателей, в начале войны 
запятнавших себя сотрудничеством с оккупантами.

Органы НКВД играли главную роль в развитии партизанской борь-
бы в тылу немецко-фашистских войск, вплоть до создания в 1942 году 
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Центрального штаба партизанского движения. Многочисленные пар-
тизанские отряды и группы, подготовленные УНКВД в 1941 году и в 
первой половине 1942 года, были переданы штабу партизанского дви-
жения Калининской области, и продолжали свою боевую деятельность 
вплоть до окончательного изгнания оккупантов с территории области. 
После создания Центрального штаба партизанского движения функ-
ции УНКВД в организации партизанского движения были ограничены 
созданием разведывательно-диверсионных групп специального назна-
чения, подготовкой разведывательной агентуры, курьеров, связников 
и резидентов для работы в тылу противника.

Одновременно с органами НКВД руководство разведывательно-
диверсионными отрядами и группами на территории Калининской 
области осуществляла опергруппа 3-й Ударной армии. Краткая ин-
формация из донесения политотдела 3-й Ударной армии своему ру-
ководству, май 1942 года.

1. Сформирован вновь партизанский отряд Ершова в количестве 
40 человек, действует в Локнянском районе.

2. Партизанский отряд Петрова, насчитывающий 50 человек, к 
25 мая будет увеличен до 100 человек.

3. Отряд Мартынова, насчитывающий 46 человек, к 25 мая будет 
увеличен до 100 человек.

4. Отряд Логунова, насчитывающий 56 человек и действовавший 
в составе отряда «За Родину», выделен в самостоятельный 
отряд.

5. Партизанский отряд «За Родину» (под командованием Зыле-
ва. – А.Г.), насчитывающий около 500 человек, реорганизуется 
в партизанскую бригаду.

6. Отряд Шиповалова, 36 человек, политотделом 3-й Ударной ар-
мии совместно с Великолукским райкомом партии увеличива-
ется до 100 человек.

7. Совместно с 4-м отделом управления НКВД Калининской об-
ласти сформирован и вооружен партизанский отряд Баскакова, 
40 человек, пополняется еще 40 людьми и перебрасывается для 
действий в Невельский район.

8. Сформированы, вооружены и переброшены в тыл врага пар-
тизанские отряды, присланные Калининским обкомом ВКП(б): 
Рындина, Егорова, Куликова, а всего 7 отрядов [25].
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2-я Особая партизанская бригада

2-я Особая партизанская бригада Северо-Западного фронта под 
командованием майора Алексея Михайловича Литвиненко зимой 
1941–1942 гг. совершила рейд по Великолукскому, Кудеверскому, Опо-
чецкому, Красногородскому, Себежскому, Идрицкому, Новосоколь-
ническому районам Калининской области, а также по Освейскому и 
Россонскому районам Витебской области Белоруссии.

Из донесения комиссара 2-й Особой партизанской бригады стар-
шего политрука В.И. Терехова от 25 декабря 1941 года: «Бригада 
состоит из 4 боевых отрядов и управления (штаба), а именно:

1. Сережинский отряд – 58 человек.
2. Пеновский отряд – 83 человека.
3. Боевой отряд штаба – 108 человек.
4. 2-й боевой отряд штаба – 60 человек.
5. Управление бригадой (штаб) – 77 человек.
Всего: 386 человек.
Личный состав бригады квартирует в деревнях, размещаемся в 

домах колхозников по 5–12 человек. Питаемся за счет населения и 
колхозов, для чего проводятся собрания колхозников, где решается 
вопрос о помощи партизанам. Продукты питания выделяет колхоз 
или организуется добровольный сбор с колхозников. Население с 
большой радостью встречает партизан и охотно снабжает нас тем, 
что у них есть.

Деревни в районе нашего расположения сильно ограблены немца-
ми, но все же, удается доставать хлеб, мясо, рыбу, картофель. Также за 
счет местного населения идет обеспечение личного состава бригады 
теплой одеждой и обувью. Но ввиду того, что деревни сильно ограб-
лены немцами, одежды и обуви удается достать очень немного».

Из очерка Ивана Семеновича Борисова. Первые партизанские 
отряды создавались в оккупированных немцами западных районах 
Калининской области. Штаб Северо-Западного фронта из несколь-
ких первых партизанских отрядов в городе Осташкове сформировал 
2-ю Особую партизанскую бригаду под командованием Алексея Ми-
хайловича Литвиненко, комиссар бригады – Владимир Ильич Терехов. 
Сначала бригада действовала вблизи линии фронта, затем на конях 
ушла в глубокий рейд по Великолукскому, Новосокольническому, Пус-
тошкинскому и Опочецкому районам Калининской области.
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Бригаде была поставлена задача – проникнуть глубоко в тыл про-
тивника, вести там разведку вблизи железнодорожных магистралей, 
соединяющих Латвию с Москвой и Витебск с Ленинградом. 400 кон-
ников и несколько десятков санных повозок фашисты принимали за 
крупное соединение Красной Армии. Бригада Литвиненко не имела 
лесных лагерей и землянок, находилась в непрерывном движении.

Партизаны выбивали фашистов из деревень, и ненадолго останав-
ливались в них на отдых. Конники внезапно появлялись у вражеских 
военных объектов, громили их, и исчезали. Из бригады в штаб Севе-
ро-Западного фронта шли радиограммы с донесениями о противнике 
и боевых действиях бригады.

В конце января 1942 года бригада успешно разгромила вражеский 
гарнизон железнодорожной станции Насвы, которая служила пере-
валочной базой для отправки боеприпасов и продовольствия гитле-
ровским частям, блокировавшим Ленинград. Комбриг Литвиненко в 
бою был смелым, решительным, пользовался авторитетом у бойцов, 
партизаны назвали его «наш батько».

На 23 февраля 1942 года комбриг Литвиненко наметил парад от-
рядов 2-й Особой партизанской бригады в деревне Скоково, о чем 
было сообщено за три дня до парада. О намеченном параде узнали 
гитлеровцы, стали подтягивать свои подразделения к дорогам, ве-
дущим в деревню Скоково. Проводить там парад было небезопасно. 
Рано утром 23 февраля нарочные объехали все отряды и сообщили, 
что парад состоится в точно назначенное время, но не в Скокове, а в 
деревне Чурилово.

И парад в глубоком тылу противника состоялся. Провели митинг, 
зачитали радиограмму командования Северо-Западного фронта с 
поздравлением личного состава бригады с 24-й годовщиной Красной 
Армии и награждением командира бригады Алексея Михайловича 
Литвиненко орденом Ленина. Потом мимо трибуны – крутого холма, 
поотрядно, печатая шаг, прошли колонны партизан.

Пять месяцев бригада рейдировала по фашистским тылам, сея 
страх, панику и смерть в рядах врага. Окрепшая в боях бригада вер-
нулась в Осташков. Позднее по маршруту 2-й Особой партизанской 
бригады ходили создаваемые калининские партизанские бригады 
В.И. Марго, Г.Н. Арбузова, С.М. Максименко, отряд В.И. Терещато-
ва [26].
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Диверсионно-разведывательный отряд «Земляки»

Из воспоминаний Виктора Ильича Терещатова, командира ди-
версионно-разведывательного отряда «Земляки» с июня 1942 года по 
июль 1943 года. С августа 1943 года по 15 сентября 1944 года Терещатов 
командовал 1-м отрядом особой бригады НКВД им. Дениса Давыдова.

Он, В.И. Терещатов, родился 16 октября 1923 года в городе Кув-
шиново Тверской губернии, в 1941 году окончил 9 классов школы, в 
начале войны вместе с друзьями пошел в военкомат, чтобы идти на 
фронт, но им отказали. Тогда они создали в городе молодежный отряд, 
вооружились охотничьими ружьями, винтовками, гранатами, так как 
кругом было много военных. В октябре 1941 года немцев остановили в 
10 км от Кувшинова. В город прибыл представитель УНКВД по Кали-
нинской области для формирования разведывательно-диверсионных 
групп.

Молодежный отряд Терещатова был зачислен в УНКВД, как боевая 
единица, им выдали канадские карабины и взрывчатку. В Кувшиново 
прибыла вторая группа молодежи под руководством Владимира Ве-
селова, обе группы объединились в отряд, Веселов стал командиром 
отряда. Из Кувшинова на грузовике отряд тронулся к линии фронта 
в сторону поселка Селижарово. На передовой пробыли около месяца, 
в декабре 1941 года отряд отозвали обратно в Кувшиново. Оттуда 
командование УНКВД по Калининской области направило отряд в 
глубокий тыл к границе с Латвией.

По пути в городе Осташкове к отряду присоединилась группа бой-
цов под командованием лейтенанта Боровского. Отряд оставался в 
Осташкове, в это время Красная Армия освободила поселки Сели-
жарово и Пено, станции Соблаго и Охват, бои шли за Андреаполь. 
От Осташкова отряд на грузовиках добрался до станции Охват, даль-
ше пошли на лыжах в сторону Великих Лук.

В походе столкнулись с карателями, в бою погибли лейтенант Бо-
ровский и пятеро бойцов из его группы. Дальше путь отряда лежал в 
Пустошкинский район, где встретились с группой майора Литвиненко. 
Вблизи разъезда Борканово между станциями Идрица и Пустошка 
совместный отряд совершил первую диверсию, пустив под откос бро-
недрезину с вагоном гитлеровских офицеров, следовавших на фронт, 
почти все немецкие офицеры погибли. После этого отряд взорвал мост 
через реку Великая на шоссе Псков – Витебск.
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В июне 1942 года Веселова перевели в другой отряд, командиром 
отряда, который получил название «Земляки», стал он, В.И. Тереща-
тов. Имеется справка о боевой деятельности отряда под руководством 
Терещатова. За период с июня 1942 года по май 1943 года его отрядом 
совершено 14 диверсионных актов, во время которых было спущено 
под откос 4 эшелона с противником и грузом, одна дрезина, взорвано 
3 склада с боеприпасами и продовольствием, сбит 2-моторный само-
лет, разгромлен вражеский гарнизон в деревне Гривино Новоржевс-
кого района. Всего уничтожено до 170 немецких солдат и офицеров.

За боевые действия 21 мая 1943 года он, В.И. Терещатов, был при-
глашен в Кремль, где М.И. Калинин вручил ему орден Красного Зна-
мени. В августе 1943 года Терещатов в составе особой бригады НКВД 
им. Дениса Давыдова вновь был самолетом заброшен в тыл врага на 
территорию Белоруссии. В бригаде он командовал 1-м отрядом, про-
ходил службу до 15 сентября 1944 года [27].

Из воспоминаний Халтурина Дмитрия Александровича, коман-
дира группы «Мститель» диверсионного отряда Шиповалова «Смерть 
фашизму», позднее – командира 15-й Калининской партизанской бри-
гады. Воспоминания записаны в мае 1966 года.

В январе 1942 года калининские партизаны перешли к диверсиям, 
их проведению мешал бронепоезд, курсировавший по железной до-
роге Великие Луки – Невель. Попытки уничтожить его оканчивались 
неудачей. Их отряд «Смерть фашизму» стоял в деревне Балаболкино, 
командир отряда Шиповалов приказал ему, Халтурину, собрать груп-
пу и спустить бронепоезд под откос. Подорвать бронепоезд решили 
возле станции Опухлики.

На операцию вышли вечером 23 марта 1942 года. Тщательно вели 
разведку, обходили населенные пункты. Зашли в деревню Мацкеви-
чи, пробирались вблизи одного дома, неожиданно там зажгли свет, у 
крыльца мелькнули тени. Он, Халтурин, успел крикнуть: «Свои!», хотя 
не знал, с кем их свел случай. У крыльца оказались красноармейцы-
лыжники из батальона сибиряков.

Далеко за полночь группа вышла к деревням Хватыни и Колесни-
ково, гитлеровцы, считая себя хозяевами тех мест, гарнизоны держа-
ли не везде. Их не было и в тех деревнях, куда подошли партизаны. 
Лес подходил к самой железной дороге, куда группа подходила очень 
осторожно. Расставив охрану, группа приступила к минированию 
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железной дороги. Поставили мину натяжного действия, тщательно 
ее замаскировали. У шнура остались Иван Муравьев и Костя Черка-
сов, они находились в нескольких метрах от рельсов. Их прикрывали 
пулеметами Сергей Хлоптунов и Сергей Рудаков.

Лежали долго, к утру подул злой мокрый ветер. На рассвете услы-
шали звук колес, блеснули две ярких вспышки – бронепоезд открыл 
огонь, прочесывая лес. Муравьев дернул за шнур, в небо взлетел ог-
ненный столб. Один из бронированных вагонов, распоротый снизу 
взрывом, покатился под откос, раздался скрежет металла. Через мину-
ту с площадки уцелевшего вагона застрочили пулеметы, но партизаны 
были уже в лесу, их надежно укрывали деревья [28].

О едином руководстве 
партизанским движением

Нужно отметить, что в начале войны, целый год, не было единого 
руководства партизанским движением, ответственными за подготовку 
партизанских отрядов и диверсионных групп были подпольные рай-
комы оккупированных районов, Калининский обком партии, опер-
группа 3-й Ударной армии, а также УНКВД по Калининской области.

1 июня 1942 года начальник УНКВД по Калининской области 
Д.С. Токарев обратился к секретарю Калининского обкома ВКП(б) 
И.П. Бойцову с краткой запиской: «Прошу созвать внеочередное за-
седание бюро обкома для рассмотрения вопроса «О мероприятиях 
по активизации партизанского движения в оккупированных против-
ником районах Калининской области», приложив к записке проект 
постановления и план мероприятий.

В проекте постановления указывалось, что наиболее серьезны-
ми недостатками в партизанском движении Калининской области 
является отсутствие единого руководства по формированию и прак-
тическому использованию партизанских отрядов. Предлагалось все 
мероприятия по партизанскому движению в тылу противника объеди-
нить в руках секретаря Калининского обкома Бойцова и начальника 
УНКВД Токарева, создав при них оперативный штаб. В состав штаба 
от Калининского обкома ВКП(б) вошли секретарь Воронцов и инс-



61

Калининские партизанские бригады

труктор Хрусталев, от УНКВ по Калининской области – заместитель 
начальника Павлов и начальник 4-го отдела Здорный.

В плане совместных мероприятий предлагалось установить регуляр-
ную связь с действующими партизанскими отрядами. Подготовить и 
забросить в тыл врага 15 новых партизанских отрядов общим числом 
около 800 человек, а также формировать партизанские отряды за счет 
местного населения. Для обучения личного состава партизанских отря-
дов, предназначенных к переброске в тыл противника, создать учебную 
базу в городе Кимры. Подготовку проводить путем пятидневных сборов 
по специальной программе. Создать продовольственные базы для обес-
печения отрядов, перебрасываемых в тыл врага на пункте формирования 
и обучения в городе Кимры и на пути следования в расчете 10 дней для 
каждого отряда. Отправляемые в тыл отряды вооружить за счет трофей-
ного оружия. Для координации действий иметь при штабе Калининского 
фронта представителя 4-го отдела УНКВД по Калининской области.

15 июля 1941 года начальник 4-го отдела УНКВД полковник Гурий 
Константинович Здорный сообщал, что с 3 по 20 июня сформировано 
30 партизанских отрядов, 8 диверсионно-разведывательных групп, с 
общим числом 1620 человек. Обучено путем прохождения пятиднев-
ных сборов в Кимрах 10 партизанских отрядов общей численностью 
492 человека. Пятидневные курсы в Кимрах прошли 30 руководителей 
партизанских отрядов западных районов области. Подготовлены и за-
брошены в тыл руководители партизанской бригады старший лейтенант 
Арбузов и политрук Лекомцев – оба командиры 6-й стрелковой дивизии 
внутренних войск НКВД. Диверсионные группы Лопуховского, Бух-
востова, Хромова, Баскакова и Веселова, общей численностью 105 че-
ловек оставлены в Калинине, в распоряжении заместителя начальника 
УНКВД Крашенинникова для дальнейшего использования. Сам пол-
ковник Здорный, передав дела Крашенинникову в июне 1942 года, был 
назначен начальником штаба истребительных отрядов области, а с 
августа 1942 года откомандирован в распоряжение НКВД СССР [29].

Согласно данным справки УНКВД, в период с 1 сентября 1941 года 
и по 24 июня 1942 года, в Калининской области была проведена сле-
дующая работа:

– переброшено в тыл врага 76 партизанских отрядов общей чис-
ленностью 2901 человек и 70 разведывательно-диверсионных 
групп в количестве 701 человек;
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– за это время калининскими партизанами уничтожено 74 не-
мецких офицера, 5085 солдат, 311 предателей и 16 шпионов;

– уничтожено 171 товарный вагон, 4 самолета, 227 автомашин, 
14 мотоциклов;

– подорвано 4 бронепоезда, 4 паровоза, 3 танка;
– взорвано 56 шоссейных мостов, 13 складов с оружием, 13 же-

лезнодорожных мостов;
– сожжены 24 деревни, в которых располагались немцы;
– разгромлено 5 штабов противника;
– в качестве трофеев захвачено 293 винтовки, 8 артиллерийских 

орудий, 2 противотанковые пушки, 3 автомашины, 16 ручных 
пулеметов, 3 станковых пулемета, 6 мотоциклов и другие трофеи.

С 1 сентября 1941 года по 24 июня 1942 года было убито 110 пар-
тизан, 30 ранено, 21 пропал без вести.

После рассмотрения вопроса о едином руководстве на бюро Кали-
нинского обкома партии, в июне-июле 1942 года было сформировано 
и обучено путем прохождения пятидневных сборов на учебной базе 
в городе Кимры 10 партизанских отрядов западных оккупированных 
районов области по специальной программе. Были подготовлены и 
заброшены в тыл противника руководители партизанской бригады 
лейтенант Арбузов и политрук Лекомцев – оба командиры 6-й стрел-
ковой дивизии внутренних войск НКВД. Все партизанские отряды 
были переданы из ведомства УНКВД по спискам штабу Калинин-
ского фронта на основании распоряжения НКВД СССР. Вместе со 
списками штабу Калининского фронта передавалось боевое распи-
сание партизанских отрядов и групп, а также справка о действиях 
партизан [30].

С историей калининских партизан связано понятие «нейтраль-
ная зона», в 1942 году она находилась между линией обороны не-
мцев и линией обороны Красной Армии. В этой «нейтральной зоне» 
активно действовали партизаны из окруженцев, бежавших из плена 
военнослужащих, пробиравшихся на соединение с Красной Армией. 
К началу 1942 года большое количество людей этой категории сосре-
доточилось в Великолукском, Локнянском, Невельском и Новосоколь-
ническом районах Калининской области. До определенного времени 
они не проявляли своей активности, но со временем стали создавать 
партизанские отряды из местных жителей.
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Так был создан отряд Аленькина, когда трое бывших окруженцев в 
декабре 1941 года напали на управу Успенской волости Великолукско-
го района, разоружили 8 полицейских, забрали заготовленные для не-
мцев теплые вещи. Через несколько дней отряд Аленькина увеличился 
с 3 до 16 человек. Напав на управу Коротышевской волости Велико-
лукского района, отряд разоружил 27 полицейских. Объявив мобили-
зацию проживающего военнообязанного населения, за 5–7 дней отряд 
Аленькина вырос до 100 вооруженных бойцов. Таким же образом был 
создан отряд Логунова в Невельском районе [31].

В апреле-июне 1942 года на территорию Великолукского, Невель-
ского и Локнянского районов, в так называемую «нейтральную 
зону», прибыло более 30 партизанских отрядов, 8 диверсионно-раз-
ведывательных групп, скомплектованных в основном из молодежи 
неоккупированных районов области, в них входило 1620 человек. 
В районах «нейтральной зоны» сосредоточились партизанские отряды 
и группы под командованием М.А. Ершова, П.В. Рындина, В.И. Марго, 
А.И. Совиткова и других. Позднее эти отряды и группы были объ-
единены в более крупные боевые единицы, пополнились местными 
жителями.

Широкий размах партизанское движение приняло после того, как 
Калининский обком партии и обком комсомола стали создавать пар-
тизанские отряды, в основном, из молодежи неоккупированных райо-
нов. Эти отряды, после непродолжительной подготовки в Осташкове 
и Кимрах, отправлялись в тыл врага. Являясь костяком, эти отряды 
пополнялись местными жителями, бежавшими из плена красноар-
мейцами, превращались в более крупные отряды.

В партизанские отряды и бригады райкомами партии и комсомо-
ла направлялись молодые люди из всех неоккупированных районов 
Калининской области. Списки направленных молодых людей можно 
посмотреть в архивных материалах фонда № 147, опись 3, хранящихся 
в Тверском центре документации новейшей истории.

Добровольцы, вступавшие в партизанские отряды, а также моби-
лизуемые в партизаны жители оккупированных территорий, в обяза-
тельном порядке приводились к партизанской присяге под роспись: 
«Я, гражданин Советского Союза, клянусь, что не выпущу из рук ору-
жия, пока последний фашистский гад на нашей земле не будет унич-
тожен. Я обязуюсь беспрекословно выполнять приказы всех своих 
командиров и начальников, строго соблюдать воинскую дисциплину. 
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За сожженные города и села, за смерть женщин и детей наших, за пыт-
ки, насилия и издевательства над нашим народом я клянусь мстить 
врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь! Смерть за 
смерть! Я клянусь всеми средствами помогать Красной армии унич-
тожать бешеных гитлеровских псов, не щадя своей жизни. Я клянусь, 
что скорее умру в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, свою семью 
и весь советский народ в рабство кровавому фашизму. Если же по 
своей слабости, трусости или по злой воле я нарушу эту свою присягу 
и предам интересы народа, пусть умру я позорной смертью от руки 
своих товарищей» [32].

Боевые действия калининских партизанских бригад в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов распространялись на западные, 
оккупированные немецкими войсками, районы Калининской области, 
Дриссенский, Освейский и Россонский районы Витебской области Бе-
лоруссии, Виленскую область и территорию вдоль границы с Латвией.

Штаб партизанского движения 
Калининской области

Создание штаба

Наименование штаба партизанского движения Калининской об-
ласти несколько раз менялось: с 16 июля по сентябрь 1942 года – штаб 
партизанского движения Калининского фронта, с сентября 1942 года 
по 3 сентября 1943 года – представительство Центрального штаба пар-
тизанского движения в Калининской области, с 3 сентября 1943 года – 
штаб партизанского движения Калининской области. Так как содержа-
ние работы штаба не менялось, для лучшего восприятия читателями, 
в этой книге я чаще всего применяю последнее наименование: «Штаб 
партизанского движения Калининской области». Полагаю, что боль-
шой ошибки здесь нет.

До лета 1942 года партизанские отряды в тылу врага имели разную 
подчиненность. Одни подчинялись районным или Калининскому об-
ластному комитету ВКП(б), другие – УНКВД по Калининской облас-
ти, третьи – военным советам армий, четвертые – мелкие отряды, не 
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имеющие никакой связи, действовали самостоятельно. Все управлен-
ческие структуры работали несогласованно, порою ставили разные 
задачи перед одним и тем же партизанским отрядом.

Постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) от 
30 мая 1942 года были созданы шесть фронтовых штабов партизанс-
кого движения на оккупированных территориях страны, в том чис-
ле – Калининский. В постановлении ГКО говорилось, что штабы в 
своей работе должны исходить из основной задачи партизанского 
движения – дезорганизации тыла противника. Для этого разрушать 
его коммуникации, линии связи, уничтожать склады, нападать на шта-
бы и другие войсковые учреждения врага. Осведомлять командование 
Красной Армии о расположении, численности и передвижении войск 
противника.

16 июня 1942 года на основании постановления ГКО от 30 мая 
1942 года был издан приказ заместителя Народного комиссара обо-
роны о формировании центрального и региональных штабов парти-
занского движения и возложении обязанностей по формированию 
штабов партизанского движения на советы фронтов.

К 24 июня 1942 года все партизанские формирования были переда-
ны из Калининского УНКВД Военному Совету Калининского фронта. 
Приказом начальника Центрального штаба партизанского движения 
были установлены границы деятельности штаба партизанского дви-
жения при Военном совете Калининского фронта: оккупированные 
районы Калининской области, северная часть Витебской области Бе-
лорусской ССР, Виленская область и Латвийская ССР [33].

Штаб партизанского движения при Военном совете Калининс-
кого фронта был сформирован 16 июля 1942 года в соответствии с 
решением Государственного Комитета Обороны от 30 мая 1942 года 
и приказом наркома Обороны СССР от 16 июня 1942 года.

На Калининский штаб партизанского движения возлагалось ру-
ководство партизанским движением в области в целом и конкретно 
боевой и разведывательной деятельностью бригад и отрядов в инте-
ресах войск Калининского фронта. Штаб должен был обеспечивать 
снабжение партизан оружием, боеприпасами, медикаментами, орга-
низовывать подготовку боевых кадров, организовывать связь между 
партизанскими подразделениями, армейскими штабами.

Приказом командующего Калининским фронтом от 23 июля 
1942 года, поручено к 30 июля 1942 года, сформировать школу по под-
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готовке партизанских кадров при Калининском штабе партизанского 
движения [34].

Приказом начальника штаба партизанского движения Калинин-
ской области С.С. Бельченко от 6 декабря 1942 года были назначены 
начальники отделений штаба:

– оперативного отделения подполковник П.С. Шелымагин;
– разведывательного отделения младший лейтенант И.И. Янушко;
– отделения связи майор Ф.А. Адров;
– отделения кадров подполковник П.Ф. Никифоров;
– отделения материально-технического обеспечения майор 

А.А. Титок;
– финансового отделения А.Р. Басков;
– общего и секретного отделения интендант II ранга П.М. Чигирь;
– шифровального отделения капитан Г.А. Волосатов [35].

Спецшкола при штабе

Школа по подготовке партизанских кадров, численностью пе-
ременного состава до 200 человек, начала действовать с 10 августа 
1942 года, начальник школы А.А. Титок, срок обучения партизан 1 ме-
сяц. Школа, как и штаб партизанского движения Калининской облас-
ти, вплоть до 31 декабря 1942 года располагались в селе Прямухино 
Кувшиновского района.

Юноши и девушки, отобранные из числа добровольцев райкома-
ми комсомола, обучались здесь партизанской борьбе в тылу врага. 
Их учили ходить по компасу, бесшумно снимать часовых, бросать 
гранаты, подрывать мосты и рельсы, стрелять из отечественного и 
трофейного оружия, оказывать первую медицинскую помощь.

В Прямухине были организованы калининские партизанские бри-
гады: 6-я бригада, командир Лебедев Михаил Арсентьевич, 1-я ком-
сомольско-молодежная бригада им. Е.И. Чайкиной, командир Сергей 
Максимович Максименко, 13-я бригада, командир Бабаков Григорий 
Федорович, а также некоторые партизанские отряды. Из Прямухина 
они уходили сначала в нейтральную зону, а оттуда – в тыл врага.

Многие партизаны, окончившие Прямухинскую спецшколу, по-
гибли в боях с фашистами. Среди них подрывник Дуся Лапина, ком-
бриг комсомольско-молодежной партизанской бригады имени Героя 
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Советского Союза Е.И. Чайкиной С.М. Максименко и комиссар этой 
бригады С.М. Леонов, медсестры Надя Варламова, Вера Махова, Рая 
Качанова, Герой Советского Союза Н.И. Горячев [36].

В результате проведения Торопецко-Холмской наступательной опе-
рации Красной Армии в январе 1942 года был освобожден от немцев 
город Торопец, Торопецкий и Плоскошский районы. Было решено 
перевести штаб партизанского движения Калининской области ближе 
к району действия партизан.

Приказом по штабу от 30 декабря 1942 года было определено новое 
место дислокации штаба (деревня Шейно Торопецкого района. – А.Г.). 
В связи с этим было поручено, погрузку имущества и документов шта-
ба на станции Кувшиново закончить к 1 января 1943 года, к новому 
месту штабу прибыть не позднее 22 января 1943 года. Вместе со шта-
бом на новое место дислокации переехала и спецшкола при штабе. 
Приказ подписал начальник штаба С.С. Бельченко [37].

Начальники штаба

Начальниками штаба в разное время были: В.В. Радченко, 
С.С. Бельченко, И.И. Рыжиков, С.Г. Соколов. В целях координации 
действий партизанских бригад и отрядов, начальник штаба партизан-
ского движения Калининской области по своей должности являлся 
одновременно представителем Центрального штаба партизанского 
движения и членом Военного совета Калининского фронта.

Первый начальник штаба партизанского движения Калининской 
области Василий Васильевич Радченко, сотрудник НКВД, капитан 
госбезопасности, находился на этой должности с 16 июля по ноябрь 
1942 года. В.В. Радченко родился в 1904 году в городе Юзовка (ныне 
Донецк). Будучи начальником штаба партизанского движения Ка-
лининского фронта, лично руководил организацией, подготовкой и 
направлением в тыл врага партизанских групп. Был награжден меда-
лью «Партизану Отечественной войны» I степени. Войну закончил в 
звании подполковника госбезопасности. В ноябре 1942 года В.В. Рад-
ченко сменил Сергей Саввич Бельченко, пробыв на должности до 
марта 1943 года.

Сергей Саввич Бельченко, 4 октября 1902 года рождения, уроженец 
села Соляное, Екатеринославской губернии Украины.
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Окончил 4 класса сельской школы, 5 классов украинской гимназии 
в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) и там же – 2 курса социаль-
но-экономического техникума. Трудовую деятельность начал с детства 
на сельскохозяйственных работах в родном селе.

С 1921 года С.С.Бельченко, окончив 3-месячные курсы, работал 
прод инспектором в уездном продовольственном комитете. В марте 1924 
был призван в РККА и направлен по комсомольскому призыву в Севас-
топольскую приморскую крепость, где служил в береговой артиллерии.

В 1925–1927 годах С.С. Бельченко учился в Киевской военно-по-
литической школе, после окончания которой, был командирован на 
политработу в Среднеазиатский пограничный округ, служил полит-
руком, затем командиром кавалерийского взвода маневренной груп-
пы 47-го погранотряда в Туркмении, а затем – в 48-м погранотряде в 
Таджикистане.

В 1932 году Сергей Саввич стал слушателем командно-политиче-
ского курса Высшей пограничной школы ОГПУ в Москве. С 1933 года 
он совмещал учебу с работой начальника клуба и преподавателя 
ВПШ ОГПУ – НКВД СССР.

В связи с присоединением к СССР западных областей Украины и Бе-
лоруссии 2 ноября 1939 года Сергей Саввич был назначен на должность 
заместителя начальника Управления НКВД по Белостокской области.

В феврале 1941 года НКВД СССР разделили на два наркомата – 
внутренних дел и государственной безопасности. Соответственно, 
каждое из территориальных управлений было разделено на два, и Бель-
ченко стал начальником управления НКГБ по Белостокской области.

В ночь на 22 июня 1941 года оперативники управления НКГБ по 
Белостокской области захватили группу вражеских диверсантов при 
попытке перехода государственной границы. На допросе задержанные 
диверсанты сообщили, что утром начнется массированное наступле-
ние немецко-фашистских войск. Лазутчики были переодеты в красно-
армейскую форму и имели задание вместе с отходящими частями Крас-
ной Армии продвигаться вглубь территории СССР, совершая при этом 
диверсии: выводить из строя линии связи, взрывать мосты и дороги, 
уничтожать лиц комсостава, а также сеять панику среди населения.

Белостокская группировка войск Красной Армии через некоторое 
время оказалась в окружении фашистских войск, и ей в постоянных 
столкновениях с противником приходилось отступать на восток. Вмес-
те с частями армии отходили и сотрудники органов госбезопасности.
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В мае 1942 года С.С. Бельченко назначили начальником штаба пар-
тизанского движения Западного фронта, затем Калининского фрон-
та. С ноября 1942 года по март 1943 года Бельченко – представитель 
Центрального штаба партизанского движения (начальник штаба пар-
тизанского движения Калининской области), член Военного совета 
Калининского фронта. С марта 1943 года – заместитель начальника 
Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД), возглавлял 
который первый секретарь ЦК КП (б) Белоруссии П.К. Пономарен-
ко [38].

С марта по 3 сентября 1943 года начальником штаба был Иосиф 
Иванович Рыжиков, 2 сентября 1893 года рождения, уроженец дерев-
ни Рацево Могилевской губернии. С 1914 года участвовал в первой 
мировой войне, в 1918 году вошел в чрезвычайную комиссию при 
совнаркоме РСФСР. С 1923 года находился на хозяйственной и пар-
тийной работе в Белоруссии. Последнюю докладную записку, будучи 
на должности начальника штаба партизанского движения Калинин-
ской области, И.И. Рыжиков отправил 3 сентября 1943 года о резуль-
татах проведения операции «Рельсовая война». Уже 8 сентября отчеты 
подписывал сменивший его Степан Григорьевич Соколов, который 
оставался на этой должности до полного освобождения Калининской 
области от немецких захватчиков в июле 1944 года.

Соколов Степан Григорьевич (1903–1981), член ВКП(б) с 1924 года. 
Родился 13 июля 1903 года в селе Отеково Боровского уезда Калужской 
губернии. Семья была большой, в 1912 году, после смерти отца, оста-
лось 8 малолетних детей, которые, подрастая, уходили на заработки 
батраками по селам своего уезда.

С 1911 по 1914 годы он пас скот, в 1914 году поступил учеником 
в булочную Самарина в городе Малоярославце. В 1916 году переехал 
в город Наро-Фоминск Московской губернии, поступил подруч-
ным мастера в кондитерскую Князева, где проработал до февраля 
1919 года. В феврале 1919 года в возрасте 15 лет вступил добровольцем 
в Красную Армию. С 1921 по 1925 годы – на комсомольской работе.

В сентябре 1925 года был призван в ряды Красной Армии, служил 
до 1929 года, затем был на партийной работе. С ноября 1941 года во-
евал на Калининском фронте, с июля 1942 возглавлял оперативные 
группы при политотделах 4-й Ударной армии, затем 3-й Ударной армии 
по руководству партизанским движением в тылу врага на территории 
Калининской области.
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С октября 1943 года подполковник Соколов был назначен началь-
ником штаба партизанского движения Калининской области, оста-
вался в этой должности до полного освобождения области от немец-
ко-фашистских захватчиков в июле 1944 года и расформирования 
партизанских бригад. Последние документы Соколовым, в должности 
начальника штаба партизанского движения Калининской области, 
были подписаны в октябре 1944 года [39].

Работа штаба

С 16 июля по 31 декабря 1942 года штаб партизанского движения 
Калининской области располагался в селе Прямухино Кувшиновского 
района. С 1 января 1943 года по 17 июля 1944 года штаб располагался 
в деревне Шейно Торопецкого района, что в 28 км северо-западнее 
города Торопца, освобожденного от фашистов 21 января 1942 года, и 
действовал в тесном контакте с командованием Калининского фронта.

По приказу штаба в июле-августе 1942 года началось формирова-
ние партизанских бригад, первоначально было создано 8 бригад. Штаб 
обеспечивал партизан вооружением, боеприпасами, продовольствием, 
медикаментами. Для координации боевой деятельности направлял в 
бригады своих уполномоченных.

При штабе в деревне Шейно продолжала работать школа по под-
готовке партизанских кадров: командиров отрядов, начальников бри-
гадных штабов, инструкторов-подрывников. Комиссаром школы, про-
водившим занятия по изучению оружия, топографии, установке мин 
и другим дисциплинам, был старший политрук Г.С. Радюк. С 15 июля 
по 1 ноября 1942 года в школе было сформировано и обучено 27 ди-
версионных групп общей численностью 357 человек [40].

11 января 1944 года в Центральный штаб партизанского движения 
был отправлен доклад о работе отдела кадров штаба партизанско-
го движения Калининской области, за период с 1 июля 1942 года по 
1 января 1944 года. В докладе сообщалось, что в 1942 году штабом 
партизанского движения Калининской области были сформированы 
партизанские бригады:

Лисовского – 430 человек; Гребенкина – 520 человек;
Максименко – 250 человек; Лебедева – 405 человек;
Тимофеева – 180 человек; Карнаушенко – 148 человек.
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Также был сформирован отдельный разведывательно-диверсион-
ный отряд Ершова – 39 человек.

За бездеятельность были смещены с должностей 6 комбригов, 
19 командиров отрядов, 12 человек, бывших в немецком плену, были 
направлены в особый отдел НКВД. На 1 января 1943 года действова-
ло 13 калининских партизанских бригад из 57 отрядов и 4 самостоя-
тельных разведывательно-диверсионных отряда, всего 5488 партизан. 
В 1942 году было убито 123 партизана, ранено 204 человека, пропало 
без вести 200 человек.

В 1943 году штаб партизанского движения Калининской области 
сформировал бригады Задерина (Козлова), Рындина и Халтурина. 
Были восстановлены ранее рассеянные бригады Бабакова, Карликова 
и бывшая бригада Тимофеева под командованием нового комбрига 
Сидоренко, с общим числом во всех сформированных и восстанов-
ленных бригадах 2618 человек. По состоянию на 1 января 1944 года ка-
лининских партизанских бригад 14 из 51 отряда, а также 3 отдельных 
разведывательно-диверсионных отряда. Всего на 1 января 1944 года 
партизан 7338 человек, из них командного состава 510 человек, млад-
шего командного состава 591 человек, в отрядах 487 женщин.

В докладе штаба партизанского движения Калининской области о 
работе отдела кадров указывалось, что при выходе в тыл бригад кали-
нинских партизан в ноябре 1943 года командир 3-й Ударной армии гене-
рал-лейтенант Галицкий издал приказ от 17 ноября, которым полностью 
игнорировалось представительство штаба партизанского движения Ка-
лининской области. Руководство 3-й Ударной армии самолично исполь-
зовало партизан на выполнение войсковых операций, без учета особен-
ностей распределения партизан и лиц, вышедших в советский тыл.

За 1943 год вышли в советский тыл в связи с наступлением частей 
Красной Армии 3107 партизан. На передовой их встречали представители 
штаба партизанского движения Калининской области. Когда эти пред-
ставители обратились к командованию 3-й Ударной армии с просьбой 
прекратить огульную передачу партизан в Красную Армию без списков, 
без характеристик и предварительной фильтрации, то встретились с ос-
корблениями, площадной бранью. А представитель штаба партизанского 
движения Яковлев командованием 3-й Ударной армии был посажен под 
арест. Дом, в котором размещался комбриг 6-й Калининской партизанс-
кой бригады Рындин, был окружен автоматчиками 2-й стрелковой диви-
зии с тем, чтобы вынудить его передачть партизан в 3-ю Ударную армию.
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Центральный штаб партизанского движения издал приказ от 9 ноября 
1943 года «О порядке передачи личного состава бригад, отрядов и офор-
мления на них документов», но этот приказ штабом партизанского дви-
жения Калининской области был получен лишь 10 декабря 1943 года [41].

Большую работу штаб партизанского движения Калининской об-
ласти провел в 1942–1943 годах по формированию партизанских бри-
гад, руководству проведением таких крупных боевых операций, как 
подрыв Савкинского моста, операции «Рельсовая война», «Концерт», 
«Дети» и других [42].

Постоянной заботой штаба было снабжение партизанских бригад 
боеприпасами и продуктами питания с помощью самолетов. Работа 
штаба по руководству партизанскими бригадами прослеживается при 
освещении последующих параграфов этой книги.

Формирование 
Калининских партизанских бригад

С созданием штаба партизанское движение получило конкретное 
оперативное руководство. К июлю 1942 года на территории Калининской 
области действовали 2,5 тысячи партизан. Под руководством штаба мел-
кие партизанские отряды стали сливаться в бригады калининских пар-
тизан, появилась связь бригад со штабом. Все отряды к концу 1942 года 
были объединены в 12 калининских партизанских бригад, в том числе:

– в июне 1942 года были сформированы 1-я бригада под коман-
дованием Зылева и 2-я бригада под командованием Арбузова;

– в июле – 6-я и 12-я бригады;
– в августе – 3-я, 13-я бригады;
– в сентябре – 10-я бригада;
– в октябре – 20-я бригада;
– в ноябре – 11-я и 4-я бригады;
– в декабре – 9-я бригада и 1-я комсомольско-молодежная брига-

да им. Лизы Чайкиной под командованием С.М. Максименко.
1-я Калининская партизанская бригада была создана на базе отря-

дов «За Родину», достигавшему к тому времени 400 человек, и отряда 
Совиткова, прибывшего из советского тыла. Отряды были разоук-
рупнены, из них создали 4 отряда – Задерина, Ермолаева, Совиткова 
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и Халтурина, общей численностью 472 человека, командир Зылев, 
комиссар Лукьянов.

2-я бригада была создана из отрядов Рындина, Лесникова и Румян-
цева, прибывших из советского тыла, командиром бригады назначен 
Арбузов, комиссаром – Лекомцев.

3-я бригада сформирована из отрядов Львова и Ромакова, коман-
диром отряда был назначен Павлов, комиссаром – Соловьев.

6-я бригада создана на базе отряда «За Родину» Ашевского района, 
командир Тимофеев, комиссар Куприянов.

7-я бригада сформирована на базе отрядов Чернова (бывший от-
ряд Бондарева), Ершова и Петрова, командиром назначен Гаврилов, 
комиссаром Васильев.

4-я бригада была сформирована Лисовским в ноябре 1942 года.
Приказом начальника опергруппы 3-й Ударной армии Кривошеева от 

20 августа 1942 года был создан 1-й Калининский партизанский корпус. 
В состав корпуса были включены 9 Калининских партизанских бригад:

№ 1 – командир Бойдин; № 6 – командир Тимофеев;
№ 2 – командир Рындин; № 7 – командир Гаврилов;
№ 3 – командир Павлов; № 8 – командир Жиденко;
№ 4 – командир Лебедев; № 9 – командир Баскаков.
№ 5 – командир Марго;
Командиром корпуса был назначен капитан В.В. Разумов, комисса-

ром – А.И. Штрахов. Но крупное боевое соединение в тылу врага себя 
не оправдало, поэтому корпус действовал недолго, около 1,5 месяцев, 
и приказом командующего Калининским фронтом Пуркаева 7 октяб-
ря 1942 года партизанский корпус был расформирован. 21 октября 
1942 года погиб капитан В.В. Разумов [43].

Диверсионные отряды Шиповалова и Мартынова первое время в 
бригады не включались, оставались действовать, как самостоятель-
ные. Первые три созданные бригады до конца августа 1942 года нахо-
дились на своих базах в «нейтральной зоне», действуя вблизи линии 
фронта. С выходом в сентябре 1942 года партизанских бригад в тыл 
противника наступила новая стадия партизанского движения, кото-
рое стало принимать форму народной войны.

В ноябре 1942 года все бригады были закреплены за районами:
 – 1-я бригада Бойдина – Идрицкий район.
 – 2-я бригада Рындина – Пустошкинский район.
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 – 3-я бригада Павлова – Новосокольнический район.
 – Отряд Семина – Невельский район.
 – Отряд Марго и 4-я бригада – Себежский район.
 – 6-я бригада Тимофеева – Ашевский район.
 – 7-я бригада Гаврилова – Опочецкий район.
 – 12-я бригада Жиденко – Локнянский район.
 – 10-я бригада Лебедева – Красногородский район.
 – 11-я бригада Гребенкина – Латвийская граница.
 – 13-я бригада – Пустошкинский и Идрицкий районы.
 – Отряды Шиповалова и Мартынова – Великолукский район.

В ноябре-декабре 1942 года из молодежи неоккупированных райо-
нов Калининской области были сформированы две бригады. Первая 
комсомольско-молодежная бригада под командованием Максименко 
действовала в Бежаницком и Новоржевском районах, 4-я Калинин-
ская партизанская бригада под командованием Лисовского, числом 
505 человек, в Себежском районе [44].

Районы Калининской области, временно оккупированные гитле-
ровскими войсками, на территории которых действовали Калининс-
кие партизанские бригады в 1942–1944 годах:

1. Бежаницкий. 10. Новосокольнический.
2. Великолукский. 11. Опочецкий.
3. Идрицкий. 12. Пеновский.
4. Красногородский. 13. Пустошкинский.
5. Кудеверский. 14. Сережинский.
6. Куньинский. 15. Себежский.
7. Ленинский. 16. Усвятский.
8. Локнянский. 17. Холмский.
9. Невельский.
В 1943 году формирование калининских партизанских бригад про-

должалось, было сформировано 7 калининских партизанских бригад:
– в январе – 5-я бригада под командованием Марго, выделенная 

из 4-й бригады, и 13-я бригада;
– в феврале –8-я бригада;
– в июле – 7-я бригада под командованием Задерина, 15-я бригада 

и 21-я бригада под командованием Ахременкова;
– в ноябре – 2-я бригада под командованием Плешкова.
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Всего за 1942–1943 годы было сформировано 19 калининских пар-
тизанских бригад, в 1944 году – одна 16-я бригада, всего 20 бригад.

Приказом по штабу партизанского движения Калининской области 
от 2 марта 1943 года наименования некоторых бригад были измене-
ны. Оставались без изменения наименований 8 калининских бригад, 
были изменены наименования у 4 бригад, в том числе:

– бывшая 7-я бригада стала именоваться 3-й Калининской пар-
тизанской бригадой под командованием Гаврилова;

– бывшая 4-я бригада стала именоваться 6-й Калининской пар-
тизанской бригадой под командованием Семина;

– бывшая 8-я бригада стала именоваться 12-й Калининской пар-
тизанской бригадой под командованием Лазаренко;

– бывшая 21-я бригада стала именоваться 13-й Калининской 
партизанской бригадой под командованием Бабакова [45].

Во II главе книги я использую наименования калининских парти-
занских бригад, установленные им со 2 марта 1943 года.

В июне-июле 1943 года из 1-й Калининской партизанской бригады 
Лисовского была выделена новая бригада под командованием Задери-
на. Из 3-й бригады выделили бригаду Ершова, из 6-й бригады – бри-
гаду Ахременкова [46].

В результате карательных экспедиций гитлеровцев, некоторые бри-
гады были рассеяны или выходили в советский тыл, где формирова-
лись снова, поэтому к ноябрю 1943 года на территории партизанского 
края действовали 16 калининских партизанских бригад:

1-я бригада Лисовского; 9-я бригада Тимофеева;
2-я бригада Шиповалова; 10-я бригада Вараксова;
3-я бригада Гаврилова; 11-я бригада Буторина;
4-я бригада Бойдина; 12-я бригада Моисеенко;
5-я бригада Марго; 13-я бригада Бабакова;
6-я бригада Рындина; 15-я бригада Халтурина;
7-я бригада Козлова; 20-я бригада Ершова;
8-я бригада Карликова; 21-я бригада Ахременкова.

В мае 1944 года была сформирована 16-я Калининская партизан-
ская бригада под руководством председателя колхоза Никоненка Ива-
на Константиновича.
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Разведывательно-диверсионные группы. 8 августа 1942 года 
начальник УНКВД Д.С. Токарев докладывал в Москву начальнику 
4-го управления НКВД СССР Судоплатову о зафронтовой работе 
4-го отдела УНКВД по Калининской области и созданию разведыва-
тельно-диверсионных групп.

За период с 10 июля по 1 августа 1942 года, с момента передачи 
партизанских отрядов руководству Калининского фронта, в горо-
де Торопце организовали школу диверсантов, в которой проходили 
обучение участники сформированных диверсионных групп. За этот 
период сформировано и заброшено в тыл противника 12 диверсион-
ных групп общей численностью 133 человека.

1. «Смелые» – старший группы Алешин, лейтенант Красной Ар-
мии, состав группы 7 человек. Район деятельности – железная 
дорога Невель – Великие Луки.

2. «Храбрые» – старший группы Цибульский, состав группы 
9 человек. Район деятельности – железная дорога Сущево – 
Чихачево.

3. «Тихий» – старший группы К.И. Иванов, состав группы 7 че-
ловек. Район деятельности – железная дорога Новосокольни-
ки – Пустошка.

4. «Подрывники» – старший группы Костюченко, состав группы 
10 человек. Район деятельности – железная дорога Невель – 
Витебск, Невель – Полоцк.

5. «Взрыватели» – старший группы Павлов, состав группы 10 че-
ловек. Район деятельности – железная дорога Локна – Лихачево.

6. «Земляки» – старший группы Терещатов, состав группы 18 че-
ловек. Район деятельности – железная дорога Невель – Езерище, 
Невель – Клястицы.

7. «Дружные» – старший группы Гроховский, состав группы 6 че-
ловек. Район деятельности – железная дорога Невель – Кляс-
тицы, Невель – Езерище.

8. «Новички» – старший группы Рафаилов, состав группы 7 человек. 
Район деятельности – железная дорога Великие Луки – Невель.

9. «Боевые» – старший группы В.К. Иванов, состав группы 6 че-
ловек. Район деятельности – железная дорога Новосокольни-
ки – Пустошка.

10. «Ненависть» – старший группы Тимофеев, состав группы 8 чело-
век. Район деятельности – железная дорога Пустошки – Идрица.
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11. «Постоянные» – старший группы Лопуховский, состав группы 
11 человек. Район деятельности – железная дорога Новосоколь-
ники – Локня.

12. «Бесшумный» – старший группы Бухвостов, состав группы 
34 человека. Район деятельности – город Опочка. Группа по-
слана с заданием похищения офицера разведки.

К 8 августа 1942 года в советский тыл возвратились три группы:
1. Группа Алешина спустила под откос 60 вагонов с живой силой 

противника. О действиях группы болгарское радио 1 августа 
сообщила следующее: «По сообщению Берлинского радио ста-
ло известно, что около города Невель с 25 июля по 1 августа 
неизвестно кем спущен под откос воинский эшелон. Погибло 
много солдат и офицеров».

2. Группа Щеголева (бывшая Лопуховского) спустила под откос 
два поезда, один с живой силой противника, второй – с артил-
лерией и боеприпасами.

3. Объединенная диверсионная группа 4-го отдела УНКВД под 
командованием «Фирсова» спустила под откос два поезда, взо-
рвала один железнодорожный мост.

На август 1942 года было намечено направить в тыл противника 
еще 20 диверсионных групп с общим количеством в 200 человек [47].

В 1942–1943 годах на базе этих групп, а также с привлечением опыт-
ных подрывников и разведчиков из калининских бригад были созданы 
особые диверсионно-разведывательные отряды и бригады НКВД:

1. Партизанская бригада «Баяниста», командир бригады Трофим 
Гурьевич Давыдкин, комиссар П.М. Киманов, в бригаду входи-
ли 3 отряда и конная группа.

2. Особая партизанская бригада, созданная в июне 1942 года, ко-
мандир Алексей Алексеевич Баскаков, комиссар Георгий Ни-
китович Осипов, в бригаду входили 2 отряда.

3. Партизанская бригада им. Дениса Давыдова, командир Алек-
сандр Владимирович Назаров, 1917 года рождения, сотрудник 
НКВД, позывной «Руднев», комиссары В.Я. Новиков, В.Г. Та-
ранченко. В бригаду входили 2 отряда, отряд № 1 командир 
В.И. Терещатов, отряд № 2 командир А.А. Лопуховский, создана 
в августе 1943 года.

4. Разведывательный отряд под командованием Петра Василье-
вича Бобрусь.
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5. Специальный разведывательный отряд № 2 штаба партизан-
ского движения Калининской области под командованием 
Гришмановского.

В связи с победами Красной Армии, и ее наступлением по всем 
фронтам, со второй половины 1943 года партизанские бригады стали 
более активно пополняться за счет бывших полицаев, членов «доб-
ровольческой русской армии», служивших у немцев, а также иност-
ранных перебежчиков из частей противника: болгар, греков, румын, 
сербов, чехов.

Таким образом, штабом партизанского движения Калининской об-
ласти было сформировано: в 1942 году – 12 калининских партизанских 
бригад, в 1943 году – 7 бригад, в 1944 году – 1 бригада. Всего, вместе 
с особыми отдельными диверсионно-разведывательными бригадами 
НКВД, былы сформированы 23 калининские партизанские бригады 
и 2 особых отряда НКВД Бобруся и Гришмановского.

Партизанский край

Осенью 1942 года партизанами Белоруссии, Калининской области 
и Латвии на стыке трех республик был создан братский партизанский 
край, заключенный в треугольнике между городами Полоцк, Себеж 
и Невель. Он сыграл важную роль в дальнейшем развитии партизан-
ского движения в тылах групп немецких армий «Север» и «Центр». Его 
создание началось с разгрома партизанами в начале осени 1942 года 
большинства гарнизонов в Освейском, Дриссенском и Полоцком райо-
нах Белоруссии, а также в западных районах Калининской области.

На территории партизанского края была восстановлена советская 
власть, крестьяне вновь начали работать в колхозах, сдавать партиза-
нам хлеб, картофель, овощи, мясо. Была организована работа коже-
венных, сапожных и швейных мастерских, обеспечивающих партизан 
одеждой и обувью. В поселке Россоны была даже открыта столовая.

На территории Калининской области в партизанский край входили 
части Невельского, Опочецкого, Пустошкинского районов, полно-
стью Себежский и Идрицкий районы. На территории Белоруссии в 
партизанский край входили Освейский и Россонский районы Витеб-
ской области. Партизанский край простирался на 70 километров с 
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севера на юг и на 100 километров с запада на восток, на его террито-
рии оставалось проживать более 100 тысяч гражданского населения.

Границы партизанского края проходили на востоке по реке Уща, на 
севере – по системе озер Неведра, Свибло, Нища, Себеж, на юге по реке 
Дрисса, на западе – граница с Латвией. На территории братского парти-
занского края действовало 24 бригады, общая численность их личного 
состава составляла более 10 тысяч бойцов и командиров. Среди них 
были 11 белорусских партизанских бригад, 12 калининских партизан-
ских бригад, латышский партизанский отряд Самсона и оперативная 
группа Калининского УНКВД «Удалые», командир А.В. Назаров [48].

Каждая партизанская бригада занимала в нем определенный учас-
ток для обороны, и ежедневно вела разведку. Основная задача пар-
тизанских бригад – борьба с фашистскими карательными отрядами, 
защита мирного населения от гитлеровских карателей, организация 
подрывной деятельности, разведка подразделений врага и их передви-
жение, а также организация жизни населения.

Партизанами была избрана такая форма управления на территории 
партизанского края, как комендантские органы, где комендантами 
становились партизаны из местных жителей. В деревнях по их пред-
ставлению назначались партизанские старосты. Весной 1943 года при 
помощи партизан на территории партизанского края был проведен сев 
зерновых, с использованием свободных лошадей. В крае были восста-
новлены некоторые колхозы, работали школы, больницы.

В Идрицком районе подпольный райком ВКП(б) восстановил рабо-
ту восьми сельских советов. Во главе них были поставлены партизан-
ские коменданты. Была налажена почтовая связь с советским тылом. 
Командование партизанских бригад и райкомы партии получали от 
начальников комендантских участков и председателей сельсоветов 
сведения о количестве пахотной земли, составе семей, количестве 
скота в каждом крестьянском хозяйстве. Исходя из этих данных, ус-
танавливались нормы сдачи населением зерна, овощей, мяса, сена.

После сбора урожая крестьяне к назначенному времени привозили 
продовольствие по установленным нормам в установленное место, а 
партизаны из бригад переправляли по ночам эти продукты на сек-
ретные лесные базы, местонахождение которых знал лишь узкий круг 
людей [49].

21 апреля 1943 года бюро Себежского подпольного райкома 
ВКП(б), под руководством секретаря Петрова, присланного из со-
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ветского тыла 1 марта того года, заслушало командиров бригад, дис-
лоцировавшихся на территории района, по вопросу оказания помо-
щи населению в проведении весеннего сева. Командованию бригад 
было рекомендовано оказать помощь крестьянам путем выделения 
лошадей на время сева. Были приняты меры по обеспечению крес-
тьян семенным фондом. При этом частично было выделено зерно, 
предназначенное для питания партизан. До крестьян было доведено, 
что хлеб оккупантам не достанется, охрана урожая от поборов немцев 
гарантирована и то, что урожай останется у крестьян, за исключением 
той его части, которую заберут партизаны [50].

К лету 1943 года партизаны прочно обосновались во многих дерев-
нях, выстояли совместными действиями нескольких бригад в боях с 
двумя карательными экспедициями и стали хозяевами Себежского 
и Идрицкого районов, входящих в партизанскую зону. Сюда прихо-
дили созданные за линией фронта бригады, опергруппы, отряды и 
группы спецназначения для подготовки к боевым действиям на окку-
пированной территории, под прикрытием уже давно действовавших 
здесь партизан, с последующим выходом в отведенный для них район 
ответственности. Часто на отдых, переформирование, пополнение 
личного состава и запасов продовольствия или с целью отрыва от 
преследующих их карателей сюда выходили отряды и бригады из Бе-
лоруссии и других оккупированных районов Калининской области.

Партизаны не давали возможности гитлеровцам помешать крес-
тьянам в уборке урожая. Например, партизаны 4-й Калининской пар-
тизанской бригады, командир Бойдин, убрали в Себежском районе 
урожай зерновых и картофеля на общей площади 150 га, заготовив 
242 тонны ржи и 50 тонн картофеля.

Основные партизанские силы располагались на границах партизан-
ского края, охраняя его от набегов карателей. В южной его части базиро-
вались белорусские партизанские бригады под командованием Р.А. Охо-
тина, И.К. Захарова, Г.П. Герасимова, П.Г. Романова, П.М. Машерова.

В северной части – калининские партизанские бригады Ф.Т. Бой-
дина, С.Д. Буторина, Н.М. Вараксова, А.М.Гаврилова, В.М. Лисовского, 
В.И. Марго. Западную часть партизанского края защищали латышские 
партизаны отряда В.П. Самсона. В восточной части совместно дейс-
твовали белорусские и калининские партизаны [51].

В Себежском, Идрицком и ряде других районах комитеты партии 
совместно с командованием партизанских бригад установили свое-
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образную систему органов власти. В восемнадцати сельских советах 
Себежского. района и в восьми Идрицкого были созданы комендант-
ские партизанские участки, в каждый из которых входило по два-три 
сельских совета. Комендантами участков назначались партизаны, хо-
рошо знавшие население и местность.

8 августа 1943 года бюро Себежского райкома партии провело 
расширенное заседание комендантов и их помощников, на котором 
были рассмотрены вопросы совершенствования деятельности мес-
тных органов власти. На этом же заседании был обсужден вопрос о 
ходе уборки урожая и заготовки сельскохозяйственных продуктов.

Командование партизанских бригад, опираясь на комендантские 
участки, вводило систему паспортизации. Все документы, выдаваемые 
комендантами населению и партизанам, просматривались в штабах 
бригад и скреплялись круглой печатью с пятиконечной звездой и на-
именованием партизанской бригады, расположенной на территории 
данного комендантского участка.

По решению Витебского и Калининского обкомов партии, а так-
же оперативной группы ЦК КП Латвии в братском партизанском 
крае на трех языках выпускались газеты, листовки, плакаты, которые 
распространялись среди населения и партизан. На территории края 
распространялась газета «Витебский рабочий», распространялась 
«Пролетарская правда», издаваемая Калининским обкомом партии.

Через газеты и листовки сообщалась правда о положении на фрон-
тах, разоблачалась фашистская и националистическая пропаганда, 
разъяснялся справедливый характер войны, которую вынужден вести 
советский народ против немецко-фашистских захватчиков Население 
оккупированных районов призывалось к активной борьбе с врагом, 
к срыву мероприятий оккупантов, к организации помощи Красной 
Армии и партизанам.

У жителей партизанского края наладилась переписка с советским 
тылом. Люди получали письма от родных и знакомых. По мере роста 
партизанского движения массово-политическая работа среди насе-
ления становилась более разносторонней и содержательней. Важным 
участком ее была лекционная пропаганда. Проводились доклады и бе-
седы о наступлении Красной Армии, о международном и внутреннем 
положении СССР, о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на 
порабощенной земле. С докладами выступали партийные и комсо-
мольские работники, комиссары партизанских соединений, работники 
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райкомов партии. Райкомы партии совместно с командованием пар-
тизанских бригад формировали молодежные ополчения для отправки 
за линию фронта в ряды Красной Армии.

В 1943 году для снабжения партизан продуктами питании на терри-
тории партизанского края была введена обязательная государственная 
поставка зерна и мяса. С каждого хозяйства был определен налог для 
сдачи партизанам:

– по 8 пудов ржи с каждого засеянного гектара;
– по 12 пудов картофеля с гектара;
– по 6 пудов яровых культур с гектара;
– по 30 кг мяса с каждого хозяйства, имевшего скот.
В сосновых песчаных борах партизаны вырывали котлованы, дно 

закладывали досками из старых построек, в ямы засыпали сухое зерно, 
яму закрывали с полной маскировкой. Весь 1943 год и часть 1944 года 
все отряды бригады снабжались из собственных баз бесперебойно.

Осенью 1943 года эти базы оказались на самой линии фронта, бра-
ли зерно оттуда с большими трудностями в ночное время, на подводах 
и пешком в мешках приносили его в отряды. Обеспечивали зерном 
партизан и мирное население, которое скрывалось в лесах с ноября 
1943 года по июнь 1944 года. Уходя в леса, мирные жители уводили с 
собой коров, зимой 1943–1944 годов кормить их было нечем. Жители 
сдавали скот партизанам бесплатно по документам. При соединении 
партизан с Красной Армией захваченный у гитлеровцев скот переда-
вали жителям по этим документам, остальной скот сдавали органам 
советской власти районов [52].

В отчете руководству от 8 сентября 1943 года начальник штаба 
партизанского движения Калининской области подполковник С.Г. Со-
колов дал следующую характеристику братскому партизанскому краю: 
«К началу 1943 года в глубоком тылу противника калининскими и бело-
русскими партизанскими бригадами был создан Партизанский край на 
границах Россонского, Освейского (БССР), западной части Невельского 
и южных частей Пустошкинского, Идрицкого и Себежского районов. 
Партизанские бригады, расположившиеся по границам этого края, орга-
низовали круговую оборону, установили внутри его своеобразную пар-
тизанскую власть. Вся территория была распределена между бригадами.

Являясь основной властью в своих районах, вместе с РК ВКП(б), 
бригады организовали посев и уборку урожая, проводили плановые 
заготовки сельскохозяйственных продуктов, помогали населению тяг-
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ловой силой и людьми, для чего выделяли специальных комендантов, 
на обязанности которых лежало проведение всех вышеуказанных хо-
зяйственных мероприятий. Кроме этого, в обязанность каждой бри-
гады входило ведение политической работы с населением.

Партизанский край служил основной продовольственной базой, 
местом размещения партизанских госпиталей, мастерских, аэродро-
мов и местом отдыха для выходящих после боевых операций парти-
занских подразделений.

Немцы в течение сего года неоднократно пытались ввязаться в пар-
тизанскую войну, организуя карательные экспедиции против наших 
бригад. Наиболее крупными из них были январская в районе озера 
Язно – Россоны, мартовская в районе Освея – Миловиды, апрельская 
в Кудеверском районе и ноябрьская в районе Нища – Глубокое – озеро 
Язно. Противник в бессильной ярости сжигал населенные пункты, 
уничтожал продовольственные запасы, расстреливал и угонял на фа-
шистскую каторгу мирное население, стремясь подорвать экономи-
ческую базу партизанских бригад. Партизаны вели ожесточенную 
борьбу против карателей, и после окончания экспедиции неизменно 
возвращались в районы своей дислокации. Чтобы избежать встреч с 
партизанской разведкой, враг ограничил передвижение между насе-
ленными пунктами, особенно теми, где стояли немецкие гарнизоны.

Начальник штаба партизанского движения Калининской области 
полковник Соколов» [53].

Из доклада от 5 октября 1943 года представителя Центрального 
штаба партизанского движения на Калининском фронте И.И. Рыжи-
кова о борьбе местного населения и партизан за хлеб.

«На оккупированной территории Калининской области второй месяц 
идет ожесточенная борьба за хлеб. Немцы предпринимают все меры к 
тому, чтобы как можно больше хлеба отправить в Германию. И чтобы на-
селение не могло припрятать собранный урожай, немцы в ряде мест со-
здали из солдат и офицеров специальные сельскохозяйственные коман-
ды, которые под охраной немецких частей, а иногда целых соединений, 
убирали крестьянский хлеб, молотили и увозили его в свои гарнизоны.

В Невельском, Новоржевском, Бежаницком районах немцы застав-
ляли убирать хлеб само население под надзором власовцев и эссэсов-
цев. Сжатый хлеб на машинах и повозках поспешно увозили в немец-
кие гарнизоны. В иных случаях они давали населению возможность 
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сжать хлеб, свезти его на гумно, а затем являлись с молотилками и 
обмолачивали его для себя. Так было в 25 деревнях Идрицкого района 
и других местах, где партизаны не имели возможности организовать 
противодействие немецкому грабежу.

Немцы организуют налеты на деревни так называемых «нейтраль-
ных» зон. Отрядами по 300–400 человек они приезжают в эти деревни 
и забирают у крестьян весь хлеб, как обмолоченный, так и необмоло-
ченный. Как правило, хлеб забирается полностью, и если население не 
успело припрятать хлеб, оно обречено на голодную смерть.

Стремясь собрать как можно больше хлеба, немцы сняли с доволь-
ствия все население районов области, оставив по 200 грамм в сутки 
только полицейским. Награбленный хлеб немцы стремятся полно-
стью вывезти в Германию. Там, где немцам не удается убрать хлеб, они 
пытаются сжечь его на корню, либо сжечь вместе с теми деревнями, 
которые посмели не дать его немцам. Так поступили они в Невельском 
районе, где сожгли часть урожая и три деревни Данилинского сельсо-
вета партизанской зоны, так поступили в Идрицком районе.

Партизаны с боем разгоняли команды работающих на полях нем-
цев и власовцев. Особенно крупные операции против немцев прове-
ли бригады Лисовского, Шиповалова, Бойдина, Вараксова, которые 
обеспечили уборку урожая самим населением. Так партизаны бригады 
Лисовского разогнали 300 человек пехоты и 22 мотоциклиста с пуле-
метами на полях деревень Грабельцы и Дроздово Идрицкого района.

Знаменитая «Рельсовая война» значительно помешала немцам в 
ряде мест захватить хлеб нового урожая. Одновременно с уборкой уро-
жая население с помощью партизан проводит сев озимого клина» [54].

Карательные отряды «ЕКА» 
в Калининской области

В 1941–1942 годах при продвижении воинских соединений герман-
ской армии вглубь советской территории штабы фельджандармерии, 
приезжавшие в оккупированные районы, создавали карательные отря-
ды «Ein wohner kampf Abteilung» или «ЕКА» из полицаев. В западных 
оккупированных районах Калининской области действовали много-
численные подобные отряды. В их задачу немцы ставили вооруженную 
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борьбу с партизанским движением, проведение репрессивных мер по 
отношению к советским патриотам, охрану военных объектов и комму-
никаций в тылу действующей германской армии, содействие в проведе-
нии мероприятий немецкими властями на оккупированной территории.

В среднем численность одного карательного отряда в разных окку-
пированных районах Калининской области составляла 150 человек. 
Некоторые отряды делились на 2 команды, одна проводила репрессив-
ные и карательные мероприятия против партизан и советских патри-
отов, другая команда занималась охраной объектов и коммуникаций 
в тылу германской армии.

Их деятельность показана в справке УНКВД по Калининской об-
ласти, составленной после освобождения оккупированных районов 
на основании показаний арестованных участников «ЕКА». На терри-
тории Калининской области карательные отряды дислоцировались в 
следующих районах:

1. Бежаницкий. 5. Локнянский.
2. Идрицкий. 6. Опочецкий.
3. Красногородский. 7. Пустошкинский.
4. Кудеверский. 8. Себежский.

Дислоцируясь на территории конкретного района, некоторые от-
ряды «ЕКА» проводили карательную деятельность за пределами райо-
на дислокации. Как правило, личный состав подразделений «ЕКА» 
в районных центрах и крупных населенных пунктах размещался в 
казармах. В деревнях каратели располагались на жительство мелкими 
группами в домах местных жителей.

Отряды «ЕКА» в основном комплектовались из бывших военно-
служащих Красной Армии, которые, попав в окружение, возвраща-
лись к месту своего постоянного жительства или оставались жить 
на территории оккупированных районов, «женившись» на местных 
девушках и вдовах, уголовников, выпущенных немцами из тюрем 
и лагерей, а также из лиц, находившихся в лагерях военнопленных. 
Начальниками этих карательных отрядов чаще всего были бывшие 
военнослужащие Красной Армии и другие изменники Родины. Иногда 
во главе карательных отрядов стояли немцы.

Отряды «ЕКА» проводили активные репрессивные меры по отно-
шению к жителям, имевшим связь с партизанами и оказывавшим им 
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какую-либо помощь, а также к семьям граждан, находившихся в пар-
тизанских отрядах. Каратели в широком масштабе применяли к ним 
расстрелы, насилия, грабежи и издевательства, загоняли в тюрьмы и 
немецкие лагеря.

Участники отрядов «ЕКА» обеспечивались немецким командова-
нием обмундированием и питанием наравне с германскими военно-
служащими. В качестве обмундирования каратели получали зеленого 
цвета шинели, мундир, брюки, ботинки, пилотку и нательное белье. 
За службу в «ЕКА» холостым полицейским выдавалось ежемесячное 
вознаграждение в сумме 240 рублей, семейным – 500 рублей.

Взятые в плен каратели во время допросов показывали, что отряды 
«ЕКА» широко применяли расстрелы, насилия, грабежи и издеватель-
ства, загоняли в тюрьмы и немецкие лагеря тысячи советских граждан.

Особенно большую активность в борьбе с партизанским движени-
ем проявлял Подберезинский карательный отряд «ЕКА-5». В своем 
личном составе отряд насчитывал до 200 карателей и проводил свою 
карательную деятельность на территории Локнянского, Бежаницкого, 
Кудеверского и Опочецкого районов Калининской области. Подбе-
резинский карательный отряд «ЕКА-5» был сформирован немцами 
в Локнянском районе, название получил по месту дислокации в селе 
Подберезье.

На протяжении лета 1943 года отряд «ЕКА-5» неоднократно вы-
езжал на борьбу против партизан в деревни Булыгино, Шивцово, 
Андронниково, Токарево, Осоново, Орлинка Локнянского района. 
В результате проведения этих операций каратели задержали несколь-
ко местных жителей, подозреваемых в связи с партизанами. Осенью 
1942 года Подберезинский карательный отряд провел крупную опе-
рацию против партизан в деревне Черелипа Бежаницкого района, во 
время боя ими было убито 40 партизан. Тогда же карателями отряда 
«ЕКА-5» были расстреляны и повешены за связь с партизанами 10 со-
ветских граждан в деревне Авиново Локнянского района.

Большая группа участников отряда «ЕКА-5» летом 1943 года в тече-
ние недели проводила поиски партизан у села Ратча Холмского района, 
во время этой экспедиции было расстреляно и замучено 35 советских 
граждан и сожжено 2 деревни.

С целью обнаружения партизан весной 1944 года отрядом «ЕКА-5» 
проводилась карательная операция в деревнях Козино, Липовцы, Ко-
ровкино, Шулиха Кудеверского района, однако обнаружить партизан 
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им не удалось. В июне 1944 года отряд проводил операцию против 
партизан в Росинском лесу Кудеверского района. В результате опера-
ции каратели захватили 7 партизан, которые были ими расстрелны.

Карательный отряд «ЕКА-4» Локнянского района был сформиро-
ван немцами летом 1942 года, насчитывал 60 полицейских. С лета по 
декабрь 1942 года каратели расстреляли 180 партизан, коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных местных жителей. Каратели этого от-
ряда в деревнях Новая Порховка и Бельно арестовали 60 партизан и 
местных жителей. В июне 1942 года отряд «ЕКА-4» в бою в деревне За-
грязье Локнянского района захватил группу партизан из 14 человек, все 
они были расстреляны. В январе 1944 года каратели отряда перешли в 
Кудеверский и Опочецкий районы, объединившись с Подберезинским 
карательным отрядам «ЕКА-5» и действовали до июля 1944 года.

Идрицкий карательный отряд «ЕКА» насчитывал 250 человек, 
состоял из 3 взводов, 2 взвода дислоцировались в сельской местнос-
ти. Они несли охранную службу при волостях и помогали немецким 
войскам в проведении их мероприятий. Третий взвод нес охранную 
службу в поселке Идрица. В наиболее крупных карательных операциях 
против партизан этот отряд «ЕКА» действовал в полном составе. В те-
чение августа-октября 1943 года Идрицкий отряд «ЕКА» совместно с 
батальоном СС два раза в неделю выезжал в карательные экспедиции 
против партизан вдоль железной дороги Идрица – Заворуйка.

В ноябре и декабре 1943 года отряд совместно с батальоном СС при 
поддержке авиации проводил карательную экспедицию против парти-
зан. Каратели сожгли несколько деревень, захватили большое количес-
тво скота и имущества местных жителей. В декабре 1943 года и янва-
ре 1944 года Идрицкий карательный отряд «ЕКА» проводил севернее 
поселка Идрица крупную карательную экспедицию против партизан.

В конце февраля 1944 года каратели этого отряда при поддержке 
563-го батальона регулярных войск провел карательную операцию 
против партизан северо-восточнее поселка Идрица. Каратели аресто-
вали более 50 местных жителей, большинство из них отправили на ра-
боты в Германию. Каратели Идрицкого отряда расстреляли 16 местных 
жителей деревни Болыхи, заживо сожгли в одном из домов 20 местных 
жителей деревни Кохново.

При непосредственном участии Кудеверского карательного от-
ряда «ЕКА» насильно мобилизовано 600 человек мирного населения, 
которые были отправлены на работы в Германию.
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Карательный отряд «ЕКА» на территории Бежаницкого района 
насчитывал около 100 карателей. За два выезда в октябре 1942 года и в 
марте 1943 года в деревню Макушево ими было расстреляно за связь 
с партизанами 16 местных жителей. Осенью 1943 года отряд сжег на 
территории района более 150 домов сельских жителей и изъял у них 
150 голов крупного рогатого скота. В ходе карательной экспедиции 
против партизан и боев с ними, отряд сжег 10 деревень на территории 
района. Поджигая дома, каратели расстреливали из пулеметов мирных 
жителей, пытавшихся бежать из горящих домов.

Себежский карательный отряд «ЕКА» насчитывал в своем со-
ставе 200 человек. Помимо совершения многочисленных каратель-
ных операций против партизан в Себежском районе, отряд весной 
1943 года выезжал в карательные операции на территорию Дриссен-
ского и Освейского районов Белорусской ССР, сжигая деревни и рас-
стреливая мирных советских граждан.

Отряд «ЕКА» Красногородского района предпринял крупную ка-
рательную экспедицию против партизан в ноябре 1943 года совместно 
с немецкими командами. Этот карательный отряд в борьбе с партиза-
нами на территории района широко применял провокации, выдавая 
себя за партизан. В апреле 1944 года каратели из Красногорского от-
ряда «ЕКА» возле хутора Речне из засады убили 3 партизан и тяжело 
ранили одну партизанку, которую привезли в деревню Ганьково и там 
зверски зарезали ножами.

Опочецкий карательный отряд «ЕКА» насчитывал в своем со-
ставе около 200 участников, летом 1942 года совместно с немецкой 
командой провел карательную экспедицию против партизан в районе 
села Глубокое. За связь с партизанами каратели арестовали 7 человек 
мирных советских граждан, троих из которых расстреляли.

В декабре 1942 года отряд провел карательную операцию в дерев-
не Бухайлово, расстреляв 18 мирных жителей. В августе 1943 года 
каратели отряда дотла сожгли деревню Лаврихино, где находились 
партизаны. Население деревни каратели угнали в город Опочку.

В апреле 1944 года Опочецкий отряд «ЕКА» вместе с немцами 
в течение 3 дней вел бои с партизанами на границе Опочецкого и 
Себежского районов, во время которых каратели схватили в плен 
7 партизан.

Пустошкинский карательный отряд «ЕКА» насчитывал в своем 
составе около 200 карателей, разбив отряд на отделения по 10–12 ка-
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рателей в каждом. Эти отделения нередко самостоятельно проводили 
операции против партизан.

В период с 1 декабря 1941 года по 1 апреля 1942 года УНКВД по 
Калининской области задержало 3341 дезертира, из них:

– арестовано и предано суду 1949 человек;
– направлено в воинские части, на пересыльные пункты и в осо-

бые отделы 1392 человека.
Большое число дезертиров из окруженцев было выявлено в осво-

божденных от оккупантов районах. Так, в Куньинском районе было 
задержано 799 окруженцев, которые были направлены на пересыль-
ные пункты. Лица, работавшие на немцев, органами НКВД были арес-
тованы, как изменники Родины [55].

Калининские партизаны активно распространяли по деревням 
и селам листовки, призывая старост сел и деревень, полицейских из 
немецких гарнизонов, карательных отрядов и других изменческих 
формирований переходить на сторону партизан.

Текст листовки: «Полицейский! Ты пошел в услужение к немцам, в 
немецкую полицию, – русский человек, рожденный на русской земле, 
вскормленный русской матерью. Ты совершил тягчайшее преступле-
ние перед Родиной. Чтобы тебя не толкнуло на этот позорный путь – 
животный страх перед немцами или немецкие сребрянники – все рав-
но не будет тебе пощады, предатель, если ты вовремя не опомнишься 
и не искупишь свою тяжелую вину перед Родиной.

Час расплаты близок. Красная Армия наступает. Освобождены 
десятки городов и населенных пунктов. Скоро она придет в те края, 
где творишь ты свое черное, подлое дело. Тогда не сносить тебе головы. 
Народ проклянет тебя, вынесет смертный приговор и приведет его в 
исполнение. Хочешь жить, хочешь искупить свою вину перед Роди-
ной – забирай немецкое оружие и уходи в партизанский отряд. Там 
встретят тебя родные русские люди. Вместе с ними ты сможешь вы-
полнить твой священный долг перед Родиной, перед русским народом.

Повернешь немецкое оружие против немцев – Родина простит 
тебя. Останешься в полиции – она жестоко покарает тебя. Опомнись, 
русский человек! Отказывайся служить проклятой немчуре, перехо-
ди к партизанам! Эта листовка является пропуском в партизанский 
отряд. Предъявляй ее вместе с оружием» [56].
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Карательные экспедиции немцев 
зимой и весной 1943 года

В конце 1941 года для поддержания порядка и борьбы с партизана-
ми противник на территории оккупированных районов Калининской 
области создал карательные полицейские отряды в составе от 100 до 
250 человек в каждом. Осенью 1942 года немцы начали бросать на 
борьбу с партизанами регулярные резервные части. Начиная с 12 де-
кабря 1942 года по 6 января 1943 года, бригада Жиденко (Моисеенко) 
вела бои с венгерским полком, отбив 3 атаки противника. 6 января 
противник бросил в бой 2 батареи артиллерии и танки, бригада 7 ча-
сов сдерживала наступление, пока не израсходовала весь боезапас. 
Ночью отошла к деревне Жары Локнянского района, вблизи станции 
Насва, в район обороны Красной Армии.

Попытка ликвидации партизанского края была предпринята не-
мецкими оккупационными властями в январе-феврале 1943 года.

Из докладной записки начальника штаба партизанского движе-
ния Калининской области С.Г. Соколова от 18 сентября 1944 года 
«О борьбе партизан с карательной экспедицией в феврале 1943 года», 
где указано:

«С 20 января 1943 года от разведки бригад Бойдина, Гаврилова, Се-
мина, Рындина и других стали поступать сведения о готовящейся экс-
педиции против партизан в Невельском, Пустошкинском, Идрицком и 
Россонском районах. К 24 января разведкой бригад Семина и Рындина 
было установлено скопление до полка пехоты в районе Турки – Пере-
воз и до полка пехоты в районе Дретунь. Эти два полка неделю назад 
закончили экспедицию в треугольнике Невель – Витебск – Полоцк. 
К 27 января агентура бригады Гаврилова установила прибытие в Ид-
рицу из Острова пехотного полка численностью до 3 тысяч человек с 
танками и артиллерией. В то же время немцы провели мобилизацию 
подвод у населения во всех гарнизонах и прилегающих к ним деревнях 
от Пустошки до Себежа.

28 января противник до 500 человек с пушками и минометами 
начал наступление с севера и востока по направлению озера Язно на 
бригады Семина и Рындина. После ожесточенного боя противник 
занял деревни Язно, Уставны и Артемовка, в 25 км южнее Пустошки. 
В тот же день противник, двигавшийся со стороны Дретунь, занял 
деревню Перевоз.
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28–29 января противник силами до 500 человек с 2 пушками дви-
нулся от Идрицы к деревне Малахи. Туда же двинулось до 300 человек 
с 2 танками со стороны Пустошки и до 200 человек с 2 орудиями от 
станции Нища.

С 5 февраля в Идрицу прибыло и разгрузилось 2 эшелона, 69 ваго-
нов, с живой силой противника, который сразу же направился к озеру 
Вальковское. Таким образом, против партизан выступило 5 воинских 
полков, а также немецкие гарнизоны Себеж, Идрица, Стеймаки, Руд-
ня, Нища. По показаниям взятых в плен немецев, противник ставил 
своей задачей очистить от партизан треугольник Невель – Себеж – 
Полоцк, восстановить железную дорогу Идрица – Полоцк, шоссе Не-
вель – Дрисса и Себеж – Полоцк.

1 февраля противник силами до 3 тысяч человек начал наступле-
ние с двух сторон на бригады Семина и Рындина, а также на 2 отряда 
бригады Гаврилова и на 2 отряда бригады Бойдина. Бригады Семина 
и Рындина, ведя непрерывные бои с превосходящими силами против-
ника с 28 января по 4 февраля, израсходовали все боеприпасы. Эти 
бригады имели более полусотни раненых, личный состав был изму-
чен и устал. Было приказано этим отрядам выйти в район Великого 
Болота и дать им сутки отдыха, а затем в течение одних суток про-
скочить через расположение противника далеко в тыл врага. Рындин 
в указанный срок выполнил приказ и из Великого Болота перешел в 
Невельский район. Семин зашел в тыл противника в районе озера 
Ведето, но железную дорогу пересечь им не удалось, его бригада до 
конца экспедиции оставалась на прежнем месте.

Калининские партизаны решили с боями отходить до деревень 
Павлово и Клястицы, где дать противнику глвное сражение. Против 
врага в том бою действовали бригады Романова, Гаврилова, Бойдина, 
Карнаушенко. Латышский отряд и отряд Чернова находились в резе-
реве, в решающий момент боя эти отряды были брошены с флангов 
на противника, наступающего на деревню Павлово. Район деревни 
Клястицы обороняли белорусские партизаны.

Противник пошел на Павлово силами до одной тысячи человек 
10 февраля, бой продолжался в течение всего дня. Вечером против-
ник овладел деревней Павлово, ночью партизаны окружили деревню 
со всех сторон и стали бить по ней. Около 4 часов ночи противник 
стал прорываться из деревни, его начали беспощадно бить с флангов. 
Зажатый партизанами противник 11 февраля оставил убитыми 120 че-
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ловек. В боях за Павлово отличились бригады Гаврилова, Бойдина, 
Карнаушенко и латышский отряд Самсона. Партизаны за 2 дня боев 
потеряли убитыми более 40 человек.

Опрокинутый в боях противник, преслудуемый партизанами, на-
чал отступление по всем направлениям. 12 февраля бригада Гаврилова 
заняла Россоны, 14 февраля бригада Бойдина выбила немецкий гар-
низон на станции Нища, в том бою было убито 162 немца, захвачены 
большие трофеи.

На этом закончилась февральская карательная экспедиция гитле-
ровцев, боями калининских партизан руководил майор Штрахов» [57].

В феврале-марте 1943 года немцы провели еще одну из самых жес-
токих и кровавых карательных экспедиций против партизан и мирно-
го населения районов Белоруссии и Себежского района Калининской 
области у границ с Латвией. Каратели поставили цель – уничтожение 
всех населенных пунктов вдоль границ с Латвией на полосе 25–30 км, 
истребление или отправку в Германию жителей. Создать на этой тер-
ритории многокилометровую «мертвую зону» под видом борьбы с 
партизанами.

За полтора месяца операции карателями были сожжены более 
430 деревень, уничтожены тысячи мирных жителей и тысячи – угнаны 
на принудительные работы. Карательная операция затронула четыре 
граничащих с Латвией района Белоруссии и России: Дриссенский, 
Освейский, Россонский и Себежский. На этой территории к началу 
1943 года располагался достаточно обширный край, контролируемый 
белорусскими и калининскими партизанами.

Карателям противодействовали 7 калининских партизанских бри-
гад – 1, 3, 4, 5, 10, 11 и 13-я, и 5 белорусских – Россонская им. Сталина, 
Россонская «За Советскую Белоруссию», которая подчинялась Кали-
нинскому штабу партизанского движения, Освейская им. М.В. Фрунзе, 
Дриссенская и Бешенковичская «За Советскую Белоруссию».

Общая численность сил карателей, задействованных в карательной 
операции, составляла около 20 тысяч человек. Первыми в бой с карате-
лями вступили две белорусские бригады: Освейская им. М.В. Фрунзе и 
Дриссенская бригады, а также 11-я Калининская партизанская бригада 
и 4-я Калининская партизанская бригада. По своей численности они 
уступали карателям и под ударами противника партизаны вынуждены 
были отступать. Основными причинами неудач партизанских фор-
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мирований были отсутствие координации в их действиях и нехватка 
боеприпасов. Нелетная погода не давала возможности их доставки 
из советского тыла.

Для объединения партизанских сил 26 февраля 1943 года началь-
ник штаба партизанского движения Калининской области С.С. Бель-
ченко приказал начальнику оперативной группы Калининского штаба 
партизанского движения А.И. Штрахову возглавить борьбу с карате-
лями.

27 февраля по приказу А.И. Штрахова были созданы две партизан-
ские группы – северная и южная. В северную группу вошли калининс-
кие партизанские бригады, в южную группу вошли бригады и отряды 
белорусских партизан. Но, испытывая острую нехватку боеприпасов, 
партизанские формирования вынуждены были отступать.

К 7 марта установилось затишье в боевых действиях, но уничтоже-
ние деревень карателями продолжалось – экипажи самолетов, перево-
зивших боеприпасы для партизан, наблюдали ночью горящие деревни. 
Нацистская карательная операция в белорусско-латвийском погра-
ничье заставила мирное население и партизан находиться в зимнем 
лесу без крова и порой даже без пищи. Тяжелая ситуация усугублялась 
вспышками эпидемических заболеваний, прежде всего, сыпного тифа.

Однако под натиском партизан с 21 марта каратели начали отход с 
занимаемых позиций. Уходя, они сжигали населенные пункты и уго-
няли в Германию мирное население. Свою задачу – создание мертвой 
зоны в районе латвийской границы – каратели выполнили. Освейский 
район Белоруссии был практически полностью уничтожен, значитель-
но пострадал Дриссенский район. В этих районах было уничтожено 
полностью и частично 376 населенных пунктов. Пострадал Россон-
ский район, где было сожжено 11 населенных пунктов, 52 деревни 
каратели уничтожили в Себежском районе.

В ходе этой карательной экспедиции фашисты убили 3904 мирных 
жителя, отправили на работы в Германию 7275 человек. У населения 
отобрали 2250 голов крупного рогатого скота, 408 лошадей, 158 сви-
ней, 2490 овец, 2154 голов другой живности.

Некоторое представление о борьбе партизан с фашистами во вре-
мя проведения ими карательной операции в феврале-марте 1943 года 
дают документы, хранящиеся в Тверском центре документации но-
вейшей истории.



94

А.Н.  ГОЛОВКИН

27 февраля 1943 года в объединенном штабе по координации дейс-
твий партизанских сил состоялось совещание, на котором были за-
слушаны командиры бригад, доложившие об обстановке в районах их 
ответственности, наличии сил и средств. Командующий объединенной 
партизанской группировкой А.И. Штрахов отдал боевой приказ:

«Противник бросил против нас крупные силы и, не встречая долж-
ного сопротивления, продвигается на запад. Отдельные командиры, 
вместо того чтобы вести бои с противником, уходят, не принимая 
боя. Дальше уходить некуда. Учтите, товарищи, что над нами нависла 
угроза ликвидации партизанского края, потери всех баз и разгрома 
партизанских бригад. Кроме этого мы бросаем население, которое нас 
вспоило и вскормило, на произвол судьбы, и хуже всего кто-то распро-
страняет слухи, что немцы ничего не будут делать плохого населению.

На основании приказа товарища Пономаренко дальнейший отход 
бригад запрещаю. Для организации разгрома противника образую 
две ударные группировки. Командующим северной группировкой 
назначаю командира 3-й Калининской бригады товарища Гаврилова. 
Вам придаётся бригада Бойдина, три белорусских отряда, латышский 
отряд Самсона, бригада Карнаушенко.

Задача: сковать противника на участке Клястицы, Долосцы, ни в 
коем случае не допуская врага в Клястицы. По нанесении удара южной 
группировкой разбить северную группировку противника в составе 
409-го горно-егерского и 481-го гренадерского полков. Командирам 
вышеуказанных подразделений войти в оперативное подчинение то-
варища Гаврилова и выполнять все его приказы.

Командующим южной группировкой назначаю командира брига-
ды Охотина. Вам придается бригада Герасимова, бригада «Спартак», 
отряд бригады Захарова. Задача: нанести фронтальный удар вдоль 
шоссе по направлению на Россоны, чтобы пробить брешь и разделить 
северную и южную группировки противника. По мере продвижения 
отдельными группами и отрядами распространять удары во фланг и 
тыл северной и южной группировок противника с целью дезоргани-
зации движения и связи немецких подразделений и разбить южную 
группировку противника в составе 601-го полка 201-й стрелковой 
дивизии и батальона 8-й пехотной дивизии.

Бригаде Лисовского. Ваша задача перерезать дороги, идущие на юг 
от Себежа и Идрицы, не допуская переброски подкрепления. Унич-
тожайте обозы противника.
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Захарову, Гребенкину, Лебедеву. Ваша задача контролировать лат-
вийскую границу и гарнизоны железной дороги Полоцк – Латвия. 
Не допускать ударов в тыл действующих бригад. Захарову взять на 
себя участок Герасимова.

Комбригу Романову П.М. и командиру отряда Новому. Ваша задача 
немедленно возвратиться в прежний район действия. Закрыть дорогу 
Дретунь – Краснополье – Борковичи и Краснополье – Селявщина.

Семину. Ваша задача выдвинуться в район Прибытки, Топоры, Сес-
тренки с целью отрезать противника от Полоцка.

Хомченко. Вы остаетесь в резерве.
Мой командный пункт – Ровное Поле. Связь держать конными 

связными и по телефону (северной группировке). Повторяю, без при-
каза не сниматься. Для удобства бригад образуется общебригадный 
госпиталь в деревне Миловиды. Начальником госпиталя мною назна-
чен товарищ Волынцев. Всех раненых с поля боя немедленно отправ-
лять в деревню Миловиды. Для питания больных и их обслуживания 
каждой бригаде выделить медперсонал и продовольствие».

Боевой приказ № 001 от 28 февраля 1943 года командира южной 
группы объединенных калининских и белорусских партизанских бри-
гад И.И. Веселова о задачах партизанских формирований группы.

«1. Противник силою добровольческого латышского батальона не-
установленной нумерации численностью до 650 человек, усиленный 
группой немцев Дриссенского гарнизона, вооруженный мелкокали-
берными автоматическими пушками, крупнокалиберными, ручными 
и станковыми пулеметами, легкими минометами, автоматами, винтов-
ками под прикрытием 4 бомбардировщиков, наступает в направлении 
Сарья – Кохановичи.

Противник сжигает села, мирное население уничтожает хлеб, скот 
эвакуирует в Латвию. Имеет цель очистить от партизан Дриссенский, 
Освейский, Россонский районы.

…3. В соответствии с приказом № 001 от 27.02.43 года командую-
щего объединенных калининских и белорусских партизанских бригад 
приказываю:

а) Комбригу капитану Герасимову силами вверенной бригады и 
приданной бригадой комбрига Романова, отряда Бубина, батальонным 
минометом и двумя ПТР из бригады Хомченко, в ночь с 28 февраля на 
1 марта 1943 года внезапным налетом в 1–30 час с востока гарнизон 



96

А.Н.  ГОЛОВКИН

противника Кохановичи разгромить, живую силу уничтожить, все 
постройки сжечь. Гарнизон противника в колхозе им. Карла Маркса – 
сковать.

б) Комбригу капитану Хомченко силою отряда Талаквадзе в 0:30 с 
восточной стороны зажечь две постройки деревни Кохановичи, а по 
первому орудийному выстрелу по Кохановичам из района Полыков-
щина, в 1:00 час массированным огнем из минометов, ПТР, пулеме-
тов, автоматов, винтовок в течение 30 минут гарнизон Кохановичи 
обстрелять.

После чего отряду отойти и сделать на шоссе Дрисса – Кохановичи 
в районе 500 м севернее деревни Божки засады, с целью не допустить 
подброски подкрепления противником из Дриссы в сторону Кохано-
вичи…» [58].

Донесение командования 4-й Калининской партизанской брига-
ды им. А.В. Суворова о боевых действиях с 16 февраля по 7 марта 
1943 года.

«За время с 16 февраля по 7 марта 1943 года бригадой проведены 
следующие боевые действия:

1. 16 февраля в 21 час спецгруппа, под руководством подрывника 
Лукина отряда Мальцева, западнее станции Заваруйка на железной 
дороге Себеж – Идрица, взорвали воинский эшелон, следовавший на 
фронт. В результате крушения разбит паровоз и 3 вагона.

2. 18 февраля спецгруппа, под руководством Вахрушева (замести-
теля по разведке отряда Добрякова), западнее станции Заваруйка на 
железной дороге Себеж – Идрица подорвали воинский поезд, шедший 
на фронт. В результате крушения разбит паровоз и 4 вагона.

3. 22 февраля в 23:30 ч отряды Добрякова и Малаховского под ру-
ководством комиссара бригады Вакарина и начальника штаба бригады 
Васькова налетом разгромили гарнизон станции Заваруйка. Убито 
немцев – 16, ранено – 8. Уничтожены 1 пулемет, 1 миномет, взорваны 
стрелки и полотно железной дороги, порвана связь.

4. 25 февраля отряд Мальцева в р-не Кончаны, западнее Освеи, 
вел бой с противником в 200 чел. В результате боя противник потерял 
убитыми 30, ранеными 25 человек. Наших потерь не было.

5. 26 февраля в 23:30 ч спецгруппа под руководством Никанорова 
(отряд Душечкина) на железной дороге Себеж – Зилупе, в районе Но-
вины, взорвала 12-метровый мост.
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6. 26 февраля отряды Добрякова и Мальцева под руководством на-
чальника штаба бригады Васькова, в районе Великое Село, вели бой с 
наступающим противником в 300 человек. В результате боя противник 
потерял убитыми до 60, ранеными более 40. Наши потери: убито 2, 
ранено 2 человека.

7. 27 февраля в районе Городиловичи отряды Цепалева, Добряко-
ва и Мальцева под руководством комбрига вели бой с наступающим 
противником до 500 человек в течение пяти с половиной часов. В ре-
зультате убито 30 и ранено до 90 солдат и офицеров. Наши потери: 
убит 1 человек, ранено 3 человека.

8. 1 марта отряды Цепалева, Малаховского, Добрякова и Маль-
цева в районе Великое Село под руководством комбрига вели бой с 
наступающим противником до 500 человек. В результате боя против-
ник потерял убитыми 30, ранеными 45 человек. Наши потери: ранен 
1 человек.

9. 2 марта отрядами Мальцева, Добрякова и Малаховского под ру-
ководством комбрига в районе Великое Село убито в бою немцев 17, 
ранено 26 человек. Наши потери: ранено 2 человека.

10. 1 марта в 22:00 час спецгруппа под руководством Вахрушева 
(отряд Добрякова) на 627-м км железной дороги Себеж – Идрица взо-
рвала 200 м полотна железной дороги.

11. 3 марта отрядом Цепалева в районе Дуброва в бою с наступаю-
щим противником убито немцев 13, ранено 9 человек.

Комбриг майор Лисовский, комиссар политрук Вакарин, начальник 
штаба лейтенант Васьков» [59].

Донесение командования 1-й Калининской партизанской бригады 
начальнику оперативной группы Калининского штаба партизанского 
движения А.И. Штрахову о результатах боев бригады с карателями с 
1 по 7 марта 1943 года.

«1 марта 1943 года в 1:00 произведен налет на противника в д. Вели-
кое Село отрядами Ботова и Задерина (отряды «Мститель» и «За Роди-
ну»). В результате боя уничтожено 17 гитлеровцев и ранено до 25 че-
ловек.

2 марта с 6:00 до 15:00 в результате боя за высоты, что южнее де-
ревни Великое Село 800 м, уничтожено 20 гитлеровцев и ранено до 25. 
Наши потери: убитых 1 чел., раненых 1 человек. Участвовали отряды 
Задерина, Ботова и Чеснокова.
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3 марта в 9:00 противник предпринимает наступление на д. Городи-
ловичи, Верхнее Любасно и Нижнее Любасно. В результате 6-часового 
боя противник потерял убитыми 15 человек, ранеными до 25 чел. и 
отступил в д. Великое Село. Наши потери: убитыми 4 человека и ра-
неными 2 человека.

6 марта в 7:00 противник, силою до 2000 человек, при поддержке 
5 самолетов, предпринимает наступление на д. Верхнее Любасно и 
д. Нижнее Любасно, где занимала оборону бригада в составе отрядов 
Ботова, Задерина, Чеснокова и Селиванова. Противник был подпу-
щен на 200–300 метров и расстреливался из автоматов и пулеметов. 
В результате 8-часового боя уничтожено 25 гитлеровцев и ранено до 
35 чел. Боеприпасы вышли все, и противник занял д. Верхнее Любасно 
и д. Нижнее Любасно – бригада отошла. В результате боев у д. Великое 
Село, Верхнее и Нижнее Любасно бригадой уничтожено 77 гитлеров-
цев и ранено до 110 гитлеровцев. Наши потери: убитыми 9 человек, 
ранеными 9 человек.

Командир 1-й Калининской партизанской бригады лейтенант Бой-
дин, комиссар бригады батальонный комиссар Данилов» [60].

Боевой приказ № 4 от 10 марта 1943 года командующего объеди-
ненными калининскими и белорусскими партизанскими бригадами 
А.И. Штрахова о выводе калининских бригад, принимавших участие в 
боях с карателями, в районы своей дислокации деревню Ровное Поле.

«Противник после ожесточенных боев с партизанами в Дриссен-
ском, Освейском, Себежском районах овладел шоссейной дорогой 
Дрисса – Себеж, на которой установил усиленное патрульное охране-
ние, построил несколько блиндажей, в населенных пунктах установил 
гарнизоны. Наступательных операций не проводит. Дальнейшее пре-
бывание усиленной группировки партизанских бригад в Дриссенском 
и Освейском районах нецелесообразно. Приказываю:

1. Всем партизанам бригады тов. Вараксова с сего числа выйти в 
свой район действия. Всем остальным партизанским бригадам выйти 
в районы своего действия.

2. Бригадам Герасимова, Захарова, А. Романова внезапными напа-
дениями и засадами не допускать уничтожения населенных пунктов и 
продвижения противника восточнее шоссе Себеж – Дрисса на участке 
Церковка – Острый Конец. Вести тщательную разведку с целью выяс-
нения дальнейших намерений противника.
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3. Всем партизанским бригадам немедленно основными силами 
приступить к действию на железных и шоссейных дорогах. Эшелоны 
противника подрывать и уничтожать, шоссейные и грунтовые дороги, 
которыми пользуется противник – минировать. Массовыми засада-
ми – автотранспорт, танки, живую силу противника – уничтожать.

4. Командирам бригад и отдельных отрядов ежедневно сообщать 
своим соседям разведданные о противнике. Командующий объединен-
ными калининскими и белорусскими бригадами майор Штрахов» [61].

Из донесения начальника оперативной группы Калининского шта-
ба партизанского движения А.И. Штрахова представителю ЦШПД на 
Калининском фронте С.С. Бельченко об участии калининских парти-
занских бригад в боях с карателями с 16 февраля по 10 марта 1943 года. 
Деревня Черепито 13 марта 1943 года.

«С 16 февраля по 10 марта 1943 бригады Бойдина, Гаврилова, Ва-
раксова, Лисовского, Романова вели бои с карательной экспедицией 
в Освейском и Себежском районах совместно с белорусскими парти-
занскими бригадами. Для лучшей организации взаимодействия в бою 
с белорусскими бригадами по окружению наступающего противника 
мною было проведено совещание командиров калининских и белорус-
ских бригад, на котором все комбриги белорусских бригад по своей 
инициативе вошли в единое мое подчинение.

С 26 февраля по 11 марта 1943 года было создано 2 группировки 
партизанских бригад – северная из калининских и южная – из бело-
русских бригад. Результаты боев по бригадам.

1. Бригада № 1 тов. Бойдина. С 16.2.43 по 7.43 г. 18.2.43 г. в 22:00 на 
жел. дор. Идрица – Себеж 1,5 км восточнее дер. Осетки подорван эше-
лон с живой силой и техникой в составе 50 вагонов, идущий с Себежа 
на Идрицу. В результате диверсии: спущено под откос – 5 вагонов, 
разбито на жел.-дор. полотне – 7 вагонов, повреждено – 7 вагонов. 
2.3.43 г. В бою на высоте 800 м. южнее Великое Село убито 20, ранено 
25 немецких солдат и офицеров. Потери бригады: убитыми – 1, ране-
ными – 1 партизан. 3.3.43 г. В бою в деревне Городиловичи, Верхнее 
и Нижнее Лобасно убито 15, ранено 25 немецких солдат и офицеров. 
Потери бригады: убитыми – 4, ранено – 2 партизана. 6.3.43 г. В бою 
за деревни Верхнее и Нижнее Лобасно убито 25, ранено 35 немецких 
солдат и офицеров. Потери бригады: убитыми – 4, раненными – 6 пар-
тизан и командиров.



100

А.Н.  ГОЛОВКИН

2. Бригада № 3 т. Гаврилова. С 16.2 по 7.3.43 г. в боях с карательной 
экспедицией убито 148, ранено 96 немецких солдат и офицеров. Взяты 
трофеи 100 кг толу. Потери бригады: убитыми – 4, ранено – 9 партизан 
и командиров.

3. Бригада т. Романова А. С 16.2 по 10.3.43 г. в боях с немецкой ка-
рательной экспедицией убито 44 и ранено 42 немецких солдат и офи-
церов. Потери бригады: убито – 3, ранено – 8 партизан и командиров.

4. Бригада № 10 т. Вараксова (с 16.2 по 7.3.43 г.). 26.2.43 года на 
шоссе Карсава – Остров в районе деревни Гребнево разрушена теле-
графно-телефонная связь на протяжении 700 метров.

27.2.43 года в бою за деревню Церковка убито 18 и ранено 30 немец-
ких солдат и офицеров. 2.3.43 года в бою за деревню Стрелки убито 16, 
ранено 5 немецких солдат и офицеров, уничтожено 2 повозки. Потери 
бригады: убито – 2, ранено – 4 партизан и командиров.

5. Бригада № 4 тов. Лисовского (с 16.2 по 7.3.43 г.).
 – Проведено боев с противником – 7, в том числе: (22.2.43 – стан-

ция Заваруйка, 25.2 – д. Кончаны, 27.2 – д. Городиловичи, 1.3 – 
д. Великое Село, 2.3 – д. Великое Село, 3.3 – д. Дубровы).

 – Разгромлено гарнизонов противника – 1 (22.2.43 – ст. Заваруй-
ка, уничтожено пулеметов – 1, минометов – 1.

 – Подорвано эшелонов противника: на железной дороге Идри-
ца – Зилупе – 2, разбито паровозов – 2, вагонов – 6 (16.2.43 – 
западнее ст. Заваруйка.

 – Взорвано ж.-д. мостов на жел. дороге Идрица – Зилупе – 4, разру-
шено телеграфной связи – 300 м., взорвано ж.-д. полотна – 300 м.

 – Потери противника: убито – 68, ранено – 84 немецких солдат 
и офицеров.

 – Потери бригады: убито – 3, ранено – 8 партизан и командиров.
6. Бригада № 11 т. Буторина (с 16 по 25 февраля 43 г.).

 – Проведено боев с противником – 6 (16.2 – Сарья, Фольварково, 
Аниськово; 17.2 – Колбовщина, 20.2 – Медведево, 21.2 – Видоки, 
22.2 – Медведево, 25.2 – Червонцы).

 – Взяты трофеи: винтовок – 4 шт., РПД – 1 шт., парабеллум – 
1 шт., ракетниц – 1 шт., патронов – 300 шт. Уничтожено 40 по-
возок противника.

 – Потери противника: убито – 89, ранено – 96 солдат и офицеров 
противника. 4. Потери бригады: убитыми – нет, ранено – 3 пар-
тизана.
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Противник после ожесточенных боев с партизанами в Дриссен-
ском, Освейском, Себежском районах овладел шоссейной дорогой 
Дрисса – Себеж, на которой установил усиленное патрульное охране-
ние, построил несколько блиндажей, в населенных пунктах установил 
гарнизоны. С прибытием т. Бардадына (представитель ЦК Белорус-
сии) белорусские партизанские бригады тт. Хомченко, Романова П., 
Герасимова, Захарова, Петрова, Прудникова, Охотина получили 
на самолетах и планерах большое количество боеприпасов (около 
800 тыс. патронов) и вооружения (винтовки, автоматы). Они зани-
мают всю линию обороны, и лишь самый северный участок в районе 
Доброплесы – Лисно обороняет калининская бригада т. Романова А., 
которая почти не участвовала во всех предыдущих боях; часть бое-
припасов т. Романову дана мною, а большую часть согласились давать 
ей белорусы. Калининские бригады тт. Гаврилова, Бойдина, Лисов-
ского, Буторина, державшие тяжелые 10-дневные бои с противником 
и израсходовавшие боеприпасы, отведены мною с линии обороны. 
А. Штрахов» [62].

Справка от 18 сентября 1944 года Калининского штаба парти-
занского движения об участии калининских бригад в борьбе с гитле-
ровцами во время карательной операции.

«16 февраля 1943 года 11-я Калининская партизанская бригада 
и белорусская бригада Захарова вели недалеко от латвийской гра-
ницы в районе Росица бои с тремя латышскими добровольческими 
батальонами, поддержанные артиллерией и 12 бомбардировщиками. 
Первые дни противник вел наступление вяло, почти не продвигаясь 
на восток, но затем, подтянув к 20-м числам февраля крупные силы, 
активизировал свои действия. К этому времени противник располагал 
следующими силами:

а) 13 латышских добровольческих батальонов (261, 266, 273, 276, 
277, 278, 279, 280, 281-й и 3 [батальона] неустановленной нумерации;

б) один литовский батальон (251-й);
в) один эстонский батальон (265-й);
г) один немецкий полицейский батальон (140-й) из полка «Норд»;
д) группа усиления из ближайших гарнизонов в 1000 немцев;
е) отряд «украинцев»170 в 100 человек;
ж) прибывавшие уже во время боев части, нумерацию которых 

установить не удалось.
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Всего в этой экспедиции противник имел до 18–20 тысяч человек. 
Силы противника все время поддерживались авиацией. В некоторые 
дни одновременно действовало до 18 самолетов. Противник имел 
большое количество легкой артиллерии и крупных минометов. Из по-
казаний захваченных в плен солдат противника (немцев и латышей), 
и пойманных немецких шпионов установлено, что противник в этой 
экспедиции ставил задачу очистить от партизан приграничную, при-
легающую к Латвии, полосу глубиной в 25–30 км, и лишить партизан 
этих районов материальной, особенно продовольственной базы.

К 26 февраля противник вышел на линию Великое Село – Кохано-
вичи, овладел этими пунктами и развивал движение в восточном на-
правлении. На своем пути наступающие грабили и убивали население, 
сжигали населенные пункты, все ценное увозили в Латвию. Белорусские 
бригады Герасимова, Захарова, оказывая незначительное сопротивле-
ние огнем, отстреливаясь артиллерией, отходили на восток. Поскольку 
ряд калининских бригад дислоцировался недалеко от районов действия 
наступающего противника, находящемуся в этом районе начальнику 
опергруппы майору Штрахову Калининский штаб партизанского дви-
жения приказал взять под единое командование все калининские бри-
гады, увязаться в действиях с белорусскими бригадами и совместными 
усилиями разгромить наступающего противника. На основе этого рас-
поряжения майор Штрахов взял на себя командование калининскими 
бригадами, а белорусские командиры бригад на совместном совещании 
решили также войти в подчинение майора Штрахова.

Таким образом, создалась под одним общим командованием боль-
шая ударная сила партизан из 12 бригад – 7 калининских (Бойдин, 
Гаврилов, Лисовский, Корнаушенко, Вараксов, Буторин, Романов А.) 
и 5 белорусских (Охотин, Захаров, Герасимов, Романов П., Хомчен-
ко). К 28 февраля майор Штрахов перегруппировал силы и поручил 
белорусским бригадам под командованием майора Веселова оборону 
южного участка фронта. Центральный участок оборонялся бригада-
ми Романова А., Захарова, Буторина – под командованием Захарова. 
Северный участок обороны держали бригады Бойдина, Гаврилова, 
Лисовского, Карнаушенко – под командованием Гаврилова.

В ночь на 29 февраля партизаны произвели внезапный налет си-
лами сводных бригад на гарнизоны Великое Село, Стрелки, Кохано-
вичи, Гаи. В результате боя гарнизон Гаи полностью разгромлен, все 
постройки сожжены, остальные гарнизоны были сильно потрепаны. 
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Взяты трофеи: винтовки, боеприпасы, груженые повозки с лошадьми, 
хлеб, обмундирование, документы. Сожжен склад с боеприпасами 
и оружием. В результате упорных боев, длившихся иногда целыми 
днями (особенно на северном участке), наступление противника пол-
ностью остановлено.

С 26 февраля по 6 марта сводные партизанские бригады вели 
упорные бои с превосходящими силами противника, затем насту-
пило затишье. В ночь на 10 марта все калининские бригады вышли 
в свои постоянные районы действия. Немцы 10 марта, по-видимому, 
разведав, что силы партизан ослаблены, предприняли наступление и 
оттеснили белорусов за реку Свольна, заняв Лисно, Миловиды, Мо-
торино, Юзефово. На этом противник свое наступление на восток 
прекратил и стал постепенно сниматься и уходить обратно в Латвию. 
За эту экспедицию противник потерял убитыми более 2000 человек. 
Начальник штаба партизанского движения Калининской области под-
полковник Соколов» [63].

Для мирного населения карательные операции немцев оборачива-
лись страшной трагедией. Ведя борьбу с партизанами путем организа-
ции карательных экспедиций, в большинстве случаев, не имея успеха 
в открытых боях, а также из-за маневрирования партизанских бригад, 
фашисты вымещали свою злобу и ненависть на мирных жителях.

В период с 25 января по 16 февраля 1943 года в Россонском райо-
не было сожжено 260 жилых домов, расстреляно и сожжено заживо 
1245 человек, в том числе 216 мужчин, 815 женщин и 214 детей.

10 февраля 1943 года партизанами был составлен акт о злодеяниях 
фашистов в деревне Двор Черепето Россонского района Белоруссии. 
«В тот день, 10 февраля, карательный отряд согнал в один дом 56 жи-
телей этой деревни, их раздели догола, избивали, затем дом подожгли. 
Заживо сгорели все 56 жителей деревни, из них 18 детей до 10 лет, 
в том числе 4 грудных младенца. До этого, 8–9 февраля 1943 года, 
фашисты сожгли заживо 48 жителей деревни Фомино Россонского 
района Белоруссии. Списки погибших приложены к актам» [64].

В Себежском районе фашистские варвары полностью сожгли 50 де-
ревень с общим числом дворов 763 двора, убили и сожгли 124 чело-
века мироного населения, около 1800 человек захватили и угнали на 
территорию Латвии. Территории бывших Ляховского и Дединского 
сельсоветов превратились в пустыню [65].
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В течение мая 1943 года фашисты сожгли в Себежском районе еще 
9 деревень, расстреляли и сожгли заживо 191 мирного жителя, из ко-
торых 46 детей в возрасте до 10 лет [66].

Карательные экспедиции немцев 
в 1943–1944 годах

В течение всего октября-декабря 1943 года боевые действия ка-
рательных экспедиций против партизан не прекращались. В начале 
декабря 1943 года каратели захватили деревни Шикулино, Городилово, 
Лисно Себежского района. Развивая наступление, они попытались 
переправиться через реку Свольна, на линии Аксенова Гора – Голя-
ши, в 30 километрах от города Себеж, их сдерживали калининские 
партизаны. С востока берега реки Нища обороняли белорусские и 
калининские партизанские формирования. С запада остановить ка-
рателей пытались белорусские партизанские бригады и латышский 
партизанский отряд Самсона.

Боевой порядок карателей в ходе наступления на партизан стро-
ился в три эшелона. Первый эшелон действовал сильными высокома-
невренными группами, двигаясь по шоссейным и хорошим лесным 
дорогам. Второй эшелон, следуя за первым, забирал в плен мирных 
жителей и отставших партизан, уничтожая больных, немощных и 
раненых, сжигал деревни. Третий эшелон цепью солдат, двигавшихся 
с интервалами до 8 метров, прочесывал леса и болота, уничтожая на 
пути все живое.

Одновременно карательная экспедиция проводила кампанию по 
полной очистке прифронтовой зоны от населения. Батальоны и роты 
СС окружали деревни и хутора, грузили жителей в машины и под 
вооруженной охраной увозили жителей в концентрационные лагеря. 
Из лагерей железнодорожным, автомобильным, гужевым транспор-
том или в пешем порядке их отправляли на территорию Латвии, а 
оттуда – в Германию. Деревни уничтожались. Населенные пункты, 
расположенные в труднопроходимой глуши, уничтожались авиацией.

К концу декабря 1943 года партизанские соединения оказались 
в полном окружении в районе Пустошка, озеро Нещедро, Дретунь. 
Вражеские войска и каратели заняли большую территорию партизан-
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ского края и спешно возводили здесь несколько линий обороны для 
того, чтобы остановить наступавшие советские войска. Партизаны 
были вынуждены уходить из мест базирования в глухие леса и болота. 
Вместе с ними, чтобы не быть уничтоженными, уходили до 20 тысяч 
мирных жителей.

Заложенные в августе 1943 года партизанские продовольствен-
ные базы оказались к этому времени либо на территории, освобож-
денной советскими войсками, либо неподалеку от линии фронта, где 
воспользоваться ими не представлялось возможным ввиду большой 
концентрации там частей немцев. Большие силы партизан из разных 
соединений попали в окружение в лесах Идрицкого, Освейского и 
Россонского районов. Они испытывали острую нужду не только в 
одежде и продовольствии, но и в боеприпасах.

С 25 декабря 1943 года каратели при поддержке танков, бронема-
шин и артиллерии начали прочесывание южной части Себежского, 
Идрицкого и северной части Освейского районов. Первой приняла 
бой с карателями, наступавшими от Себежа, 1-я Калининская бри-
гада В.М. Лисовского. В течение 2 часов она сдерживала их натиск на 
рубеже Мельница, Изубрица, Такуны, Лисно. Со стороны Идрицы 
каратели были встречены 7-й Калининской бригадой Д.А. Козлова.

К исходу месяца положение партизан стало критическим. Каратели 
наседали со всех сторон. 24 декабря 1943 года командир белорусской 
бригады им. Фрунзе И.К. Захаров получил по радио приказ штаба 
партизанского движения об организации обороны края силами ос-
тавшихся партизанских соединений и на вывод скопившегося в лесах 
населения через линию фронта на советскую территорию.

Весь день 25 декабря партизаны сдерживали противника, не давая 
ему продвигаться. В ночь с 25 на 26 декабря каратели не предпринима-
ли активных действий. В течение последних двух суток немецкое ко-
мандование концентрировало силы и средства для нанесения главного 
и решающего удара по партизанам, зажатым между линией фронта и 
кольцом карательной экспедиции, готовясь поставить завершающую 
точку в операции.

Рассвет 26 декабря начался с мощного наступления карателей по 
всей линии боевого соприкосновения в северной части партизанского 
края. Весь день партизаны держали оборону, а под покровом ночи 
отошли на новый рубеж по линии Гнильцы – озеро Белое – Клеш-
ня. Во время боев было проведено совещание командиров отрядов 
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и бригад, оказавшихся в окружении. В ходе ожесточенных споров о 
направлении выхода из него было решено вывести партизан за линию 
фронта на соединение с частями Красной армии.

Прорыв кольца блокады был намечен на ночь с 27 на 28 декабря 
1943 года. В темноте штурмовые отряды, незаметно приблизившись 
к позициям карателей, под прикрытием плотного автоматного огня 
бросились вперед и ворвались в траншеи противника. В ход пошли 
гранаты и ножи. На некоторых участках, не выдержав натиска пар-
тизан, каратели, бросая оружие и раненых, бежали. Следовавшие за 
штурмовыми группами отряды расширили участки прорыва.

Шеститысячная армия партизан двинулась на восток, уводя с со-
бой несколько сот крестьянских семей. Выйти из кольца удалось ценой 
очень больших потерь. Особенно крупные потери понесли отряды 
и бригады при переправе через реку Нища. Пройдя с боями в дека-
брьскую стужу более 100 километров по тылам противника, в канун 
1944 года в советский тыл прорвались 1,4, 11-я Калининские брига-
ды, отряд Володина 5-й Калининской бригады, часть отряда Шмидта 
7-й Калининской бригады.

Остальные партизанские формирования, которым не удалось про-
рваться в тыл, а также не пожелавшие уходить за линию фронта, дви-
нулись в Моторинские леса. В частности, группа из остатков парти-
занских формирований под командованием комбрига подполковника 
В.М. Лисовского и уполномоченного штаба партизанского движения 
майора Коляды начала выдвижение в направлении поселка Клястицы, 
чтобы пробиться через линию фронта в районе Дретуни. Однако во 
время строительства переправы через реку Нища партизаны В.М. Ли-
совского были обнаружены немцами и обстреляны. Часть сил удалось 
переправить через реку, и они под командованием В.М. Лисовского 
ушли за линию фронта по следам бригад, ушедших туда ранее. Основ-
ные же силы бригады были оттеснены карателями от переправы через 
реку Нища и, разделившись на мелкие группы, ушли в Себежский, 
Идрицкий, Россонский и Освейский районы.

Немцы, рассеяв главные силы партизан, отобрали у них контроль 
над территорией партизанского края и частично вытеснили калинин-
ские партизанские бригады за линию фронта. После этого каратели 
прекратили экспедицию, сохранив блокаду края и патрулирование 
его небольшими карательными группами. Но оставалась еще часть 
Себежского и Идрицкого районов, которая в декабре 1943 года полно-
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стью от партизан очищена не была. В предновогодние дни фашистское 
радио несколько раз победно сообщало об уничтожении крупных 
сил партизан, окруженных в лесах Освейского, Россонского районов 
Белоруссии, Себежского и Идрицкого районов Калининской области.

Из воспоминаний Марго Владимира Ивановича, командира 
5-й Калининской партизанской бригады. Воспоминания записаны 
в 1966 году.

«В октябре 1943 года обстановка в партизанском крае изменилась. 
В результате наступления Красной Армии был освобожден город Не-
вель, линия фронта передвинулась на 40–50 км на запад. Себежский 
район наводнили фронтовые части гитлеровцев. Немецкое командова-
ние группы «Север» решило разгромить партизанские силы, контроли-
рующие территории на стыке РСФСР, Белоруссии и Латвийской ССР.

Началась полоса жестоких боев. Против 5-й Калининской пар-
тизанской бригады были брошены 3 охранных батальона, артилле-
рия, танки, полицейские отряды. Разведку ежедневно вели 3 само-
лета противника. Каратели теснили бригаду и люто расправлялись с 
населением. Запылали деревни, танки в упор стреляли по домам, где 
ютились люди. Тех, кто выбегал из домов, фашисты расстреливали из 
пулеметов. Последние недели 1943 года были тяжелыми для партизан. 
Партизанский край в ноябре перестал существовать» [67].

14 января 1944 года перешли в наступление войска Ленинград-
ского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. К концу февра-
ля 1944 года были освобождены Новосокольнический, Локнянский, 
Холмский, Бежаницкий, Ашевский, Новоржевский, Пустошкинский, 
частично Пушкиногорский и Кудеверский районы Калининской 
области. Территория для партизанского маневра быстро сокраща-
лась. Калининским бригадам в это время пришлось действовать на 
небольшой территории Себежского, Идрицкого, Красногородского, 
Опочецкого и частично Кудеверского районов, которые стали при-
фронтовыми.

Активные боевые наступательные действия Красной Армии на 
линии фронта, и боевая деятельность партизан в тылу врага в помощь 
армии, вынуждали немцев предпринимать против них одну за другой 
карательные экспедиции. С декабря 1943 года по июль 1944 года про-
тивник предпринял против партизан 19 крупных экспедиций, сжи-
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гая на своем пути все населенные пункты. В результате этого, южная 
часть Пустошкинского, Идрицкого, Опочецкого, Красногородского 
районов и весь Себежский район фашисты превратили в пустыню. 
По некоторым данным, общая численность населения Идрицкого 
и Себежского районов перед войной составляла 92 тысячи человек, 
после освобождения этих районов от немцев, там оставалось всего 
9 тысяч местного населения.

В ходе карательных экспедиций немцы вывозили имущество, про-
довольствие, разыскивали и уничтожали тайники с хлебом, угоняли 
оставшийся скот. Неоднократно пытались выжигать леса, сбрасывая 
с самолетов зажигательные бомбы. Убивали или угоняли на немецкую 
каторгу оставшееся в деревнях и городах работоспособное население. 
Антисанитарные условия жизни в лесу приводили к распространению 
эпидемий тифа и дизентерии.

В начале 1944 года в лесах скрывались более 20 тысяч жителей пар-
тизанского края, с переходом партизан в другие места, с ними уходило 
и население. Лишенные своих баз и продовольствия, зимой и летом 
1944 года партизаны оказались в тяжелом положении. В пищу упот-
ребляли все, что могли, остро ощущался недостаток соли. Большое 
число раненых в боях партизан значительно связывало бригады по 
переходу с места на место [68].

17 января 1944 года из Себежа по Себежскому и Идрицкому райо-
нам отправился в рейд карательный отряд в составе 600 полицаев и 
немецких солдат при поддержке легких танков, развернувший наступ-
ление на западную границу края. Через несколько дней против пар-
тизан в Себежский район были направлены еще 2 полка регулярных 
войск гитлеровцев. Большие силы карателей были сосредоточены в 
Опочецком районе.

На совещании командиры калининских бригад Гаврилов и Баба-
ков решили встретить карателей объединенными силами. Отряды 
3-й бригады Гаврилова перешли к обороне по рубежу: отряд Черно-
ва – у деревни Шелково, отряд Кузнецова – у деревни Абаканы, отряд 
Филиппова – в деревне Авдеенково, отряд Либы – на высоте восточнее 
деревни Овсейково. Партизаны 13-й бригады Бабакова заняли оборо-
ну в деревнях Погорельцево, Клево и Абаканы.

Немцы окружили оборонявшиеся бригады плотным кольцом сила-
ми около 2 тысяч человек, с шестью пушками и десятком минометов. 
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С наступлением сумерек от разведчиков была получена информация, 
что со стороны города Опочки к деревне Шелково движется колонна 
численностью до 500 человек. Командование бригад приняло решение 
на отход, так как у партизан на исходе были боеприпасы.

В связи с наступлением Красной Армии территория для маневра 
партизан постоянно сокращалась. Калининские бригады в то время 
действовали на сравнительно небольшой территории Себежского, 
Идрицкого, Красногородского, Опочецкого и частично Кудеверского 
районов. Район действий партизан с приближением линии фронта 
постепенно смещался в Зилупский и Лудзенский районы Латвии, Ос-
вейский и Дриссенский районы Белоруссии. Немецкое командова-
ние стремилось, во что бы то ни стало, уничтожить партизан в тылу 
своих войск, направляя против них все новые и новые карательные 
экспедиции.

28 февраля 1944 года советскими войсками были освобождены 
станция Забелье и город Пустошка. Каратели начали жечь деревни 
в южной части Опочецкого района. К концу февраля 1944 года были 
освобождены от оккупантов Новосокольнический, Локнянский, 
Холмский, Бежаницкий, Ашевский, Новоржевский, Пустошкинский 
районы Калининской области. Идрицкий и Себежский районы стали 
прифронтовыми.

В то время агентурная партизанская разведка докладывала, что го-
товится проведение новой крупной карательной экспедиции. В населен-
ные пункты Идрицкого и Себежского районов начали прибывать ре-
гулярные части вермахта, охранных войск, отряды полиции. Стремясь 
уничтожить базу для нормальной деятельности партизанских форми-
рований, фашисты шли от деревни к деревне, уничтожая все живое.

10 марта 1944 года против партизан и населения началась новая 
карательная экспедиция. Против 5-й бригады В.И. Марго в деревню 
Мишин Остров были направлены каратели Остриловского гарнизона. 
Партизаны вынуждены были под ударами карательной экспедиции 
уходить из деревень в леса и болота. Каратели, заняв деревни Ми-
шин Остров, Погарново, Стаклина Гора, сожгли их. Жители частично 
были уничтожены, частично переведены в концентрационные лагеря 
в Себеже и Идрице, вывезены на территорию Латвии. Часть населения 
смогла спастись в лесах.

23 марта 1944 года противник с целью очищения от партизан се-
веро-западной части Себежского района, силой до одного охранного 
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батальона и еще до 500 человек неустановленных войск предпринял 
карательную операцию против партизанских бригад Марго, Карлико-
ва и Вараксова. Бригадой Карликова было отбито 2 атаки противника, 
который понес значительные потери.

Охранный батальон немцев вел 2-часовой бой с бригадой Мар-
го, противник был выбит из деревни Козырево, потеряв 20 человек. 
После понесенных потерь охранный батальон противника отошел на 
исходные позиции. Та карательная экспедиция окончилась для немцев 
потерей целой роты во главе с ее командиром [69].

Наиболее сильные удары врага были нанесены по рассредото-
ченным и действовавшим самостоятельно отрядам с 15 по 27 марта 
1944 года. Партизанские отряды старались уходить, не принимая боя 
с превосходящими силами карателей.

Уходя от преследования, партизаны оставляли раненых, больных 
тифом и малярией в потайных землянках, оборудованных на боло-
тистых островах или в глухих лесах, под охраной легко раненных или 
выздоравливавших партизан. Спасаясь, жители деревень уходили в 
леса и болота, оборудуя там лесные лагеря, охрану которых взяли на 
себя партизаны.

Крупную карательную экспедицию немцы предприняли в начале 
апреля 1944 года, немецкое командование рассчитывало покончить 
с партизанами, загнав их в непроходимые болота, и там уничтожить 
ударами авиации и артиллерии. В конце первой апрельской недели 
до 20 тысяч карателей при поддержке авиации, танков и артилле-
рии начали замыкать кольцо окружения вокруг калининских бригад 
В.М. Лисовского, В.М. Плешкова, С.Д. Буторина и Д.А. Козлова в юж-
ной части Себежского и Идрицкого районов.

Все попытки партизан вырваться из кольца окружения закан-
чивались неудачей. Каратели двигались в направлении латвийской 
границы. Через два дня, к 9 апреля 1944 года положение партизан 
стало критическим, кольцо сужалось, росла плотность живой силы 
противника вокруг окруженных бригад и отрядов. Каратели вели ар-
тиллерийский огонь, бомбили и обстреливали партизан с воздуха. 
Положение осложнялось тем, что в лесах, под защитой партизан, на-
ходились тысячи жителей.

На экстренном совещании командования окруженных бригад 
было решено, с наступлением темноты ударными группами прорвать 
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кольцо блокады. Выходя из окружения по намеченному маршруту, 
партизаны натолкнулись на засаду у озера Окуневец. Ударные груп-
пы бригад прорвали оборону противника, открыв путь остальным 
группам и отрядам.Несколько последующих дней бригады порознь 
маневрировали в лесах, отрываясь от преследующих их карателей.

16 апреля 1944 года каратели начали активные боевые дейс-
твия против бригад A.M. Гаврилова, Ф.Т. Бойдина, М.П. Карликова, 
В.И. Марго, Н.М. Вараксова, Г.Ф. Бабакова и Д.А. Халтурина в север-
ной части Себежского и Идрицкого, в Опочецком и Красногородском 
районах. Их отряды начали выдвигаться со стороны Опочки, Себежа, 
Идрицы и из Латвии. Против партизан вели наступление 20 батальо-
нов при поддержке 14 самолетов. Непрерывной бомбардировке и пу-
леметному обстрелу с воздуха подвергались деревни, расположенные 
в партизанской зоне. Самолеты поднимались в воздух с аэродрома в 
поселке Идрица. В сторону Лоховни несколькими маршрутами на-
чинали выдвигаться отряды карателей силами до 10 тысяч человек. 
При поддержке танков и артиллерии они разрезали партизанские со-
единения на несколько групп и били их по частям.

В наиболее трудном положении оказались бригады Ф.Т. Бойдина 
и В.И. Марго, отряд специального назначения № 2 штаба партизан-
ского движения Калининской области Гришмановского, отряд Либы 
из 3-й бригады A.M. Гаврилова, находившиеся в это время в 25 кило-
метрах севернее города Себеж.

В полдень 16 апреля 1944 года над Лоховней появились семь немец-
ких бомбардировщиков, начавших бомбить лагеря партизан и мир-
ного населения. Налеты авиации продолжались непрерывно. В 3 часа 
дня отовсюду в Лоховню начали прибывать разведчики, сообщавшие, 
что в направлении партизанских лагерей движутся крупные воинские 
силы карателей. Наступавшим с четырех сторон карателям удалось 
окружить район расположения бригад. Партизаны, заминировав зем-
лянки, покинули лагеря. Карателям удалось овладеть несколькими 
партизанскими лагерями и разрушить их. Самое страшное заклю-
чалось в том, что, уходя от карателей, партизаны были вынуждены 
оставлять в лесных лагерях мирных жителей.

Четверо суток – с 16 по 20 апреля 1944 года – полыхали пожары 
в Себежском и Идрицком районах. Каратели, преследуя партизан, 
уничтожали на своем пути деревни, хутора и лесные лагеря. Захва-
ченные женщины, старики и дети загонялись ими в сараи, которые 
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обливались бензином и поджигались. Только в Себежском районе в 
течение нескольких суток были расстреляны 261 мирный житель, в 
числе которых было 50 детей, угнано в неизвестном направлении око-
ло 600 человек. Себежский, Идрицкий, Красногородский, Россонский 
и Освейский районы были превращены в огромное пепелище [70].

В информации секретаря Калининского обкома партии И.П. Бой-
цова от 6 июня 1944 года указано, что пользуясь затишьем на фрон-
тах, немецкое командование бросило против партизан крупные силы 
карательных экспедиций.

«Крупная карательная экспедиция была организована в начале 
апреля 1944 года против партизан, действующих в Себежском и Ид-
рицком районах. Экспедиция располагала 2 дивизиями, 20 самолетами 
и артиллерией.

К 4 апреля 1944 года противник стянул большие силы вокруг Ос-
вейских, Дриссенских и Себежских лесов. Каратели пошли в наступле-
ние со стороны Себежа, Латвии, Дриссы, Россон и Идрицы. Колонны 
противника двигались на повозках и автомашинах по большакам, 
затем 2–3 цепями занимали линию окружения лесных и болотных 
массивов с целью их сплошного прочесывания.

6 апреля командиры бригад пытались вывести партизан на север в 
район Борового, но, встретив сильный заслон пулеметного огня, были 
вынуждены вернуться на исходные позиции. Вторая попытка выйти 
из окружения на другой день также была неудачной.

8 апреля в Освейском районе сосредоточились многие калиниские 
бригады, противник окружил их и предпринял наступление. Пар-
тизаны противостояли врагу числом в 1,5 тысячи человек. Сквозь 
ураганный огонь минометов, пулеметов и автоматов ударная группа 
с криком «Ура!» смогла прорвать кольцо окружения и выйти в Берез-
нюговские болота. Часть партизан выходили мелкими группами и 
присоединялись к бригадам.

Наиболее крупную карательную экспедицию противник проводил 
с 16 по 20 апреля 1944 года, в ней участвовали до 9 тысяч карателей 
при поддержке 20 самолетов и артиллерии. Немцы окружили все де-
ревни в районе расположения партизанских бригад, сплошь прочесы-
вая леса и болота. Не принимая боя, бригады маневрировали по лесам.

22 мая 1944 года в Освейском районе каратели предприняли экспе-
дицию против калининских партизанских бригад Совиткова, Козлова, 
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Буторина, отрядов Шакурова и Малаховского. Партизаны вели бои с ка-
рателями в районе озера Окуневец и деревни Щупы Освейского района. 
В это время в районе Велака в Латвии немцы проводили карательную 
экспедицию против латвийской партизанской бригады Самсона.

В 1944 году противник провел 18 карательных экспедиций против 
партизан с применением артиллерии, танков и авиации. В борьбе с 
партизанами фашисты применяли такие средства, как сжигание лесов. 
Все леса, которые служили убежищами партизанам, буквально были 
прочесаны огнем, партизаны были вынуждены скрываться в непро-
ходимых болотах. Потери калининских партизан с января 1944 года 
составили 200 человек» [71].

В своей справке от 18 июня 1944 года начальник штаба партизан-
ского движения Калининской области С.Г. Соколов сообщал, что в 
районах дислокации калининских партизанских бригад от немцев 
скрывались в лесах 8860 мирных жителей, из них около 2 тысяч детей 
в возрасте от 14 лет и свыше одной тысячи стариков [72].

Жизнь под страхом смерти

Мирное население оккупированных районов проживало меж двух 
огней, во время карательных операций немцев партизаны уходили в 
леса, а жители деревень зачастую не решались покидать свои дома, 
скот и нажитое имущество. Жизнь мирного населения оккупирован-
ных фашистами территорий была невыносима, в постоянном страхе. 
При малейшем подозрении в связях с партизанами немцы расстрели-
вали жителей деревень и сел, дома их сжигали, зачастую вместе с жи-
телями. В то же время партизаны расстреливали тех, кто соглашался 
работать на немцев или сотрудничал с ними. Особенно тяжела была 
жизнь девушек и молодых женщин, одних немцы пытали и казнили 
за связь с партизанами, других немцы насиловали, а партизаны не-
редко расстреливали их за совместное проживание с немцами. Одни 
оставшиеся на оккупированной территории мужчины уходили в пар-
тизаны, другие – в карательные отряды, со временем переметнувшись 
к партизанам или уходя на запад вместе с немцами.

В архиве управления ФСБ по Тверской области имеются докумен-
ты о положении мирного населения во время оккупации в годы Ве-
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ликой Отечественной войны. Это положение со временем менялось, 
с грабежей и убеждений немцев об оказании помощи им, до приме-
нения карательных мер. На оккупированных территориях фашисты 
бесчинствовали, расстреливая мирных жителей по малейшему подоз-
рению, сжигая деревни и села.

8 октября 1941 года командир 25-й немецкой пехотной дивизии 
издал приказ «Об очистке дорог от русских», которым было приказано 
всех задержанных мужчин от 17 до 50 лет, если они даже не вызывали 
никакого подозрения в принадлежности к партизанам, отправлять в ла-
геря для военнопленных. Женщин и подростков передавать в распоря-
жение старост и комендатур для посылки на принудительные работы.

Партизан вешать, а всех, кто заподозрен в связи с ними или тех, 
у кого найдено оружие, расстреливать без различия пола и возраста. 
Казни проводить публично, трупы казненных не убирать и вывеши-
вать около них устрашающие надписи [73].

14 октября 1941 года бывший представитель штаба Западного 
фронта старший лейтенант Р.Д. Шемелев сообщал о жизни мирного 
населения в деревнях Ленинского (ныне Андреапольского) района 
Калининской области, оккупированного немцами. То, что он расска-
зал, видел собственными глазами, находясь во вражеском окружении.

Первое, что бросалось ему в глаза, там, где появлялись герман-
ские войска, начинались грабежи не только со стороны солдат, но 
и офицеров. Приехав за сеном в деревню Старое, немцы гонялись с 
поленом в руках за курами, пока в деревне не осталось ни одной куры. 
Германская армия на территории Ленинского района очистила все 
колхозные скотные дворы и фермы от свиней, овец, коров и лошадей 
вместе с упряжью. Грабили не только колхозы, но и частные дворы, 
забирая коров. В той же деревне Старое забрали последнюю корову у 
стариков Никифоровых, заплатив им 17 немецких марок, когда корова 
стоила не менее 200 марок.

Он, Шемелев, видел, как у одной женщины в деревне Прудищенко 
согнали со двора корову, а у второй взяли полушубок. Женщины шли 
за немцами с плачем и криками, солдаты начали швырять в женщин 
палками и камнями, чтобы отвязаться от них. В деревне Першино, где 
находился немецкий штаб, было приказано оставлять одну корову 
на четыре семьи, всех остальных коров забрать и отвести на бойню в 
деревню Знаменское.
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Население оккупированной зоны голодает, некоторые начинают 
ходить по деревням и просить милостыни, сообщал Шемелев [74].

В декабре 1942 года заместитель начальника УНКВД по Кали-
нинской области Крашенинников докладывал начальнику 4-го уп-
равления НКВД СССР Судоплатову о положении гражданского насе-
ления в оккупированных районах Калининской области. Доклад был 
составлен на основании агентурных материалов.

Управление. В районных и городских центрах немецкое командо-
вание создавало «местные комендатуры», которые руководили всей 
административной жизнью района. Эти комендатуры создавались в 
городах, районных центрах, крупных узлах железных и шоссейных 
дорог, в местах дислакации военных гарнизонов. Местные коменда-
туры выполняли охранную и управленческую задачи:

– борьба с партизанами;
– охрана коммуникаций, военных объектов, лагерей военно-

пленных;
– разведывательная деятельность и ведение пропаганды.
Контроль над местными комендатурами осуществляли армейские 

службы – полевая полиция и полевая жандармерия.
Кроме комендатур в районах находились: гестапо, полевая жандар-

мерия, городская или районная управа и карательные отряды «ЕКА». 
В крупных деревнях и селах устанавливали полицейские гарнизоны, 
в каждой деревне и селе назначали старост. Чаще всего старостами 
сел и деревень назначались бывшие раскулаченные или репрессиро-
ванные советской властью крестьяне. Старостами становились также 
добровольцы-предатели, согласившиеся служить немцам.

В обязанности старосты входило:
– регистрация вновь прибывших жителей;
– учет местного населения;
– сбор налогов для немецких властей;
– обеспечение поставок для немецкой армии;
– предоставление немцам рабочей силы, гужевого трансопрта, 

жилья для воинских подразделений.
Если жители той или иной деревни укрывались от трудовой по-

винности, карательные отряды на них делали облавы, избивали, си-
лой заставляя работать, или угоняли в немецкое рабство. Населению 
запрещалось хранить оружие и радиоприемники, уезжать в другую 
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деревню без разрешения представителя немецкой власти, с наступ-
лением темноты, с 20 часов и до 6 часов утра, деревенским жителям 
запрещалось появляться на улице. Для передвижения из деревни в 
деревню на руках должна была быть справка, выданная старостой. 
В справке указывались пункт следования, цель и точный срок при-
бытия, а также сведения о благонадежности предъявителя. На ночлег 
в сельской местности разрешение нужно было получать у старосты, 
оставив у него свои документы.

В систему местного самоуправления, установленного немцами на 
оккупированных территориях, входили волостные (на территории 
бывшего сельсовета), районные и городские управы, которые воз-
главляли бургомистры. Бургомистр обычно руководил территорией 
бывшего сельсовета, состоящей из нескольких сел и деревень. В испол-
нительные структуры волостных и районных управ немцы старались 
привлекать бывших советских служащих, знакомых с работой по тому 
или иному направлению.

Обучение в школах. Почти во всех районных центрах Калининской 
области, оккупированных немцами, были открыты школы. К препода-
ванию привлечены учителя, оставшиеся там. Обучение проводилось 
по советским программам и учебникам, с исправлениями по указанию 
местных комендатур. Из всех учебников, даже задачников, были ис-
ключены слова, возникшие при советской власти. Они заменены на 
другие слова: колхоз – деревня, колхозник – крестьянин, товарищ – 
гражданин, СССР – Россия, советский – русский.

Одним из основных предметов был введен закон божий, для его 
преподавания привлекались священники. Основными темами «воспи-
тательного характера» были: «Германия – освободительница русской 
земли от большевистского ига», «Чтение биографии Адольфа Гитлера» 
и тому подобное.

Материальное положение. Приказом немецкого командования 
в оккупированной местности были установлены следующие нормы 
выдачи продуктов питания:

1. Хлеб – 1800 грамм в неделю работающему населению, 1225 грамм – 
неработающему населению, детям до 10 лет карточки не выдава-
лись, детям с 10 до 14 лет – 610 грамм хлеба в неделю.

2. Мясо – 100 грамм в неделю работающему населению, 70 грамм – 
неработающему населению, 35 грамм в неделю – детям от 10 до 
14 лет.
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3. Картофель – 7 кг в неделю работающему населению, 3,5 кг – 
неработающему населению, 1,750 кг в неделю – детям с 10 до 
14 лет.

Неработающему населению и детям до 10 лет карточки не выдава-
лись. Положенные по нормам продукты питания выдавались в виде 
отходов в столовой районного центра один раз в сутки. Работающему 
населению руководитель выдавал недельные талоны на право полу-
чения отходов из столовой. Указанные в карточках продукты населе-
ние не получало, кроме хлеба, и то только в районных центрах. При 
увольнении работника талоны отбирались. Высококвалифицирован-
ные специалисты получали месячную зарплату в размере от 300 до 
500 рублей. Другие работники получали поденную зарплату из расчета 
1,25–1,5 коп. в час. За питание в столовой из зарплаты удерживали по 
5,5 руб. в сутки.

Немцы активно вовлекали оставшихся на оккупированной терри-
тории советских граждан к работе в немецких учреждения и службе в 
полицейских карательных отрядах. Граждане, работавшие в управах 
и полицейскими, получали заработную плату:

Бургомистр 800 руб. Уборщица 150 руб.
Секретарь 650 руб. Библиотекарь 250 руб.
Переводчица 400 руб. Нач. полиции 650 руб.
Машинистка 300 руб. Ст. полицай 450 руб.
Нач. отдела 650 руб. Полицейский 300 руб.

Для жителей районных центров был установлен годовой поземель-
ный налог по 25 копеек за квадратный метр земли и подушевой налог 
с лиц, старше 16 лет, в сумме от 125 до 400 рублей в год. В сельской 
местности с каждого гектара земли крестьянин был обязан сдать в год: 
37 пудов ржи, 28 пудов овса, 60 пудов картофеля, а также 9 пудов мяса. 
Крестьянин, имеющий корову, был обязан сдать немцам 365 литров 
молока или 13 кг масла в год, сдать с каждой курицы 25 штук яиц. 
Владелец собаки был обязан заплатить в год от 75 до 100 рублей на-
лога [75].

Большинство местных жителей желало в условиях войны об од-
ном: выжить любой ценой, не помогая по возможности ни немцам, ни 
партизанам. Население оккупированных территорий оказалось между 
двух огней, партизаны подозрительно относились к мирным жителям, 
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не зная, не является ли тот или иной пособником оккупантов. Немцы 
не верили жителям, видя в каждом из них помощника партизан. Но те 
и другие не могли существовать без местного населения. Немцы от-
бирали у местных жителей продукты питания и одежду силой, парти-
занам, чаще всего, жители помогали добровольно. В деревнях разви-
валось и процветало самогоноварение, чтобы при случае самогонкой 
откупаться им от полицейских или немецких солдат.

В августе 1943 года начальник штаба партизанского движения 
Калининской области Рыжиков докладывал в Москву о положении на-
селения во временно оккупированных районах Калининской области.

«Каждая деревня составляла общину под руководством назна-
ченного немцами старосты. Земля в общине была распределена по 
наделам, каждое крестьянское хозяйство, имевшее лошадь и трудо-
способного мужчину, наделялось полным наделом земли в 2–3 га. 
Хозяйства, не имевшие лошадь и трудоспособных мужчин, наделялись 
половинным наделом, независимо от числа членов семьи.

Число коней сохранилось в пределах 10% от довоенного, поголовье 
крупного рогатого скота – в пределах 20%. В северных районах Кали-
нинской области – Красногородском, Пушкиногорском, Новоржев-
ском и частично в Кудеверском, поголовье лошадей и крупного рога-
того скота сохранилось до 45–50% от довоенного. Обычным явлением 
были факты обработки земли вручную лопатами или запрягались в 
плуг или борону по 8–10 человек. Чаще всего женщины вспахива-
ли и бороновали землю. Посевная площадь сократилась до 60% от 
довоенной площади. Большинство крестьян не имели возможности 
обеспечить свои семьи хлебом до нового урожая. Они вынуждены 
выпекать хлеб с разными примесями: картофелем, древесной корой, 
белым мхом и другими. Население ощущало острую нужду в товарах 
первой необходимости – соль, спички, мыло, керосин, табак и других.

На протяжении всего периода оккупации в районах Калининской 
области немецкие захватчики продолжали зверское издевательство 
над мирным населением. В Себежском районе в период с марта по 
июнь 1943 года фашистами было сожжено 67 деревень с общим чис-
лом 1382 дома. Расстреляли и сожгли в пожарищах 608 человек, в том 
числе 197 детей в возрасте до 10 лет» [76].

Захватив 15 июля 1941 года город Невель, немецкие войска и со-
зданные ими карательные отряды в период с 15 июля 1941 года по 
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6 октября 1943 года расстреляли и умертвили другими способами 
более 7 тысяч советских военнопленных и 8 тысяч мирных жителей 
города и района.

В январе 1944 года комиссия в составе командования 9-й Калинин-
ской партизанской бригады Сидоренко и местных жителей деревни 
Стега, всего 8 человек, составила акт о зверствах немецко-фашистских 
извергов в деревне Стега Ашевского района. В акте указано, что 1 ян-
варя 1944 года в 11 часов дня карательная экспедиция в количестве 
30 человек, окружив деревню Стега, сожгла все мироное население от 
мала до велика.

После тщательных обысков и грабежа имущества немцы разбили 
население на две группы. Все трудоспособное население отделили от 
других и сразу же отправили в неизвестном направлении. Стариков, 
женщин и детей расстреливали группами и в одиночку, деревню фа-
шисты подожгли, тела бросали в огонь. В доме Лексуновых заживо 
сожгли 18 человек. Каратели убили и сожгли 110 человек мирного 
населения.

Случайно остались живы Бондарев Николай Ильич, 1927 г. р. и его 
брат Владимир, 1931 г. р., которые ездили за дровами в лес, а также 
Кукушкин Петр Тимофеевич, 1895 года рождения. Он во время за-
лпа заранее упал на массу уже расстрелянных трупов и остался жив. 
Потом все трое убежали в лес, где нашли партизан. К акту приложен 
подробный список жертв фашистских палачей деревни Стега Ашев-
ского района [77].

Гитлеровцы расстреливали, вешали, сжигали живьем людей, не 
считаясь с возрастом и полом, создавали такой режим, при котором 
люди массами умирали от голода и болезней. Трудоспособное насе-
ление фашисты под угрозой оружия угоняли в немецкое рабство. 
По сообщению Калининской областной комиссии содействия Чрез-
вычайной Государственной Комиссии от 15 февраля 1943 года всего 
по области угнано в Германию 30178 человек.

За время оккупации Калининской области погибло 40876 мирных 
граждан и партизан. Фашисты сожгли более 7 тыс. населенных пун-
ктов. В захваченной части области немецко-фашистские оккупанты 
повсеместно и широко применяли насилие и всеми способами истреб-
ляли советских людей, вплоть до использования их в качестве при-
крытия для своих частей от огня наступающей Красной Армии [78].
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Из воспоминаний жителей Локнянского района

Из воспоминаний Ефимова Анатолия Ивановича, жителя деревни 
Бошарёво Локнянского района. В партизанском движении он с ноября 
1941 года, отряд входил в 8-ю Калининскую партизанскую бригаду, 
командиром отряда был Федор Михайлович Углов. Позднее бригаду 
переименовали в 12-ю Калининскую партизанскую бригаду, Углов 
был назначен ее комиссаром. Боевое крещение он, Ефимов, получил в 
Миритиницах, где партизаны взорвали молокозавод и дом, в котором 
располагались полицейские, 12 полицаев были убиты. Командиром 
бригады был Моисеенко Иван Романович, который был награжден 
орденом Красной Звезды, после войны проживал в городе Риге.

В их партизанском отряде был паренек небольшого роста, 13 лет, 
звали его Сима. Под видом нищего он ходил по деревням, выяснял 
сведения о численности и вооружении немцев. Сима участвовал в 
подрыве моста между Самолуковым и Насвой, мост был взорван, но 
Сима в том бою погиб.

Зимой на озёра Алоль и Ужо садились самолеты, они привозили 
боеприпасы и увозили раненых. Крупный бой проходил между Ма-
евым и Пустошкой, со стороны партизан и со стороны немцев были 
большие потери.

Из воспоминаний Медведевой Ольги Васильевны, деревня Бо-
шарёво Локнянского района. В 1942 году их деревню заняли немцы 
и начали угонять жителей в Германию. В ее доме от угона пряталось 
25 человек, в том числе Крылысев, который после войны работал пред-
седателем колхоза. Фашисты обнаружили укрывавшихся людей, ее, 
Медведеву, схватили, связали веревками и жестоко избили. Среди 
арестованных была ее свекровь, ее дети, всего 14 человек. Всех схва-
ченных немцы повезли в Загорье, с ней, Медведевой, была двухлетняя 
дочка.

В Загорье им удалось бежать в деревню Мантеево, где опять попали 
в лапы фашистов, их отвезли в Локню, а оттуда отправили в Латвию. 
После побоев и издевательств она заболела, ослепла, три раза нахо-
дилась в предсмертном состоянии.

Связь с партизанами поддерживал ее муж, Медведев Иван Петро-
вич. Старостой их деревни был хороший человек Никифоров Иван 
Яковлевич. Он проходил по домам, собирал вещи и продукты, гово-
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ря, что их нужно будет сдавать немцам. На второй же день все вещи 
и продукты доставлял партизанам. Узнав об этом, немцы схватили 
Никифорова и по-зверски с ним расправились.

Один раз в деревню Бошарёво шли две партизанки, на дороге уви-
дали немцев и полицаев. Девушки спрятались в одонье сена, немцы их 
обнаружили и убили. Жители похоронили партизанок в деревне на 
холмике, прежде накрыв их пиджаками и соломой. В 1945 году деву-
шек отрыли, отец узнал в одной из них свою дочь. Их останки уложили 
в один гроб, отвезли в Локню и похоронили на братском кладбище.

Однажды в их дом пришел партизан, сел за стол с ними есть, вдруг 
в деревне появились немцы, ее муж Иван Петрович спрятал партизана 
в соломе за дверью, немцы его не обнаружили.

Из Латвии она, Медведева, вернулась в 1944 году, проживала в сво-
ей деревне Бошарёво. После войны в Ленинградской Военно-Морской 
академии ей восстановили один глаз.

Из воспоминаний Гавриловой Евдокии Федоровны, жительницы 
деревни Бошарёво Локнянского района. Немцы пришли в деревню 
зимой 1942 года, через некоторое время они увели у жителей весь скот, 
а самих жителей эвакуировали в деревню Сатанино, но ей, Гавриловой, 
удалось бежать. Немцы искали ее по всей округе, считая партизанкой. 
Спустя некоторое время она вернулась домой и спряталась в сарае 
вместе с тремя маленькими детьми. Немцы, когда ловили в сарае кур, 
нашли в сене ее маленького сынишку. Ее избили до полусмерти, но 
выжить помогли жители деревни. Потом ее немцы эвакуировали в 
деревню Шикино, где она жила до прихода Красной Армии.

Связной у партизан была Артамоненкова Зинаида Васильевна, она 
собирала продукты, медикаменты, теплые вещи и передавала парти-
занам. Она награждена орденом Красной Звезды.

Из воспоминаний Никифоровой Марии Яковлевны из деревни 
Бошарёво. Никифоров Иван Яковлевич – ее брат, во время оккупации 
был старостой деревни. Он оказывал большую помощь партизанам: 
собирал обувь, одежду, продукты питания и переправлял все парти-
занам, которые тогда находились в деревне Макохново. Никифоров 
сам отвозил им одежду и продукты питания. Однажды к нему шла на 
связь девушка, немцы ее схватили и расстреляли. У нее были доку-
менты, по которым немцы узнали, что староста поддерживает связь 
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с партизанами. Немцы повели старосту вместе с семьей и ею, Марией 
Яковлевной, на расстрел, но почему-то их не расстреляли.

После освобождения Бошарёво Ивана Яковлевича призвали в ряды 
Красной Армии. Он погиб в бою 4 декабря 1944 года.

Из воспоминаний Петровой Анастасии Павловны из деревни Са-
танино Локнянского района. Во время войны жители деревни прятали 
5 красноармейцев, которые хотели уйти в партизаны. Но среди них 
оказался предатель Ковалев, немцы пришли в деревню, завязалась не-
равная схватка. Двое красноармейцев были убиты сразу, других двоих 
немцы поймали и расстреляли. Перед смертью красноармеец Сережа 
Мамченко кричал: «Прощай, красное солнышко и мать сырая земля!» 
Среди погибших красноармейцев были также: Гусаров Геннадий, Бо-
родавкин Михаил и Яковлев. Позднее их тела были перенесены на 
братское кладбище в Жарки. Ковалев предал еще связную Добрынину 
Веру, немцы ее расстреляли.

Из воспоминаний Яковлевой Ефросиньи Алексеевны, деревня 
Кононово Локнянского района. Родилась в 1904 году и всю жизнь 
прожила в деревне Кононово. Во время войны в соседнюю деревню 
Барсуки пришел партизанский отряд Логинова. Партизаны схватили 
там 4 немцев, но одному удалось убежать. На другой день он привел 
карателей, Бурова Агафья подняла тревогу, и партизаны заранее ушли 
из деревни.

Немцы установили на горе минометы, оцепили деревню и начали 
обстрел зажигательными патронами. Дома от них стали загораться, 
местные жители стали разбегаться в лес и овраги. Но фашисты стре-
ляли зажигательными патронами в людей, которые горели живьем. 
У своего двора лежала убитая мать с четырьмя маленькими детьми. 
В деревне была убита Бизюкова Соня с двумя детьми и двумя деверя-
ми, а также Яковлева и другие местные жители.

Когда немцы ушли оттуда, люди из деревни Кононово побежали в 
Барсуки, живого народа там не осталось. По дороге встретили обго-
ревшую женщину Хомлякову Анну Алексеевну. Она успела вылезти 
в окно, а ее дети остались в подвале, там и сгорели. Успела убежать с 
пожара Бурова Агафья Васильевна, она имела связь с партизанами. 
Потом одна из женщин из деревни Катино предала ее немцам, Бурова 
была повешена. Перед смертью ее провели по деревне Муравьево с 
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доской на груди: «Предатель немецких солдат». Двенадцать суток не 
разрешали снимать с виселицы ее труп.

Как-то к Морозовой Агафье Лукиничне пришли двое мужчин, 
одетых в гражданскую одежду. Одним из них был предатель Ковалев, 
Морозова заметила военную форму, которая виднелась из-под одеж-
ды, ничего не стала отвечать на их вопросы. От Морозовой эти люди 
пошли в дом Яковлевых, подсели к дочке Елены Яковлевой. Та стала 
говорить с ними, как со своими людьми, рассказала, что она тоже 
связана с партизанами, ее двоюродная сестра Ольга тоже ничего не 
скрыла. На следующий день немцы окружили деревню, обыскали дом 
Яковлевых, увели с собой этих двух девушек. Они так и пропали без 
вести, больше о них ничего не было известно [79].
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Глава II

Калининские 
партизанские бригады

1-я Калининская партизанская бригада

История создания и боевой деятельности бригады

1-я Калининская партизанская бригада была сформирована в 
ходе Великой Отечественной войны в июне 1942 года на базе отря-
да «За Родину!» и группы партийно-комсомольского актива Кали-
нинской области, прибывшей из советского тыла. В первых четырёх 
партизанских отрядах бригады в период формирования насчитыва-
лось 472 человека. Командир бригады Ф.В. Зылев, с ноября 1942 года 
командир – Ф.Т. Бойдин, комиссар – С.В. Лукьянов, начальник шта-
ба – Д.А. Халтурин. Основное место дислокации и боевых действий 
бригады – Идрицкий район.

К 1 января 1943 года в состав бригады входило семь отрядов, в 
которых насчитывалось 2045 человек. В апреле 1943 года командиром 
бригады стал В.М. Лисовский, а Ф.Т. Бойдина перевели командиром 
4-й Калининской партизанской бригады на место Лисовского. В июле 
1943 года из состава бригады выделили в качестве самостоятельной 
7-ю Калининскую партизанскую бригаду из четырех отрядов. С марта 
1944 года командиром бригады был назначен А.И. Совитков.

Из 1-й Калининской партизанской бригады было выдвинуто в 
другие партизанские бригады пять командиров, четыре комиссара и 
29 командиров отрядов [80].

В августе 1944 года работник штаба 1-й Калининской партизанской 
бригады П. Вавилов составил «Историческую справку об организа-
ции 1-й Калининской партизанской бригады с 28 декабря 1941 года 
по 21 июля 1944 года». Справку подписали командир 1-й Калининской 
партизанской бригады А.И. Совитков и составитель справки П. Ва-
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вилов, направив ее в штаб партизанского движения Калининской об-
ласти. Привожу эту справку в изложении.

В справке указано, что в конце августа 1941 года был оккупирован 
Великолукский район. В одной заброшенной деревне района прята-
лись трое бежавших из немецкого концлагеря военнопленных – Кос-
тюков, Новиков и Аленькин. Их дважды приводили со связанными 
руками в волостную управу, первый раз их выручила девушка – писарь 
управы, она за самогон смогла убедить бургомистра отпустить их. Вто-
рой раз выручила хозяйка Аленькина, которая принесла бургомистру 
10 фунтов меда и просила его не отправлять парней в полицию.

После второго освобождения все трое решили идти добывать ору-
жие. На троих у них был один финский нож и граната без запала. 
Повесив гранату на ремень, а нож – за голенище сапога, Аленькин 
в таком виде, тяжелой поступью 1 января 1942 года в 11 часов ночи, 
вошел в дом бургомистра Успенской волости, где сидело трое воору-
женных полицейских. Приложив руку к пилотке, Аленькин сказал: 
«Здравствуйте!» и устремил взгляд на хозяина дома: «Вы бургомистр 
Успенской волости?» Бургомистр в растерянности ответил: «Да» и 
переглянулся с полицейскими.

Аленькин: «Я начальник регулярной разведки. Наш разведотряд 
250 человек прибыл в вашу деревню. Требую немедленно их разместить 
по квартирам». В это время Костюков и Новиков стояли на пороге.

Аленькин: «А это что за люди?»
Бургомистр: «Это наши полицейские. Но они…»
Аленькин: «Вы видите, что Красная Армия наступает, все ближние 

деревни заняты нашими войсками, завтра они будут здесь. Я имею 
сведения от ваших соседей, что вы им ничего плохого не делали. Если 
хотите, переходите к нам, и мы вас расстреливать не будем».

Бургомистр: «У меня сейчас шестеро детей, чтобы сохранить их, я…»
Аленькин: «А это что такое?» – указывая на кучу полушубков, ва-

ленок, овчин и другое.
Бургомистр: «Это я жертву собирал немцам, да вот не сдавал. Все 

думал, что вам пригодится».
Аленькин: «Так, а сколько у вас оружия?»
Бургомистр: «Восемь винтовок».
Аленькин: «Сдайте все оружие и никуда не выходите. По деревне 

усиленная охрана, а завтра я вас вызову в штаб». В это время Костюков 
и Новиков забирали винтовки, валенки и полушубки.
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Одетые и обутые трое друзей поспешили собрать своих надежных 
товарищей. На следующий день, 2 января 1942 года, к Костюкову при-
соединились Мухин, Пронин, Табарев, Руднев, Целаев и другие. Все 
они были фронтовиками, бежавшими из плена. Решили совершить 
налет на управу Коротышевской волости. Десять человек были воору-
жены винтовками, остальные – гранатами, ножами и кольями. Позд-
ней ночью окружили деревню с трех сторон, чтобы не дать выхода.

Руднев, Королев и Новиков, вооруженные одной винтовкой и дву-
мя гранатами, на лошади во весь дух подлетели к крыльцу волостной 
управы, и ворвались в помещение, где сидели и лежали 27 вооружен-
ных полицейских. «Руки вверх! Вы окружены, сдавайтесь!» – рявкнули 
друзья на полицаев. Перепуганные внезапным налетом полицейские, 
при виде поднятых гранат, подняли вверх руки. В дом ворвались ос-
тальные партизаны. Все 27 полицейских были взяты в плен, партиза-
ны захватили 27 винтовок и 20 тысяч патронов. Так было положено 
начало создания партизанского отряда «За Родину».

Костюков остался организовывать партизанский отряд в Успен ской 
волости Великолукского района, а Новиков с группой из 6 человек 
отправился в Урицкую волость. Ночью группа Новикова уничтожила 
бургомистра и писаря волостной управы и восстановила на прежнее 
место председателя сельсовета Шлемина, который до того времени 
где-то скрывался, а потом пришел к партизанам. 2 февраля 1942 года 
Шлемин созвал общее собрание жителей, на котором выступил Нови-
ков с призывом вступать в их партизанский отряд. На собрании было 
объявлено об установлении советской власти в Урицком сельсовете.

В отряд к Новикову вскоре пришли лейтенант Бойдин и младший 
лейтенант Зылев. Из деревни Боровно к ним пришел Задерин с груп-
пой из 12 человек, среди них были Ботов, Карпов, Маковский и другие. 
Они принесли с собой 22 винтовки, один пулемет, 8 наганов и 20 пар 
лыж. Всего в отряде Новикова собрались 22 человека, они выбрали 
командиром отряда Зылева, комиссаром Новикова, начальником шта-
ба Бойдина. По примеру Урицкого отряда также были организованы 
группы в Котшанской Рудне и Борисоглебе. Была налажена связь от-
рядов со штабом 31-й бригады регулярных войск.

По заданию штаба фронта 12 февраля 1942 года все три группы под 
руководством Зылева и Бойдина уничтожили охрану и взорвали же-
лезнодорожный мост между станциями Опухлики и Фомино на реке 
Балаздынь. После этой операции отряды ушли в деревню Пасино, где 
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Котшанская и Борисоглебская группы влились в отряд Зылева, отряд 
стал называться «За Родину».

Наряду с выполнением боевых задач, Зылев старался увеличить и 
вооружить свой отряд. Он посылал специальные группы по деревням с 
задачей мобилизовать людей, разыскать оружие и боеприпасы. Из числа 
прибывших Зылев отбирал в отряд только желающих быть партизаном, 
остальных передавал в регулярную армию. Желающими в большей час-
ти были бывшие военнопленные. На 25 марта 1942 года отряд Зылева 
насчитывал 180 человек, 195 винтовок, 4 ручных пулемета, один стан-
ковый пулемет, 3 автомата, один миномет и противотанковую пушку.

27 марта 1942 года отряд Зылева «За Родину» разгромил немецкий 
гарнизон в поселке Лехово, бой длился 1,5 часа, было уничтожено 
122 гитлеровца, взято много вооружения, трофеев, лошадей. Со сто-
роны партизан в бою было убито 22 человека и 11 человек ранено, в 
том числе был тяжело ранен комиссар отряда Новиков в обе руки. 
Прибывшие через 2 дня в Лехово немцы, чтобы убрать убитых, узна-
ли, что партизан было 120 человек или в 4 раза меньше, чем было в 
немецком гарнизоне. Озверевшие гитлеровцы пошли на партизанский 
отряд к деревне Житки силой до одного полка. Партизаны вовремя 
обнаружили противника, заняли оборону и упорно сопротивлялись. 
Но, чтобы избежать окружения, были вынуждены отойти к деревне 
Борисоглеб, где и вели тяжелые бои с гитлеровцами.

27 апреля 1942 года отряд Зылева совершил налет на крупный гар-
низон противника в деревне Красный Двор, где уничтожили 36 гит-
леровцев, захватили 14 лошадей.

12 и 13 мая отряд держал неравный бой в течение 2 суток за пере-
праву на реке Ловать в районе деревни Котша против 3 батальонов 
противника, уничтожив до 150 гитлеровцев.

Ко времени формирования 1-й Калининской партизанской бри-
гады 28 июня 1942 года в отряде Зылева насчитывалось 282 человека 
личного состава, 258 винтовок, 18 пулеметов, 12 автоматов, 6 мино-
метов, 2 противотанковые пушки. Отряд имел 97 лошадей, 85 коров. 
32 овцы, 48 повозок. Организация 1-й Калининской партизанской 
бригады началась 28 июня 1942 года по приказу начальника опергруп-
пы при 3-й Ударной армии. К тому времени в отряд Зылева прибыла 
большая группа калининских коммунистов и комсомольцев, мобили-
зованных обкомом ВКП(б) и райкомами комсомола. Среди них были 
А.И. Совитков, И.Т. Юхов, Ф.П. Гринев и другие.
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Приняв большое пополнение, Зылев расформировал свой отряд 
на 4 отряда, сам он был назначен командиром бригады, комиссаром – 
Павловский, начальником штаба – Бойдин. Командирами отрядов 
были назначены: 1-го Задерин, 2-го Ермолаев, 3-го Совитков, 4-го Хал-
турин. Из всего командного состава бригады в 43 человека только 
5 из них имели звание лейтенанта или младшего лейтенанта, осталь-
ные были сержантами или рядовыми по званию.

В первых числах августа 1942 года 1-ю Калининскую партизанскую 
бригаду с линии фронта направили в глубокий тыл врага. Бригада 
остановилась в деревне Двор Черепето Россонского района Витеб-
ской области Белоруссии. Началась боевая деятельность отрядов и 
групп партизан бригады, направленных в разные районы Калинин-
ской области для проведения разведки и проведения диверсионных 
действий. После чего бригада стала переходить с места на место, из 
одного района в другой, где громила немецкие гарнизоны, разгоняла 
полицию, взрывала мосты.

Число отрядов в бригаде росло, так как с целью формирования 
новых отрядов в начале сентября 1942 года в разные районы были 
направлены командиры взводов Чесноков, Михайлов, Гребенкин, Са-
пожников, Ботов и Третьяченко с небольшими группами. Со временем 
каждый из них сформировал свой отряд.

20 сентября 1942 года командира бригады Зылева отозвали в со-
ветский тыл, командиром бригады назначили лейтенанта Бойдина. 
Бригада состояла уже из 9 отрядов. 5 ноября 1942 года комиссар 
Павловский был отстранен от должности (скорее всего, в связи 
с расстрелом Зылева. – А.Г.), комиссаром бригады временно был 
назначен Лукьянов. С 22 ноября 1942 года отряд Третьяченко был 
объединен с отрядом Чеснокова. Командир отряда Михайлов от-
странен от должности, на его место назначили старшего лейтенанта 
Селиванова.

В начале декабря 1942 года бригада перешла в Идрицкий район, и 
там вела свою боевую деятельность. Имела запас продовольствия на 
25–30 дней, питались хорошо. Получали горячую пищу три раза в день 
с общего котла, на одного партизана расходовали по 800–900 граммов 
хлеба и по 500–700 граммов мяса в день. На 1 января 1943 года в бри-
гаде было 6 отрядов с общей численностью 1161 человек.

В январе 1943 года немцы повели карательную операцию на брига-
ду силами до 2 тысяч человек. Под их натиском бригада была вынуж-
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дена снова уйти в Россонский район Белоруссии. Гитлеровцы сожгли 
все деревни в Идрицком районе, в которых раньше стояли партизаны, 
расстреляли и сожгли заживо много мирных жителей тех деревень, 
скот и имущество их забрали.

10 февраля 1943 года бригада провела тяжелый бой за деревню 
Павлово, в которой стояли отряды Совиткова и Ботова. Накануне, 
9 февраля, противник занял деревни Глоты и Авангард в 4 км от Пав-
лова. Мирные жители со скотом из деревни Павлово ушли в леса, 
партизаны готовились к обороне. На рассвете 10 февраля обоз с гит-
леровцами, приближавшийся к деревне, растянулся на 200 метров, в 
каждой повозке сидело по 5–6 карателей в маскхалатах. На подступах 
к деревне партизаны пропустили обоз, и открыли огонь, многие кара-
тели и лошади были убиты.

В 11 часов дня показался второй обоз, передние лошади галопом 
неслись в деревню, они были расстреляны партизанами из пулеметов 
и минометов. Повозки, не успевшие въехать в деревню, повернули об-
ратно. С опушки леса около 600 карателей толпой бросились к деревне, 
партизаны их били из всех видов оружия. Все каратели в этой толпе 
были пьяными, многих из них убили и ранили. Тогда противник бро-
сил большие группы с двух сторон деревни, они пытались окружить 
деревню, но их атака была отбита.

Из леса показались три танка и новая толпа карателей, один танк 
был подбит, два танка вошли в деревню и вели сильный обстрел до-
мов. Под натиском противника партизаны на ночь покинули Павло-
во. Утром следующего дня партизаны с двух сторон повели бой за 
деревню, каратели подожгли дома и ушли из деревни. В тот день бой 
длился более 6 часов, гитлеровцы потеряли около 200 человек убиты-
ми и ранеными. Партизанская бригада потеряла 12 человек убитыми 
и 17 человек ранеными.

17 февраля 1943 года бригада снова перешла из Россонского района 
Белоруссии в Идрицкий район Калининской области, расположилась 
в деревне Некдовичи и ближних от нее деревнях.

Летом 1943 года, когда командиром бригады стал Лисовский, пар-
тизаны бригады проводили активную диверсионную работу. Для 
борьбы с партизанами бригады немцы привезли в Идрицкий район 
3 эскадрона украинских казаков, которые разъезжали по деревням, 
чтобы выявлять диверсионные группы. Немцы совершили провока-
цию, создав из предателей отряд под руководством уголовника Мар-
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тыновского, который ходил под видом партизан, чтобы захватывать 
мелкие диверсионные группы.

5 июня 1943 года штаб партизанского движения Калининской 
области приказал выделить из 1-й бригады 7-ю Калининскую пар-
тизанскую бригаду. Командиром 7-й бригады назначили Задерина, 
комиссаром – Гринева, начальником штаба – Козлова. После разделе-
ния в 1-й бригаде осталось 4 отряда: Гарцева, Кизикова, Совиткова и 
Яганова с общей численностью 768 человек. Бригада помогала мирно-
му населению в уборке хлеба урожая 1943 года. Принимала активное 
участие в операции «рельсовая война».

1 ноября 1943 года немцы предприняли новую карательную эк-
спедицию в составе двух дивизий регулярной армии. Бригада была 
вынуждена отойти из деревень в лес к озеру Окуневец. 20 декабря 
1943 года гитлеровцы начали третью карательную операцию против 
партизанских бригад силами до 20 тысяч человек. Был единственный 
выход – прорвать вражеское кольцо и выйти в советский тыл.

26 декабря соединились несколько калининских бригад в деревне 
Лемно и двинулись на прорыв, в колонне было около 6 тысяч парти-
зан. Мирные жители, опасаясь за свою жизнь, суетливо бросили все: 
груженые сани с хлебом, одежду, коров, лошадей и спешили идти за 
партизанами. Женщины с маленькими ребятишками, измучившись, 
избавлялись от них, бросали детей прямо на снег и оставляли. В ночь 
на 27 декабря 1943 года передовые отряды, сбив засаду противника, 
бросились через большак.

Несколько бригад, отрядов и групп прорвались и ушли в советс-
кий тыл, остальным ход был закрыт танками. Колонна партизан была 
разорвана, 1-я бригада вернулась обратно и еще 3 дня маневрирова-
ла по лесу. И только мелкими группами в ночное время по болотам 
смогли выйти из кольца противника. 29 декабря карательная экспе-
диция немцев была закончена, партизаны возвратились в свой лес. 
При сложившихся обстоятельствах в январе 1944 года в бригаде были 
расформированы разведка и хозвзвод, из них сформирован новый 
отряд Аленькина в 49 человек. На 1 января 1944 года в бригаде было 
6 отрядов с общей численностью 656 человек.

8 марта 1944 года, после 2 месяцев затишья, немцы предприняли 
новый налет на бригаду. В то время командиром бригады был Со-
витков, в бригаду самолетами доставляли боеприпасы, тол, оружие, 
обмундирование, обувь, соль. Самолеты садились на лед озера Окуне-
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вец, об этом стало известно фашистам. Немецкий отряд в 300 человек 
8 марта подошел к деревне Голяши, в которой располагались некото-
рые отряды бригады, но их атака была отбита.

Карательные экспедиции против калининских бригад фашисты 
предприняли с 5 по 9 апреля 1944 года. В боях с ними погибли 12 пар-
тизан и 5 человек были ранены. Двенадцатого апреля 1944 года бри-
гада вернулась в свои лесные лагеря.

Через госпиталь бригады за время ее существования прошли 
532 человека, а том числе: раненых 159, больных тифом 373. После 
восстановления вернулись в строй 471 человек, отправлено в совет-
ский тыл 37 раненых и 13 человек после лечения, как небоеспособных. 
От тифа и ранений умерло 11 человек.

С 20 мая 1944 года немцы предприняли против бригады 5-ю кара-
тельную экспедицию, несколько раз совершая налеты. Бригада была 
вынуждена часто менять места своих стоянок. 29 июня бригада вер-
нулась к озеру Окуневец. С 10 июля группы партизан стали выходить 
на дороги и минировать пути отхода гитлеровских войск, а также ус-
траивать на них засады.

12 июля 1944 года партизаны бригады встретились с частями Крас-
ной Армии. Ко дню встречи бригада имела в своем составе 7 отрядов 
общей численностью 647 человек, из них 55 женщин [81].

Командование бригадой

Командиры бригады: Зылев Федор Викторович с 28 июня по 20 сен-
тября 1942 года, Бойдин Федор Тимофеевич с 21 сентября 1942 года по 
март 1943 года, Василий Митрофанович Лисовский с апреля 1943 года 
по март 1944 года, Александр Иванович Совитков с марта по июль 
1944 года.

Комиссары: Павловский с 28 июня по октябрь 1942 года, Михаил 
Прокофьевич Карликов с октября по 5 ноября 1942 года, Сергей Ва-
сильевич Лукьянов с 6 ноября 1942 года по март 1943 года. Аркадий 
Николаевич Данилов был комиссаром в апреле-мае 1943 года, затем 
был переведен комиссаром в 11-ю бригаду, Василий Алексеевич Ду-
наев с мая 1943 года по июль 1944 года.

В бригаду входило 11 партизанских отрядов.
Отряд «За Родину». Командиры Ф.В. Зылев, В.Ф. Задерин.
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Отряд «За русскую землю». Командиры А.И. Совитков, И.Т. Юхов.
Отряд «Мститель». Командиры Д.А. Халтурин, Ф.И. Ботов, 

Е.В. Гарцев.
Отряд «Истребитель». Командиры И.Р. Ермолаев, Н.А. Яганов, 

Е.Ф. Гугнавый.
Отряд им. А.В. Суворова. Командиры Л.Д. Михайлов, В.С. Сели-

ванов, Л.В. Булыгин.
Отряд В.А. Аверьянова.
Отряд И.Г. Аленькина.
Отряд Таборева. Командиры И.И. Таборев, Л.Д. Михайлов.
Отряд «Большевик». Командиры В.А. Кизиков, Н.И. Шадрин.
Отряд им. Чапаева, командир Е.М. Чесноков.
Отряд Г.А. Шмидта.

Первый командир бригады Федор Викторович Зылев родился в 
1913 г. в деревне Козий Брод Кайского уезда Вятской губернии в бед-
ной крестьянской семье. В автобиографии, обнаруженной в тверском 
архиве, о себе сообщал: «С 1928 года по 1935 год работал председа-
телем колхоза. В январе 1935 года был призван в Красную Армию 
и зачислен в полковую школу, где проучился год. Два года служил 
командиром отделения. С 1938 года по 1940 год учился в Киевском 
военно-пехотном училище, по окончании которого был направлен 
в город Молотов, где служил в должности начальника снабжения 
385-го стрелкового полка 112-й стрелковой дивизии.

С момента войны был направлен с этой же дивизией на фронт. 
18 июля 1941 года дивизия попала в окружение. После выхода из окру-
жения проживал в лесах Урицкого сельсовета Великолукского района. 
В январе организовал отряд и стал во главе его» [82].

Отряд Зылева в феврале 1942 года был объединен с отрядами, ко-
торыми командовали Ф.Т. Бойдин и Т.Т. Шлемин, получил название 
«За Родину», а Ф.В. Зылев стал командиром его. Объединенный отряд 
успешно действовал в так называемой «нейтральной зоне» на стыке 
Невельского и Великолукского районов. «Зылев старался вооружить и 
увеличить отряд, – говорится в исторической справке об организации 
и боевой деятельности 1-й Калининской партизанской бригады. – 
Он посылает специальные группы по деревням разыскать оружие и 
боеприпасы. Из числа новобранцев брал в отряд только тех, кто хотел 
быть партизаном, остальных передавал в регулярную армию. Многие 
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приносили свои винтовки, гранаты, ящики патронов. На 25 марта 
1942 года отряд Зылева насчитывал уже 180 человек, у него были даже 
миномет и противотанковая пушка» [83].

Ф.В. Зылев руководил разработкой и осуществлением одной из 
первых крупныхи успешных боевых операций калининских парти-
зан – разгромом немецкого гарнизона в деревне Лехово Невельско-
го района в ночь с 27 на 28 марта 1942 года. По приказу начальника 
оперативной группы по руководству партизанским движением при 
Военном совете 3-й Ударной армии батальонного комиссара И.Н. Кри-
вошеева от 28 июня 1942 г. на базе отряда Ф.В. Зылева была организо-
вана бригада, которая стала именоваться 1-й Калининской.

Численность ее, с учетом большой группы добровольцев, направ-
ленных Калининскими обкомами партии и комсомола, достигла почти 
500 человек. Комбригом был назначен Ф.В. Зылев, начальником шта-
ба – Ф.Т. Бойдин. Комбриг Ф.В. Зылев был расстрелян в деревне Двор 
Черепето Россонского района Витебской области 1 ноября 1942 года 
«за невыполнение приказа корпуса».

С сентября 1942 года командиром 1-й Калининской партизанской 
бригады был назначен Федор Тимофеевич Бойдин, он родился 4 марта 
1921 года в деревне Осиновый Рог Великолукского уезда Псковской 
губернии в бедной крестьянской семье. Окончил Троицкую началь-
ную школу, затем 7 классов Успенской школы в 1936 году. В 1939 году 
окончил Пореченскую среднюю школу. В июле 1941 года он окончил 
Пензенское артиллерийское училище и ушёл на фронт. Командовал 
взводом, затем артиллерийской батареей в 222-й стрелковой дивизии 
Западного фронта. Участвовал в боях в районе Смоленска и Вязьмы.

В ноябре 1941 года в районе города Гжатска попал в окружение, был 
ранен и схвачен немцами, но через неделю бежал. В декабре 1941 года в 
Великолукском районе организовал из окруженцев и местных жителей 
партизанский отряд и стал его командиром. В январе 1942 года отряд 
участвовал в разгроме Успенской, Коротышевской и Борисоглебской 
волостных управ. В феврале 1942 года отряд был объединен с другим 
отрядом Аленькина, Бойдин был назначен начальником штаба объ-
единенного отряда «За Родину».

В мае 1942 года отряд соединился с частями Красной Армии. 
Ф.Т. Бойдин был снова направлен в тыл противника в Идрицкий и 
Себежский районы Калининской области, с 28 августа 1942 года – 
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командир 1-й Калининской партизанской бригады. Бригада провела 
много открытых боев с фашистами и боевых операций.

10 февраля 1943 года в бою за деревню Павлово Россонского района 
Белоруссии бригада уничтожила 200 гитлеровцев, в результате чего 
немцы были вынуждены на некоторое время прекратить карательные 
экспедиции. Ф.Т. Бойдин за эту операцию был награжден орденом 
боевого Красного Знамени. С начала апреля 1943 года Бойдин – ко-
мандир 4-й Калининской партизанской бригады. Бригада участвовала 
в операции по подрыву Савкинского моста.

После расформирования партизанских бригад служил с октября 
1944 г. начальником штаба 28-го запасного артполка 2-го Прибалтий-
ского фронта.

За боевые действия Ф.Т. Бойдин был награждён орденами Красного 
Знамени (04.04.1943), Красной Звезды (30.06.1945), медалью «Парти-
зану Отечественной войны» I степени (25.09.1944). После войны он 
находился на комсомольской и партийной работе [84].

Лисовский Василий Митрофанович, командир 1-й и 4-й Калинин-
ской партизанской бригады. В 1918–1920 годах участвовал в партизан-
ском движении на Дальнем Востоке. С 1920 года по 1941 год работал 
в органах Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем, Объединённом государственном политиче ском управле-
нии, Народном комиссариате внутренних дел (ЧК, ОГПУ, НКВД). С на-
чалом Великой Отечественной войны (1941–1945 годы) добровольцем 
ушёл на фронт. В 1942 году был назначен командиром 4-й Калинин-
ской партизанской бригады, в начале апреля 1943 года по приказу 
начальника штаба партизанского движения Калининской области 
С.С. Бельченко возглавил 1-ю Калининскую партизанскую бригаду, 
поменявшись руководством бригад с Бойдиным. С 1944 года работал 
в органах НКВД [85].

Совитков Александр Иванович родился 23 ноября 1914 года в де-
ревне Березовка Великолукского уезда Псковской губернии, на служ-
бе в Красной Армии находился с мая 1937 года, старший лейтенант. 
В августе 1941 года вступил в Куньинский партизанский отряд, кото-
рым командовал бывший председатель райисполкома Иванов Федор 
Иванович. В феврале 1942 года отряд занял районный центр Кунью и 
удерживал его до подхода частей Красной Армии.
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После освобождения от немцев Куньи работал председателем рай-
потребсоюза. В марте 1942 года написал заявление в райком партии 
об участии в партизанском движении. В апреле был создан неболь-
шой отряд в 45 человек «За русскую землю», Совитков был избран 
командиром отряда. Со временем отряд Совиткова вошел в состав 
1-й Калининской партизанской бригады, с марта по июль 1944 года – 
командир бригады. За боевые заслуги в ноябре 1943 года Совитков 
был награжден орденом Ленина, позднее – орденом Красной Звезды 
и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени [86].

Комиссар бригады Лукьянов Сергей Васильевич родился в деревне 
Болобовкино Великолукского уезда Псковской губернии в 1919 году. 
В Красную Армию был призван Ашевским районным военкоматом 
Калининской области в феврале 1940 года. Воевал с 15 июля по 10 ок-
тября 1941 года на Западном фронте, окруженец. В январе 1942 года 
Лукьянов организовал Полибинский партизанский отряд из 40 чело-
век, который позднее вошел в состав 1-й Калининской партизанской 
бригады. Лукьянов сначала был назначен комиссаром объединенного 
отряда, а с 6 ноября 1942 года – комиссаром бригады.

Активно участвовал в формировании 15-й Калининской партизан-
ской бригады, после чего был назначен начальником ее штаба с марта 
1943 года. Участвовал в крупных боях с противником: разгроме гар-
низона Долосцы, в Павловском бою 10 февраля 1942 года, в операции 
«Савкинский мост» и других крупных боях. Был награжден медалью 
«Партизану Отечественной войны» I степени.

Комиссар бригады Дунаев Василий Алексеевич родился в январе 
1904 года в городе Вышний Волочек Тверской губернии. Мать умерла, 
когда ему было 4 года, с 10 лет пас скот, в школе учиться ему не при-
шлось. В 16 лет пошел работать на железную дорогу путевым рабочим, 
от военного призыва был освобожден по состоянию здоровья. Не-
сколько лет обучался грамоте в ликбезе, в 1924 году с отцом перееха-
ли на станцию Спирово. Работал в железнодорожном депо слесарем, 
осмотрщиком вагонов, бригадиром по ремонту вагонов, вагонным 
мастером до 1939 года.

С мая 1939 года находился на партийной работе, сначала заведую-
щим отделом, затем – второй секретарь Спировского райкома партии 
до октября 1942 года. В октябре 1942 года Калининский обком партии 
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направил его на подпольную работу первым секретарем Идрицкого 
района, оккупированного немцами. Одновременно был комиссаром 
1-й Калининской партизанской бригады до июля 1944 года. После 
освобождения Идрицкого района был оставлен там, на должности 
первого секретаря райкома партии. Был награжден орденом Ленина 
и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени [87].

Итоги боевой деятельности бригады

За время деятельности в тылу врага с 28 июня 1942 года по 13 июля 
1944 года бригада разгромила 11 гарнизонов противника, 14 волост-
ных управ. Пустила под откос 130 воинских эшелонов, 2 бронепоезда, 
118 паровозов, 1369 вагонов и платформ. Провела 178 открытых боёв 
и крупных засад на врага, взорвала 30 железнодорожных и 135 шос-
сейных мостов, уничтожила 12 танков, 449 автомашин, 2 самолёта. 
Партизанами бригады были убиты и ранены 7668 гитлеровских солдат 
и офицеров, 61 человек взят в плен.

Потери бригады: убито 181 партизан, ранено 198, пропало без вести 
46 человек, попало в плен 5, дезертировало 25 человек.

Свыше 420 партизан бригады были награждены орденами и меда-
лями Советского Союза. Бригада была расформирована в период с 21 
по 25 июля 1944 года [88].

Из воспоминаний партизан 
1-й Калининской бригады

Из воспоминаний Новикова Павла Александровича. П.А. Но-
виков – один из организаторов легендарного партизанского отряда 
«За Родину» и комиссар этого отряда. Воспоминания записаны в ав-
густе-сентябре 1982 года.

В начале октября 1941 года он, окруженец Новиков, вместе с дру-
гим окруженцем Андреем Костюковым начал создавать партизанский 
отряд, который потом перерос в отряд «За Родину». Свою работу они 
вдвоем начали в Успенском и Калдобинском сельсоветах Великолук-
ского района, занятого немцами. Костюков тогда жил на хуторе Сергея 
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Герасимова, а он, Новиков, пристроился у одиноких стариков Кирилла 
и Февроньи Бодуновых в деревне Баблово. Начали искать людей, со-
гласных идти на партизанский путь борьбы с немцами, и нашли. Это 
были попавшие в окружение красноармейцы Иван Аленькин, Михаил 
Богданов, Степан Руднев, Иван Мартынов и другие, а также несколько 
человек из местного населения.

Группа решила напасть на Успенскую волостную управу. В средине де-
кабря 1941 года собрались в риге у хутора Сергея Герасимова. У собрав-
шихся оказалось четыре винтовки, один пистолет, три гранаты и один 
кинжал на 10 человек. В ту же ночь выступили к Успенскому, светила яр-
кая луна. Из-за поворота, со стороны Успенского, двигался обоз, впереди 
и позади обоза шли вооруженные автоматами немцы, раненые лежали 
на санях, укрытые шубами. Когда обоз скрылся из вида, вошли в село, в 
окнах домов света не было. Подошли к дому напротив школы, Костюков 
постучал в окно, вышла молодая учительница, сказала, что старшина 
Кузнечиков дома. Подошли к его дому, заглянули в окно, завешенное 
одеялом, в щелку увидели сидящих за столом нескольких полицаев, в 
переднем углу – старшина. На столе бутыль самогона, расставлена еда.

Поднялись на крыльцо, подналегли на дверь, не дав полицаям 
опомниться, ворвались в избу. Забрали винтовки, гранаты, патроны, 
в кладовке нашли целый склад теплых вещей – полушубки, валенки, 
рукавицы, отобранные у населения для немцев. Часть вещей отдали 
жителям, другую часть распределили между партизанами. На состо-
явшемся вскоре собрании командиром группы избрали Костюкова, 
комиссаром его, Новикова, Ивана Аленькина – старшиной.

Дом, где раньше был сельсовет, а теперь размещался партизан-
ский штаб, осаждали ходоки из ближних деревень и хуторов. Явился 
и скрывавшийся до того бывший председатель Успенского колхоза 
Попов. С каждым днем отряд пополнялся новыми людьми. Немцы 
бросили против отряда карателей-полицаев, но они были разбиты. 
Помещение сельсовета стало тесным для возросшего отряда, пере-
брались в пустующую школу.

Разведчики доложили, что из Великих Лук в Калдобинскую уп-
раву прибыл агент для руководства операцией по уничтожению их 
партизанского отряда. Решили опередить карателей, от Успенского до 
Коротышева, где размещалась Калдобинская управа, 10 км, дорога шла 
лесом и перелесками. Партизаны огородами просочились в деревню, 
его, Новикова группе, поручили ликвидировать старшину и агента. 
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Захват казармы, где размещались полицаи, взял на себя командир 
отряда Костюков. Дом, где жил старшина Огурцовский, был окру-
жен глухим забором с колючей проволокой и охранялся сторожевым 
псом. Калитку открыть не удалось, Иван Аленькин разделся, бросил 
на забор шубу, ловко забрался на него и помог забраться ему, Нови-
кову. Залаял пес, дверь дома распахнулась, с крыльца сбежали двое 
и опрометью кинулись за баню. Выстрелили в них несколько раз, но 
промахнулись. Вошли в дом, обыскали каждый закуток, на чердаке 
нашли награбленные у населения овчины, холсты и другое имущество.

Группа Костюкова тем временем окружила казарму, ворвались в 
нее. Лежавшие на нарах полицаи вскочили и бросились к пирамиде 
с оружием, но было поздно. Полицаи подняли руки, партизаны под-
считали трофеи: 27 винтовок, 5 ящиков с патронами, 30 гранат и один 
наган. Так 2 января 1942 года перестала существовать Калдобинская 
немецкая управа в Коротышеве, отряд вернулся в Успенское.

Установили, что в селе Мартьяново Великолукского района распо-
ложился какой-то отряд, решили установить с ним связь. На встречу 
пошли Костюков и он, Новиков, их встретила партизанская застава, 
выставленная далеко от села. Провели в штаб, там познакомились с 
командиром отряда майором Константином Петровичем Марсовым, 
который предложил влиться в их отряд, численно больший и лучше 
вооруженный. Ему, Новикову, было предложено остаться в Успенском 
и создать там новый партизанский отряд. Он остался там с 4 партиза-
нами – Аленькиным, Богдановым, Мартыновым и Рудневым, оттуда 
они перебрались в деревню Коротышево, там создали новый отряд.

Сначала командиром вновь созданного отряда был он, Новиков, 
потом стал окруженец лейтенант Федор Бойдин, а он – комиссаром. 
К концу января 1942 года в отряде насчитывалось около 40 человек. 
3 февраля отряд занял село Урицкое Великолукского района, часть по-
лицаев разбежалась, другие сложили оружие. В этом селе председатель 
сельсовета Шлемин создал новый партизанский отряд из 30 человек 
окруженцев и местных жителей, и стал его командиром.

Отряды Бойдина и Шлемина разгромили немецкую волостную 
управу в селе Борисоглеб Невельского района. Здесь был создан свой 
партизанский отряд под командованием Федора Зылева. Первое время 
отряды Шлемина и Зылева действовали самостоятельно, но в опера-
тивном отношении они подчинялись Бойдину, отряд которого был 
значительно больше.
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Ночью 12 февраля 1942 года отряды Бойдина и Шлемина пришли 
в Борисоглеб. Утром туда подошел еще один неизвестный отряд из 
26 человек, в том числе 2 женщины, объявив, что бежали из Невель-
ского лагеря военнопленных, и хотят вступить в один из здешних 
партизанских отрядов. Подозрение вызвало то, что двое были в белых 
полушубках, остальные в шинелях и шапках-ушанках. Отряд разору-
жили, женщины признались, что они действительно из Невельского 
лагеря военнопленных, гестапо их одело, вооружило и отправило на 
задание влиться в партизанский отряд, разоружить и уничтожить его. 
Все предатели под охраной были переправлены через линию фрон-
та и сданы в особый отдел 31-й отдельной курсантской стрелковой 
бригады.

В ночь на 16 февраля 1942 года 3 отряда совместными силами взо-
рвали железнодорожный мост через реку Балаздынь между станциями 
Фенино и Опухлики. Выполнив операцию без потерь, вернулись на 
свои базы, отряд Бойдина в деревню Коротышево, отряд Шлемина – 
в село Урицкое, отряд Зылева – в село Борисоглеб.

18 февраля им объявили, что приказом командования Калинин-
ского фронта все три отряда должны объединиться в один, коман-
диром объединенного отряда назначен Ф.В. Зылев, комиссаром – он, 
Новиков, начальником штаба Бойдин. Через несколько дней все три 
отряда встретились в деревне Боровно и стали формировать новый 
объединенный отряд по принципу: отряд (рота), взвод и отделение. 
В каждом отряде создали по 2 взвода и три самостоятельных взвода: 
пулеметный, хозяйственный и разведки. Отряд назвали «За Родину», в 
отряде тогда насчитывалось 110 человек, на вооружении – 7 станковых 
и 12 ручных пулеметов, автоматы, винтовки.

В отряд стали вливаться новые силы из окруженцев, местных жи-
телей. С группой в 14 человек прибыл Иван Ермолаев, 34 окруженца 
во главе с П.Ф. Речкиным. В средине марта 1942 года отряд «За Роди-
ну» насчитывал более 400 человек, в том числе 368 человек из самого 
отряда и более 40 человек из примкнувшего к ним отряда Логунова.

От пленных партизаны узнали, что в селе Лехово Невельского 
района размещен крупный военный гарнизон. Для проверки сведе-
ний 10 марта 1942 года в разведку отправили в Лехово Зину Волкову 
и Лену Носенкову. В деревне Большая Будниха их задержали местные 
полицаи и опознали девушек. После пыток и издевательств 13 марта 
1942 года обе девушки были расстреляны.
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После них в разведку пошла 16-летняя Надя Козинцева, она выяс-
нила, что численность гарнизона около 300 немцев и полицаев. Когда 
возвращалась, за ней из села выскочила машина с гитлеровцами. Уви-
дав ее, Надя свернула на проселочную дорогу, по которой машина не 
могла проехать, и побежала по ней. Гитлеровцы вдогонку стреляли из 
автоматов, но не попали, Надя вернулась в отряд живой.

Операция по разгрому Леховского гарнизона прошла в ночь на 
27 марта 1942 года, гитлеровцы в бою потеряли 122 солдата и офицера, 
партизаны захватили хорошие трофеи. Но и партизанам эта победа 
далась нелегко, 10 человек были убиты и 23 человека ранены. За эту 
операцию многие партизаны и командиры были награждены ордена-
ми и медалями. Командир отряда Зылев и он, Новиков, были награж-
дены орденами Красного Знамени. В Леховской операции Новиков 
получил тяжелое ранение, был самолетом отправлен в советский тыл, 
проходил лечение в одном из госпиталей Ташкента.

23 мая 1942 года он слышал по радио голос Левитана о Леховской 
операции. Позднее узнал, что в июне 1942 года отряд «За Родину» был 
преобразован в 1-ю Калининскую партизанскую бригаду, состоящую 
из 4 отрядов общей численностью 472 человека. Комбригом был на-
значен Зылев, комиссаром – Лукьянов [89].

Из воспоминаний Аленькина Ивана Гавриловича, командира от-
ряда 1-й Калининской партизанской бригады. Воспоминания запи-
саны в 1964 году.

После того, как группе окруженцев удалось разгромить Короты-
шевскую волостную управу, партизаны приступили к очистке де-
ревень Великолукского района от немцев. Он, Аленькин, вместе с 
Новиковым, Рудневым, Бойдиным, Таборовым ездил на лошадях по 
деревням района, они арестовывали полицаев прямо на дому, так как 
те мешали проводить беседы с местными жителями. Отряд, выросший 
до 70 человек, двинулся из села Урицкое в город Борисоглеб. По пути 
движения возле деревни Овчино во время боя с немецкой разведкой 
его ранило. Он пролежал на излечении в деревне Железниково в доме 
Ульяны Смородовой около двух месяцев. Поправившись, снова ушел 
в партизаны.

К концу 1942 года из отряда «За Родину» выросла 1-я Калининская 
партизанская бригада, которой командовал Бойдин, после него – Ли-
совский. Летом 1943 года бригада оказалась во вражеском кольце, не 



141

Калининские партизанские бригады

было хлеба, мяса, соли. С самолета У-2 сбросили взрывчатку и немного 
соли.

Помог случай. Партизаны узнали, что немцы и полицаи гарнизона 
Глубочица Идрицкого района согнали весь скот населения, пасли его 
возле этой деревни местные женщины под наблюдением полицейских 
и немцев. Группа партизан во главе с ним, Аленькиным, переоделась в 
женскую одежду и подкралась к пастушкам. Отозвали их в кусты, по-
говорили, те согласились, и они вместе стали отгонять скот подальше 
от гарнизона вглубь леса. Немцы опомнились, когда стадо в 50 голов 
отогнали за 2 километра гарнизона, начали погоню, но вернуть стадо 
не смогли. Партизаны стали с мясом и молоком [90].

Из воспоминаний Алексеева Александра Ивановича, разведчика 
отряда им. Чапаева под командованием Чеснокова, 1-й Калининской 
партизанской бригады. Воспоминания записаны в 1964 году.

В декабре 1941 года ему, Алексееву, удалось совершить побег из 
немецкого концлагеря, но его схватили. Потом было еще 3 побега, его 
били и возвращали обратно в лагерь города Демянска возле Старой 
Руссы. После перевода его в лагерь поселка Идрица, он, Алексеев, со-
вершил свой последний побег в декабре 1942 года.

Вступил в партизанский отряд им. Чапаева под командованием 
Чеснокова Евгения, который относился к 1-й Калининской парти-
занской бригаде. В отряде насчитывалось около 500 партизан, они 
располагались на территории Белоруссии. Немцы в каждом большом 
населенном пункте устанавливали свои гарнизоны. Зимой 1943 года 
отряд находился на берегу озера Великое в районе реки Дрисса. Немцы 
и полицаи стали проводить против отряда карательные экспедиции, 
пытаясь окружить партизан. Полицаи шли пьяными, стреляя наугад, 
но партизаны смогли выйти из кольца.

Через две недели каратели предприняли новую экспедицию, но 
потерпели поражение, при этом партизаны смогли уничтожить два 
немецких гарнизона в деревнях Верхнее Любыно и Нижнее Любыно. 
После этого немцы длительное время новых карательных экспедиций 
против отряда им. Чапаева не предпринимали [91].

Из воспоминаний Берестнева Павла Васильевича, партизана от-
ряда «Мститель» 1-й Калининской партизанской бригады. Воспоми-
нания записаны 4 января 1964 года.
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За прошедшие 20 лет, как калининские партизаны соединились 
с частями Красной Армии, Калининский обком партии ни разу не 
вспомнил о них, не организовал ни одной встречи с оставшимися в 
живых партизанами. В 1963 году писал дипломную работу по истории 
калининских партизан майор Советской Армии Стасюк Юрий Ми-
хайлович. Он, Берестнев, отослал ему свой дневник боевых действий 
отряда «Мститель» под командованием Гарцева.

Два примера о боевых действиях отряда Гарцева. 3 мая 1943 года по-
лучили приказ разгромить немецкий гарнизон деревни Горы. В разгро-
ме принимали участие 3 отряда; отряд Совиткова был в засаде, отряды 
Гарцева и Булыгина штурмовали гарнизон, уничтожив 120 гитлеровцев.

В июле 1943 был получен приказ о подрыве железных дорог, чтобы 
противник не смог перебросить подкрепление против Красной Ар-
мии. Вышли на железную дорогу в ночь на 4 августа между Идрицей 
и Пустошкой. На том участке в операции принимал участие и отряд 
Кизикова. Каждый отряд подорвал по 800 рельсов за одну ночь. Ос-
тальные отряды 1-й Калининской партизанской бригады действовали 
в ту ночь на других направлениях и участках. В результате поврежде-
ний железная дорога не действовала около 15 дней [92].

Из воспоминаний Кизикова Василия Алексеевича, командира пар-
тизанских отрядов № 3 и № 7 «Большевик» 1-й Калининской парти-
занской бригады. Воспоминания записаны в феврале 1964 года.

В январе 1942 года в Великолукском районе были созданы 4 парти-
занские группы под командованием Т.Т. Шлемина, Королева, Корны-
шева и Кизикова. Вскоре группы Шлемина и Кизикова объединились 
в один отряд под командованием Кизикова. Отряд постепенно попол-
нялся за счет местного населения, бывших воинов Красной Армии, 
бежавших из плена, окруженцев. Ему дали название «За Родину», ко-
мандиром отряда стал Зылев, комиссаром отряда – Павловский.

В марте 1942 года отряды партизан напали на немецкий гарнизон 
в селе Лехово Невельского района, забросав дома, где были немцы, 
гранатами, и захватив большие трофеи. В апреле 1942 года отряд ор-
ганизовал засаду у села Борисоглеб на переправе через реку Ловать. 
Наголову разбили немецкую карательную роту, которая шла для борь-
бы против партизан.

Летом 1942 года из партизанского отряда «За Родину» была сфор-
мирована 1-я Калининская партизанская бригада, затем были сфор-
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мированы и другие бригады из разных отрядов и групп. Руководимый 
Кизиковым отряд № 3 также вошел в состав 1-й бригады, при этом 
командиром отряда назначили Ермолаева. Его, Кизикова, перевели на 
должность начальника особого отдела бригады. Тогда особые отделы 
очень недолгое время были во всех партизанских бригадах.

Со временем во всех калининских партизанских бригадах насчи-
тывалось около 16 тысяч человек. Осенью 1942 года штаб партизан-
ского движения Калининской области ликвидировал особые отделы 
в бригадах. Командир 1-й бригады Бойдин поручил ему, Кизикову, 
сформировать новый партизанский отряд из местного населения Ид-
рицкого и Себежского районов. Новый, сформированный Кизиковым 
партизанский отряд № 7 получил название «Большевик», он насчиты-
вал 150 человек. Из других отрядов бригады в отряд № 7 перевели всех 
невооруженных партизан для обеспечения отряда оружием своими 
силами, в отряде стало 300 человек.

Было решено вывести этот отряд в советский тыл для получения 
оружия и боеприпасов. Подойдя к железной дороге у станции Желез-
ница, отряд наткнулся на крупную немецкую экспедицию, направ-
ляющуюся против партизан. Плохо вооруженный отряд № 7 в боях 
с карателями потерпел неудачу, потеряли 2 человек убитыми. Были 
вынуждены отступить обратно в партизанскую зону к деревне Пере-
воз. Здесь наметили новый маршрут перехода линии фронта между 
станциями Насва и Самолуково.

Немецкие гарнизоны находились в одном километре друг от 
друга, немецкий патруль обнаружил партизанскую колонну. Как 
только партизаны начали переходить железную и шоссейную до-
роги, немцы с двух сторон открыли огонь из автоматов, пулеметов 
и минометов. Он, Кизиков, приказал: «За мной, вперед!», парти-
заны вскочили с земли и прорвались через заградительный огонь 
противника, вышли в нейтральную зону. В деревне Михеево Кунь-
инского района отряд получил боеприпасы, оружие и в полном 
составе снова перешел линию фронта в тыл противника. Вместе 
с ними линию фронта переходили в тыл врага отряды Петрова и 
Ермолаева. Старшим над всеми отрядами на время перехода был 
назначен он, Кизиков, отряд которого шел впереди. Линию фронта 
прошли благополучно, разместились в деревнях Швары и Яшково 
Идрицкого района. Созданный Кизиковым партизанский отряд на-
чал свою боевую деятельность.
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Отряд № 7 «Большевик» в 1943 году взорвал 38 железнодорожных 
и шоссейных мостов, уничтожил 27 автомашин с грузом и живой си-
лой противника, подбили один танк, убили 306 немецких солдат и 
офицеров. Потери отряда в том году составили 18 человек убитыми.

9 декабря 1943 года при разгроме колонны немецких автомашин 
в лесу между деревнями Краснодубье и Владыки во время боя он, 
Кизиков, был ранен в ступню правой ноги. Бойцы отряда согласились 
целый месяц возить его на санках или носить на носилках, лишь бы не 
передавали другому человеку командование отрядом. Кизиков все вре-
мя находился с отрядом, пока они не вышли из немецкого окружения.

В январе 1944 года командир 1-й бригады Лисовский направил 
отряд Кизикова в опасную зону к линии фронта. Партизаны потре-
бовали, чтобы Кизиков оставался с ними, обязались возить и носить 
его с собой. Отряд прибыл в назначенный район, разбил свой лагерь 
в деревнях Чернышово и Зуя и начал там боевую деятельность. Не-
мцы направили против отряда карательную экспедицию, партизаны 
оказались в окружении. Под покровом ночи отряд покинул свою базу, 
вырвавшись из окружения. Он, Кизиков, заболел сыпным тифом и 
самолетом был вывезен в советский тыл [93].

Из воспоминаний партизана 1-й бригады Щербакова Серафима 
Михайловича, записанных в 1966 году.

В июне 1942 года его друга Евгения Крупенина пригласил на беседу 
секретарь Горицкого райкома партии А.М. Смирнов и сказал, что по 
директиве первого секретаря Калининского обкома партии И.П. Бой-
цова ему необходимо подобрать хороших ребят-комсомольцев для 
десантирования в тыл противника, нужны добровольцы. Желающих 
записаться в партизанских отряд было много, но отобрали 9 человек: 
Евгения Крупенина, Анатолия и Марию Калашниковых, Владимира 
Бессонова, Веру Калнин, Сашу Тузова, Марию Сорокину, Михаила 
Талягина и его, Серафима Щербакова. Все они прибыли на сборный 
пункт в город Кимры, средняя школа № 3 на улице Володарского. Туда 
прибыли комсомольцы-добровольцы из всех районов области.

После короткой подготовки начали формировать отряды, коман-
довать одним из отрядов в количестве 173 человека поручили ему, 
Щербакову, комиссаром отряда назначили Евгения Крупенина. От-
ряды получили приказ двигаться из города Кимры в деревню Шейно 
под Торопцем и связаться там с группой партизан под командой Бас-
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какова. По пути к Торопцу эшелон подвергался бомбардировке, но 
потерь не было. (От города Кимры (станция Савелово) добирались 
в эшелоне до станции Бологое, оттуда по железной дороге Бологое – 
Полоцк до Торопца. – А.Г.).

В деревне Шейно он, Щербаков, получил приказ двигаться с отря-
дом в деревню Урицкое Великолукского района, где дислоцировался 
партизанский отряд под командованием Зылева. Тот отряд состоял, 
в основном, из окруженцев, бойцов Красной Армии, бежавших из 
плена, а также жителей оккупированных территорий. В отряде Зылева, 
в числе других, воевали Халтурин, Ботов, Бойдин.

После пришедшего в отряд «За Родину» пополнения на его базе 
сформировали 1-ю Калининскую партизанскую бригаду под коман-
дованием Зылева. Уже потом бригадой командовал Бойдин, затем – 
полковник Лисовский. Пополнение из его группы вошло в отряд Бо-
това, его же назначили командиром взвода, но из-за слабого зрения 
перевели заведующим делопроизводством.

Отряд Ботова был чисто диверсионным, в его задачу входили 
взрывы железнодорожных и шоссейных мостов, подрывы и спуски 
под откос эшелонов, минирование шоссейных и проселочных дорог. 
Диверсионные группы под командой Алексея Ланцова из Кувшинова, 
Анатолия Поварова и Валентина Баруздина из Красного Холма спус-
тили под откос 3 эшелона с живой силой противника.

Их отряд участвовал в операциях по подрыву железной дороги 
Себеж – Идрица в ночь на 23 декабря 1942 года, в разгроме каратель-
ного отряда у деревни Павлово в начале февраля 1943 года и других 
боевых операциях [94].

Из воспоминаний Павлова Михаила Павловича, командира 
партизанского отряда «За власть советов», вошедшего в отряд № 5 
им. Суворова 1-й Калининской партизанской бригады. Воспоминания 
записаны в апреле 1964 года.

Война застала его, Павлова, в должности военного следователя 
222-й стрелковой дивизии 43-й армии, которая воевала в районе Вязь-
мы Смоленской области, там они попали в окружение, стали перехо-
дить по ночам из деревни в деревню. Многие окруженцы пристраива-
лись в деревнях, «поженились» на девушках и вдовушках. Он, Павлов, 
решил пробираться в свой Опочецкий район к родителям. Прятался у 
родителей на чердаке, постепенно вылечивая дизентерию и ногу. Под-



146

А.Н.  ГОЛОВКИН

лечившись, перешел жить к дальнему родственнику Ивану Осипову 
в деревню Озяблово.

В апреле 1942 года ушел от него в Рясинский лес, жил в землянке, 
по ночам ходил в деревни, предлагал создать партизанский отряд. 
Сначала согласились 7 человек, подошла группа окруженцев, которые 
в поисках еды ходили по деревням, в отряде стало 18 человек. Отряд 
назвали «За власть советов», командиром избрали его, Павлова. Ору-
жие добывали в мелких стычках с полицаями, потом стали нападать на 
обозы. Летом 1942 года недалеко от отряда расположились партизаны 
1-й Калининской партизанской бригады. Их отряд влился в отряд 
№ 5 им. Суворова, с собой принесли 20 винтовок, ручной пулемет и 
5 наганов, командиром отряда был Селиванов.

В ноябре 1942 года его, Павлова, как бывшего военного следо-
вателя, отправили в школу разведки, которая находилась в одном 
селе недалеко от города Кувшинова. После окончания курсов обу-
чения врачи не пропустили его для переброски в тыл врага, а от-
правили лечиться в госпиталь города Кувшинова. После лечения 
был направлен в распоряжение военного прокурора Калининского 
фронта [95].

Из воспоминаний Совиткова Александра Ивановича, командира 
1-й Калининской партизанской бригады. Воспоминания записаны в 
1964 году.

Во второй половине апреля 1942 года его, Совиткова, отряд «За рус-
скую землю» прибыл в село Урицкое Великолукского района в ней-
тральную зону, где дислоцировался отряд «За Родину» под командо-
ванием Зылева. При формировании 1-й Калининской партизанской 
бригады командиром отряда «За русскую землю» оставался он, Со-
витков, комиссаром – Юхов Иван Тихонович.

В первой половине мая 1942 года перешли линию фронта и про-
водили боевые действия до сентября 1942 года, занимаясь подрывом 
мостов, воинских эшелонов, нападением на вражеские колонны из 
засад. Отряд «За русскую землю» участвовал в разгроме немецких 
гарнизонов в деревнях Клястицы, Дубровка, Щукино, Нища и дру-
гих. Активно участвовал в операции «рельсовая война» у станции 
Заворуйка. К июлю 1942 года отряд насчитывал уже 200 партизан, все 
они в основном были из местных жителей Идрицкого и Себежского 
районов, к октябрю 1942 года отряд вырос до 300 человек.
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В 1943 году калининские партизаны вместе с белорусскими пар-
тизанами создали партизанскую зону на территории Россонского, 
Освейского и Дриссинского районов Белоруссии, Пустошкинского, 
Идрицкого и Себежского районов Калининской области. В дерев-
нях и селах партизанской зоны была установлена советская власть. 
В деревни и села назначались коменданты, каждому в помощь выде-
ляли по 4–5 вооруженных партизан. Коменданты создавали отряды 
самообороны, вели заготовку продуктов, выявляли резервы кадров 
для партизанских бригад. Первые секретари подпольных райкомов 
партии в партизанской зоне были назначены комиссарами партизан-
ских бригад.

Местные жители активно помогали партизанам, так, Василий Гор-
бунов из деревни Воловники Идрицкого района все лето 1943 года 
ловил рыбу в озере Язно и реке Лисно. Оставлял себе по 2 кг рыбы 
для семьи, а остальную рыбу по 15–20 кг ежедневно отдавал на кухню 
партизанского отряда «За русскую землю».

В 1943 году для снабжения партизан продуктами питании на терри-
тории партизанского края была введена обязательная государ ственная 
поставка зерна и мяса. Зерно население сдавало партизанам, в зави-
симости от фактически засеянной площади зерновых культур, мясо – 
по 30 кг с каждого хозяйства, имевшего скот. В сосновых песчаных 
борах партизаны вырывали котлованы, дно закладывали досками 
из старых построек, в ямы засыпали сухое зерно, яму закрывали с 
полной маскировкой.

Осенью 1943 года эти базы оказались на самой линии фронта, бра-
ли зерно оттуда с большими трудностями в ночное время, на подводах 
и пешком в мешках приносили его в отряды. Обеспечивало зерном 
партизан и мирное население, которое скрывалось в лесах с ноября 
1943 года по июнь 1944 года. Уходя в леса, мирные жители уводили с 
собой коров, зимой 1943–1944 годов кормить их было нечем. Жители 
сдавали скот партизанам бесплатно по документам. При соединении 
партизан с Красной Армией захваченный у гитлеровцев скот переда-
вали жителям по этим документам, остальной скот сдавали советской 
власти районов.

За время боевых действий 1-й Калининской партизанской бригады 
в 1942–1944 годах сменилось 3 командира и 3 комиссара. Два комис-
сара, испугавшись трудностей, перешли линию фронта в советский 
тыл. В марте 1944 года командир бригады майор Лисовский вылетел 
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самолетом в советский тыл, командиром бригады назначили его, Со-
виткова, комиссаром оставался секретарь Идрицкого подпольного 
райкома партии Дунаев. Во время крупной карательной экспедиции в 
январе 1944 года со стороны немецких войск некоторые калининские 
партизанские бригады, 1-я и 2-я латвийские бригады, Освейская и Рос-
сонская белорусские бригады вышли за линию фронта в советский тыл.

1-я Калининская партизанская бригада удержалась, за линию 
фронта не ушла, а по окончании экспедиции объединила оставшиеся 
рассеявшиеся группы партизан из ушедших за линию фронта бригад. 
Руководство бригады доложило обстановку штабу партизанского дви-
жения Калининской области, все вышедшие за линию фронта бригады 
были возвращены в немецкий тыл и оставались там до расформиро-
вания. Партизанская война продолжалась до соединения бригад с 
частями Красной Армии [96].

2-я Калининская партизанская бригада

История создания и боевой деятельности бригады

2-я Калининская партизанская бригада была создана в июне 
1942 года на базе отрядов П.В. Рындина, П.П. Лесникова, В.М. Ру-
мянцева, скомплектованных калининскими областными комитетами 
партии и комсомола в основном из молодых добровольцев-комсо-
мольцев неоккупированных районов Калининской области. С 6 июня 
1942 года бригада действовала в Великолукском районе, командиром 
был назначен Г.Н. Арбузов, комиссаром – П.В. Лекомцев.

«История возникновения, организации и боевой деятельности 
2-й Калининской партизанской бригады с июня 1942 года по ноябрь 
1943 года», была написана в феврале-марте 1944 года комиссаром 
бригады Константиновым Александром Павловичем, отцом парти-
занки-разведчицы Инессы Александровны Константиновой.

В этой исторической справке говорится, что, оккупировав советс-
кие территории, немцы установили там свою власть. Вместо сельсове-
тов создали волости, которыми управляли волостные управы и бур-
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гомистры, назначенные ими из местных жителей. В каждой деревне 
из местных жителей был назначен староста. Немцы ликвидировали 
колхозы, в первое время, чтобы задобрить местное население, разда-
вали им часть колхозного скота и имущества.

Местность в западных районах Калининской области была лесис-
тая, с изобилием рек и озер, заболоченная, с большим числом глухих 
деревень. К лету 1942 года в Пустошкинском районе, как и в других 
оккупированных западных районах области, жили много окруженцев 
и бежавших из концлагерей военнопленных красноармейцев.

В апреле 1942 года Калининский обком ВКП(б) из молодежи и 
комсомольцев разных, неоккупированных районов области, создал 
три отряда: Рындина – 38 человек, Лесникова – 32 человека и Румян-
цева – 32 человека. До июня 1942 года эти отряды базировались в 
нейтральной зоне на территории Великолукского района Калининской 
области и действовали как самостоятельные, выходя для совершения 
операций за линию фронта.

6 июня 1942 года на базе отрядов Рындина, Лесникова и Румянцева 
была создана 2-я Калининская партизанская бригада. Командиром 
бригады назначили лейтенанта Арбузова, комиссаром – Лекомце-
ва. В то время на территории Великолукского района действовали 
2 диверсионные группы: Шиповалова – 25 человек и Мартынова – 
32 человека, созданные в декабре 1941 года. 28 октября 1942 года ди-
версионный отряд Мартынова «За свободу» был включен в состав 
2-й Калининской партизанской бригады.

Диверсионный отряд Шиповалова «Смерть фашизму» был вклю-
чен в состав 2-й бригады 25 января 1943 года. К тому времени в отряде 
насчитывалось 136 человек, отряд уже совершил ряд серьезных ди-
версий, взорвав бронепоезд у деревни Давыдково на участке железной 
дороги Великие Луки – Чернозем. Также ими был подорван эшелон 
противника на участке железной дороги Новосокольники – Маево. 
Только за сентябрь 1942 года отряд Шиповалова подорвал 19 эшелонов 
врага с живой силой и техникой.

При включении во 2-ю бригаду отрядов Мартынова и Шиповало-
ва, ее личный состав значительно пополнился. В начальный период 
бригада дислоцировалась в деревне Кукуй Великолукского района и 
действовала за линией фронта отдельными группами.

В июле-августе 1942 года бригада совершила свой первый выход 
в тыл врага всем составом. В период с 6 июля по 25 августа бригада 
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совершила рейд по тылам противника в Пустошкинском и Идрицком 
районах Калининской области. Во время этого рейда в бою с немецкой 
карательной экспедицией погиб первый командир бригады Арбузов, 
командование бригадой принял Рындин.

В начале сентября 1942 года бригада вышла в тыл противника и до 
момента соединения с частями Красной Армии находилась там. При 
выходе в тыл врага в состав бригады входило 2 отряда: «Народный 
мститель» Лесникова и «За родную землю» Тяпина, общей числен-
ностью 178 человек.

В процессе боевой деятельности состав бригады увеличивался за 
счет вовлечения в ее ряды местного населения, бригада стала насчи-
тывать 394 человека. Были сформированы еще 3 отряда: им. Фрунзе, 
командир Никоненок, им. Калинина под командованием Кудряшова 
и «За Родину», командир Хоменко.

К марту 1943 года бригада состояла из 7 отрядов общей числен-
ностью 658 человек. В первое время отношение местного населения 
к бригаде было недоверчивым, но постепенно отношение менялось. 
Основой успешных действий бригады была разведка, ею занимался за-
меститель командира бригады по разведке В.М. Плешков. Разведчикам 
активно помогали местные жители, особенно молодежь, передавая 
ценные сведения о противнике.

С 1 сентября по 28 октября 1942 года бригада под командованием 
Рындина совершила рейд по Новосокольническому, Идрицкому, Се-
бежскому, Опочецкому, Пустошкинскому и Кудеверскому районам 
Калининской области, а также по Россонскому району Белоруссии. 
При совершении рейда бригада уничтожала немецкие гарнизоны, во-
лостные управы, проводила диверсионные акты.

В ноябре 1942 года бригада остановилась в Пустошкинском районе, 
находилась там по 1 марта 1943 года. Этот период деятельности бри-
гады закончился крупной карательной экспедицией немцев в январе-
феврале 1943 года. 25 января было обнаружено движение немецких 
войск со стороны Идрицы и Пустошки в южную часть Пустошкин-
ского района.

27 января противник вышел на северный и восточный берег озера 
Язно, начав бои с 6-й Калининской партизанской бригадой и отрядом 
Александрова из 2-й бригады. Немцы пытались окружить калинин-
ские бригады, силы были неравными, но необходимо было некоторое 
время держать оборону, чтобы мирное население успело уйти в леса. 
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С 27 января бригада под натиском противника начала отход к линии 
фронта. 29 января бригада подошла к деревням Шерстнево – Замошье 
и заняла оборону. Противник неоднократно пытался выбить партизан 
из этих деревень.

31 января батальон немецкой пехотной дивизии повел наступление 
на деревни Шерстнево и Мемоли одновременно, обходя их с севера и 
юга. Партизаны 5 часов вели с ними бой, удерживая деревни, однако 
ночью были вынуждены отойти на 4 км к деревне Низинки. Боеприпа-
сы подходили к концу, по приказу командира бригада вышла на фланг 
немецкой группировки и перешла в северную часть Пустошкинского 
района. За время этих боев погибли 44 партизана бригады.

1 марта 1943 года сменилось командование бригадой, командиром 
стал Шиповалов. В апреле 1943 года немцы начали очередную кара-
тельную экспедицию большими силами против 2-й бригады, а также 
находившихся в том районе бригад Бабакова, Карликова и Максимен-
ко. К 18 апреля 2-я бригада расположилась в деревнях Богданово, Аб-
рамкино, Луневка и Гром в 18 км севернее Кудевера. Бригада Бабакова 
находилась в деревнях Давыдово и Мелихово, бригада Карликова – 
в деревне Мелково, в 13 км от Кудевера.

Эти калининские бригады вели бои с карателями с 18 по 21 апреля, 
когда 2-я бригада в полном составе через леса и болота начала выход 
из окружения, прорвав кольцо 23 апреля. Туда же вышли остатки бри-
гад Бабакова, Карликова и Максименко, которые выходили из окру-
жения мелкими группами и частично были рассеяны противником.

Партизан преследовала колонна карателей до 1500 человек, при их 
приближении соседние бригады снялись с позиций, 2-й бригаде при-
шлось сдерживать натиск карателей до наступления темноты. Чтобы 
оторваться от карателей, бригада прошла маршем до деревни Скоково, 
вокруг которой было много лесов. Иссякший запас продуктов вы-
нуждал партизан выходить из леса в деревни, поэтому след бригады 
скрыть не удалось.

Было решено форсировать реку Великая, отряду Мартынова при-
казали подняться на высоту у деревни Толчея и прикрывать переправу 
бригады. В это время бригаду настиг 2-й казачий эскадрон, который 
патрулировал тот район. Подпустив близко казаков, отряд Мартынова 
уничтожил 7 человек, захватив трофеи, остальные казаки ускакали. 
Остальная часть бригады благополучно форсировала реку Великая и 
вышла в леса на севере Пустошкинского района.
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Противник, не прекращая преследование, разыскивал бригаду, 
прочесывая участки леса. В течение целого месяца бригада имела мел-
кие стычки с противником, маневрируя по лесам на севере района. 
24 мая 1943 года каратели начали новую экспедицию против бригады 
в районе деревни Белый Мошок, действуя силой до 500 человек. Пар-
тизаны отбили атаку карателей, те спасались вплавь через реку Алоль, 
не подбирая раненых. Бригада вышла из окружения, потеряв 15 че-
ловек убитыми, 12 ранеными и до 50 человек, пропавшими без вести. 
По данным разведки противник за время месячных боев с бригадой 
потерял 328 солдат и офицеров убитыми.

Бригада продолжала боевую деятельность по подрыву вражеских 
эшелонов, мостов, автомашин, разложению вражеских формирова-
ний. В августе 1943 года участвовала в проведении операции «Рель-
совая война» на участке железной дороги Лемно – Забелье, подорвав 
1515 рельсов. После этого бригада полностью переключилась на про-
ведение разведки для передачи сведений наступающим частям Крас-
ной Армии. Попутно с разведкой партизаны бригады продолжали 
проводить диверсионную деятельность.

В октябре 1943 года немцы начали подготовку по очищению пар-
тизанского края от партизан. Все деревни и села, где располагались 
калининские и белорусские партизаны, подвергались ежедневной уси-
ленной бомбежке с воздуха. Одновременно вылетали до 20 вражеских 
самолетов, которые делали по 3–4 вылета в день. Одновременно на-
чинали подтягивать немецкие силы к городу Полоцку. Туда подошла 
201-я охранная дивизия, эстонский полк СС «Себеж», латышский полк 
«Рига». К Идрице и Пустошкам враг подтянул 882-й латышский бата-
льон, 16-й и 26-й полицейские полки, 443-й казачий батальон.

26 октября 1943 года все эти силы одновременно двинулись из 
районов сосредоточения, стремясь охватить полукольцом партизан-
ский край, выгнать оттуда партизан, восстановить шоссе Невель – 
Россоны и выйти навстречу Красной Армии на рубеже рек Дрисса и 
Уща. На этом рубеже заняли оборону бригады калининских партизан 
и Россонская бригада Белоруссии.

2-й Калининской партизанской бригаде было приказано держать 
оборону у деревни Горбачево, чтобы не пропустить врага в центр пар-
тизанской зоны – базам и госпиталю. В полдень 4 ноября 1943 года 
противнику, при большой его силе, удалось занять Россоны, Дмитров 
Мост и Межево с дальнейшим продвижением на Горбачево.
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5 ноября 2-я бригада отошла к озеру Ямно, 6 ноября части Красной 
Армии прорвались к рекам Дрисса и Уща и вступили в бой с частями 
противника, которые теснили партизан.

Три отряда 2-й Калининской партизанской бригады во главе с 
комбригом Шиповаловым ушли в советский тыл, а четыре отряда во 
главе с заместителем комбрига по разведке В.М. Плешковым, которые 
находись в северной части района, остались в тылу врага [97].

Командование бригадой

Командиры бригады: Георгий Николаевич Арбузов с 6 июня по 
13 августа 1942 года, дня своей гибели, Петр Васильевич Рындин с 
августа 1942 года по июль 1943 года, Николай Васильевич Шиповалов 
с июня 1943 года по февраль 1944 года.

Комиссары бригады: 
 – Петр Васильевич Лекомцев с 6 июня по октябрь 1942 года до 

отзыва его в советский тыл и перевода в 12-ю бригаду;
 – Семен Иванович Ермаченков с октября 1942 года по март 

1943 года до отзыва его в советский тыл;
 – Борис Федорович Тухто с апреля по июль 1943 года;
 – Андрей Андрианович Александров – с июля по октябрь 

1943 года; 
 – Александр Павлович Константинов с октября 1943 года до 

6 февраля 1944 года.
В состав бригады входили 7 отрядов.

 – Отряд «Смерть фашизму». Командиры Н.В. Шиповалов, 
С.Л. Иванов, Ф.Д. Максимов, В.М. Плешков.

 – Отряд «За родную землю». Командиры П.В. Рындин, Ф.Х. Тя-
пин, Г.Ф. Заритовский, Н.Ф. Козлов.

 – Отряд «Народный мститель». Командиры П.П. Лесников, 
А.А. Александров, С.И. Булов, С.Г. Калинин.

 – Отряд им. М.И. Калинина. Командиры А.П. Кудряшов, П.В. Ма-
каров, Б.В. Токарев, М.С. Зуев.

 – Отряд им. Фрунзе, командир И.К. Никоненок.
 – Отряд «За свободу». Командиры И.А. Мартынов, С.Л. Иванов.
 – Отряд «За Родину». Командиры Н.Л. Хоменко, В.Ф. Сбруин, 

А.Я. Лапшин.
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Георгий Николаевич Арбузов (1913 год – 13 августа 1942 года) ро-
дился в 1913 году в Самарской губернии, воспитывался в детском 
доме. Окончил школу ФЗУ, работал на заводе, учился на рабфаке. 
В конце 1934 года добровольно ушел в армию, служил красноармейцем 
в полку НКВД. Окончил Саратовское военное училище погранохраны 
НКВД, служил в Москве, в дивизии особого назначения НКВД СССР. 
Принимал участие в финской войне, был награжден орденом Красного 
Знамени. В финской войне командовал ротой автоматчиков, отрядом 
лыжников особого назначения. С началом Великой Отечественной 
войны Арбузова включили в особую группу НКВД СССР. С ноября 
1941 года он был назначен командиром роты автоматчиков 135-го пол-
ка 6-й дивизии НКВД СССР.

6 июня 1942 года принял командование 2-й Калининской парти-
занской бригадой. С июля по август 1942 года бригада проделала рейд 
по тылам противника в Идрицком, Пустошкинском и Кудеверском 
районах. Партизаны пустили под откос 8 железнодорожных эшелонов, 
взорвали 2 шоссейных моста, уничтожили 2400 солдат и офицеров 
противника. Арбузов погиб в бою 13 августа 1942 года в Алольских 
лесах Пустошкинского района Калининской области. Прижатый не-
мцами к озеру Белое, отряд принял неравный бой с превосходящими 
силами противника. Отстреливаясь пулеметом «максим» Г.Н. Арбузов 
получил смертельное пулевое ранение в голову.

В тот день ситуация развивалась следующим образом: 13 августа 
1942 года бригада Арбузова располагалась в деревне Лешане Идрицко-
го района. В 9 часов утра на деревню напал отряд разведки противника 
в количестве 100 человек, открыв ружейно-пулеметный огонь. Немцы, 
постреляв 10–15 минут, убив одного пулеметчика, отошли в сторону 
Идрицы. В это время группа партизан из отряда Лесникова в коли-
честве 10 человек поджидала автомашину, на которой немцы везли 
в Идрицу схваченную ими партизанку Марию Порываеву. Двигаясь 
к машине, партизаны встретились с отходящими от деревни Лешане 
немцами. Группа Лесникова забросала немцев гранатами, и прибыла 
в деревню Лешане.

Комбриг Арбузов, опасаясь налета немцев, решил поменять пункт 
дислокации. Немцы следили за действиями бригады, когда колонная 
отошла на километр от деревни, немцы атаковали ее с тыла, бригада 
вступила в бой, который продолжался 2,5 часа. В тяжелом положе-
нии оказался отряд Лесникова, на помощь ему Рындин поднял свой 
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отряд. Немцы не приняли от Рындина рукопашного боя, отошли, чем 
воспользовался Лесников, который вывел свой отряд из окружения.

Комбриг Арбузов узнал о подходе помощи немцам из Алоля и по-
вел бригаду на озеро Белое в Пустошкинский район, где она заняла 
оборону. Бой с гитлеровцами, которых насчитывалось до 800 чело-
век, длился до вечера, в этом бою погиб комбриг Арбузов. Вечером, 
воспользовавшись темнотой, бригада ушла от карателей в новый 
район [98].

Первоначально Г.Н. Арбузов был похоронен на месте своей гибе-
ли. В 1955 году его останки перенесены в братскую могилу на улице 
Октябрьской города Пустошка. Всего в том воинском захоронении 
покоится прах 6198 защитников Отечества. В глухом лесу на озере 
Белое, на месте гибели, Арбузову установлен памятник. Имя Арбузова 
носит улица в районном центре Пустошка.

После гибели Г.Н. Арбузова командиром 2-й Калининской парти-
занской бригады был назначен Петр Васильевич Рындин. Он родился 
в 1913 году на хуторе Белый Плес Воронежской губернии, окончил 
школу крестьянской молодежи в 1928 году. С ранних лет вместе с от-
цом трудился в местном колхозе нормировщиком, кладовщиком и 
бригадиром колхоза.

В 1932 году добровольно вступил в Красную Армию, был направ-
лен для прохождения службы в Забайкальский военный округ, где 
окончил школу младших командиров, затем курсы младших лейтенан-
тов. К 1937 году исполнял обязанности командира взвода в 22-й кава-
лерийской дивизии. В мае 1937 года особым отделом Забайкальского 
военного округа был арестован, как «враг народа». После шестиме-
сячного нахождения в подвале, был освобожден за невиновностью.

Из РККА был демобилизован с формулировкой «по семейным об-
стоятельствам» и направлен на работу в органы рабоче-крестьянской 
милиции. Первая его должность в милиции – участковый уполномо-
ченный Кропоткинского Райотдела НКВД Краснодарского края. Окон-
чив Новочеркасскую оперативную школу, Рындин был направлен на 
работу в Западную область Белоруссии.

В 1940 году Рындин был переведен на должность старшего оперу-
полномоченного по борьбе с бандитизмом в Барановический област-
ной УНКВД. Через несколько месяцев был назначен на должность на-
чальника отдела управления НКВД. В первые дни войны под Гомелем 
Рындин был ранен и эвакуирован на лечение в город Горький. После 
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выздоровления 20 июля 1941 года был вызван в Москву, включен в 
состав отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск 
НКВД. В ее составе участвовал в обороне Москвы и проходил специ-
альную подготовку по работе в тылах войск противника.

В декабре 1941 года Рындин был направлен в УНКВД Калининской 
области для оказания помощи по очистке города Калинина от преда-
телей и изменников. В апреле 1942 года его вызвал секретарь обкома 
партии Иван Павлович Бойцов и предложил на 2 месяца пойти на 
временно оккупированную территорию Калининской области для 
развития там партизанского движения.

18 апреля 1942 года была отобрана группа из 32 человек, из них 
16 девушек, этот отряд назвали «За родную землю», Рындина назначи-
ли командиром отряда, Пирогова – комиссаром, и отправили к фронту.

В июне 1942 года на базе отряда «За родную землю» и еще 2 отрядов 
была сформирована 2-я Калининская партизанская бригада, команди-
ром которой назначили Арбузова. В августе 1942 года Арбузов погиб, 
командиром бригады назначили Рындина. В апреле 1943 года Рындин 
был отозван в штаб фронта, где назначен командиром 6-й Калинин-
ской партизанской бригады, которой командовал до соединения с 
частями Красной Армии летом 1944 года. В 1944 году П.В. Рындин был 
возвращен в органы НКВД, вел вооруженную борьбу с бандитами, так 
называемой польской «армии краевой».

Жена Рындина, Нина Ивановна Салазко,1923 года рождения, в 
начале июня 1942 года была назначена первым секретарем Идрицкого 
подпольного райкома комсомола. В отряд Рындина она прибыла в 
средине июня 1942 года в дни формирования 2-й Калининской пар-
тизанской бригады. В 1943 году стала заместителем комиссара 6-й Ка-
лининской партизанской бригады по комсомолу. Весной 1944 года у 
них родился первенец [99].

После перевода П.В. Рындина командиром 6-й Калининской пар-
тизанской бригады, с июня 1943 года командиром 2-й бригады стал 
Н.В. Шиповалов, комиссаром С.И. Ермоченков. Боевые действия ве-
лись бригадой в Пустошкинском районе.

Шиповалов Николай Васильевич родился в 1912 году в деревне 
Сотово Великолукского уезда Псковской губернии, окончил сельско-
хозяйственный техникум, работал агрономом Великолукской МТС, 
затем секретарем Великолукского райкома ВЛКСМ.
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С начала Великой Отечественной войны служил командиром 
взвода 46-го танкового полка 84-й мотострелковой дивизии, вместе 
с другими бойцами Красной Армии выходил из окружения. Вступил 
в Великолукский партизанский отряд Федора Никитича Муромцева, 
который в средине октября 1941 года вышел в советский тыл.

В декабре 1941 года УНКВД по Калининской области назначило 
Шиповалова командиром диверсионной группы в количестве 26 чело-
век, которую направили в глубокий тыл противника. К марту 1942 года 
численность группы выросла до 150 человек и была переформирована 
в диверсионный отряд УНКВД по Калининской области. Диверсион-
ный отряд воевал в составе 2-й Калининской партизанской бригады, 
с июня 1943 года Шиповалов был назначен командиром этой бригады. 
С октября 1944 года Н.В. Шиповалов находился в должности началь-
ника штаба партизанского движения Калининской области [100].

Комиссар бригады Петр Васильевич Лекомцев родился в 1913 году 
в поселке Троицк Глазовского уезда Вятской губернии (ныне Республика 
Удмуртия). В 1935 году Можгинским районным военкоматом Удмуртской 
АССР был призван в Красную Армию, служил в 343 гвардейском полку 
119 гвардейской дивизии 10 гвардейской армии, окруженец. С 6 июня 
1942 года был комиссаром 2-й Калининской партизанской бригады до 
перевода его комиссаром 12-й бригады. Погиб 24 февраля 1944 года, был 
похоронен в деревне Пунище Новосокольнического района Калининской 
области. Был награжден орденом Красной Звезды, имел звание майора.

Комиссар бригады Тухто Борис Федорович родился 9 августа 
1908 года в деревне Юрковщина Витебской губернии. Был призван в 
Красную Армию 15 октября 1930 года, лейтенант запаса, награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны» 
I степени. В январе 1944 года был назначен председателем исполкома 
Пустошкинского райсовета.

Комиссар бригады Александров Андрей Андрианович родился 15 ок-
тября 1910 года в деревне Лукьяново Кимрского уезда Тверской губер-
нии. Был призван в Красную Армию 10 февраля 1933 года, в начале вой-
ны воевал на Калининском фронте. В партизанах с 9 сентября 1942 года, 
командир отряда «Народный мститель» до июля 1943 года. С июля по 
октябрь 1943 года – комиссар 2-й Калининской партизанской бригады, 
потом воевал в 11-й бригаде. Был награжден многими правительствен-
ными наградами, службу закончил в мае 1944 года, после чего работал 
начальником отдела кадров Кимрской фабрики «Красная звезда».
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Комиссар бригады Константинов Александр Павлович родился 
15 августа 1901 года в Санкт-Петербурге. В 1906 году семья переехала 
жить в село Киверичи Бежецкого уезда Тверской губернии. Он окон-
чил начальную школу, в 1918 году – Бежецкое реальное училище. 
Работал заведующим земельным отделом волисполкома, учителем 
начальных классов. В 1932 году с семьей переехал в город Кашин, там 
преподавал в зооветеринарном техникуме. Одновременно заочно обу-
чался в Московском педагогическом институте, который окончил в 
1939 году. В августе 1941 года Константинов был утвержден заведую-
щим военным отделом Кашинского райкома ВКП(б).

Узнав, что его старшая дочь Ина вступила в партизанский отряд, 
15 августа 1942 года написал заявление о вступлении в партизаны. 
С сентября 1942 года по сентябрь 1943 года он – заместитель команди-
ра 2-й Калининской партизанской бригады по разведке, со 2 октября 
1943 года – комиссар этой бригады. Был ранен 6 февраля 1944 года, 
после излечения работал в штабе партизанского движения Калинин-
ской области. Был награжден правительственными наградами, после 
войны до выхода на пенсию преподавал в Кашинском сельскохозяй-
ственном техникуме.

С.И. Ермаченков, Б.Ф. Тухто, А.А. Александров, будучи комисса-
рами бригады, в тот период времени одновременно являлись секре-
тарями Пустошкинского подпольного райкома партии.

Итоги боевой деятельности бригады

За период своей деятельности с июня 1942 года по ноябрь 1943 года 
бригада подорвала 8 бронепоездов, 120 железнодорожных эшелонов, 
4 автодрезины. Уничтожила 4 танка, 4 бронемашины, 270 автомашин, 
23 повозки, 16 мотоциклистов. Взорвала 3321 рельс, 51 железнодорож-
ный и 163 шоссейных мостов. Партизаны бригады убили 7955 гитле-
ровских солдат и офицеров, захватили в плен 10 немцев и 278 изменни-
ков. Взорвали 2 водокачки, сожгли бензосклад и 9 различных заводов, 
уничтожила радиостанцию и разгромила 21 волостную управу.

Потери бригады: убито 46 партизан, ранено 47, пропали без вес-
ти 12 человек, попали в плен 30, дезертировали 7 человек. Бригада 
ушла в советский тыл в ноябре 1943 года, расформирована 6 февраля 
1944 года [101].
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2-я Калининская партизанская 
бригада Плешкова

История создания бригады Плешкова

После того, как в ноябре 1943 года 3 отряда 2-й Калининской пар-
тизанской бригады во главе с комбригом Шиповаловым ушли в со-
ветский тыл, 4 отряда во главе с заместителем комбрига по разведке 
В.М. Плешковым, которые находись в северной части Пустошкинского 
района, остались в тылу врага. На базе этих отрядов повторно была 
создана 2-я Калининская партизанская бригада В.М. Плешкова.

«Краткая историческая справка о 2-й Калининской партизан-
ской бригаде Плешкова» написана в августе 1944 года, подписана 
15 августа комбригом старшим лейтенантом Плешковым, составителя 
исторической справки я не установил.

В справке указано, что в конце октября 1943 года заместитель ко-
мандира 2-й Калининской партизанской бригады по разведке старший 
лейтенант В.М. Плешков с 4 отрядами вышел в северную часть Пус-
тошкинского района для проведения разведки на Красную Армию.

После выхода в ноябре 1943 года в советский тыл командира бри-
гады майора Шиповалова вместе с 3 отрядами («Смерть фашизму», 
командир Максимов, «Народный мститель», командир Калинин и 
«За свободу», командир Мартынов. – А.Г.), оставшиеся 4 отряда были 
объединены снова во 2-ю Калининскую партизанскую бригаду. Ко-
мандиром бригады назначили Плешкова, командиры отрядов: Зуев, 
Заритовский, Никоненок и Сбруин, общая численность 494 человек.

Бригада Плешкова начала свою деятельность в Пустошкинском и 
Идрицком районах, а также захватила южные сельсоветы Кудеверс-
кого и Опочецкого районов. Специально против партизан в центре 
Пустошкинского района дислоцировался 443-й казачий батальон, 
который по заданию немцев должен был парализовать деятельность 
2-й Калининской партизанской бригады. В связи с подходом частей 
Красной Армии сеть вражеских гарнизонов в перечисленных районах 
увеличилась в несколько раз.

Противник направил против бригады не только 443-й казачий ба-
тальон, но и карательный отряд из полицаев разных районов. Парти-
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заны проводили разведку мелкими группами, на некоторые операции 
привлекали целый взвод или отряд. В январе-феврале 1944 года бри-
гада была вынуждена перейти в леса западнее Алоля. Мелкие группы 
партизан противник пытался ловить и захватывать в плен.

28 февраля 1944 года противник снова направил против 2-й бри-
гады 443-й батальон казаков в составе 4 эскадронов, дополнив их еще 
2 эскадронами из Духнова. Бригада в это время дислоцировалась в 
лесу. 29 февраля казаки обнаружили лагерь одного взвода из отряда 
Никоненка и сожгли его, на второй день обнаружили лагерь отряда 
Козлова (заменившего командира отряда Заритовского. – А.Г.), про-
чесывая лес и обстреливая его из минометов. Отряды бригады манев-
рировали по лесу, и боя с противником не принимали.

2 марта все отряды бригады заняли оборону на высотах недалеко 
от деревни Лешане. Казаки двигались на партизан 2 колоннами по 
2 эскадрона, по пути обнаружили лагерь второго взвода отряда Ни-
коненка и сожгли его. В 13 часов обе колонны казаков развернулись 
в цепь, и пошли в наступление на отряд Козлова, открыв ураганный 
огонь из автоматов и пулеметов. Пытаясь обойти отряд Козлова, каза-
ки встретили оборону отрядов Лапшина и Никоненка. Главный удар 
карателей пришелся на отряд Лапшина, интенсивный бой шел 2 часа. 
Казаки 3 раза шли в атаку с криком: «Бей сталинских бандитов!», но 
штурмом взять высоту, занятую отрядом Лапшина, они не смогли. 
Каждый раз партизаны отвечали: «Бей предателей! Бей гадов!», и от-
ражали вражеские атаки.

Отряды Козлова и Никоненка отражали атаки казаков с флангов. 
В 15 часов противник отошел, собрав убитых и раненых. После боя 
партизаны бригады снялись с позиций, и отошли в другое место дис-
локации. После трехдневного перерыва, с 6 марта противник снова 
повел карательную экспедицию против бригады с участием 6 эскад-
ронов казаков, одного батальона пехоты, присланного из Опочки, а 
также немцев и полицаев из окружающих гарнизонов. Но экспедиция 
противника прошлась по пустому лесу, так как в ночь на 6 марта бри-
гада ушла в Опочецкий район, остановилась в деревнях Листвянка, 
Церковка и других.

К 15 марта 1944 года противник обложил гарнизонами район рас-
положения калининских партизанских бригад в Опочецком райо-
не. Учитывая отсутствие боеприпасов, 2-я бригада решила выйти к 
южной группе калининских бригад. В ночь на 16 марта партизаны 
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бригады совершили марш от деревни Лубьево до Филонова через де-
ревню Мигели. Весь путь колонна шла по глубокому снегу, так как все 
деревни были заняты противником. Железная дорога Зилупе – Себеж 
партизанами бригады была пересечена с боем между станциями Дым-
ново и Мигели.

4–12 апреля 1944 года противник проводил крупную карательную 
операцию против калининских партизан. (Далее в справке подробно 
описаны бои с неприятелем за все эти дни. – А.Г.). В ночь на 7 апреля 
2-я бригада, вместе с 1-й и 11-й калининскими бригадами, пыталась 
выйти из окружения. В ночь на 8 апреля вместе с 7-й Калининской 
партизанской бригадой и Освейской белорусской бригадой пытались 
форсировать реку Свольна, но этого не удалось из-за сильного огня 
противника. В ночь на 9 апреля 2-я бригада самостоятельно перешла 
дорогу Лисно – Березнюги и вывела за собой 300 человек из других 
бригад. В тот же район с боями вышли 1-я и 11-я калининские бри-
гады.

Однако кольцо карателей продолжало сжиматься, бригаде удалось 
вырваться из него 12 апреля 1944 года. Приказом по штабу партизан-
ского движения Калининской области от 8 мая 1944 года из 2-й брига-
ды выделили в новую бригаду под командованием Никоненка 2 отря-
да: им. Фрунзе, командир Никоненок и им. Калинина, командир Зуев, 
общей численностью 389 человек.

Оставшиеся во 2-й бригаде отряды Козлова и Лапшина продолжа-
ли вести разведку и боевую работу. 29 июня 1944 года был организо-
ван новый отряд им. Молотова, командир Богданов Борис Сергеевич, 
комиссар Смирнов Василий Васильевич. 14 июля 1944 года в районе 
Игналино – Красово 2-я Калининская партизанская бригада соедини-
лась с частями Красной Армии [102].

Командование бригадой

Командир бригады Владимир Михайлович Плешков с ноября 
1943 года по июль 1944 года, комиссар бригады – Константинов Алек-
сандр Павлович. В бригаду первоначально вошли 4 отряда, отряд Бог-
данова был создан 29 июня 1944 года.

Отряд «За родную землю». Командиры Г.Ф. Заритовский, Н.Ф. Козлов.
Отряд им. М.И. Калинина. Командир М.С. Зуев.
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Отряд им. Фрунзе, командир И.К. Никоненок.
Отряд «За Родину». Командиры В.Ф. Сбруин, А.Я. Лапшин.
Отряд им. Молотова, командир Б.С. Богданов.

Когда в ноябре 1943 года на советскую территорию вышли из этой 
бригады 3 отряда, а 4 остались в тылу врага, командиром бригады 
был назначен Владимир Михайлович Плешков. Он родился 15 июня 
1915 года в деревне Корнилово Себежского уезда Псковской губернии. 
Окончил 7 классов школы в городе Пустошка, в 1934 году был призван 
в ряды Красной Армии. В начале войны старший лейтенант Плешков 
был назначен помощником командира 262-й артиллерийской батареи 
200-го отдельного артиллерийского дивизиона. Незначительная часть 
дивизиона вышла из окружения в октябре 1941 года под Вязьмой.

Плешков добрался до дома в деревню Корнилово Пустошкинского 
района, месяц скрывался у родственников. 19 декабря 1941 года был 
арестован фашистами, содержался в тюрьме города Пустошка. 17 ян-
варя 1942 года совершил побег из плена, выбросившись на ходу поезда 
по пути его следования на станцию Себеж. Скрывался в лесу возле 
родной деревни, в феврале 1943 года ушел в партизаны. После провер-
ки был назначен начальником штаба партизанского отряда «За свобо-
ду» под командованием И.А. Мартынова. В августе 1943 года назначен 
командиром партизанского отряда «Смерть фашизму», с 20 ноября 
1943 года по август 1944 года – командир 2-й Калининской партизан-
ской бригады. После соединения с частями Красной Армии и расфор-
мирования партизанской бригады, В.М. Плешков продолжил воевать 
в составе регулярных войск. Погиб уже после капитуляции Германии, 
12 мая 1945 года, в бою у озера Балатон в Венгрии.

Итоги боевой деятельности бригады Плешкова

2-я Калининская партизанская бригада под командованием Плеш-
кова была создана в ноябре 1943 года на базе отрядов Зуева, Заритов-
ского, Никоненок и Сбруина, оставшихся в ноябре 1943 года в се-
верной части Пустошкинского района. За период своей деятельности 
с 6 ноября 1943 года по 14 июля 1944 года бригада провела 263 дивер-
сионных акта, разгромив 5 немецких гарнизонов, подорвав 42 эшело-
на, уничтожив 42 паровоза, 244 вагона и 122 платформы, 202 автома-
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шины, 34 танка. Партизаны бригады взорвали и подожгли 44 моста. 
Бригада Плешкова уничтожила 4202 гитлеровских солдат и офицеров. 
Перевели в партизаны из вражеских формирований 232 человека. Бри-
гада расформирована в период с 21 июля по 25 августа 1944 года [103].

Из воспоминаний партизан 
2-й Калининской бригады

Из воспоминаний А.А. Александрова, командира отряда «Народ-
ный мститель» первого состава 2-й Калининской партизанской бри-
гады. Воспоминания записаны 24 мая 1961 года.

Осенью 1942 года в отряде «Народный мститель» было 37 человек, 
отряд находился в Невельском районе южнее озера Язно. С увеличени-
ем численности отряда было решено устроить хозяйственную базу в 
деревне Зуино, расположенной в большом лесном массиве. Немецких 
гарнизонов вокруг не было в радиусе 30 км от деревни. Партизаны 
восстановили водяную мельницу, наладили помол зерна для партизан 
и населения.

К январю 1943 года в отряде насчитывалось более 150 партизан, 
комиссаром отряда был Васильев Яков Васильевич. Той зимой было 
тяжелое положение с хлебом. Узнали, что в селе Тимоново немцы хра-
нили много зерна, награбленного у местного населения и в бывших 
колхозных складах. Гарнизон в селе был небольшой, состоял из поли-
цаев-предателей.

В одну метельную ночь, под прикрытием пурги, партизаны дви-
нулись к селу, на марше им встретился конный связной с донесением 
от разведчиков. В нем сообщалось, что к селу Тимоново с севера при-
близилась какая-то группа партизан, скорее всего, из отряда Козлова, 
и открыла оружейный огонь. Немцы и полицаи начали преследова-
ние группы, и ушли из села, осталась одна охрана волостной управы, 
складов и моста.

Партизаны их отряда, лыжники и конники, с двух сторон ворва-
лись в село Тимоново, не встречая активного сопротивления, занялись 
вывозом хлеба. Пшеница и рожь были затарены в хорошие мешки, 
приготовленные для отправки на станцию железной дороги. В ту ночь 
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партизаны вывезли 450 пудов (7,2 тонны) хлеба, все увезти было не-
возможно. Они ходили по домам и предлагали хлеб местному насе-
лению, но за хлебом никто не шел, боясь, что потом немцы за это их 
расстреляют. Тогда партизаны сожгли весь оставшийся хлеб.

Каратели зверствовали, в деревне Норова Пустошкинского района 
заживо сожгли 9 семей в двух запертых домах.

В деревне Воробьи Невельского района немцы расстреляли ни в 
чем не повинных 17 местных жителей.

В деревне Ерастовка Невельского района некоторое время находил-
ся штаб отряда «Народный мститель» 2-й Калининской партизанской 
бригады. С уходом из деревни партизан с ними ушло большинство 
местных жителей, осталось 7 человек. Немцы, придя в деревню, рас-
стреляли всех, осталась в живых одна раненая жительница Подрезова, 
которая пробралась к партизанам и рассказала о случившемся [104].

Из воспоминаний Литвинова Якова Трофимовича, партизана 
отряда им. Фрунзе, 2-й Калининской партизанской бригады. Воспо-
минания записаны в 1970 году.

Командиром отряда им. Фрунзе Никоненком он был направлен для 
сбора информации в тыл врага, в деревню Кожино Пустошкинского 
района под видом беженца. В той деревне был расположен немецкий 
гарнизон, который отвозил на передний край фронта боеприпасы 
и продукты. Ездили они на лошадях в ночное время, линия фронта 
была в 20 километрах от деревни. Его дочь Литвинова Елеканида, или 
сокращенно Нида, в то время жила у дедушки в деревне Лукьяново. 
В школе она изучала немецкий язык, немного знала его. У ее деда был 
большой дом, часть которого занимали немцы. Нида подслушивала, 
что говорили немцы, возвращаясь с линии фронта.

Он, Литвинов, через дочь Ниду сблизился с одним немцем, тот 
стал передавать ему нужные сведения. Один раз, немец ответил на все 
32 вопроса, поставленные комбригом Плешковым. Однажды немец 
ночью предупредил, что деревни Кожино, Лукьяново и другие утром 
будут окружены, чтобы население вывезти на работы в Германию. 
Литвинов с дочерью ушли к партизанам в лес, позднее к ним перешел 
и тот немец, он партизанил полгода. В первых числах июля 1944 года 
немец вместе с группой партизан был направлен для перехода линии 
фронта. В нескольких метрах от нейтральной полосы группа была 
схвачена фашистами [105].
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Из воспоминаний Васильева Якова Васильевича, в 1942–1943 гг. 
секретарь Пустошкинского подпольного райкома партии, комиссар 
отряда «Народный мститель» 2-й Калининской партизанской бригады. 
Воспоминания записаны в 1964 году.

15 августа 1942 года он был вызван в Калининский обком ВКП(б). 
Там ему сообщили, что формируется райком партии, который дол-
жен работать в тылу врага на территории Пустошкинского района, 
и что он, Васильев, назначается секретарем этого райкома. В канун 
отправки во вражеский тыл членов подпольного райкома пригласил 
на беседу первый секретарь обкома партии Иван Павлович Бойцов. 
Он обрисовал обстановку, стратегическое положение района и поста-
вил перед райкомом задачу: поднимать советских людей, оставшихся 
на оккупированной территории, на священную борьбу с фашизмом.

После небольшой необходимой подготовки члены подпольного 
райкома вместе со 2-й Калининской партизанской бригадой в первых 
числах сентября 1942 года перешли передний край противника и ока-
зались в тылу фашистских войск.

На заседании бюро райкома партии было решено: секретарям рай-
кома и членам бюро действовать в составе бригады в качестве ко-
миссаров и командиров отрядов. Это обеспечивало участие в боевых 
операциях, давало возможность вести повседневную политическую 
работу среди партизан и населения. Местом расположения райкома 
и партизанских баз была определена часть Пустошкинского района 
на стыке с Невельским и Идрицким районами. Лесисто-болотистая 
местность с большим количеством озер была удобна для маневриро-
вания и организации засад.

Райком партии приступил к созданию подпольных групп, прове-
дению собраний граждан деревень, распространению сводок Совин-
формбюро и листовок.

В Линецком лесничестве работал Иван Малофеевич Жгун. Слу-
жебное положение позволяло ему часто бывать в Пустошке, да и 
контора его размещалась в деревне Линец на Ленинградском шоссе, 
откуда можно было наблюдать за передвижением фашистских войск. 
Немецкие власти пытались опереться на лесных работников, надеясь 
получить от них сообщения о партизанах. Но Жгун и лесник Леон Сте-
панович Баранов были патриотами Родины. Они много раз сообщали 
партизанам о готовящихся карательных операциях, о мобилизации 
населения на те или другие работы, о передвижении вражеских войск. 
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C ними часто встречался заместитель командира отряда «Народный 
мститель» И.И. Букаров.

Зимой во 2-ю партизанскую бригаду, при которой находился рай-
ком партии, из-за линии фронта прибыла второй секретарь райкома 
комсомола Александра Ивановна Афанасьева. Она доставила пор-
тативную типографию. Теперь райком получил возможность быст-
рее размножать сообщения Совинформбюро. Отпечатанные в лесу 
листовки регулярно появлялись на базаре и в других людных местах 
Пустошки. В город их доставляли учительница Марфа Устиновна Гуль-
тяева и ее сестра Анна Устиновна.

Деревня Тимоново была местом отдыха для разбитых на фронте 
немецких частей. Там обычно размещалось около двухсот солдат и 
офицеров противника. Этот гарнизон очень мешал нашим партизанам 
проходить в Пустошку, пробираться к шоссейной и железной доро-
гам для совершения диверсий. На одном из заседаний бюро райкома 
партии командир отряда А.А. Александров предложил уничтожить 
этот вражеский гарнизон.

2 декабря 1942 года, охватив деревню полукольцом, партизаны 
открыли минометный и пулеметный огонь, а затем штурмом захва-
тили Тимоново. Как только утихли последние выстрелы, в деревне 
провели собрание. Люди с большим интересом слушали рассказ его, 
Васильева, о положении на фронтах, о борьбе партизан в тылу вра-
га, о вестях с Большой земли. А потом посыпались десятки, сотни 
вопросов. Чувствовалось, что люди истосковались по живому слову. 
Во время размещения в Тимонове фашистского гарнизона никому из 
жителей не разрешалось выходить из деревни. И вот, как до войны, – 
общее собрание. Можно задавать любые вопросы. И кому? Секретарю 
райкома партии. Многие не расходились, несмотря на ночное время.

В числе оставшихся жителей была женщина, которая внимательно 
смотрела на него, Васильева. Это была Мария Кузьминична Синицы-
на, ее муж Василий Макарович Синицын работал до войны учителем 
местной школы, старшая дочь Мария заведовала избой-читальней. 
Синицыны имели свой радиоприемник и тайком слушали голос род-
ной Москвы. Мария шла к людям и рассказывала об услышанном 
по радио. Летом 1942 года в Тимонове разместились фашисты. Они 
как-то прознали, что у Синицыных есть радиоприемник. В дом вор-
вались фашисты, все перевернули вверх дном, радиоприемник на-
шли. Василия Макаровича и дочь Марию арестовали и расстреляли. 
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Мария Кузьминична осталась с 17-летней дочерью Тамарой и двумя 
малолетними внуками, детьми погибшей дочери. Он, Васильев, посо-
ветовал ей уйти к партизанам, чтобы спасти себя и маленьких детей. 
Так Синицына и поступила. В отряде Мария Кузьминична работала 
на кухне, а Тамара стала разведчицей.

В немецкой комендатуре Пустошки работала переводчицей комсо-
молка Евгения Федорова, а в городской управе – Мария Циркунова. 
Они передавали партизанам ценные сведения. На железнодорожной 
станции Пустошка стрелочником работал Андрей Семенович Порт-
нов, от которого партизаны получали данные о передвижении вра-
жеских войск по железной дороге. В ночь на 1 ноября 1943 года он 
организовал крушение двух эшелонов с солдатами противника.

Активно действовала в Пустошке подпольная группа во главе с 
учителем Сергейцевской школы Егором Прокофьевичем Пузыней. 
Вместе с другими товарищами в эту группу входила семья Ивана 
Васильевича Baщенкова из деревни Мироново, до войны работав-
шего поваром ресторана в Пустошке. Иван Васильевич имел много 
знакомств в городе. Через него в Пустошку доставлялись листовки и 
сводки Совинформбюро.

Во 2-й Калининской партизанской бригады было много молодежи, 
как местной, так и направленной обкомом партии и комсомола из неок-
купированных районов области. Многим партизанам оказала первую 
медицинскую помощь фельдшер Юля Новоселова. Смелыми бойцами 
показали себя пулеметчики Н. Виноградов, В. Соколов, Поликарпов, 
молодые девушки разведчицы: Л. Благодерова, Н. Шарова, Таня Птич-
кина, учительница Валя Карасева, студентка Тамара Ильина и другие.

Комсомолка Таня Васильева весной 1942 года была хсвачена не-
мцами и отправлена в Германию. Их везли в закрытых вагонах, иногда 
поезд долго стоял на станциях и разъездах. Во время стоянки на одном 
из разъездов Таня Васильева вместе с другими девушками взломали 
пол и бежали. Четыре месяца она пробиралась на родину с территории 
Польши. В декабре 1942 года пришла в партизанский отряд «За Роди-
ну» 2-й Калининской партизанской бригады.

Во время тяжелых боев партизан с карателями Таня Карасева вмес-
те с учительницей Марией Синицыной была отправлена в разведку. 
У деревни Заходы разведчицы неожиданно вышли в расположение 
противника. Их стали окружать каратели верхом на конях. Видя без-
выходное положение, Таня выхватила гранату и, крикнув: «Комсомоль-
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цы в плен не сдаются!», взорвала себя. От взрыва кони шарахнулись 
в стороны. Воспользовавшись замешательством, Мария Синицына 
метнула гранату в фашистов и скрылась за кустами. После этого Мария 
еще много раз ходила в разведку, принося ценные сведения.

Мария Литвинова и другие девушки активно помогали разлагать 
изменческие формирования власовцев. Они помогли партизанам пе-
ревести на свою сторону власовцев из немецких гарнизонов: Слобода, 
Забелье, Ужево, Рудо, Есенники и другие. Всего в 1943 году во 2-ю Ка-
лининскую партизанскую бригаду перешло 357 власовцев.

Не щадя сил своих и самой жизни, отважно сражались с врагом 
партизаны и подпольщики. Лучшие из них вступали в партию, моло-
дежь – в комсомол. За время действия подпольного райкома в партию 
было принято 283 партизана. Многие из принятых в партию сразу же 
с заседания бюро шли на боевую операцию [106].

3-я Калининская партизанская бригада

История создания бригады

3-я Калининская партизанская бригада была сформирована в ав-
густе 1942 года на базе трёх партизанских отрядов с общей числен-
ностью 265 человек, действовавших в Новосокольническом и Велико-
лукском районах. Командир бригады – Алексей Михайлович Гаврилов, 
комиссар – Николай Васильевич Васильев.

Алексей Михайлович Гаврилов действовал в тылу врага с января 
1942 года до мая 1944 года, с перерывом на лечение, пройдя путь от ру-
ководителя небольшой партизанской группы до командира бригады.

3-я Калининская партизанская бригада по численности и оснащен-
ности являлась одной из крупнейших среди калининских бригад, за 
время своей деятельности она воевала в 13 районах Калининской и 
Витебской областей.

«Историческую справку о создании и боевой деятельности 
3-й Калининской партизанской бригады с августа 1942 года по июль 
1944 года» подписали 24 августа 1944 года командир бригады майор Куз-
нецов, комиссар Васильев и начальник штаба бригады майор Зубехин.
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3-я Калининская партизанская бригада была сформирована в ав-
густе 1942 года на базе отрядов Гаврилова, Петрова, Ершова и Филина. 
До этого времени отряды Гаврилова и Петрова действовали самосто-
ятельно и имели опыт борьбы с врагом в его тылу. Эти отряды были 
созданы еще зимой 1942 года в Новоскольническом и Великолукском 
районах по инициативе местных коммунистов Ромакова, Дорошенко, 
Кузьмина, Блокова, Петрова, Филиппова и Лукашева. Отряды долгое 
время действовали без связи с Красной Армией.

В день формирования бригады в августе 1942 года отряд Гаврилова 
насчитывал 120 человек, Петрова – 70 человек. Отряд Ершова был 
сформирован в советском тылу из комсомольской молодежи неокку-
пированных районов Калининской области, насчитывал 75 человек, 
из них половина отряда были девушки. Отряд Филина находился в 
стадии формирования и насчитывал всего 14 человек. Штаб пар-
тизанского движения Калининской области назначил командиром 
3-й бригады Гаврилова, комиссаром – Васильева. Вместо Гаврилова 
командиром 1-го отряда назначили Чернова.

В ночь на 12 сентября 1942 года бригада перешла линию фронта в Ус-
вятском районе Смоленской области. 15 сентября бригада остановилась в 
Невельском районе Калининской области. В ночь на 17 сентября бригада 
провела первую операцию по уничтожению немецкого гарнизона на стан-
ции Новохованск. Однако боевую задачу бригада не выполнила, гарнизон 
разбит не был из-за неполной разведки и отсутствия опыта по штурму.

20 сентября 1942 года бригада остановилась в деревне Ефимов-
щина Невельского района, пройдя после неудачной операции 250 км. 
24 сентября немцы направили к озеру Язно до 3 тысяч карателей. Про-
тивник повел наступление на бригаду 3 колоннами, чтобы окружить 
ее. Когда центральная колонна гитлеровцев стала переплывать через 
озеро Язно на резиновых лодках, партизаны встретили врага сильным 
огнем. После уничтожения центральной группы врага, остальные две 
группы приостановили наступление.

25 сентября противник снова пошел в атаку с пушками и танкетка-
ми, атаковал высоту, занимаемую отрядом Чернова. Партизаны отряда 
обстреляли карателей из пулеметов, минометов и автоматов, враг, 
потеряв 20 солдат и офицеров, откатился назад. С тех пор каратели не 
появлялись в районе озера Язно до февраля 1943 года.

В начале октября 1942 года бригада перешла из Невельского района 
и остановилась в деревнях Черепето и Глоты Россонского района Ви-
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тебской области Белоруссии. Отряды повели работу по вовлечению в 
партизаны местного населения. С 6 по 10 октября в 1-й отряд бригады 
вступило более 30 человек, в основном из Идрицкого района Калинин-
ской области. Бригада каждый день проводила боевую деятельность 
по разведке, нападая на немецкие отряды и колонны автомашин, во-
лостные управы и немецкие гарнизоны.

19 ноября 1942 года крупный карательный отряд немцев и полица-
ев совершил нападение на деревни Черепето и Глоты. Находившийся в 
то время в деревне Черепето отряд Кудряшова, не приняв боя, бежал, 
каратели сожгли деревню дотла, убили 15 мирных жителей. За уклоне-
ние от боя с противником Кудряшев был снят с должности командира 
отряда, командиром был назначен лейтенант Либа. За деревню Глоты 
партизаны приняли решительный бой отрядами Ершова и Зубехина, 
выбив противника из деревни, где фашисты все-таки успели сжечь 
несколько домов.

В начале декабря 1942 года отряды Чернова и Петрова вышли в 
советский тыл для отдыха и лечения, с ними вышел комбриг Гаври-
лов. Исполнять обязанности комбрига остался старший лейтенант 
Кузнецов, бригада под его командой перешла из Россонского района 
Белоруссии в Опочецкий район Калининской области. Там брига-
да пополнялась новыми людьми, отряд Ершова мобилизовал около 
250 человек, среди них был Гришмановский, ставший потом команди-
ром одного из отрядов. Отряд Зубехина пополнился на 131 человека, 
из 53 партизан он вырос до 184, люди пришли в отряд из Опочецкого, 
Идрицкого и Себежского районов.

В январе 1943 года из-за линии фронта вернулся комбриг Гаври-
лов с отрядом Чернова. Отряд Петрова из-за эпидемии сыпного тифа 
оставался в советском тылу еще месяц, вернулся в феврале 1943 года. 
В конце января – начале февраля 1943 года немцы предприняли круп-
ную карательную экспедицию против партизан, базировавшихся в 
Невельском, Идрицком и Себежском районах Калининской области, 
Россонском и Полоцком районах Белоруссии.

3-я Калининская партизанская бригада вступила в бой с карателя-
ми у деревни Павлово Россонского района, история этого боя широко 
известна. 17 февраля 1943 года из группы подрывников отряда Чер-
нова был организован новый диверсионный отряд № 6, командиром 
назначили лейтенанта Панова, в скором времени отряд насчитывал 
более 60 человек.



171

Калининские партизанские бригады

В последних числах февраля немцы повели наступление на пар-
тизан в Себежском и Дриссенском районах, но не смогли нанести им 
сколько-нибудь серьезного поражения. Однако партизанам пришлось 
отступать, каратели, идя следом, сжигали деревни и села, убивали 
мирных жителей, не успевших уйти с партизанами. Фашисты выжгли 
районный центр Освею, крупные села: Великое Село, Церковка, Ка-
хановичи, Игналино, Городиловичи, Кончаны, десятки других сел и 
деревень.

28 февраля 1943 года 3-я бригада вышла к селу Городиловичи на 
помощь освейским и себежским партизанам. Первый бой бригада 
приняла 3 марта вблизи Великого Села, бой длился около 2 часов. 
Отряд Чернова потерял 2 человек убитыми и 8 ранеными, после чего 
отступил к лесу. В этом бою был ранен командир отряда капитан Чер-
нов. Бои под деревней Городиловичи продолжались 8 дней и ночей, 
когда партизаны лежали в обороне на снегу, в холоде и голоде, но врага 
дальше не пропустили. Один отряд Чернова за время этих боев убил 
105 гитлеровцев.

С 10 марта 1943 года бригада стала готовиться к крупной боевой 
операции по подрыву железнодорожного моста через реку Невед-
рянка у деревни Савкино Идрицкого района. 22 марта для изучения 
местности выехал командный состав бригады, они остановились на 
привал в деревне Клевцы Идрицкого района. Предатель сообщил о 
них в немецкий гарнизон, выехавший карательный отряд совершил 
внезапное нападение. В бою был ранен комбриг Гаврилов, начальник 
штаба 6-го отряда лейтенант Зуев и другие командиры.

В ночь на 31 марта 1943 года 3-я бригада напала на вражеские гар-
низоны Савкино и Могильно. Отряд Чернова должен был разгромить 
гарнизон, охраняющий мост, и создать возможность отряду подрыв-
ников Панова взорвать мост. Бойцы бригады с честью выполнили 
поставленную задачу, мост был взорван, в этой операции отличились 
многие партизаны.

На время излечения Гаврилова обязанности комбрига исполнял 
Ершов, он во время подрыва моста руководил уничтожением гарни-
зона в Могильно, захватив там много трофеев. Окрыленная успехом, 
следующую операцию бригада решила провести по подрыву железно-
дорожного моста через реку Исса в ночь на 14 мая 1943 года. Но испол-
няющий обязанности комбрига Ершов плохо провел подготовку к опе-
рации, не вооружил отряды гранатами. Во время проведения операции 
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противник забросал отряд Чернова из-за насыпи гранатами, нанеся 
партизанам большие потери и вынудив их отступить. Отряды Чернова 
и Панова в том бою потеряли убитыми и ранеными 45 человек. В том 
бою погиб один из активных организаторов партизанского движения 
в Калининской области командир отряда Алексей Степанович Петров.

17 мая 1943 года в бригаде был создан отряд № 7, его командиром 
назначили Силинского, пришедшего с группой бойцов из-за линии 
фронта. В июне отряды Ершова и Филиппова вышли в северную часть 
Себежского района для проведения разведки. Летом 1943 года парти-
заны хозяйничали в большой зоне от Полоцка до Идрицы, от озера 
Дрисса до латвийской границы, в этой зоне не было ни одного немец-
кого гарнизона. Железная дорога Идрица – Полоцк, шоссе Невель – 
Полоцк и Идрица – Полоцк находились в руках партизан.

Отряды 3-й бригады, находившиеся в северной части Пустошкин-
ского района, в ночь на 19 июня 1943 года, перевербовали на свою сто-
рону 49 «русских добровольцев». Это были советские военнопленные, 
которых немцы обмундировали в свою форму, вооружили и вместе с 
немецкими солдатами отправили к линии фронта. По пути к фронту 
рота «русских добровольцев» остановилась в деревне Слободка Пус-
тошкинского района. Под воздействием партизан 3-й бригады русские 
военнопленные в ночь на 19 июня повернули оружие против немцев, 
убив 34 немецких солдата и офицера, служивших с ними в одной роте. 
Сожгли 7 автомашин, 3 склада и ушли к партизанам в лес. Руководили 
этим переворотом бывший капитан Красной Армии Кирин и капи-
тан сербской армии Лева. Неоценимую помощь в переходе бывших 
военнопленных к партизанам оказали девушки из деревни Заозерье 
Пустошкинского района Мария Литвинова и Евдокия Сковорода. Всех 
49 человек бывших «русских добровольцев» включили в состав дивер-
сионного отряда Панова.

Весь август и сентябрь 1943 года 3-я бригада, как и другие брига-
ды, занимались проведением операции «рельсовая война» на участке 
железной дороги Себеж – Новосокольники, взорвав 3979 рельсов.

9 сентября 1943 года из состава 3-й бригады были выделены отряды 
Ершова и Силинского, на базе которых была сформирована 20-я Ка-
лининская партизанская бригада, командир Ершов.

1 октября 3-я бригада под командой майора Гаврилова вышла в 
Опочецкий район. В ночь на 20 октября разгромила немецкий гарни-
зон Лодыгино, убив 34 немца и 11 полицаев, 2 немецев взяли в плен.
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7 ноября 1943 года бригада вышла в зимние лагеря у деревни Лемно 
Россонского района Витебской области Белоруссии, где базировалась 
до 14 декабря, после чего снова ушла в Опочецкий район Калинин-
ской области, где воевала с немцами и карательными отрядами до дня 
соединения с Красной Армией.

До средины января 1944 года обстановка в Опочецком районе была 
относительно спокойной. После этого немцы стали проводить неод-
нократные карательные экспедиции. Особенно крупную карательную 
экспедицию они предприняли, начиная с 16 апреля 1944 года. В ней 
принимали участие до 18 батальонов пехоты, 14 пикирующих бомбар-
дировщиков и самолеты-разведчики. Наступление на партизанские 
бригады велось из Опочки, Себежа, Мозулей, со стороны Латвии.

Штаб 3-й Калининской партизанской бригады с отрядом Кузнецова 
стоял в деревне Матвеево, остальные отряды базировались в лесах. 
Отряды Чернова и Либы, стоящие в 4 км от немецкого гарнизона, 
вообще не были затронуты карателями. Отряды Филиппова и Панова 
смогли ускользнуть от фашистов, не понеся потерь. В худшем положе-
нии оказался отряд № 2 под командованием Елисеева, назначенного 
вместо Кузнецова, и штаб бригады, находившийся с ним.

Отряд Елисеева встретил противника на переправе через реку Веть 
и завязал с ним бой. Превосходящие силы врага пытались окружить де-
ревню, где находился штаб бригады, и к вечеру 16 апреля смог замкнуть 
кольцо. Выбирались из окружения мелкими группами, некоторым пар-
тизанам отряда Елисеева пришлось лежать 3 суток в болоте, в холодной 
воде без всякой пищи, пока до 20 апреля длилась карательная операция.

Боевые операции партизаны 3-й бригады продолжали проводить 
мелкими группами на магистралях противника. 15 июля 1944 года 
3-я Калининская партизанская бригада соединилась с частями Крас-
ной Армии, вскоре была расформирована [107].

Командование бригадой

Командиры бригады: Алексей Михайлович Гаврилов с августа 
1942 года по март 1943 года, затем после лечения, с мая 1943 года по 
май 1944 года. Михаил Алексеевич Ершов командовал бригадой в мар-
те-мае 1943 года во время лечения Гаврилова в госпитале, Александр 
Семенович Кузнецов командовал в мае-июле 1944 года.
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Комиссар бригады Николай Васильевич Васильев, первый секре-
тарь подпольного Опочецкого РК ВКП(б), с сентября 1942 года по 
июль 1944 года.

В 3-ю Калининскую партизанскую бригаду входило 9 отрядов, один 
из них – разведывательный.

Отряд № 1 «Смерть фашизму». Командиры Н.П. Бондарев, 
А.М. Гаврилов, И.Я. Чернов, А.Г. Чайкин.

Отряд № 2 «За Советскую Родину». Командиры А.С.  Петров, 
А.С. Кузнецов, П.С. Филиппов, И.М. Елисеев.

Отряд № 3 «Мститель за Родину». Командиры М.А. Ершов, 
М.П. Костин, Н.Т. Григоренко.

Отряд № 4 им. Сергея Лазо. Командиры С.И. Филин, А.С. Зубехин, 
П.С. Филиппов, С.А. Соболев.

Отряд № 5. Командиры А.П. Кудряшов, И.Г. Либа.
Отряд № 6 диверсионный, командир М.Л. Панов.
Отряд № 7, командир А.И. Силинский.
Отряд № 8, командир Н.П. Бородулин.
Разведывательный отряд, командир Ф.Т. Ворожейко.

Командир 3-й Калининской партизанской бригады Алексей Ми-
хайлович Гаврилов родился 17 апреля 1918 года в деревне Гаврилово 
Сампурского уезда Тамбовской губернии. В конце июня 1941 года, 
выходя из окружения, был ранен, попал к немцам в плен. С группой 
пленных красноармейцев организовал нападение на охрану лагеря 
Валмиери. Прихватив оружие, бежали из плена, пробирались к линии 
фронта.

Неокрепший после ранения Гаврилов остался в деревне Грыжо-
во Новосокольнического района Калининской области, оккупиро-
ванного гитлеровцами. Установил связь с местными партизанами, 
оставленными в тылу врага по заданию Калининского областного 
комитета ВКП(б), вступил в партизанский отряд «Смерть фашизму», 
стал командиром взвода. В марте 1942 года после тяжелого ранения 
командира отряда Н.П. Бондарева был назначен вместо него.

В июле 1942 года три партизанских отряда – «Смерть фашизму», 
«За Советскую Родину» и «Мститель за Родину» были объединены 
в отдельную Калининскую партизанскую бригаду, сначала № 7, а со 
2 марта 1943 года – № 3, командиром бригады был назначен А.М. Гав-
рилов. За бригадой был закреплен Опочецкий район боевых действий.
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С 22 марта 1943 года, после ранения Гаврилова на время его излече-
ния, бригадой некоторое время командовал М.И. Ершов. После лече-
ния Гаврилов вновь принял командование бригадой на себя и руково-
дил ею до тяжелой своей болезни в мае 1944 года, когда его вывезли в 
советский тыл, он лечился в санатории города Кашина. На должность 
командира бригады был назначен Александр Семенович Кузнецов. 
После излечения майор А.М. Гаврилов служил командиром батальона 
74-й гвардейской стрелковой дивизии. В бою на территории Польши 
был тяжело ранен, умер от ран 1 февраля 1945 года, похоронен в го-
роде Познань [108].

Командир бригады Кузнецов Александр Семенович родился 
13 марта 1907 года в Кронштадте. Работал на пароходном заводе, в 
1929 году был призван в Красную Армию, участвовал в финской вой-
не 1939–1940 годов. Войну начал в дивизии народного ополчения, 
которая защищала Ленинград, был дважды ранен. После излечения 
ушел в партизаны, возглавлял разведку 2-го отряда 3-й Калининской 
партизанской бригаде. Затем был назначен командиром 2-го отряда, 
а в мае-июле 1944 года он – командир 3-й Калининской партизанской 
бригады. После ее расформирования был зачислен в ряды Красной 
Армии, дошел до Берлина в звании майора. Был на8гражден многими 
правительственными наградами.

Комиссар бригады Васильев Николай Васильевич родился в де-
ревне Каликино Лавровской волости Кашинского уезда (теперь Сон-
ковского района) Тверской губернии в 1905 году. Окончил 4 класса 
начальной школы, с 16 лет начал трудовую деятельность перепис-
чиком Лавровского волостного военкомата. В 1926 году был избран 
председателем Кривоноговского сельсовета Кашинского уезда Твер-
ской губернии.

С февраля 1929 года переехал жить в поселок Сонково, заведовал 
Сонковским волостным земельным отделом, с образованием в том же 
году Сонковского района, был назначен секретарем райисполкома. 
В феврале 1938 года был избран вторым секретарем, а через год – 
первым секретарем Сонковского райкома партии, на этой должности 
работал до августа 1942 года. С сентября 1942 года – комиссар 3-й Ка-
лининской партизанской бригады и одновременно – первый секретарь 
подпольного Опочецкого райкома партии.

В июне 1944 года в совершенно секретной записке комиссарам от-
рядов М.Ф. Крылову, Н.И. Лежнину и А.П. Блокову комиссар Васильев 
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писал: «С 22 июня с.г. нам предоставляется возможность отправить 
в советский тыл детей наших граждан в возрасте до 12 лет, скрыва-
ющихся в лесах от немецких захватчиков. Дети будут отправляться 
самолетами. В первую очередь необходимо отправить сирот, родители 
которых погибли от рук немецких захватчиков, детей партизан, крас-
ноармейцев, наших работников. Каждому ребенку, направляемому в 
тыл, необходимо написать справку по прилагаемой форме, которую 
зашить на груди в сорочку или платок ребенка.

Дети принимаются полностью на содержание государства и будут 
размещены до освобождения района. Родители в любое время смогут 
забрать их обратно к себе. Поймите всю важность этого дела, организуй-
те по-настоящему отправку детей, тщательно разъясняйте родителям, 
что им оказывается огромная помощь государством в деле воспитания 
и сохранения жизни детей. Каждую ночь, начиная с 22 июня, на пло-
щадку, которую вам укажет комбриг 7-й бригады Кузнецов, необходимо 
доставлять 30 детей, вполне подготовленных к посадке в самолет, на 
каждый самолет – по 4–5 человек. Работу с родителями и отбор детей 
на отправку возлагаю лично на т.т. Крылова, Лежнина и Блокова» [109].

После расформирования партизанских бригад Н.В. Васильев не-
которое время продолжил работать первым секретарем Опочецкого 
райкома партии до перевода его на работу в областные структуры 
Великолукской области.

Результаты боевой деятельности бригады

За период своей боевой деятельности в Опочецком районе и Бе-
лоруссии бригада разгромила 15 гарнизонов противника, 12 волост-
ных управ. Спустила под откос 50 эшелонов, повредив 46 паровозов, 
328 вагонов, 157 платформ, 3 бронепоезда, 327 автомашин врага. По-
дорвала 15 железнодорожных и 122 шоссейных моста, 7 танков, раз-
била 3 радиостанции. Партизаны бригады уничтожили 5373 солдата и 
офицера противника, ранили 1674 гитлеровца, убили 236 предателей, 
взяли в плен 161 гитлеровца.

Потери бригады: убито 130 партизан, ранено 206, попало в плен 10, 
пропало без вести 17, дезертировал 31 человек.

Бригада соединилась с частями Красной Армии и была расформи-
рована в период с 21 по 25 июля 1944 года [110].
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Из воспоминаний партизан 
3-й Калининской бригады

Из воспоминаний В.П. Заболотнова о разведчике С.С. Бышко, 
записанных в декабре 1963 года.

В январе 1943 года инженер-строитель Степан Степанович Бышко 
сумел перебраться из города Оредеж Ленинградской области в поселок 
Идрицу, где у его жены остался родительский дом. Бышко устроился 
инженером-строителем в немецкую военную комендатуру, вошел в 
доверие к немецким властям. Имел допуск ко всем оборонительным 
сооружениям поселка Идрица.

Разведчица 3-й Калининской партизанской бригады Надежда Ма-
евская, регистрируя Бышко в волостной управе, разговорилась с ним, 
и сообщила о нем партизанам. В апреле 1943 года он, Заболотнов, и 
разведчик Ковалев подошли к дому № 51 по улице Островского в по-
селке Идрица, где жил Бышко, чтобы лично переговорить с ним. При 
встрече Бышко с недоверием отнесся к партизанам, но познакомил их 
с женой и двумя маленькими сыновьями, один еще качался в люльке.

После длительного разговора и показа почти свежего номера газе-
ты «Правда», Бышко поверил партизанам. Он сообщил им некоторые 
сведения о численности и вооружении гарнизона, системе обороны 
поселка. Договорились о передаче им сведений партизанам через связ-
ную Валю Москаленко из деревни Козлово. Через несколько дней Валя 
доставила партизанам подробный план гарнизона Идрица с указанием 
системы обороны, огневых точек, секторов обстрела, а также сведения 
о вооружении немцев, численности солдат и офицеров, о казармах и 
численности самолетов на аэродромах.

В апреле 1943 года Бышко еще четыре раза передавал партизанам 
важные сведения. Все шло хорошо, но случилось непредвиденное. 
Весной 1943 года в Идрицком районе работало много разведыватель-
но-диверсионных групп, заброшенных из советского тыла. Разведчики 
одной из групп связались с Бышко, он стал передавать им сведения 
о противнике.

18 мая 1943 года из той группы на связь с Бышко пришел паренек, 
с полученными от него разведданными паренек был схвачен полица-
ями. В тот же день арестовали и С.С. Бышко, его жена успела сжечь 
партизанскую справку и все документы, могущие разоблачить мужа, 
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ее тоже арестовали. Их дом был разграблен полицаями, 4-месячного 
их сына забрали соседи.

Допросы и пытки шли одни за другими, так продолжалось два 
месяца. В это время была схвачена связная Валя Москаленко, полицаи 
были из соседней деревни и знали, что брат Вали в партизанах. 5 ав-
густа 1943 года Степана Степановича Бышко расстреляли.

В декабре 1963 года Москаленко-Полукеева Валентина Артемьев-
на, партизанка бригады Ершова, собственноручно написала письмо 
о том, что С.С. Бышко с марта по май 1943 года работал на партизан, 
на 3-ю Калининскую партизанскую бригаду Гаврилова, передавая све-
дения о противнике. Она, Москаленко, была непосредственно с ним 
связана и получала от него сведения о противнике для партизан. В за-
стенках гестапо Бышко не выдал партизан и ее, не сообщил фашистам, 
кому он передавал сведения [111].

Из очерка об Александре Семеновиче Кузнецове журналиста 
М. Абрамова, бывшего редактора газеты 5-й Ленинградской парти-
занской бригады, очерк написан в мае 1966 года.

В сентябре 1942 года офицер Красной Армии А.С. Кузнецов был 
назначен командиром истребительного отряда для направления в тыл 
врага. В тылу возле Великих Лук истребительный отряд Кузнецова 
встретился с отрядом калининских партизан, со временем объеди-
ненный отряд перерос в 3-ю Калининскую партизанскую бригаду, 
которая действовала в районах на границе с Белоруссией. В боевой 
характеристике командир 3-й бригады Гаврилов писал: «Кузнецов 
лично руководил большими боевыми операциями, был впереди, ув-
лекал бойцов отряда. Он участвовал в разгроме немецких гарнизонов 
в Савкино, Пасине, Сутоках, Журавах, Песчанке, Острикове и других».

Когда Гаврилова в результате его тяжелой болезни эвакуировали 
в советский тыл, с мая 1944 года командиром 3-й Калининской пар-
тизанской бригады назначили А.С. Кузнецова. Документы и память 
сохранили некоторые факты, когда Кузнецов был командиром отряда, 
затем – командиром бригады.

Осенью 1942 года разведка донесла, что в поселке Сутоки предсто-
ит торжество, один из полицаев справляет свадьбу в доме культуры. 
В темноте в окна дома культуры полетели гранаты, фашисты и поли-
цаи выбегали и подавались на Сутокское озеро. Тонкий осенний лед не 
держал фашистов, под пулеметным огнем они шли ко дну. Немецкий 
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гарнизон в Сутоках был полностью разгромлен, партизаны захватили 
пленных, много оружия и продовольствия. Около 50 сутокских парней 
ушли в ту ночь с партизанами.

15 июля 1944 года у деревни Белоусово Опочецкого района 3-я Ка-
лининская партизанская бригада под командованием Кузнецова пре-
градила путь вражеской колонне на шоссе Опочка – Мозули. В бою 
были убиты 220 немецких солдат и офицеров, 45 фашистов взяты в 
плен.

После соединения бригады с частями Красной Армии А.С. Кузне-
цов был назначен заместителем командира 597-го стрелкового полка 
200-й стрелковой дивизии. Дошел до Берлина, участвовал в разгроме 
имперской канцелярии – последнего логова Гитлера [112].

Из очерка о партизане Громове Викторе Ивановиче бежецко-
го журналиста Юрия Батасова. С раннего утра 12 октября 1942 года 
у здания Бежецкого горкома комсомола начали собираться парни и 
девчата, одетые по-походному. На кузов грузовой автомашины, как 
на трибуну, поднялся секретарь горкома комсомола и объявил об 
открытии митинга, посвященного отъезду в партизанские бригады 
30 бежецких комсомольцев. В Калинине парней и девчат распредели-
ли по отрядам и бригадам, Виктор Громов попал в 7-ю Калининскую 
партизанскую бригаду, которая в то время располагалась в деревне 
Шейно Торопецкого района. (Со 2 марта 1943 года 7-я бригада стала 
называться 3-й Калининской партизанской бригадой. – А.Г.).

После короткой подготовки бригада ночью перешла линию фронта 
и стала продвигаться в тыл противника. Передовые отряды наткну-
лись на немцев и были ими обстреляны. Командир бригады разде-
лил ее на две части, на рассвете часть бригады, где находился Виктор 
Громов, остановилась в лесу на дневку возле шоссе. Немцы заметили 
партизан и двинулись в атаку, беспрерывно стреляя на ходу. Командир 
бригады выделил группу прикрытия из 30 человек, в которую вошел 
и Виктор Громов, остальные партизаны отошли в более безопасное 
место.

Группой прикрытия командовал бывший пограничник, лейтенант 
Владимир Стрелков. За короткое время группа отбила несколько атак 
немцев, бои продолжались до самого вечера. К вечеру противник по-
лучил подкрепление и двинулся в обход, окружая группу. В тех не-
равных боях погибли 23 молодых партизана, в живых осталось всего 
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7 партизан: Владимир Стрелков, Геннадий Князев, Андрей Капитонов, 
Владимир Жаворонков, Анатолий Ильин, Нина Смирнова и Виктор 
Громов.

Группа, ценою молодых жизней, свою задачу выполнила, она дала 
возможность бригаде уйти без боя и преследования. Оставшиеся 
в живых 7 человек держали курс к озеру Цевло, где должны были 
встретиться с бригадой. Группа брела по лесам и болотам две недели, 
по дороге видели начисто выжженные деревни. В одном лесу группа 
наткнулась на несколько свежесрубленных домов, рядом с которыми 
играли дети, на привязи стоял скот. Это жители сожженных фашис-
тами деревень ушли в лес, неподалеку от них базировалась подрывная 
группа Аникина. Они предложили партизанам Стрелкова присоеди-
ниться к ним, но группа продолжила движение на соединение со своей 
бригадой.

По пути к группе присоединились несколько красноармейцев, 
бежавших из плена, а также разведчики бригады, отставшие от нее. 
Пришли в условленное место, но бригады там не оказалось. Кончался 
ноябрь, но бригады все не было. Было принято решение слиться с 
6-й Ленинградской партизанской бригадой, которая дислоцировалась 
возле деревни Шибаново у озера Цевло. Во время боевых действий 
погибли партизаны: Владимир Стрелков, Андрей Капитонов, Генна-
дий Князев и Анатолий Ильин. Подорвал себя гранатой в окружении 
врагов Владимир Жаворонков.

Виктор Иванович Громов после войны вернулся в родной Бежецк, 
работал слесарем на заводе «Бежецксельмаш» [113].

4-я Калининская партизанская бригада

История создания бригады

4-я Калининская партизанская бригада была сформирована по 
инициативе Калининских областных комитетов партии и комсомола 
в ноябре 1942 года. В состав бригады первоначально входило 3 от-
ряда общей численностью 216 партизан, из них 96 комсомольцев и 
18 коммунистов. Командиром бригады был назначен Василий Мит-
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рофанович Лисовский, в апреле 1943 года его сменил Ф.Т. Бойдин, 
комиссаром бригады был назначен В.Н. Вакарин. Бригада в основном 
действовала в Себежском районе, пополнялась за счёт местного на-
селения.

К февралю 1943 года бригада насчитывала 534 человека. Громила 
гарнизоны противника, участвовала в боях с карательной экспедицией 
гитлеровцев в Освейском районе Белоруссии, участвовала в «рельсо-
вой войне» в августе 1943 года.

Справку «История создания и боевой деятельности 4-й Калинин-
ской партизанской бригады с ноября 1942 года по июль 1944 года» 
составил комиссар одного из отрядов бригады Н. Козулицын, подпи-
сав ее единолично 24 августа 1944 года.

Бригада формировалась в спецшколе Калининской области (село 
Прямухино Кувшиновского района. – А.Г.), личный состав бригады 
был из молодежи неоккупированных районов Калининской области. 
В ноябре 1942 года бригада на поезде отправилась к линии фронта, 
через несколько суток прибыли в город Торопец, а оттуда ушли в ней-
тральную зону, в бригаде было 216 человек. (Путь воинского эшелона 
проходил от станции Кувшиново до станции Бологое, оттуда по же-
лезнодорожному пути Бологое – Полоцк до города Торопец. – А.Г.).

Командиром бригады был назначен капитан Лисовский, комис-
саром старший лейтенант Вакарин, начальником штаба лейтенант 
Васьков. Бригада состояла из 3 отрядов: 1-й отряд Добрякова, 2-й от-
ряд Мальцева и 3-й отряд Цепалева. До конца ноября бригада стояла 
в нейтральной зоне в деревне Заход. После проведения разведок было 
принято решение о переходе линии фронта в районе станции Насва. 
(Далее в справке описываются подробности перехода через линию 
фронта, которые имеются в воспоминаниях командира бригады Ли-
совского. – А.Г.).

Перейдя в тыл врага, в результате проведения работы с населением 
к 1944 году бригада выросла до 809 человек, в бригаде стало 5 отрядов: 
Добрякова, Мальцева, Цепалева, Малаховского и Душечкина. Боевая 
деятельность бригады началась в декабре 1942 года с организации 
разведки по месту обоснования в Себежском районе.

Для партизан бригады была организована горячая пища из расчета 
на одного человека в день: 800 грамм хлеба, 1000 грамм картофеля, 
300 грамм мяса, 20 грамм соли.



182

А.Н.  ГОЛОВКИН

В январе 1943 года бригада перешла в Идрицкий район и приступи-
ла к диверсионной деятельности, взрывая мосты, нападая на вражес-
кие гарнизоны. Первая диверсия была совершена в ночь на 3 января 
1943 года по уничтожению охранной будки и ее команды на железной 
дороге. Во время боя партизаны убили 13 фашистов, 10 человек ра-
нили, но к будке подойти не удалось, так как из соседнего блиндажа 
фашисты вели огонь, а местность была открытой.

Бригада располагалась в деревне Долосу Идрицкого района, ди-
версии продолжались. Через некоторое время штаб бригады решил 
освоить северную часть Себежского района, сначала отправили туда 
группы партизан. Туда же, в Себежский район, перешла и бригада 
Марго, как действовавшая ранее в том районе.

19 апреля 1943 года командование 4-й бригадой принял Бойдин, 
переведенный с должности комбрига 1-й бригады, а Лисовского пе-
ревели комбригом 1-й бригады вместо Бойдина. В Себежский район 
4-я бригада перешла 25 апреля 1943 года. В том районе началась ди-
версионная деятельность партизан бригады по подрыву мостов, вра-
жеских эшелонов и колонн автомашин.

Летом 1943 года бригада помогала местным жителям в уборке уро-
жая, закрепив конкретные сельсоветы за каждым отрядом. С каждого 
хозяйства был определен налог для сдачи партизанам: по 8 пудов ржи 
с каждого засеянного гектара, по 12 пудов картофеля с гектара и по 
6 пудов яровых культур с гектара. Весь 1943 год и часть 1944 года все 
отряды бригады снабжались из собственных баз бесперебойно.

Бригада активно участвовала в операции «рельсовая война» в ночь на 
4 августа 1943 года на участке железной дороги Идрица – Себеж – Зилупе. 
Осенью 1943 года в связи с наступлением Красной Армии на Невельском 
и Витебском направлениях, войсковые части противника заняли пар-
тизанские зоны и отрезали бригады от партизанского хлеба, начались 
трудности со снабжением партизан продовольствием. Эти затруднения 
резко возросли после февральской 1944 года карательной экспедиции 
немцев против партизан. Во время этой экспедиции немцы уничтожили 
все деревни северной части Себежского района и угнали весь скот.

В апреле 1944 года немцы предприняли самую крупную каратель-
ную экспедицию против партизан. План этой экспедиции разраба-
тывался командованием фронтовой дивизии немцев. В наступлении 
участвовали 18 батальонов фронтовых частей и местные карательные 
гарнизоны, включая карательные отряды полицейских.
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4-я Калининская партизанская бригада смогла прорвать враже ское 
кольцо, переправившись через реку Веть в холодной воде. Немцы от-
секли часть бригады, которая не смогла переправиться на другой берег, 
и была вынуждена отойти в болото, из которого выхода не было. Трое 
суток партизаны оставались в болоте, лежа в холодной воде в холоде и 
голоде, пока немцы не отошли. Все эти три дня фашисты бесчинство-
вали в деревнях, убивая мирных жителей, угоняя многих в немецкое 
рабство, деревни сжигали.

14 июля 1944 года 4-я Калининская партизанская бригада соеди-
нилась с частями Красной Армии [114].

Командование бригадой

Командиры бригады: Василий Митрофанович Лисовский с ноября 
1942 года по начало апреля 1943 года, Федор Тимофеевич Бойдин с 
апреля 1943 года по июль 1944 года.

Комиссар – Владимир Николаевич Вакарин с ноября 1942 года по 
июль 1944 года.

В бригаду входило 6 отрядов, в том числе один разведывательный.
Отряд им. Железняка, командиры Г.И. Мальцев, П.П. Макуха.
Отряд «За коммунизм», командиры И.А. Цепалев, В.Ф. Рыбаков.
Отряд им. В.И. Чапаева, командир П.П. Добряков.
Отряд им. М.И. Калинина, командир Э.И. Малаховский.
Отряд «За Родину», командиры Н.М. Душечкин, А.И. Кононов, 

А.В. Вахрушев, С.В. Булавченко, М.П. Ахмедчик.
Разведывательный отряд, командир Н.К. Посталенко.

Командир бригады Василий Митрофанович Лисовский родился 
в 1900 году в городе Иркутске. В годы Великой Отечественной вой-
ны, в период с 3 декабря 1941 года по 25 апреля 1942 года, воевал в 
207 кавалерийском полку действующей армии, затем командовал 4-й 
и 1-й калининскими партизанскими бригадами.

Чекист В.М. Лисовский имел за плечами опыт участия в парти-
занском движении в период Гражданской войны. Он вступил добро-
вольцем в Красную Армию, участвовал в боях против белогвардейцев, 
японцев под Читой и в других городах Сибири. В 1919 году он – коман-
дир сотни Зиминского красного партизанского отряда в Иркутской 
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губернии, затем – командир отдельного кавалерийского эскадрона 
Иркутской стрелковой дивизии. В ноябре 1920 года В.М. Лисовского 
направили на работу в ЧК.

На Калининском фронте В.М. Лисовский служил помощником 
начальника разведывательного отдела штаба 82-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии, участвовал в боях, получил ранение. После из-
лечения его направили в распоряжение штаба партизанского движе-
ния Калининской области, осенью 1942 года назначили командиром 
формируемой 4-й Калининской партизанской бригады.

С апреля 1943 года В.М. Лисовский командовал 1-й Калининской 
партизанской бригадой. 4 апреля 1943 года подполковник В.М. Ли-
совский был награжден орденом Красного Знамени за подвиги, со-
вершенные им 5 и 14 декабря 1942 года, а также в январе и 7 февраля 
1943 года. В марте1944 г. в связи с тяжелой болезнью был отправлен 
самолетом в советский тыл [115].

Командир 4-й бригады Ф.Т. Бойдин был самым молодым комбри-
гом, когда он принял командование 1-й Калининской партизанской 
бригады, ему был всего 21 год. В апреле 1943 года начальник штаба 
партизанского движения Бельченко написал письмо комбригу 4-й бри-
гады Лисовскому о том, что именно он сможет решать задачи, постав-
ленные перед 1-й бригадой. Поэтому Бельченко поменял Лисовского 
и Бойдина руководством бригадами. Сведения о Федоре Тимофеевиче 
Бойдине, принявшем командование 4-й бригадой в апреле 1943 года, 
имеются в материалах, относящихся к 1-й Калининской партизанской 
бригаде. После расформирования бригады Ф.Т. Бойдин находился на 
комсомольской и партийной работе.

Комиссар бригады Владимир Николаевич Вакарин родился 1 ян-
варя 1916 года в городе Ялуторовск Тобольской губернии. В октябре 
1937 года был призван в Красную Армию, в марте 1940 года поступил 
в военно-политическую школу в Иркутске. На Калининском фрон-
те воевал с ноября 1941 года по июль 1942 года. С июля по ноябрь 
1942 года был политруком учебной роты спецшколы при штабе пар-
тизанского движения Калининской области, находившейся тогда в 
селе Прямухино Кувшиновского района. С ноября 1942 года по июль 
1944 года – комиссар 4-й Калининской партизанской бригады. С июля 
1944 года – второй секретарь Себежского райкома партии.

В характеристике награждения указано, что Вакарин организовал 
отправку в тыл 100 детей-сирот, детей партизан и красноармейцев. 
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Проводил работу среди изменнических формирований противни-
ка, в результате которой была разложена рота «Армянского легиона» 
в деревне Желваки, переведено в партизаны 73 человека. За умелое 
руководство партизанским движением Вакарин был награжден орде-
ном Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» 
I степени [116].

Результаты боевой деятельности бригады

Всего партизаны бригады провели 39 открытых боев с врагом, 
разбили 3 немецких гарнизона, уничтожили 2010 немецких солдат 
и офицеров, из них одного генерала, ранили 1088 фашистов, взяли 
в плен 30 человек. Пустили под откос 44 эшелона, разбив 44 паро-
воза, 264 вагона и платформы, подорвали 3 бронепоезда. Подбили 
202 автомашины, 5 танков противника, взорвали 8 железнодорожных 
и 82 шоссейных мостов, сбили самолёт. Перевели из разных изменни-
ческих формирований на сторону партизан 107 человек.

Потери бригады: убито 127 партизан, ранено 132, пропало без вести 
21, сдалось в плен 9 человек. Бригада была расформирована в период 
с 21 июля по 24 августа 1944 года [117].

Из воспоминаний партизан 
4-й Калининской бригады

Из воспоминаний Лисовского Василия Митрофановича, ко-
мандира 4-й Калининской партизанской бригады, а с начала апреля 
1943 года – командира 1-й Калининской партизанской бригады. Вос-
поминания записаны в апреле 1965 года.

В начале войны он, Лисовский, воевал в 82-й Краснознаменной 
кавалерийской дивизии в районе поселка Холм-Жарковский Смолен-
ской области. Летом 1942 года он, Лисовский, был вызван в штаб Ка-
лининского фронта, оттуда направлен в штаб партизанского движения 
Калининской области. Штаб находился в одной деревне недалеко от 
Кувшинова, начальником штаба тогда был С.С. Бельченко.
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В тылу врага в то время действовали отдельные партизанские от-
ряды и группы. Штабу было необходимо установить связи со всеми 
отрядами и группами, снабдить их радиостанциями и переформи-
ровать. Одновременно штаб партизанского движения Калининской 
области организовал подготовку радистов, открыл школу по военной 
подготовке для действий в тылу врага присланных добровольцев из 
Калининской области и прибывших добровольцев из Сибири.

Для установления связи с отрядами был отправлен он, Лисовский, 
и его боевой товарищ лейтенант Баранов. Пересекая линию фронта 
севернее Великих Лук, они были обстреляны немцами пулеметно-ми-
нометным огнем, но пересечь линию фронта все-таки удалось. Задание 
штаба было выполнено с риском для жизни, так как партизаны могли 
заподозрить обоих, как немецких шпионов, и расстрелять. В первом 
же отряде за ними усиленно следили, только после многократных раз-
говоров поверили в их документы и им самим. Они с Барановым ходи-
ли в тыл врага к калининским партизанам два раза. После вторичного 
возвращения начальник штаба Бельченко поручил ему сформировать 
партизанскую бригаду из молодежи, прошедшей военное обучение 
в школе при штабе, и выйти с ними в тыл врага в Себежский район.

В ноябре 1942 года он, Лисовский, сформировал партизанскую 
бригаду из 3 отрядов и бригадной разведки. Комиссаром бригады 
был назначен лейтенант Вакарин, заместителем по разведке лейтенант 
Баранов, командиры отряда – Мальцев, Добряков. Оба отряда были 
сформированы из молодежи Калининской области и добровольцев из 
Новосибирска. Третий отряд, командир Цепалев, значился как Велико-
лукский. Весь личный состав партизанской бригады, за исключением 
командного состава, в боях не участвовал, но был дисциплинирован.

Первое боевое крещение бригада получила 9 ноября 1942 года на 
станции Торопец во время выгрузки из вагонов. Станция и город 
подвергались налету немецкой авиации, бомбили более одного часа, 
бригада тогда потерь не понесла. Движение от города Торопец к линии 
фронта было пешком, бойцы несли на себе, кроме положенного ору-
жия, боеприпасы и продукты. Шли к линии фронта севернее Великих 
Лук, которые в то время были захвачены немцами.

К концу ноября подошли к линии фронта, расположились в 3 де-
ревнях на отдых перед переходом линии фронта. Дня за три до них 
один отряд пытался перейти линию фронта, немцы его не пропустили, 
а под утро окружили его на одной опушке леса, частично уничтожили, 
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остальные вернулись обратно. Произведя окончательную разведку, в 
сильную метель, по пояс в снегу, в ночь на 5 декабря 1942 года бри-
гада пересекла линию фронта без единого выстрела, шли гуськом по 
азимуту.

Обессиленные девушки держались за других партизан и за хвосты 
2 вьючных лошадей. Следовавший за их бригадой латышский парти-
занский отряд Самсона подбирал отставших от бригады партизан. 
Латышский отряд на время перехода был передан под его, Лисовского, 
командование. Утром 5 декабря бригада сумела оторваться от линии 
фронта на 14–16 км, попав во второй эшелон противника. Бригада 
остановилась на отдых в деревне Поддубье, в 3 км от немецких гар-
низонов. Во время отдыха выяснили, что при переходе во время боя 
с немцами погибли 3 бойца из бригады, 4 партизана из латышского 
отряда и радистка Маруся.

В 12 часов дня 5 декабря 50 немецких автоматчиков пошли в на-
ступление на деревню Поддубье. Заняв оборону, отряды партизан 
ждали сигнала о начале боя. Подпустив стрелявших на ходу немцев 
ближе, он, Лисовский, дал сигнал о начале боя. Отряд Мальцева ата-
ковал немцев с левого фланга, за полчаса немцы были разгромлены, 
потеряв 23 человека, один немец попал в плен, остальные разбежа-
лись. У убитых немцев они нашли автоматы, ранее принадлежавшие 
партизанам из латышского отряда.

Бригада последовала дальше в Себежский район, где была опре-
делена территория их действий. Дальнейшее продвижение бригады 
было все сложнее и сложнее, так как немцы поставили цель ее унич-
тожить после боя в Поддубье. По пути у полицейских и старост де-
ревень бойцы бригады отбивали повозки, на них везли раненых и 
обмороженных. Следующий отдых у бригады был через трое суток, 
8 декабря в деревне Тимохово Кудеверского района. Утром 9 декабря, 
когда партизаны еще спали, гитлеровцы в составе 25 человек, воору-
женных пулеметами, автоматами и гранатами, подползли к сараю во 
дворе дома, где расположился штаб бригады.

Благодаря бдительности часового из отряда Мальцева, который 
заметил подползавших фашистов и дал по ним очередь из автомата, 
разбуженные выстрелами партизаны, выскочили во двор. Гитлеровцы 
открыли по дому ружейно-пулеметный огонь, лейтенант Баранов стал 
забрасывать фашистов гранатами, комиссар Вакарин под огнем гасил 
загоревшуюся соломенную крышу дома. С другой стороны деревни 
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начала обстрел вторая группа гитлеровцев, бой длился около часа, 
отряд Мальцева и командный состав уничтожили нападавших. Сумел 
убежать один полицай, на поле боя осталось лежать 33 гитлеровца, 
одного взяли в плен.

14 декабря 1942 года бригада, после дневного перехода, останови-
лась в большой деревне Адерево Себежского района, в которой было 
42 дома. Вечером он, Лисовский, вызвал к себе командира местного 
отряда Марго и объявил ему, что приказом штаба партизанского дви-
жения Калининской области отряд Марго входит в состав 4-й Кали-
нинской партизанской бригады. Вечером того же дня, 14 декабря, не-
мцы навязали бригаде ночной бой. Они захватили два крайних дома, 
подожгли их. Гитлеровцы наступали с двух сторон, с одной стороны 
бой вел с ними отряд Мальцева, с другой – отряд Добрякова. Немцы 
пошли в атаку и с северной стороны, где их встретил латышский от-
ряд. В том ночном бою немцы потеряли 110 человек убитыми, парти-
заны потеряли 3 человек убитыми и 4 ранеными.

После этих боев штабом партизанского движения по Калининской 
области 4-й Калининской партизанской бригаде под командованием 
его, Лисовского, было присвоено имя Суворова. Через месяц, в январе 
1943 года, отряд Марго был выделен из 4-й бригады в самостоятель-
ную 5-ю Калининскую партизанскую бригаду.

28 февраля 1943 года немцы организовали карательную экспеди-
цию против партизан в составе 3 полков при поддержке 12 бомбарди-
ровщиков и истребителей. В ту же ночь каратели захватили районный 
центр село Освея. 1 марта каратели пошли на 4-ю Калининскую парти-
занскую бригаду и отряды белорусских партизан, к вечеру партизаны 
отбили врага на его исходные позиции. Бои с карателями шли все 
последующие дни, 8 суток, с утра до вечера. Боеприпасов у партизан 
становилось все меньше и меньше, хотя их каждую ночь подбрасывали 
самолетами.

На 9-е сутки 4-ю бригаду сменили белорусские отряды партизан, 
бригада отошла в партизанский тыл на отдых. 29 марта 1943 года был 
получен приказ начальника штаба партизанского движения калинин-
ской области Бельченко о назначении его, Лисовского, командиром 
1-й Калининской партизанской бригады. В начале апреля он присту-
пил к исполнению своих обязанностей [118].

В начале апреля 1943 года он, Лисовский, принял под свое коман-
дование 1-ю Калининскую партизанскую бригаду. По его ходатайству 



189

Калининские партизанские бригады

Калининский обком партии и штаб партизанского движения Кали-
нинской области назначил комиссаром бригады секретаря Идрицкого 
подпольного райкома партии Дунаева. За каждым отрядом были за-
креплены деревни, в которых отряд вел массово-политическую рабо-
ту, личным трудом оказывал помощь населению во время весенней по-
севной и уборочной компаний. Местное население давало партизанам 
зерно и овощи. Кроме того, бригада скашивала возле города Идрица 
пшеницу и рожь, посеянную полицейскими и другими пособниками 
немцев, зерно обмолачивали на своих базах. Одновременно бригада 
вела активные действия против гитлеровцев.

В апреле 1943 года партизаны 1-й бригады сожгли льнозавод в Ид-
рице, взорвали там водокачку. В 10 км от Идрицы, в селе Горы, в ночь 
на 14 мая 1943 года уничтожили немецкий гарнизон количеством до 
одной роты. В той операции принимали участие 6 отрядов: Булыгина, 
Гарцева, Кизикова, Совиткова, Чеснокова и Яганова при помощи ар-
тиллерийского дивизиона под командованием Борисоглебского. В мае 
1943 года группа из отряда Гарцева на железной дороге спустила под 
откос бронепоезд и три платформы с танками.

В июне партизаны из отряда Совиткова, открыв ружейно-пуле-
метный огонь, сбили 2-моторный немецкий самолет Хейнкель-III. 
Из упавшего на поляну самолета выскочили 10 фашистов, в перестрел-
ке партизаны убили 9 гитлеровских офицеров, а бортмеханик был взят 
в плен. Партизаны сняли с самолета пушку, пулеметы и боеприпасы, 
а самолет подожгли. Пленного, который дал ценные сведения, пере-
правили на Большую землю.

В августе 1943 года бригада приняла участие в операции «Рельсо-
вая война» на участках дорог Себеж – Идрица и Идрица – Пустошка. 
Самолетами была доставлена взрывчатка из расчета по 100 грамм на 
один рельс. В первую ночь бригада подорвала 1311 рельсов, разгро-
мила 2 железнодорожных гарнизона и 5 вышечных пулеметов с их 
расчетами. На следующую ночь подорвали еще 950 рельсов, а всего в 
августе 1943 года бригада подорвала 3730 рельсов. Движение поездов 
после первой ночи операции остановилось на 3 суток. Из двух путей 
железной дороги немцам удалось восстановить движение лишь по 
одному пути, разбирая запасные пути на станциях Себеж и Идрица.

В конце октября 1943 года в город Идрица и окрестные деревни 
своим маршем с фронта из-под Ленинграда прибыла 132-я немецкая 
дивизия. В то время бригада базировалась в деревне Швары и еще 
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7 деревнях в 26 км южнее Идрицы. 29 октября 9 немецких бомбарди-
ровщиков при поддержке 3 истребителей в течение суток разбомбили 
и сожгли все те 7 деревень. В последующие два дня они разбомбили 
и сожгли деревню Прошнево и другие деревни, где дислоцировалась 
бригада. Зная, что после налета авиации будет наступление немцев, 
партизаны бригады заминировали шоссейные и большие грунтовые 
дороги, организовали возле них засады. Все местное население было 
уведено партизанами в лес.

1 ноября на дороге появились танки, за ними шла пехота, танки, 
попав на минное поле, стали подрываться, отряды завязали перестрел-
ку с немецкой пехотой. Учитывая, что боеприпасы были на исходе, 
партизаны отступили в лес, немцы за ними вглубь леса не пошли. 
К вечеру 3 ноября 132-я немецкая дивизия пошла к линии фронта, 
партизаны разбили несколько отставших немецких подвод с продук-
тами и боеприпасами. В этих боях немцы потеряли 150 человек уби-
тыми и ранеными, были уничтожены 2 танка, 4 автомашины, одно 
орудие. Партизаны бригады в бою потеряли 2 убитыми и 6 человек 
были ранены.

28 ноября на станцию Себеж со стороны Латвии прибыл эшелон 
с карателями для борьбы с партизанами. Это был 233-й русско-ла-
тышский карательный батальон, его командиром был немец, замес-
тителем – бывший русский белогвардейский офицер. Командование 
батальона объявило карателям, что они прибыли для прочески леса 
и уничтожения отдельных, разрозненных партизанских групп, что 
комбриг Лисовский захвачен в плен, так что бояться его бригады не 
надо, об этом доложила им разведка.

В ночь на 30 ноября два отряда партизан под командованием на-
чальника штаба Селиванова полностью уничтожили одну роту ка-
рателей, командир роты, его заместитель и весь состав штаба были 
убиты. На второй день немцы разоружили оставшихся в живых кара-
телей из состава полицейских, погрузили в эшелон и увезли в Латвию. 
Одновременно гитлеровцы повели активную карательную операцию 
против партизанских бригад силами 3 карательных полков и 2 артил-
лерийских батарей со стороны Себежа с севера, 2 карательных полков 
с юга, со стороны Полоцка, постепенно сжимая кольцо.

С 21 по 30 декабря 1943 года его, Лисовского, бригада вела бои с 
наступающими 3 полками карателей, снаряды к орудиям закончились, 
пушки пришлось утопить в озере. Минометы из-за отсутствия мин, 
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зарыли в землю. К 9-му дню беспрерывных боев боеприпасов остава-
лось совсем мало, территория, где партизаны закопали в землю зерно, 
была занята немцами, хлеба в бригаде не оставалось. Партизаны были 
вынуждены забивать лошадей и ели одно лошадиное мясо.

В ночь на 27 декабря 1943 года в лесу провели совещание команди-
ров и комиссаров 3 калининских партизанских бригад, 5 белорусских 
партизанских бригад и латышской партизанской бригады с участием 
офицера, пришедшего с линии фронта. Решили пробиваться к линии 
фронта, иначе все бригады будут разгромлены.

В ночь на 28 декабря двинулись к шоссе Себеж – Полоцк, подошли 
к реке, только начали воздвигать переправу, как с противоположной 
стороны шоссе их обстреляли пулеметным огнем. Бригада откатилась 
назад и двинулась туда, где переправлялись белорусские партизаны. 
Но и там гитлеровцы встретили бригаду пулеметным огнем, головная 
часть бригады с разведкой во главе с начальником штаба Селивано-
вым была отсечена от остальных.

Оставшаяся часть бригады отошла к лесу, там отдохнули. Он, Ли-
совский, вместе с комиссаром Дунаевым решили пробиваться на север 
в тыл карателям. Как стемнело, подошли к деревне Ольховка, обходя 
ее, встретились с немцами, часть немцев была убита, другие разбежа-
лись, получился свободный коридор. Вся бригада прошла тем путем 
и к утру 29 декабря оказалась в тылу у немцев, прошли к озеру Лисно, 
где были партизанские землянки. Организовали доставку зерна из ям, 
из сгоревших деревень принесли жернова, каждый отряд стал молоть 
муку. Зерном и мукой партизаны делились с местным населением, 
которое скрывалось в лесах.

Со временем из 1-й Калининской партизанской бригады была вы-
делена отдельная 7-я Калининская партизанская бригада Задерина, 
после его гибели бригаду возглавил начальник штаба Козлов. Коман-
дир одного отряда Кизиков серьезно заболел, его пришлось отправ-
лять на самолете в советский тыл. Вместо него командиром отряда 
назначили Табарова. Вновь были сформированы два отряда под ко-
мандованием Гугнавого и Аленькина. В начале 1944 года в 1-й бригаде 
оставалось 6 отрядов.

Немцы установили свои гарнизоны в 8–10 км от их партизанско-
го лагеря, таким образом, окружив их базу. Несмотря на окружение, 
партизаны бригады проникали к железным и шоссейным дорогам, 
спускали под откос поезда с живой силой и техникой противника. 
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Бригада хорошо укрепила свой лагерь, на высотках построила дзоты, 
гитлеровцы много раз пытались проникнуть к лагерю, но каждый раз 
были отброшены. В марте 1944 года его, Лисовского, по состоянию 
здоровья вместе с женой самолетом отправили в советский тыл на 
лечение.

За мужество и отвагу, проявленные в партизанской борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками Лисовский Василий Митрофанович 
был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени [119].

Из воспоминаний Владимира Николаевича Вакарина, комиссара 
4-й Калининской партизанской бригады.

Политическим ядром и душой 4-й Калининской бригады являлись 
коммунисты – командир Василий Лисовский, начальник штаба Иван 
Васьков, заместитель командира по разведке Василий Баранов, пар-
тизаны Николай Козулицин, Кристина Иванова и другие. В то время 
наша парторганизация насчитывала 18 человек.

Местом действия бригады был определен Себежский район. Полу-
чив вооружение и боеприпасы, в конце ноября 1942 года отряды по 
железной дороге были доставлены в город Торопец, а оттуда поход-
ными колоннами – в деревню Шейно, где в то время располагалась 
оперативная группа Калининского штаба партизанского движения. 
Получив дополнительно продовольствие и приняв радистов, бригада 
направилась к линии фронта.

Прибыв на границу Великолукского и Локнянского районов, где 
намечался переход в тыл врага, бригада стала готовиться к трудному 
и опасному походу.

3 декабря в расположение бригады прибыл латышский партизан-
ский отряд в составе 70 человек. Командовал им Виллис Петрович 
Самсон. Отряд шел для продолжения партизанской борьбы в Латвии. 
Он должен был вместе с нашей бригадой пройти путь до Себежского 
района и впредь поддерживать с нею связь.

Ночью 5 декабря, преодолев в районе станции Насва железную 
дорогу Ленинград – Киев, бригада начала свой путь по тылам врага. 
Перед рассветом остановились на дневку в деревне Поддубье Локнян-
ского района. Решили продвигаться только ночью. Но как в зимних 
условиях незаметно провести по занятой врагом территории почти 
300 человек? Фашисты, хотя и с опозданием, обнаружили наш переход 
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и организовали преследование. Во второй половине дня они бросили 
на Поддубье роту автоматчиков. Бой был коротким. Оставив на ок-
раине деревни 20 убитых, гитлеровцы в панике бежали. У нас в этом 
бою не было даже раненых.

Восемь суток продолжался наш поход по оккупированной террито-
рии Локнянского, Кудеверского, Пустошкинского и Опочецкого райо-
нов. В каждой деревне, где останавливалась бригада, политработники 
рассказывали населению о жизни в советском тылу, об окружении и 
начавшемся разгроме армии Паулюса в Сталинграде, о других собы-
тиях на фронтах.

Утром 13 декабря бригада пришла в деревню Адеревы, что в 30 ки-
лометрах севернее Себежа, и установила связь с Себежским подполь-
ным районным комитетом ВКП(б). К вечеру в Адеревы прибыли 
секретарь райкома Андрей Семенович Кулеш и командир местного 
партизанского отряда Владимир Иванович Марго. На основе Себеж-
ского отряда вскоре была создана 5-я Калининская партизанская 
бригада.

А между тем фашистское командование уже поручило гарнизонам 
Себежа, Идрицы и Опочки начать совместную операцию по унич-
тожению партизан. Ночь с 13 на 14 декабря была особенно темной. 
После крепких морозов наступила оттепель, и снег почти растаял. 
Около одиннадцати часов колонна фашистов, двигавшаяся со сторо-
ны Опочки, ворвалась в Адеревы. Начался бой, продолжавшийся до 
восьми часов утра.

Наши разведчики, обнаружив стык между фашистскими коман-
дами, окружавшими Адеревы, в поднявшемся к утру тумане вывели 
бригаду к деревне Афслобода. Дорого заплатили захватчики за по-
пытку уничтожить бригаду. Более 200 солдат и офицеров потеряли 
они в ночном бою.

Долгих 558 дней и ночей партизаны бригады воевали в тылу врага. 
Ежедневно на боевые задания уходили отряды и группы подрывников, 
разведчиков и «охотников». Политработники разносили по деревням 
переписанные от руки сводки Совинформбюро, а иногда – газеты и 
листовки, которые мы получали с Большой земли.

Созданная нами разведывательная сеть вела свою работу, добывая 
ценные сведения о противнике. Анна Семеновна Никитина, мать на-
шего партизана-разведчика Модеста Сенченко, держала постоянную 
связь с подпольной группой Себежа, которую возглавил Иван Квич.
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Сибиряк Иван Лукин со своей группой подрывников пустил под 
откос 11 воинских эшелонов противника. 31 июля 1943 года миной 
замедленного действия, изготовленной Лукиным, в Себеже было взо-
рвано здание школы вместе с находившимися там гитлеровцами.

C 25 февраля по 10 марта 1943 года в Братском партизанском крае, 
созданном на территории северной части Белоруссии, восточной части 
Латвии и южной части Себежского района, шли ожесточенные бои с ка-
рательной экспедицией гитлеровцев. Полмесяца 4-я и 5-я Калининские 
бригады совместно с Освейской партизанской бригадой белорусов и 
латышской бригадой В.П. Самсона сдерживали натиск врага. Ни само-
леты, ни артиллерия, ни тысячные отряды карателей не сломили парти-
зан. Население районов трех братских республик, входящих в Братский 
партизанский край, продолжало жить по законам Советской власти.

За 19 месяцев беспрерывных боев и походов партизаны 4-й Кали-
нинской партизанской бригады уничтожили более 2500 фашистских 
солдат, офицеров и их приспешников – предателей Родины, пустили 
под откос свыше сорока эшелонов, взорвали около ста железнодорож-
ных и шоссейных мостов [120].

Из воспоминаний Никитина Хрисанфа Алексеевича, партизана 
4-й и 5-й Калининских партизанских бригад. Воспоминания записаны 
в 1970 году.

Их отряд был сформирован в городе Калинине в мае 1942 года и в 
начале июня направлен в город Кимры для прохождения 5-дневного 
семинара. В июне 1942 года отряд перешел линию фронта, которая 
проходила между Насвой и Лопней. Сначала отряд базировался в ле-
сах Пустошкинского района, руководил отрядом Владимир Иванович 
Марго, комиссар – Андрей Семенович Кулеш.

Отряд проводил активные боевые действия: уничтожал гарнизоны 
немцев и полицаев, взрывал и сжигал мосты, подрывал вражеские 
эшелоны. Вселяли надежду местному населению, рассказывали ему о 
положении на фронтах.

Немцы организовали против отряда несколько раз карательные 
экспедиции, порою у партизан не оставалось боеприпасов и про-
довольствия. Пришлось покидать базу в Пустошкинском районе и 
переходить в район Идрицы и Себежа. Там в отряд перешло много 
местного населения, из отряда была организована 5-я Калининская 
партизанская бригада, которая постоянно росла и крепла.
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Пришлось из одной бригады делать две: 5-ю под командовани-
ем Марго и 4-ю под командованием Бойдина. Бригады базировались 
в районе деревни Лоховни Себежского района, откуда выходили на 
задания в разные стороны. 4-я бригада Бойдина, разгромив один гар-
низон, отбила от немцев советских военнопленных, которых распре-
делили по бригадам. Так в 4-й бригаде организовали один взвод из 
пленных армян.

В 1943 году 4-я бригада участвовала в разгроме немецкого гарни-
зона в местечке Слобода в Латвии, где были сосредоточены большие 
запасы зерна, овечьей шерсти для отправки в Германию. Разгромив 
гарнизон, партизаны погрузили на подводы зерно, овечью шерсть, 
медикаменты, товары из магазина, и отвезли все в партизанскую зону, 
поделив между бригадами и отрядами.

При 4-й бригаде были организованы мастерские, где вырабатывали 
кожевенное сырье, шили одежду, чинили обувь для партизан. Парти-
заны помогали местному населению убирать хлеб с полей, обмолачи-
вать его, государственные поставки население сдавало партизанам. 
В лесах были вырыты в земле склады, в которые засыпали зерно.

При бригаде были группы охотников и подрывников. Охотники 
нападали на небольшие гарнизоны и группы, ловили немцев живыми 
и отправляли их в штаб партизанского движения на самолетах, кото-
рые обратно доставляли боеприпасы и продовольствие. Подрывники 
занимались минированием железных дорог и мостов.

Фашисты зверствовали, расстреливали ни в чем не повинных мир-
ных людей, повально сжигали населенные пункты, жителей силой 
угоняли на работы в Германию. Заставляли население работать на 
тяжелых работах и по месту их жительства, кормили скудными пай-
ками. Тех, кто от голода не могли работать, нещадно били и заставляли 
работать дальше.

Партизанская борьба в тылу врага во многом помогла приблизить 
час победы над фашистской Германией [121].

Из воспоминаний Сергея Торбина, партизана 4-й Калининской 
партизанской бригады, записанных в 1965 году.

В июле 1942 года Калининским обкомом партии он, Торбин, вместе 
с другой молодежью был направлен в немецкий тыл для проведения 
диверсионной работы. Ему тогда едва минуло 17 лет, переход в тыл 
врага в районе Новосокольников был труден. Вел бригаду майор Ли-
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совский, их отрядом командовал Цепалев, был декабрь 1942 года. Две 
недели шли в тылу врага с непрерывными боями, порою люди падали 
обессиленными, добираясь до Себежского района.

Особенно тяжелым был бой в деревне Адерево, где гитлеровцы ок-
ружили бригаду кольцом. Всю ночь партизаны отстреливались от насе-
давших врагов. Прошло с того времени 20 лет, но он, Торбин, никак не 
может понять, как они тогда смогли вырваться из вражеского кольца. 
После боя он узнал, что их выручили местные партизаны под коман-
дованием В.И. Марго, которые ударили в тыл наступающим немцам.

Командир их отряда Цепалов погиб, командиром назначили Рыба-
кова. Со временем их отряд вырос до 500 человек, а бригада Лисовс-
кого до 2500 человек, хотя в тыл врага бригада пришла в количестве 
250 человек [122].

5-я Калининская партизанская бригада

История создания бригады

Партизанский отряд под командованием заведующего Себежским 
РОНО В.И. Марго, созданный в мае 1942 года, 14 декабря 1942 года 
вошел в состав 4-й Калининской партизанской бригады под коман-
дованием Лисовского. Через месяц, в январе 1943 года, на базе отряда 
Марго была сформирована 5-я Калининская партизанская бригада. 
Командиром бригады был назначен сначала Карнаушенко, а с 27 ап-
реля 1943 года – В.И. Марго, комиссаром с момента формирования 
бригады – А.С. Кулеш. Бригада действовала в Себежском районе, по-
полнялась за счёт местного населения. Партизаны проводили боль-
шую разведывательную работу. Максимальный состав агентурных 
работников бригады состоял из 167 человек. В бригаде было 6 отрядов, 
объединивших 1163 человека.

«Краткую историческую справку о создании и боевой деятель-
ности 5-й Калининской партизанской бригады» подписали 5 сентяб-
ря 1944 года в городе Себеже командир бригады майор В.И. Марго и 
комиссар бригады майор А.С. Кулеш.
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В мае 1942 года Калининский обком ВКП(б) организовал парти-
занский отряд под командованием Марго, комиссар Кулеш. Отряд 
прошел 5-дневную подготовку в городе Кимры, и 22 мая двинулся 
к месту назначения. В ночь на 27 мая 1942 года отряд в количестве 
67 человек перешел линию фронта и оказался в «нейтральной зоне». 
К 1 августа отряд появился в Пустошкинском районе и там действовал 
до 17 сентября, пополнив свои ряды до 102 человек.

20 сентября, после предварительной разведки, отряд перешел в 
северную часть Себежского района. До 4 октября разыскивали группы 
Володина и Леонова, одновременно вербовали в отряд местное населе-
ние. К 6 октября в лесу Лоховня сформировали бригаду из 3 отрядов 
и начали боевую деятельность. 8 октября разгромили немецкий гар-
низон в деревне Борисенки, 9 октября пошли на гарнизон Томсино. 
Немцы и полицаи гарнизона бежали, не приняв боя.

12 октября, оставив один отряд для разгрома гарнизона Мозули, 
командование бригады вместе с 2 отрядами вышли в южную часть 
Себежского района, по пути разгромив гарнизон в деревне Ручево. 
В эти дни 3-я Калининская партизанская бригада разгромила гарнизон 
в Анинске. В ноябре 1942 года из-за партизанской блокады снялись 
немецкие гарнизоны в деревнях Бондари и Рудня. Себежский район 
был очищен от немецких гарнизонов, за исключением города Себежа 
и железной дороги, все полицейские сбежались в Себеж.

Информация по отрядам. Отряд № 1 дожил до освобождения 
Себежского района, но состав его обновился почти полностью. Ос-
новные боевые силы отряда 27 декабря 1943 года вышли в совет-
ский тыл, из отряда осталось 40 человек. Со дня формирования и 
до сентября 1943 года командиром отряда был Щербина, в сентябре 
1943 года он был отстранен от командования, как необеспечивший 
надлежащее руководство отрядом. С сентября по декабрь 1943 года 
командиром отряда был Володин, после выхода его в советский тыл 
командиром назначили Шакурова, который вскоре погиб. После его 
гибели командиром отряда назначили Югансона, комиссаром отряда 
со дня формирования и до встречи с Красной Армией оставался 
Григорьев.

Отряд № 2. Со дня формирования командиром отряда был назна-
чен Никонов, он погиб 21 марта 1943 года, командиром отряда стал 
Леонов. Комиссаром с начала и до конца боевой деятельности бригады 
оставался Крюков.
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Отряд № 3. Командир отряда Малаховский, комиссар Волесов. 
В декабре 1942 года этот отряд в полном составе по приказу начльника 
штаба партизанского движения Калининской области Бельченко был 
передан 4-й Калининской партизанской бригаде. В январе 1943 года 
отряд пришлось возобновлять. Для его основы из 2-го отряда было 
выделено 16 человек, командиром вновь созданного отряда назначили 
Степанова, комиссаром Солнцева, который оставался на должности 
до полного освобождения Себежского района.

Отряд № 4 был сформирован в марте 1943 года, командиром на-
значили Бабанина, комиссаром – Кириллова. Но 28 октября 1943 года 
командир и комиссар были отстранены от руководства, как не обеспе-
чившие командование отрядом. Командиром был назначен Герасимов, 
комиссаром – Никифоров, которые командовали отрядом до полного 
освобождения Себежского района.

Отряд № 5 был создан в апреле 1944 года за счет разукрупнения 
трех отрядов, командиром стал Ильин, комиссаром – Дмитриев.

В июне 1944 года из лучших партизан бригады был создан разве-
дывательный отряд для действий на территории Латвии. Командиром, 
по его собственному желанию, был назначен Кирпиков, комиссаром – 
Иванов А.М.

Командиром бригады до февраля 1943 года был Марго, в феврале 
вместо Марго из советского тыла прислали Карнаушенко. Но он не 
обеспечил работы бригады и после нескольких неприличных инци-
дентов был отозван с должности. 27 апреля 1943 года Марго снова 
принял командование бригадой. Начальником штаба бригады сначала 
был Никифоров, в апреле 1943 года его заменил Кирпиков, прислан-
ный из советского тыла.

За период пребывания в Себежском районе через бригаду про-
шло 1163 человека, из которых вышло в советский тыл 175 человек, 
передано другим бригадам 185 человек, убито 140 человек, отпущено 
домой 76 человек, соединились с частями Красной Армии 576 человек.

Многие партизанские бригады Калининской области, как правило, 
формировались и вооружались в советском тылу. В тылу врага они 
только пополнялись и довооружались за счет трофеев. Особенность 
5-й Калининской партизанской бригады была в том, что она выросла 
и вооружилась в тылу врага, не выходя в советский тыл. В поисках 
оружия партизаны бригады исследовали озера, реки, колодцы, болота, 
солдатские могилы, опрашивались местные жители.
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Многим желающим вступить в бригаду, ставили условие – добыть 
оружие, и люди приходили с оружием. Много оружия было поставле-
но из немецких гарнизонов, особенно из города Себежа. В целом бри-
гада действовала в одном Себежском районе, не выходя из него даже в 
самые трудные дни немецких карательных экспедиций. В районе было 
назначено 7 партизанских комендантских участков, они были органа-
ми партизанской власти на местах. Проживая в деревнях, партизаны 
заводили знакомства, дружбу и любовь с женщинами, но жениться в 
отрядах не разрешалось.

В то же время некоторые командиры и комиссары бригад и отрядов 
женились на девушках – партизанках. Рындин женился на Нине Са-
лазко, Тяпин на Клавдии Барсуковой, увезли с собой жен-партизанок 
Бойдин, Карпенков, Юдин и другие.

В деревнях партизаны жили до 16 марта 1944 года, когда каратель-
ные экспедиции фашистов сожгли последние деревни партизанской 
зоны 5-й бригады – Минин Остров, Погарлово, Мишихино. После 
этого ушли в лесные лагеря Лоховня, где было все необходимое для 
жилья: землянки, одна на отделение, баня, кузница, жернова для руч-
ного помола зерна.

В руководстве штаба партизанского движения Калининской облас-
ти были отмечены некоторые недостатки, особенно в 1942 году, когда 
вопросами партизан занимались одновременно: Калининский обком 
партии, УНКВД по Калининской области и опергруппа 3-й Ударной 
армии.

Например, вызывал удивление приказ начальника опергруппы 
3-й Ударной армии Кривошеева от 1 ноября 1942 года о передаче бри-
гады Марго в бригаду Лисовского в качестве отдельного отряда. Тогда 
Марго руководил не отрядом, а бригадой в количестве 322 человек.

Вызывал сомнение приказ начальника штаба партизанского дви-
жения Калининской области Бельченко от 15 декабря 1942 года о пе-
редаче отряда Малаховского из бригады Марго в бригаду Лисовского.

Неправильным было назначение командиром 5-й бригады капи-
тана Карнаушенко. И почему-то бригада, находясь в глубоком тылу 
противника, получила рацию последней из бригад только в феврале 
1943 года [123].

Скорее всего, по причине этого недовольства работой штаба пар-
тизанского движения Калининской области, бывшее командование 
5-й бригады в лице комбрига Марго и комиссара Кулеш, чаще всего 
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называли ее «Себежской партизанской бригадой № 5» по месту дис-
локации и проведения боевой деятельности. Во всех официальных 
документах бригада называлась – «5-я Калининская партизанская 
бригада». Изменение названия бригады бывшим ее командованием 
было также связано и с тем, что ко времени подготовки и подписа-
ния ими справки 5 сентября 1944 года об истории создания и боевой 
деятельности бригады, Себежский район уже с 23 августа 1944 года 
был включен в состав вновь образованной Великолукской области.

Командование бригадой

Командиры бригады: Михаил Иванович Карнаушенко с февраля 
по апрель 1943 года, Владимир Иванович Марго с апреля 1943 года 
по июль 1944 года.

Комиссар отряда Андрей Семенович Кулеш, первый секретарь 
Себежского подпольного РК ВКП(б), с января 1943 года по июль 
1944 года.

В бригаду входило 6 отрядов, один из них – разведывательный.
Отряд № 1, командиры А.Т. Щербина, А.С. Володин с сентября 

1943 года, Е.К. Шакуров, О.А. Югансон.
Отряд № 2 им. Никонова, командиры В.Н. Никонов (погиб), 

И.С. Леонов.
Отряд № 3 (до переформирования), командир Э.И. Малаховский. 

После переформирования командир, старший лейтенант Н.С. Степанов.
Отряд № 4, командиры И.С. Бабанин, В.П. Герасимов.
Отряд № 5, командир В.Е. Ильин.
Разведывательный отряд, командир А.А. Кирпиков.

Командир 5-й Калининской партизанской бригадой Влади-
мир Иванович Марго, по национальности латыш, родился 9 июня 
1913 года в деревне Демьяница (Манушкино) Великолукского уезда 
Псковской губернии. До Великой Отечественной войны работал учи-
телем, инспектором школ, заведующим Себежским районным отде-
лом народного образования, в армии не служил. В июне 1941 года 
В.И. Марго вступил в районный истребительный батальон.

Во время оккупации района немцами ушел в партизанский отряд 
начальника Себежского районного отдела НКВД В.Я. Виноградова. 
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Позднее его вызвали в Калининский обком партии и направили из 
Калинина в город Кимры на краткосрочные партизанские курсы. Пос-
ле их окончания В.И. Марго решением Калининского обкома ВКП(б) 
был отправлен в тыл врага для организации партизанского движения в 
Себежском районе. К апрелю 1942 года В.И. Марго был скомплектован 
партизанский отряд, переросший в 5-ю Калининскую партизанскую 
бригаду, которой он командовал до июля 1944 года. После расформиро-
вания бригады работал председателем Себежского райисполкма [124].

К лету 1943 года в бригаду входило 4 отряда численностью 600 че-
ловек, к лету 1944 года – 1160 человек. В июле 1944 года 5-я Кали-
нинская партизанская бригада вместе с частями Красной Армии 
освобождала территорию Себежского района. В наградном листе о 
награждении В.И. Марго медалью «Партизану Отечественной вой-
ны» I степени, подписанном 30 декабря 1944 года начальником штаба 
партизанского движения Калининской области Шиповаловым, ска-
зано, что, несмотря на неоднократные попытки противника, разбить 
бригаду врагу не удалось.

Характерной особенностью бригады являлось наиболее полное 
вовлечение населения района в партизанскую борьбу, в сравнении 
с другими бригадами. Агентурной сетью были охвачены все малые 
и большие гарнизоны противника, расположенные на территории 
района, разведданные были полными и точными.

Командир бригады Карнаушенко Михаил Иванович родился в 
1916 году в деревне Соболевка Бельского уезда Смоленской губер-
нии. В Великой Отечественной войне участвовал с 20 июля 1941 года, 
воевал в звании капитана под Москвой, был тяжело ранен. В парти-
занском движении – с декабря 1942 года, в феврале 1943 года штабом 
партизанского движения Калининской области Михаил Иванович 
Карнаушенко был назначен командиром 5-й Калининской партизан-
ской бригадой, которой руководил до апреля 1943 года. В это время 
В.И. Марго перевели на должность заместителя комбрига по разведке.

С именем М.И. Карнаушенко связана история, которая докатилось 
до Москвы, это задержание в начале марта 1943 года партизанами 
5-й бригады разведгруппы партизанской бригады НКВД «Неулови-
мые», которой командовал Михаил Сергеевич Прудников, впослед-
ствии Герой Советского Союза. В них заподозрили немецких шпионов, 
подвергли допросам с применением пыток. Никакие объяснения со 
стороны арестованных во внимание приняты не были.
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Возмущенный М.С. Прудников доложил о действиях М.И. Карна-
ушенко в Москву, начальнику 4-го управления НКВД СССР Павлу Су-
доплатову. Несмотря на скандал, М.И. Карнаушенко в июле 1943 года 
был отправлен из советского тыла командиром партизанского отряда 
«Смерть фашизму» 15-й Калининской партизанской бригады. За пери-
од с 1 декабря 1943 года по 20 июля 1944 года отряд под его командова-
нием подорвал 6 эшелонов с противником, 17 автомашин, 11 повозок, 
уничтожил 98 гитлеровцев. 22 августа 1944 года М.И.Карнаушенко был 
награжден орденом Кутузова III степени [125].

Комиссар бригады Кулеш Андрей Семенович родился в 1906 году 
в селе Попова Гора Сурожского уезда Черниговской губернии, в 
1920 году окончил Красногорскую школу I ступени. До 1928 года ра-
ботал в хозяйстве отца, затем окончил курсы киномехаников, работал 
киномехаником Красногорского РОНО Западной области.

В мае 1933 года окончил совпартшколу, в феврале 1935 года был 
направлен в город Пустошка Калининской области на должность за-
местителя редактора районной газеты «Колхозное знамя». После этого 
занимал должности и.о. председателя Пустошкинского райисполкома, 
заведующего РОНО. Участвовал в финской войне 1939–1940 годов.

С февраля 1941 года – третий секретарь Себежского райкома пар-
тии, с начала войны оставлен для подпольной работы. Возглавлял 
Себежский подпольный райком партии с 30 сентября 1942 года, од-
новременно являлся комиссаром 5-й Калининской партизанской бри-
гады. В августе 1944 года был избран первым секретарем Себежского 
райкома ВКП(б) [126].

Из донесения комиссара отряда А.С. Кулеша от 3 ноября 
1942 года. Наш отряд в количестве 67 человек был сформирован Ка-
лининским обкомом ВКП(б) и был направлен в Себежский, Пусто-
шкинский и Идрицкий районы для развертывания в бригаду. Линию 
фронта перешли в ночь на 27 июля 1942 года, 1 августа прибыли в 
северную часть Пустошкинского района, где действовали до 15 сентяб-
ря. За это время отряд пополнили 54 человека, из них 14 окруженцев, 
13 казаков и 27 человек из эстонского партизанского отряда, который 
был разогнан фашистами в деревне Голубево Пустошкинского района 
20 августа 1942 года.

В Себежский район прибыли 20 сентября, до 5 октября объединили 
4 группы из бывших окруженцев в количестве 45 человек и провели 
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мобилизацию местного населения. На 1 ноября стало 3 отряда в ко-
личестве 269 человек. Вооружение: 11 пулеметов, из них 9 трофейных, 
172 винтовки, из них 125 трофейных.

Боевая деятельность с августа по 1 ноября 1942 года.
1. Нападения на немецкие гарнизоны Дубровки, Мозули, Борис-

кино, Голесино, Ручево.
2. Разложен карательный эстонский отряд в Алушкове – из них 

сбежало 6 человек, остальных немцы перевели в другой район.
3. В Поддубье из отряда казаков разбежалось 70 человек.
4. Разгромили Бессыровскую, Юшковскую, Криушинскую, Копы-

ловскую и Ермолаевскую волостные управы в Пустошкинском 
районе.

5. Захватили продовольственные базы в Ермолаевской и Тольсин-
ской волостях, взято 105 тонн зерна, 1,5 тонны соли, 40 тонн 
картофеля и овощей.

В боях погибли 5 человек: Н.Ф. Петров, Михайлов, Е.Г. Вознюк, 
М.И. Королихина, Бранко. Из числа мобилизованных 11 человек де-
зертировало [127].

Результаты боевой деятельности бригады

За время своей боевой деятельности с мая 1942 года по 17 июля 
1944 года отряд Марго, а впоследствии 5-я Калининская партизанская 
бригада нанесла противнику ощутимый урон. Было убито 3800 солдат 
и офицеров врага, ранено 1534, взято в плен 131 солдат и офицеров 
армии противника. Разгромлено 15 гарнизонов, 28 волостных управ, 
пущено под откос 24 железнодорожных эшелона, повреждено 24 па-
ровоза, 309 вагонов и платформ, подорвано более 4 тысяч рельсов. 
Разбито 182 автомашин, 2 танка, уничтожено 244 железнодорожных 
и шоссейных моста, спасено от угона в Германию 10 тысяч мирных 
жителей.

Потери бригады: убито 99 партизан, ранено 70, пропало без вес-
ти 17, попало в плен 16, дезертировало 6 человек. Бригада была рас-
формирована 21–22 июля 1944 года [128].

Уточнения о результатах боевой деятельности 5-й Калининской 
партизанской бригады имеются в исторической справке о ее созда-
нии [129].
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Из воспоминаний партизан 
5-й Калининской бригады

Из дневника Григорьева Алексея Григорьевича, комиссара 1-го от-
ряда 5-й Калининской партизанской бригады. Он вступил в парти-
занский отряд Нелидовского района 1 октября 1941 года рядовым, 
находился в отряде до 1 марта 1942 года – дня освобождения района 
от немцев. Командовал отрядом секретарь Нелидовского райкома 
партии И.З. Коровкин.

1 мая 1942 года он, Григорьев, ушел добровольцем в партизанский 
отряд политруком взвода, с 1 октября 1942 года по 1 августа 1944 года 
был комиссаром 1-го отряда 5-й Калининской партизанской брига-
ды. Бригаду возглавлял бывший заведующий Себежского РОНО 
В.И. Марго, комиссар бригады – секретарь Себежского райкома пар-
тии А.С. Кулеш.

С 17 июня 1942 года он, Григорьев, начал вести «Дневник парти-
зана». В тот день отряд пытался пройти из советского тыла линию 
фронта, но столкнулся с немцами и полицейскими. Перейти линию 
фронта не удалось, остановились в пустой деревне Медведка Локнян-
ского района.

28 июня вышли в нейтральную зону, по пути угнали от немцев 
90 овец и 10 лошадей. В деревнях нейтральной зоны не было ни души, а 
вокруг хорошие сенокосы и богатый урожай колосистой ржи. Некото-
рое время жили в деревне Ушаково Локнянского района, партизанских 
отрядов по деревням было много. Немцы яростно бомбили деревни, 
где жили партизаны, пускали против них танки, пехоту и артиллерию.

5–6 июля немцы рассеяли отряд Ершова в деревне Жары, нарва-
лись на отряд Ромакова, разгорелся бой. Немцы смогли вытеснить 
партизанские отряды из деревень, 1-й отряд уходил последним. С со-
бой уводили скот, уносили свои скудные запасы, немцы поджали их 
к болоту. Болото длиной 6–8 километров было топким, если отсту-
пишься – погиб. Партизаны сумели перегнать скот через это болото, 
выбрались благополучно, устали, измотались. Немцы, зная, что выход 
из болота может быть только на деревню Острова, бомбили ее 5 само-
летами, разрушили все, что там было. Население деревни ушло в леса.

10 июля отряд прошел через деревню Санники Великолукского 
района, которую гитлеровцы сожгли дотла. Отряд попал под враже-
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ский налет авиации в деревне Гороховье, где 8 немецких самолетов 
разрушили и сожгли деревню полностью. 29 июля в темноте столкну-
лись с бригадой Гаврилова, которую преследовали немцы. Каратель-
ный отряд немцев и полицейских прошел в одном километре от их 
отряда, они искали партизан.

В начале августа 1942 года отряд прибыл в Пустошкинский район, 
место своего назначения. Задача отряда – парализовать движение по 
железным дорогам Пустошкинского, Идрицкого и Себежского райо-
нов. Восстановили связь, ознакомились с обстановкой, по ночам стали 
проводить боевые действия, вокруг было много вражеских гарнизо-
нов. До них партизан здесь было мало, только зимой проходил отряд 
Литвиненко.

Жили партизаны только в лесах, население просило их в деревни 
не приходить. Боялись предательства, каждый не был уверен в своем 
соседе. Условия жизни в лесу тяжелые: одежда и обувь изорвались, 
продуктов не было, по ночам ходили в деревни обедать. Летом в лесах 
не было житья от комаров, а с 13 августа по ночам стало холодно.

С 20 по 23 августа перебирались в Алольский лес, который про-
чесывали немцы, проходя большими группами по 150–200 человек. 
Чуть не попал в лапы фашистов командир взвода Малаховский, ему с 
трудом удалось уйти. 6 сентября ходили к полякам, которые работали 
на немцев, проводили с ними беседы, предлагали идти в партизаны. 
Те отвечали, что согласны идти за линию фронта, а в партизаны нет.

В дневнике Гаврилова по дням расписаны боевые действия их от-
ряда в сентябре-октябре 1942 года, который провел активную моби-
лизацию местного населения, и с 5 октября стал именоваться 5-й Ка-
лининской партизанской бригадой. Боевая деятельность бригады 
продолжалась активно до 1 декабря, когда в результате все немецкие 
гарнизоны покинули свои посты и уехали в Себеж. Партизаны стали 
полными хозяевами на занимаемой территории до средины января 
1943 года.

13 января 1943 года немцы сконцентрировали большие силы и 
бросили их против 1-й Калининской партизанской бригады. Фашисты 
сожгли 7 деревень, среди них: Долосец, Березнюги, Поклады, Еремее-
во, захваченных жителей сожгли заживо в их домах.

На подавление партизан 10 февраля 1943 года немцы и полицей-
ские сосредоточили до 1 тысячи человек при поддержке 3 танков и 
самолетов. По пути следования фашисты сожгли деревни Юховичи, 
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Половинки, Вельнево. Партизаны встретили их достойно, бойцы 
1-й Калининской партизанской бригады в бою за деревню Павлово 
убили около 200 немцев, много ранили. Был убит подполковник, ру-
ководивший карательной экспедицией. На другой день в бой вступила 
5-я бригада, убили 52 фашиста и ранили 18 человек. Преследовали 
немцев до деревни Чернышево, на пути партизан в панике разбежался 
немецкий гарнизон на станции Нища.

С 25 февраля 1943 года калининские и белорусские партизаны вели 
бои с крупной карательной экспедицией фашистов, которых подде-
рживала авиация. Во время этой экспедиции каратели сожгли десятки 
деревень, многих мирных жителей сжигали живьем, другие бежали от 
фашистов в леса. Почти полностью были выжжены деревни в Дрис-
сенском, Освейском и Россонском районах Белоруссии. Партизаны 
почти месяц вели ожесточенные бои с карателями, 22 марта они ушли.

Летом и осенью 1943 года партизаны организовали уборку хлеба 
для себя и местного населения. Немцы тоже пытались убирать уро-
жай с крестьянских полей для себя, партизаны обстреливали поля, 
на которых работали фашисты. Они в помощь себе вызвали танки, 
обнесли картофельные участки колючей проволокой и убирали для 
себя крестьянский картофель.

1 ноября 1943 года немцы бросили большие силы по освобождению 
от партизан деревень Идрицкого и Себежского районов. Они заполо-
нили все деревни вдоль шоссе от Идрицы до Себежа. Далее Григорьев 
перечисляет факты боевой деятельности 1-го отряда 5-й Калининской 
партизанской бригады, который в период с 1 октября 1942 года по 
16 июля 1944 года имел следующие результаты:

– разгромил 4 немецких гарнизона и одну волостную управу;
– партизанами отряда убито 405 фашистов, ранено 111, убит 

31 полицейский, взято в плен 16 полицейских, убито 32 преда-
теля;

– спущено под откос 4 эшелона врага и один пронепоезд, подбит 
один танк;

– взорвано 5 железнодорожных мостов, сожжено и взорвано 
22 шоссейных моста [130].

А.Г. Григорьев вел дневник деятельности 1-го отряда 5-й Калининс-
кой партизанской бригады вплоть до 16 июля 1944 года, когда бригада 
соединилась с частями Красной Армии.
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Из воспоминаний Карнаушенко Михаила Ивановича, коман-
дира 5-й Калининской партизанской бригады с февраля по апрель 
1943 года, воспоминания записаны в феврале 1968 года.

27 апреля 1942 года был сформирован партизанский отряд в ко-
личестве 40 человек под командованием Ершова, и переброшен в тыл 
противника, в Локнянский район. Другие партизанские отряды, сфор-
мированные УНКВД по Калининской области, были отправлены в 
Невельский район. Калининский обком ВКП(б) сформировал свои от-
ряды из советских и партийных работников с привлечением молодежи 
в оккупированных немцами Холмском, Великолукском, Плоскошском, 
Сережинском, Новосокольническом и других районах области [131].

Из воспоминаний Сергеева Сергея Сергеевича, партизана отряда 
№ 1 5-й Калининской партизанской бригады. Воспоминания записаны 
в 1965 году.

После 5-дневной подготовки в Кимрах в начале июня 1942 года их 
отряд в количестве 65 человек перешел линию фронта, они остано-
вились в Пустошкинском районе, командиром отряда был назначен 
В.И. Марго, комиссаром – А.С. Кулеш. Своей базой отряд выбрал де-
ревню Ушаково Пустошкинского района, находившуюся в нейтраль-
ной зоне. В первые дни занимались обустройством, разведкой, зна-
комились с расположением деревень, заводили связи с населением, 
обеспечивали отряд продовольствием.

В скором времени отряд перешел из нейтральной зоны в тыл вра-
га, расположились в Алушковских лесах. Приступили к совершению 
диверсий, подрывов, нападали на волостные управы. Его взводу под 
командованием А.Т. Щербины было поручено ликвидировать управу 
в Ермолаевской волости. Днем незаметно приблизились к дому, где 
находился волостной старшина, полицейские не успели схватиться 
за винтовки, как были обезоружены. Партизаны захватили три тонны 
зерна, приготовленного для отправки в Пустошку, более тонны соли, 
которая считалась богатым трофеем. Ликвидировали всех полицей-
ских, сожгли документы волостной управы. Часть зерна и соли раздали 
местному населению, часть привезли в свой лагерь. Четыре волостных 
управы в тот день были разгромлены другими группами из их отряда.

Позднее, перейдя в Себежский район, его взвод полностью уничто-
жил немецкий гарнизон в деревне Дубровка. Отряд со временем пере-
рос в бригаду, состоящую уже из трех отрядов. Он, Сергеев, остался в 
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первом отряде, который возглавил Александр Трофимович Щербина, 
комиссаром отряда был Алексей Григорьевич Григорьев – бывший 
командир и комиссар взвода.

Весной 1943 года фашисты решили очистить от партизан район 
Невель – Себеж – Полоцк. Они хотели восстановить движение по 
железной дороге и шоссе на Полоцк. Фашисты двинули на партизан 
большие силы из гарнизонов целого ряда городов, а также регулярные 
войска. Так, в бой за деревню Павлово противник бросил до тысячи 
человек, танки и пушки. Сражение шло целые сутки, враг потерпел 
поражение. В этом бою отличились бригады Гаврилова, Бойдина, от-
ряд под командованием Щербины из их бригады.

В августе 1944 года он, Сергеев, вернулся в город Торжок Калинин-
ской области, где работал участковым инспектором [132].

Из воспоминаний Никитина Андрея Никитича, партизана 5-й Ка-
лининской партизанской бригады.

В начале войны их дивизия отошла с боями от города Шауляя до 
Новоржева, там попали в немецкое окружение. Им предложили вы-
ходить небольшими группами, его, Никитина, группа вышла сначала 
в Опочецкий район Калининской области, оттуда – в Себежский 
район. Жили в землянке в лесу, их там обнаружили немцы, завязался 
бой, им удалось вырваться из кольца. К ним в лес пришли 5 человек 
красноармейцев, бежавших из плена. Начали проводить небольшие 
боевые операции против немцев, в мае 1942 года устроили засаду на 
шоссе, которое соединяет Себеж с Латвией, чтобы достать оружия. 
В бою убили 12 гитлеровцев, взяли 2 пулемета, 2 автомата, 8 вин-
товок.

Немцы стали преследовать их группу, пришлось перебазировать-
ся к шоссе Себеж – Опочка. Там разгромили Короновский масло-
завод, взяли 3 центнера сливочного масла, тогда в их группе было 
17 человек. Узнали, что в лесу Лоховня находится другая партизанс-
кая группа, созданная из бежавших военнопленных. Эти две группы 
партизан объединились и ушли в Опочецкий район, оттуда снова 
вернулись в Себежский район, шли к деревне Слобода, навстречу 
им попал конный отряд, это был отряд Марго. В начале 1943 года 
из отряда Марго сформировали 5-ю Калининскую партизанскую 
бригаду [133].
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Из воспоминаний Марго Владимира Ивановича, командира 
5-й Калининской партизанской бригады о подпольщице Марии Пын-
то. Воспоминания записаны в 1966 году.

У партизан были помощники-подпольщики в Себеже и других райо-
нах. Действовали они небольшими группами, от них партизаны получа-
ли ценную информацию для штаба фронта. Среди них была комсомолка 
Мария Пынто, она раньше училась в школе, где он, Марго, преподавал 
литературу. Мария ходила по деревням, встречалась с людьми, получала 
сведения о врагах. Когда его отряд осенью 1942 года обосновался у ста-
рой латвийской границы, партизаны получали от Пынто много ценных 
сведений, а также подготовленных ею подпольщиков-разведчиков.

Весной 1943 года Мария Пынто перебралась в его бригаду, так как 
в немецких гарнизонах ее хорошо знали и охотились за нею. Весной 
1944 года Мария Селиверстовна Пынто на заседании Себежского 
райкома партии была утверждена секретарем подпольного райко-
ма комсомола. Через некоторое время она заболела тифом, лежала 
в бреду в партизанской землянке, когда фашисты напали на ее след. 
Придя в себя, еле держась на ногах, Мария выкрикивала: «Убивайте 
здесь, поганые сволочи. Все равно вам ничего не скажу!». На 14-й день 
партизаны нашли в лесу изуродованный труп Марии Пынто, на теле 
было семь ножевых ран [134].

Из очерка комиссара 4-й бригады В.Н. Вакарина. 10 июня 
1944 года комиссар 4-й Калининской партизанской бригады Вакарин 
направил в газету «Комсомольская правда» очерк о боевой деятель-
ности и гибели Марии Пынто. Тогда очерк не опубликовали, опуб-
ликовали его лишь 11 и 19 декабря 1966 года в двух номерах газеты 
«Правда», а также в газете «Калининская правда» 9 мая 1969 года.

Мария Пынто после окончания школы работала заведующей из-
бой – читальной в деревне Дубровка Себежского района. После ок-
купации района немцами в июле 1941 года, Мария вместе с другими 
местными жителями скрывалась в лесу. Потом перешла жить к своим 
родителям в деревню Верино. Установила связи с партизанами, хо-
рошо зная местность и людей в районе, давала ценные сведения для 
партизан о немецких гарнизонах. Немцы преследовали ее, поэтому 
17 февраля 1943 года Мария ушла к партизанам. В мае 1944 года забо-
лела сыпным тифом, ушла жить в лесную землянку к сестре. Погибла 
15 мая 1944 года [135].
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6-я Калининская партизанская бригада

История создания бригады

6-я Калининская партизанская бригада была сформирована под 
командованием М.А. Лебедева в июле 1942 года из отрядов А.И. Ло-
гунова, В.П. Карпенкова и Г.П. Ахременкова, действовавших в Не-
вельском районе в составе 1-го Калининского партизанского корпуса. 
Корпус был расформирован 26 октября 1942 года, бригада получила 
наименование 4-я Калининская партизанская бригада, и действовала 
под этим наименованием до 2 марта 1943 года.

Позже из советского тыла в бригаду была направлена группа во 
главе с В.С. Карговским в составе 76 человек, из которой создали отряд 
под командованием В.М. Шаранды. Командир бригады – М.А. Лебе-
дев, комиссар – Ф.И. Фёдоров. Со 2 марта 1943 года бригада получила 
наименование – 6-я Калининская партизанская бригада, командиром 
бригады назначили Семина, комиссаром – Федорова.

Из «Исторической справки создания и боевой деятельности 
6-й Калининской бригады с 20 июля 1942 года по июль 1943 года». 
В первой половине 1942 года в Невельском районе действовали 3 пар-
тизанских отряда – А.И. Логунова, В.П. Карпенкова и Г.П. Ахремен-
кова общей численностью 280 человек.

Отряд Карпенкова проводил диверсии на железной и шоссейной 
дороге Невель – Витебск, между станциями Езерища и Бычиха. Были 
спущены под откос 15 воинских эшелонов противника, 25 автомашин 
были подорваны на шоссе. Взорваны 20 мостов, на станции Бычиха 
были уничтожены несколько складов. Отряд Ахременкова действовал 
на территории Доминиковского сельсовета, проводя диверсионные 
акты на железной дороге Невель – Полоцк.

20 июля 1942 г. эти отряды были сведены в бригаду, которая по-
лучила название 4-я Калининская партизанская бригада «За Ста-
лина». Комбригом был назначен старший лейтенант Лебедев, комис-
саром – старший политрук Ф.Н. Федоров. Отряды также получили 
названия: отряд Логунова – «За Сталина», отряд Карпенкова – «Смерть 
фашизму», отряд Ахременкова – «Буря».

25 августа 1942 года из советского тыла прибыла группа из 76 че-
ловек, которая стала 4-м отрядом в бригаде. Отряд получил наимено-
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вание им. Калинина, его командиром стал В.М. Шаранда. К сентябрю 
1942 года бригада насчитывала около 400 партизан. 18 сентября парти-
заны разбили водокачку на озере Болячино, разгромили станцию Но-
вохованск на железной дороге Невель – Полоцк. 26 сентября 1942 года 
бригада приняла бой у озера Язно против карательной экспедиции не-
мцев. Далее весь октябрь бригада действовала отдельными отрядами.

Отряд Карпенкова на шоссе Пустошка – Идрица уничтожил 4 не-
мецких автомашины, в одной из которых оказался военный комендант 
Пустошки, захватил большие трофеи. Отряд подорвал воинский эше-
лон на разъезде Брыкалово, разгромил немецкий гарнизон на станции 
Нащекино, Гриневскую и Ходотовскую волостные управы, подорвал 
несколько железнодорожных и шоссейных мостов.

Отряд Ахременкова также взорвал несколько мостов, устраивал 
засады на живую силу и технику противника, в результате одной из 
засад было одновременно уничтожено 17 автомашин, освобождено 
20 человек пленных красноармейцев, захвачены трофеи.

В сентябре 1942 года из существовавших партизанских отрядов в 
составе бригады отобрали по несколько человек для создания нового 
отряда, который возглавил К.Ф. Козлов. Отряд направили в западные 
сельсоветы Невельского района и другие оккупированные районы 
Калининской области, он быстро рос за счет молодежи Данилинского 
сельсовета, населения Идрицкого и Пустошкинского районов. С се-
редины октября этот молодежный отряд принимал участие в боевых 
действиях. В деревне Большие Залоги отряд принял бой с полицаями, в 
засадах разбил 4 автомашины с живой силой противника, уничтожил 
несколько десятков немцев, взорвал несколько шоссейных мостов.

На 01 января 1943 года в партизанской бригаде было 5 отрядов: 
Карпенкова, Ахременкова, Карговского, Макарова и Козлова, каждому 
из которых были определены районы дислокации и действий:

– отряду Карпенкова район Езерище – Бычиха железной дороги 
Невель – Витебск, место дислокации д. Ключ;

– отряду Ахременкова район Железница – Невель на железной 
дороге Невель – Полоцк, место дислокации д. Варужа;

– отряду Карговского шоссейная дорога Невель – Усвяты, район 
дислокации Ляховка – Махалово;

– отряду Козлова шоссейная дорога Невель – Пустошка, место 
дислокации Язно. Этот же район действий и дислокации оп-
ределили и отряду Макарова.
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До 10 января 1943 года отряды Карпенкова и Ахременкова в своих 
районах действия осуществляли диверсии на железных и шоссейных до-
рогах. Но затем в эти районы начала наступление немецкая карательная 
экспедиция, и партизанам пришлось вести упорные бои с противником в 
тяжелых условиях зимы. Не имея сил сражаться с захватчиками в течение 
длительного периода времени, отряды отошли в район озера Язно, где на-
ходились до ноября 1943 года, до соединения с частями Красной Армии.

В этом же районе действовал и отряд Козлова «На Запад», прово-
дивший диверсии на дороге Невель – Пустошка и железной дороге Не-
вель – Полоцк. За период своего существования, с сентября 1942 года 
по ноябрь 1943 года, отряд Козлова спустил под откос 10 воинских 
эшелонов. Разбил 42 автомашины, взорвал 19 мостов, в боях унич-
тожил до 300 немцев и 80 полицейских, уничтожил склад с зерном в 
деревне Тимоново, железнодорожную станцию Нащекино, власовский 
гарнизон в деревне Ореховно.

В феврале 1943 года немцы предприняли большую карательную 
экспедицию против партизанских отрядов Карговского и Макарова, 
и партизанам пришлось сражаться с превосходящими силами про-
тивника. Партизаны группами стали выходить из зоны боев – часть 
людей вышли за линию фронта, часть присоединились к бригаде, на-
ходившейся в районе озера Язно. Много партизан погибло в боях с 
карателями в Щелбовских лесах.

Со 2 марта 1943 года бригада № 4 получила наименование – 
6-я Калининская партизанская бригада под командованием Семи-
на. Бригада участвовала в операции по подрыву Савкинского моста 
31 марта 1943 года, во время которой в бою на станции Нащекино 
погибло много командиров взводов и отрядов бригады.

В тот день, 31 марта 1943 года, отряды Карпенкова и Ахременкова 
участвовали в операции по подрыву моста на железной дороге Пус-
тошка – Идрица у деревни Савкино. Партизаны, преодолев в весен-
нюю распутицу путь длиною в 50 км, с хода вступили в бой. Желез-
нодорожный мост длиной около 50 метров был взорван. Во время 
этой операции погиб представитель штаба партизанского движения 
Калининской области майор И.И. Веселов. После этой операции пар-
тизанская бригада стала называться «6-я Калининская партизанская 
бригада имени орденоносца майора Веселова».

В начале марта 1943 года было решено организовать новый отряд, 
местом действия которого были определены западные сельсоветы Не-
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вельского района, командиром отряда был назначен Е.Ф. Янковский. 
Для комплектования отряда была мобилизована местная молодежь. 
Отряд стал дислоцироваться в деревне Артемовка Данилинского сель-
совета. В отряд также вливались советские военнопленные, бежавшие 
из лагерей в районе Новосокольников, и разагитированные власовцы 
из гарнизонов Демешково, Видусово, Заворди.

17 июня 1943 года группа партизан из отряда Карпенкова устро-
ила засаду у деревни Якимово. В результате боя было уничтожено 
15 немцев, освобождено 150 наших пленных – женщин и подростков, 
которых забрали для отправки в Германию. Партизаны захватили 2 пу-
лемета, несколько автоматов и винтовок, 6 лошадей.

В разведывательно-диверсионной спецгруппе капитана Грекова 
было много девушек, отношение к ним со стороны командира было 
не очень хорошим. «Отправлю девок на задания, чтобы они не могли 
вернуться назад» – нередко говорил Греков. Именно в таких услови-
ях работали девушки с командиром, который оказался предателем. 
Из этой спецгруппы много девушек передали в 6-ю бригаду.

В конце июня 1943 года из отрядов Карпенкова, Янковского и Коз-
лова были выделены люди и создан новый партизанский отряд под 
командованием Долгих и комиссара Шахлина. Он находился у озера 
Язно Невельского района, и всего через несколько дней после созда-
ния, 5 июля 1943 года, был переведен в 21-ю Калининскую партизан-
скую бригаду.

Таким образом, к концу июня бригада № 6 состояла из 5 парти-
занских отрядов: Карпенкова, Ахременкова, Козлова, Николаева (Ян-
ковского) и Долгих. В начале июля 1943 года бригада имела 4 отряда: 
Карпенкова, Ахременкова, Козлова и Николаева с общей численнос-
тью 440 человек. Штаб бригады располагался в деревне Ерастовка 
Невельского района, была налажена связь самолетами с советским 
тылом, оттуда партизанам забрасывали письма, газеты, брошюры, 
боеприпасы, вооружение, обратно эвакуировали раненых.

В июле 1943 года 6-я бригада была разделена на две, из нее выдели-
ли 21-ю Калининскую партизанскую бригаду. К 21-й бригаде отошли 
отряды Ахременкова и Долгих, командиром новой бригады был назна-
чен Ахременков, комиссаром Карговский. Командиром 6-й бригады 
был назначен Рындин, комиссаром Макаров [136].

В деле № 111 фонда № 479 штаба партизанского движения Кали-
нинской области имеется еще одна «Историческая справка о созда-
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нии и боевой деятельности 6-й Калининской партизанской бригады 
под командованием Рындина с июля по 4 ноября 1943 года».

В 6-й бригаде под командованием Рындина оставались отряды 
Карпенкова, Козлова и Николаева общей численностью 230 человек. 
Обе бригады, 6-я и 21-я, дислоцировались поблизости друг от друга 
в Невельском районе.

В начале августа 1943 года по инициативе заместителя комиссара 
бригады по комсомолу Киселевой из лучших девушек был создан от-
дельный разведывательно-диверсионный отряд. Киселева была при-
слана в тыл врага Калининским обкомом комсомола из Молоковского 
района, она стала командиром этого отряда, комиссаром – Афанась-
ева, секретарь Невельского подпольного райкома комсомола. Перво-
начально в отряде Киселевой было 37 девушек, которые выполняли 
задания по разведке, диверсиям, работали медперсоналом, поварами, 
вели хозяйственные дела.

Командиры отрядов и взводов, прибывшие из советского тыла 
вместе с женами, работали в разных отрядах. Как правило, жены были 
включены в отряд Киселевой или другие отряды. Например, жена ко-
мандира отряда Карпенкова работала в отряде Хоменко разведчицей. 
Жена начальника штаба Юдина работала фельдшером в отряде Кисе-
левой. Посторонние командиры лучше и без пристрастия оценивали 
работу своих подчиненных. Отряд Киселевой к моменту соединения 
с Красной Армией в ноябре 1943 года насчитывал 75 человек.

За небольшой срок женский разведывательно-диверсионный отряд 
создал хорошую агентурную сеть в гарнизонах врага и диверсион-
ные группы в них. Этими группами в гарнизоне Усть-Долоссы был 
взорван склад боеприпасов, несколько автомашин. Бойцы отряда до-
были много разведывательных сведений. В октябре 1943 года на базе 
этого женского отряда был создан еще один партизанский отряд под 
командованием H.JI. Хоменко. В сентябре 1943 года на базе отрядов 
Карпенкова, Козлова и Короткевича (Николаева) был организован 
новый партизанский отряд, командиром которого стал П.Ф. Куракин, 
комиссаром Т.М. Максименко.

К моменту соединения с частями Красной Армии 6-я бригада имела 
5 отрядов: Карпенкова, Козлова, Куракина, Коротковича и Хоменко, 
с общей численностью 450 человек. К тому времени Карпенков по 
болезни вылетел в советский тыл, командиром его отряда был Ива-
нов В.Ф., комиссаром – Коровкин с февраля 1943 года. Командир 
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отряда Козлов участвовал в партизанском движении с первых дней, 
организовал 2 отряда.

4 ноября 1943 года 6-я бригада соединилась с частями Красной 
Армии в составе пяти отрядов общей численностью 450 партизан и 
влилась в состав 28-й Невельской стрелковой дивизии [137].

Командование бригадой

Командиры: Михаил Арсентьевич Лебедев с июля по сентябрь 
1942 года, Василий Георгиевич Семин с сентября 1942 года июнь 1943 года, 
Георгий Петрович Ахременков, июнь-июль 1943 года, Петр Васильевич 
Рындин, сотрудник НКВД, с июля 1943 года по февраль 1944 года.

Комиссары бригады: Федор Иванович Федоров с июля 1942 года 
по январь 1943 года, Николай Иванович Макаров с января 1943 года 
по февраль 1944 года.

В бригаду входило 9 отрядов, один из них – женский.
Отряд «Смерть фашизму», командиры В.П. Карпенков, В.Ф. Иванов.
Отряд «На запад», командир К.Ф. Козлов.
Отряд «За Родину», командиры Е.Ф. Янковский, В.С. Карговский, 

Н.В. Николаев, М.Т. Короткевич.
Отряд «Буря», командиры Г.П. Ахременков, А.А. Соколов.
Отряд «За Сталина», командиры А.И. Логунов, В.С. Карговский.
Отряд им. М.И. Калинина, командиры В.М. Шаранда, А.И. Логунов, 

П.В. Макаров.
Женский отряд, командир Т.Б. Киселева.
Отряд им. Котовского, командир Н.Л. Хоменко.
Отряд № 4, командир Ф.П. Куракин.

Командир 6-й Калининской партизанской бригады старший лейте-
нант Михаил Арсентьевич Лебедев родился в сентябре 1898 года в Ни-
жегородской губернии. В мае 1917 года был призван в армию рядовым, 
прошел боевой путь в Сибири и Средней Азии – курсантом, команди-
ром взвода, помощником командира эскадрона 77-го кавалерийского 
полка. Демобилизовавшись в 1925 году, жил и работал в Горьком.

С июня 1941 года – на Западном фронте: политрук, командир эскад-
рона. В сентябре был ранен, лечился в госпиталях. С ноября 1941 года 
по июль 1942 года – на Калининском фронте в 3-й Ударной армии: 
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командир отдельного кавалерийского взвода, роты, батальона. В июле 
1942 года М.А. Лебедев был назначен командиром 4-й Калининской 
партизанской бригады, которая была включенав состав 1-го Кали-
нинского партизанского корпуса. Позднее, после ликвидации пар-
тизанского корпуса, со 2 марта 1943 года бригада стала именоваться 
6-й Калининской партизанской бригадой.

В сентябре 1942 года бригада получила приказ – разгромить желез-
нодорожную станцию Новохованск и другие гарнизоны, но полностью 
приказ не был выполнен. «За недостаточно проведенную операцию» 
19 сентября 1942 года М.А. Лебедев с должности комбрига был снят.

Командир корпуса капитан В.В. Разумов и комиссар корпу-
са А.И. Штрахов докладывали руководителю оперативной группы 
3-й Ударной армии И.Н. Кривошееву: «Лебедева нужно было снять 
еще в Урицком. В первых боях он показал себя просто бабой. Он рас-
терял людей при нападении на станцию Новохованск, а на марше он 
людей просто замучил».

Имея боевое прошлое комбрига, М.А. Лебедев сумел еще раз про-
явить себя. В октябре 1942 года, когда уже решился вопрос о лик-
видации 1-го партизанского корпуса, М.А. Лебедева назначили ко-
мандиром отряда «На Запад», который вырос в 10-ю Калининскую 
партизанскую бригаду. В течение ноября 1942 года она находилась в 
советском тылу, где было завершено ее формирование и обучение лич-
ного состава, а в середине декабря бригада вышла в тыл противника и 
к январю 1943 года достигла намеченного района боевых действий – 
Красногородского района. В одном из первых боев 11 января 1944 года 
М.А. Лебедев был тяжело ранен ивывезен в советский тыл [138].

Из донесения командования бригады № 4 от 12 августа 1942 года на-
чальнику опергруппы при Военном совете 3-й Ударной армии И.Н. Кри-
вошееву «Об организации и боевой деятельности бригады за период 
с 15 июня по 10 августа 1942 года». (Со 2 марта 1943 года бригада № 4 
получила наименование – 6-я Калининская партизанская бригада. – А.Г.).

«На основании указаний опергруппы 3-й Ударной армии от 
20 июня 1942 года организована партизанская бригада № 4. В состав 
бригады вошли: отряд Логунова, отряд «Смерть фашизму» Карпенко-
ва, отряд «Буря» Ахременкова. Включен также отряд, действующий в 
Воробьевском сельсовете, 32 человека, но до 10 августа связи с ним не 
было, хотя отправляли туда людей. Формируется отряд № 5, для этого 
была выделена группа из 7 человек, но результата она не достигла.
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К 12 августа 1942 года в бригаде 245 человек без учета Воробьевс-
кого отряда. Вооружение: 2 миномета, 8 ручных пулеметов Дегтярева, 
7 автоматов, 160 винтовок, 4 пистолета, 14 наганов. Все вооружение 
и обмундирование приобретено исключительно за счет трофеев у 
полицейских и дезертиров.

Бригада совершила налет на немецкий отряд в деревне Грибово, 
убито 5 и ранено 5 полицейских. Отряд «Буря» взорвал дрезину у разъ-
езда Железница, уничтожили 12 находившихся в ней немцев. Доне-
сение подписали: командир 4-й бригады старший лейтенант Лебедев, 
комиссар старший политрук Федоров и начальник штаба лейтенант 
Яковлев» [139].

Василий Георгиевич Сёмин, назначенный в сентябре 1942 года ко-
мандиром 6-й бригады вместо М.А. Лебедева, начал воевать на За-
падном фронте с июля 1941 года – командиром взвода отдельного 
батальона, штабной роты 3-й Ударной армии. Бригадой командовал 
с середины сентября 1942 года до конца июня 1943 года, когда выбыл 
в связи с тяжелой болезнью в советский тыл. После излечения нахо-
дился на партийной и советской работе [140].

Федоров Федор Иванович до войны был секретарём Невельского 
районного комитета партии, с июля 1942 года по январь 1943 года – 
комиссар 6-й Калининской партизанской бригады.

Комиссар бригады Николай Иванович Макаров родился 19 апреля 
1919 года в деревне Лубьево Городокского уезда Витебской губернии 
Белоруссии. Его родители до революции 1917 года обучали детей в 
школе соседней деревни Рыжаки Псковской губернии. Николай Ива-
нович окончил ту же начальную школу, затем – 7 классов средней 
школы № 2 города Невель. В 1938 году окончил Невельское педагоги-
ческое училище и продолжил обучение в Калининском педагогиче-
ском институте на историческом факультете.

В 1940 году Макаров с третьего курса был призван в Красную Ар-
мию, с начала войны отправлен на юго-западный фронт политруком 
батареи. Часть попала в окружение, было много попыток выхода из 
окружения и перехода линии фронта. В июле 1942 года он вступил 
в партизанский отряд, действовавший на территории Калининской 
области, был назначен политруком взвода, в сентябре 1942 года – ко-
миссаром отряда, с января 1943 года по февраль 1944 года – комиссар 
6-й Калининской партизанской бригады.
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С октября 1944 года Н.И. Макаров работал в штабе партизанского 
движения Калининской области. После расформирования штаба с 
января 1945 года работал лектором отдела пропаганды и агитации 
Калининского обкома ВКП(б) [141].

Командир женского разведывательно-диверсионного отряда Ки-
селева Татьяна Борисовна родилась в 1920 году в деревне Ахматово 
Бежецкого уезда (ныне Молоковского района) Тверской губернии. 
В 1942 году добровольно вступила в партизанское движение. После 
окончания войны работала на комсомольской и партийной работе.

Результаты боевой деятельности

Наиболее крупные бои бригады: участие в разгроме гарнизонов 
противника в Нащёкине, Савкине и подрыве железнодорожного моста 
31 марта 1943 года, бои с карательными экспедициями врага в январе-
марте 1943 года. Участвуя в операции «Рельсовая война», партизаны 
подорвали свыше 3 тысяч рельсов. За период деятельности партиза-
ны бригады пустили под откос 40 железнодорожных эшелонов врага, 
подорвали 84 железнодорожных и шоссейных моста, 3096 рельсов, 
7 складов. Разбили 8 гарнизонов противника, разгромили 5 немецких 
волостных управ, уничтожили в открытых боях и во время диверсий 
2689 солдат и офицеров противника, ранили 2784 человек. В соста-
ве бригады в 1943 году сражалось 450 партизан. Бригада слилась с 
частями Красной Армии 4 ноября 1943 года, была расформирована 
19 февраля 1944 года [142].

Из воспоминаний партизан 
6-й Калининской бригады

Из воспоминаний Киселевой Татьяны Борисовны, командира 
женского отряда 6-й Калининской партизанской бригады. Воспоми-
нания записаны в 1966 году.

В феврале 1943 года командование 6-й Калининской партизанской 
бригады поручило небольшой группе партизан, под руководством 
Евгения Францевича Янковского, сформировать новый партизанский 
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отряд из молодежи Невельского и Пустошкинского районов. В состав 
группы входили 4 юноши и она, Киселева.

Первая встреча с молодежью состоялась в деревне Батурино Пус-
тошкинского района. Ребята охотно собрались на встречу, они рас-
сказали об обстановке в соседних деревнях и в немецких гарнизонах, 
расположенных в Линце, Руде и Таланкине. Несколько юношей ска-
зали, что готовы идти в отряд хоть сейчас, только надо предупредить 
матерей и взять с собой необходимые вещи.

Так, переходя от деревни к деревне, группа обрастала, как снеж-
ный ком, новым пополнением, вскоре в отряде насчитывалось более 
70 человек. Командиром отряда назначили Е.Ф. Янковского, комис-
саром отряда ее, Киселеву, начальником штаба Александра Комлева 
из Бежецкого района [143].

Из очерка Г.М. Зайцева о разведчице Полине Тихомировой. В мае 
1942 года несколько комсомольцев из (карельского. – А.Г.) села Кесьма 
Овинищенского района подали заявление с просьбой отправить их на 
фронт, среди них работник детсада Полина Тихомирова. Секретарь 
Овинищенского райкома комсомола Анна Галишева сказала, что их 
направят в тыл врага.

Группу из 7 девушек отправили в Калининский обком комсомола, 
там было много молодежи из разных районов области. Проходили 
комиссию, которую возглавлял солидный полковник. Увидав перед 
собой худенькую девушку Полину Тихомирову, полковник сказал, 
чтобы она ехала обратно домой. Полина вышла в коридор, заплакала 
и просидела там до вечера, пока комиссия не закончила прием. Выйдя 
в коридор, члены комиссии поговорили с Полиной, тут же посовеща-
лись и объявили ей, что направят в разведку.

Полину Тихомирову вместе с группой разведчиков отправили в село 
Прямухино Кувшиновского района, в штаб партизанского движения 
Калининской области. Полтора месяца группа занималась в спецшколе, 
изучали военное искусство. Потом Полина Тихомирова восемь раз 
переходила линию фронта, добывая ценные сведения о расположении 
немецких частей, о движении воинских эшелонов врага. Восемь раз!

Первое задание ей было поручено в августе 1942 года. Нужно было 
вместе с Валей Кутейниковой перейти линию фронта в Великолукском 
районе. Там в намеченном месте встретить группу партизан из брига-
ды Марго. На случай встречи с немцами и полицаями была придумана 
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легенда: они были на границе с Прибалтикой, работали на окопах, 
возвращаются домой.

При переходе линии фронта они попали под обстрел, но все обош-
лось. На ногах у девушек были кирзовые сапоги, на плечах стеганки, в 
вещевых мешках брезентовые туфли и по платью. Ночью переоделись и 
переобулись. Из Великолукского района добрели до условленного места в 
Пустошкинском районе. Увидели, что на том месте все было разгромлено, 
поняли, что произошла какая-то трагедия. Сели под куст, вдруг услыша-
ли голос: «Встать, руки вверх!». Два огромных бородача с автоматами вы-
росли перед ними, это были разведчики местного партизанского отряда.

Возвращались от партизан в октябре 1942 года, прошли километ-
ров 30, должны были 14 октября перейти линию фронта в Локнянском 
районе недалеко от деревни Самолуково. Накрапывал дождь, в болоте 
вода была стылая, приходилось выходить на дороги. На одной из до-
рог разведчиц остановили три полицая, привели девушек к старосте. 
В тот день был праздник Покрова, все полицаи и староста – пьяные.

Староста решил самолично доставить девушек в немецкий гарни-
зон Самолуково на следующее утро. Староста с сыном выпили еще по 
стакану самогона, повесили на гвоздь автоматы, бросили девушкам на 
пол соломы – спать, а сами улеглись у самой двери. Убедившись, что 
полицаи уснули, девушки тихо подошли к двери, бесшумно отодви-
нули засов, сняли крючок и выскочили на улицу.

Бежали босиком в одних платьишках, добежали до леса, исколов 
до крови ноги и лицо, все бежали и бежали. Когда рассвело, оказалось, 
что далеко они не ушли, бегая кругами вокруг да около Самолукова, 
в полутора километрах от железной дороги. Зашли в какую-то баню, 
чтобы дождаться до следующей ночи. Погони не было, видимо искали 
их в другом месте, не предполагая, что они могут находиться возле 
немецкого гарнизона. Следующей ночью, переходя линию фронта, 
чуть не утонули в болоте, но спасли друг друга.

Дойдя до своих, получили двухнедельный отпуск, однако через 
три дня Полину снова отправили на задание. Нужно было узнать, что 
случилось с учительницей из деревни Красное под Идрицей, которая 
ранее передавала партизанам сведения. Туда уже отправляли пар-
тизан, одни погибли, другие пришли ни с чем. Полина добралась до 
учительницы ночью, вся мокрая, так как пробиралась через болото. 
Учительница заплакала, увидев ее, говоря, что их поймают, кругом 
сильная охрана, Полине отсюда уже не выбраться.
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Пять дней жила Полина у учительницы на печке. Один раз приходил 
полицай, сказал, что где-то прячутся партизаны. Учительница ответи-
ла, что тут даже муха не пролетит, выставила полицаю бутылку самого-
на. Полина сумела выбраться из этой деревни с помощью учительницы.

В начале лета 1943 года в бригаде Рындина был создан отдельный 
разведывательный женский отряд под командованием учительницы 
Татьяны Киселевой. Ядро отряда составили боевые разведчицы: Нина 
Афанасьева, Полина Тихомирова, Марго Мелихова, Даша Дергачева, 
Нина Каштанова, Тамара Синицына. Бригада Рындина действовала в 
Невельском районе и соседних с ним районах Белоруссии.

Особенно много работы приходилось выполнять разведчицам во 
время операции «Рельсовая война». Они доставляли все сведения о 
ситуации на железных дорогах: интенсивность движения поездов, 
подходы к железной дороге, система охраны. Вдоль каждой железной 
дороги немцы на 50–100 метров вырубали все деревья и кустарники.

После войны разведчицы удивлялись: «Как только хватало сил на 
все!» Два года месили грязь по болотам, тонули, выбирались, голодные 
и холодные. Два года подвергались смертельной опасности.

Очерк о Полине Тихомировой написал 20 февраля 1979 года бывший 
подрывник 6-й Калининской партизанской бригады Г.М. Зайцев [144].

7-я Калининская партизанская бригада

История создания бригады

«Краткую историческую справку о создании и боевой деятель-
ности 7-й Калининской партизанской бригады» подготовил комис-
сар отряда старший лейтенант Никитин Андрей Тимофеевич, подписа-
ли ее командир бригады капитан Козлов и начальник штаба Ситников.

Исходя из краткой исторической справки, 7-я Калининская парти-
занская бригада была сформирована 5 июля 1943 года, первоначально 
объединяла 579 партизан, выделенных из состава 1-й Калининской 
партизанской бригады. Из 1-й бригады выделили 4 отряда под коман-
дованием Селиверстова, Чеснокова, Булыгина и Шмидта. На базе этих 
отрядов был создан пятый отряд, командир Петров.
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Командиром бригады был назначен В.Ф. Задерин, после его гибе-
ли – Д.А. Козлов, комиссаром – Ф.П. Гринёв. Бригада действовала в Ид-
рицком районе. С ноября 1943 года в связи с выходом линии фронта в 
Идрицкий район и частыми карательными экспедициями противника 
бригада находилась в Освейском и Дриссенском районах Белоруссии.

Время на формирование бригады было вполне благоприятное: оби-
лие партизанских бригад на линии партизанского края более, чем на 
100 км, отсутствие вылазок карательных отрядов – все это помогло 
бригаде сделаться сильной и боеспособной. После гибели Задерина 
командиром был назначен начальник штаба Козлов.

Первую крупную операцию бригада провела в период «рельсовой 
войны» в ночь на 5 августа 1943 года на железной дороге Идрица – Пус-
тошка, подорвав 650 рельсов. 8 августа бригда разгромила немецкий гар-
низон численностью 50 человек в деревне Малюзино Идрицкого района. 
В том бою были захвачены богатые трофеи: 5 ручных пулеметов, 10 ав-
томатов, винтовки, обмундирование, документы. После этого бригада 
продолжала боевую деятельность по подрыву полотна железных дорог, 
всего за период «рельсовой войны» бригада подорвала 3672 рельса.

С конца декабря 1943 года во время крупной карательной экспедиции 
немцев, бригада маневрировала в лесах Освейского района Белоруссии. 
В начале апреля 1944 года противник крупными силами пехоты оцепил 
лесной массив на большом пространстве и, прочесывая лес, сжимал 
кольцо окружения. Объединенные силы партизанских бригад в ночь 
на 8 апреля прорвали кольцо окружения. В том бою погиб бесстраш-
ный командир отряда Селиверстов Григорий Гаврилович. С 22 апреля 
1944 года был создан новый отряд № 6 под командованием Родионова.

21 мая 1944 года противник, имея большие потери на шоссейных 
и железных дорогах, снова пустил сильную экспедицию против пар-
тизан. Отряды Котова, Кудырко, Булыгина и Ерофеева приняли бой с 
врагом, но бригада была вынуждена маневрировать. С приближением 
фронта партизаны бригады находились в белорусских лесах до соеди-
нения с частями Красной Армии.

В боях с врагом погибли командиры отрядов Селиверстов, Чесно-
ков, начальник разведки Аникин, командир бригады Задерин. За бо-
евую деятельность были награждены орденами и медалями 73 парти-
зана бригады, на момент подписания краткой истрической справки в 
августе 1944 года были представлены к награждению еще 112 партизан 
7-й Калининской партизанской бригады [145].
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Командование бригадой

Командиры бригады: Василий Федорович Задерин с 5 июля по 
26 сентября 1943 года до дня своей гибели, Дмитрий Алексеевич Коз-
лов с октября 1943 года по 12 июля 1944 года.

Комиссар бригады Федор Петрович Гринев с 5 июля 1943 года по 
12 июля 1944 года.

В бригаду входило 6 отрядов.
Отряд № 1, командиры Г.Г. Селиверстов, И.А. Кудырко.
Отряд № 2 им. Чапаева, командиры Е.М. Чесноков, С.В. Котов.
Отряд № 3 им. Суворова, командир Л.В. Булыгин.
Отряд № 4, командиры Г.А. Шмидт, М.П. Ерофеев.
Отряд № 5, командиры И.Т. Петров, С.И. Козырев.
Отряд № 6, командир К.А. Родионов.

Командир бригады Василий Федорович Задерин родился в 1911 году 
в деревне Боровно Пореческого уезда Псковской губернии. Служил в 
Военно-морском флоте, после службы работал на железной дороге в Ве-
ликих Луках. При захвате города фашистами попал в плен, бежал, был 
арестован второй раз, перевезен в лагерь города Невель. Одна женщина 
признала в нем «родственника», в связи с этим Задерин был освобожден 
из лагеря под ее расписку. Ушел в партизаны, в партизанском движении 
Калининской области с 4 февраля 1942 года. С 4 февраля по 9 июля 
1942 года – командир взвода, с 9 июля 1942 года по 5 июля 1943 года – 
командир партизанского отряда «За Родину». С 5 июля по 26 сентября 
1943 года – командир 7-й Калининской партизанской бригады.

Во время одного из боев был тяжело ранен. Его вместе с ранеными 
комиссаром 11-й бригады А.Н. Даниловым и партизаном Дмитрием 
Октябрьским в сопровождении медсестры решили эвакуировать са-
молетом в советский тыл. В ночь на 7 сентября 1943 года самолет Р-5 
поднялся в воздух с партизанского аэродрома в деревне Синявщина 
Россонского района Белоруссии, но был сбит немцами.

Самолет упал у деревни Исаево Пустошкинского района на окку-
пированной территории, все пассажиры погибли, раненый летчик 
попал в плен [146].

Комиссар бригады Федор Петрович Гринев родился в 1899 году 
в деревне Кожино Великолукского уезда Псковской губернии. 
В 1940 году Федор Петрович был избран председателем Ушицкого 
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сельсовета. В начале оккупации с семьей скрывался в деревне Стиш-
ково, а осенью 1941 года, когда фронт удалился под Калинин и Москву, 
подался искать работу. Местный старшина волости сообщил о нем 
немецкому коменданту, и его вместе с 30 коммунистами отправили в 
Великие Луки в комендатуру.

Там продержали под арестом двое суток, допрашивали, а после 
отпустили домой под контроль старшины. В январе 1942 года вместе 
с председателем Жилинского сельсовета Андреевым они начали фор-
мировать из оставшихся красноармейцев, попавших в окружение, 
партизанский отряд. Дело пошло быстро, было собрано оружие, отряд 
постепенно стал расти.

Оставив прежний отряд, в мае 1942 года Гринев добровольцем 
вступил в партизанский отряд «За русскую землю», командир А.И. Со-
витков, был избран парторгом отряда. В начале лета 1942 года нача-
ла формироваться 1-я Калининская партизанская бригада, в состав 
которой вошел отряд Совиткова. 1 июля 1942 года Гринева избрали 
секретарем партбюро бригады. В декабре он назначен комиссаром 
вновь созданного отряда «Большевик».

Летом 1943 года из состава 1-й бригады были выделены 4 отря-
да, ставшие основой новой 7-й Калининской партизанской бригады, 
комиссаром которой был назначен Федор Петрович Гринев, коман-
диром – Ф.В. Задерин, после его гибели – Д.А. Козлов. Бригада вела 
боевые действия в глубоком тылу – под Идрицей, Себежем и бело-
русским райцентром Россоны. Федор Петрович Гринев награжден 
двумя орденами Отечественной войны I степени, медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени [147].

Результаты боевой деятельности 
бригады второго состава

За год борьбы с врагом, с 5 июля 1943 года по 12 июля 1944 года, 
партизаны бригады спустили под откос 54 воинских эшелона, пов-
редив 55 паровозов, 685 вагонов, 2 дрезины, подорвано 3672 рельса. 
Уничтожено 5 танков, 5 бронемашин, 261 автомашина врага, взорва-
ли и сожгли 33 шоссейных моста, разгромили 3 гарнизона против-
ника. Убили 2108 немцев, ранили свыше 632 гитлеровских солдата 
и офицера.
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Потери бригады: убито 59 партизан, ранен 51 человек, пропали без 
вести 32, попало в плен 8, дезертировали 12 человек.

Бригада соединилась с частями Красной Армии и была расфор-
мирована 21 июля 1944 года, во время расформирования в её составе 
было шесть отрядов с общей численностью 573 партизана [148].

Из воспоминаний Козлова Дмитрия Алексеевича, командира 
7-й Калининской партизанской бригады. Воспоминания записаны в 
марте 1964 года.

Войну он встретил в Западной Белоруссии в войсках мотопехоты. 
Были окружены немцами, выходили из окружения, присоединились 
к партизанам. В декабре 1941 года и январе 1942 года в Невельском 
районе Калининской области действовали небольшие группы пар-
тизан. Он, Козлов, вступил в партизанский отряд, расположенный в 
деревне Борисоглеб Невельского района.

В январе-феврале 1942 года все небольшие группы были объеди-
нены в один отряд «За Родину», командир Зылев, начальник штаба 
Бойдин. В марте 1942 года объединенный отряд разгромил крупный 
немецкий гарнизон Лехово. Особенность боя была в том, что в Лехове 
на ночь остановилась немецкая автоколонна, и немцев в гарнизоне 
оказалось больше, чем ожидали партизаны.

Но внезапность партизанского удара настигла немцев врасплох, 
они выбегали из домов в нательном белье, некоторые без оружия. Бой 
продолжался с 5 часов утра до 12 часов дня. Партизаны отступили 
лишь тогда, когда по деревне Лехово стала бить немецкая артиллерия. 
В этом бою партизаны захватили большие трофеи и вооружились 
сильнее.

Когда командиром 1-й Калининской партизанской бригады стал 
Бойдин, командиром отряда «За Родину» назначили Василия Федоро-
вича Задерина. Он, Козлов, был назначен начальником штаба отряда 
«За Родину». Партизан обучал подрывному делу бывший горный ин-
женер, комиссар отряда Гарцев.

В июле 1943 года из состава 1-й Калининской партизанской брига-
ды была выделена 7-я Калининская партизанская бригада, ее коман-
диром назначили В.Ф. Задерина, комиссаром – Ф.П. Гринева. Во вре-
мя проведения операции «Рельсовая война» 7-я бригада действовала 
на железнодорожном участке Нащекино – Брыканово. С октября 
1943 года он, Козлов, был назначен командиром 7-й бригады, находил-
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ся на этой должности до 12 июля 1944 года, когда бригада соединилась 
с частями Красной Армии [149].

Из воспоминаний Соловьева Алексея Романовича, заместителя 
командира 7-й Калининской партизанской бригады. Воспоминания 
записаны в 1965 году.

Он родился в 1918 году в деревне Проборовье Невельского уезда 
Псковской губернии, окончил 7 классов школы. Служил в Красной 
Армии в 1938–1940 годах, после службы работал председателем Ко-
шелевского сельсовета Невельского района Калининской области. 
После начала войны в июле 1941 года был отправлен в Торопец, от-
куда с группой в 10 человек был направлен в тыл врага для создания 
партизанского отряда.

Созданная им группа влилась в отряд «За Родину», потом была 
включена в состав 1-й Калининской партизанской бригады. В июле 
1943 года из 1-й бригады была выделена 7-я Калининская партизан-
ская бригада, где он, Соловьев, был заместителем командира по раз-
ведке. В числе других в разведку их бригады входил 17-летний Женя 
Заторяев из Калинина. Он по направлению обкома комсомола в мае 
1942 года был отправлен на краткосрочные курсы в Кувшиново, где 
его обучали военной подготовке и разведке.

Вскоре Женю отправили с группой молодежи на задание в Ид-
рицкий район. В сентябре 1942 года командиру 1-й Калининской 
партизанской бригады Зылеву доложили, что недалеко в лесах, возле 
озера Мотовец, находится группа разведчиков во главе с Заторяевым. 
Вечером состоялась встреча с группой, разведка 1-й бригады стала 
взаимодействовать с группой Заторяева.

За образцовое выполнение задания Жене была объявлена благо-
дарность командования и предоставлен 5-дневный отпуск. Женя по-
бывал в Калинине, встретился с матерью, в октябре 1942 года вернулся 
в распоряжение своего командования. Его с группой перебросили на 
самолете в тыл врага, самолет приземлился на партизанском аэро-
дроме Сенявщина.

Дальнейшие разведывательные операции Женя Заторяев проводил 
уже в составе разведки сначала 1-й, а с июля 1943 года 7-й Калинин-
ской партизанской бригады. В сентябре 1943 года группе Заторяева 
было поручено добыть языка из подразделений войск, двигавшихся 
к линии фронта в районе Новосокольников. В группе Заторяева было 
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30 партизан, они устроили засаду на шоссе Идрица – Пустошки у де-
ревни Барсуки. Ждали удобного момента, чтобы захватить языка.

Со стороны Идрицы показалась немецкая легковая машина, в ко-
торой находились 3 офицера и солдат. Когда до машины оставались 
десятки метров, Заторяев с автоматом в руках выбежал на дорогу, 
чтобы остановить машину. Стрелять по машине он не стал, но немцы 
открыли по нему огонь. Заторяев Женя был убит, партизаны из его 
группы уничтожили всех четверых немцев, ехавших в машине, забра-
ли у них штабные документы и оружие. На плащ-палатке пронесли 
тело убитого Жени 50 км до партизанской зоны, где он был похоронен 
в деревне Ясеневец [150].

8-я Калининская партизанская бригада

История создания и боевой деятельности бригады

8-я Калининская партизанская бригада была сформирована к 
19 февраля 1943 года в составе четырёх отрядов, которые возглавляли 
Максимов, Игнатенко, Данченко, Роккин, общей численностью 295 че-
ловек. Бригада приступила к деятельности в Локнянском, Кудеверском 
и Новоржевском районах. Бывшая 8-я бригада под командованием 
Жиденко с 19 февраля 1943 года стала именоваться 12-й Калининской 
партизанской бригадой, краткая историческая справка о ней имеется.

«Краткую историческую справку о 8-й Калининской партизан-
ской бригаде 1943–1944 годов деятельности» составил начальник 
штаба бригады Фоккин, ее подписали 10 августа 1944 года командир 
бригады майор Карликов и комиссар майор Шорников.

К 19 февраля 1943 года 8-я Калининская партизанская бригада 
была сформирована путем объединения бригад Павлова и Папенкова, 
действовавших на территории Новосокольнического района.

Бригада Павлова состояла из партийного и советского актива Но-
восокольнического района, а также окруженцев. Партизанский отряд 
Павлова был организован в июле 1942 года на базе подпольных пар-
тийных организаций Ласичанского сельсовета, командир Ромаков, и 
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Руновского сельсовета, командир Логинов. Эти две группы объедини-
лись, командиром отряда избрали Бондарева, комиссаром – Ромакова.

В июле 1942 года по распоряжению начальника опергруппы 
3-й Ударной армии Кривошеева, из отряда Бондарева был выделен 
отряд Ромакова, комиссар Логинов. В июле 1942 года была сформиро-
вана 3-я партизанская бригада 1-го партизанского корпуса, созданного 
в августе того же года, в нее вошли:

– отряд «За Сталина», 104 человека, командир Львов, комиссар 
– Зарецкий;

– отряд «За Родину», 120 человек, командир Ромаков, комиссар 
Логинов;

– группа партактива Новосокольнического района, прибывшая 
из отряда Кудряшова;

– отдельный отряд им. Ленина, командир Данченко, который в то 
время находился в нейтральной зоне Великолукского района.

Комбригом был назначен третий секретарь Новосокольнического 
райкома партии Павлов, комиссаром – секретарь подпольного рай-
кома партии Соловьев, прибывший из Конаковского района Кали-
нинской области.

По приказу руководителя опергруппы 3-й Ударной армии Криво-
шеева отряд Ромакова, в отличие от других отрядов бригады, в со-
став 1-го партизанского корпуса в августе 1942 года не вошел. Он был 
направлен в тыл противника для организации новой партизанской 
бригады. При переходе через линию советского фронта в нейтральную 
зону комиссаром бригады Павлова был назначен Зарецкий, а Соловьев 
оставлен в советском тылу. Бригада Павлова, находясь в нейтраль-
ной зоне Локнянского района, посылала диверсионные группы в тыл 
врага.

29 декабря 1942 года бригада Павлова перешла линию фронта в тыл 
врага, комбригом был назначен Игнатенко, а Павлов остался в советс-
ком тылу. В бригаде был создан новый отряд им. Суворова, командир 
отряда Кутейников. (Далее в справке подробно перечислены основные 
боевые операции бригады Павлова в соответствии с дневником бое-
вых действий. – А.Г.). Бригада действовала до 16 февраля 1943 года, 
затем вошла в состав 8-й Калининской партизанской бригады.

Бригада Папенкова была сформирована на базе отряда Ромако-
ва к 12 ноября 1942 года. Сначала бригада состояла из двух отрядов, 
общей численностью 108 человек. Командир отряда № 1 Иванов, от-



229

Калининские партизанские бригады

ряда № 2 – Роккин. 24 декабря 1942 года бригада Папенкова перешла 
линию фронта для боевой деятельности в Новосокольническом и 
Кудеверском районах. С переходом в тыл противника бригада вы-
росла до 203 человек и имела отряды: № 1 Зуева, № 2 Роккина и № 3 
Максимова.

Учитывая, что бригада Папенкова была организована по инициа-
тиве опергруппы при 3-й Ударной армии без согласования со штабом 
партизанского движения Калининской области, по приказу штаба 
18 февраля 1943 года бригады Павлова и Папенкова были объединены. 
Комбригом назначили Карликова, комиссаром – Шорникова. Коман-
дование бригад Павлова и Папенкова было отозвано в советский тыл.

Объединенная бригада получила наименование 8-й Калининской 
партизанской бригады, бывшая 8-я бригада стала именоваться 12-й. 
Из бригады Павлова было принято 162 человека с оружием, из бригады 
Папенкова – 133 человека с оружием. Кроме того в 8-ю бригаду вошли 
230 человек из бригады Папенкова, которые раньше были направлены 
за линию фронта. В бригаде Карликова было создано 4 отряда:

– отряд № 1 командир Максимов, комиссар Бобров;
– отряд № 2 командир Игнатенко, комиссар Шатилов;
– отряд № 3 командир Данченко, комиссар Гаврилов;
– отряд № 4 командир Роккин, комиссар Шорников, который был 

переведен комиссаром бригады с 23 марта 1943 года.
В этом составе бригада приступила к боевой деятельности в Лок-

нянском, Кудеверском и Новоржевском районах. В феврале-апреле 
1943 года бригада провела 30 боевых операций. (Далее в справке под-
робно перечислены проведенные бригадой боевые операции. – А.Г.). 
16 февраля 1943 года бригада Папенкова вошла в состав 8-й Калинин-
ской партизанской бригады.

На 15 апреля 1943 года 8-я Калининская партизанская бригада 
насчитывала в своих рядах 615 человек, из них 200 человек были не-
вооруженными, 30 человек больных и раненых. 16 апреля началась 
крупная карательная экспедиция гитлеровцев против партизан.

17 апреля бригада вступила в бой с карателями у деревень Агафо-
ново и Паташево, что в 15 км от Новоржева. После боя бригада, вместе 
с 1-й комсомольско-молодежной партизанской бригадой Максименко, 
отошла к деревне Пожар. 19 апреля каратели пошли в наступление на 
партизанские бригады, было решено изменить место дислакации и 
перейти в Кудеверский район. Туда совместно с 8-й бригадой пошли: 
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бригада Максименко, бригада Бабакова и 2-я Калининская партизан-
ская бригада.

Утром 20 апреля бригады были окружены карателями у деревни 
Вешелово в 6 км от Кудевера. В 8-й бригаде по-прежнему оставались 
200 человек безоружными, 50 раненых и больных, было мало бое-
припасов. Все бойцы были усталые и голодные, вражеские самолеты 
бомбили партизан с воздуха.

21 апреля Карликов отдал приказ о выходе из окружения поотряд-
но с последующим сбором у деревни Демина Горка. Выходили из окру-
жения группами, обходя немецкие гарнизоны, но место сбора Демина 
Горка было занято немцами. Партизаны были вынуждены в течение 
одного дня сидеть в лесу без еды, не выдавая себя. С 22 по 24 апреля 
8-я бригада, вместе с бригадой Бабакова и небольшим числом бойцов 
из бригады Максименко, скрывались от преследования противника в 
районе озера Ужо. На совещании комбригов было решено уходить в 
советский тыл, 25 апреля бригады достигли переднего края у деревни 
Максимиха, благополучно форсировали реку Пузно. После форсиро-
вания реки партизаны нарвались на немецкую засаду, в бою командир 
Карликов был ранен в живот. Несмотря на ранение, он смог с 65 бой-
цами выйти в советский тыл. 26 апреля в боях с карателями погиб 
командир молодежной бригады С.М. Максименко.

Комиссар Шорников с 8 бойцами в начале мая 1943 года ушел в Се-
бежский район в расположение бригады Бойдина. 10 мая туда пришел 
командир отряда Данченко с 15 бойцами. Из штаба партизанского 
движения поступил приказ собирать рассеявшуюся бригаду.

К тому времени много людей из 8-й бригады, выходя из окруже-
ния, перешли в другие бригады. Например, в 12-й бригаде (которая до 
2 марта 1943 года именовалась 8-й Калининской партизанской бри-
гадой. – А.Г.) было 40 человек, но командир Моисеенко этих людей 
обратно не отдавал. Начальник штаба партизанского движения Кали-
нинской области Соколов приказал людей из других бригад обратно 
не забирать, а формировать бригаду путем мобилизации новых людей.

8 августа 1943 года после лечения вернулся комбриг Карликов, 
привез с собой радистов и рацию. К его прибытию в бригаду было 
собрано 53 человека. Для дальнейшего формирования бригады отряд 
Роккина в количестве 17 человек 24 августа пошел собирать людей в 
Кудеверском, Опочецком и Пустошкинском районах, мобилизовав 
там 37 человек. Мобилизовали в партизаны группы из отряда Дан-
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ченко, в результате общей работы к концу ноября 1943 года бригада 
насчитывала 218 человек.

В связи с увеличением численности бригады был создан отряд № 3, 
командир Архипов, комиссар Богданов. В мае 1944 года был сфор-
мирован отряд № 4, командир Николаенко, комиссар Успенский. 
На 1 января 1944 года бригада насчитывала 263 человека. Бригада 
соединилась с частями Красной Армии 17 июля 1944 года, тогда бри-
гада состояла из 4 отрядов.

(Далее в справке подробно описана боевая деятельность 8-й Кали-
нинской партизанской бригады. – А.Г.).

8-я Калининская партизанская бригада дислоцировалась в Себеж-
ском районе, до 16 января 1944 года жили в деревнях Иваны, Воробьи, 
Юркино, Репишино, Машнево. С января по май жили в лесных лаге-
рях, с мая 1944 года дислоцировались в Красногородском районе [151].

Командование бригадой

Командир бригады Карликов Михаил Прокофьевич с момента 
формирования бригады 19 февраля 1943 года по июль 1944 года.

Комиссар бригады Шорников Иван Сидорович с 23 марта 1943 года 
по июль 1944 года.

В бригаде было 6 отрядов, один из них – диверсионно-разведы-
вательный.

Отряд № 1, командир Н.Т. Данченко.
Отряд № 2, командиры Н.М. Роккин, Н.Л. Давыдов.
Отряд № 3, командир В.М. Максимов.
Отряд № 4, командир П.В. Игнатенко
Отряд № 5, командир С.Н. Архипов.
Диверсионно-разведывательный отряд, командир А.К. Никола-

енко.

Со дня объединения бригад Павлова и Папенкова и создания на их 
базе 8-й бригады с 19 февраля 1943 года ее командиром был назначен 
Михаил Прокофьевич Карликов, комиссаром с 23 марта 1943 года был 
назначен Иван Сидорович Шорников. Бригада приступила к деятель-
ности в Локнянском, Кудеверском и Новоржевском районах. С ноября 
1943 года бригада стала действовать в Себежском районе.
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Карликов Михаил Прокофьевич, 1915 года рождения, уроженец 
города Москвы, кадровый военный, в рядах Красной Армии с 16 мая 
1937 года, майор. Участник боев у озера Хасан в 1938 году. В 1941 году 
оборонял Москву, участвовал в боях за освобождение города Клина 
и под Ржевом.

С сентября 1942 года в партизанах, с 19 февраля 1943 года – коман-
дир 8-й Калининской партизанской бригады. В момент соединения 
с Красной Армией в июле 1944 года бригада под его командованием 
разгромила укрепленный пункт деревни Пушмачи на большаке Крас-
ное – Мозули, где находился артиллерийский дивизион противника. 
В результате боя было убито 54 гитлеровца и 4 взято в плен, захвачено 
много трофеев. Этой боевой операцией руководил лично М.П. Карли-
ков, за что был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 
I степени. После соединения с частями Красной Армии и расформиро-
вания бригады М.П. Карликов командовал батальоном 71-й Витебской 
стрелковой дивизии [152].

Одновременно с командиром медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени был награжден комиссар бригады Иван Сидорович 
Шорников. В наградном листе указано, что И.С. Шорников, 1910 года 
рождения, уроженец деревни Петрополье Гомельской губернии, в 
Красной Армии служил с 1934 года, майор. С начала войны участво-
вал в боях с гитлеровцами с 22 июня по 24 июля 1941 года, в тот день 
был ранен в Бежаницах. Находился в окружении с 24 июля 1941 года 
по 7 сентября 1942 года.

С 7 сентября 1942 года в партизанах, с марта 1943 года – комиссар 
8-й Калининской партизанской бригады. Проводил партийно-поли-
тическую работу среди личного состава бригады и среди населения 
временно оккупированных территорий [153].

Результаты боевой деятельности бригады

Бригада за время своей деятельности с 19 февраля 1943 года по 
июль 1944 года спустила под откос 7 эшелонов, повредив 7 паровозов, 
65 вагонов и 12 платформ. Взорвала 70 автомашин, 2 танка, 26 желез-
нодорожных и шоссейных мостов, 10,8 тысячи рельсов, 5 складов. 
Уничтожила 1064 немецких солдат и офицеров, ранено 1085, взято в 
плен 26 солдат и офицеров противника.
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Потери бригады: убит 41 партизан, ранено 50 человек, пропали без 
вести 12, попали в плен 2, дезертировали 20 человек.

Бригада слилась с частями Красной Армии и была расформирована 
в период с 21 по 24 июля 1944 года [154].

Некоторые уточнения о результатах боевой деятельности 8-й Ка-
лининской партизанской бригады, которые здесь приведены, имеются 
в другой справке из фонда № 479 [155].

Из воспоминаний партизан 
8-й Калининской бригады

Из воспоминаний Михаила Александровича Соловьева, секретаря 
Новосокольнического райкома партии с 1942 года, комиссара парти-
занской бригады под командованием Павлова, позднее включенной 
в состав 8-й Калининской партизанской бригады.

Михаил Александрович Соловьев родился в 1905 году в деревне 
Скрылево Корчевского уезда Тверской губернии. Окончив начальную 
школу, работал в сельском хозяйстве матери. С сентября 1922 года 
работал формовщиком фарфоро-фаянсовой фабрики имени М.И. Ка-
линина в поселке Кузнецово (ныне город Конаково. – А.Г.) Корчевско-
го уезда Тверской губернии. С сентября 1927 года служил в Красной 
Армии.

Демобилизовавшись, Соловьев поступил в Чернышовскую баш-
мачную артель в Конаковском районе, через год возглавил Дмитро-
горскую башмачную промышленную артель, еще через год был избран 
секретарем Дмитрогорского парткома ВКП(б). В феврале 1932 года 
Соловьева избрали председателем правления Конаковского районного 
потребительского союза.

С февраля 1938 года началась его работа в советских и партийных 
органах, в апреле 1939 года стал председателем Конаковского город-
ского совета депутатов трудящихся. В марте 1940 года был избран 
вторым секретарем Конаковского райкома ВКП(б).

После войны М.А. Соловьев продолжал работать первым секре-
тарем Новосокольнического райкома партии до августа 1951 года. 
Затем он был выдвинут на руководящую работу в область, избран 
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заместителем председателя исполкома Великолукского областного 
Совета депутатов трудящихся.

«Новосокольники – перекрестье железных дорог Москва – Рига 
и Ленинград – Киев. Эта железнодорожная станция была важным 
стратегическим пунктом в планах гитлеровского командования. В са-
мих Новосокольниках и на станциях Маево, Локня, Насва, в поселке 
Скоково противник держал крупные гарнизоны. После освобождения 
Великих Лук в январе 1943 года Новосокольники еще целый год нахо-
дились на линии фронта, у самого огневого рубежа.

Новосокольники были оккупированы в конце июля 1941 года. Че-
рез несколько дней в районе начали действовать первые диверсионные 
группы. В августе 1941 года группа под командованием Н.И. Смирнова 
уничтожила телефонную связь на участке разъезд Самолуково–Остри-
мовичи. В сентябре подрывники П. Ермоченко, Н. Кудрец и П. Смир-
нов пустили под откос два эшелона с живой силой противника и бое-
припасами на участке железной дороги Новосокольники – Ceбеж.

Партизаны отряда «За Родину!» разгромили вражеский гарнизон 
в деревне Козино. Фашистам удалось окружить группу партизан у 
деревни Смольки. Силы были неравными. Но партизаны завязали 
бой и сумели выйти из окружения. В том бою особенно отличился 
партизан Василий Уткин. Он несколько раз возглавлял атаки, а когда 
партизаны оказались в тяжелом положении, Уткин уничтожил пуле-
метный расчет фашистов и тем обеспечил успех прорыва.

Партизанская борьба на территории района в первый период ве-
лась в очень трудных условиях. Не имея опыта, без связи с центром 
действовали наши инициативные группы. В схватках погибли мно-
гие коммунисты из состава районной парторганизации. Несмотря 
на потери, зрели силы для организованной всенародной борьбы с 
захватчиками.

В марте 1942 года Калининский обком ВКП(б) утвердил состав 
Новосокольнического подпольного райкома партии. Его возглавляли 
секретари Михаил Александрович Соловьев, Александр Иосифович 
Овечкин и Николай Никанорович Павлов. В бюро райкома также 
вошли Николай Павлович Цветков, председатель исполкома райсове-
та, и Василий Николаевич Яковлев, председатель исполкома горсовета.

Подпольный райком развернул политическую и организаторскую 
работу среди населения района. Доклады, читки газет, беседы о по-
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ложении на фронтах, о партизанской войне в тылу врага, о задачах 
народа в борьбе с захватчиками проводились повсеместно и регуляр-
но. В массовой работе с населением участвовали члены подпольного 
райкома и коммунисты Анастасия Папелугина, Константин Зарецкий, 
Иван Аксеновский, Леонид Юрцевич, Александр Пеганов и многие 
другие активисты. На беседы с подпольщиками в деревнях собира-
лись буквально за несколько минут все от мала до велика – интерес к 
правдивой партийной информации был чрезвычайно велик.

Летом 1942 года райком наладил выпуск районной газеты «Колхоз-
ник». Это был серьезный успех подпольной организации. Редактором 
газеты стал секретарь райкома партии А.И. Овечкин. Газета призыва-
ла население вступать в партизанские отряды, разоблачала человеко-
ненавистническую суть «нового порядка», насаждаемого фашистами. 
Для распространения газет и листовок райком создал специальную 
группу актива. Среди разносчиков газет особенно предприимчивыми 
были Александра Яковлева, Антонина Купреева, Павел Плотников, 
Антонина Шубаренкова, Михаил Логинов, Александр Миронов. Наши 
газеты распространялись во всех партизанских отрядах и в деревнях 
района, включая и поселки, где находились фашистские гарнизоны.

Оккупанты пытались создавать в деревнях свои органы власти, 
так называемые волостные управы. Летом 1942 года партизаны при 
помощи населения разгромили Рыкшанскую, Раменскую, Горожан-
скую, Коростылевскую и другие управы. В тылу врага успешно рабо-
тали наши депутатские группы. Например, руководитель депутатской 
группы Плайского сельсовета Фортов собрал около 30 тонн зерна для 
партизан. Другие члены группы Фортова распространяли газеты и 
проводили собрания. Активно действовали группы под руковод ством 
И.Т. Полибина, А.М. Смирнова, С.П. Веселова в Луначарском, Должан-
ском и Руновском сельсоветах.

В ноябре 1942 года в районе действовали девять местных отрядов, 
объединенных в три партизанские бригады. В них насчитывалось 
свыше 1500 бойцов. Подпольный райком партии переправил через 
линию фронта более тысячи молодых парней, все они вступили в ряды 
Красной Армии.

В октябре 1942 года в деревне Рыкшино было проведено обще-
районное партийное собрание. На нем обсуждался его, Соловьева, 
доклад «О расширении партизанского движения и боевых действий 
против немецко-фашистских захватчиков». Это необычное собра-
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ние прошло активно и имело очень важное значение. Намеченные 
собранием мероприятия были проведены организованно и быстро. 
Кстати, именно тогда, в течение нескольких дней, была развернута 
наша третья партизанская бригада.

Необходимо сказать несколько слов о командовании бригад. Пер-
вая партизанская бригада в Новосокльническом районе была создана 
в июле 1942 года на базе отрядов А.М. Романова и М.И. Папенкова. 
Командиром бригады бюро райкома утвердило Н.П. Цветкова, ко-
миссаром – М.А. Соловьева. Второй бригадой, созданной в августе 
1942 года, командовал Н.Н. Павлов, комиссаром в ней был К.А. Зарец-
кий. Командиром третьей бригады бюро утвердило М.И. Папенкова, 
комиссаром – В.Н. Яковлева.

Командирами и комиссарами отрядов были коммунисты Павел 
Львов, Анатолий Блинов, Арнольд Стальберг, Анастасия Папелугина, 
Петр Воронцов, Леонид Юрцевич и другие. Кроме того, были созданы 
отдельные диверсионные группы, которые возглавляли комсомольцы 
Миронов, Логинов, Соловьев и беспартийные партизаны Филиппов, 
Смирнов, Ермоченко. Диверсионные группы взрывали железнодорож-
ные мосты и полотно, спускали под откос эшелоны, разрушали связь.

Партизанские бригады и отряды в основном вели бои с полевыми 
и охранно-полицейскими подразделениями, противостояли кара-
тельным командам, спасая население от истребления и угона в фа-
шистское рабство. C течением времени отряды приобретали боевой 
опыт, совершенствовали свое военное мастерство и наносили врагу 
ощутимый урон.

В первых числах июля 1942 года отряды первой бригады распо-
ложились в деревнях Жары и Иванцово Локнянского района. В это 
время в соседнюю деревню Альхимово пришло подразделение гитле-
ровцев. Было решено встретить карателей на окраине деревни Жары, 
Местность здесь была весьма выгодной для обороны. Правда, фашис-
тов насчитывалось до 600, а партизан было всего 120, но партизаны 
решили принять бой. Он был жестоким, на поле у деревни Жары ос-
талось более 100 вражеских трупов.

В сентябре 1942 года отряд под командованием Стальберга и Евс-
тигнеева разбил колонну автомашин с продовольствием близ деревни 
Лебедево. Были уничтожены два танка, восемь автомашин, истребле-
ны поголовно все сопровождавшие колонну гитлеровцы. Здесь дружно 
действовали взвод А.П. Пеганова и отделение А.М. Миронова.
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В ноябре 1942 года фашисты предприняли новую карательную эк-
спедицию против партизан в районе деревень Качаново, Суворово, 
Шматы. Отряды Стальберга, Бородина, Блинова уничтожили более 
70 солдат и офицеров противника и сорвали замыслы карателей.

По далеко не полным данным, партизаны, действовавшие на терри-
тории Новосокольнического района, подбили пять вражеских танков, 
спустили под откос 29 железнодорожных составов, взорвали 10 мос-
тов, уничтожили около 2700 гитлеровских солдат и офицеров» [156].

Из воспоминаний Карликова Михаила Прокофьевича. В октябре-
ноябре 1942 года – комиссар 1-й Калининской партизанской бригады, 
с 19 февраля 1943 года и по 24 июля 1944 года – командир 8-й Кали-
нинской партизанской бригады. Воспоминания записаны в декабре 
1965 года.

Войну с фашистами он встретил комиссаром танковой роты. В мае 
1942 года был назначен старшим инструктором политотдела 3-й Удар-
ной армии. Отдел занимался организацией политико-воспитательной 
работы среди партизан, действовавших в тылу врага. По заданию от-
дела он вместе с Штраховым занимался организацией партизанских 
отрядов и укреплением их командными кадрами.

В июле 1942 года партизанские отряды были объединены в пар-
тизанские бригады, в октябре-ноябре 1942 года Карликов был комис-
саром 1-й Калининской партизанской бригады, командир Бойдин. 
В декабре 1942 года вернулся в советский тыл, где его назначили ко-
мандиром 8-й Калининской партизанской бригады. В начале фев-
раля 1943 года Карликов с отрядом в 60 человек вышел в тыл врага. 
С 20 февраля он приступил к исполнению обязанностей командира 
вновь сформированной 8-й Калининской партизанской бригады в 
связи с тем, что командир бригады Павлов был отозван в советский 
тыл вместе с Папенковым и комиссаром Соловьевым. Комиссаром 
8-й бригады был назначен Шорников.

В конце марта бригада вела частые бои с карательными отрядами. 
Немецкое командование бросило против партизан регулярные части, 
которые стали оттеснять их бригады. 22 апреля 1943 года восточнее 
Кудевера немцы окружили партизан, которые в течение всего дня 
отражали вражеские атаки. Так как боеприпасы были на исходе, раз-
работали план выхода из окружения, который наметили в ночь на 
23 апреля 1943 года. 24 апреля достигли железной дороги Великие 
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Луки – Насва. При переходе линии фронта он был ранен, бригада была 
рассеяна.

После лечения в полевом госпитале в августе 1943 года Карликов 
с группой партизан самолетом был отправлен в тыл врага. В деревне 
Иваньково 8-я Калининская партизанская бригада под его началом 
сформировалась вновь. После короткого отдыха бригада дислоци-
ровалась северо-западнее Себежа. Она выполняла боевые задания 
штаба, а также самостоятельные действия в Идрицком, Опочецком, 
Себежском и Пустошкинском районах. Минировали железные и шос-
сейные дороги, подрывали вражеские эшелоны, автомашины.

Летом 1944 года во время наступления наших войск бригада уси-
лила боевые операции. В июле бригада получила задание перерезать 
большак Красногородское – Мозули. Утром партизаны подошли к 
деревне Пушмачи, где располагался немецкий гарнизон. В результате 
стремительной атаки гарнизон был разгромлен, дорога, ведущая на 
Мозули, перерезана. Бригада удерживала дорогу, истребляла немцев 
до подхода передовых частей Красной Армии. После соединения с 
Красной Армией, партизаны были переданы в распоряжение военного 
командования [157].

9-я Калининская партизанская бригада

История создания и боевой деятельности бригады

В архивных документах Калининского обкома партии и штаба пар-
тизанского движения Калининской области сказано, что 9-я Калинин-
ская партизанская бригада была сформирована в декабре 1942 года 
Калининским обкомом партии в составе четырёх партизанских отря-
дов общей численностью 250 человек. Командир бригады – П.И. Ти-
мофеев, комиссар – И.Я. Двоеглазов, начальник штаба – А.Е. Сидо-
ренко. Действовала в Ашевском и Бежаницком районах. С января по 
июнь 1943 года бригада провела 4 открытых боя, в июне в результате 
карательной экспедиции гитлеровцев бригада была рассеяна. Группа 
партизан во главе с командиром бригады Тимофеевым вышла в совет-
ский тыл. В тылу врага осталась другая группа во главе с начальником 
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штаба Сидоренко, который с августа 1943 года начал создавать новую 
бригаду. К январю 1944 года бригада насчитывала в своем составе 
553 партизана.

«История возникновения, организации и боевой деятельнос-
ти 9-й Калининской партизанской бригады за период с декабря 
1942 года по февраль 1944 года». 20 июля 1941 года партийно-хо-
зяйственный актив Ашевского района ушел в лес, где уже был подго-
товлен лагерь возле деревни Долгая. Был создан партизанский отряд 
из 96 человек, командиром отряда избрали начальника районного 
НКВД Тесакова, комиссаром – секретаря райкома партии Куприянова. 
С советским тылом отряд связи не имел, имел контакты с командо-
ванием 2-й Ленинградской партизанской бригады, комбриг Васильев. 
В сентябре 1941 года командиром отряда стал старший лейтенант Ти-
мофеев, комиссаром оставался Куприянов.

С марта 1942 года отряд наладил связь с опергруппой 3-й Ударной 
армии. В декабре 1942 года опергруппа совместно со штабом парти-
занского движения Калининской области на базе отряда Тимофе-
ева начала формировать 9-ю Калининскую партизанскую бригаду. 
Командиром бригады назначили Тимофеева, комиссаром капитана 
Двоеглазова, начальником штаба старшего лейтенанта Сидоренко. 
До 27 января 1943 года бригада находилась в Локнянском районе в 
нейтральной зоне.

27 января 1943 года бригада из 2 отрядов общей численностью 
130 человек перешла линию фронта для боевых действий в Бежаниц-
ком и Ашевском районах. Бригада проводила боевые операции ди-
версионного порядка, операций по разгрому гарнизонов противника 
не проводила.

30 мая 1943 года противник начал против бригады крупную кара-
тельную операцию силами до 3 тысяч человек. Бригада насчитывала 
всего 126 человек, не могла вести бой со значительно превосходящим 
противником, была вынуждена уйти в Одейские болота в районе Меж-
ницкого озера.

11 июня 1943 года прибыл вновь назначенный комбриг Новокша-
нов, бывшего комбрига Тимофеева и комиссара Двоеглазова отозвали 
в советский тыл. Немецкая карательная экспедиция продолжалась, 
комбриг Новокшанов, не считаясь с мнением командиров отрядов и на-
чальника штаба Сидоренко, решил выводить бригаду в советский тыл.
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4 июля 1943 года при переходе линии фронта бригада была разо-
гнана немцами. В советский тыл перешел один комбриг Новокша-
нов. Партизаны бригады разбрелись по группам и в одиночку, долго 
скрывались в лесах, ничего не зная друг о друге. Начальник штаба 
Сидоренко был в группе с двумя бойцами и двумя радистами. Через 
несколько суток к нему присоединилась группа из 8 человек с коман-
диром отряда Ахмедчиком, потом присоединилась еще одна группа 
Петрушенко и Машинского.

С 15 августа 1943 года в тылу врага начала формироваться бригада под 
командованием Сидоренко. Командиром 1-го отряда назначили М.П. Ах-
медчика, 2-го отряда – С.В. Машинского. К концу августа Ахмедчик 
скомплектовал свой отряд из молодежи и военнообязанных западной 
части Ашевского района. Машинский работал с изменческими форми-
рованиями власовцев и полицескими гарнизонами. К октябрю 1943 года 
он сформировал отряд из власовцев гарнизона Шеркино, 22 человека, и 
гарнизона Пезово, 93 человека, всего в его отряде стало более 120 человек.

С.В. Машинский передал свой отряд Дорошенко, а сам начал фор-
мировать новый партизанский отряд. К 10 ноября 1943 года он сфор-
мировал новый отряд из 80 человек, который передал Чулкову, а сам 
был назначен начальником продовольствия бригады.

Таким образом, к январю 1944 года из 20 партизан, оставшихся в 
тылу врага, 9-я Калининская партизанская бригада Сидоренко вырос-
ла до 553 человек [158].

В феврале 1944 года командир 9-й Калининской партизанской 
бригады А.Е. Сидоренко направил в штаб партизанского движения 
отчет о боевой деятельности бригады, в котором имеются некоторые 
уточнения и дополнения к истории бригады.

В отчете указывалось, что бригада была сформирована в советском 
тылу в ноябре-декабре 1942 года. Командиром бригады был назначен 
старший лейтенант Тимофеев, комиссаром – капитан Двоеглазов, на-
чальником штаба Сидоренко. Бригада была сформирована из 5 отря-
дов, общей численностью 300 человек.

Однако на время формирования бригады в ее распоряжении на-
ходилось лишь 2 отряда, а три другие отряда действовали в тылу вра-
га. Так 5-й отряд, который отнесли к бригаде, был сформирован еще 
в 1941 году, и на отдых в советский тыл не выходил. В отстутствии 
бригады отряд приказом полкового комиссара Орлова был подчинен 
командованию 2-й партизанской бригады Северо-Западного фронта.



241

Калининские партизанские бригады

1-й отряд по приказу полковника Шелымагина был направлен в рас-
поряжение 1-й комсомольско-молодежной бригады С.М. Максименко.

2-й отряд, находясь в нейтральной зоне на исходном рубеже, в 
течение 15 дней держал оборону, где потерял 90% личного состава и 
был расформирован. Отряд под командованием младшего лейтенанта 
Копко 23 декабря 1942 года вел пятичасовой бой в деревне Брутово, 
убив и ранив 39 солдат и офицеров противника. С 6 по 21 января 
1943 года 2-й отряд держал оборону на переднем крае в деревнях Чу-
линино и Жары Локнянского района. За эти дни партизаны отряда 
убили и ранили более 300 солдат и офицеров противника. Сам отряд 
потерял убитыми, контуженными и ранеными 52 человека, погиб 
командир отряда Копко. Остатки отряда были расформированы по 
другим партизанским отрядам.

Таким образом, из 5 отрядов 9-я Калининская партизанская бри-
гада вышла в тыл врага 2 отрядами общей численностью 130 человек. 
Линию фронта бригада перешла в ночь на 26 января 1943 года между 
Насвой и Самолуково. В пути следования бригада приняла бой в де-
ревне Гаврилиха Бежаницкого района. Бой длился 6 часов, было уби-
то и ранено 72 солдата и офицера противника, партизаны потеряли 
11 человек убитыми и ранеными.

С начала боя командир бригады капитан Тимофеев и комиссар 
бригады Двоеглазов со своими женами Ставровской и Ивановой, про-
явили трусость и для защиты своей шкуры с поля боя дезертировали. 
Командира и комиссара бригады догнали в 10 километрах от деревни 
Гаврилиха уже после боя. Позднее они мотивировали свое поведение 
тем, что руководить боем они возложили на начальника штаба, хотя 
он, начальник штаба Сидоренко, такого приказа не получал.

По прибытию в район действий боевые операции проводились 
только диверсионного порядка мелкими группами в 5–6 человек. Ос-
тальной состав бригады отсиживался в лесу, ничего не делая. Общей 
бригадной или даже отрядной операции за время командования Ти-
мофеева и Двоеглазова не проводилось ни одной.

11 июня 1943 года самолетом прибыл вновь назначенный коман-
дир бригады Новокшанов, в то время бригада состояла из 2 отрядов 
и бригадной разведки, всего 117 человек. Приняв бригаду, Новокша-
нов принялся не сплачивать ее в боевую единицу, а стал разгонять ее, 
считая бригаду небоеспособной. Из бригады стали уходить люди, к 
25 июня в ней осталось всего 28 бойцов и командиров.
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К тому времени были израсходованы все продукты, доставленные 
самолетами из советского тыла. Новокшанов принял решение уходить 
в советский тыл, не имея на то приказа. От перехода линии фронта 
отказался начальник штаба Сидоренко и вновь присланный коман-
дир отряда Михаил Петрович Ахмедчик. Они просили Новокшанова 
оставить им радиста с рацией, но тот категорически запретил радисту 
оставаться в тылу врага.

В ночь на 4 июля 1943 года Новокшанов навел личный состав на 
сплошную линию врага между деревнями Жемчуг и Большое Яблоне-
во. Фашисты рассеяли все остатки бригады, часть партизан погибла, 
он, Сидоренко, с 4 бойцами, один из них был ранен, возвратились 
обратно в район действия бывшей бригады. Через двое суток туда же 
прибыл старший лейтенант Ахмедчик с 8 бойцами.

Через некоторое время из советского тыла им доставили продоволь-
ствие. С 15 августа они занялись комплектованием нового состава бри-
гады. Трудности были в том, что из командного состава осталось толь-
ко двое, было мало оружия, боеприпасов и продовольствия. Помощь с 
оружием из советского тыла поступила только в октябре. Со временем 
они смогли сформировать новую бригаду, которая по численности в 
553 человека была в 4 раза больше, чем прежняя бригада Тимофеева.

Он, Сидоренко, обращался за помощью в штаб партизанского дви-
жения Калининской области, получив от полковника Шелымагина от-
вет: «Командиром бригады назначаю тебя, командуйте за командира, 
комиссара и начальника штаба». Из-за того, что помощи от штаба было 
мало, личный состав бригады был одет исключительно в немецкую фор-
му, даже были перестрелки между собой, считая друг друга немцами. 
Долгое время бригада не имела рации, пока не нашелся радист с рацией 
из рассеянной немцами спецгруппы Северо-Западного фронта. Бригада 
была обеспечена достаточным количеством боеприпасов, медикамен-
тов, подрывного имущества лишь в период 8–10 января 1944 года [159].

Из донесений о ситуации в 9-й бригаде

21 апреля 1943 года начальник штаба 9-й партизанской бригады 
А.Е. Сидоренко направил два донесения начальнику штаба партизан-
ского движения Калининской области С.С. Бельченко. Он просил пе-
ревести его начальником штаба в другую бригаду, желательно к Мит-
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рошину или Гаврилову, так как бригада мала, в ней может работать 
начальником штаба нынешний начальник щтаба отряда Матюшев.

В другом донесении Сидоренко сообщал следующее: «Начальник 
опергруппы 3-й Ударной армии Кривошеев направил на должность 
начальника продовольствия бригады ранее судимого на 10 лет Ски-
бинского Михаила Николаевича, посланного для отбытия срока нака-
зания с оружием в руках, а не заниматься мародерством, пьянством, 
жульничеством и обозлять мирное население. Скибинский снабжени-
ем бригады не занимается, остается в распоряжении бригады, поэтому 
большие затруднения в питании. Бойцы получают по 200–400 грамм 
хлеба в сутки. Хотя район дислокации бригады сожжен, но при же-
лании работать, снабжать бригаду питанием можно в достаточном 
количестве.

Скибинский силою оружия забрал для себя шубу, много раз заби-
рал для себя мёд, масло и другие продукты. Он пропил две бригадные 
лошади. Комбриг Трофимов защищает Скибинского, он один под-
писал аттестационный материал на него за себя и комиссара брига-
ды» [160].

23 апреля донесение в штаб партизанского движения Калининской 
области направил комиссар бригады капитан Двоеглазов. Он сообщал, 
что судимый на 10 лет военфельдшер Скибинский имеет в подчинении 
взвод снабжения. У гражданки Сергеевой под угрозой оружия он за-
брал для себя полушубок ее мужа, который воюет в Красной Армии. 
Скибинский неоднократно бил бойцов ногами и кулаками, в том числе 
помошника комиссара по комсомольской работе А.И. Иванову [161].

Штаб партизанского движения Калининской области направил 
в 9-ю бригаду шифровальщика рядового П.Я. Макарова, который 
16 мая 1943 года отправил в штаб шифрограмму следующего содер-
жания: «Факты мародерства Скибинского на основании радиограммы 
из штаба обсуждали лишь комбриг Тимофеев и Скибинский. После 
чего Скибинский мародерство не прекратил, а комбриг Тимофеев эти 
факты скрывает. Скибинский с бойцами ходит по деревням, отбирает 
у жителей масло для раненых. Но масло до раненых не доходит, его 
употребляет комбриг со своей женой и Скибинский.

Только за время моего пребывания из бригады убежало 4 человека, 
до этого – 22 человека вместе с командиром отряда Чудновым. Многие 
бойцы бригады знают, что жена комбрига родила мальчика, комбриг 
закопал в землю живого ребенка.
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В штабе бригады все поженились: комбриг Тимофеев с женой 
Ставровской, комиссар Двоеглазов женат на своей помощнице по 
комсомолу Ивановой, начальник штаба Сидоренко женат на радистке 
Скопиной. У адъютанта комбрига Баринова жена – повар бригады, 
заместитель командира бригады по разведке Петрушенко с женой. Все 
внимание руководство бригады обращают на жен, не только ночью, и 
днем не хотят вставать с коек. В бригаде большое разложение» [162].

28 июня 1943 года представитель Центрального штаба партизан-
ского движения И. Рыжиков сообщал заместителю начальника Цен-
трального штаба партизанского движения (ЦШПД) С.С. Бельченко 
о причинах снятия с должностей комбрига Тимофеева и комиссара 
Двоеглазова.

«Комбриг Тимофеев не выполнил приказа штаба и продолжал 
бездействовать, находясь у болота между двумя озерами, тем самым 
навел на бригаду карателей. Партизаны бригады, жаждавшие борьбы, 
покинули бригаду и продолжают покидать ее. На почве бездействия в 
бригаде разрослось пьянство, мародерство, женитьба на партизанках. 
Руководство бригады не ликвидировало недостатки, а само показыва-
ло примеры пьянства и половой распущенности. Тимофеев и Двоегла-
зов, не имея на то права, самолетами вывозили «жен» в советский тыл. 
Было принято решение немедленно заменить их новыми хорошими 
командирами, что и было сделано» [163].

11 июня 1943 года бригаду принял комбриг Новокшанов, Сидорен-
ко в то время оставался начальником штаба бригады. Через месяц Но-
вокшанов в своем донесении в штаб партизанского движения сообщал 
следующее: «11 июня 1943 года встретился с комбригом Тимофеевым 
и комиссаром Двоеглазовым, но действительного положения дел в 
бригаде они не знали. Обстановку в бригаде сообщил командир отряда 
Жуков, выяснилось, что личный состав бригады небоеспособный. 
Бригада состоит из женщин, стариков и подростков 1926–1927 годов 
рождения. Почти все боеспособные люди из бригады ушли.

Начальник штаба Сидоренко заявил, что 40 партизан находятся на 
задании. Но за все мое время пребывания в бригаде с 11 по 28 июня 
эти люди с задания не вернулись. По строевой записке я принял 
113 человек, но фактически в бригаде оказолось лишь 60 человек.

14 июня 1943 года партизан Яковлев, находясь в деревне Ратча на 
охране аэродрома, убил командира взвода Иванова и ушел к немцам. 
Он рассекретил место расположения бригады, складов с вооружением 
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и продовольствием. Немцы окружили бригаду, прочесывая лес, брига-
да ушла к деревне Заречье и рассеялась. 28 июня к месту расположения 
бригады у деревни Язвы прибыл начальник штаба Сидоренко с 20 бой-
цами, а также старший лейтенант Ахмедчик и Целесков. Они заявили, 
что больше не хотят голодными и без боеприпасов блуждать по лесам.

Я, Новокшанов, решил вывести партизан в советский тыл, на вы-
ход в тыл пошли 20 человек, из них 4 женщины. До линии фронта 
добирались 5 суток, с 28 июня по 3 июля. За время существования 
бригады Тимофеева ни одной боевой операции не проводилось. До-
несение записано 11 июля 1943 года» [164].

О выходе в советский тыл Новокшанов принял единоличное реше-
ние, так как начальник штаба Сидоренко и командиры отрядов были 
против этого решения [165].

Командование бригадой

Командиры бригады Петр Игнатьевич Тимофеев с января по июнь 
1943 года, Феоктист Никитович Новокшанов с 11 июня 1943 года по 
4 июля 1943 года, Андрей Ефремович Сидоренко с 15 августа 1943 года 
по 28 февраля 1944 года, комиссар – И.Я Двоеглазов с января по 
11 июня 1943 года.

В бригаду входило 5 отрядов.
Отряд № 1, командиры И.С. Рогов, М.П. Ахмедчик, К.М. Кириллов.
Отряд № 2, командиры С.В. Машинский, Ф.И. Дорошенко.
Отряд № 3, командир И.И. Карасев, К.С. Чулков.
Отряд № 4, командир А.Д. Терехов, Д.А. Судаков.
Отряд № 5, командир Н.П. Власов.

Командир бригады Петр Игнатьевич Тимофеев родился 22 сен-
тября 1908 года в деревне Деденко Починковского уезда Смоленской 
губернии. С 30 октября 1930 года вступил в ряды Красной Армии, 
военную службу завершил 16 апреля 1954 года в звании капитана. 
Был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Командир бригады Андрей Ефремович Сидоренко, 1917 года рож-
дения, уроженец села Жадово Новозыбковского уезда Черниговской 
губернии. Воевал на Калининском фронте с июля 1941 года по ноябрь 
1942 года, майор. В ноябре 1942 года после ранения был направлен 
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из резерва Калининского фронта в тыл противника на должность 
начальника штаба партизанской бригады, был на этой должности до 
июля 1943 года.

С 30 мая 1943 года гитлеровцы предприняли против партизан кара-
тельную экспедицию. В советский тыл вышла небольшая группа пар-
тизан во главе с командиром бригады Тимофеевым. В июле 1943 года 
9-я Калининская партизанская бригада была рассеяна карательной 
экспедицией врага. Оставшийся в тылу врага начальник штаба бри-
гады Сидоренко с 18 партизанами провел большую работу с мест-
ным населением по вовлечению молодежи в партизанские отряды. 
Он сплотил партизанскую бригаду в короткий срок, доведя ее состав 
к январю 1944 года до численности 383 партизана, объединённых в 
5 отрядов. Бригада провела ряд успешных боевых операций.

10 октября 1943 года А.Е. Сидоренко сообщал в штаб партизан-
ского движения Калининской области о переходе в ночь на 6 октяб-
ря 1-й роты 668-го батальона 45-го «добровольческого» пехотного 
полка под командованием Рудакова. Эта рота подняла восстание в 
гарнизоне, уничтожила 34 немецких солдат и офицеров, штаб роты. 
После разгрома немцев, 100 человек восставших вооружились и доб-
ровольно перешли в 9-ю Калининскую партизанскую бригаду. С со-
бой доставили 5 минометов, 6 ручных пулемета, 6 автоматов ППШ, 
82 русские винтовки, 6 пистолетов, 102 мины к минометам, 8 ящиков 
винтовочных патронов и 2 тысячи патронов для пулеметов. Привели с 
собой 24 лошади, 9 повозок, 12 комплектов упряжи и продовольствия 
для 100 человек на 7 суток.

За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками А.Е. Сидоренко в июле 1944 года был награжден медалью 
«Партизану Отечественной войны» I степени [166].

Командир 2-го отряда Степан Варфоломеевич Машинский, 
1913 года рождения, уроженец города Новониколаевска (теперь Но-
восибирск) Томской губернии. В Красной Армии служил с 1936 года, 
старший лейтенант, в партизаны вышел из окружения в октябре 
1941 года. В листе на награждение медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени от 22 октября 1944 года, подписанным командиром 
9-й Калининской партизанской бригады А.Е. Сидоренко и начальни-
ком штаба партизанского движения Калининской области Шипова-
ловым, сказано, что Машинский показал себя, как боевой, храбрый 
и дисциплинированный командир. Машинский активно работал с 
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изменческими формированиями, переводя полицейских и власовцев 
на сторону партизан.

22 февраля 1944 года лично задержал немецкого солдата, гнался 
за ним 3 километра и привел пленного в штаб бригады. 24 февраля 
1944 года в бою за деревню Долгая Ашевского района Машинский 
первым ворвался в деревню, захватил в плен двух немецких солдат, 
передав их в штаб бригады [167].

Результаты боевой деятельности бригады

Партизаны 9-й Калининской партизанской бригады в боях убили 
и ранили 4362 гитлеровца, пустили под откос 26 воинских эшелонов, 
бронепоезд, уничтожили 30 автомашин врага, подорвали 8 железно-
дорожных мостов. К моменту соединения с частями Красной Армии 
и в период ее расформирования 11 апреля 1944 года бригада состояла 
из 5 отрядов в количестве 553 партизан [168].

10-я Калининская партизанская бригада

История создания и боевой деятельности бригады

10-я Калининская партизанская бригада была создана в сентябре 
1942 года Калининским обкомом партии. В её состав первоначально 
входили четыре отряда численностью 400 человек. Командир брига-
ды – М.А. Лебедев, с января 1943 года по июль 1944 года – Н.М. Варак-
сов, комиссар – В.Е. Петров, затем его сменил А.А. Козлов.

В январе 1943 года бригада в составе 358 партизан прибыла в Крас-
ногородский район. В ночь на 8 января 1943 года партизаны бригады 
разгромили в деревне Синеозерье волостную управу оккупантов, захва-
тили старост и помошников 63 человека, собравшихся на совещание.

14 апреля 1943 года бригада участвовала в разгроме одного из круп-
нейших вражеских гарнизонов в Идрицком районе – в Сутоках.

15 мая 1943 года ею были разгромлены немецкий гарнизон и 
волост ная управа в деревне Опрелково Красногородского района.
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12 сентября 1943 года уничтожен гарнизон в деревне Балтино Опо-
чецкого района.

15 июля 1944 года при подходе частей Красной Армии бригада заня-
ла оборону на реке Иссе, не давая возможности противнику перепра-
виться через реку, и удерживала этот рубеж до прихода советских войск.

«История возникновения, организации и боевой деятельнос-
ти 10-й Калининской партизанской бригады за период с октября 
1942 года по июль 1944 года». 10-я Калининская партизанская бри-
гада под командованием Вараксова действовала в Красногородском 
районе. До февраля 1943 года в районе не было партизанских бригад 
и отрядов, немцы чувствовали себя здесь спокойно.

В конце октября штаб партизанского движения Калининской об-
ласти поручил старшему лейтенанту М.А. Лебедеву скомплектовать 
партизанскую бригаду из других бригад. В распоряжение Лебедева 
были выделены командиры и группы партизан, с которыми он пришел 
в Россонский район Белоруссии. Там в течение непродолжительного 
времени была сформирована бригада за счет молодежи и военнообя-
занных Россонского района Белоруссии, Себежского и Красногород-
ского районов Калининской области.

В бригаду вошло 4 отряда:
 – «Смерть оккупантам» – командир Горбач;
 – им. Жданова – командир Иванов;
 – им. Кирова – командир Осипов;
 – отряд «25 лет Октября» – командир Исачков.

На 30 октября 1942 года в бригаду входило около 400 человек, она 
базировалась в деревне Миловиды Россонского района. 2 ноября бри-
гада всем составом вышла через линию фронта в советский тыл для 
вооружения.

В тылу бригаду вооружили, пополнили комсомольским активом, 
медицинским персоналом. Некоторые партизаны из бригады были 
направлены на учебу, сменили командиров отрядов:

 – Отряд № 1 «Смерть оккупанатам», командир И.П. Рожко.
 – Отряд № 2 им. Жданова, командир И.В. Жуков.
 – Отряд № 3 им. Кирова, командир П.З. Поздняков.
 – Отряд № 4 «25 лет Октября», командир И.Н. Ветковский.

Командиром бригады назначили М.А. Лебедева, комиссаром 
А.А. Козлова, начальником штаба Дорош. Бригада находилась в со-



249

Калининские партизанские бригады

ветском тылу в течение месяца. В ночь на 16 декабря 1942 года бригада 
перешла линию фронта, получив приказ действовать в Красногород-
ском районе.

7 января 1943 года бригада в составе 358 человек прибыла в район. 
11 января комбриг М.А. Лебедев в бою был серьезно ранен, его отпра-
вили в советский тыл, командиром бригады был назначен Н.М. Ва-
раксов. В ночь на 14 апреля 1943 года силами бригады был разгром-
лен один из крупнейших немецких гарнизонов Сутоки в Идрицком 
районе. Разгрому предшествовала тщательная разведка и четко раз-
работанная операция. Она вошла яркой страницей в историю парти-
занского движения Калининской области. Во время проведения этой 
операции партизаны уничтожили 150 немцев и изменников, захватили 
большие трофеи.

Всего 10-я Калининская партизанская бригада провела 94 откры-
тых боя с противником, уничтожив 2135 и ранив 1517 фашистов. При 
соединении с частями Красной Армии в июле 1944 года в бригаде было 
723 человека личного состава [169].

В архивных материалах сохранились документы о 10-й бригаде 
и комбриге Н.М. Вараксове, требующие критического осмысления.

«Представителю ЦШПД на Калининском фронте т. Рыжикову от 
капитана тов. Дорош Захара Л.

РАПОРТ
Доношу до Вашего сведения о том, что 18 июня 1943 года я был снят 

с должности начальника штаба бригады № 10 командиром бригады 
Вараксовым за то, что я ему не помогал заниматься очковтирательс-
твом о проделанной работе бригады. За то, что я 18 июня 1943 года не 
дал его жене свою верховую лошадь, за то, что я ему сказал, что я все 
доложу в штаб товарищу Рыжикову.

Кратко доложу о товарище Вараксове. Во-первых, Вараксов систе-
матически занимается ложными данными о проделанной работе бри-
гады. Тов. Вараксов в каждом своем донесении Вам писал все ложные 
данные о боевой и политической работе. Тов. Вараксов давал Вам не-
правильные радиограммы о спущенных воинских эшелонах, о взятых 
трофеях, количестве убитых, пленных, разбитых гарнизонах, о месте 
нахождения своего штаба и много другого. Тов. Вараксов скрывал о 
количестве боеприпасов и вооружения (где давал Вам неправильные 
разведывательные сведения). Тов. Вараксов плохо занимался теми 
партизанами, которые занимались мародерством. Тов. Вараксов си-
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дел около 5 месяцев в Белоруссии и только упаивал представителей, 
т. е. держал около себя двоих старшин специально для того, чтобы 
гнать самогон.

Тов. Вараксов держит у себя 4 лошади, которую одну из них кормит 
только одной мукой и хлебом. Тов. Вараксов расформировал 3-й отряд 
и почти всех командиров снимал с должности и потом через 1–2 месяца 
назначал обратно. Тов. Вараксов грубо относится к личному составу 
бригады, командный состав не хочет с ним работать. Тов. Вараксов сжег 
3 деревни, около 70 домов, которые были ни в чем невинные, из этих 
сгоревших деревень 20 человек пошли в полицию в гарнизон Мозули.

Тов. Вараксов заставил бригадного врача сделать себе аборт, где она 
сейчас лежит больная. А поэтому прошу Вашего разрешения о вылете 
меня к Вам лично для доклада о безобразиях тов. Вараксова, о его оч-
ковтирательстве и ложных данных. Я жду Вашего ответа в 3-й бригаде 
тов. Ковальчука. Капитан Дорош. 29 июня 1943 года».

Представитель Центрального штаба партизанского движения Рыжи-
ков на рапорте Дороша наложил резолюцию: «О Вараксове решить пос-
ле того, как на месте проверит т. Соколов. Если и оставить Дороша на-
чальником штаба у Подгорного, нужно его крепко предупредить» [171].

«Уполномоченному от ЦШПД (Центрального штаба партизанского 
движения) на Калининском фронте тов. Ковальчуку от капитана Дорош

РАПОРТ от 30 июня 1943 года.
Тов. Вараксов сжег 3 деревни: Луги, Столбово и Козлово, общее 

число 70 домов. Деревню сжигали, не предупредили никого из населе-
ния, а уже когда дома горели, бегают бойцы и кричат: «поднимайтеся, 
вы горите». Население не успело вынести своих вещей, даже некото-
рые обгоревшие выскакивали из домов. Люди разошлись по селам и 
стали рассказывать, что делают партизаны 10-й Калининской бригады, 
что не только сжигают немцы, а даже и партизаны. Из этих деревень 
20 мужчин пошли в гарнизон Мозули и поступили в полицию, полу-
чили оружие, и ходят, делают засады на партизан.

Вот какая политическая воспитательная работа тов. Вараксова 
среди мирного населения. Тов. Вараксов не принимает никаких мер к 
мародерам, некоторые партизаны ломают пасеки, раскапывают ямы 
с вещами крестьян, берут лошадей и пропивают, берут у кого попало 
скот или ломают в ночное время замки и забирают коров и этим де-
лают недовольствия между крестьянами и партизанами.
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Тов. Вараксов занялся лично своим хозяйством, а не партизанской 
борьбой. У него в деревни Мылинки имеется лично для него 25 коров. 
Только по его указанию делают для него масло, сыр, сметану, у него 
имеется 4 патефона, одна веломашина, 4 лошади, из них для одной 
лошади специально держит одного человека» [172].

С проверкой в бригаду вылетел начальник штаба партизанского 
движения Соколов, командование бригады представило подробный 
отчет о боевой и политической работе за первое полугодие 1943 года. 
Были взяты объяснения в связи с поджогом деревень Козлово, Столбо-
во и Луги Красногородского района от командира бригады Вараксова, 
комиссара Козлова, начальника штаба Коробкова, партизан-исполни-
телей Волкова, Ершова, Колмачевского, а также от жителей сожженных 
деревень. Хозяйственная часть бригады оказала помощь погорельцам – 
выдала им 3 коровы, а обгоревшей Вороновой Ирине – 60 кг хлеба [173].

Видимо, каких-либо серьезных последствий для Вараксова эти 
донесения и проверки не имели. Он оставался комбригом 10-й Ка-
лининской партизанской бригады до соединения с частями Красной 
Армии в июле 1944 года, пройдя путь командира с января 1943 года и 
до расформирования бригады. О начальнике штаба в своих воспоми-
наниях Вараксов отзывался скупо: «Штаб бригады поначалу возглавил 
Захар Леонтьевич Дорош. В сентябре 1943 года его для пользы дела 
пришлось заменить В.А. Авдониным».

Командование бригадой

Командиры бригады: Михаил Арсентьевич Лебедев с октября 
1942 года по 11 января 1943 года, Николай Михайлович Вараксов с 
января 1943 года по июль 1944 года.

Комиссары бригады: Алексей Алексеевич Козлов с 10 ноября 
1942 года по 20 ноября 1943 года, Павел Гаврилович Романов с ноября 
1943 года по июль 1944 года.

В бригаду входило 5 отрядов, один из них – разведывательный.
Отряд № 1 «Смерть оккупантам», командиры И.Г. Горбач, И.П. Рожко.
Отряд № 2 им. А.А. Жданова, командиры Е.Ф. Иванов, И.В. Жуков.
Отряд № 3 им. С.М. Кирова, командиры Ф.Е. Осипов, П.З. Позд-

няков, В.Н. Коробков.



252

А.Н.  ГОЛОВКИН

Отряд № 4 «25 лет Октября», командиры Я.Г. Исачков, И.Н. Вет-
ковский.

Разведывательный отряд, командир Г.А. Лапин.

Информация о командире бригады Лебедеве Михаиле Арсентье-
виче дана в материалах о 6-й Калининской партизанской бригаде. 
После снятия его с должности комбрига 6-й бригады, имея большой 
боевой опыт, М.А. Лебедев сумел еще раз проявить себя.

В октябре 1942 года М.А. Лебедева назначили командиром отряда 
«На Запад», который вырос в 10-ю Калининскую партизанскую бри-
гаду. Формирование бригады проходило в тылу врага из местного 
населения Себежского, Идрицкого, Опочецкого и Красногорского 
районов. В течение ноября 1942 года она находилась в советском тылу, 
в деревне Лопаткино Великолукского района, где было завершено ее 
формирование и обучение личного состава. Комиссаром бригады на-
значили секретаря Оршинского райкома партии Калининской области 
А.А. Козлова, начальником штаба В.А. Авдохина.

В середине декабря бригада вышла в тыл противника и к январю 
1943 года достигла намеченного Красногородского района боевых 
действий. На рассвете 11 января 1943 года более 1000 фашистов тремя 
колоннами начали наступление на бригаду, штаб ее находился в де-
ревне Масловка Красногородского района. Тяжелый бой продолжался 
целый день, комбриг М.А. Лебедев был тяжело ранен в том бою и вы-
везен в советский тыл. Командование принял заместитель комбрига 
Н.М. Вараксов [174].

Командир бригады Вараксов Николай Михайлович родился в 
1911 году в деревне Змеенки Великолукского уезда Псковской губер-
нии. В 1930 голу переехал жить в Великие Луки, был рабочим дистан-
ции пути, потом слесарем в паровозном депо. С осени 1933 по осень 
1938 года служил в Красной Армии. В июне 1940 года переведен на 
работу инструктором военного отдела Великолукского райкома пар-
тии, с 25 июня 1941 года – заведующий этим отделом.

С 25 августа 1941 года Вараксов находился в партизанском отряде 
под командованием Ф.Н. Муромцева, командовал разведкой. В дека-
бре 1942 года Калининским обкомом ВКП(б) Вараксов был направлен 
заместителем командира 10-й Калининской партизанской бригады 
М.А. Лебедева, с января 1943 года по июль 1944 года был ее коман-
диром. Был награжден орденом Красного Знамени и медалью «Пар-
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тизану Отечественной войны» I степени. После расформирования 
бригады Н.М. Вараксов находился на партийной и советской работе, 
сначала в Запорожской области Украины, позднее – в городе Выборге 
Ленинградской области [175].

Комиссар бригады Козлов Алексей Алексеевич родился в 1905 году 
в селе Медном Тверского уезда Тверской губернии. В ноябре 1942 года 
Калининским обкомом ВКП(б) второй секретарь Оршинского райко-
ма партии А.А. Козлов был направлен секретарем Красногородского 
подпольного райкома партии. Он находился на этой должности до 
1 апреля 1944 года, одновременно до 20 ноября 1943 года являлся ко-
миссаром бригады.

Комиссар бригады Романов Павел Гаврилович родился в 1914 году 
в деревне Сергеевка Тверского уезда Тверской губернии. После оконча-
ния 7 классов школы работал секретарем сельсовета в 1935–1936 годах. 
Обучался в Ржевской совпартшколе, после чего был направлен заведу-
ющим общим отделом Завидовского райисполкома Калининской облас-
ти. В 1937–1940 годах служил в Красной Армии, участвовал в финской 
войне в должности политрука роты. С августа 1941 года – заведующий 
спецотделом Оршинского райкома партии Калининской области.

В ноябре 1942 года был направлен в тыл противника комиссаром 
10-й Калининской партизанской бригады и одновременно 2-м секрета-
рем Красногородского подпольного райкома партии. Осенью 1943 года 
был награжден орденом Красной Звезды. С июля 1944 года – второй 
секретарь Красногородского райкома партии [176].

Командир отряда № 2 им. Жданова Жуков Илья Владимирович 
родился в 1907 году в Твери, окончил 7 классов, работал в трамвай-
ном депо учеником слесаря. В ноябре 1929 года, в числе 25-тысячни-
ков, был направлен для организации колхозов в Казахстан, вернулся 
в Тверь в январе 1932 года. С сентября 1939 года служил в Красной 
Армии, участвовал в финской войне, в июне 1940 года вернулся в Ка-
линин.

По решению Калининского обкома партии в июле 1942 года был 
отправлен на курсы командиров партизанского движения. После кур-
сов был назначен командиром сформированного отряда им. Жданова, 
16 декабря 1942 года отряд перешел линию фронта, влился в 10-ю Ка-
лининскую партизанскую бригаду.

Отряд Жукова участвовал в крупной Савкинской операции по 
уничтожению железнодорожного моста. Кроме общих бригадных 
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операций отряд провел 16 открытых боев с противником, уничтожив 
318 солдат и офицеров, спустил под откос 11 эшелонов с живой силой 
и военной техникой на железной дороге Идрица – Зилупе и Опочка – 
Красный. В период соединения с частями Красной Армии отряд под 
командованием Жукова отбил у противника 35 подвод и 3145 человек 
гражданского населения, угоняемого на каторгу в Германию. За боевые 
успехи И.В. Жуков был награжден орденом Ленина и медалью «Пар-
тизану Отечественной войны» I степени [177].

Результаты боевой деятельности бригады

Партизаны бригады провели 94 боя, разгромили 4 гарнизона про-
тивника, 6 волостных управ, пустили под откос 52 воинских эшелона, 
врага, повреждено 43 паровоза, 204 вагона, 127 платформ. Подорвали 
221 грузовую автомашину и 22 легковых, сбили самолёт врага, взорва-
ли 62 железнодорожных и шоссейных моста, 3135 рельсов. Уничтожи-
ли 2035 гитлеровцев, ранили 1438, взяли в плен 135 человек. Перевели 
на сторону партизан из изменнических формирований 157 человек.

Потери бригады: убито 110 партизан, ранено 97 человек, попали в 
плен 23, пропали без вести 17 человек.

При соединении 21 июля 1944 года с частями Красной Армии бри-
гада насчитывала 723 партизана. Бригада была расформирована в 
период с 21 июля по 29 августа 1944 года [178].

Из воспоминаний Романова Павла Гавриловича, комиссара бри-
гады. Воспоминания записаны в 1966 году.

10-я Калининская партизанская бригада действовала на террито-
рии Красногородского, Опочецкого, Себежского и Идрицкого районов 
Калининской области и Россонского района Белоруссии. За короткое 
время в бригаду вошло свыше 300 человек, всю организаторскую ра-
боту по формированию бригады проводил старший лейтенант Ле-
бедев Михаил Арсентьевич, ранее командовавший 4-й Калининской 
партизанской бригадой.

После окончательного формирования в декабре 1942 года бригада 
состояла из 4 отрядов и взвода бригадной разведки. Она вошла на тер-
риторию Красногородского района, который немцы считали наибо-
лее спокойным. На 8 января 1943 года бургомистр волости назначил 
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собрание старшин и полицейских в деревне Александрово, в которую 
накануне вечером вошли партизаны. Утром участники собрания стали 
появляться в деревне, все 33 предателя попали в руки партизан, часть 
из них судили партизанским судом, другая часть добровольно всту-
пила в бригаду, третьи были отпущены по домам.

11 января 1943 года противник крупными силами повел наступ-
ление на бригаду, целый день шел упорный бой, противник потерял 
убитыми и ранеными 120 человек. Вечером того же дня бригада была 
вынуждена уйти в южную часть Идрицкого района. После ухода пар-
тизан немцы учинили расправу в деревнях, где они находились, де-
ревни сожгли, а жителей расстреляли.

Из Красногородского в Идрицкий район партизаны прошли более 
400 км. Комбриг Лебедев во время перехода заболел, его самолетом 
отправили в советский тыл, командование бригадой принял Варак-
сов. Было решено заменить личный состав бригады на более молодых 
партизан, а партизан старшего возраста отправить по домам или на-
править в хозяйственную часть.

В бригаду пришла молодежь 1922–1926 годов рождения из разных 
районов Калининской области. Бригада принимала участие в разгроме 
вражеского гарнизона в поселке Сутоки в ночь на 14 апреля 1943 года. 
Это была одной из самых крупных операций партизанских бригад и 
отрядов Калининской области за годы войны.

Летом 1943 года бригада принимала активное участие в операции 
«Рельсовая война» на участке железной дороги Себеж – Зилупе, было 
взорвано 3135 рельсов.

Весной 1944 года обстановка в расположении бригады значитель-
но осложнилась. Красная Армия подошла к городу Пустошки, в ка-
рательных гарнизонах городов Опочка, Себеж и Идрица увеличи-
лось количество вражеских войск. В начале июля 1944 года войска 
2-го Прибалтийского фронта перешли в наступление, вскоре бригада 
была расформирована [179].

О партизанке-минере Евдокии Ланиной. Ланина Евдокия Нико-
лаевна родилась 4 августа 1921 года в деревне Рязаново Торжокско-
го уезда Тверской губернии. Окончила начальную школу в деревне 
Крупшево, семилетнюю школу в селе Марьино Торжокского района. 
После окончания школы работала продавщицей в деревне Мухино 
Медновского (ныне Калининского. – А.Г.) района Калининской об-
ласти. Осенью 1941 года вернулась к родителям в деревню Рязаново, 
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в 1942 году добровольно ушла в партизаны, находилась в бригаде № 2 
им. Жданова под командованием И.В. Жукова 10-й Калининской пар-
тизанской бригады.

В отряде занималась подрывной деятельностью, 8 мая 1943 года 
лично подорвала и пустила под откос воинский эшелон противника 
на железной дороге Зилупе – Себеж. Были выведены из строя паровоз, 
17 вагонов с живой силой, 7 вагонов с боеприпасами.

25 мая 1943 года подорвала и пустила под откос военный эшелон 
противника на железной дороге Зилупе – Себеж, выведены из строя 
паровоз и 2 платформы с танками. 29 мая 1943 года на шоссе Зилу-
пе – Себеж подорвала грузовую машину с живой силой противника.

В мае 1944 года погибла при минировании шоссейной дороги, по-
дорвавшись на собственной мине. Посмертно была награждена орде-
ном Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечес-
твенной войны» I степени. Евдокия Николаевна Ланина похоронена 
на воинском кладбище поселка Красногородский.

Командир отряда № 2 им. Жданова Илья Владимирович Жуков 
вспоминал, что он долго не решался брать Дусю Ланину минером 
в свой отряд, так как она была совсем девчонкой. Но она оказалась 
смелой, решительной и отчаянной подрывницей, подорвала 2 гитле-
ровских эшелона с солдатами и боевой техникой, несколько автома-
шин [180].

11-я Калининская партизанская бригада

История создания и боевой деятельности бригады

11-я Калининская партизанская бригада была создана Калининс-
ким обкомом партии на базе отрядов под командованием Гребёнкина 
и Сапожникова в октябре-ноябре 1942 года в составе 520 человек. 
Командиром бригады был назначен С.В. Гребёнкин, комиссаром – 
И.А. Кузнецов.

«История возникновения, организации и боевой деятельнос-
ти 11-й Калининской партизанской бригады за период с октября 
1942 года по июль 1944 года». В августе 1942 года в Идрицкий район из 
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Великолукского района прибыла группа партизан во главе с С.В. Гре-
бенкиным. В течение непродолжительного времени группа выросла в 
партизанский отряд, к ноябрю 1942 года численность отряда достигала 
600 человек. На базе этого отряда была создана 11-я Калининская 
партизанская бригада, командиром ее назначили Гребенкина, комис-
саром – Кузнецова. В начале ноября бригада получила разрешение 
выйти в советский тыл на вооружение.

В декабре 1942 года бригада Гребенкина перешла линию фронта, 
придя на свою базу в деревню Миловиды Россонского района Бело-
руссии. На базе было сформировано 3 отряда под командованием 
Головатова, Феоктистова и Ананьева. В конце февраля 1943 года за 
необеспечение надлежащего руководства бригадой Гребенкин был 
отстранен от должности комбрига. На его место был назначен комбриг 
С.Д. Буторин.

В мае 1943 года бригаде был определен Пустошкинский район для 
проведения своей деятельности. До ноября 1943 года бригада числен-
ностью 688 человек дислоцировалась в деревнях Горелики и Минин 
Стан Пустошкинского района, занимаясь работой по подрыву полот-
на железной дороги. Летом 1943 года бригада усиленно снабжалась 
взрывчаткой, боеприпасами, оружием, доставляемыми самолетами из 
советского тыла в связи с проведением операции «рельсовая война».

Находясь в Пустошкинском районе, в результате активной работы 
по сбору и охране нового урожая, бригада полностью обеспечила себя 
хлебом. В начале сентября 1943 года при перелете в советский тыл 
погиб комиссар бригады Данилов, комиссаром назначили Н.Ф. Фе-
октистова. Во время проведения немецкой карательной экспедиции 
часть калининских бригад, в том числе и 11-я бригада, были оттеснены 
врагом к линии фронта. Вскоре они соединились с частями Красной 
Армии, действовавшими в Невельском направлении.

По решению штаба партизанского движения Калиниской области 
288 человек личного состава бригады попали под расформирование. 
Другая часть бригады из 255 человек объединилась в 5 отрядов и в сре-
дине января 1944 года была направлена в тыл противника. Комбригом 
нового состава бригады остался Буторин, комиссаром Феоктистов, 
начальником штаба – Ананьев. Весь последующий период бригада дис-
лоцировалась в деревне Миловиды Россонского района Белоруссии, 
проводя диверсионные акты на железной дороге Витебск – Полоцк, 
шоссейных дорогах Россоны – Освеи и Полоцк – Дрисса.
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В течение зимы и весны 1944 года против бригады было проведе-
но несколько немецких карательных экспедиций. Имея просторные 
лесные массивы, маневрируя все время, больших потерь бригада не 
понесла. 14 июля 1944 года бригада в составе 271 человека соединилась 
с частями Красной Армии [181].

Командование бригадой

Командиры: Степан Владимирович Гребенкин из окруженцев, ко-
мандир с ноября 1942 года по февраль 1943 года, Семен Дмитриевич 
Буторин, сотрудник НКВД, командовал бригадой с марта 1943 года 
по июль 1944 года.

Комиссары бригады: И.А. Кузнецов с ноября 1942 года по ап-
рель 1943 года, Аркадий Николаевич Данилов с мая до 7 сентября 
1943 года – дня своей гибели, Николай Феоктистович Феоктистов с 
сентября 1943 года по июль 1944 года.

В бригаду входило 7 отрядов.
Отряд им. Свердлова, командир С.В. Гребенкин.
Отряд № 1 им. Кутузова, командиры Т.И. Головатов, Т.С. Демидов, 

И.Д. Нитецкий.
Отряд № 2 им. Папанина, командиры Н.Ф. Феоктистов, Н.А. Сур-

вилов.
Отряд № 3 «Большевик», командиры И.И. Ананьев, И.М. Ситников, 

Ф.К. Попов.
Отряд № 4, командир А.С. Сапожников.
Отряд № 5, командир А.В. Гиргель.
Отряд № 6, командиры С.И. Артеменко, Е.А. Ингельдиев.

Гребенкин Степан Владимирович, 1908 года рождения, уроженец 
города Лысьва Пермской губернии. После окончания школы и работы 
на заводе был направлен в числе 25-тысячников в деревню для органи-
зации колхозов. В 1939 году воевал на реке Халхин-Гол в Монгольской 
Народной Республике, был тяжело ранен, находился на излечении в 
госпитале. Был награжден орденом Красного Знамени.

Мобилизован в июле 1941 года, командир пулеметной роты, млад-
ший лейтенант. Выходил из окружения, с августа 1941 года по апрель 
1942 года работал в колхозе Невельского района. С апреля 1942 года 
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в партизанах, в ноябре 1942 года был назначен командиром 11-й Ка-
лининской партизанской бригады, на должности находился до конца 
февраля 1943 года.

В феврале 1943 года бригада вела бои с карательной экспедицией 
немецко-фашистских войск в Освейском районе Витебской облас-
ти Белоруссии. В конце февраля Гребенкин был снят с должности 
командира бригады «за необеспечение надлежащего руководства». 
Командиром бригады назначили Буторина, 31 марта 1943 года пар-
тизаны бригады участвовали в разгроме гарнизона оккупантов в де-
ревне Нащёкино Идрицкого района. В мае бригада перебазировалась 
в Пустошкинский район.

С 1 июня 1943 года С.В. Гребенкин был назначен командиром от-
ряда им. Жданова, бригады Героя Советского Союза Захарова. Отряд 
действовал в Освейском районе Витебской области Белоруссии. К 1 но-
ября 1943 года отряд Гребенкина вырос с 46 до 168 человек, Гребенкин 
организовал переход немецкого гарнизона в составе 27 человек с воо-
ружением на сторону партизан. Отряд им. Жданова под командовани-
ем Гребенкина во время боев уничтожил более 300 фашистов, спустил 
под откос 12 эшелонов, подорвал 275 рельсов железнодорожного по-
лотна. Освободил из немецкого концлагеря 900 мирных жителей. Гре-
бенкин, в звании капитана, был отправлен на лечение в Москву в связи 
с ухудшением здоровья в связи с неоднократными ранениями [182].

С марта 1943 года командиром бригады был назначен Семен 
Дмитриевич Буторин. Он родился 1 сентября 1916 года в городе 
Кизел Пермской губернии. Был призван в Красную Армию 20 октября 
1936 года. Окончил Киевское пограничное училище, с конца 1938 года 
по июль 1941 года служил в пограничных войсках в должности началь-
ника пограничной заставы. Войну встретил в Бессарабии, там воевал 
до июля 1941 года. Отступая, воевал в составе 3-й Ударной армии в 
должности командира батальона на станции Русса, потом под городом 
Холм до августа 1942 года. В августе 1942 года был отозван с фронта и 
направлен в штаб 3-й Ударной армии. Осенью 1942 направлен в тыл 
врага, где его отряд вошел в сформированную 11-ю Калининскую 
партизанскую бригаду.

К ноябрю 1943 года в её рядах насчитывалось 688 человек. Бригада 
проводила диверсии в тылу врага, вела бои с карательными отрядами 
противника. После расформирования бригады в июле 1944 года Буто-
рин был направлен на работу в органы милиции [183].
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Комиссар 11-й Калининской партизанской бригады Данилов Ар-
кадий Николаевич родился в Томске в 1898 году. Окончив городское 
училище, сдав экстерном за учительскую семинарию, он приехал в 
крупное алтайское село Усть-Мосиха Каменского уезда, где в это время 
жили его родители, работал в школе.

В партизанах А.Н. Данилов с 1942 года вместе со своим сыном Ки-
мом, сначала был комиссаром отряда, затем – в апреле-мае 1943 года 
комиссаром 1-й Калининской партизанской бригады. В мае 1943 года 
был назначен комиссаром 11-й Калининской партизанской брига-
ды. Его сын Ким был в бригаде разведчиком. В сентябре 1943 года во 
время боя Данилов получил тяжелое ранение, его вместе с другими 
ранеными партизанами эвакуировали на прилетевшем самолете в 
советский тыл. Но самолет был сбит немцами. Аркадий Николаевич 
Данилов погиб 7 сентября 1943 года вместе с командиром 7-й Кали-
нинской партизанской бригады В.Ф. Задериным, партизаном Дмитри-
ем Октябрьским и медсестрой. Раненый летчик был захвачен немцами 
в плен.

А.Н. Данилова похоронили в братской могиле деревни Линец 
Пустошкинского района. Через две недели после гибели отца погиб 
его сын – партизан Ким Аркадьевич Данилов. 18 ноября 1943 года 
Данилов Аркадий Николаевич посмертно был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

Комиссар бригады Феоктистов Николай Феоктистович родился 
в 1917 году в деревне Святицы Осташковского уезда Тверской губер-
нии. В Красной Армии служил с ноября 1938 года, участвовал в бо-
евых действиях на Западной Украине в 1939 году, в финской войне в 
1940 году. С августа 1941 года воевал на Калининском фронте в звании 
лейтенанта, в партизанах с декабря 1942 года.

Командовал отрядом № 2, в наградном листе отмечено, что в боях с 
карательной экспедицией, наступавшей на партизан силой 14 баталь-
онов, 16 февраля 1943 года Феоктистов со своим отрядом в 35 человек 
первым принял бой с карателями у деревни Колбовщина. Задержал 
противника и дал возможность эвакуироваться в леса мирному на-
селению. В тот же день Феоктистов с отрядом принял второй бой с 
противником, отбив его атаки. 17 февраля 1944 года противник во-
зобновил наступление, отряд Феоктистова уничтожил разведку врага, 
убив 6 человек, а одного капрала взяли в плен, получив от него ценные 
сведения.
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Феоктистов со своим отрядом разгромил немецкий гарнизон в 
Нащекино. В августе 1944 года Фектистов Николай Фектистович был 
награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Результаты боевой деятельности бригады

С января 1943 года по 14 июля 1944 года бригада разгромила 5 гар-
низонов оккупантов, убила 1563 и ранила 1154 солдат и офицеров 
противника, взяли в плен 6 человек. Пустила под откос 49 воинских 
эшелонов, повредив 49 паровозов, 452 вагона и платформы. Подорвала 
195 автомашин, 2 танка, 3 бронемашины врага, взорвала 2 железнодо-
рожных и 8 шоссейных мостов, разбила 2275 рельсов.

Потери бригады: убито 53 партизана, ранено 23, пропали без вес-
ти 26, попали в плен 6, дезертировали 17, умерли от ран 4 человека. 
Соединилась с частями Красной Армии 14 июля 1944 года, была рас-
формирована в период с 26 июля по 24 августа 1944 года [184].

Из воспоминаний Головатова Тихона Ивановича
(11-я Калининская партизанская бригада)

Командир отряда № 1 им. Кутузова 11-й Калининской партизан-
ской бригады под командованием Гребенкина Степана Владимирови-
ча. Воспоминания записаны в ноябре 1966 года.

В конце октября 1942 года он вместе с другими сибиряками-пар-
тизанами прибыл в город Калинин. Уполномоченный Калининского 
обкома партии направил их отряд в Торопец, шли пешком, где-то – на 
попутных машинах, и опять пешком. Из Торопца отряд направили на 
переход линии фронта, несколько дней и ночей партизаны бродили 
вдоль линии фронта между Невелем и Великими Луками в нейтраль-
ной зоне. Командир группы разведки Петр Истомин со своими раз-
ведчиками исползали всю местность вдоль линии фронта, отыскивая 
у противника слабые места для перехода в их тыл. Оставался один 
вариант – переход через непроходимое болото.

Линию фронта перешли удачно без единого выстрела, прошли 
около километра, на пути оказалась железная дорога. Последней 
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шла группа латвийских партизан, перетаскивая станковый пулемет, 
неосторожно задели за проволоку ограждения. Фашисты открыли 
беспорядочную стрельбу, партизаны залегли и ползком пробирались 
дальше. На железной дороге показался бронепоезд, выпустил в сто-
рону леса несколько орудийных снарядов, прострочил из пулемета и 
возвратился обратно.

Болото, по которому пробирались партизаны, становилось более 
зыбким, болотные окна, могущие затянуть человека, были близко друг 
от друга. Разведчики предложили плести из лозы маты и продвигаться 
по ним, так как пути назад не было. В течение всего дня готовили лозу 
и вязали из нее маты, наступили сумерки, когда движение впотьмах 
по болоту опасно. Устроившись как-то на небольших пятачках земли, 
партизаны провели холодную ночь. Целый следующий день проби-
рались по матам вперед, под вечер почувствовали под собой твердую 
почву.

Согреться промокшим и замерзшим партизанам при жгучем вет-
ре могла помочь лишь быстрая ходьба, но некоторые ослабли так, 
что еле передвигались. Их вещевые мешки передали более крепким 
партизанам. Разведчики вошли в деревню Рудня, откуда дали парти-
занам понять, что путь свободен. Местные жители накормили пар-
тизан, обогрели их. Рано утром партизаны собрались дальше в путь, 
их одежда подсохла. Крестьяне дали им на дорогу хлеба, соли, табаку, 
полотна для бинтов.

Выйдя из деревни, партизаны узнали от разведчиков, что около 
50 полицейских на 18 подводах выехали в ближайший сосновый бор 
готовить дрова для своих семей. Партизаны окружили полицейских 
с трех сторон и открыли по ним ураганный огонь. Полицаи были 
уничтожены, партизаны собрали их оружие, захватили 16 лошадей с 
санями, у них появился собственный обоз.

Достигли села Миловиды, которое было разграблено фашистами, 
а трудоспособное население угнано на работы в Германию, часть жи-
телей скрывалась в лесу. Партизаны расположились в селе, командир 
11-й Калининской партизанской бригады Гребенкин своим приказом 
присвоил 1-му отряду имя Кутузова, командиром отряда был назна-
чен он, Головатов, по кличке «папаша», комиссаром – Г.Н. Королев по 
кличке «Гриша». Их отряд был прикреплен к Дриссинскому району 
Витебской области Белоруссии. В течение двух дней отряд пополня-
ли местные жители и бывшие красноармейцы, в отряде стало около 
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50 человек. Отряд в составе бригады вел тяжелые бои с фашистами в 
феврале-марте 1943 года на территории Освейского района Витебской 
области Белоруссии во время карательных экспедиций нацистов [185].

О карательных экспедициях нацистов. 15 февраля 1943 года фа-
шистские карательные отряды большими колоннами беспрерывно 
продвигались в районы партизанского края, задумав окружить пар-
тизанский край и уничтожить партизан. Разведчики отряда Нитецкий 
и Кравченко отправились на разведку в деревню Биголово выяснять 
обстановку. Нитецкий нарядился женщиной, а Кравченко сел в санки 
за кучера. На перекрестке дорог их остановил часовой, потребовал 
пропуск, часового привлекла солидная дама, он завел с ней разговор.

«Женщина» полезла за пазуху доставать документы, в это время 
Кравченко схватил немца за воротник, забил ему в рот кляп, повалил 
в санки, и помчались. Из караульного помещения заметили, что часо-
вого украли, открыли по разведчикам огонь из пулеметов, но те были 
уже далеко и доставили пленного в отряд. По данным разведки кара-
тели должны были выступить против партизан 15 февраля 1943 года 
и ликвидировать партизанский край в течение одного месяца.

Фашисты основательно подготовились к карательной экспедиции, 
ежедневно шли и ехали из Латвии большие колонны хорошо воору-
женных воинских соединений. Накануне карательной экспедиции 
местные жители бросали свои дома и уходили в партизаны, захватив 
с собой продукты питания, одежду и кухонную утварь. Что-то из цен-
ного имущества они закапывали в ямы на своих огородах. Многие 
крестьяне гнали в лес скот, несли на руках малых детей.

16 февраля 1943 года в 8 часов 30 минут в местечке Россица боевое 
охранение бригады вступило в бой с гитлеровцами. На помощь было 
выслано подкрепление, но силы врага во много раз превышали силы 
боевого охранения, которое было вынуждено отступить к деревне 
Зуево, чтобы не попасть в окружение, и там держало оборону. В 9 ча-
сов было получено донесение, что вражеские солдаты заняли деревни 
Ракшино, Калюты и Фульбарково, у деревни Колбовщина вел бой с фа-
шистами отряд № 3 «Большевик» под командованием И.М. Ситникова.

Как партизаны ни избегали фронтовой войны, фашисты ее навяза-
ли. Фронт растянулся на десятки километров, по всей его линии шли 
ожесточенные бои. Вражеские самолеты сбрасывали тяжелые бомбы, 
на протяжении всей линии фронта до 100 км все деревни были подож-
жены фашистскими пиратами. Пожарища застилали видимость, дым 
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разъедал глаза, нечем было дышать. Сплошной пожар подобрался к 
партизанской обороне. Из деревни Ашинево был вынужден отступить 
отряд № 2 им. Папанина под командованием Н.Ф. Феоктистова. Отряд 
Ситникова, не в состоянии держать фронт, также был вынужден уйти 
из деревни Колбовщина в другую деревню.

Вражеские войска далеко обошли партизан с флангов, после днев-
ного сражения его, Головатова, отряд вынужден был оставить свой 
оборонительный пункт и отойти на 5 км, заняв деревни Веснево и 
Медведево. Правее их в деревне Барсуки закрепился отряд № 2 им. Па-
панина.

18 февраля его, Головатова, отряд держал оборону на новом рубе-
же, силы противника накапливались с каждым часом. Вражеские сол-
даты по несколько раз в день бросались в психическую атаку, но отряд 
их отбил. Утром 19 февраля фашисты повели по ним усиленный об-
стрел из тяжелых пулеметов, потом дважды ходили в наступление, но 
обе попытки партизаны отразили. Фашисты прекратили свои атаки, 
но над партизанами на бреющем полете стали кружиться вражеские 
самолеты, сбрасывая бомбы. Пулеметчик Андрей Хахель сумел сбить 
из пулемета один вражеский самолет, остальные самолеты поднялись 
на большую высоту и продолжали бросать бомбы.

20 февраля подошло новое вражеское пополнение и сразу с марша 
пошло в наступление, но их партизаны накрыли из минометов и пуле-
метов, фашисты отошли и окопались. 21 февраля фашисты огонь не 
вели, они убирали своих убитых солдат. И партизаны не беспокоили 
врага, чтобы их трупы тут «не смердили». В тыл врага была отправ-
лена группа партизан, которая заминировала проезжие дороги. Фа-
шисты приостановили свое наступление, начали прочесывать лес в 
своем тылу. С установлением ясной погоды возобновились полеты и 
бомбардировки вражеских самолетов. Так как силы врага постоянно 
увеличивались, а партизаны были переутомленные, боеприпасы у них 
были на исходе, дальнейшее удерживание обороны было невозможно.

23 февраля фашисты снова пошли в наступление во второй поло-
вине дня, но наступавший батальон врага почти полностью был унич-
тожен. 24 февраля с 9 часов утра до 15 часов шли ожесточенные бои, 
фашистские самолеты с воздуха подожгли деревню Веснино и село 
Медведево. Его, Головатова, отряд ушел оттуда и закрепились в дерев-
не Дубровики, жителей там уже не было. 25 февраля фашисты пошли 
в обход, заняли опушку леса, чтобы прорваться в деревню [186].
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По другую сторону реки, что протекала рядом с деревней Дубро-
вики, стояло большое село Стрелки, за тем селом находился парти-
занский отряд под командой капитана Колоджана. Ночью партизаны 
отряда Головатова разобрали один дом, соорудили из бревен мост 
через реку, чтобы выйти из Дубровиков на другой берег реки. Рано 
утром по мосту перешли реку, мост заминировали, сами отошли к от-
ряду Колоджана. Боеприпасы у партизан обоих отрядов закончились, 
бойцы приготовились вступить с фашистами в рукопашную схватку. 
Но, учитывая значительные силы врага, решили редкими цепочками 
уходить к деревне Микулино. Вечером достигли леса, а ночью, проби-
раясь через болото, добрались до деревни, расположились там.

19 марта фашистам удалось просочиться через болото к деревне Ми-
кулино, на окраине деревни завязался бой, который шел более 2 часов. 
Комиссар отряда Королев был отправлен в штаб бригады с донесением и 
просьбой об отступлении. Командир бригады Гребенкин приказал парти-
зан из деревни не отводить и держаться до последнего патрона. Королева 
отправила в штаб бригады вторично, тот вернулся вместе с комиссаром 
бригады Кузнецовым, который ничего конкретного не сказал и уехал. Он, 
Головатов, был вынужден сам отдать приказ сняться с участка. Не успели 
они отойти на километр, как враг начал бить по деревне Микулино из 
всех видов оружия, за несколько минут деревню сравняли с землей.

21 марта 1943 года отряд пошел к деревне Макута, но ее уже не 
было, остались одни головешки. Пошли дальше к деревне Милови-
ды, но она была в руках фашистов. На рысях партизаны проскочили 
деревню, стреляя на ходу из трех пулеметов и миномета. Но группа 
из 22 партизан во главе с заместителем командира отряда Сапож-
никовым, была фашистами отрезана. Сапожников, зная местность, 
повел партизан на прорыв через болото, подошли к реке. Сапожни-
ков, Васильев и Терресон остались на берегу реки прикрывать огнем 
переплывающих партизан. Сапожников сумел потом переплыть реку, 
а Васильев и Терресон погибли [187].

Командир бригады Гребенкин был удивлен, что отряд Головатова 
смог вырваться из окружения. Он уже до этого передал по рации в 
штаб партизанского движения Калининской области, что отряд Голо-
ватова попал в окружение и погиб. Командир объединенных бригад 
Штрахов построил все бригады и объявил, что боеприпасы получены, 
пора наступать на фашистов. Первым в наступление пошел латвийс-
кий партизанский полк, за ним все остальные.
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Когда начали форсировать реку, чтобы захватить село Миловиды, 
увидали над селом зарево и клубы черного дыма. Оттуда доносились 
крики людей, душераздирающий плач, стоны, раздались автоматные 
очереди, крики и плач стихли. Партизаны ворвались в село, завязался 
бой. После боя узнали, что фашисты сожгли в селе много домов, убили 
более 100 мирных жителей, которые ими были схвачены в лесу.

Партизанский край был восстановлен, за трое суток партизаны 
возвратились в районы партизанского края. Но это была уже мертвая 
зона, все населенные пункты были сожжены фашистами. В этой опус-
тошенной местности находиться партизанским отрядам не было смыс-
ла. Отряды пошли к фронтовой полосе Калининской области [188].

12-я Калининская партизанская бригада

История создания и боевой деятельности бригады

8-я Калининская партизанская бригада, со 2 марта 1943 года став-
шая 12-й бригадой, была сформирована в июне-июле 1942 года. В её 
состав вошли партизанские отряды Лазаренко, Кочеткова и прибыв-
ший из советского тыла отряд Румянцева. Бригада базировалась на 
территории оккупированного Локнянского района, командир бри-
гады – Г.П. Жиденко, комиссар – Г.В. Васильев. После Жиденко ко-
мандиром бригады был назначен П.М. Лазаренко, после его гибели – 
И.Р. Моисеенко.

К маю 1943 года в бригаде воевало 315 партизан. Из Локнянского 
района была передислоцирована в Идрицкий, где проводила диверсии 
на железной дороге Пустошка – Идрица и шоссе Пустошка – Опочка, 
принимала участие в операции «Рельсовая война», подорвав около 
2 тысяч рельсов.

С сентября 1943 года бригада базировалась сначала в южной части 
Себежского района, а затем на территории Белоруссии.

«Историческую справку о возникновении, организации и боевой 
деятельности 12-й Калининской партизанской бригады» в феврале 
1944 года подписали командир бригады лейтенант Моисеенко и ко-
миссар бригады майор Лекомцев.
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Отряд Покаместова. В декабре 1941 года в Локнянском районе 
Калининской области появилась небольшая группа партизан под ко-
мандованием Покаместова. С декабря 1941 года по февраль 1942 года 
группа пополнялась окруженцами и достигла 45 человек. Покамес-
тов – из партийно-советского актива Локнянского района.

Отряд Покаместова провел 3 открытых боя с врагом, уничтожал 
назначенных немцами старост, бургомистров. 26 апреля 1942 года 
в бою у деревни Боброво Покаместов был убит, отряд рассеялся по 
нейтральной зоне. Оставшиеся партизаны отряда вышли к деревне 
Брутово Локнянского района, где вступили в формируемую 8-ю Ка-
лининскую партизанскую бригаду.

Начало формирования 8-й бригады. В мае 1942 года по инициативе 
второго секретаря Локнянского райкома партии Васильева стала фор-
мироваться 8-я Калининская партизанская бригада. В бригаде создали 
3 отряда под командованием Румянцева, Лазаренко и Кочеткова. Отряд 
Румянцева состоял из партийно-комсомольского актива, присланного 
Калининским обкомом партии из неоккупированных районов области. 
Отряды Лазаренко и Кочеткова в основном состояли из окруженцев.

8-я бригада сначала находилась в нейтральной зоне, посылая 
группы на боевые задания в тыл врага в Локнянский район. Боевые 
действия бригады началась в июне 1942 года, тогда в бригаде насчи-
тывалось 120 человек. Командиром 8-й бригады 6 августа 1942 года 
был назначен Жиденко, комиссаром Васильев, начальником штаба 
Громов. Первоначально боевые действия бригада вела в направлении 
диверсионной и разведывательной работы.

Как правило, бригада располагалась в лесу с удалением отрядов 
друг от друга в пределах 500 метров. Каждый отряд вел круговое ох-
ранение. При проживании в деревнях, бригада занимала 2–3 дерев-
ни. Оружие главным образом добывалось в тылу противника. (Далее 
в справке подробно указана боевая деятельность 8-й Калининской 
партизанской бригады, согласно дневнику боевых действий. – А.Г.).

17 февраля 1943 года командиром бригады был назначен командир 
отряда «Мститель за Родину» Лазаренко Петр Михайлович. Со 2 марта 
наименование 8-й бригады было дано бригаде Карликова, а 8-я брига-
да с того времени стала называться 12-я Калининская партизанская 
бригада.

Руководство бригадой. С 5 июля по 6 августа 1942 года коман-
диром бригады и одновременно комиссаром был Васильев Григорий 



268

А.Н.  ГОЛОВКИН

Васильевич. С 6 августа 1942 года по 19 февраля 1943 года командиром 
бригады был Жиденко Григорий Павлович, комиссаром – Васильев.

С 19 февраля 1943 года, в связи с формированием бригады Карли-
кова, командиром бригады стал Петр Михайлович Лазаренко, кото-
рый был на этой должности до дня своей гибели – 8 марта 1943 года. 
С  8  марта 1943 года и до расформирования бригады в феврале 
1944 года командиром был Моисеенко Иван Романович.

Комиссаром бригады до 19 февраля 1943 года оставался Васильев, 
с 19 февраля и до 25 марта 1943 года – Громов, с 25 марта 1943 года 
и до расформирования бригады в феврале 1944 года – майор Петр 
Васильевич Лекомцев.

В декабре 1943 года 12-я бригада находилась в Россонском районе 
Витебской области Белоруссии, с 20 декабря противник начал против 
нее карательную экспедицию силами до 2 полков. 25 декабря против-
ник окружил бригады в районе деревни Лемно Россонского района. 
На совещании комбригов было решено прорывать кольцо окружения 
и выходить в советский тыл на соединение с частями Красной Армии.

26 декабря 1943 года бригада, прорвав кольцо окружения на реке 
Нища у деревни Конюхово, вышла в советский тыл, где в феврале 
1944 года была расформирована [189].

Командование бригадой

Командиры: с 5 июля по 6 августа 1942 года Григорий Васильевич 
Васильев – советский и партийный работник, с 6 августа 1942 года по 
17 февраля 1943 года Григорий Павлович Жиденко. С 19 февраля по 
8 марта 1943 года, дня своей гибели – Петр Михайлович Лазаренко, с 
8 марта 1943 года по 4 января 1944 года – Иван Романович Моисеенко.

Комиссары бригады: с 6 августа 1942 года по 19 февраля 1943 года – 
Григорий Васильевич Васильев, с 19 февраля по 25 марта 1943 года – 
Сергей Ильич Громов, с 25 марта 1943 года до 24 февраля 1944 года, 
дня своей гибели – Петр Васильевич Лекомцев.

В бригаду входили три отряда.
Отряд «Мститель за Родину», командиры П.М. Лазаренко, 

И.Е. Якимов, Ф.П. Каишев.
Отряд «Мститель фашизму», командиры В.М. Румянцев, И.Д. Ми-

хальцев, В.М. Рубанов.
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Отряд им. Ворошилова, командиры А.Н. Кочетков, И.Р. Моисеенко, 
А.Н. Дмитриев.

Командир бригады Лазаренко Петр Михайлович родился в 
1913 году в городе Ставрополе. Был призван на службу Пятигор ским 
городским военкоматом в 1935 году. В партизанском движении Ка-
лининской области с начала 1942 года, 7 октября 1942 года за свои 
подвиги был награжден орденом Красной Звезды, имел звание стар-
шего сейтенанта. Погиб 8 марта 1943 года на территории Себежского 
района Калининской области.

После расформирования бригады комбриг И.Р. Моисеенко отбыл 
на родину, где работал шофером. Комбриг Г.П. Жиденко после войны 
работал учителем школы в Брянской области.

Результаты боевой деятельности бригады

За время боевых действий партизаны 12-й бригады за период с 
5 июля 1942 года по 4 января 1943 года уничтожили 1958 гитлеров-
ских солдат и офицеров. Пустили под откос 7 вражеских эшелонов, 
114 вагонов, подорвали 5 танков и 28 автомашин врага, взорвали 5 же-
лезнодорожных и 13 шоссейных мостов, уничтожили 4 маслозавода, 
3 волостные управы оккупантов и вражеский склад с боеприпасами. 
Бригада была расформирована 29 февраля 1944 года [190].

Из воспоминаний Углова Федора Михайловича, комиссара Лок-
нянского отряда 12-й Калининской партизанской бригады, секретаря 
Локнянского подпольного райкома партии.

В начале 1942 года погибли организаторы партизанского движения 
в Локнянском районе командир отряда Покаместов и комиссар Чистов 
во время боя с гитлеровцами в Чертовском лесу. Летом 1942 года на 
территории Локнянского района Калининской области была сфор-
мирована 12-я Калининская партизанская бригада из 150 человек. 
Постепенно численность бригады увеличилось до 350 человек.

В 1942–1943 годах бригада вела активные боевые действия, взрывая 
мосты, пуская под откос вражеские эшелоны, вступала в открытые 
бои с фашистами. Последние бои с карателями бригада вела около 
деревни Барсуки Локнянского района в конце 1943 – начале 1944 го-
дов. В одном из боев потеряли командира бригады Петра Лазаренко, 
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был ранен комиссар бригады Громов. За время боевых действий пар-
тизаны бригады переправили за линию фронта около 7 тысяч солдат 
и офицеров Красной Армии [191].

Из воспоминаний Васильева Григория Васильевича, комиссара 
8-й Калининской партизанской бригады, комиссара и командира 
12-й Калининской партизанской бригады.

Летом 1942 года Локнянский партизанский отряд № 8 был преобра-
зован в 8-ю Калининскую партизанскую бригаду, а с марта 1943 года – 
в 12-ю Калининскую партизанскую бригаду. Штаб 12-й бригады рас-
полагался в деревне Заход Локнянского района в доме Моисеенковой 
Анастасии. В конце 1942 года 12-я бригада вступила на территорию Бе-
лоруссии, сначала базировалась в районе Асташей. Партизаны бригады 
знали и помнили героические поступки разведчиц Любы Богомоловой, 
Паши Никифоровой из деревни Брутово Великолукского района, и 
Нины Тимофеевой. Выполняя задание, группа попала в окружение ка-
рательного отряда. Все трое партизан подорвали себя гранатами [192].

Богомолова Любовь Дмитриевна родилась в Осташкове в 1925 году, 
окончила 6 классов школы. В мае 1942 года, когда ей шел 17-й год, 
Люба отправилась в партизанский отряд Локнянского района, была 
разведчицей. Разведывала сведения о противнике, распространяла 
листовки, газеты, брошюры, передавала письма с фронтов родствен-
никам – жителям района. Была награждена медалью «За отвагу».

25 сентября 1942 года, находясь в разведке, Люба захватила 3 ка-
валерийских лошадей с полным снаряжением, доставив их в штаб. 
18 ноября 1943 года Люба Богомолова, с группой из 5 человек, была 
направлена старшей в разведку по деревням Локнянского района для 
установления мест нахождения немецких и полицейских гарнизонов.

При возвращении с задания 23 ноября 1942 года между деревнями 
Бошарёво и Сатанино Локнянского района группа была окружена по-
лицейским карательным отрядом в составе 20 человек, которые хотели 
захватить партизан живыми. Двое разведчиков, имевшие винтовки, 
отстреливаясь, вышли из окружения, в кольце оставались Люба Бого-
молова, Паша Никифорова и Нина Тимофеева. Они вступили в бой с 
полицейскими, бросая в них гранаты. Видя безвыходное положение, 
оставшуюся шестую гранату Люба бросила под ноги себе и стоящей 
рядом подруге Паше Никифоровой. Нина Тимофеева подорвала сама 
себя. Девушки были похоронены в деревне Макохнево Локнянского 
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района, всем им было по 17 лет. Посмертно награждены орденами 
Отечественной войны I степени [193].

Всех трех партизанок позднее перезахоронили в братской могиле 
поселка Локня.

13-я Калининская партизанская бригада

История создания и боевой деятельности бригады

История создания 13-й Калининской партизанской бригады исхо-
дит из истории создания 21-й бригады, действовавшей в Новосоколь-
ническом районе, командир – А.М. Ромаков, комиссар – А.К. Логинов. 
В сентябре 1942 года 21-я бригада Ромакова перешла в советский тыл, 
но в октябре ее снова отправили в тыл противника. В советском тылу 
остался штаб бригады и отряд Ромакова, которые три месяца отсижи-
вались там и были отправлены в тыл противника в декабре 1942 года. 
В тылу врага на ее базе в январе 1943 года была сформирована но-
вая партизанская бригада. Командиром вновь созданной бригады с 
29 декабря 1942 года стал С.А. Митрошин, комиссаром – Г.Ф. Бабаков, 
который с апреля 1943 года стал командиром бригады.

Со 2 марта 1943 года бригада получила новое наименование – 
13-я Калининская партизанская бригада, к тому времени в бригаде 
было 210 партизан, объединённых в 3 партизанских отряда. Бригада 
вела тяжёлые бои с карателями, а при переходе линии фронта в апреле 
1943 года была полностью рассеяна.

С августа 1943 года бригада стала формироваться вновь и до февраля 
1944 года действовала в Кудеверском и Новоржевском районах, затем, 
до соединения с частями Красной Армии, в Красногородском районе.

«Краткую историческую справку о 21-й и 13-й калининских пар-
тизанских бригад» 5 августа 1944 года подписали командир 13-й бри-
гады майор Бабаков и комиссар бригады капитан Чернов.

17 января 1943 года партизанам 21-й бригады, находящейся в тылу 
врага, стало известно, что их командир Ромаков за безделие и отси-
живание в советском тылу приказом начальника штаба партизанско-
го движения Калининской области был снят с должности. Комиссар 
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бригады Логинов ввиду преклонного возраста был освобожден от 
исполнения своих обязанностей. Командиром вновь создаваемой 
партизанской бригады с 29 декабря 1942 года назначили капитана 
Митрошина, комиссаром – Бабакова.

21 января 1943 года в бою комбриг Митрошин был тяжело ранен, 
командование на себя принял Бабаков. С февраля 1943 года исполнять 
обязанности командира бригады назначили командира 1-го отряда 
Зуева, который командовал бригадой до апреля 1943 года.

Со 2 марта вновь сформированная бригада получила наимено-
вание – 13-я Калининская партизанская бригада. По состоянию на 
11 марта в бригаде Зуева было 3 отряда: отряд № 1 Зуева 60 человек, 
отряд № 2 Пеганова – 65 человек, отряд № 3 Бабакова – 85 человек, 
всего в 13-й бригаде насчитывалось 210 человек.

Во второй половине апреля 1943 года в районе поселка Кудеверь 
противник силами частей 16-й армии предпринял крупную каратель-
ную экспедицию против партизан с целью их окружения и полного 
уничтожения. Каратели имели на вооружении авиацию, артиллерию, 
13-я бригада вместе с другими партизанскими бригадами вела тяже-
лые бои с неравными силами врага до 24 апреля. Не имея боеприпа-
сов, прижатые к линии фронта, бригады пытались выйти в советский 
тыл. На линии фронта натолкнулись на оборону противника, и после 
неудачного прорыва бригада рассеялась.

Небольшая часть бригады смогла выйти в советский тыл, комбриг 
Бабаков с группой партизан и командиров до 60 человек, прорвавшись 
обратно во вражеский тыл, вышли в Россонский район Белоруссии на 
территорию партизанского края. В Россонском районе Бабаков при-
ступил снова к формированию рассеявшейся 13-й бригады. Он напра-
вил небольшие отряды с опытными командирами в Новоржевский, 
Кудеверский и Пустошкинский районы для сбора партизан, остав-
шихся после окружения их карателями.

28 августа 1943 года был создан первый отряд Логинова в количес-
тве 42 человек и отправлен в Кудеверский район для боевой деятель-
ности и увеличения личного состава отряда. За счет мобилизации 
военнообязанных создавались отряды в Опочецком и Пустошкинском 
районах. К декабрю 1943 года было создано 5 отрядов 13-й Калинин-
ской партизанской бригады:

 – Отряд № 1, командир Логинов, до 100 человек.
 – Отряд № 2, командир Пеганов, до 70 человек.
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 – Отряд № 3, командир Мирсанов, до 80 человек.
 – Отряд № 4, командир Волков, до 70 человек.
 – Отряд № 5, командир Парфиевский, до 75 человек.

Штаб бригады в начале октября 1943 года вышел из Россонского 
района Белоруссии к своим отрядам. 23 января 1944 года противник 
предпринял крупное наступление против бригады, стремясь окружить 
ее. Бой шел целый день, ночью бригада смогла выйти из окружения.

В марте 1944 года отряд Парфиевского был расформирован. Один 
из тяжелых боев с карателями бригада провела 10 апреля 1944 года 
у деревни Ольховка Красногородского района, когда партизаны с 
большим трудом смогли выйти из окружения. В результате того боя 
партизаны бригады уничтожили 26 гитлеровцев, 9 полицаев, ранили 
40 немецких солдат и офицеров.

В мае-июне 1944 года 13-я бригада находилась в Себежском районе 
в лесу возле деревни Блонты. В это время отряд Мирсанова находился 
в юго-восточной части Опочецкого района и, несмотря на неоднократ-
ные приказы выйти в расположение штаба в Себежский район, туда 
не вышел, а отсиживался. Отряд Волкова находился в лесу в северо-
западной части Красногородского района. Противник со всех сторон 
окружил отряд и шел по лесу цепью, прочесывая его. Пути выхода из 
леса были закрыты вражескими засадами. Во время прорыва отряд 
Волкова понес большие потери до 30 человек убитыми.

В день соединения с частями Красной Армии, 15 июля 1944 года, 
13-я бригада провела жестокий бой с противником в районе дере-
вень Большие Гусли и Малые Гусли Опочецкого района. Это был бой 
с заградительным отрядом немцев в количестве 800 человек, он шел 
5 часов, бригада отошла, когда закончились боеприпасы. В 23 часа в 
ночь на 16 июля бригада встретилась с частями Красной Армии.

Рано утром 16 июля 1944 года мирное население робко выглядыва-
ло из кустов, не веря своим глазам. По дорогам шли колонны машин, 
артиллерия, на конях носились конники, шла пехота. Люди сначала 
поодиночке, потом группами, стали выбегать из лесов, бросались к 
солдатам Красной Армии, плакали. Начинали переносить оставшийся 
скарб из леса на свои пепелища. Вечером солдаты Красной Армии, 
партизаны и мирное население услышали напевы родных русских 
песен. Это запели девушки из деревни Запеклово, выходящие на волю 
из лесов. Женщины и старики по-хозяйски осматривали поля и вели 
шумные деловые разговоры.
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В исторической справке 13-й Калининской партизанской бригады 
отмечалось, что разведка бригады, особенно агентурная, действовала 
недостаточно из-за того, что бригада часто маневрировала и перехо-
дила из одного района в другой. До марта 1944 года отряды стояли 
в деревнях, продукты питания и одежду добывали за счет местного 
населения. Раненых партизан и командиров вывозили самолетами 
в советский тыл, легкораненых лечили в медсанчасти при отрядах.

С марта 1944 года отряды бригады ушли в леса, жили в землянках, 
еду готовили на кострах, кто в чем: в ведрах, котелках и касках. Из-за 
отсутствия пекарни на кострах пекли лепешки, рожь мололи вручную 
на жерновах.

До мая 1944 года партийных и комсомольских организаций в бри-
гаде не было, хотя коммунисты и комсомольцы в бригаде были. Пар-
тийные и комсомольские организации были созданы в мае 1944 года. 
На день выхода к сборному пункту для расформирования 17 июля 
1944 года, в бригаде было 4 отряда общей численностью 267 чело-
век [194].

Командование бригадой

Командиры бригады: Сергей Алексеевич Митрошин с 29 декабря 
1942 года по 21 января 1943 года, дня своего тяжелого ранения, Зуев 
с февраля до апреля 1943 года, Григорий Федорович Бабаков с апреля 
1943 года по июль 1944 года.

Комиссары бригады – Григорий Федорович Бабаков, Арнольд 
Александрович Стальберг, Николай Тимофеевич Григоренко, Иван 
Яковлевич Чернов.

В бригаду входило 5 отрядов.
Отряд № 1, командиры А.А. Стальберг, М.А. Логинов.
Отряд № 2, командиры Ф.П. Каишев, А.П. Пеганов, А.П. Яковлев.
Отряд № 3, командир В.П. Мирсанов.
Отряд № 4, командир А.В. Волков.
Отряд № 5, командиры М.Н. Эрастов, П.Т. Парфиевский.

Сергей Алексеевич Митрошин родился в 1920 году в Московской 
губернии. В 1937 году поступил в Рязанское пехотное училище. Сразу 
после его окончания участвовал в боевых действиях на реке Халхин-
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Гол в Монголии. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 
1941 года в должности старшего адъютанта батальона, помощника 
начальника штаба стрелкового полка. Два раза был ранен, контужен, 
награжден орденом Красного Знамени.

В октябре 1942 года, излечившись после второго ранения в гос-
питале в городе Иваново, С.А. Митрошин прибыл на Калининский 
фронт и зачислен в резерв. Через несколько дней получил команди-
ровочное предписание, согласно которомуему надлежало «явиться в 
распоряжение подполковника Никифорова для переподготовки по 
использованию по службе», это был отдел кадров Калининского штаба 
партизанского движения.

29 декабря 1942 года капитан С.А. Митрошин был назначен ко-
мандиром 21-й партизанской бригады вместо Ромакова. 21 января 
1943 года в бою он получил ранение и выбыл в эвакогоспиталь, нахо-
дившейся в одном из районов Калининской области. После излечения 
в июле 1943 года служил офицером связи в штабе партизанского дви-
жения Калининской области. После расформирования партизанских 
бригад С.А. Митрошин продолжил службу в Красной Армии [195].

Командир бригады Бабаков Григорий Федорович родился 6 апреля 
1908 года в деревне Росасно Витебской губернии, образование 6 клас-
сов. До войны работал в Москве сначала на фабрике, потом – на за-
воде «Красный пролетарий» токарем-расточником. На фронт ушел в 
октябре 1941 года, воевал 3 месяца, потом был отправлен в тыл врага 
для организации партизанского движения.

Из наградного листа заместителя командира 21-й Калининской 
партизанской бригады, от 18 декабря 1942 года: «Бабаков, будучи ко-
мандиром 4-й Калининской партизанской бригады, проявлял себя 
умелым руководителем боев, личным примером храбрости вооду-
шевлял бойцов.

24 октября 1942 года в бою у озера Язно бригада в течение двух 
суток вела бой с превосходящими силами противника, не отступила 
ни на шаг. Противник, потеряв 120 человек убитыми, отступил.

8 ноября 1942 года на шоссейных дорогах Опочка – Пустошка и 
Пустошка – Идрицы силами 2 отрядов под командованием Бабакова 
было разбито 18 автомашин с живой силой противника, продоволь-
ствием и фуражом, убито 65 немецких солдат и офицеров».

С апреля 1943 года Григорий Федорович Бабаков был назначен 
командиром 13-й Калининской партизанской бригады. Г.Ф. Бабаков 
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был награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. После расфор-
мирования бригады Г.Ф. Бабаков работал на заводе «Красный проле-
тарий» в Москве, умер в 1954 году [196].

Комиссар 13-й Калининской партизанской бригады Стальберг 
Арнольд Александрович родился 24 сентября 1919 года в деревне Ива-
новка Омской губернии, окончил начальную школу. В 1939 году был 
призван в Красную Армию и направлен на курсы младших команди-
ров. С начала Великой Отечественной войны воевал на Калининском 
фронте командиром взвода артиллерийского полка 21-й артиллерий-
ской бригады 545-го артиллерийского корпуса. В одном из боев взвод 
был окружен фашистами, многие погибли, оставшиеся в живых спря-
тались в лесу, позднее присоединились к партизанскому отряду.

Некоторое время комиссаром бригады был начальник ее штаба 
Григоренко Николай Тимофеевич. Он родился в 1921 году в деревне 
Козино Усть-Тарского уезда Новониколаевской губернии. До призыва 
в Красную Армию работал учителем в сельской школе. В армию был 
призван 20 апреля 1941 года, войну встретил на территории Бело-
руссии, где воевал с 23 по 28 июня 1941 года. Выходя из окружения, с 
15 августа 1941 года сражался в партизанском отряде в Смоленской 
области, был ранен, за свои подвиги награжден орденом Красного 
Знамени.

После излечения был направлен командиром отряда в комсомоль-
ско-молодежную бригаду им. Лизы Чайкиной под командованием 
Максименко. В феврале-марте 1943 года отряд Григоренко провел 
4 открытых боев против карательной экспедиции немецев. В каждом 
из этих боев отряд обращал немцев в бегство, в них было уничтожено 
до 150 и ранено до 250 карателей.

22 июля 1943 года Н.Т. Григоренко был назначен начальником шта-
ба 13-й Калининской партизанской бригады. В боях против карателей 
15 ноября 1943 года в деревне Каленидово Опочецкого района при 
личном участии начальника штаба Григоренко был отбит и обращен 
в бегство карательный отряд казаков в 250 человек. Григоренко руко-
водил действиями отрядов Логинова и Мирсанова в боях 23 января 
1944 года за деревни Авденково и Клево, отбив 5 атак противника, 
которых понес потери до 70 человек убитыми и до 125 человек ранены-
ми. За эти подвиги Н.Т. Григоренко был награжден орденом Красной 
Звезды.
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В партизанской бригаде Григоренко женился на медсестре Мат-
веевой Вере Петровне из деревни Глунцово Краснохолмского района 
Калининской области, у них родилась дочь. После расформирования 
партизанской бригады Григоренко воевал в рядах Красной Армии 
в звании старшего лейтенанта. В бою на территории Германии был 
смертельно ранен, умер в госпитале 30 апреля 1945 года. Его жена 
Матвеева Вера Петровна вместе с дочерью вернулась на свою родину 
в деревню Глунцово Краснохолмского района Калининской области.

Результаты боевой деятельности бригады

За время своей боевой деятельности с января 1943 года по июль 
1944 года партизаны бригады провели 24 открытых боя, совершили 
51 диверсию, устроили 27 засад, разгромили 4 вражеских гарнизона 
противника, 5 волостных управ. Пустили под откос 2 эшелона врага, 
взорвали 12 шоссейных мостов, 36 автомашин, бронемашину, унич-
тожили 4 склада. Уничтожили 1270 солдат и офицеров противника, 
1847 ранили, 50 немецких солдат и офицеров захватили в плен.

Потери бригады: убито 122 партизана, ранен 81 человек, попало в 
плен 66, пропали без вести 120, дезертировали 34 человека. Бригада 
была расформирована в период с 21 июля по 20 августа 1944 года [197].

15-я Калининская партизанская бригада

История создания и боевой деятельности бригады

15-я Калининская партизанская бригада была сформирована в 
июле 1943 года Калининским обкомом партии на базе партизанской 
группы М.К. Воробьёва, действовавшей в Пушкиногорском районе. 
Бригада располагалась в Идрицком районе, откуда отдельные группы 
партизан направлялись в Опочецкий, Пушкиногорский, Красногород-
ский районы. К концу ноября 1943 года в бригаде было 185, а к апрелю 
1944 года – 316 партизан.

Наиболее крупные бои партизаны вели с карательными отрядами 
14 января 1944 года в районе деревни Козелицы Себежского района, 
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16 апреля – в деревнях Опросово, Матвеево, Церковка Опочецкого 
района.

«Историю возникновения, организации и боевой деятельнос-
ти 15-й Калининской партизанской бригады за период с 22 июля 
1943 года по 22 июля 1944 года» составил начальник штаба бригады 
Лукьянов, подписали командир бригады Халтурин и комиссар бри-
гады Воробьев.

В мае 1943 года на территории Пушкиногорского, Островского и 
Красногородского районов немцами была полностью рассеяна только 
что сформированная партизанская бригада «Баяниста». Комбриг Давы-
дкин и комиссар Киманов укрылись с мелкими группами. Они не имели 
связи с партизанами других бригад и штабом партизанского движения.

Группа партизан из 23 человек под командованием комиссара 
2-го отряда бригады «Баяниста» Воробьева в июне 1943 года вышла 
из Островского района в Идрицкий район и соединилась с партиза-
нами других калининских бригад. Приказом штаба партизанского 
движения Калининской области от 16 июля 1943 года было решено 
сформировать 15-ю Калининскую партизанскую бригаду на основе 
группы Воробьева. Командиром бригады назначили Халтурина, ко-
миссаром Воробьева, начальником штаба – Лукьянова.

Для формирования 15-й Калининской партизанской бригады были 
выделены командиры Ф. Ботов и И. Муравьев из 1-й бригады и Коно-
нов из 4-й бригады. К началу формирования 15-й бригады в группе 
Воробьева оставалось всего 16 человек. Их разделили на две группы 
под командованием Ботова и Муравьева, поручив сформировать от-
ряды. В течение августа 1943 года отряд Ботова вырос до 45 человек, 
отряд Муравьева до 26 человек. Отряды дислоцировались в южной 
части Идрицкого района, в них вливались добровольцы, бежавшие 
из немецкого плена.

В декабре 1943 года в состав 15-й бригады был переведен один 
отряд из 6-й бригады числом в 50 человек под командованием Карна-
ушенко. На 31 декабря 1943 года в бригаде насчитывалось 239 бойцов, 
из них 112 невооруженных. К июлю 1944 года бригада состояла из 
4 отрядов и бригадной разведки.

Бригада соединилась с частями Красной Армии 14 июля 1944 года, 
в период с 14 по 18 июля бригада проводила боевые операции по 
уничтожению и захвату живой силы и материальных ценностей про-
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тивника. В ночь на 15 июля разведгруппа под командованием лейте-
нанта Безгодова в составе 28 человек внезапно напала на только что 
остановившегося в деревне Орлово противника. В бою были убиты 
15 немцев, остальные в панике бежали. Разведчики освободили около 
200 мирных жителей Пустошкинского района, которых немцы пыта-
лись отправить в Германию, и остановились с ними в деревнях Орлово 
и Лаптево, что на большаке Опочка – Мизули [198].

Командование бригадой

Командир бригады Дмитрий Александрович Халтурин, из окру-
женцев, с июля 1943 года по июль 1944 года.

Комиссар Михаил Константинович Воробьев с июля 1943 года по 
июль 1944 года.

В бригаду входили 4 отряда.
Отряд «Мститель», командир Ф.И. Ботов.
Отряд им. Фурманова, командир И.Д. Муравьев.
Отряд «Смерть фашизму», командир М.И. Карнаушенко.
Отряд им. Молотова, командир М.М. Бабаев.

Дмитрий Александрович Халтурин – командир 15-й Калинин-
ской партизанской бригады, участник Великой Отечественной войны. 
Д.А. Халтурин родился 28 ноября 1918 года в крестьянской семье в де-
ревне Покровск Краснококшанского уезда Казанской губернии. После 
окончания средней школы учился в Поволжском лесотехническом ин-
ституте в городе Йошкар-Ола, не окончил его. В 1939 году экстерном 
окончил 3 курса физико-математического факультета в пединституте 
города Йошкар-Ола. Обучаясь в пединституте, одновременно работал 
учителем физики и математики в Санчурской средней школе Кировс-
кой области. Затем перешел работать учителем физики и математики 
Оршанской средней школы Марийской АССР.

В 1939 году он был призван в Красную Армию на срочную службу. 
Великую Отечественную войну встретил в должности помощника на-
чальника разведки в дивизионе артиллерийского полка. На десятый день 
войны был ранен, попал в окружение, воевал в тылу фашистских войск.

С 27 января 1942 года участвовал в партизанском движении. Сна-
чала был командиром партизанского отряда «Мститель», затем – на-
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чальником штаба 1-й Калининской партизанской бригады, с июля 
1943 года до ноября 1944 года командовал 15-й Калининской парти-
занской бригадой.

В декабре 1942 года под руководством начальника штаба 1-й Кали-
нинской партизанской бригады Д.А. Халтурина двумя партизанскими 
отрядами и несколькими диверсионными группами была проведена 
большая операция на железной дороге Идрица – Себеж, в ходе ко-
торой был подорван мост и железная дорога, уничтожен эшелон с 
техникой и личным составом врага.

В июле 1943 года по поручению командования в короткий срок 
Д.А.  Халтуриным была скомплектована партизанская бригада в 
252 человека. За успешные боевые действия бригады и личные заслуги 
в августе 1944 г. Дмитрий Александрович был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, а в 1946 г. – орденом Красного Знамени.

В наградном листе Халтурина Дмитрия Александровича сказано, 
что он из рядового партизана в январе 1942 года вырос до командира 
партизанской бригады в апреле 1943 года. Успешно провел много бое-
вых операций, в том числе по разгрому гарнизона в деревне Савкино, 
обеспечив тем самым общий успех по подрыву Савкинского моста, в ре-
зультате чего сообщение по железной дороге было прервано на 10 суток.

10 января 1943 года под его руководством была разгромлена ка-
рательная экспедиция у деревни Павлово Россонского района. После 
расформирования бригады Д.А. Халтурин находился на партийной 
и советской работе.

После соединения с частями Красной Армии в июле 1944 года 
Дмитрий Александрович был направлен в распоряжение создавае-
мого Великолукского обкома КПСС. 20 ноября 1944 года он назначен 
директором областной школы советского строительства облисполко-
ма, а с июля 1945 года переведен на работу помощником заместителя 
председателя исполкома [199].

Комиссар бригады Воробьев Михаил Константинович родился в 
1911 году в (карельской. – А.Г.) деревне Селище Бежецкого уезда Твер-
ской губернии. Участвовал в боях с белофиннами в 1939–1940 годах, в 
партизанском отряде с 5 декабря 1942 года. Участвовал во всех боевых 
операциях в составе бригады. В августе 1944 года был награжден ме-
далью «Партизану Отечественной войны» I степени [200].

23 июня 1944 года комиссар бригады Воробьев направил донесение 
начальнику штаба партизанского движения Калининской области 
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Соколову о работе бригады в период с 1 января по 1 апреля 1944 года. 
Сообщалось, что за 3 месяца личный состав бригады увеличился до 
316 человек, из них 108 комсомольцев. Бригада имеет на вооружении 
15 пулеметов, 35 автоматов, 164 винтовки. За это время подорвано 
3 эшелона с живой силой и техникой врага, 11 автомашин и 10 повозок.

В марте 1944 года двумя отрядами бригада разгромила немецкий 
гарнизон Конгольцы в Латвии. Бригада провела 3 открытых боя с 
противником, во время которых было убито 187 и ранено 36 солдат и 
офицеров врага. Дисциплина в бригаде высокая, был лишь один факт, 
когда за недисциплинированность командиру отряда Карнаушенко 
вынесен строгий выговор с предупреждением [201].

Результаты боевой деятельности бригады

Всего за период с 20 июля 1943 по 20 июля 1944 годов бойцы брига-
ды спустили под откос 13 воинских эшелонов, повреждено 11 парово-
зов и 128 вагонов. Подорвали 54 автомашины, 40 повозок, разгромили 
3 гарнизона, волостную управу врага, уничтожили 5 мостов, 3 склада. 
Убито 473, ранено 323, взято в плен 60 гитлеровцев.

Потери бригады: убито 28 партизан, ранено 18, пропали без вести 
18 человек, попали в плен 3, дезертировали 4 человека [202].

После соединения с частями Красной Армии бригада была расфор-
мирована 20 августа 1944 года. В приказе начальника штаба парти-
занского движения Калининской области С.Г. Соколова от 20 августа 
1944 года «О расформировании 15-й Калининской партизанской бри-
гады» сказано, что бригада была организована по приказу от 16 июля 
1943 года на базе группы Воробьева из бригады «Баяниста».

18 июля 1944 года бригада соединилась с частями Красной Армии, 
действовала с ними по 20 июля, после чего в полном составе, 252 чело-
века, вышла в советский тыл. В связи с этим бригаду было приказано 
расформировать, была расформирована в перниод с 21 по 25 июля 
1944 года [203].

Из воспоминаний Михаила Константиновича Воробьева, комис-
сара 15-й Калининской партизанской бригады.

В декабре 1942 года Калининский обком ВКП(б) утвердил подполь-
ную партийную группу Пушкиногорского района в составе девяти 
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человек. В бюро группы вошел будущий первый секретарь райкома 
П.М. Киманов, вторым секретарем утвердили его, Воробьева, пред-
седателем райисполкома – А.В. Колосова.

«В тыл врага наша группа ушла с бригадой П.В. Рындина. Путь наш 
был долгим. Бригада прошла с боями по северной части Белоруссии, 
затем воевала в Пустошкинском, Кудеверском и Новоржевском райо-
нах. И только в конце марта 1943 года партийная группа приступила 
к работе в Пушкиногорском районе.

Из бригад С.М. Максименко и Г.Ф. Бабакова нам в помощь выде-
лили 22 партизана. Это были наши земляки-пушкиногорцы. Вскоре 
из Калинина самолетом прибыл Трофим Гурьевич Давыдкин – ко-
мандир будущей бригады. На должность начальника штаба обком 
рекомендовал Л.И. Зотина. C формирования новой бригады и начала 
свою работу наша партийная группа. К концу апреля в бригаде было 
более 200 партизан.

Бригада приступила к боевым действиям. Одновременным выступ-
лением была нарушена телефонная связь почти всех волостных управ 
с комендатурой, а также линия связи Новгород – Пушкинские Горы. 
На станции Вощагино партизаны разгромили гарнизон и захватили 
хлебный склад. Больше ста тонн зерна было роздано населению. В одну 
ночь сгорели деревянные мосты на реках Шесть, Великая и Сороть. 
В деревне Поляны партизанская засада разбила вражескую автома-
шину и уничтожила 10 солдат.

Партийная группа развернула политическую работу среди насе-
ления. Была установлена связь с оставленными на оккупированной 
территории активистами района. В Пушкинские Горы и в Новоржев 
направлялись верные люди.

В середине апреля 1943 года гитлеровцы усилили гарнизоны в 
Новоржеве, Духнове, Кудевери, Бежаницах, Локне и во всех круп-
ных деревнях на шоссейных дорогах. Против партизанских бригад 
М.П. Карликова, С.М. Максименко, Н.В. Шиповалова, Г.Ф. Бабакова 
фашисты начали широкое наступление, в котором, по нашим сведе-
ниям, участвовало около 25 тысяч солдат охранных и полевых войск. 
Вытеснив партизан из Кудеверского и соседних районов, враги обру-
шились и на бригаду Т.Г. Давыдкина.

Партийная группа приняла решение выходить в Kpacногородский 
район и по границе с Латвией идти в себежские леса на соединение с юж-
ной группой калининских партизан. Положение наше в то время, нужно 
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прямо сказать, было тяжелым. В боях погиб начальник штаба бригады 
Л.И. Зотин. Командир бригады Т.Г. Давыдкин, дважды раненный, выбыл 
из строя. Член бюро подпольного райкома, председатель исполкома 
райсовета А.В. Колосов, будучи в разведке, вступил в неравный бой с 
фашистами и погиб. Секретарь подпольного райкома П.М. Киманов ос-
тался в Пушкиногорском районе для продолжения подпольной работы.

На базе группы партизан, вышедшей из окружения, было решено 
создать новую, 15-ю Калининскую партизанскую бригаду. Коман-
диром ее штаб назначил Д.А. Халтурина, имевшего большой опыт 
борьбы в тылу врага. Начальником штаба стал старший лейтенант 
С. Лукьянов. Комиссаром бригады штаб назначил Воробьева. В бри-
гаде было два отряда (командиры Ботов и Муравьев).

Сформировав штаб, начали комплектование бригады. Группы под 
командованием Г. Бакусова и В. Николаева сделали несколько рей-
дов в Пушкиногорский район и вывели к нам партизан, оставленных 
в деревнях Пушкиногорской бригадой. Одновременно эти группы 
вели разведку на строительстве укреплений по реке Великой, которые 
впоследствии получили название линии «Пантера». В начале ноября 
к бригаде присоединился отряд Карнаушенко, в котором комисса-
ром оказался первый секретарь Пушкиногорского райкома партии 
П.М. Киманов. Бригада в то время насчитывала до 300 партизан и 
приступила к активным боевым действиям. C приближением фронта 
к этим местам фашисты усилили натиск на партизан.

18 января 1944 года наша бригада вступила в бой с карательными 
войсками противника. Отряд Карнаушенко занял подвальные углуб-
ления в сожженной деревне Тряпичино и замаскировался. Сюда же 
прибыл комбриг Халтурин с отрядом Муравьева. Когда на проселке 
появилась неприятельская колонна, партизаны открыли дружный 
огонь. В полдень в бой вступила оказавшаяся по соседству 4-я Ле-
нинградская партизанская бригада. Противник начал наступление 
со стороны деревень Покровское и Мозули. Вместе с ленинградцами 
мы отразили все атаки.

В конце февраля 1944 года с востока отчетливо стала доноситься 
артиллерийская канонада. Красная Армия наступала, и территория 
для партизанского маневра в тылу врага сокращалась. Противник 
укреплял свои гарнизоны, уплотняя боевые порядки. Обстановка 
становилась все более сложной. Фашисты сжигали деревни, грабили 
и уничтожали людей.
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Почти ежедневно наши отряды выходили на диверсии, устраивали 
засады. В короткий срок подрывники 15-й бригады пустили под откос 
более 10 эшелонов с живой силой и техникой врага. В зависимости от 
обстановки отряды бригады собирались вместе для нанесения удара 
или рассредотачивались и действовали мелкими группами.

В бригаде были созданы четыре первичные партийные организа-
ции, они росли за счет лучших, отличившихся в боях партизан. В пар-
тию были приняты Цветков – командир взвода, Чукин – начальник 
штаба отряда, Ботов – командир отряда, Золотарева – начальник 
медслужбы, многие партизаны и партизанки. Шесть первичных ком-
сомольских организаций объединяли 108 членов ВЛКСМ. В январе 
1944 года было создано бюро подпольного райкома ВЛКСМ. Секре-
тарем его стала Татьяна Прохорова.

Советские войска вступали на территорию Пушкиногорского 
района, и штабу фронта были необходимы сведения о противнике, 
особенно об укреплениях по реке Великой. Разведывательная деятель-
ность бригады в тылу врага имела большое значение для нашей армии. 
Ценные сведения о расположении войск противника и укреплениях 
на линии «Пантера» передавались в штаб фронта по радио.

11 июня 1944 года бригада установила прямую связь с войсками 
2-го Прибалтийского фронта. В бригаду прибыли автоматчики-гвар-
дейцы полка имени Александра Матросова. Вместе с Красной Армией 
партизаны участвовали в боях за освобождение Опочки и Красного-
родского района» [204].

16-я Калининская партизанская бригада

История создания и боевой деятельности бригады

16-я Калининская партизанская бригада была создана в тылу 
немецко-фашистских войск в мае 1944 года на базе отряда имени 
М. Фрунзе. Командир – И.К. Никоненок, комиссар – Ш.Э. Голубкин, 
начальник штаба – В.Е. Полукеев. Бригада состояла из четырёх отря-
дов в составе 370 партизан и действовала на территории Идрицкого 
района.
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В мае 1944 года противник крупными силами предпринял попытку 
разгромить бригаду, но она вышла из окружения в Идрицком районе, 
перейдя в Себежский район, где в июле 1944 года соединилась с час-
тями Красной Армии.

«История возникновения, организации и боевой деятельности 
16-й Калининской партизанской бригады за период с мая 1944 года 
по июль 1944 года» составлена 26 августа 1944 года, ее подписали ко-
мандир бригады младший лейтенант Никоненок и комиссар бригады 
лейтенант Голубкин.

16-я Калининская партизанская бригада в основном действова-
ла в северной части Идрицкого района. Границами боевых действий 
бригады были: железная дорога Пустошки – Себеж, шоссейная дорога 
Себеж – Опочка и шоссейная дорога Опочка – Пустошка.

История 16-й Калининской партизанской бригады начинается с 
момента организации отряда им. Фрунзе 2-й Калининской партизан-
ской бригады, на базе которого и была создана 16-я бригада. В октяб-
ре 1942 года 2-я Калининская партизанская бригада вовлекла в свои 
ряды жителя деревни Влазовичи Идрицкого района И.К. Никоненка и 
жителя деревни Казиха В.Е. Полукаева. С их помощью провели моби-
лизацию всех военнообязанных Идрицкого и смежных с ним районов.

Приказом командира 2-й Калининской партизанской бригады 
Рындина от 6 октября 1942 года из вновь мобилизованных партизан 
был создан новый отряд им. Фрунзе. Командиром отряда был назна-
чен И.К. Никоненок, комиссаром отряда П.С. Васильев, начальником 
штаба – В.Е. Полукаев. Отряд в составе 2-й бригады проводил боевые 
операции в Идрицком и Кудеверском районах Калининской области, 
в Белоруссии. Затем был отправлен в советский тыл на вооружение.

6 февраля 1943 года отряд им. Фрунзе перешел в северную часть 
Идрицкого района, где оставался действовать до конца своего сущес-
твования. В начале 1944 года в прифронтовой полосе, где действовал 
отряд, противник активизировал борьбу с партизанами, усиливая 
свои карательные экспедиции.

8 мая 1944 года была образована 16-я Калининская партизанс-
кая бригада, в то время отряд им. Фрунзе насчитывал 338 человек. 
Бригада формировалась из 4 отрядов с общим числом 407 человек. 
Командиром бригады был назначен Иван Константинович Никоне-
нок, комиссаром бригады Голубкин Шмера Залманович, начальник 
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штаба – Полукаев Василий Егорович. Период организации и боевых 
действий бригады совпал с последней крупной вражеской карательной 
экспедицией против партизан.

При формировании бригада находилась в лесу между деревнями: 
Речки, Ходыки, Родманово, Данилово, Лешани, Гаврильцево и Верби-
лово Идрицкого района. Противник установил свои гарнизоны почти 
во всех этих и других населенных пунктах. В деревнях северной части 
Идрицкого района находилось 23 немецких гарнизона и воинских 
части. В 10 других деревнях находились полицейские и казачьи гар-
низоны. Бригада оказалась в плотном кольце вражеских гарнизонов.

Через поимку партизанских «языков» противник располагал доста-
точными данными о численности, вооружении и месте расположения 
бригады. Обстановка вынуждала бригаду непрерывно маневрировать, 
меняя место расположения отрядов, и избегать открытых боев. Одна-
ко до наступления крайней необходимости решили не менять место 
дислокации по нескольким причинам.

Во-первых, основная часть партизан, в течение полутора лет, дейс-
твовала в этом районе и хорошо освоила его.

Во-вторых, близость и густая сеть вражеских коммуникаций со-
здавала бригаде широкое поле деятельности.

В-третьих, смена района дислокации вызвала бы большие трудно-
сти в продовольственном снабжении бригады.

29 мая 1944 года бригада попала в окружение, вырвалась из него с 
большими потерями. Было убито 8 партизан, попало в плен 9 человек, 
пропало без вести 15 человек. После этого боя и последующих боев 
было решено рассредоточиться на мелкие группы. Это решение было 
одобрено штабом партизанского движения Калининской области. 
Но дальнейшая практика показала, что деление на мелкие группы 
было тактической ошибкой.

Во-первых, разобщение на мелкие группы и трудности установ-
ления связи между ними значительно уменьшило боеспособность 
бригады.

Во-вторых, противник путем поимки партизанских «языков» быс-
тро определил новую тактику партизан и также стал действовать про-
тив них мелкими группами, систематически нанося чувствительные 
удары.

В-третьих, изолированность мелких групп от остальных сил бри-
гады и систематические удары, наносимые противником, начавшиеся 
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трудности с продовольствием привели к переходу некоторой, мало-
устойчивой части партизан на сторону противника.

В связи с этим, командование бригады приняло решение о выводе 
отрядов в Себежский район, где дислоцировались основные калининс-
кие бригады. Туда были выведены 2-й и 3-й отряды, а 1-й и 4-й отряды 
до конца боевых действий оставались в Идрицком районе, так как 
связь с ними была нарушена.

15 июля 1944 года 16-я Калининская партизанская бригада пришла 
на сборный пункт в количестве 312 партизан. Передано в Красную 
Армию 142 человека, отправлено в отпуск 33 партизана, направлено 
на партийную и советскую работу в освобожденные районы 105 че-
ловек. Остались работать при штабе партизанского движения 4 че-
ловека, 21 предатель передан органам СМЕРШа, один предатель рас-
стрелян [205].

Командование бригадой

Командир Иван Константинович Никоненок с мая по июль 
1944 года.

Комиссар Шмера Залманович Голубкин с мая по июль 1944 года.
В бригаду входило 4 отряда.
Отряд № 1, командир Павел Лаврентьевич Панфиленок.
Отряд № 2, командир Иван Ильич Дроздецкий.
Отряд № 3, командир Михаил Алексеевич Шалаев.
Отряд № 4, командир Михаил Семенович Зуев.

Командир 16-й Калининской партизанской бригады Никоненок 
Иван Константинович родился 3 октября 1910 года в деревне Зуев-
ка Себежского уезда Псковской губернии. В 1932 году был призван 
на службу в Красную Армию. После службы работал председателем 
колхоза, проживал в деревне Влазовичи Идрицкого района. Войну 
начал в 73-м стрелковом полку Калининского фронта в звании млад-
шего лейтенанта, из окружения вернулся в свою деревню. В октябре 
1942 года Никоненок вместе с жителем деревни Казиха Полукаевым 
провел мобилизацию военнообязанных Идрицкого района, создал 
партизанский отряд им. Фрунзе 2-й Калининской партизанской брига-
ды и был назначен командиром этого отряда, Полукаев – начальником 
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штаба отряда. И.К. Никоненок был командиром отряда им. Фрунзе с 
октября 1942 по май 1944 года. С мая по июль 1944 года – командир 
16-й Калининской партизанской бригады.

Комиссар 16-й Калининской партизанской бригады Голубкин Шме-
ра Залманович, по национальности еврей, родился в 1905 году в го-
роде Белый Смоленской губернии в семье ремесленника-часовщика. 
В 1935–1936 годах был секретарём райисполкома в городе Ржеве, в 
1936–1941 годах инспектором нархозучёта, в феврале 1941 года был 
назначен директором Ржевского горпромкомбината.

11 октября 1941 года Ш.З. Голубкин по решению райкома ВКП(б) 
сражался в составе Ржевского партизанского отряда до выхода его из 
вражеского тыла в конце ноября 1941 года, был ранен. После излече-
ния в госпитале Голубкин вместе с группой коммунистов по заданию 
Калининского обкома ВКП(б) 18 апреля 1942 года вновь был направ-
лен за линию фронта для организации партизанского движения. В со-
ставе отряда Рындина П.В., вошедшего затем во 2-ю Калининскую 
партизанскую бригаду, Голубкин Ш.З. перешёл линию фронта.

Участие Голубкина в партизанском движении продолжалось с ап-
реля 1942 года по 15 июля 1944 года, до соединения партизан с час-
тями Красной Армии. Он прошел путь от рядового бойца, политрука 
взвода, командира взвода, командира отряда им. М.И. Калинина, ко-
миссара отряда им. М.В. Фрунзе до комиссара 16-й бригады. За бо-
евые заслуги в борьбе с фашистскими захватчиками Ш.З. Голубкин 
был награжден орденами Красной Звезды и «Отечественной войны 
II степени», медалью «Партизану Отечественной войны I степени».

После выхода из вражеского тыла Ш.З. Голубкин был направлен на 
должность председателя плановой комиссии исполкома Калининского 
городского совета [206].

В 16-й Калининской партизанской бригаде, кроме русских, бело-
русов, латышей, евреев, воевал болгарин Илия Сабеевич Иванов, он 
добровольно перешел из немецкой армии на сторону партизан [207].

Результаты боевой деятельности бригады

С 8 мая по 15 июля 1944 года партизаны бригады пустили под откос 
3 эшелона, повредив 3 паровоза и 41 вагон, уничтожили 10 автома-
шин, 2 повозки, сожгли склад, уничтожили 214, ранили 297, взяли в 
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плен 10 солдат и офицеров противника. Перевели из изменнических 
формирований в партизаны 65 человек.

Потери бригады: убито 33 партизана, ранено 9, попали в плен 58 че-
ловек, пропали без вести 29 человек, перешли на сторону противни-
ка 21 человек. Бригада была расформирована в период с 21 июля по 
31 августа 1944 года [208].

20-я Калининская партизанская бригада

История создания и боевой деятельности бригады

20-я Калининская партизанская бригада была создана в октябре 
1942 года на базе партизанских отрядов М.А. Ершова, А.И. Силинского 
и группы партизан из отряда М.П. Костина. Первоначально насчиты-
вала 329 партизан. Командир – М.А. Ершов, комиссар – С.Т. Головков, 
начальник штаба – А.И. Силинский.

Бригада действовала в Идрицком и Пустошкинском районах Ка-
лининской области, но под ударами карателей была вынуждена уйти 
в Россонский район Белоруссии. После соединения бригады с частями 
Красной Армии и расформирования бригады в январе 1944 года, 303 пар-
тизана продолжили воевать в составе регулярных войск Красной Армии.

«История возникновения, организации и боевой деятельности 
20-й Калининской партизанской бригады с апреля 1942 года по ян-
варь 1944 года» составлена в январе 1944 года, подписана командиром 
бригады Ершовым и комиссаром Головковым.

16 апреля 1942 года на территории Холмского района Калининс-
кой области был создан партизанский отряд «Народный мститель» 
в количестве 37 человек, в том числе 7 женщин. Командиром отряда 
был утвержден Михаил Алексеевич Ершов – заместитель начальника 
районного НКВД, политруком – Степан Тимофеевич Головков, стар-
ший инспектор Холмского районного НКВД. Отряд состоял в основ-
ном из советских и партийных работников района. Через оперативную 
группу 3-й Ударной армии получили вооружение и боеприпасы – два 
ручных пулемета и винтовки.
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23 апреля 1942 года отряд перешел линию фронта в тыл врага, 
первоначально базировался в деревнях Зимондрино, Чулинкино и 
Брутово Локнянского района. Местное население помогало партиза-
нам продуктами питания, одеждой, обувью, давало ценные сведения 
о противнике.

Первой боевой задачей, поставленной перед отрядом, был подрыв 
моста через реку Локня на шоссе посредине деревни Бородино. 17 мая 
1942 года мост был взорван, первая боевая задача выполнена. 23 мая 
1942 года отряд разгромил вражеский гарнизон в деревне Борки Лок-
нянского района, было убито 9 полицейских, 2 человека захвачены в 
плен.

После проведения двух удачных операций в отряд вступили 17 че-
ловек местного населения. К отряду «Народный мститель» присо-
единили 23 человека из Сережинского отряда, а также 30 молодых 
добровольцев из Максатихинского района. К июню 1942 года отряд 
насчитывал 82 человека. В дальнейшем отряд Ершова разгромил не-
мецкие гарнизоны в деревнях Веретье, Игнатьево и Пожары.

В результате проведения карательной экспедиции немцев про-
тив партизан, в июле 1942 года отряд вышел в советский тыл. После 
20-дневного отдыха командиру отряда Ершову и комиссару Головкову 
было поручено сформировать новый отряд из комсомольцев неок-
купированных районов области 1924–1926 годов рождения. В новый 
отряд «Мститель за Родину» вошли 69 необученных молодых людей, 
в том числе 18 девушек. Отряд прибыл в деревню Косачево Торопец-
кого района и был включен в состав 7-й Калининской партизанской 
бригады.

После нескольких боев с немцами отряд в составе 7-й бригады 
под командованием Гаврилова 1 октября 1942 года прибыл в деревню 
Черепето Россонского района Белоруссии. Бригада пыталась выйти в 
северную часть Идрицкого района, но после боя с немцами у деревни 
Метище вернулась обратно в Черепето. 21 ноября немцы напали на 
деревню Черепето, откуда выбили партизан, уничтожили 16 человек 
мирного населения, часть их была сожжена заживо в домах. В дерев-
не Глоты немцы успели сжечь 5 домов до того, как были вытеснены 
партизанами.

В марте 1943 года 7-я бригада стала именоваться 3-й бригадой. 
В связи с ранением и выбытием из строя комбрига Гаврилова, прика-
зом от 27 марта 1943 года, командиром 3-й бригады был назначен Ер-
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шов. Бригада принимала участие в операции по подрыву Савкинского 
моста, задача была выполнена. Командир бригады Ершов во время 
этой операции руководил разгромом вражеского гарнизона Могилино.

23 июля 1943 года 3-я бригада была разукрупнена, из нее выделили 
отряд Костина и отряд Силинского для формирования 20-й Кали-
нинской партизанской бригады. В сентябре большой отряд Костина 
разделили на два отряда. Таким образом, бригада стала состоять из 
трех отрядов, взвода разведки и хозчасти, всего 329 человек личного 
состава. 20-я бригада приступила к строительству лагерей в больших 
лесах Освейского района, но получила приказ о переброске в Опочец-
кий район для проведения там боевых действий.

24 декабря 1943 года противник вплотную подошел к расположе-
нию лагерей калининских партизанских бригад. Было созвано сове-
щание командиров калининских и белорусских партизанских бригад. 
После выступлений комбригов Лисовского, Герасимова, Моисеенко, 
Захарова, Ершова было решено выходить в советский тыл двумя 
группами. В первую группу входили бригады Захарова, Герасимова, 
Кухаренко и бригада латышей. Во вторую группу входили бригады 
Лисовского, Козлова, Ершова, Моисеенко и отряд Коляды.

Вместе с бригадами шла неорганизованная масса мирного насе-
ления на повозках и пешком. Женщины еле тащили свои пожитки и 
малолетних детей. Уставшие женщины бросали свои узлы с пожит-
ками, пальто с плеч, которые валялись на дороге и никому не были 
нужны. Сотни коров, лошадей и повозок были брошены в лесах и на 
дорогах. Изнемогающие матери бросали в домах и на улице своих ма-
лолетних детей, ища спасения в выходе в советский тыл, чтобы уйти 
от озверевших фашистов.

Через реку Нища смогла перейти неполностью бригада Моисеенко, 
как завязался бой с немцами. Танки противника загородили шоссе 
и открыли ураганный огонь у переправы. Остальные бригады были 
вынуждены вернуться назад в деревню Обухово. Там решили, что 
каждая бригада выходит из окружения противника самостоятельно. 
20-я бригада вышла из окружения вместе с 7-й бригадой к утру 28 де-
кабря 1943 года, достигла своего лагеря и расположилась на отдых. 
В их лагере до этого уже хозяйничали немцы, не оставив продуктов, 
3 дня партизаны бригады были без еды.

30 декабря 1943 года бригада начала самостоятельно выходить в 
советский тыл, партизаны бригады форсировали реку Нища, перешли 
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шоссе между деревнями Долосцы и Юховичи и достигли Волковского 
леса. В лесу была обнаружена база бригады Лисовского: горох, кар-
тошка, капуста. На кострах варили гороховый суп и кашу, варили и 
пекли картошку.

1 января 1944 года бригада достигла деревень Рудня и Броды, рас-
положилась на дневку в лесу.

2 января партизаны бригады и мирное население переправились 
через реку Дрисса.

7 января бригада встретилась с передовыми частями Красной Армии.
11 января бригада достигла формировочного пункта штаба пар-

тизанского движения Калининской области в деревне Мамоли. Ли-
нию фронта перешли 402 партизана и 46 человек мирного населения. 
В период с 12 по 14 января 1944 года бригада была расформирована, 
303 партизана были переданы в ряды Красной Армии, 63 человека 
отправлены на работу в советский тыл, 20 человек командно-поли-
тического состава оставлены в штабе партизанского движения Ка-
лининской области [209].

Командование бригадой

Командир бригады Михаил Алексеевич Ершов, сотрудник НКВД, 
командир бригады с 23 июля 1943 года по 14 января 1944 года.

Комиссар Степан Тимофеевич Головков с 23 июля 1943 года по 
14 января 1944 года.

В бригаду входили 4 отряда.
Отряд № 1, командир М.П. Костин.
Отряд № 2, командир А.Н. Оганесян.
Отряд № 3, командиры С.И. Филин, Г.И. Малышев.
Отряд № 4, командир В.М. Фролкин.

Командир бригады Ершов Михаил Алексеевич, тверской карел, 
родился в 1906 году в (карельской. – А.Г.) деревне Кресты Алешинс-
кой волости Бежецкого уезда Тверской губернии. В 1919 году окончил 
6 классов школы, вместе с родителями занимался сельским хозяйс-
твом. В ноябре 1928 года был призван в Красную Армию, окончил 
полковую школу и служил в 143 стрелковой дивизии в Твери, сначала 
командиром отделения, затем – командиром взвода.
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Обучался в двухгодичной партийной школе в Твери, в 1932 году 
был направлен пропагандистом в село Ильгощи Рамешковского 
района, с 1934 года служил в милиции в городе Калинине. С июня 
1937 года – инспектор политотдела управления милиции Калининской 
области, образованной в 1935 году.

С мая 1938 года по апрель 1939 года – заместитель начальника ок-
ружного отдела милиции Карельского национального округа, обра-
зованного в июле 1937 года в составе Калининской области. После 
ликвидации Карельского национального округа, с апреля 1939 года по 
декабрь 1941 года – заместитель начальника Вышневолоцкого отдела 
милиции.

В декабре 1941 года Калининский обком партии сформировал пар-
тизанский отряд, с которым Ершов выбыл в тыл врага в должности 
комиссара отряда. С августа 1942 года по октябрь 1942 года командо-
вал партизанским отрядом, с октября 1942 года – командир 20-й Ка-
лининской партизанской бригады. 27 октября 1943 года представлен 
к награждению орденом Красной Звезды [210].

Результаты боевой деятельности бригады

За время боевой деятельности в тылу врага, с 23 июля 1943 года 
по 11 января 1944 года, партизанами этого соединения было взорвано 
6 шоссейных мостов, уничтожены 2 километра линий телефонно-те-
леграфной связи, подорваны около 1000 железнодорожных рельсов, 
убито 9 немецких офицеров и 45 солдат. Была расформирована 14 ян-
варя 1944 года [211].

Из воспоминаний Ершова Михаила Алексеевича, командира 
20-й Калининской партизанской бригады. Воспоминания записаны 
в феврале 1963 года.

«12 августа 1942 года в Калинине был сформирован партизанский 
отряд из 37 человек под названием «Смерть фашизму» под его, Ер-
шова, командованием. Отряд состоял из комсомольцев и молодежи, 
привлеченных из разных неоккупированных районов Калининской 
области.

Выйдя в тыл врага, были созданы группы из 3 комсомольцев в 
каждой, чтобы они обошли по 4–5 деревень и агитировали местное 
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население вступить в партизаны. За два дня работы комсомольцы 
привели с собой на приемный пункт 400 человек. Многие местные 
жители пришли с оружием, на своих лошадях. Таким образом, из 
отряда «Смерть фашизму» в октябре 1942 года была сформирована 
20-я Калининская партизанская бригада.

Много славных комсомольцев, которые составляли костяк отряда, 
погибли в боях с врагами. В первом бою 25 августа 1942 года на стан-
ции Новохованск погиб Юрий Линчевский, который во время атаки 
забросал гранатами немецкий дзот, но сам был убит пулей.

В октябре 1942 года, при спуске под откос вражеского эшелона на 
железной дороге Себеж – Идрица, во время отхода группа подрывни-
ков нарвалась на немецкую засаду, погиб комсомолец Малинин, был 
похоронен в лесу, недалеко от деревни Тябуты Идрицкого района.

При выполнении задания по подрыву бензосклада на станции Пус-
тошка во время отхода был убит Петр Лапин в поле возле хутора в 3 км 
от Пустошки, был оставлен на поле боя. Гибли совсем молодые парни 
и девушки, многие оставшиеся в живых, после соединения бригады 
с частями Красной Армии, продолжили воевать в ее составе [212].

21-я Калининская партизанская бригада

История создания и боевой деятельности бригады

Первый состав 21-й Калининской партизанской бригады под ко-
мандованием А.М. Ромакова и А.К. Логинова действовал в период с 
июля по декабрь 1942 года. В январе 1943 года на ее базе была сфор-
мирована 13-я Калининская партизанская бригада.

Второй состав бригады под командованием Г.П. Ахременкова и 
В.С. Карговского действовал в тылу врага с июля по ноябрь 1943 года, 
был расформирован 16 февраля 1944 года.

21-я Калининская партизанская бригада была сформирована в ию-
ле-августе 1942 года на базе отряда А.М. Ромакова, действовавшего 
в Новосокольническом районе. Командир бригады – А.М. Ромаков, 
комиссар – А.К. Логинов. Зоной боевых действий бригады был Ново-
сокольнический район.
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В сентябре 1942 года, в составе четырёх отрядов, из-за непрерыв-
ного преследования со стороны противника, партизаны вышли в 
нейтральную зону в Локнянский район и оставались вблизи линии 
фронта около железной дороги Новосокольники – Насва. В конце 
1942 года бригада перешла из нейтральной зоны в тыл врага.

21-я Калининская партизанская бригада под командованием Ах-
ременкова была повторно сформирована в июле 1943 года на базе 
партизанских отрядов Г.П. Ахременкова и М.И. Долгих. Командир – 
Г.П. Ахременков, комиссар – В.С. Карговский, начальник штаба – 
Н.Н. Квасов. Бригада действовала в Невельском районе, пополне-
ние проходило за счёт местного населения и партизан белорусской 
бригады под командованием Дьячкова, рассеянной карательной 
экспедицией фашистов. В 21-й бригаде второго состава состояло 
252 партизана.

«Краткую историческую справку о 21-й и 13-й калининских пар-
тизанских бригад» 5 августа 1944 года подписали командир 13-й бри-
гады майор Бабаков и комиссар бригады капитан Чернов, так как 
история создания 13-й Калининской партизанской бригады исходит 
из истории создания 21-й бригады.

В справке указано, что история создания 21-й Калининской пар-
тизанской бригады начинается в январе 1942 года в Новосокольни-
ческом районе Калининской области, который немцы превратили в 
места пыток и расстрелов ни в чем неповинных советских граждан. 
Отбирали у населения скот, хлеб, одежду, молодежь угоняли на каторгу 
в Германию.

22 января 1942 года в Новосокольническом районе появилась 
2-я Особая партизанская бригада штаба Северо-Западного фронта 
под командованием майора Алексея Михайловича Литвиненко. По де-
ревням и селам ходили его агитаторы, проводили собрания с населе-
нием и призывали его на открытую борьбу с гитлеровцами. Население 
района стало отказываться сдавать немцам скот, хлеб, теплые вещи.

25 января по инициативе бывшего председателя колхоза «Руново» 
Логинова Алексея Кузьмича, 60 лет, у него дома в деревне Говорово 
прошло тайное собрание 8 коммунистов, среди них было 4 колхоз-
ника, лесник, председатель сельсовета и начльник паспортного стола 
районного отдела милиции Кудрец. На собрании было решено создать 
партизанский отряд «Руновский». На второй день Логинов и Кудрец 
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на подводе поехали в бригаду майора Литвиненко за консультацией. 
Литвиненко одобрил предложение о создании отряда и предложил во-
оружаться за счет разоружения местной полиции и оружия населения.

Командиром отряда избрали Кудреца, комиссаром Логинова, в от-
ряд стали приходить окруженцы, многие с оружием, местная моло-
дежь приходила с ружьями. Узнав о создании отряда, немцы и полицаи 
стали высылать карательные отряды против семей и родственников 
вступивших в партизанский отряд местных жителей.

У их семей немцы и полицаи отбирали скот, хлеб, имущество, сжи-
гали постройки. В деревне Маслово фашисты повесили двух дядей 
партизана Ершова. Жену и двух малолетних детей партизана Боров-
кова Ивана из деревни Курочкино фашисты сожгли живьем вместе с 
домом. В деревне Говорово расстреляли отца партизана Барабанова 
Василия, а также его брата.

К концу февраля 1942 года отряд «Руновский» насчитывал до 
40 вооруженных партизан. В начале апреля 1942 года командир от-
ряда Кудрец, в дни преследования отряда карателями, скрылся и не 
появлялся в отряде в течение недели. Командование отрядом взял на 
себя Ершов Василий Трифонович из деревни Маслово.

В это время в Новосокольническом районе действовал еще один 
партизанский отряд «Ласиченский» под командованием Бондарева 
Николая Павловича. 10–11 апреля 1942 года командиры и комиссары 
2 отрядов решили объединиться, командиром объединенного отряда 
избрали Бондарева, комиссаром – Ромакова. Объединенный отряд 
дислоцировался в деревнях Лешкина Гора, Носково, Струги, Криван-
дино Новосокольническеого района.

В ночь на 29 апреля 1942 года при преследовании отряда карателя-
ми, партизаны вышли в нейтральную зону у деревни Жары Локнянс-
кого района. С приходом в нейтральную зону впервые встретились с 
представителем полиотдела 3-й Ударной армии старшим политруком 
Штраховым. Ромакова отправили в Калининский обком партии, он 
вернулся оттуда 15 июня 1942 года с заданием о создании нового пар-
тизанского отряда в Новосокольническом районе.

В это время командир отряда «Руновский» Ершов был отправлен в 
особый отдел 3-й Ударной армии для проверки, так как до вступления 
в партизанский отряд он работал у немцев главой города Новосоколь-
ники. Было решено отряд «Руновский» передать Ромакову, Бондарева 
вернули командовать отрядом «Ласиченский».
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27 июля 1942 года отряд Ромакова вышел из нейтральной зоны в 
Новоскольнический район и действовал там до сентября 1942 года. 
За счет мобилизации местного населения отряд достиг численности 
250 человек. На базе этого отряда Ромаков создал 21-ю Калининскую 
партизанскую бригаду, разделив свой отряд на 4 отряда.

Отряд № 1, командир А.А. Стальберг.
Отряд № 2, командир И.П. Бородинов.
Отряд № 3, командир Н.С. Степанов.
Отряд № 4, командир А.С. Блинов.
В сентябре 1942 года 21-я Калининская партизанская бригада вы-

шла в советский тыл, откуда ее 10–11 октября отправили обратно в 
тыл врага, но штаб бригады, вместе с отрядом Ромакова остался в 
советском тылу. Отряды 21-й бригады, пробыв в тылу врага 5–6 дней, 
подверглись нападению противника. Не имея командования бригадой, 
отряды в беспорядке снова перешли в советский тыл. Только в декабре 
1942 года, после неоднократных требований со стороны штаба пар-
тизанского движения Калининской области, Ромаков с 21-й бригадой 
вышел в свой район действия.

Командир 21-й Калининской партизанской бригады Ромаков за 
безделие и отсиживание в советском тылу приказом начальника штаба 
партизанского движения Калининской области был снят с должности, 
а комиссар бригады Логинов ввиду преклонного возраста был осво-
божден. Командиром бригады с 29 декабря 1942 года назначили ка-
питана Митрошина, комиссаром – Бабакова, со 2 марта 1943 года она 
стала именоваться 13-й Калининской партизанской бригадой [213].

Командование 21-й бригадой Ромакова

Командир бригады: Андрей Максимович Ромаков, советский и 
партийный работник, с 27 июля по 29 декабря 1942 года.

Комиссар Алексей Кузьмич Логинов с 25 января 1942 года по 29 де-
кабря 1942 года.

В бригаду входило 4 отряда.
Отряд № 1, командир А.А. Стальберг.
Отряд № 2, командир И.П. Бородинов.
Отряд № 3, командир Н.С. Степанов.
Отряд № 4, командир А.С. Блинов.
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Командир 21-й Калининской партизанской бригады Ромаков Андрей 
Максимович родился в 1915 году в деревне Юрьева Гора Великолукского 
уезда Псковской губернии. Окончил 6 классов школы, работал в колхозе, 
в 1937 году был призван в Красную Армию. Участвовал в боях на реке 
Халхин-Гол в Монгольской народной республике, служил до 1940 года.

После службы в армии заведовал избой-читальной, в 1940–1941 го-
дах был председателем Ласиченского сельсовета Новосокольнического 
района Калининской области. Находясь в тылу противника, к 28 ян-
варя 1942 года организовал партизанский отряд. На базе его отряда в 
июле 1942 года была создана разведывательно-диверсионная бригада 
Павлова, которая позднее получила наименование – 8-я Калининская 
партизанская бригада. За ее создание по представлению руководства 
опергруппы 3-й Ударной армии в октябре 1942 года Ромаков был на-
гражден орденом Красной Звезды.

По приказу руководства опергруппы 3-й Ударной армии в июле 
1942 года Ромакову было поручено сформировать новую партизанс-
кую бригаду. В августе 1942 года Ромаков сформировал новую парти-
занскую бригаду в количестве 450 человек, которая получила наимено-
вание – 21-я Калининская партизанская бригада. За ее формирование 
в мае 1944 года Ромаков был награжден орденом Красного Знамени. 
С октября 1943 года Ромаков заведовал военным отделом Новосоколь-
нического райкома партии.

Скорее всего, подписывая историческую справку о 13-й и 21-й бри-
гадах, командир Бабаков и комиссар Чернов, заявляя о «безделии и 
отсиживании Ромакова в советском тылу», ничего не знали о его де-
ятельности и наградах, так как все документы по нему проходили под 
грифом «секретно».

Комиссар бригады Логинов Алексей Кузьмич родился 7 марта 
1888 года в деревне Сергино Новской волости Великолукского уезда 
Псковской губернии. Семья была большая, 10 человек, он смог учиться 
в школе лишь две зимы, с 12 лет пас скот в своей деревне. Воевал во 
время первой мировой войны с 17 июня 1914 года по август 1916 года.

С 1934 года и до самой войны работал председателем колхоза «Ру-
ново». 27 января 1942 года организовал партизанский отряд, который 
потом вместе с отрядом Ромакова перерос в бригаду. На базе их отряда 
в июле 1942 года была создана разведывательно-диверсионная бригада 
Павлова, которая позднее получила наименование – 8-я Калининская 
партизанская бригада.
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В августе 1942 года Ромаков сформировал новую партизанскую 
бригаду в количестве 450 человек, которая получила наименование – 
21-я Калининская партизанская бригада, Логинов был назначен ее 
комиссаром. В конце декабря 1942 года штаб партизанского движения 
Калининской области заменил штатное руководство 21-й бригады на 
военных. Алексей Кузьмич Логинов не дожил до победы советского 
народа над фашистской Германией, он скоропостижно умер 25 октяб-
ря 1944 года [214].

Результаты боевой деятельности бригады Ромакова

Бригада под командованием А.М. Ромакова уничтожила 700 гитле-
ровцев, разбила 20 автомашин. Подорвала 5 железнодорожных и 8 шо-
сеейных мостов, 5 км железнодорожного полотна. Пустила под откос 
6 эшелонов, уничтожив 6 паровозов, 94 вагона, 5 танков. Захватила тро-
феи – 11 пулеметов, 16 автоматов, 110 винтовок, 12 велосипедов [215].

21-я бригада под командованием Г.П. Ахременкова

21-я Калининская партизанская бригада под командованием Г.П. Ах-
ременкова действовала в период с июля по ноябрь 1943 года. Была 
создана 1 июля 1943 года на базе партизанского отряда Ахременкова 
числом 63 человека, выделенного из 6-й Калининской партизанской 
бригады. К 1 августа в бригаде действовало 4 отряда общей численнос-
тью 308 человек. Бригада дислоцировалась в западной части Невель-
ского района, 13 ноября 1943 года соединилась с передовыми частями 
Красной Армии. Из бригады было передано в Невельскую дивизию 
143 человека, остальной состав бригады вышел в советский тыл [216].

Командование 21-й бригадой Ахременкова

Командир бригады Георгий Петрович Ахременков, из окруженцев, 
с июля 1943 года по 16 февраля 1944 года.

Комиссар Владимир Степанович Карговский с июля 1943 года по 
16 февраля 1944 года.
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В бригаду входило 3 отряда.
Отряд № 1, командир А.А. Соколов.
Отряд № 2, командир С.С. Фролов.
Отряд № 3, командиры Ю.А. Стерликов, Ф.М. Коротков.

Командир 21-й Калининской партизанской бригады Георгий Пет-
рович Ахременков родился 23 апреля 1914 года в деревне Клёшки 
Великолукского уезда Псковской губернии. Химкинским районным 
военкоматом Московской области 15 апреля 1936 года был призван 
в Красную Армию.

В партизанах был с самого начала зарождения партизанского 
движения в Калининской области. Сначала командир взвода отряда 
«За Сталина», политруком его взвода был В.И. Марго. На основа-
нии указаний опергруппы 3-й Ударной армии от 20 июня 1942 года 
была организована партизанская бригада № 4. В состав бригады во-
шли: отряд Логунова, отряд «Смерть фашизму» Карпенкова, отряд 
«Буря» Ахременкова. Таким образом, Ахременков прошел путь от 
командира взвода отряда «За Сталина» и командира партизанско-
го отряда «Буря» до командира 21-й Калининской партизанской 
бригады.

Был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 
I степени в 1945 году, будучи в звании лейтенанта. Службу закончил 
26 июля 1962 года в звании майора технической службы.

Комиссар 21-й Калининской партизанской бригады Владимир 
Степанович Карговский родился в 1912 году в деревне Новоотрад-
ная Бежецкого уезда (ныне Максатихинского района. – А.Г.) Твер-
ской губернии. Работал старшим мастером деревообрабатывающего 
предприятия в поселке Максатиха. В 1931 году был избран секретарем 
райкома комсомола Максатихинского района, одновременно учился 
в совпартшколе, которую окончил в 1934 году. С 1934 по 1936 годы 
служил в Красной Армии, после службы работал начальником автоко-
лонны Максатихинского леспромхоза. В 1939 году был вновь призван 
в Красную Армию, служил в Западной Белоруссии. По возвращении 
домой продолжил работать начальником автоколонны Максатихин-
ского леспромхоза.

В мае 1942 года В.С. Карговский вместе с группой коммунистов и 
комсомольцев был направлен в тыл врага. Сначала был командиром 
партизанского отряда «За Родину» 6-й Калининской партизанской 
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бригады. В июле 1943 года был назначен комиссаром 21-й Калинин-
ской партизанской бригады. В феврале 1944 года, после расформиро-
вания партизанской бригады, работал инструктором Калининского 
обкома ВКП(б), затем – на советской работе [217].

Из выступления первого секретаря Максатихинского РК ВЛКСМ 
Дмитриева на общем партийном собрании коммунистов Макса-
тихинского района Карельского национального округа 2 января 
1938 года:

«Эти два с половиной месяца я сильно переживаю о той плохой 
бдительности. Я не придавал значения, что брат Карговского был 
расстрелян в 1933 году, и что Тузов не состоял в бюро райкома 
ВЛКСМ. Я допустил политическую ошибку, что Тузова и Каргов-
ского избрали на областную комсомольскую конференцию. Я всег-
да боролся с врагами, борюсь и буду бороться впредь. С честью 
буду нести почетное звание партии на работе, которую мне пору-
чат» [218].

Не случайно Карговского дважды призывали в Красную Армию: 
первый раз после расстрела брата, второй раз после возбуждения «ка-
рельского дела», ареста многих активистов в карельских районах, в 
том числе Тузова, и ликвидации Карельского национального округа 
в Калининской области. Служба в армии дважды спасла В.С. Каргов-
ского от репрессий.

Результаты боевой деятельности 
бригады Ахременкова

С июля по ноябрь 1943 года 21-я бригада под командованием Ахре-
менкова разгромила гарнизон гитлеровцев, подорвала свыше 1000 же-
лезнодорожных рельсов, пустила под откос 7 вражеских воинских 
эшелона, повредив 6 паровозов, 63 вагона, 31 платформу. Партиза-
ны бригады подорвали 6 железнодорожных и 4 шоссейных мостов, 
24 грузовых автомашины. Разгромили 7 вражеских гарнизонов, убили 
584 гитлеровца, сбили вражеский самолёт. Бригада была расформи-
рована 16 февраля 1944 года [219].
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Из воспоминаний партизан 
21-й Калининской бригады

Из воспоминаний Шейкина Ивана Устиновича о командире 
21-й Калининской партизанской бригады Ромакове Андрее Макси-
мовиче, воспоминания записаны в 1970 году.

В январе 1942 года председатель Ласиченского сельсовета Ново-
сокольнического района Андрей Максимович Ромаков встретился с 
окруженцем, лейтенантом Николаем Павловичем Бондаревым. Тот 
сказал, что в деревнях Горожанского сельсовета живут 7 красноар-
мейцев. На второй день, 10 января 1942 года в деревне Юрьева Гора 
было проведено собрание, на котором был создан партизанский отряд. 
Командиром отряда назначили лейтенанта Бондарева, комиссаром 
Ромакова, начальником штаба Алексеева.

В начале марта 1942 года к ним присоединился новый партизан-
ский отряд, командир Кудрец, комиссар – Логинов, до войны рабо-
тавший председателем колхоза. Через 4 дня в отряд влилась группа 
НКВД из 16 человек, которая пришла туда из Торопца. Командиром 
объединенного отряда назначили Бондарева, комиссаром Ромакова, 
начальником штаба Алексеева, начальником особого отдела – Кудреца. 
До мая 1942 года партизаны отряда не имели никакой связи с другими 
отрядами.

Во второй половине июля 1942 года отряд перешел линию фрон-
та на территорию Новосокольнического района. В августе 1942 года 
отряд был преобразован в 21-ю Калининскую партизанскую бригаду, 
которая сначала состояла из 3 отрядов, потом – из 5 отрядов, коман-
диром бригады назначили Ромакова, комиссаром – Логинова, началь-
ником штаба – Шляхова. Автора воспоминаний Шейкина назначили 
комиссаром 1-го отряда, где командиром был Стальберг.

В сентябре 1942 года разведка доложила, что в одной деревне со-
стоится свадьба начальника Коростелевской полиции, но девушка 
не хочет выходить замуж за предателя Родины. Отряду Стальберга 
было поручено провести операцию по разгрому немцев. К 10 часам 
вечера партизаны подошли к деревне, где проходила свадьба, окру-
жила дом. Подождав, когда жених и его приятели захмелеют, группа 
партизан во главе с командиром взвода Пегановым ворвалась в дом, 
скомандовав: «Руки вверх!» Жених и его свита были выведены из дома 
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и расстреляны, невеста Тоня ушла в партизанский отряд и стала хо-
рошей разведчицей.

В октябре 1942 года немцы, под страхом расстрела, собрали у мес-
тных жителей хлеб и повезли его на станцию. Партизаны устроили 
засады на дорогах, по которым шли колонны автомашин с зерном в 
сопровождении танков. Группа Пеганова подошла к большаку Скоко-
во – Насва у деревни Лебедево, заминировала часть дороги и устроила 
засаду возле этого участка. Появился танк, за ним – колонна автома-
шин, танк подорвался на мине, в него полетели четыре гранаты, танк 
запылал. Автомашины стали сталкиваться одна с другой, партизаны 
открыли по ним огонь из винтовок, автоматов и пулеметов. Гитле-
ровцы, сопровождавшие колонну, прыгали с загоревшихся машин, 
но расправа с ними была короткой.

В январе 1943 года командиром бригады стал Митрошин, которого 
вскоре ранило в бою, он был отправлен самолетом в советский тыл. 
Комиссаром бригады назначили капитана Бабакова, который после 
ранения Митрошина стал комбригом. При нем комиссаром бригады 
стал Чернов, до того – комиссар 1-го отряда [220].

Из воспоминаний Ахременкова Георгия Петровича, записано 
3 марта 1961 года. Прошел путь от командира взвода отряда «За Ста-
лина» и командира отряда «Буря» до командира 21-й Калининской 
партизанской бригады.

В партизанах был с самого начала зарождения партизанского 
движения в Калининской области. Сначала командир взвода отря-
да «За Сталина», политруком его взвода был В.И. Марго. В феврале 
1942 года отряд разбил немцев на станции Опухлики, там они жили в 
вагонах, партизаны окружили и уничтожили около 100 гитлеровцев, 
захватив пленных, трофеи и документы.

В марте 1942 года разведка донесла, что в местечке Лехово, в 20 км 
от Невеля, немцы собрали большое количество зерна, которое хотели 
вывезти в Германию. Отряду «За Сталина», где Ахременков был коман-
диром взвода, дали задание разбить немецкий гарнизон и не дать немцам 
вывезти хлеб в Германию. Отряд напал на гарнизон, разбил его, хлеб 
раздали населению, а оставшийся – сожгли. В этом бою вместе с партиза-
нами отличились жители деревни Кошолупы – отец и два сына Мурзичи.

В мае 1942 года его, Ахременкова, назначили командиром отряда 
«Буря», а Марго отправили в Себежский район. В отряде было много 
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комсомольцев из города Бежецка Калининской облласти, сразу после 
окончания средней школы, многие из них погибли, в числе других 
бойцов его отряда был Карговский Владимир.

Летом 1943 года во время операции «Рельсовая война» было прика-
зано, чтобы все партизаны в 24 часа в ночь на 2 августа вышли на доро-
гу Невель – Полоцк. Его отряд действовал между Невелем и Идрицей. 
Каждый партизан имел при себе по 2 толовых шашки, чтобы взорвать 
по 2 рельса. Одновременно с калининскими партизанами на железную 
дорогу должны были выйти белорусские и литовские партизаны. В те-
леграмме штаба говорилось, чтобы партизаны дали немцам концерт.

Немцы быстро восстанавливали железнодорожные пути, но парти-
заны снова их взрывали, так повторялось несколько раз. Немцы стали 
восстанавливать уже не двухколейный, а одноколейный путь, так как 
им не хватало рельсов. Операцию «Рельсовая война» выполняли 3, 4, 
6 и 21-я калининские партизанские бригады.

После проведения операции «Рельсовая война» стало трудно 
подрывать железную дорогу, так как немцы усиленно ее охраняли, 
через каждый 50 метров устанавливали пулеметную точку. Но все 
равно операции по подрыву железнодорожных рельсов выполнялись. 
Во время операции «Рельсовая война» в начале августа 1943 года Ах-
ременков, был еще командиром отряда «Буря». Вместе с ним в этой 
операции принимали участие партизаны из города Бежецка: Алексей 
Соколов, Грибов, Шошмарев, Виктор Антропов, комиссар отряда Ми-
ронов Илья Миронович.

В августе 1943 года разведка донесла, что из города Невель в Идри-
цу эвакуируется лагерь с военными пленными. Отряд вышел в засаду, 
просидели 5 часов, увидели большую колонну автомашин, на послед-
них машинах были люди. Партизаны ударили из автоматов по первым 
машинам, колонна остановилась, пленные закричали: «Братцы, мы 
свои!». Так отряд пополнили сразу 300 бойцов, а партизаны в том бою 
не потеряли ни одного человека.

О подрыве Савкинского моста. В апреле 1943 года, когда Ахремен-
ков был уже командиром 21-й Калининской партизанской бригады, 
они участвовали в подрыве моста, который находился недалеко от 
Идрицы. Вместе с его 21-й бригадой в операции принимали участие 
4-я, 6-я бригады, а также бригады Буторина, «Баяниста» и Козлова.

21-й бригаде было поручено вести разведку Савкинского моста, 
потом доложить обстановку прибывшему представителю штаба пар-
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тизанского движения Калининской области майору Веселову. Веселов 
собрал всех командиров бригад, ответственным за проведение этой 
операции назначили Ахременкова. Мост охранял батальон немецких 
солдат. Для охраны были выставлены зенитные пушки, кругом были 
ЗОТы, мост был огражден колючей проволокой в 6 рядов.

Ночью партизаны пробрались к мосту, с собой несли одну тонну 
толу. Всей лавиной партизаны бросились к колючей проволоке, стали 
делать проходы в ней. Немцы их обнаружили, заработали немецкие 
пулеметы, партизан в упор расстреливали из пушек. Партизаны штур-
мом взяли укрепления, ЗОТы забросали противотанковыми граната-
ми, подорвали немецкие пушки, выбили немцев. Мост был подорван 
с обеих сторон и рухнул в реку. Со стороны партизан были очень 
большие потери, только в 21-й бригаде было убито 60 человек.

Комсомолец из Бежецка Виктор Антропов первым ворвался к ЗОТу 
и уничтожил его, дав возможность подрывникам пройти к мосту, Вик-
тор был смертельно ранен. Был тяжело ранен и умер командир взвода 
Болотов. В этой операции погиб представитель штаба партизанского 
движения Калининской области Веселов и много других партизан. 
За эту операцию многие были представлены к правительственным 
наградам, но никто их не получил, так как самолет с наградными ма-
териалами, а также с ранеными, был сбит немцами.

При 21-й бригаде был свой медицинский госпиталь, зимой 
1943 года во время карательной экспедиции против партизан, немцы 
шли лавиной, в бригаде скопилось около 80 раненых партизан. Было 
решено соорудить лагерь для раненых в лесу, недалеко от деревни 
Воружа. Раненых обеспечили продуктами, водой, выкопали теплые 
землянки. Место находилось на острове, кругом болото, все дороги 
занесены снегом.

Бригада получила приказ выйти в Россонский район Белоруссии. 
В то время немцы обнаружили лагерь, издевались над ранеными пар-
тизанами, как хотели. Отрезали носы, уши, отрубали руки, а потом 
всех раненых закололи штыками. Много семей местного населения 
было расстреляно.

Весной 1943 года в 6-ю Калининскую партизанскую бригаду, где он 
был комбригом, появились три девушки-подростка: Лара Михеенко, 
Фрося Кондруненко и Рая Михеенко. Фрося и Рая жили в деревне 
Печенёво Пушкиногорского района, а Лара Михеенко накануне войны 
приехала туда к бабушке. Сама она родилась в поселке Лахта Ленин-
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градской области 4 апреля 1929 года. Ее отец погиб в финскую войну 
1939–1940 годов. В партизанском отряде девушки занимались развед-
кой, распространяли листовки, они собирали сведения о немецких 
гарнизонах в деревнях, их охране и огневых точках.

В июле 1943 года все три девушки перешли вместе со своим ко-
мандиром Ахременковым во вновь созданную 21-ю Калининскую 
партизанскую бригаду. 2 ноября 1943 года Лара Михеенко вместе с 
двумя партизанами была отправлена на разведку в деревню Игнатово. 
Мужчины вошли в дом, а Лара осталась на улице для наблюдения. Она 
успела предупредить партизан о приближении карателей. В неравном 
бою оба партизана были убиты, Ларису Михеенко каратели схватили. 
Начались допросы, пытки, истязания. 4 ноября 1943 года 14-летняя 
партизанку Ларису Михеенко фашисты расстреляли. О подвиге пар-
тизанки Лары Михеенко из 21-й бригады писала газета «Пионерская 
правда» в 1958 году. О ней также написана книга, материалы для этой 
книги писательнице Надеждиной дал он, Ахременков [221].

Первая комсомольско-молодежная 
партизанская бригада

имени Героя Советского Союза Е.И. Чайкиной

История создания бригады

Осенью 1942 года в городе Калинине обкомом партии и комсо-
мола сначала был сформирован молодежный отряд «За коммунизм» 
под командованием С.М. Максименко, на базе которого позднее была 
сформирована 1-я Калининская комсомольско-молодежная парти-
занская бригада имени Героя Советского Союза Е.И. Чайкиной для 
боевой деятельности в Ашевском и Бежаницком районах. Бригада 
состояла из комсомольцев и молодежи, присланных Калинискими 
обкомами ВКП(б) и ВЛКСМ из неоккупированных районов облас-
ти, объединенных в три отряда под командованием С.П. Архипова, 
Н.П. Стрелкова и А.В. Веселова.

Бригаде был придан отряд из опытных партизан под командовани-
ем Г.Г. Большакова и группа партизан из Бежаницкого района (60 че-
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ловек). Командиром партизанской бригады был назначен гвардии ка-
питан Максименко Сергей Максимович, комиссаром – Леонов Семен 
Леонович, начальником штаба – старший лейтенант Алиев Исмаил 
Али-Бала-оглы.

«Историческая справка о бригаде Максименко». В августе-
сентябре 1942 года Калининский обком партии и обком комсомо-
ла сформировали 3 отряда из молодежи неоккупированных райо-
нов области – отряды Архиова, Стрелкова и Веселова. Командиром 
комсомольско-молодежной бригады был назначен гвардии капитан 
Максименко Сергей Максимович, комиссаром и вторым секретарем 
Бежаницкого райкома партии Григорьев, начальником штаба – Алиев 
Исмаил.

13 ноября 1942 года бригада тремя отрядами вышла к линии фрон-
та, при переходе шоссейной дороги Локня – Холм бригаду рассекли 
немцы. Передняя часть бригады во главе с комбригом Максименко 
перешла шоссе, другая часть во главе с комиссаром Григорьевым и 
начальником штаба Алиевым не смогла его перейти. Они останови-
лись на дневку в кустарнике у шоссе Локня – Холм, их обнаружил 
местный старик. Командование бригады не придало этому значения 
и не сменило место нахождения.

Спустя некоторое время на машинах подъехали немцы и начали 
вести обстрел. Оборона партизан не была организована, у них нача-
лась паника. Кто группами, а кто поодиночке стали выбираться из это-
го места. В результате 59 партизан вместе с комиссаром Григорьевым 
были убиты или схвачены в плен, Григорьев был убит.

Все уцелевшие и раненые партизаны вернулись обратно в опер-
группу 3-й Ударной армии. Комбриг Максименко со своими парти-
занами не могли найти остальных и тоже вернулись в опергруппу. 
В опергруппе 3-й Ударной армии бригада заново было скомплектова-
на. Комбригом оставили Максименко, комиссаром назначили Леонова 
Семена Леоновича, начальником штаба оставили Алиева. В бригаду 
вошли отряды Архипова, Григоренко, Веселова и Большакова.

Отряд Большакова в количестве 120 человек был скомплектован 
в августе 1942 года при опергруппе 3-й Ударной армии из людей, при-
сланных Калининским обкомом партии. Отряд в течение 3 месяцев 
действовал в тылу врага в районе Новоржев – Бежаницы. Был вынуж-
ден выйти в советский тыл из-за отсутствия боеприпасов и большо-
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го числа раненых. Отряд Большакова был на отдыхе в Плоскошском 
районе всего 8 дней, после чего придан бригаде Максименко.

В начале декабря 1942 года бригада Максименко, численностью 
350 человек, перешла линию фронта для действий в Новоржевском, 
Бежаницком и Кудеверском районах. До 70% в бригаде были комсо-
мольцы, поэтому ее стали называть комсомольско-молодежной парти-
занской бригадой имени Героя Советского Союза Е.И. Чайкиной. В тех 
районах уже находились калиниские партизанские бригады Бабакова 
и Карликова. В средине февраля туда же прибыла 2-я Калининская 
партизанская бригада под командованием Рындина. Все бригады на-
ходились недалеко одна от другой.

В январе 1943 года бригада Максименко вела бои с карательным 
отрядом в составе 300 немцев и около 100 полицаев в Бежаницком 
районе. Во время этих боев пулеметчик Орлов сбил вражеский само-
лет. В этих боях бригада потеряла 15 партизан убитыми и 17 человек 
ранеными. В феврале-марте 1943 года бригада Максименко продолжа-
ла вести открытые бои с фашистами в Кудеверском и Новоржевском 
районах.

3 апреля 1943 года бригада в течение 10 часов вела бой с противни-
ком у деревни Варново Бежаницкого района. В то время немцы начали 
крупные карательные экспедиции против партизан из бригад Макси-
менко, Бабакова, Карликова и Шиповалова. Все бригады оказались в 
довольно плотном окружении противника.

18 апреля 1943 года противник повел наступление на партизан-
ские бригады по всем направлениям, сужая кольцо. В то время бри-
гада Максименко дислоцировалась в деревнях Черноярово, Кремы и 
Семчиха Новоржевского района. Противник повел наступление на эти 
деревни при поддержке артиллерии и бронемашин. С боями бригада 
стала отходить к деревням Паново и Гришвино.

19 апреля бригада Максименко с боями вышла в Кудеверский район, 
на другой день соединилась там с бригадами Бабакова, Карликова и 
Шиповалова. После тяжелых боев бригады пошли к деревне Перхово, 
а оттуда – в Локнянский район. В деревне Большое Косарево впереди 
идущая бригада Бабакова натолкнулась на противника, завязался бой. 
Бригады Максименко, Карликова и Шиповалова повернули в сторону 
деревни Хоханово, но натолкнулись на вражескую засаду и останови-
лись дневать в лесу вблизи деревни Давыдково. Противник окружил 
партизан плотным кольцом и начал вести усиленный обстрел.
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В ночь на 22 апреля бригады попытались выйти из окружения. Всех 
верховых лошадей, которые метались от выстрелов, решили оставить. 
Лошади сбились в одном направлении, противник решил, что там 
будет прорыв, и сосредоточил на лошадях весь огонь. Партизаны в 
это время прорвали вражеское окружение в противоположном на-
правлении. Бригады и отряды при выходе из окружения частью были 
рассеяны, но большая часть личного состава из окружения вышла.

Комбриг Шиповалов со своей бригадой пошел на юг в Пустошкин-
ский район. Комбриги Карликов, Максименко и Бабаков решили вы-
ходить в советский тыл между станциями Насва и Самолуково. В это 
время противник установил множество гарнизонов и усилил охрану 
всего участка железной дороги от станции Насва до станции Локня. 
Подходя к железной дороге, партизаны наткнулись на засады против-
ника, большинство партизан рассеялось. Часть их перешла железную 
дорогу, другая часть осталась на ее западной стороне.

Продвигаясь дальше к линии фронта, перешедшие железную доро-
гу партизаны, на реке Пузня снова натолкнулись на немецкие засады и 
еще больше были рассеяны. Всего лишь 50 партизанам из бригад Мак-
сименко, Бабакова и Карликова удалось перейти через линию фронта в 
советский тыл. Остальные партизаны, командиры отрядов и комбриги 
группами или в одиночку стали двигаться дальше в тыл противника.

Комбриг Максименко с небольшой группой партизан продвигался 
в Россонский район Белоруссии. По пути движения они натолкну-
лись на немецкую засаду, 26 апреля 1943 года комбриг Максименко в 
бою был убит. Его труп подобрали немцы и долгое время возили по 
деревням, показывая, что убили большого партизанского команди-
ра, потом его тело бросили в болото. Лишь в июле 1990 года останки 
С.М. Максименко были вытащены из болота и захоронены в деревне 
Норкино Опочецкого района.

Начальник штаба бригады Алиев погиб 27 апреля 1943 года у дерев-
ни Перевоз Локнянского района при переходе линии фронта. Комиссар 
бригады Леонов и командир отряда Веселов вышли в советский тыл. 
Командир отряда Григоренко вернулся в тыл противника. Командир 
отряда Архипов, комиссар отряда Николаев и начальник штаба отряда 
Соловьев с группой партизан долгое время находились в советской 
части Идрицкого района, после чего присоединились к формируемой 
бригаде Карликова. Многие партизаны и командиры из бригады Мак-
сименко попали в ленинградские партизанские бригады [222].
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Командование бригадой

Командир бригады Сергей Максимович Максименко, 1914 года 
рождения, лейтенант 237-го моторизированного стрелкового полка 
2-й гвардейской моторизированной стрелковой дивизии, комиссар – 
Семен Леонович Леонов. В бригаду входили 4 отряда.

Отряд № 1, командир С.П. Архипов.
Отряд № 2, командиры Н.П. Стрелков, Н.Т. Григоренко.
Отряд № 3, командир А.В. Веселов.
Отряд № 4, командир Г.Г. Большаков.

Организатором бригады и ее командиром стал Сергей Максимович 
Максименко, 1914 года рождения, уроженец города Барнаула. Кадро-
вый военный, на службе с 1935 года, капитан, был награжден орденом 
Красной Звезды в 1940 году.

С июня 1941 года Максименко воевал на Калининском фронте, 
был ранен, награжден в 1942 году орденом Красного Знамени. После 
лечения 19 октября 1942 года был направлен в партизаны, сначала 
возглавлял комсомольско-молодежный отряд, который к январю 
1943 года вырос в бригаду, Максименко был назначен командиром 
бригады, которая получила наименование 1-й Калининской комсо-
мольско-молодежной партизанской бригады имени Лизы Чайкиной.

За короткое время бригада под командованием С.М. Максименко, 
с января по апрель 1943 года, провела 11 открытых боев с врагами, 
разбила один эшелон с живой силой и техникой противника, сбила 
вражеский самолет, были уничтожены и ранены более 700 гитлеров-
ских солдат и офицеров.

27 марта 1943 года в бригаду из советского тыла прибыл отряд под 
командованием М.С. Зуева в количестве 120 человек. Общая числен-
ность бригады составила 615 человек.

В апреле 1943 года противник начал карательную операцию против 
партизан. Ему удалось окружить бригаду и разбить её на части, рассе-
ять, но не уничтожить. С.М. Максименко погиб в бою с гитлеровцами 
26 апреля 1943 года в лесу под городом Кудеверем во время выхода из 
вражеского окружения. Посмертно С.М. Максименко был награжден 
медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Комиссар бригады Леонов Семен Леонович, 1901 года рождения, 
в партизанском движении находился с сентября 1941 года. Воевал во 
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2-й особой партизанской бригаде Северо-Западного фронта под коман-
дованием Литвиненко Алексея Михайловича. Бригада была сформиро-
вана в Осташкове из красноармейцев и командиров Красной Армии, 
выходивших из окружения, а также местного партийного и комсо-
мольского актива. С.Л. Леонов был назначен комиссаром отряда № 1 
этой бригады. Бригада на конях зимой 1941–1942 гг. совершила рейд 
по Великолукскому, Кудеверскому, Опочецкому, Красногородскому, 
Себежскому, Идрицкому, Новосокольническому районам Калининской 
области, а также по Освейскому и Россонскому районам Витебской об-
ласти Белоруссии. За боевые заслуги Леонов Семен Леонович 23 марта 
1942 года был представлен к награждению орденом Красной Звезды.

В ноябре 1942 года С.Л. Леонов был назначен комиссаром 1-й ком-
сомольско-молодежной партизанской бригады им. Лизы Чайкиной. 
В апреле 1943 года во время карательной экспедиции немцев Леонову 
так и не удалось выйти в советский тыл. Он погиб при попытке пере-
хода линии фронта на территории Локнянского района, похоронен в 
братской могиле в деревне Алексеевской Локнянского района.

Результаты боевой деятельности бригады

За период боевой деятельности с 1 января по 20 апреля 1943 года 
бригада Максименко нанесла урон противнику:

 – Убито немцев – 435.
 – Убито изменников – 83.
 – Ранено немцев – 590.
 – Взято в плен – 26 человек.
 – Разгромлен один вражеский гарнизон, две волостные управы, 

спущен под откос один эшелон, взорвано 3 шоссейных моста, 
сбит один самолет [223].

Из письма партизан первой Калининской комсомольско-моло-
дежной партизанской бригады им. Лизы Чайкиной в Калининский 
обком ВЛКСМ, 7 марта 1943 года.

«В эти великие дни, когда решается судьба нашей Родины, мы, ка-
лининцы, ушли в ряды народных мстителей с единой целью – как 
можно скорее очистить нашу страну от фашистской скверны. И будем 
бороться до тех пор, пока ни единый след кованого кровавого сапога 
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не останется на ее территории. Наша бригада носит имя нашей геро-
ини-землячки Лизы Чайкиной, которая отдала жизнь за свою страну, 
за свой народ. Мы с честью оправдываем ее легендарное имя.

Несмотря ни на какие препятствия и мероприятия противника, 
на зимние условия, вот уже 3 месяца наша бригада находится в тылу 
врага. Она живет и действует. Ее действия не дают покоя бьющемуся в 
предсмертной агонии врагу. За 3 месяца нашей бригадой уничтожено 
до 400 гитлеровцев и 260 ранено, разгромлен ряд карательных отря-
дов. Взято 2 батальонных пулемета, 2 станковых пулемета, несколько 
ручных пулеметов и другие трофеи. Сбит немецкий самолет, разбито 
2 автомашины, взорвано 4 моста, спущен под откос эшелон.

В нашей среде немало товарищей, отвага и бесстрашие которых за-
служивают внимания, в том числе: Алексеева, Виноградов, Лидия Федо-
точкина, Е. Галактионова, Е. Орлов, Вл. Гулин и другие. В День Красной 
Армии, 23 февраля, 80% личного состава объявлена благодарность. Мно-
гие из наших лучших боевых друзей отдали свою жизнь за счастье Ро-
дины. Погибли смертью храбрых наши товарищи: Ефимова, Татаринов, 
Чевпеленок, Дадницкая, Клинова, Андреева, Липатьев, Хмель и другие.

В проведении массово-политической работы с населением осо-
бенно отличается кандидат в члены партии Алексеева. Она провела 
с местным населением до 50 бесед и собраний, распространила до 
500 брошюр и 700 газет. Вчера, 6 марта, группа бойцов вступила в 
бой с силами противника, превосходящими в 3 раза, и, одержав по-
беду, вернулась без потерь с трофеями. Мы постараемся сделать все, 
не щадя жизни, чтобы ускорить освобождение нашей Калининской 
области и всей страны от врагов.

По поручению партизан и партизанок письмо подписали: комбриг 
Максименко, комиссар Леонов и начальник штаба Алиев» [224].

Отдельные особые партизанские бригады НКВД

Партизанская бригада «Баяниста», командир бригады Трофим 
Гурьевич Давыдкин, комиссар Петр Михайлович Киманов. В бригаду 
входили 3 отряда и конная группа.

Отряд № 1, командир П.Г. Менто.
Отряд № 2, командир Емельянов.
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Отряд № 3, командир Зимин.
Конная группа, командир Д.М. Соловьев.
Трофим Гурьевич Давыдкин – командир будущей бригады был 

отправлен в тыл врага самолетом из Калинина в начале 1943 года. 
На должность начальника штаба бригады Калининский обком партии 
рекомендовал Л.И. Зотина. Давыдкину было приказано совместно с 
группой партийно-советского актива Пушкиногорского района ском-
плектовать бригаду для проведения в том районе своей деятельности. 
Давыдкина перебросили самолетом в Новоржевский район, где в то 
время находились бригады Максименко, Бабакова и Шиповалова.

С отрядом в количестве 40 человек комбриг Давыдкин и комиссар 
Киманов приступили к формированию бригады. Пушкиногорский 
район был одним из трудных для организации партизанских отрядов 
из-за отсутствия лесов. Молодежь и военнобязанное население про-
живали в своих домах, прошли прописку в волостных управах и ждали 
особого распоряжения для отправки их в Германию или вовлечения в 
изменческие формирования. Бригаде Давыдкина надлежало сорвать 
эти намеченные мероприятия немцев.

На 10 апреля 1943 года бригада мобилизовала местную молодежь 
и имела 212 человек, объединенных в три отряда под командовани-
ем Менто, Емельянова, Зимина и конная группа Соловьева. Наряду 
с мобилизацией местного населения, бригада занималась боевыми 
действиями. На станции Вощагино партизаны разгромили гарнизон и 
захватили хлебный склад. Больше ста тонн зерна было роздано населе-
нию. В одну ночь сгорели деревянные мосты на реках Шесть, Великая 
и Сороть. В деревне Поляны партизанская засада разбила вражескую 
автомашину и уничтожила 10 солдат.

В середине апреля 1943 года гитлеровцы, вытеснив партизанские 
бригады из Кудеверского и соседних районов, обрушились на бригаду 
Т.Г. Давыдкина. Бригаде постоянно приходилось менять места свое-
го нахождения, часто с принятием боя с немцами и полицейскими 
отрядами.

С 18 апреля 1943 года противник предпринял крупную каратель-
ную экспедицию в Новоржевский и Кудеверский районы против пар-
тизанских бригад Максименко, Карликова, Бабакова и Шиповалова. 
После того, как противник рассеял эти бригады, он начал преследовать 
только что комплектующуюся, слабо вооруженную бригаду Давы-
дкина.
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С 23 апреля противник непрерывно преследовал и нападал на бри-
гаду, в боях погиб начальник штаба бригады Зотин и ряд партизан. 
3 мая бригада форсировала реку Синяя и стала продвигаться в Крас-
ногородский район. При форсировании реки комбриг Давыдкин был 
ранен, недалеко от поселка Красногородское он был ранен вторично. 
Во время преследования противником бригада была рассеяна, группа 
партизан вместе с комбригом Давыдкиным стала продвигаться на се-
вер, чтобы соединиться с лениградскими партизанскими бригадами. 
Другая группа из 23 человек, во главе с комиссаром одного из отрядов 
бригады Воробьевым, вышла в Себежский район. Позднее на базе этой 
группы была сформирована 15-я Калининская партизанская бригада. 
Бригада «Баяниста» прекратила свое сущестование.

За время боевой деятельности в апреле-мае 1943 года бригада «Ба-
яниста» нанесла урон противнику: разгромила 9 волостных управ, 
уничтожила 4 склада с оружием и продовольствием, разбила 3 авто-
машины, взорвала 2 шоссейных моста [225].

Командир особой бригады НКВД Давыдкин Трофим Гурьевич ро-
дился в 1911 году в Твери, служил в Ржеве, 23 июня 1941 года Ржев-
ским военкоматом был призван в Красную Армию. Весной 1942 года 
был направлен в Смоленскую область, где сформировал 16-ю Смолен-
скую партизанскую бригаду, командиром которой находился с 1 июля 
по 1 августа 1942 года, был тяжело ранен. За героизм, проявленный в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в тылу врага, 1 сентября 
1942 года Давыдкин был награжден орденом Красного Знамени. Семья 
оставалась проживать в городе Калинине, ул. Шмидта, д. 10/16. После 
излечения Давыдкин был отправлен в Пушкиногорский район для 
создания там партизанской бригады. В начале 1943 года сформиро-
вал бригаду «Баяниста», в боях с немцами был снова дважды ранен 
и контужен, отправлен домой в город Калинин. Бригада «Баяниста» 
была рассеяна немцами, на ее базе сформировали 15-ю Калининскую 
партизанскую бригаду.

Комиссар бригады «Баяниста» Киманов Петр Михайлович родил-
ся 26 июня 1907 года в деревне Уткино Вышневолоцкого уезда Тверс-
кой губернии (ныне Фировский район Тверской области). На службу в 
Красную Армию был призван 4 ноября 1929 года, служил до 1936 года, 
получил звание старшего лейтенанта. В ноябре 1942 года Калинин-
ским обкомом ВКП(б) Киманов был направлен секретарем Пушкино-
горского подпольного райкома партии и одновременно комиссаром 
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бригады Давыдкина. После рассеивания немцами бригады Давыдкина, 
оставался секретарем райкома партии, находясь в 15-й Калининской 
партизанской бригаде старшим политруком.

П.М. Киманов написал воспоминания секретаря подпольного рай-
кома партии, которые в 1975 году в Ленинграде были изданы отде-
льной книгой «За холмами».

Особая партизанская бригада, командир Алексей Алексеевич 
Баскаков, комиссар Георгий Никитович Осипов. В бригаду входили 
2 отряда.

Отряд № 1, командир И.А. Икин.
Отряд № 2, командир С.Ф. Глазунов.

В ноябре 1941 года 18-летний житель города Конаково Калинин ской 
области Алексей Баскаков организовал группу из 9 молодых людей для 
борьбы с фашистами. Немцы в Конаково не прошли, их остановили в 
15 км от города у деревни Рябинки 6 декабря 1941 года. В тот же день 
группа Баскакова приняла свой первый бой с немцами, подорвав в 
лесу на грунтовой дороге между деревнями Борцино и Огурцово За-
видовского района 3 грузовых автомашины врага и уничтожив около 
20 гитлеровцев. С того времени группа Баскакова переросла в Зави-
довский партизанский отряд, который подрывал машины противника 
на Московском шоссе. За свои подвиги 8 марта 1942 года 19-летний 
Алексей Баскаков был награжден орденом Красного Знамени.

В декабре 1941 года, когда наши войска освободили Калинин, Алек-
сея Баскакова пригласил на беседу первый секретарь обкома партии 
Иван Павлович Бойцов. При этом разговоре присутствовал и началь-
ник областного управления НКВД Д.С. Токарев. К тому времени со-
зданный Баскаковым молодежный партизанский отряд доблестно 
показал себя на территории Завидовского района. УНКВД по Кали-
нинской области приняло решение отправить отряд А.А. Баскакова 
во вражеский тыл.

Через месяц, подготовленный и вооруженный отряд Баскакова 
начал действовать в Великолукском районе. Баскаковцы вместе с пар-
тизанским отрядом Глазкова провели удачную операцию. На станции 
Чернозем, между городами Невелем и Великие Луки, подорвали бро-
непоезд. Оккупанты перекрыли все пути отхода отрядам. У деревни 
Макушево молодежь дала короткий бой немцам. Разбив карателей, 



316

А.Н.  ГОЛОВКИН

отряды прибыли в село Прямухино Кувшиновского района, где тогда 
находился штаб партизанского движения Калининского фронта.

Здесь по приказу руководителя опергруппы 3-й Ударной армии 
И.Н. Кривошеева была создана бригада особого назначения с районом 
действия в треугольнике Витебск – Полоцк – Юрша. С 25 февраля 
1942 года Алексей Баскаков стал командиром диверсионной партизан-
ской бригады особого назначения, а комиссаром утвердили Георгия 
Никитовича Осипова, тоже калининца, бывшего водолаза.

В самый напряженный момент проведения немцами на территории 
Белоруссии карательных экспедиций, летом 1942 года бригада Алексея 
Баскакова штабом партизанского движения Калининской области была 
передана в распоряжение Белорусского штаба партизанского движения.

О баскаковцах пошла громкая молва. Они взрывали мосты, пус-
кали под откос эшелоны, громили вражеские гарнизоны и части 
12-го армейского корпуса немцев, находившегося на отдыхе в тех 
местах. Только с июня по ноябрь 1942 года они пустили под откос 
24 эшелона. Ими было выведено из строя более 2500 солдат и офи-
церов противника. Центральный Комитет компартии Белоруссии 
принял решение о присвоении бригаде особого назначения Алексея 
Баскакова наименования «бригада имени Ленина».

В мае 1943 года вражеским осведомителям все-таки удалось устано-
вить момент, когда особая бригада Баскакова оказалась ослабленной, 
так как более половины ее личного состава сражалось тогда на других 
участках. Фашисты бросили на бригаду большие силы. Разгорелся 
тяжелый бой. Погибли многие партизаны. Боеприпасы подходили к 
концу. С группой бойцов комбриг Алексей Баскаков вышел на развед-
ку пути для вывода обоза с ранеными и больными из опасной зоны.

Разведчики были окружены противником в мелком кустарнике. 
Баскаков дал команду на прорыв, прокладывая путь, он увлек за собой 
товарищей. Часть разведчиков проскочила, но комбрига и нескольких 
бойцов фашисты прижали к земле плотным огнем. Раненый Алексей 
продолжал отбиваться до последнего патрона. Несколько немцев под-
бежали к истекающему кровью командиру. Прозвучал глухой взрыв 
гранаты, Алексей Баскаков подорвал себя вместе с фашистами.

Командир бригады Алексей Алексеевич Баскаков родился 11 фев-
раля 1923 года в деревне Санниково Корчевского уезда Тверской губер-
нии (ныне Конаковский район Тверской области). После окончания 
в 1937 году Конаковской семилетней школы (ныне школа № 1 города 



317

Калининские партизанские бригады

Конаково), в период с 25 августа 1938 года по 16 августа 1939 года 
работал делопроизводителем в Конаковском народном суде.

С 16 августа 1939 года по 1 января 1940 года обучался в краткосрочной 
юридической школе города Калинина. С 20 ноября 1939 года по 25 февра-
ля 1940 года работал следователем прокуратуры Молодотудского района 
Калининской области. В июне-ноябре 1941 года был командиром моло-
дежного батальона в поселке Селижарово Калининской области.

С ноября 1941 года по 7 июня 1942 года – командир партизанско-
го отряда Завидовского района, а позднее – Великолуксого района. 
С 7 июня 1942 года до дня своей гибели 20 мая 1943 года – командир 
особой партизанской бригады. За свои подвиги Баскаков был награж-
ден орденом Красного Знамени [226].

Комиссар бригады Осипов Георгий Никитович родился в 1912 году 
в Твери, проживал на улице Рабочая Слобода, 21. С 1928 по 1934 годы 
служил в рядах Красной Армии, вернувшись в Калинин, работал за-
местителем начальника спасательной службы Калининской области. 
Во время оккупации немцами города Калинина был эвакуирован в 
Казань, там работал начальником спасательной службы Татарской 
АССР. В партизанский отряд Баскакова вступил 25 февраля 1942 года, 
находился там до 24 августа 1942 года. После ранения отправлен в 
город Калинин на излечение. Был награжден медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени.

Партизанская бригада им. Дениса Давыдова, командир Алек-
сандр Владимирович Назаров, 1917 года рождения, сотрудник НКВД, 
позывной «Руднев», комиссар В.Я. Новиков, В.Г. Таранченко. В бригаду 
входили 2 отряда.

Отряд № 1 командир В.И. Терещатов.
Отряд № 2 командир А.А. Лопуховский.

Чекистская партизанская бригада имени Дениса Давыдова, кото-
рой командовал Александр Васильевич Назаров, была переброшена 
в Россонский район Белоруссии на планерах и самолетах в первых 
числах августа 1943 года. Бригада была сформирована в городе То-
ропце, объединила несколько спецгрупп и отрядов, которые ранее 
неоднократно направлялись УНКВД по Калининской области в тыл 
врага. Несмотря на юношеский возраст, бойцы бригады имели боль-
шой разведывательный и диверсионный опыт.
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Двадцатипятилетний комбриг старший лейтенант НКВД А.В. На-
заров в сентябре 1943 года был объявлен «опасным врагом рейха». 
Немецкое командование было сильно обеспокоено действиями брига-
ды и направило секретную директиву начальникам полиции Латвии, 
Риги и Опочки: «На основании анализа сообщений, поступивших из 
района действий в центральный орган по ведению разведки против 
партизанских банд, выявлена рейдирующая бригада особого назначе-
ния НКВД. В ней 2–3 отряда, численность 200–220 человек, месторас-
положение – район озера Осыне в 18 км южнее города Себеж. Бригада 
именуется, как Московская, переброшена самолетами на бандитский 
аэродром Сенявщина (Россоны). Вооружение: 10–12 пулеметов, про-
тивотанковые ружья, большое число автоматов. Имеется бесшумное 
оружие и радиостанции. Бандиты обмундированы в военную форму. 
Командир бригады полковник Руднев, опытный разведчик.

1-й отряд, командир Терещатый, «Ильич», ранее известный бандит, 
награжден боевым орденом в Кремле за преступные действия против 
немецких войск.

2-й отряд, командир Лоховский, «Сашка – моряк», сотрудник НКВД.
Задачи бригады не установлены, предполагаемые операции – ди-

версии, а также захват высших чинов рейха. Эти люди не страшатся 
вступать в бой.

Вывесить объявления о вознаграждении по 250 тысяч марок за 
голову каждого из них».

В бригаду им. Дениса Давыдова входили два отряда, первым отря-
дом командовал Виктор Ильич Терещатов, вторым отрядом – Алек-
сандр Александрович Лопуховский, он до войны какое-то время слу-
жил на флоте.

Личный состав бригады был вооружен автоматами ППШ, ручными 
пулеметами Дегтярева, у многих были пистолеты. Имелся достаточный 
запас патронов, гранат, взрывчатки, магнитных и других мин. В средине 
августа 1943 года разведчики бригады появлялись под Невелем и Пусто-
шкой, под Идрицей и Опочкой, под Себежем и на латвийской границе.

За восемь месяцев бригада совершила 15 диверсионных актов на 
железных и шоссейных дорогах. Было разбито 9 паровозов, 83 вагона, 
12 автомашин, уничтожено более 300 солдат и офицеров противника.

Командир бригады Александр Владимирович Назаров родился 
в 1917 году в Екатеринославской губернии (с 15 марта 1929 года – 
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Донецкая губерния). Учился в школе, на рабфаке, работал на шахте. 
С четвертого курса химико-технологического института был призван 
в органы государственной безопасности. В 1939 году окончил Горь-
ковскую межкраевую специальную школу и получил направление в 
Калининское управление НКВД, был начальником отдела.

С началом Великой Отечественной войны А.В. Назаров выполнял 
специальные задания в тылу врага, занимался формированием диверси-
онных групп для действий в тылу врага на Калининском фронте. Осенью 
1942 года создал оперативную группу Калининского УНКВД «Удалые». 
Командовал партизанским отрядом, который совершал рейды по оккупи-
рованной территории, летом 1943 года отряд перерос в бригаду им. Дени-
са Давыдова. Бригаде поручалось вести разведку и контрразведку в тылу 
противника. В состав бригады вошли бойцы и командиры – всего около 
семидесяти человек – неоднократно выполнявшие задания в тылу врага.

После соединения с частями Красной Армии и расформирования 
бригады, А.В. Назаров продолжил службу в Калининском управлении 
НКВД, дослужился до звания генерал-майора [227].

Комиссар бригады Вениамин Яковлевич Новиков также был офи-
цером-чекистом. В наградном листе комиссара бригады Вениамина 
Яковлевича Новикова указано, что он родился в октябре 1914 года в 
городе Тихвине Санкт-Петербургской губернии. Сотрудник НКВД, 
руководил диверсионной группой в 1942 году, которой совершено 
3 диверсионных акта. В августе 1943 года Новиков был вторично на-
правлен в тыл заместителем командира бригады.

Командир отряда Лопуховский Александр Александрович родился 
в 1910 году в Царицыне. До 1936 года работал механиком-дизелистом 
на заводе «Союзнефть» в Сталинграде. В 1936 году был призван на 
флот, где служил до сентября 1941 года. С сентября 1941 года состоял 
в оперативной группе 4-го отдела УНКВД по Калининской области, 
действующей в тылу врага. В октябре 1941 года группа под коман-
дованием Лопуховского взорвала 20-метровый железнодорожный 
мост между станциями Сущево и Фишнево. Провела несколько других 
боевых операций, за что А.А. Лопуховский 16 февраля 1942 года был 
награжден орденом Красной Звезды.

Действуя в бригаде Назарова и Новикова, отряд Лопуховского ак-
тивно участвовал в операциях и засадах по истреблению немцев. Од-
новременно Лопуховский являлся начальником хозяйственной части 
по материальному обеспечению бригады Назарова.
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Сведения о командире отряда Викторе Ильиче Терещатове даны 
в информации о диверсионно-разведывательном отряде «Земляки».

Из воспоминаний Павла Сергеевича Сергеичева, радиста дивер-
сионно-разведывательной партизанской бригады НКВД им. Дениса 
Давыдова. В распоряжение штаба партизанского движения Калинин-
ской области поступило 128 радистов и шифровальщиков, в основном 
юноши и девушки 18–19 лет. Погибли в тылу врага и при перелете линии 
фронта 8 радистов, пропали без вести в тылу врага 10 радистов, отправ-
лены в советский тыл по ранению 5 радистов. Списки погибших и про-
павших без вести радистов имеются в воспоминаниях П.С. Сергеичева.

В мае 1944 года его, Сергеичева, направили радистом вместе с рацией 
в партизанскую бригаду им. Дениса Давыдова. В начале июля бригада 
пересекла границу Латвии, он увидел, что во время войны там жили при-
вольно. Хорошо питались, молодежь по вечерам гуляла, а в нашей сто-
роне лишь печные трубы, да обгоревшие останки сожженных деревень.

Из очерка сотрудницы газеты «Знамя» В. Протихиной о Викторе 
Колокольчикове, партизане-разведчике отряда В.И. Терещатова.

В 1941 году Виктор Колокольчиков вместе со своими друзьями 
из города Кувшиново Виктором Соколовым, Николаем Орловым, 
Константином Кузьминым, Федором Попковым и другими вступил в 
партизанский отряд «Земляки» под командованием В.И. Терещатова. 
Колокольчиков был в отряде разведчиком. Последнюю боевую задачу 
он получил осенью 1943 года, находясь уже в отряде № 1 особой бри-
гады им. Дениса Давыдова.

Разведчики сообщили, что крупный карательный отряд фашистов 
движется в сторону расположения партизан. Командир бригады А.В. На-
заров приказал отряду Лопуховского двинуться к лесу навстречу ка-
рателям, а отряду Терещатова – занять оборону у ближайшей деревни 
Ермолова Гора, дотла сожженной фашистами. Отряд Терещатова занял 
оборону, впереди виднелся сосновый бор, куда ушел отряд Лопуховско-
го. Нужно было выслать связного, чтобы установить связь с тем отрядом.

Терещатов отправил на задание Виктора Колокольчикова, тот ми-
новал равнину, стал приближаться к лесу. Оттуда раздались авто-
матные очереди, Виктор повернул назад, за ним погнались фашисты, 
стреляя на ходу, раненый Виктор упал. Из леса показались 5 танков, 
один устремился туда, где лежал партизан и толпились гитлеровцы. 
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Танк остановился, Виктора забросили туда через люк. Вслед за танка-
ми вышла цепь автоматчиков, окружив две ближайшие деревни, стали 
расстреливать дома из танков.

Виктора Колокольчикова фашисты привезли в Себеж, начались 
допросы и пытки, через несколько дней его расстреляли [228].

Специальные разведывательные отряды

Разведывательный отряд П.В. Бобруся

«Историческая справка разведывательного отряда № 1 под ко-
мандованием Бобруся за период с 14 ноября 1942 года по 15 июля 
1944 года». Приказом начальника штаба партизанского движения 
Калининской области от 14 ноября 1942 года из состава 1-й Калининс-
кой партизанской бригады была выделена самостоятельная специаль-
ная группа разведки, количеством 8 человек, с рацией. Командиром 
группы был назначен капитан Подгорный. Назначение спецгруппы – 
организация разведки по Идрицкому и Себежскому районам. Группа 
дислоцировалось в деревне Поклады Идрицкого района.

Численность группы постоянно росла за счет местного населения 
и перешедших на их сторону людей из изменческих формирований. 
К 1 января 1943 года группа выросла до 23 человек и получила задание 
перейти в новые районы – Опочецкий, Красногородский и Себеж-
ский. Эти районы в то время еще не были освоены калининскими 
партизанами. Встречались отдельные группы партизан, вышедших 
на спецзадания из Белоруссии.

Насыщенность гарнизонов противника не позволяла спецгруппе 
останавливаться в одной деревне более одного-двух дней. За 15 дней 
пребывания в Красногородском районе группа разгромила барский 
двор Синозерье и Александровскую волость. Одновременно мобили-
зовала около 100 человек местного населения.

20 января 1943 года спецгруппа ушла обратно в Белоруссию и рас-
положилась в деревне Кострово Освейского района. В конце февраля 
группа вышла в деревню Церковка Себежского района, численность 
группы к тому времени достигла 100 человек. 28 марта 1943 года гит-
леровцы начали крупную карательную экспедицию против партизан 
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в Себежском районе. Сожгли десятки деревень, много гражданского 
населения увезли в Латвию, других мирных жителей расстреляли. 
В деревне Церковка было расстреляно 27 человек, остальные жители 
деревни ушли в лес.

В это время спецгруппа выстроила лагерь в лесу между деревнями 
Церковка и Блонты. 22 апреля часть вооруженных бойцов из спецгруп-
пы отправились на боевое задание. Около 80% оставшихся в лагере 
мирных жителей и бойцов были невооруженными. Противник обнару-
жил место нахождения лагеря и 24 апреля 1943 года силами армянско-
го батальона из деревни Столбово внезапным ударом выбил из лагеря 
весь личный состав. Лагерь, где оставлось все хозяйство, имущество, 
рация и продовольствие спецгруппы, был разграблен и сожжен.

26 апреля с задания вернулись вооруженные бойцы, разгромили 
гарнизон Воромы в Латвии и захватили трофеи. После разгрома ла-
геря спецгруппа дислоцировалась в разных деревнях, через каждые 
2–3 дня меняя место дислокации. В апреле 1943 года в Красногородс-
кий, Опочецкий и Себежский районы начали прибывать партизаны из 
южных районов Калининской области и Белоруссии. Туда прибыли 4, 5 и 
10-я калининские партизанские бригады и начали осваивать эти районы.

В мае 1943 года спецгруппа обосновалась в деревнях Кошняки и 
Овсянки Себежского района. Приказом начальника штаба партизанс-
кого движения Калининской области 1 сентября 1943 года спецгруппа 
была реорганизована в спецотряд, в котором находилось до 150 чело-
век. В ноябре 1943 года командир спецотряда капитан Подгорный был 
снят с должности и предан суду. Командиром отряда был назначен 
старший лейтенант Живоедов, который 28 ноября организовал боевую 
операцию, во время боя погиб от пули врага. Командиром спецотряда 
назначили старшего лейтенанта Бобруся.

В феврале 1944 года противник провел сильную карательную эк-
спедицию против партизан. Разведотряд Бобруся вместе с 4-й Кали-
нинской партизанской бригадой 3 часа удерживали деревни Кошняки 
и Овсянки. Но превосходящий в несколько раз противник заставил 
партизан отойти от этих деревень, которые он полностью сжег, на-
селение убежало в лес. В апреле немцы прочищали лес, поймали и 
расстреляли 30 мирных жителей этих деревень.

В эти дни спецотряду было приказано выходить в Латвию, поэтому 
часть личного состава до 100 человек была передана 3-й и 8-й кали-
нинским партизанским бригадам с полным вооружением. В Латвию 
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ушло 20 человек, остальные бойцы спецотряда, в количестве 84 че-
ловека, оставались в Себежском районе до присоединения с частями 
Красной Армии 16 июля 1944 года.

22 июля спецотряд был расформирован, в 204-й запасной стрел-
ковый полк передали 50 бойцов, в распоряжение райкомов партии – 
21 человека, в СМЕРШ – 2 человека, при штабе партизанского движе-
ния остались 4 человека. За время деятельности через отряд прощло 
197 человек, в трех районах отрядом было создано 11 агентурных групп.

Кроме разведывательной деятельности отряд вел боевые действия 
и подрывную деятельность. Было подорвано 4 эшелона противника, 
7 мостов, разгромлено 5 вражеских гарнизонов, убито 322 гитлеров-
ца, 132 ранено, 5 человек взято в плен. Переведено из изменческих 
организаций в партизаны 77 человек, разложены гарнизоны с измен-
ческими формированиями, в результате чего 1235 изменников были 
арестованы и направлены в штрафные лагеря.

Историческую справку 11 августа 1944 года подписали: командир 
разведотряда старший лейтенант Бобрусь, комиссар Телятник и на-
чальник штаба Сергеев [229].

Командир спецотряда Петр Васильевич Бобрусь родился в 1920 году 
в деревне Ивановка Харьковской губернии. В Красной Армии с 1940 
года, в 1941 году окончил школу младших командиров в Алма-Ате. С сен-
тября 1942 года воевал на Калининском фронте, получил легкое ранение.

Участник партизанского движения с января 1943 года, командир 
разведотряда, старший лейтенант. В наградном листе на награждение 
медалью «Партизану Отечественной войны» I степени от 22 октября 
1944 года, подписанном начальником штаба партизанского движения 
Калининской области Шиповаловым, сказано, что П.В. Борусь создал 
агентурную сеть в Красногородском, Опочецком и Себежском райо-
нах Калининской области, давал ценную информацию о противнике.

Им раскрыта информация о 9 дивизиях, 12 батальонах противника, 
даны схемы обороны 8 немецких опорных пунктов в Себеже, Опоч-
ке, Красногородске. Систематически освещал передвижение частей и 
намерения противника. Отряд Бобруся был расформирован 21 июля 
1944 года [230].

В списках проживающих антисоветских элементов по Опочец-
кому, Красногородскому, Себежскому и Кудеверскому районам, со-
ставленных разведчиками отряда Бобруся, указано 283 человека, из 
них служили комендантами, начальниками полицейских отрядов и 
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полицейскими 182 человека. Остальные жители числом 90 человек – 
в основном женщины, работали в немецких учреждениях, а 11 человек 
сожительствовали с немцами, некоторые имели от них детей [231].

Разведывательный отряд Гришмановского

Разведывательный отряд Гришмановского – специальный отряд 
№ 2 штаба партизанского движения Калининской области, сформиро-
ван 25 января 1944 года. Лейтенант Красной Армии Гришмановский, 
находясь в немецком концлагере военнопленным 98-го строительного 
батальона, организовал побег 30 пленных. Все они вошли сначала в 
3-ю Калининскую партизанскую бригаду, а позднее был создан спе-
циальный отряд под командованием Гришмановского. Отряд расфор-
мирован 21 июля 1944 года.

«Историческая справка разведывательного отряда № 2 под ко-
мандованием Гришмановского за период с 25 января 1944 года по 
16 июля 1944 года». Отряд № 2 специального назначения был создан в 
советском тылу при штабе партизанского движения Калининской об-
ласти 25 января 1944 года. В тот день были назначены лишь командир 
отряда Гришмановский и его заместитель Ядрышников. К 1 февраля 
в группу передали 3 человек – одного радиста и двух бойцов. Таким 
образом, при штабе партизанского движения в группе было 5 человек.

На пути следования через линию фронта в деревне Мамоли группе 
придали еще 9 человек, при переходе линии фронта в группе было 
14 человек. Личный состав группы включал в основном старых пар-
тизан, собранных из разных бригад и отрядов. Передвижение группы 
проходило исключительно по ночам, шли по лесным снежным масси-
вам, ориентируясь по карте и компасу.

12 февраля 1944 года группа прибыла в глубокий тыл противника 
в западной части Россонского района Белоруссии. Дальнейший путь 
группы лежал в Опочецкий район, где в то время активно действова-
ли карательные экспедиции немцев. Отдохнув 2 дня в расположении 
белорусских партизанских бригад, группа двинулась дальше. Прибыла 
в Опочецкий район 23 февраля и сразу начала свою деятельность.

Первой задачей группы была разведка противника, его действий и 
нахождение своей агентуры в районе. Второй задачей являлось приоб-
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ретение местных людей в отряд и увеличение численности группы до 
отряда. С первых дней деятельности был организован подбор местных 
партизан из 20-й Калининской партизанской бригады, оставшихся с 
заданиями в этом районе. К 1 марта в группу было принято 10 человек, 
таким образом, она увеличилась до 24 человек.

Приказом начальника штаба партизанского движения Калинин-
ской области от 1 марта 1944 года из группы был создан отряд, в ко-
торый вливались в полном составе вооруженные разведывательные 
группы Сурнина, в количестве 22 человек, и Булавченко в количестве 
18 человек. На 3 марта 1944 года в отряде насчитывалось 64 человека. 
За весь период существования отряда через его списочный состав 
прошло 83 человека.

Отряд в основном занимался разведкой в тылу противника, па-
раллельно с этим проводил диверсионную и боевую работу. За период 
деятельности отряд подорвал 3 автомашины с противником, 2 моста, 
уничтожил 49 гитлеровцев, 13 немцев было взято в плен.

Справку подписали: командир отряда И.С. Гришмановский, ко-
миссар отряда гвардии капитан Сурнин, начальник штаба Фролов, 
который и составил историческую справку [232].

Командир отряда Гришмановский Герасим Иванович 1915 года 
рождения, образование 6 классов, член ВКП(б), русский, воинское 
звание – старшина. До войны работал заведующим Идрицким отде-
лением военторга, проживал в деревне Тяботы Мостищенского сель-
совета Идрицкого района. В партизанский отряд вступил 19 октября 
1942 года, выйдя из окружения.

Заместитель командира отряда Ядрышников Петр Самуйлович 
1915 года рождения, образование 3 класса, воинского звания не имел. 
До войны работал мотористом «Золототреста» Красноярского края, 
проживал на руднике Коммунар Ширинского района Красноярского 
края. В партизанском отряде с 30 июля 1942 года, из окруженцев.

Начальник штаба отряда Фролов Федор Кузьмич 1914 года рожде-
ния, образование 7 классов, старший лейтенант. До войны проживал 
в деревне Фролово Чердынского района Молотовской области (ныне 
Пермский край). Войну начал заместителем командира минометной 
роты Красной Армии, в партизанском отряде с 23 октября 1942 года, 
из окруженцев.

Командир группы Сурнин Григорий Егорович 1917 года рождения, 
образование неоконченное высшее, гвардии капитан. До войны прожи-
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вал в деревне Рубино Козельского района Смоленской области. В парти-
занский отряд переведен из рядов Красной Армии 16 августа 1943 года.

Через отряд Гришмановского прошло 83 человека, в том числе 
7 человек из окруженцев. Пришли в отряд добровольно или были 
мобилизованы с временно оккупированной территории 49 человек, 
в том числе:

– из районов Белоруссии – Россонского – 7 человек, Освейского – 
3, Дриссенского – 2, Полоцкого – 5 человек;

– из районов Калининской области – Себежского – 9 человек, 
Идрицкого – 4, Пустошкинского – 5, Красногородского – 5, 
Невельского – 3, Опочецкого – 2 человека.

Из Красной Армии, а также Калининским обкомом партии и ком-
сомола в отряд Гришмановского были направлены 11 человек. Приня-
ты в отряд пять человек, бежавших из фашистского плена.

За время своей деятельности отряд Гришмановского разведал и 
сообщил в штаб партизанского движения Калининской области, для 
передачи командованию Красной Армии, сведения о численности 
личного состава, вооружении, местах дислокации и передвижении 
17 воинских подразделений противника разного уровня – от роты и 
батальона до дивизии и воинской части. Передавались сведения также 
о складах с горючим, вооружением и боеприпасами, планы обороны 
вражеских гарнизонов и пути отступления противника [233].

Расформирование 
Калининских партизанских бригад

По состоянию на 1 января 1944 года в зоне действия партизанс-
кого движения Калининской области оставались 14 бригад общей 
численностью 7338 человек, из них 487 женщин. Самыми крупными 
были бригады: Лисовского – 930 человек, Гаврилова – 884 человека, 
Бойдина – 780 человек. Небольшими оставались бригады Халтурина – 
170 человек, Карликова – 270 человек, Моисеенко – 275 человек [234].

С января 1944 года, пользуясь зимними условиями, противник 
начал вести активные действия против партизанских бригад с целью 
их уничтожения. Карательные операции следовали одна за другой, 
они сопровождались сжиганием сел и деревень на пути следования 
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карателей, уничтожением одной части мирного населения и угоном 
другой на каторжные работы в Германию.

В апреле 1944 года противник провел наиболее крупную каратель-
ную экспедицию, в которой действовало до 20 тысяч карателей при 
поддержке артиллерии и авиации. В трудных условиях, маневрируя 
по лесам и болотам, не имея достаточного количества боеприпасов, 
партизаны пытались сохранить свой личный состав и наносили врагу 
существенный урон.

Все карательные операции основной своей тяжестью ложились на 
местное население. Тысячи семей остались без крова, без средств су-
ществования, дети лишались родителей, взрослые попадали в рабство, 
скот и имущество каратели увозили с собой [235].

В калининских партизанских бригадах воевали русские, белорусы, 
латыши, украинцы, карелы и представители других национальностей. 
Через месяц, к 1 февраля 1944 года, оставалось 12 калининских парти-
занских бригад, в которые входили 47 отрядов, а также три отдельных 
разведывательных отряда.

Бригада человек отрядов невооруженных 
людей

1. Лисовского 887 5 254
2. Плешкова 482 4 111
3. Гаврилова 764 4 213
4. Бойдина 766 5 234
5. Марго 593 4 162
6. Козлова 697 4 249
7. Карликова 270 3 184
8. Сидоренко 380 4 55
9. Вараксова 685 4 211
10. Буторина 348 4 156
11. Бабакова 454 4 151
12. Халтурина 245 2 103
13. Разведотряд Бобрусь 150 –
14. Разведотряд Сурнина 24 –
15. Разведотр. Булавченко 15 –

Итого: 6760 50 1984

Отряд Фролкина из бригады Гаврилова был выслан в советский тыл.
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Во всех бригадах к тому времени в наличии было следующее во-
оружение:

– станковых пулеметов – 24;
– ручных пулеметов – 223;
– автоматов – 754;
– винтовок – 3653;
– минометов – 64;
– артиллерийских орудий – 4;
– противотанковых ружей – 18;
– пистолетов – 365 [236].
С 10 июля 1944 года части 2-го Прибалтийского фронта перешли в 

наступление, 14 июля с ними была установлена связь ближайшей пар-
тизанской бригадой на реке Великой, в 20 километрах южнее города 
Опочка. Успешному продвижению Красной Армии способствовали 
партизаны своими боевыми действиями.

С изгнанием фашистов с территории Калининской области нача-
лось расформирование калининских партизанских бригад. К 17 июля 
1944 года все бригады прибыли в пункт сосредоточения – озеро Белое 
Идрицкого района. Прибыло 12 бригад из 58 отрядов, а также отде-
льные разведывательные отряды Бобруся и Гришмановского. Во всех 
отрядах насчитывалось 6133 партизана, прибывших на сборный 
пункт, со всеми видами своего вооружения.

После шестидневного отдыха, возможной экипировки партизан из 
имевшихся в штабе запасов одежды и обуви, после документального 
оформления финансовых расчетов, выдачи наград, было произведено 
расформирование калининских партизанских бригад. Около 4 тысяч 
бойцов и командиров партизанских бригад и отрядов были награж-
дены орденами и медалями СССР.

Расформирование бригад калининских партизан происходило в 
период с 16 июля по 31 августа 1944 года. В служебной записке на имя 
секретаря Калининского обкома партии Бойцова начальник штаба 
партизанского движения Соколов 2 августа 1944 года сообщал о ходе 
реформирования партизанских бригад.

«Все партизанские бригады к 16 июля 1944 года соединились 
с частями Красной Армии и прибыли на пункт сосредоточения в 
лагерь 204 запасного стрелкового полка в деревню Островно, в 6 км 
западнее Идрицы. Всего прибыло 5746 человек, весь личный состав 
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разместили в шалашах или просто в лесу, зачислили на продоволь-
ствие.

Штаб партизанского движения Калининской области всем своим 
составом выехал из деревни Шейно Торопецкого района и с 16 июля 
1944 года также разместился в деревне Островно Идрицкого района. 
Приступили к выписке партизанских справок, удостоверений награж-
денным партизанам и других документов. В результате расформиро-
вания партизанских бригад к 29 июля 1944 года были отправлены:

1. В 203-й запасной стрелковый полк 3050 человек.
2. На советско-партийную работу 1500 человек.
3. Отправлено в отпуск 400 человек.
4. Направлено в советский тыл по месту жительства 681 человек – 

молодежь, старики и женщины.
Осталось расформировать 200 человек командно-начальствующего 

состава, который еще составляет отчеты, работа закончится в ближай-
шие 10–15 дней. Многие партизаны, переданные в 203 запасной полк, 
проявляли недовольство тем, что их не отпустили в отпуск, хотя была до-
говоренность с командованием полка, но отпусков им не предоставляют.

При вручении наград 279 партизанам большое недовольство вы-
сказали командиры бригад Вараксов, Карликов, Козлов, Кузнецов, 
Халтурин, заявляя: «Два с лишним года руководили боевой деятель-
ностью партизан, многих рядовых наградили орденами, а мы до сих 
пор даже и медалями не отмечены». Документы по ним и другим пар-
тизанам ранее были отправлены в обком партии.

Одежда и обувь партизан в плохом состоянии, что было, раздали, 
но удовлетворено всего 35–40%. Поэтому многие партизаны выска-
зывали недовольство: «Неужели мы не завоевали хотя бы хлопчато-
бумажного костюма или какие-нибудь ботинки». Служебную записку 
подписал начальник штаба партизанского движения Калининской 
области Соколов» [237].

Из 1718 человек советско-партийного актива, при расформиро-
вании партизанских бригад, 82 человека были направлены в восточ-
ные районы Калининской области, 62 человека – в контрразведку. 
Все остальные в количестве 1574 человека были направлены в осво-
божденные западные районы Калининской области, которые вскоре 
отошли к вновь образованной Великолукской области. Больше всего 
бывших партизан было направлено для восстановления разрушен-
ного войной народного хозяйства Себежского района – 424 человека. 
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В Идрицкий район направили 261 человека, в Красногородский – 251, 
в Пушкиногорский – 94 человека. В остальные районы направили от 6 
до 80 советских и партийных работников [238].

Максимальное число личного состава всех бригад калининских 
партизан разные источники называют от 12 до 14 тысяч человек [239].

Калининские партизаны в своих воспоминаниях называют мак-
симальное количество партизан во всех бригадах около 13–14 тысяч 
человек. При анализе документов Калининского обкома партии и 
штаба партизанского движения Калининской области можно назвать 
приблизительное число калининских партизан, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны:

1. Прибыли на сборный пункт к 17 июля 1944 года – 6133 человека.
2. Штабом партизанского движения Калининской области от-

числено из отрядов и отправлено за 1943 год в советский тыл 
679 человек.

3. Учтено за 1943 год изменников Родины, предателей и дезерти-
ров из партизанских отрядов 380 человек.

4. До 17 июля 1944 года были расформированы отряды и отправ-
лены в советский тыл 2883 человека.

5. Потери партизан – убито 2214 человек, отправлено в советский 
тыл раненых на лечение 591 человек, пропало без вести 785 че-
ловек.

6. Попало в плен – 239 человек.
Таким образом, исходя из сведений Калининского обкома ВКП(б), 

штаба партизанского движения Калининской области и анализа ар-
хивных материалов по всем калининским бригадам, всего насчиты-
валось 13896 калининских партизан [240].

Учитывая реальные условия войны, конкретного числа калинин-
ских партизан практически не определить. За боевые подвиги были 
награждены: орденом Ленина 19 калининских партизан, в том числе 
Герои Советского Союза: Николай Иванович Горячев и Елизавета Ива-
новна Чайкина. Орденом Красного Знамени – 141 партизан, орденом 
Красной Звезды – 202 партизана. Всего орденами и медалями за годы 
Великой Отечественной войны были награждены 709 калининских 
партизан. Кроме того, медалью «Партизан Отечественной войны» 
I  степени, учрежденной Президиумом Верховного Совета СССР 
2 февраля 1943 года, были награждены 1649 партизан, той же медалью 
II степени – 1447 партизана. Всего было награждено 3905 калининс-
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ких партизан, из них 418 командиров, 220 комиссаров, 3167 рядовых 
партизан, в том числе 310 женщин [241].

В 1944 году Калининский обком ВКП(б) представил в Верховный 
Совет СССР списки и документы партизан для присвоения им звания 
Героя Советского Союза.

1. Бойдин Федор Тимофеевич, комбриг 4-й бригады.
2. Веселов Иван Иванович, начальник штаба партизанского кор-

пуса Калининского фронта.
3. Гаврилов Алексей Михайлович, комбриг 3-й бригады.
4. Ивченко Леонид Никандрович, разведчик 15-й бригады.
5. Константинова Инесса Александровна, партизанка-разведчица 

2-й бригады.
6. Кулеш Андрей Семенович, комиссар 5-й бригады.
7. Марго Владимир Иванович, командир 5-й бригады.
8. Шиповалов Николай Васильевич, командир 2-й бригады.
9. Штрахов Алексей Иванович, начальник оперативной группы 

штаба партизанского движения Калининского фронта [242].
Из представленных к награждению партизан звание Героя Совет-

ского Союза не было присвоено никому.
По поручению штаба партизанского движения Калининской об-

ласти перед расформированием каждая бригада или отряд был обя-
зан написать историческую справку о боевой деятельности, которая 
должна включать следующие разделы:

I. Возникновение партизанского отряда или бригады.
1. Военная, политическая и экономическая обстановка в райо-

не, где формировалась бригада.
2. Начало организации бригады.
3. Структура бригады.
4. Начало боевой деятельности бригады.

II. Обеспечение боевой деятельности.
1. Организация разведки.
2. Организация связи.
3. Служба боевого обеспечения.

III. Боевая деятельность бригады.
1. Тактика партизан.
2. Тактика противника.
3. Взаимодействие бригады с Красной Армией.
4. Выводы по боевой деятельности.
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IV. Партийно-политическая работа.
1. Внутри бригады.
2. Среди местного населения.
3. Немецкая пропаганда и наша контрпропаганда.
4. Работа с подпольными организациями.
5. Работа по разложению изменческих формирований.
6. Помощь с «Большой земли».

V. Жизнь и быт партизанской бригады.
VI. Общие выводы.
Схему исторической справки составил заместитель начальника 

штаба партизанского движения Калининской области майор Прибыт-
ков. Благодаря историческим справкам мы можем более правдопо-
добно описать боевую деятельность калининских партизан, их жизнь 
и быт, узнать об их подвигах и именах героев. В материалах фонда 
№ 479 штаба партизанского движения Калининской области, который 
хранится в Тверском центре документации новейшей истории, содер-
жится информация об истории создания калининских партизанских 
бригад, их личных составах, боевой деятельности, награждениях пар-
тизан и много другой важной информации [243].

19 июля 1944 года взятием Красного Города и Себежа Красная 
Армия завершила освобождение Калининской области от немецко-
фашистских захватчиков. Областная газета «Пролетарская правда» 
20 июля 1944 года весь свой номер посвятила этому счастливому и 
важному событию.
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Глава III

Чтобы помнили

Краткий обзор партизанского движения 
в Калининской области

Краткий обзор партизанского движения в Калининской области 
подготовил и 25 января 1966 года отправил в партийный архив Ка-
лининской области Соколов Степан Григорьевич – начальник штаба 
партизанского движения Калининской области с октября 1943 года 
по ноябрь 1944 года.

В 1961–1964 годах заведующий партийным архивом Калининской 
области (ПАКО), ныне – Тверской центр документации новейшей 
истории (ТЦДНИ), Владимир Александрович Туркин к 20-летию 
победы советского народа в Великой Отечественной войне в фонде 
№ 600 сформировал специальный раздел «Воспоминания об участии 
в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны на 
территории Калининской области». В этом разделе имеются воспоми-
нания около 100 участников партизанского движения Калининской 
области. Благодаря усилиям В.А. Туркина, тогда были установлены 
имена и подвиги многих калининских партизан, которые в 1965 году 
были посмертно награждены орденами и медалями, их именами на-
званы улицы и школы в городах и поселках области.

В конце 1965 года научный сотрудник партийного архива Калинин-
ской области А.В. Егорова написала письмо С.Г. Соколову с просьбой 
выслать в архив его автобиографию и свои воспоминания о кали-
нинских партизанах. Она сообщала, что в 1964–1965 годах собраны 
воспоминания калининских партизан, подготовлен сборник докумен-
тов по партизанскому движению в Калининской области, который 
уже находится в издательстве «Московский рабочий», в 1966 году его 
обещали издать.

В 1966 году вышел сборник материалов и документов высших ор-
ганов страны, обкома партии и комсомола, штаба партизанского дви-
жения Калининской области под названием «Подвиг народных мсти-



334

А.Н.  ГОЛОВКИН

телей. Партизанское движение Калининской области 1941–1944 гг.», 
составители В.А. Туркин и А.В. Егорова. Собранные в 1961–1965 годах 
воспоминания бывших партизан в сборнике 1966 года не были опуб-
ликованы.

25 января 1966 года С.Г. Соколов ответил своим письмом, к кото-
рому приложил автобиографию и «Краткий обзор партизанского дви-
жения на территории Калининской области (период июнь 1941 года – 
июль 1944 года)». В письме он сообщал, что обрадован сообщением 
об издании сборника документов по партизанскому движению в Ка-
лининской области. В 1958 году он писал письмо первому секрета-
рю Калининского обкома КПСС Горячеву с предложением заняться 
разработкой материалов о партизанах. Получил ответ за подписью 
Моисеева: «Разработка партизанского архива в основном окончена. 
Материал используется для диссертаций, а издание брошюр или книг 
по этим вопросам не предусматривается. Если у Вас есть какой мате-
риал, просим выслать в областное книжное издательство» [244].

Я лично не исключаю, что подобный формальный ответ из Ка-
лининского обкома партии поступил Соколову по той причине, что 
большинство районов, где действовали калининские партизанские 
отряды, к тому времени, в октябре 1957 года, перешли к Псковской 
области.

Привожу обзорную справку, составленную С.Г. Соколовым в ян-
варе 1966 года, в кратком изложении.

ЦК ВКП(б) и Совнарком 29 июня 1941 года призвали создавать 
невыносимые условия для врага: «В занятых врагом районах создавать 
партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями 
вражеской армии».

К 1 ноября 1941 года в 38 оккупированных районах Калининской 
области приступили к боевым действиям 55 партизанских отрядов, 
насчитывающих 1652 бойца. Через год, к ноябрю 1942 года, было со-
здано 12 партизанских бригад, которые насчитывали в своих рядах 
5643 человека.

К апрелю 1943 года – 14 партизанских бригад, объединивших 62 от-
ряда с количеством партизан 9910 человек, в 1944 году – 16 партизан-
ских бригад и 8 самостоятельно действовавших разведывательно-ди-
версионных отрядов с общим количеством партизан свыше 13 тысяч 
человек.
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Большую роль в развертывании партизанского движения в период 
1942–1944 годов сыграл созданный 30 мая 1942 года Центральный 
штаб партизанского движения и подчиненные ему штабы при Военных 
советах фронтов. Представителями Центрального штаба и одновре-
менно начальниками штаба партизанского движения на Калининском 
фронте в 1942–1943 годах были Радченко, С.С. Бельченко, И.И. Рыжи-
ков. С созданием 2-го Прибалтийского фронта в ноябре 1943 года был 
создан Штаб партизанского движения Калининской области.

Партизанские бригады беспощадно громили немецкие гарнизо-
ны, уничтожали созданные гражданские изменческие учреждения – 
старостаты, волостные управы, немецкие комендатуры. Срывали от-
правку населения в Германию, заготовку продовольствия, одежды, 
медикаментов для немецких войск. Уничтожали немецкие склады с 
боеприпасами и продовольствием, разрушали мосты на железных и 
шоссейных дорогах, телеграфную и телефонную связь. Подрывали 
военные эшелоны, автомашины с живой силой и военной техникой 
противника. Партизаны передавали по рации и через связных цен-
ные разведывательные данные о противнике в штаб партизанского 
движения для информации военных частей, действовавших на Ка-
лининском фронте.

Партизаны Калининской области за период с июня 1941 года по 
июль 1944 года подорвали 687 немецких эшелонов с живой силой и 
военной техникой противника, разбили при этом 7266 вагонов. Унич-
тожили 62,4 тысячи немецких солдат и офицеров, 2820 автомашин, 
взорвали 1112 железнодорожных и шоссейных мостов, подорвали 
38 танков, 111 складов с боеприпасами и продовольствием.

Проведением операции «Рельсовая война» калининские партизаны 
срывали переброску фашистских войск с участка 2-го Прибалтийского 
фронта на другие стратегические направления. Во время этой опера-
ции было взорвано 39,8 тысяч рельсов.

Более года, с сентября 1942 года по ноябрь 1943 года, партизаны 
в глубоком тылу противника удерживали отвоеванную ими в боях 
территорию. Все попытки врага ликвидировать партизанский край 
были малоуспешными. В борьбе против партизан немцы использо-
вали изуверские методы, как сжигание сел и деревень с воздуха или 
вражескими диверсантами. В партизанском крае оставалось мало 
деревень, которые не подвергались бы бомбардировкам с самолетов. 
Жители уходили в леса к партизанам, там устраивали себе жилье.
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Немецкое командование в течение всего времени прилагало огром-
ные усилия по борьбе с партизанами. Оно было вынуждено отвлекать 
большие силы с фронта для борьбы с ними. Но если в 1942 году гит-
леровцы вели с партизанами борьбу силами отдельных гарнизонов, 
отрядами и подразделениями общей численностью от нескольких сот 
до 1500–2000 человек, то уже с начала 1943 года они направляли войска 
общей численностью до 20 тысяч солдат и полицейских. Силы кара-
телей многократно превосходили общую численность партизанских 
соединений. В течение всего января и февраля 1943 года охранные час-
ти гитлеровцев несколькими группировками, действующими с разных 
направлений, вели наступление на партизанский край. Их артиллерия 
беспрерывно обстреливала места предполагаемого скопления парти-
зан. Часто в воздухе появлялась авиация, летчики наносили бомбовые 
удары по населенным пунктам, сравнивая их с землей.

Новые карательные экспедиции фашисты проводили ранней вес-
ной 1944 года. Нужно было вывезти из тыла детей, стариков, раненых 
и больных. Операцию по переброске детей и раненых проходила с 
22 июня по 9 июля 1944 года. Было совершено 347 самолетовылетов, 
вывезено в тыл 105 раненых партизан, 98 женщин, 1571 ребёнок, из 
них 207 сирот и 129 детей партизан.

Партизанские бригады имели обширную агентурную сеть. К мо-
менту соединения с частями Красной Армии партизаны имели 35 ре-
зидентов, 432 агента, 255 осведомителей и 104 связных. Внутри бри-
гад имелось 1157 постоянно действующих разведчиков. В тылу врага 
действовали 29 радиостанций.

Разведчики сообщали, что с января 1943 года немецкие оккупанты 
на занятых ими территориях стали проводить мобилизацию местного 
населения для отправки на работу в Германию. В связи с этим парти-
занским бригадам и отрядам были даны указания о срыве этих мероп-
риятий фашистов и отправке освобожденных людей в советский тыл 
для мобилизации их в ряды Красной Армии, а также для вооружения 
и отправки в партизанские отряды. За период с 1 января по 15 марта 
1943 года партизанами было выведено в советский тыл 2732 человека. 
Из них направили в Красную Армию 1351 человека, в партизанские 
бригады – 1381 человека.

За время партизанского движения партизаны Калининской об-
ласти перевели на свою сторону из изменнических формирований 
1186 человек. Так, в августе 1943 года гарнизон Слободка, состояв-
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ший из бывших советских военнопленных, численностью 59 человек, 
целиком перешел на сторону партизан бригады Гаврилова. Во время 
перехода военнопленные уничтожили 34 немецких солдата и офицера, 
3 склада с оружием и 7 автомашин. Изменнический гарнизон Завер-
найка, численностью 67 человек, уничтожив немецких командиров, 
перешел на сторону партизан бригады Бойдина.

В партизанских бригадах было много молодежи, из них 1383 чело-
века были комсомольцами. Больше всего комсомольцев было в отряде 
Лисовского – 257 человек, в бригаде Семина – 162, Гребенкина – 140, 
Ершова – 120. Комсомольцы и молодежь воевали во всех других ка-
лининских партизанских бригадах, показывая примеры мужества и 
героизма.

Разведчица Нюра Казакова из Ашевского района распространяла 
листовки, доносила до населения слова правды. Фашисты схватили 
Нюру, не сказавшую под пытками ни слова. В бешенстве они закопали 
ее живой в землю. Многим известны подвиги партизанских развед-
чиц Лизы Чайкиной, Марии Пынто, Инессы Константиновой, Тамары 
Ильиной, Паши Зиматовой, Марии Порываевой, Любы Богомоловой 
и многих других.

Они десятки раз под разным видом и предлогами бесстрашно 
пробирались в немецкие гарнизоны, приносили ценные сведения о 
противнике и снова шли на задания. Многие из них погибли, приняв 
мученическую смерть под пытками фашистских извергов [245].

Крупные боевые операции 
калининских партизан

Известны несколько крупных боевых операций, проведенных ка-
лининскими партизанами. Среди них «Павловский бой», когда брига-
ды Лисовского, Шиповалова и Гаврилова в Идрицком районе вступили 
в бой с врагом, уничтожив 288 немецких солдат и офицеров.

«Савкинская операция», проведенная в марте 1943 года бригадами 
Бойдина, Гаврилова и Марго в Идрицком районе, во время которой 
взорвали 4 железнодорожных и шоссейных моста, разгромили 3 гар-
низона противника, уничтожив более 100 гитлеровцев.
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Операция «Рельсовая война» в августе 1943 года, во время кото-
рой партизаны перебили 39,8 тысяч рельсов, что в переводе означало 
233,5 километра железнодорожных путей, взорвали 8 железнодорож-
ных мостов [246].

Кратко о крупных боевых операциях, проведенных калининскими 
партизанами.

Операция «Рельсовая война»

14 июля 1943 года Центральный штаб партизанского движения 
издал секретный приказ «О партизанской рельсовой войне на ком-
муникациях врага». Приказывалось уничтожить рельсы на основных 
магистралях, запасных, вспомогательных, деповских путях, а также 
запасные рельсы, исключив для противника возможность перешивки 
и маневрирования их запасом.

План проведения одновременной операции по уничтожению же-
лезнодорожных путей противника на Калининском фронте парти-
занского движения был утвержден начальником Центрального штаба 
партизанского движения генерал-лейтенатом Пономаренко 16 июля 
1943 года. Калининским партизанским бригадам было поручено унич-
тожить железнодорожные пути на 11 участках общей протяженностью 
137 километров, подорвав 23350 рельсов.

В тот же день был утвержден план операции по разрушению водо-
качек на 6 основных станциях, в том числе:

1. Бригады Ахременкова и Рындина – на станциях Новохованск, 
Клястицы и Дротунь.

2. Бригады Шиповалова и Буторина – на станции Пустошка.
3. Бригады Лисовского и Задерина – на станции Идрица.
4. Бригада Вараксова – на станции Себеж [247].
В июле 1943 года для калининских партизан самолетами из-за ли-

нии фронта было заброшено большое количество тротила, детона-
торов, огнепроводного шнура, пенькового тлеющего шнура и других 
боеприпасов.

Во второй половине июля 1943 года в партизанский край при-
были представители Центрального штаба партизанского движения 
Ковальчук и Коляда. 22 июля 1943 года в 3-ю Калининскую бригаду, 
дислоцировавшуюся в районе партизанского аэродрома Селявщина, 
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прилетел начальник оперативной группы по руководству партизан-
ским движением при военном совете 3-й Ударной армии полковник 
С.Г. Соколов. Он провел совещание командиров бригад, на котором 
вручил 12 комбригам приказы штаба партизанского движения по мас-
совому уничтожению железнодорожных путей.

В зоне диверсионных действий калининских партизан находились 
две основные железные дороги: Новосокольники – Пустошка – Ид-
рица – Себеж – Латвия и Невель – Полоцк. Проведение операции на-
метили в ночь с 3 на 4 августа 1943 года одновременно на всех опре-
деленных бригадам участках.

После проведения этой операции пробиваться к железной дороге 
становилось труднее, редко обходилось без боя с охраной дороги. Гит-
леровцы сооружали дзоты на наиболее опасных участках магистрали. 
Подходы к полотну и завалы минировались. Чтобы ограничить подход 
партизан к полотну железной дороги или сделать его маловероятным, 
на расстоянии 150–200 метров по обеим сторонам полотна были вы-
рублены деревья и кустарники. Через каждые 100–200 метров по обе 
стороны были построены дзоты и блиндажи с пулеметами и мино-
метами. Днем и ночью дорогу патрулировали усиленные охранные 
группы.

Из доклада представителя Центрального штаба партизанского дви-
жения на Калининском фронте Рыжикова и начальника оперативного 
отдела полковника Шелымагина от 3 сентября 1943 года:

«Большинство комбригов, за исключением двоих, Ахременкова и 
Рындина, приняли решение наносить удары сразу силами всей брига-
ды на отведенном каждому отряду участке. Во исполнение этих реше-
ний каждая бригада целиком строем выступала из лагеря, двигалась 
походным порядком с надлежащими мерами охранения и разведки 
к намеченному исходному рубежу, откуда отряды, соблюдая меры 
осторожности, выходили на линию железной дороги и приступали 
к боевой работе. Ввиду плотности охраны дороги Невель – Полоцк, 
командиры бригад Ахременков и Рындин, нанося удары по этой 
магистрали, приняли решение выдвигаться к объектам действий и 
производить взрывы мелкими группами, бросая их одновременно по 
нескольку сразу, разрозненно и не связанно друг с другом.

Организация производства подрывов применялась двоякая: кон-
вейером – один подрывник закладывает заряды, другой следует за 
ним и подрывает; или подрывник весь процесс производит один. 
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Способ конвейера не оправдал себя, и от него партизаны отказались 
вследствие того, что зажигающий тратил много времени на розыск 
заложенных зарядов и в отдельных случаях не находил всех. Работа 
производилась следующим порядком: вначале подрывник закладывал 
все принесенные с собой заряды, после чего подрывал их. Дабы не 
потерять заряд, около каждого втыкалась ветка. После совершенного 
одноактового удара группа, отряд отходили на свою базу и в ту ночь 
уже больше на операцию не выходили, а повторяли ее на следующие 
сутки.

В ходе операции, вследствие контрмер противника, все бригады 
отказались от проникновения на линии и производства ударов сразу 
крупными единицами. Захват участка боем с последующим уничто-
жением рельсов давал меньше шансов на успех. Противник успевал 
подтягивать силы к району действий, и операция, по существу, срыва-
лась. Несколько операций, проведенных подобным образом, убедили 
комбригов в необходимости изменить методы действий. Все последу-
ющие удары наносились мелкими группами, которые обладают спо-
собностью наибольшего проникновения к объектам и неуловимостью.

Во время последних ударов, когда противник усилил свои контр-
меры, партизанам, дабы обеспечить успешность операции, пришлось 
применять ряд хитростей. Производились отвлекающие взрывы в 
стороне от района основного удара. Противник отвлекался огнем 
против гарнизонов и выявленных засад с одного направления, чем 
достигалось сковывание сил и лишение их подвижности. Учитывая, 
что немцы усиленно организуют охрану дороги в первую половину 
ночи и слабее во вторую, а к рассвету вообще дорога оголяется, пар-
тизаны наносили удары утром. Наибольший успех и эффективность 
в производстве взрывов достигались при внезапности удара. Группы, 
отряды успевали в этом случае произвести все работы, уничтожить 
значительное количество рельсов и отойти без потерь на свои базы. 
Используя все средства, тщательно и непрерывно следя за противни-
ком, проявив должную настойчивость и напористость, быстро реаги-
руя на изменившуюся обстановку и принимая в связи с этим необхо-
димые решения, партизанские бригады выполнили возложенные на 
них задания согласно приказу.

Противник в течение 3 суток не приступал к восстановлению разру-
шенных железнодорожных путей, полагая, что мощный удар был нане-
сен частями Красной Армии. Стал распространяться слух, что Красная 
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Армия прорвала фронт и движется в их направлении. Немцы заявили, 
что было сброшено около 8 тысяч парашютистов из десантных войск 
Красной Армии, которые и подорвали железнодорожные пути.

Немцы полностью заменили комендатуры, как не справившиеся с 
порученными задачами, на станциях Себеж, Идрица и Пустошка. Все 
полицейские гарнизоны, ответственные за охрану железной дороги, 
были сняты и заменены немцами. Появились письма полицейских к 
партизанам, где они просили принять их к себе или дать совет, что 
делать им дальше. Полицейские гарнизонов Себеж и Идрица написали 
групповые письма, в которых каялись в своих преступлениях и искали 
спасения для себя.

Последующие подрывы железных дорог привели к тому, что не-
мцы могли восстановить только по одной колее вместо двух на мно-
гих участках. С начала проведения операции в ночь на 4 августа и по 
1 сентября 1943 года калининские партизаны подорвали 24 948 рель-
сов. Плановое задание по операции «Рельсовая война» калининские 
партизанские бригады выполнили.

Докладную записку подписали 3 сентября 1943 года представи-
тель Центрального штаба партизанского движения на Калининском 
фронте И. Рыжиков и начальник оперативного отдела полковник Ше-
лымагин» [248].

За время проведения операции «Рельсовая война» было убито 
27 калининских партизан, ранено 39 человек, пропало без вести 7 че-
ловек [249].

Операция «Концерт»

3 сентября 1943 года Центральный штаб партизанского движения 
инициировал проведение операции под названием «Концерт», как 
продолжение «Рельсовой войны». Начальник Центрального штаба 
партизанского движения Пономаренко приказал операцию «Кон-
церт» провести одновременно в ночь с 18 на 19 сентября 1943 года. 
По утвержденному им плану калининским партизанским бригадам 
надлежало уничтожить 16 тысяч рельсов на 15 участках железных 
дорог [250].

Осенью 1943 года каждый выход на железную дорогу групп под-
рывников стал партизанами называться «концертом». К этому вре-
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мени практика партизанской войны показала, что пустить под откос 
взрывом всего одного заряда тротила или миной вражеский эшелон 
намного эффективнее, чем разгромить небольшой вражеский гар-
низон или отряд немцев из засады. При этом потери партизан были 
намного ниже, чем при ведении открытого боя с хорошо обученными 
немецкими солдатами.

Всего от одного взрыва немецкая армия теряла большое количество 
живой силы и техники, в которых остро нуждались войска на фронте. 
Подрывы эшелонов противника проводились на тех участках желез-
ной дороги, которые приводили к значительным его разрушениям 
и требовали больших трудозатрат при ликвидации последствий: на 
высоких насыпях железнодорожного полотна, в выемках, на закруг-
лениях пути и спусках.

Одно крушение поезда задерживало движение на участке железной 
дороги на 8–12 часов. Диверсии на железных дорогах вынуждали не-
мецкое командование отвлекать для их охраны большое количество 
войск, что лишало немцев возможности проводить активные, система-
тические карательные операции против партизанских формирований. 
Во второй половине 1943 года и в 1944 году создавались отдельные 
отряды подрывников, боевая работа которых прикрывалась всеми 
остальными наличными силами бригады.

Разгром Леховского гарнизона

Описание боевой операции по разгрому немецкого гарнизона в 
деревне Лехово, проведенной партизанским отрядом «За Родину», 
записано начальником оперативного отдела штаба партизанского 
движения на Калининском фронте подполковником Шелымагиным 
23 февраля 1943 года.

«В марте 1942 года (а не в феврале, как ошибочно указано в описа-
нии. – А.Г.) подразделение немецких солдат численностью 450 человек 
прибыло с передовых позиций на отдых в деревню Лехово, 30 км юго-
восточнее Невеля. Вооружение противника состояло из 7 станковых 
и 11 ручных пулеметов, 3 ротных и 1 батальонного минометов, около 
400 винтовок. Партизанский отряд «За Родину» (под командовани-
ем Зылева, а не Бойдина, как указано в описании, Бойдин тогда был 
начальником штаба отряда. – А.Г.) получил приказ командования 
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3-й Ударной армии разгромить гарнизон в деревне Лехово и удер-
живать населенный пункт до подхода наступающих с фронта частей.

В ночь на 27 марта, под покровом темноты, партизаны отряда 
«За Родину», численностью 300 человек, имея 15 ручных пулеметов, 
4 автомата, 5 минометов, свыше 200 винотовок и гранаты, окружили 
деревню и бесшумно проникли в нее, пользуясь финками, бесшумно 
поснимали часовых. Разбившись на группы, партизаны окружили все 
дома и приступили к уничтожению гарнизона. Часть людей из группы, 
окружавшей здание, где находились немцы, забрасывали в окна гра-
наты и обстреливали ружейно-пулеметным огнем. Другие партизаны 
с финками стояли у дверей, уничтожали выбегавших солдат.

Прибывший немецкий гарнизон, не ожидая нападения, вел себя 
крайне беспечно. Охранение состояло только из нескольких часовых 
на всю деревню. Полевых караулов не было, солдаты отдыхали раз-
детые, поэтому были захвачены врасплох. Но все же, немцы оказали 
упорное сопротивление. Бой продолжался с 2 часов ночи до 12 часов 
дня. Около домов и на улице часто происходили рукопашные схватки. 
К 12 часам противник полностью был истреблен, потеряв убитыми 
398 человек, ранеными 50 человек, пленные – 2 человека, оставив пар-
тизанам все оружие и боеприпасы. Потери партизан: убито 11 человек, 
ранено 15 человек» [251].

Из воспоминаний комиссара партизанского отряда «За Родину» 
Новикова Павла Александровича. От пленных полицейских партиза-
ны отряда «За Родину» под командованием Зылева узнали, что в селе 
Лехово Невельского района размещен крупный военный гарнизон. 
Для проверки сведений 10 марта 1942 года в разведку отправили в 
Лехово Зину Волкову и Лену Носенкову. В деревне Большая Будниха 
их задержали местные полицаи и опознали девушек. После пыток 
и издевательств 13 марта 1942 года обе девушки были расстреляны.

После них в разведку пошла 16-летняя Надя Козинцева, она выяс-
нила, что численность гарнизона около 300 немцев и полицаев. Когда 
возвращалась в отряд , из села за ней выскочила машина с гитлеров-
цами. Увидав ее, Надя свернула на проселочную дорогу, по которой 
машина не могла проехать, и побежала по ней. Гитлеровцы вдогонку 
стреляли из автоматов, но не попали, Надя вернулась в отряд живой.

Операция по разгрому Леховского гарнизона прошла в ночь на 
27 марта 1942 года, гитлеровцы в бою потеряли 122 солдата и офицера, 
партизаны захватили хорошие трофеи. Но и партизанам эта победа 
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далась нелегко, 10 человек были убиты и 23 человека ранены. За эту 
операцию многие партизаны и командиры были награждены ордена-
ми и медалями. Командир отряда Зылев и комиссар отряда Новиков, 
были награждены орденами Красного Знамени. В Леховской опера-
ции Новиков получил тяжелое ранение, был самолетом отправлен в 
советский тыл, проходил лечение в одном из госпиталей Ташкента.

23 мая 1942 года о Леховской операции по всесоюзному радио было 
сообщено голосом Левитана [252].

Особенность боя была в том, что в Лехове на ночь остановилась 
немецкая автоколонна, и немцев в гарнизоне оказалось больше, чем 
ожидали партизаны. Но внезапность партизанского удара настигла 
немцев врасплох, они выбегали из домов в нательном белье, неко-
торые без оружия. Бой продолжался с 5 часов утра до 12 часов дня. 
Партизаны отступили лишь тогда, когда по деревне Лехово стала бить 
немецкая артиллерия. В этом бою партизаны захватили большие тро-
феи и вооружились сильнее [253].

Павловский бой

10 февраля 1943 года 1-я Калининская партизанская бригада про-
вела тяжелый бой за деревню Павлово Россонского района Витебской 
области Белоруссии, в которой стояли отряды Совиткова и Ботова. 
Накануне, 9 февраля, противник занял деревни Глоты и Авангард в 
4 км от Павлова. Мирные жители вместе со скотом из деревни Павлово 
ушли в леса, партизаны готовились к обороне. На рассвете 10 февра-
ля обоз с гитлеровцами, приближавшийся к деревне, растянулся на 
200 метров, в каждой повозке сидело по 5–6 карателей в маскхалатах. 
На подступах к деревне партизаны пропустили обоз и открыли огонь, 
многие каратели и лошади были убиты.

В 11 часов дня показался второй обоз, передние лошади галопом 
неслись в деревню. Обоз был расстрелян партизанами из пулеметов и 
минометов. Повозки, не успевшие въехать в деревню, повернули об-
ратно. С опушки леса около 600 карателей толпой бросились к деревне, 
партизаны их били из всех видов оружия. Все каратели в этой толпе 
были пьяными, многих из них убили и ранили. Тогда противник бро-
сил большие группы с двух сторон деревни, они пытались окружить 
деревню, но их атака была отбита.
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Из леса показались три танка и новая толпа карателей, один танк 
был подбит, два танка вошли в деревню и вели сильный обстрел домов. 
Под натиском противника партизаны на ночь покинули Павлово. Ут-
ром следующего дня партизаны с двух сторон повели бой за деревню, 
каратели подожгли дома и ушли из деревни. В тот день бой длился 
более 6 часов, гитлеровцы потеряли около 200 человек убитыми и ра-
неными. Партизанская бригада потеряла 12 человек убитыми и 17 че-
ловек ранеными. 17 февраля 1943 года бригада снова перешла из Рос-
сонского района Белоруссии в Идрицкий район Калининской области, 
расположилась в деревне Некдовичи и ближних от нее деревнях [254].

Подрыв Савкинского моста

26 декабря 1942 года начальник штаба партизанского движения 
Калининской области майор С.С. Бельченко издал приказ о подрыве 
мостов с целью парализации работы железных дорог. Этим прика-
зом он направил в район действия калининских партизанских бригад 
оперативную группу в составе батальонного комиссара Штрахова и 
заместителя начальника опергруппы майора Веселова, которым над-
лежало выйти на рубеж Себеж – Пустошка 5 января 1943 года.

Было приказано, силами партизанских бригад Бойдина, Шипова-
лова, Семина, Карнаушенко и Гаврилова в течение января-февраля 
1943 года окончательно парализовать работу железных дорог и шоссе 
Себеж – Новоскольники и Невель – Полоцк.

Взорвать железнодорожный мост на магистралях Идрица – Пус-
тошка у деревни Савкино и Невель – Полоцк и разъезда Железница. 
Взорвать мосты на шоссе Идрица – Пустошка у деревень Либица и Мо-
гильно, на шоссе Невель – Полоцк у разъезда Железница. Уничтожить 
немецкие гарнизоны в деревне Савкино и разъезде Железница [255].

Через небольшую речку Неведрянка, бравшую свое начало в Ид-
рицком районе и здесь же впадавшую в реку Великая, были перебро-
шены два железнодорожных моста на магистрали Рига – Москва и 
шоссейный на дороге Себеж – Пустошка. Две невысокие насыпи по-
лотна железной дороги были изрыты окопами и траншеями. На них 
были построены дзоты, оборудованные для ведения кругового обстре-
ла. Для охраны мостов, полотна железной дороги и подступов к ним в 
гарнизонах поселка Идрица, деревень Савкино, Могильно, Нащекино 
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и Сутоки были сосредоточены большие силы. Командованием штаба 
партизанского движения Калининской области было решено, объеди-
ненными силами нескольких бригад разгромить гарнизоны в деревнях 
Могильно, Нащекино, Савкино, блокировать гарнизон в деревне Су-
токи Идрицкого района, а на железной дороге Москва – Рига взорвать 
савкинские железнодорожные мосты.

Охранный гарнизон в деревне Савкино располагался по соседству 
с мостом и был оснащен мощными огневыми средствами. Деревня и 
мосты длиной в 60 метров каждый были обнесены колючей проволо-
кой в четыре ряда. Мосты состояли из двух ферм, удаленных одна от 
другой на несколько метров. Проходы между проволочными заграж-
дениями и подступы к ним были заминированы. На самих фермах 
мостов и в дзотах круглосуточно несли боевое дежурство часовые, 
пулеметные и минометные расчеты. В ночное время местность ос-
вещалась осветительными ракетами. Подойти к мостам можно было 
только по железнодорожному полотну. В 2 километрах от деревни 
Савкино, в деревне Могильно, располагался еще один гарнизон, ох-
ранявший подступы к поселку Идрица и железной дороге. Гарнизон 
станции Нащекино размещался в станционных постройках, обнесен-
ных колючей проволокой. За ней в разветвленных ходах сообщения 
было оборудовано большое количество огневых точек. Укрепления 
гарнизона дополняли дзоты, оборудованные на вершинах окружавших 
станцию холмов. Деревня Сутоки была удалена от железной дороги, 
но также имела большой гарнизон.

Общее руководство операцией осуществляли уполномоченные 
штаба партизанского движения Калининской области подполков-
ник А.И. Штрахов и майор И.И. Веселов. На состоявшемся 20 марта 
1943 года совещании они определили каждой бригаде и отряду задачи 
по разгрому и блокированию пяти гарнизонов и уничтожению же-
лезнодорожных и шоссейных мостов через реку Неведрянка у дерев-
ни Савкино. Уничтожить охрану савкинских мостов и осуществить 
их захват поручалось отрядам В.К. Карпенкова и Г.П. Ахременкова 
из 6-й Калининской бригады В.Г. Семина. Заминировать и взорвать 
мосты должны были подрывники отрядов И.Я. Чернова и M.Л. Пано-
ва 3-й бригады A.M. Гаврилова под руководством начальника штаба 
бригады Кузнецова. Разгром гарнизона, захват и удержание на необ-
ходимое время деревни Савкино поручался отрядам В.Ф. Задерина и 
Ф.И. Ботова под общим командованием Д.А. Халтурина.
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Всего в операции принимали участие 22 отряда из 5 калининских 
бригад и белорусский отряд им. С. Моисеенко, общим числом более 
3 тысяч партизан.

Перед операцией была проведена тщательная разведка объектов 
диверсий. Более недели потребовалось для того, чтобы изучить под-
ходы к интересующим партизан объектам и режим охраны моста 
у деревни Савкино. Точные данные о численности охраны и харак-
тере оборонительных сооружений собрали заместитель командира 
1-й бригады по разведке Александр Соловьев, разведчики Николай 
Аникин, Татьяна Москвина, Маркел Кабулин. Ценные сведения о ко-
личестве войск противника, его вооружении представили разведчики 
отрядов В.К. Карпенкова и В.Ф. Задерина.

29 марта 1943 года бригады и отряды сосредоточились в деревне 
Чайки Идрицкого района. Отсюда до исходных рубежей предстояло 
пройти 20–30 километров. В 12 часов дня 30 марта партизаны начали 
выдвижение к местам проведения диверсий. В соответствии с задачей 
они должны были занять исходные рубежи не позднее 4 часов утра 
31 марта 1943 года.

В назначенный час в небо взвились одна за другой две зеленые ра-
кеты – сигнал атаки. Предрассветную тишину одновременно наруши-
ли сотни винтовочных выстрелов, автоматные и пулеметные очереди, 
разрывы мин, снарядов, гранат. Бойцы ударных отрядов Г.П. Ахре-
менкова и В.К. Карпенкова раздвинули проволочные ежи на полотне 
и по насыпи железной дороги устремились к мосту. Немцы открыли 
по атакующим партизанам сильный пулеметный и минометный огонь.

Одновременно завязался сильный бой в деревне Савкино. Когда 
бойцы преодолели проволочные заграждения, немцы открыли по ним 
частый, но беспорядочный огонь. Партизаны гранатами уничтожили 
огневые точки противника и заняли вражеские траншеи. Через пол-
часа после начала общей атаки гарнизон в Савкине был уничтожен, 
деревня горела. Солдаты, выбитые из нее, укрылись в дзотах и тран-
шеях, а некоторые смогли переправиться через реку Неведрянка на 
другой берег.

Партизаны, взявшие Савкино, тут же вступили в бой по унич-
тожению очагов обороны между мостами и деревней. Партизаны 
10-й бригады, отряды И. Жукова и П. Позднякова, в это время взорва-
ли деревянный мост через реку Ливица на шоссе Пустошка – Идрица, 
уничтожили проводную связь на участке в 500 метров и заняли удоб-
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ную позицию в засаде на восточном берегу Ливицы. Удар, нанесенный 
партизанами, был настолько стремительным, что комендант города 
Пустошка не успел выслать помощь.

После взятия деревни бой на савкинских мостах разгорелся с новой 
силой. Уполномоченный Калининского штаба партизанского движе-
ния майор И.И. Веселов, понимая, что атака партизан с минуты на 
минуту захлебнется, встал в залегшей цепи, чтобы поднять бойцов 
в атаку, взял у пулеметчика Шарапова ручной пулемет и бросился в 
сторону проволочных заграждений. Партизаны поднялись за ним. 
И.И. Веселов на ходу вел огонь из пулемета по амбразурам дзотов, но 
был смертельно ранен. Наступающие группы партизан, преодолев 
реку, зашли в тыл обороняющимся солдатам. Восточный берег реки 
был полностью очищен от немцев.

За цепью наступавших продвигался ползком отряд подрывников 
лейтенанта М.Л. Панова 3-й бригады. В 6 часов утра прогремело два 
мощных взрыва на одном из пролетов моста. Тяжелая металлическая 
ферма, разорванная на две части, одним концом упала в воду, а другим 
уперлась в гранитную опору. Через некоторое время, на рассвете, но-
вый мощный взрыв потряс округу. Многотонная изуродованная фер-
ма упала в воду. Важнейшая магистраль, питавшая немецкие войска на 
Калининском фронте, была перерезана на 15 дней. Были истреблены 
гарнизоны в деревнях Савкино, Нащекино, Могильно, уничтожено 
шесть мостов на шоссе, захвачено много оружия и боеприпасов, 60 
кавалерийских лошадей с седлами, продовольствие и пленные. После 
доклада связных о подрыве второго пролета моста А.И. Штраховым 
был дан приказ на отход [256].

Из оперативной сводки штаба партизанского движения Калинин-
ской области от 3 апреля 1943 года: «В ночь на 31 марта 1943 года 
на железнодорожной линии Идрица – Пустошка, в районе Савкино, 
уничтожено 2 крупных железнодорожных моста через реку Неведрян-
ка. Дорога выведена из строя. На шоссейных дорогах Идрица – Пусто-
шка, в районе Могильно, разрушены оба моста через р. Неведрянка. 
Движение транспорта по обеим дорогам приостановлено. На шоссе 
Пустошки уничтожено 2 крупных моста, движение по дороге так-
же прервано. На подступах к району основного удара Савкино по 
обеим сторонам разрушено железнодорожное полотно в 16 местах. 
Разгромлены охрана всех мостов и гарнизоны Савкино, Могильно и 
Нащекино. Разгромлены и сожжены 3 немецких склада с продоволь-



349

Калининские партизанские бригады

ствием и фуражом. Уничтожено немецкое скотоводческое подсобное 
хозяйство. Разгромлены 2 волостные управы. Обстреляны гарнизоны 
противника в Сутоках и Горах».

Разгром немецкого гарнизона в селе Сутоки

Описание боевой операции партизанских бригад по разгрому гар-
низона противника в деревне Сутоки Идрицкого района составил 
26 мая 1943 года начальник 1-го отделения штаба партизанского дви-
жения на Калининском фронте подполковник Шелымагин.

«В селе Сутоки Идрицкого района, в 17 км юго-восточнее Идри-
цы, долгое время находился гарнизон количеством 200 полицейских 
и немцев. Вооружение гарнизона: одна пушка, один батальонный и 
3 ротных миномета, 7 ручных пулеметов, винтовки. Гарнизон имел 
оборонительные сооружения: 6 зданий с кирпичными подвалами, 
14 дзотов, круговое блиндажное сообщение, траншеи и окопы.

Гарнизон Сутоки охранял шоссейные дороги Идрица – Пустошка, 
Идрица – Невель, Себеж – Ленинградское шоссе, Ленинградское шос-
се – Нища, перекрывал пути возможного проникновения партизан на 
железную дорогу Идрица – Пустошка.

12 апреля 1943 года 9 партизанских отрядов: 4 отряда бригады Ва-
раксова, 2 отряда бригады Гаврилова и 3 отряда бригады Рындина, 
под общим командованием начальника опергруппы Калининского 
штаба партизанского движения майора Штрахова, снялись из деревни 
Швары, 28 км южнее Идрицы, и 13 апреля прибыли в деревню Лопа-
тово. В ночь на 14 апреля 1943 года отряды, по плану командования, 
незаметно для противника подошли к селу Сутоки и заняли исходное 
положение для атаки.

Противник, ожидая удара с восточной стороны, создал здесь более 
мощные укрепления, чем с западной стороны. Зная это, командование 
решило основной удар нанести с западной стороны, а с востока по 
опушке леса организовать мелкие засады с целью преградить путь, 
по которому противник мог повести наступление со стороны Пусто-
шки для оказания помощи гарнизону. Такие же мелкие засады были 
организованы и с западной стороны.

14 апреля 1943 года в 3 часа ночи гарнизон был полностью окру-
жен, начался бой. Незаметно пробравшись к огневым точкам про-



350

А.Н.  ГОЛОВКИН

тивника, гранатометчики стали забрасывать их противотанковыми 
гранатами, разрушая укрепления противника и выводя из строя его 
огневые точки и людей. Захваченные врасплох полицейские и солдаты 
в панике стали отступать в восточном направлении, где натыкались 
на партизанские засады.

В результате 3-часового боя гарнизон был полностью разгромлен, 
убито, сожжено и утонули в озере 170 полицейских и 18 немцев, село 
Сутоки было сожжено. Были захвачены большие трофеи: оружие, 
боеприпасы, 42 лошади, несколько тонн хлеба, крупа, соль, повозки, 
обмундирование. Потери партизан: убито 3 человека, ранено 9 чело-
век» [257].

Операция «Дети»

Операция под кодовым названием «Дети», проведена партизанами 
Калининской области летом 1944 года. При 6-й Калининской парти-
занской бригаде был специальный женский отряд, которым командо-
вала Татьяна Борисовна Киселева. Женщины этого отряда ходили по 
оккупированным деревням и собирали детей-сирот. Летом 1944 года к 
моменту соединения партизанских бригад с действующими войсками 
штабом партизанского движения Калининской области было решено 
вывезти детей-сирот и партизанских детей, женщин и раненых бойцов 
с оккупированной территории в советский тыл.

Для этой цели было выделено 25 самолетов У-2, дети, женщины 
и раненые партизаны были переправлены в советский тыл. За вре-
мя проведения операции было произведено 347 вылетов. Некоторые 
летчики умудрялись делать за ночь по два рейса. На обратном пути 
эти же самолеты доставляли большое количество оружия, боепри-
пасов, медикаментов, одежды, обуви и продовольствия. В спасении 
детей участвовали пилоты: И.И. Суницкий, Савин, Курочкин, капитан 
С.П. Борисенко, Колобков, Козлов, Савин, Р.Н. Лобжанидзе, И. Хиров, 
И.В. Тутаков, Н.Т. Кулагин. Например, летчики Суницкий и Савин, 
совершившие в общей сложности 20 вылетов, вывезли 199 детей, а 
летчик Курочкин на машине У-2 переправил в тыл 175 ребят. Было 
вывезено в советский тыл 105 раненых партизан, 93 матери с грудны-
ми детьми, 1571 ребенок, из них 207 сирот, 193 детей партизан [258].
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Калининские партизаны – 
Герои Советского Союза

Горячев Николай Иванович
(24.04.1924–25.04.1943 гг.)

Партизан-разведчик, Герой Советского 
Союза. Родился в селе Прямухино Тверс-
кой губернии 24 апреля 1924 года, рос си-
ротой. В 1939 году окончил семилетнюю 
школу, работал в колхозе, в 1940 году уехал 
в город Житомир, там работал на сахар-
ном заводе. В 1941 году вернулся в Пря-
мухино, в октябре вступил в разведыва-
тельно-диверсионную группу, созданную 
УНКВД по Калининской области, которой 
командовал Виктор Ильич Терещатов из 
города Кувшинова. В группе был развед-
чиком-подрывником, участвовал в боях с 
карателями, подрыве 7 эшелонов против-
ника, моста через реку Насва.

25 апреля 1943 года при выходе отряда из окружения был ранен, 
прикрывал отход партизан, подорвал себя и окруживших его гитле-
ровцев гранатой [259].

Из воспоминаний Терещатова Виктора Ильича, командира от-
дельного диверсионно-разведывательного отряда «Земляки» с июня 
1942 года по июль 1943 года. С августа 1943 года по 15 сентября 1944 года 
Терещатов командовал 1-м отрядом особой бригады НКВД им. Дениса 
Давыдова. После войны длительное время был председателем Кали-
нинского областного совета ветеранов калининских партизан. Оставил 
личный фонд архивных документов в Тверском центре документации 
новейшей истории (ТЦДНИ). Воспоминания записаны в 1975 году.

О выходе в советский тыл в апреле 1943 года. В средине апреля 
1943 года немцы предприняли крупную карательную экспедицию про-
тив партизан, действовавших в партизанской зоне Калининской об-
ласти. Гитлеровцы бросили против них танки, артиллерию, авиацию, 
местность прочесывали специально обученные войска, а также под-
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разделения эсэсовцев, полиции и жандармерии. Немцы сбрасывали с 
самолетов тысячи листовок с угрозами в адрес партизан и уговорами 
о добровольной сдаче в плен. Во всех деревнях вывешивались стро-
жайшие приказы о выдаче партизанских командиров и комиссаров, 
за их головы палачи сулили предателям крупные суммы денег.

Много суток не утихали бои с карателями, увеличивалось число 
раненых, иссякли боеприпасы, не было продовольствия. Оголенные, 
заснеженные кустарники были плохим прикрытием от самолетов. 
Вражеские «рамы» и «костыли» постоянно висели в воздухе над пар-
тизанскими отрядами. Летчики корректировали огонь артиллерии и 
докладывали своему командованию о численности и передвижениях 
партизанских колонн.

Партизанские командиры провели совет, на котором решили про-
рвать вражеское кольцо и вывести людей за линию фронта, до которой 
было около 50 км. Ночью партизанам удалось прорвать кольцо кара-
телей, весь следующий день перевязывали раны, подсчитывали свой 
боезапас, проверяли и чистили оружие. С оставшимися силами вряд 
ли можно было выдержать хоть один серьезный бой.

Тяжелые пулеметы пришлось закопать в землю, к оставшемуся ору-
жию не хватало патронов. Вечером, едва стало смеркаться, собрались 
командиры бригад и отрядов. Совещание открыл комбриг Бабаков, 
он коротко обрисовал обстановку, сообщил о предстоящем походе 
и распределении мест следования отрядов в колонне. В голове шел 
Бабаков со своей 13-й бригадой, затем раненые и больные, за ними 
комсомольско-молодежная бригада Максименко и замыкал колонну 
молодежный отряд «Земляки».

Ночь на 25 апреля 1943 года выдалась темная и теплая, над голо-
вами ползли тяжелые тучи, предвещавшие дождь. До рассвета пар-
тизанская пешая колонна должна была достигнуть железной дороги 
Новосокольники – Дно, и, миновав ее, выйти к реке Смердель. По пря-
мой до цели было около 35 км. Командиры подбадривали и подгоняли 
людей: «Живей, живей! Не отставать!» Шли без дорог, по компасу, 
местность была безлесная, в основном двигались по лугам, иногда – по 
пашням. Ноги вязли в грязи, люди заметно выбились из сил, просили 
отдыха. Привалов запланировали мало, и они были короткими.

В полночь хлынул проливной дождь, зимняя одежда партизан быс-
тро намокла. Многие стали сбрасывать с плеч полушубки, тяжелые 
шинели, разные армяки, все были уверены, что они больше не пона-
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добятся, ведь утром должны выйти к своим. После каждого ослепи-
тельного блеска молнии, ничего не было видно, люди спотыкались о 
кочки и падали, слышалась сдержанная ругань.

Как партизаны ни спешили, рассвет застал их раньше, чем рассчи-
тывали. Впереди был самый опасный участок пути – сеть немецких 
гарнизонов и охраняемая ими железная дорога. Однако выдумывать 
что-нибудь другое было поздно. Подошли к железной дороге, справа 
виднелась колокольня погоста Заклюка, оттуда по партизанам стал 
бить вражеский пулемет, но пули свистели высоко над головой. Колон-
на партизан медленно перевалила на другую сторону железной дороги.

Сквозь туман в кустарнике просматривалась какая-то постройка, 
возле нее – группа людей. «Это немцы!» – воскликнул комиссар отряда 
«Земляки» Дмитрий Веренич. Немцы были растеряны, они удивленно 
смотрели на партизан, но не стреляли, партизаны тоже без выстрела 
ушли прочь, вырвавшись из окружения.

Вдруг в голове партизанской колонны началась яростная стрельба, 
движение приостановилось, бойцы залегли. По цепочке пришло сооб-
щение – наткнулись на оборонительный рубеж немцев. Часть колонны 
прорвалась через него, остальных немцы отсекли губительным огнем. 
Надо было решать – что делать дальше?

Идти в разведку вызвался Николай Горячев, с ним еще три автоматчи-
ка. Перед разведчиками была поставлена задача – взять левее, пройти че-
рез небольшой лесок до хутора Беликова. Если там препятствий не будет, 
можно пройти тем путем, сделав незначительную дугу, выйти к деревне 
Ушаково. Разведчикам было отведено не более 30–40 минут времени. 
Там, где недавно шел бой, стрельба стихла, время от времени слышались 
короткие пулеметные очереди да отдельные винтовочные выстрелы.

Ждали разведку, время тянулось медленно, к ним подошел началь-
ник штаба молодежной бригады Максименко, азербайджанец капитан 
Исмаил Алиев, спросил, как дела. Бригада Максименко была рассе-
чена, часть людей ушла за линию фронта, другая часть вместе с ком-
бригом Максименко и начальником штаба Алиевым осталась здесь.

Услышали, как в той стороне, куда ушла разведка, разразилась зло-
бная стрельба. Она длилась недолго, затем громыхнул взрыв, и все 
смолкло. Вскоре прибежал запыхавшийся боец Алексей Павлов. «Ре-
бята погибли! И Колька Горячев погиб!» – переводя дух, выпалил он. 
Стал рассказывать, что только группа разведки вышла на вырубку, как 
заорали немцы: «Хенде хох!». Впереди шел Горячев, в ответ он открыл 
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по немцам огонь, крикнул бойцам, чтобы они отходили назад. Немцы 
ударили по группе из автоматов и пулеметов, двоих разведчиков среза-
ли сразу, а Николая ранили. Павлов спрятался за дерево и притаился, 
он видел, как 12 немцев в касках и с автоматами бросились к Николаю 
Горячеву. Диск автомата у Павлова был пустой, стрелять было нечем. Он 
видел, как свора фашистов подбежала к Горячеву, они протянули к нему 
руки, грохнул взрыв. Немцев разбросало в разные стороны, слышались 
их крики и стоны. Это Горячев взорвал гранатой себя и гитлеровцев.

Партизаны с трудом продержались тот день, 25 апреля, несколько 
раз отбивали атаки немцев. Ночью вырвались из одного котла, попа-
ли в другой. Многих не досчитались, в их числе 26 апреля 1943 года 
погибли комиссар отряда «Земляки» Дмитрий Веренич, комбриг ком-
сомольско-молодежной бригады Максименко и начальник штаба этой 
бригады Исмаил Алиев. После многодневных лишений и мук, стычек 
с немцами, партизаны смогли перейти линию фронта и соединиться 
с нашими войсками [260].

За этот подвиг Н.И. Горячеву через 22 года, 8 мая 1965 года, было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). В 1970 году 
его именем названа улица в городе Кувшинове.

Герой Советского Союза Горячев Николай Иванович похоронен 
в братской партизанской могиле на территории Локнянского района 
вместе с комиссаром 1-й Калининской комсомольско-молодежной 
бригады Семеном Леоновичем Леоновым, начальником штаба этой 
бригады Исмаилом Алиевым, комиссаром отряда «Земляки» Дмит-
рием Вереничем и другими партизанами.

Чайкина Елизавета Ивановна
(28.08.1918–23.11.1941 гг.)

Герой Советского Союза, разведчица 
Пеновского партизанского отряда Ка-
лининской области. Родилась 28 августа 
1918 года в деревне Руно Осташковского 
уезда Тверской губернии, окончила на-
чальную школу в селе Залесье. Учиться 
дальше в средней школе поселка Пено не 
было возможностей, так как отец был ин-
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валидом первой мировой войны, надо было помогать матери кормить 
семью.

С 15 лет стала работать заведующей избой-читальней в селе Зале-
сье, была избрана секретарем местной комсомольской организации. 
С 1939 – секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ [261].

Из воспоминаний командира Пеновского партизанского отря-
да Алексея Викторовича Волконского. А.В. Волконский родился в 
1911 году в деревне Нечаевщина Осташковского уезда Тверской гу-
бернии. В августе-сентябре 1941 года ему, Волконскому, который тогда 
работал заведующим военным отделом Пеновского райкома партии, 
вместе с другими работниками райкома и райисполкома, было пору-
чено организовать партизанские базы в лесах района. Выбрав удоб-
ные места, они соорудили землянки, завезли и спрятали значительное 
количество продуктов, одежды, оружия и боеприпасов. Назначенный 
командиром партизанского отряда первый секретарь райкома пар-
тии А.К. Филимонов и начальник штаба Н.А. Михеев – председатель 
райисполкома, по неизвестной причине в расположение партизанских 
баз в тылу врага не пошли, а отъехали в Зенепреченский сельсовет, где 
остановились на укрепленной линии части Красной Армии.

Вместе с группой партизан в 50 человек он, Волконский, 7 октября 
1941 года покинул районный центр Пено, они ушли на заранее приго-
товленные партизанские базы. Осень была ранняя, выпал снег, по пути 
к базам пришлось много петлять, маскируя следы на снегу. В одну из 
ночей в расположение отряда прибыла секретарь Пеновского райкома 
комсомола Лиза Чайкина.

Вскоре отряду стало известно, что командир отряда Филимонов, 
начальник штаба Михеев вместе с водителем «Эмки» были обстреляны 
немецкой разведкой, бросили машину и скрылись в лесу. Долгое время 
о них ничего не было известно. После долгих поисков на одном из 
хуторов был обнаружен бывший командир отряда Филимонов. У него 
были обморожены конечности ног, его переправили в советский тыл 
для лечения.

К тому времени в партизанском отряде было уже более 100 чело-
век, на своем собрании партизаны избрали командиром отряда его, 
Волконского. Вслед за командиром и комиссаром клятву партизана 
приняла Лиза Чайкина, потом приняли ее другие партизаны. Лиза 
Чайкина участвовала во многих боевых операциях, проводила беседы 
с бойцами Красной Армии, выходящими из окружения. Она вселяла 
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в них уверенность, что они, пусть и с боями, но обязательно перейдут 
линию фронта в советский тыл и вернутся в строй.

Разведчикам отряда было известно, что лесник Афанасьев имел 
связи с немцами, проявляя повышенный интерес к лесным кварта-
лам, где находилась землянка группы Д.А. Никандрова. Командование 
отряда приняло решение арестовать Афанасьева, выполнить задание 
поручили группе Никандрова. Но тот сжалился над лесником, кото-
рого хорошо знал, а через день землянка была окружена немцами, их 
привел лесник Афанасьев. В бою погибли командир группы Никанд-
ров, секретарь Идрицкого райкома партии Мазур.

При аресте лесник Афанасьев долго изворачивался, отрицал связь 
с немцами. Но при обыске в его фуфайке обнаружили донесение офи-
церу немецкой комендатуры. Он сообщал, что после ликвидации пар-
тизанской землянки Никандрова, других партизанских баз и следов 
партизан во вверенном ему обходе не обнаружено.

В свой последний поход по деревням Лиза отправилась 12 ноября 
1941 года распространять листовки. За десять дней она побывала в 
14 деревнях. Последнее собрание с населением провела в селе Жуково, 
оттуда пошла на кордон Красное Покатище, где ночевала у своей под-
руги Марии Купоровой. Утром 22 ноября 1941 года к дому Купоровых 
подошел карательный отряд из 30 человек, окружили дом, их привел 
туда предатель Колосов, который давно выслеживал Лизу. Выломав 
двери, гитлеровцы ворвались в дом Купоровых, избили Марусю, ее 
мать Ольгу Матвеевну за укрывательство партизан. Гитлеровцы собра-
ли жителей хутора, вывели из дома Марусю Купорову, ее мать, 11-лет-
него брата Сашу, всю их семью расстреляли, а дом сожгли.

Лизу Чайкину арестовали, привезли в поселок Пено, в гестапо, 
допрашивали, жестоко пытали, били железными прутьями, поломали 
ребра, требуя выдать партизан. Утром 23 ноября 1941 года вывели ее, 
избитую, полураздетую, к водокачке на берег озера Волго, там собрали 
местных жителей. Спрашивали жителей, кто может опознать парти-
занку, все молчали. Вперед выступила пьяная баба И. Круглова, извес-
тная всем в Пено разгульной жизнью, заявив: «Это главная пеновская 
комсомолка Чайкина». От Лизы требовали сведения о партизанском 
отряде в обмен на ее жизнь. Лиза выкрикнула: «Умираю за Родину! 
Она отомстит!». Немецкий офицер выстрелил в нее из пистолета. Труп 
ее лежал до 13 декабря, когда ночью партизанам удалось вывезти ее и 
похоронить в лесу со всеми воинскими почестями.
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Приговор командования Пеновского партизанского отряда пре-
дателям, отцу и сыну Колосовым, а также Кругловой был суровым. 
25 ноября 1941 года партизаны Александр Буйцев, Егор Королев, Ни-
колай Григорьев привели его в исполнение.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1942 года 
Чайкиной Елизавете Ивановне посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. В 1944 году на месте захоронения поставлен бюст, 
выполненный скульптором Н.В. Томским. В 1973 году в поселке Пено 
открыт Дом-музей Е.И. Чайкиной. Именем Елизаветы Ивановны Чай-
киной названы улицы в Твери, Андреаполе, Весьегонске, Западной 
Двине, поселках Пено и Спирово [262].

О подвигах калининских партизан

Константинова Инесса Александровна
(30.06.1922–04.03.1944 гг.)

Партизанка-разведчица, родилась 30 
июня 1922 года в селе Киверичи Бежец-
кого уезда Тверской губернии. Родители 
вместе с детьми переехали в город Ка-
шин, Ина окончила среднюю школу № 1 
города Кашина. 4 июня 1942 года, когда 
девушке еще не исполнилось 18 лет, Ина 
добровольно вступила в партизанский 
отряд, где она стала разведчицей 2-й 
Калининской партизанской бригады. 
Комиссаром бригады был ее отец Конс-
тантинов Александр Павлович.

В июле 1942 года Ина первый раз про-
никла в расположение противника в де-
ревнях Большое Таланкино и Пустынька. 
Ей удалось выведать сведения о количестве немцев, их обороне, от-
правке частей на линию фронта. На обратном пути была задержана 
старостой деревни, до выяснения личности ее посадили до утра в 
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баню. Ночью Ина разобрала потолок в бане и убежала к партизанам 
с ценными сведениями [263].

Отец Ины, комиссар 2-й Калининской партизанской бригады Алек-
сандр Павлович Константинов вспоминал, что в бригаде было 111 де-
вушек, все они состояли в разных группах: разведке, группах минеров, 
в отделениях, работали медсестрами, портнихами [264].

Из очерка И.И. Бодрова о И.А. Константиновой, записано в мае 
1967 года. Значительную часть боевого партизанского пути Ина про-
шла вместе с отцом – комиссаром 2-й Калининской партизанской 
бригады А.П. Константиновым.

Отец вспоминал, что однажды в лесочке они с дочерью разожгли 
костер, вскипятили чай, он попросил дочь рассказать о своих первых 
боевых походах. Ина долго не хотела говорить, но потом рассказала 
следующее: «На первое боевое задание готовилась тщательно. Линию 
фронта и путь до встречи с нужным человеком прошла с группой 
ребят из отряда Лесникова. Мы благополучно добрались до места, 
откуда я должна была дальше идти одна. На явочную квартиру при-
была вовремя, но человек, с которым должна встретиться, не явился. 
Задание я не выполнила, строила разные планы и решила остаться 
там еще на день.

Надо было где-то устроиться на ночь. В пути я встретила много 
женщин и девушек – беженок, которые свободно заходили в деревни, 
ночевали там. И я решила тоже пойти на ночлег в деревню, встретила 
женщину, та стала расспрашивать: кто я, откуда, куда иду и так далее. 
Я сказала ей, что беженка, женщина пригласила к себе, накормила. 
Беседуя с ней, я поняла, что она жена деревенского старосты.

Пришел муж, они о чем-то стали шептаться с женой за переборкой. 
Выйдя оттуда, староста попросил у меня документы, пришлось пока-
зать. У меня был паспорт из города Витебска со всеми необходимыми 
отметками немецкой комендатуры. Я рассказала старосте, что училась 
в Великих Луках в педтехникуме, родители в Витебске, иду их искать. 
Что в Пустошке у меня живет родная тетя, через которую я надеюсь 
найти родителей.

Выслушав меня, проверив документы, староста хотел было возвра-
тить паспорт, но его жена посоветовала ему оставить документы у себя 
до утра, когда в деревню должен был прибыть отряд немцев и полица-
ев. Я делала вид, что для меня это совершенно безразлично, но сердце 
забилось. Я старалась быть спокойной с хозяевами, а сама мысленно 



359

Калининские партизанские бригады

решила бежать. Взяв из своего мешка чистое белье, я позвала хозяйку 
пойти на речку помыться. Она отказалась, но показала удобное место 
для купанья. Я подошла к реке, осмотрелась, и, не раздеваясь, вошла в 
воду. Быстро, по горло в воде, перешла реку, вошла в лес.

Перед рассветом остановилась на опушке леса вблизи деревни Ин-
дики, немного поспала, выбрав высокую лесистую сопку. Днем пригре-
ло солнце, я снова уснула. Около полудня отправилась дальше, надеясь 
встретить ребят. Невдалеке раздавались выстрелы, это карательный 
отряд прочесывал лес, разыскивая партизан, за несколько дней до 
этого разгромивших немецкий обоз. Я бродила по лесным тропкам, 
искала следы, но было тщетно. Решила пойти в деревню, где было 
более вероятное место встречи с группой ребят из отряда Лесникова.

Пришла в деревню и сразу наткнулась на полицейских. Меня задер-
жали, ввели в хату, где, кроме хозяйки, был староста деревни и трое 
полицаев. Мне предложили молока, я не отказалась. Попросилась на 
улицу, хозяйка меня провожала. Ночь темная, через час снова попро-
силась на улицу, караульные хотели спать и не пошли меня провожать. 
Мне только этого и надо было, потом еще сутки бродила в том районе, 
поголодала, позябла, помучилась, но благополучно вернулась к пар-
тизанам. Мне было стыдно перед комбригом, так как я не выполнила 
задания. Но когда я рассказала все и сообщила собранные сведения, 
он даже похвалил меня» [265].

На 28 июля 1942 года был назначен поход в тыл противника всей 
бригадой. Три дня шли без приключений, на четвертый день Ина была 
направлена на разведку в деревню Алоль. Она проникла в немецкий 
гарнизон Алоль, разведала все необходимое, попутно побывала в 
Слободке, установила, как охраняются мосты. Идя из города Идрица, 
она увидела большую колонну машин с солдатами, решила выяснить, 
какая часть и куда движется. Ее остановил полицейский, попросил 
документы.

Долго вертел в руках паспорт, затем забрал Ину в полевую комен-
датуру. Продержав там около 3 часов, Ину отправили в Идрицу. При-
быв туда, начался допрос, посыпались удары, изо рта потекла кровь. 
Закрыли ее в камере с решетками на окне, подослали девушку, якобы 
партизанку, та начала Ину обо всем спрашивать, но ее выдал хлеб, 
которым она угощала Ину. Утром в камеру ввели еще двух женщин, 
они сказали, что немцы усиленно ищут девушек-партизанок, поэтому 
хватают всех подряд.
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На третий день Ину вместе с подосланной девушкой отправили на 
кухню чистить картошку. У Ины от побоев сильно болела рука, она 
по-немецки попросила повара отвести ее в больницу, тот согласился. 
Медсестра обмыла рану, наложила повязку, приклеила ее пластырем. 
Ина вышла в коридор, немца там не было. Перед больницей была вы-
сокая поленница дров, она забралась на нее, за забором никого не 
было. Ина спрыгнула с поленницы, прибавила шагу, навстречу шли 
люди. Ина вышла за город, перешла одно шоссе, затем второе, побежа-
ла по болоту, потом по ручью. На пятые сутки добралась до партизан, 
ее отправили на лечение.

Поправившись, пришла в Торопец за направлением в свою бригаду, 
в которой снова оказалась 1 сентября 1942 года. 26 октября ей с груп-
пой партизан поручили перейти линию фронта и доставить сведения 
в штаб воинской части. При переходе линии фронта из группы был 
ранен Дудушкин Николай, Ина трое суток пробиралась с раненым 
Николаем до наших передовых позиций, передав им сведения и ра-
неного товарища [266].

После перехода линии фронта Ине разрешили съездить домой в 
город Кашин повидаться с матерью.

12 марта 1943 года Ина снова вернулась в партизанскую бригаду. 
Вскоре узнала, что ранен отец. 26 мая 1943 года Ина снова пошла на 
боевое задание для ликвидации немецкого гарнизона в деревне Гу-
жево Опочецкого района. Боевая деятельность смелой разведчицы 
продолжалась еще год.

В разведку 3 марта 1944 года Ина пошла вместе с Дусей Сковоро-
да, ночью они пришли в партизанскую землянку, там уснули. Часо-
вой разбудил криком: «Немцы!» Партизаны выскочили из землянки, 
увидели, что окружены. Прикрывая партизан, Ина Константинова 
погибла в неравном бою с фашистами 4 марта 1944 года, прикрывая 
отход товарищей у деревни Лукьяново Пустошкинского района [267].

30 июня 1944 года, в день ее 20-летия, тело Ины Константиновой 
перевезли в Идрицу и там похоронили. За свои подвиги Ина Конс-
тантинова награждена медалью «Партизану Отечественной войны» 
2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). 
Ее именем названа площадь и улица в Кашине.

Калининский обкома ВЛКСМ на заседании бюро 5 июня 1945 года 
вынес решение: «Просить обком ВКП(б) ходатайствовать перед Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Со-
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ветского Союза Константиновой Инессе Александровне». К решению 
была приложена характеристика на нее.

Из характеристики на И.А. Константинову. В июне 1942 года 
Константинова добровольно ушла в партизанский отряд, где находи-
лась в течение двух лет. С первых дней Константинова начала работать 
в разведке, выполняла задания командования, действовала в боевых 
операциях.

В июле и августе 1942 года дважды выходила в тыл врага на развед-
ку. Была арестована гестапо, на допросах подвергалась избиению, но 
не выдала товарищей. Бежала из тюрьмы и своевременно доставила 
командованию ценные сведения о противнике. Только на пятые сутки 
измученная Константинова вернулась в свой отряд.

6 октября 1942 года при налете на гарнизон Кошково Константино-
ва первой ворвалась в расположение противника и захватила языка. 
В конце октября 1942 года при переходе линии фронта был ранен один 
из разведчиков. Константинова осталась с ним, трое суток вела его 
между гарнизонами противника и вывела в советский тыл.

25 мая 1943 года она первой вошла в расположение гарнизона Гужо-
во, обезоружила часового, затем приняла участие в обезоруживании 
остальных солдат противника.

В начале ноября 1943 года за доблесть и мужество, проявленные в 
партизанской борьбе с захватчиками, Константинова была награждена 
медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.

4 марта 1944 года Константинова, при возвращении с задания вмес-
те с группой партизан, приняла бой с напавшими на них немцами. 
Когда враги почти полностью окружили разведчиков, Константинова 
приказала своим товарищам отходить. Предвидя верную гибель, она 
открыла огонь по противнику из автомата, убив около десятка немцев. 
Была тяжело ранена, немцы пытались захватить ее живую, но она про-
должала стрелять и была убита. Константинова пожертвовала собой 
для спасения своих товарищей.

Характеристику 18 августа 1945 года подписал секретарь Калинин-
ского обкома ВКП(б) И.П. Бойцов [268].

Но звание Героя Советского Союза Ине Константиновой так и не 
присвоили, ее наградили орденом Отечественной войны I степени 
(посмертно).
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Базанова Лидия Андреевна
(28.03.1920 – апрель 1944 гг.)

Партизанка-разведчица, родилась 28 марта 
1920 года в деревне Пушкино Тверского уезда 
Тверской губернии (теперь Калининский район 
Тверской области). Семилетнюю школу окончила 
в деревне Редкино, которая с 1939 гола стала рабо-
чим поселком. После окончания школы работала 
на Калининской прядильной фабрике до окку-
пации города немцами. Вместе с подругой Аней 
Кошелевой покинули Калинин, добрались до по-
селка Горбатово Горьковской области, стали ра-
ботать на Горьковском автозаводе контролерами.

В мае 1942 года по путевке ЦК ВЛКСМ Лидия Базанова и Аня 
Кошелева были зачислены на курсы радистов-разведчиков, которые 
окончили в августе 1942 года. Одновременно обучались немецкому 
языку, овладев им в совершенстве.

В августе 1943 года Лидия Базанова под именем Лиды Карчевс-
кой, и Аня Кошелева были заброшены самолетами на парашютах в 
Бобруйские леса Белоруссии, в зону действия белорусских партизан. 
Сначала Лидия Базанова действовала в Бобруйске, затем в Бресте, у 
нее последовательно были позывные «Птица», «Горлица», «Ласточка».

Передавала советскому командованию информацию о располо-
жении, численности, передвижениях немецко-фашистских войск, 
поддерживала связь с местным подпольем и партизанами. В апреле 
1944 года была схвачена гитлеровцами и казнена. Ее именем названы 
улицы в Твери, поселке Редкино, средняя школа № 1 поселка Редкино.

Иван Барков, будучи студентом Белорусского государственного 
университета, в 1969 году написал очерк «Горлица», так назывался 
позывной разведчицы.

В Бобруйске Лидия долго не могла найти подходящую квартиру 
для работы, так как фашисты несколько раз пеленговали ее радио-
станцию. В октябре 1943 года Центр передал Базановой задание о 
перебазировании в Брест.

Жить она стала в доме рядом с немецкой комендатурой, считая, что 
это более безопасно быть под носом у врага. В Бресте Лидия установи-
ла связи с подпольщиками и партизанами. Когда села батарея рации, 
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Лидия пошла в деревню Новосады в 15 км от Бреста, там встретилась с 
партизанами отрядов им. Чапаева и им. Фрунзе, которые действовали 
на территории Жабинковского района.

Партизаны доставили в Брест батареи для питания рации, в начале 
марта 1944 года Базанова послала в Центр шифровку: «Приступаю к 
работе. Дайте задание. Горлица». В Центр от нее одна за другой пошли 
шифровки: «По маршруту Брест – Ковель отправился эшелон саперов 
с понтонными лодками», «В Жабинке выгружено три вагона боепри-
пасов, снаряды, мины, патроны». Центр ежедневно стал получать от 
нее ценные сведения. Немецкие захватчики догадывались, что где-то 
рядом работает опытный советский разведчик.

Гестапо организовало повальные обыски соседних с комендатурой 
домов, в доме, где жила Лидия, наткнулись на спрятанную рацию. 
В апреле 1944 года фашисты явились по месту работы Лидии, арес-
товали и повели на допрос. Допрашивая, фашист ухватил девушку за 
подбородок, Лида плюнула ему в лицо. Фашист заорал, вбежали двое 
автоматчиков и увели Лиду на пытки. Пытая и ничего не добившись, 
фашисты приговорили Лидию Базанову к расстрелу.

Жители села Жабинка Брестской области увековечили память о 
Лидии Базановой, назвав ее именем одну из улиц [269].

10 марта 1945 года Лидия Андреевна Базанова была награждена 
орденом Отечественной войны II степени. В Калининской области о 
подвиге Базановой узнали более 20 лет спустя, когда собирали мате-
риалы о калининских партизанах к 20-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. В 1966 году в газете «Правда» был опубликован 
очерк «Ласточка» о подвиге Лидии Базановой. В тот же год ее именем 
назвали улицы в Калинине и поселке Редкино, а также присвоили её 
имя средней школе № 1 поселка Редкино [270].

Зиматова Прасковья Андреевна
(1918–24.11.1941 гг.)

Партизанка-разведчица, родилась в деревне Харькино Ржевского 
уезда Тверской губернии. Окончила Никифоровскую семилетнюю 
школу, Зубцовский библиотечный техникум, работала заведующей 
библиотекой в селе Луковниково, ныне Старицкого района. В 1941 году 
была помощницей секретаря Луковниковского райкома партии. Осе-
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нью 1941 года вступила разведчицей в Лу-
ковниковский партизанский отряд. Была 
схвачена гитлеровцами и казнена 24 ноября 
1941 года в деревне Большое Капково. В ян-
варе 1942 года была похоронена партиза-
нами в братской могиле села Луковниково. 
Посмертно награждена орденом Ленина. 
Ее именем названа улица в городе Зубцове.

Из очерка комиссара Луковниковско-
го партизанского отряда М.Н. Зингера, 
написанного в 1966 году. Паня Зиматова 
работала помощницей секретаря Луковни-

ковского райкома партии, когда началась война. Перед захватом села 
Луковниково немцами, она вместе с другими работниками райкома и 
комсомольцами ушла в партизанский отряд. В первую партизанскую 
ночь отправили разведчиков выяснить обстановку в районе. Паня 
Зиматова вернулась под утро, сказала, что она помогла нескольким 
группам наших бойцов и командиров перейти линию фронта и со-
единиться с частями Красной Армии.

В один день Паня Зиматова была отправлена на разведку в Лу-
ковниково, где расположился штаб немецкой части. Придя в село, 
неожиданно столкнулась с бывшей подругой Тоней Кочешковой, чей 
отец был назначен старостой села Луковниково. Тоня повела Зиматову 
к своей подруге, сказав, что в их доме немцы. Сведения о врагах Паня 
узнала от подруг, листовки, зашитые в подкладку пальто, оставила 
подруге. Расклеивать их было тогда опасно.

После этого Паня Зиматова несколько раз ходила в Луковниково, 
распространяла там листовки, налаживала связи с подпольщиками, 
добывала сведения о противнике. К тому времени партизанские от-
ряды в районе действовали активно: совершали налеты на вражеские 
гарнизоны, устраивали засады на дорогах, уничтожали машины и 
живую силу врага. Немцы начали карательную операцию против пар-
тизан, они ворвались в расположение отряда. Партизаны не знали, что 
карателям известно расположение их базы, тайные выходы. Их предал 
некий Голиков, отправленный партизанами для связи с соседним от-
рядом и попавший в руки фашистов.

Фашист ударил Паню Зиматову сзади прикладом по голове. Придя 
в сознание, она увидела связанных партизан, а среди гитлеровцев – 
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Голикова. Партизан доставили в деревню Большое Капково, где разме-
щался фашистский штаб. Несколько дней их допрашивали и пытали. 
Паня Зиматова знала, что ее ждет смерть, твердо решила выдержать 
все пытки и истязания.

24 ноября 1941 года в классе школы Паня Зиматова была замучена 
фашистами. За свой подвиг Прасковья Андреевна Зиматова посмертно 
была награждена орденом Ленина [271].

Ильина Тамара Ивановна
(1921–15.03.1943 гг.)

Партизанка-разведчица, родилась в 
1921 году в городе Твери. Окончила сред-
нюю школу № 1 города Калинина (Тве-
ри), обучалась в Калининском педагоги-
ческом институте, когда началась война. 
В 1942 году была зачислена во 2-ю Кали-
нинскую партизанскую бригаду. Будучи ко-
мандиром разведгруппы, погибла 7 марта 
1943 года в неравном бою с гитлеровцами, 
подорвав себя гранатой. В 1944 году пос-
мертно была награждена медалью «Парти-
зану Отечественной войны» 1-й степени. 
Через 20 лет после окончания Великой 
Отечественной войны, в 1965 году, именем Тамары Ильиной названа 
улица в городе Калинине.

Из письма комиссара 2-й Калининской партизанской бригады 
Петра Васильевича Лекомцева ее матери: «15 марта 1943 года Тамара 
находилась на выполнении задания в деревне Камешки Кудеверского 
района, группу окружили фашисты. Тамара и Вася Налетов не успели 
вырваться из окружения. Тамара отстреливалась до последнего пат-
рона, а когда создалось безвыходное положение, и была угроза ока-
заться в плену у фашистских извергов, она подорвала себя гранатой 
и умерла смертью храбрых. Тамару похоронили в деревне Плоское 
Кудеверского района. Наша Тамара погибла, как пламенная патри-
отка Советской Родины, до последнего вздоха была верна своему 
долгу» [272].
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Капуткина Вера Федоровна
(25.10.1923–ноябрь 1942 гг.)

Партизанка-разведчица, родилась 25 ок-
тября 1923 года в городе Красный Холм, 
позднее её семья переехала жить в Калинин. 
В 1941 году Вера окончила среднюю школу 
№ 8 города Калинина. В январе 1942 года 
добровольно вступила в отряд специально-
го назначения УНКВД по Калининской об-
ласти. Состоялась короткая, но конкретная 
беседа с начальником УНКВД майором Д.С. 
Токаревым. Во время беседы Токарев убедил-
ся, что Вера неплохо знает немецкий язык. 
Матери она сказала, что ее отправляют мед-
сестрой в прифронтовую зону. Вера прошла 

кратковременные курсы в разведшколе села Прямухино Кувшинов-
ского района.

В начале марта 1942 года Вера Капуткина с группой разведчиков в 
сопровождении инструктора УНКВД была направлена в город Торо-
пец. Там ее познакомили со связной Александрой Смирновой, которая 
была лишь на один год старше Веры. В сопровождении армейских раз-
ведчиков девушки добрались до станции Насва. Оттуда через поселок 
Кудеверь прошли в Новоржевский район. От своих родственников 
Смирнова Шура узнала, что муж ее знакомой Васильевой служит в 
городской управе. Смирнова попросила Васильева разрешения по-
жить у них в доме, тот переговорил с проживающим у них немцем и 
согласился.

Вере Капуткиной удалось устроиться на работу посудомойкой в 
немецкую военную столовую. При встречах с солдатами иногда про-
износила две-три фразы по-немецки. Проживавший у Васильевых 
немецкий офицер взял Веру к себе переводчицей. Она установила 
связь с местным подпольем, снабжала свое руководство ценной ин-
формацией о планах врага. После отъезда немецкого офицера из горо-
да Вера Капуткина осталась без работы. В один из дней кто-то рылся 
в ее пожитках и нашел словарь немецкого языка, в котором она своей 
рукой записала пароли для входа в одну из деревень карательного 
отряда. Вера решила уходить из Новоржева, но ее задержал немецкий 
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патруль у поселка Кудеверь. Ее опознал один из полицейских, доложив 
командиру карательного отряда, что это сбежавшая переводчица.

Веру бросили в тюрьму поселка Кудеверь, допрашивали, били, ис-
тязали, пытали. Разведчица держалась стойко, заявляя, что она искала 
работу в деревне. В сентябре 1942 года ее перевезли в Новоржев. По-
казали словарь, она не отрицала, что записывала слова, потом стирала 
их, что может подтвердить немецкий офицер, у кого она была пере-
водчицей. Очнувшись после очередной пытки, она сумела шепнуть 
одному, находившемуся в зале подпольщику: «Я не назвала никого 
из наших».

В ноябре 1942 года комендант Новоржева приказал тайно ночью 
вывезти Капуткину за город, там расстрелять и тело бросить в гиблое 
болото, чтобы не было ни могилы, ни памяти. Карателя Васильева, 
предавшего Веру Капуткину, нашли после войны в Иркутской области, 
где он скрывался под фамилией Егора Сидорковского, и расстреляли 
по приговору военного трибунала.

В.Ф. Капуткина была захоронена на воинском кладбище города 
Новоржева. Сведений о награждении и об увековечении памяти Ка-
путкиной Веры Федоровны я не нашел [273].

Савельева Прасковья Ивановна
(1918–11.01.1944 гг.)

Подпольщица, родилась в 1918 году в 
деревне Зарубино Ржевского уезда Твер-
ской губернии, окончила среднюю школу 
№ 3 города Ржева, Московский кредитно-
экономический институт. Была направлена 
в 1940 году по распределению на работу в 
город Луцк Волынской области Украины, 
работала в отделении госбанка.

В начале лета 1941 года Пашу в Луцке 
навестили мать, тетя и дочь старшей сест-
ры пятилетняя Вера, тут их застала война. 
Уехать обратно им не удалось, в их доме за-
селились фашисты, работы не стало. После 
долгих мытарств семья нашла себе жилье 

Паша Савельева. 
1942 год, г. Луцк
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у местных жителей. Паша Савельева стала одной из организаторов 
и руководителей подпольной антифашистской организации. Весной 
1942 года немцы предложили Паше Савельевой работу кассиром в 
открывшемся банке. Пользуясь этой возможностью, она организовы-
вала побеги военнопленных, собирала разведывательные данные для 
партизанского отряда Д.Н. Медведева. После гибели 7 июля 1943 года 
руководителя подпольной организации Виктора Измайлова, им стала 
Паша Савельева.

Первый раз ее арестовали и допросили 22 декабря 1943 года, пос-
ле допроса отпустили, установив слежку. Второй раз была схвачена 
гитлеровцами 24 декабря 1943 года, подвергнута жестоким пыткам. 
Однажды в коридоре тюрьмы Паша встретилась со своей матерью, та 
не узнала истерзанную, оборванную свою дочь, это была их последняя 
встреча.

На стене камеры № 14 средневекового католического монастыря 
в городе Луцке, превращенного гитлеровцами в тюрьму, Паша Саве-
льева оставила нацарапанную запись: «Приближается черная, страш-
ная минута. Все тело изувечено, ни рук, ни ног. Но умираю молча. 
Страшно умирать. Как хотелось жить. Во имя жизни будущих после 
нас людей, во имя тебя, Родина, уходим мы. Расцветай, будь прекрасна, 
родимая, и прощай. Твоя Паша».

14 января 1944 года утром во дворе тюрьмы фашисты сложили 
большой костер, подожгли его, и стали бросать трупы расстрелян-
ных людей. Десятки заключенных видели, как на этом костре заживо 
сожгли Пашу Савельеву.

Очерк о подвиге Паши Савельевой авторов А. Лукина и Н. Мара 
«Сожженная на костре» был напечатан в «Литературной газете» 
2 июня 1960 года. Через 20 лет после окончания Великой Отечествен-
ной войны, 8 мая 1965 года, Прасковья Ивановна Савельевна посмер-
тно была награждена орденом Ленина. В том же году именем Паши 
Савельевой была названа улица в городе Ржеве.

В 1972 году жители Луцка на деньги, заработанные во время суб-
ботников и личные взносы, установили бронзовый памятник Паше 
Савельевой на месте ее гибели. Именем Паши Савельевой в 1979 году 
была названа улица в городе Калинине [274].



369

Калининские партизанские бригады

Тимофеева Зинаида Семеновна
(1922–04.07.1942 гг.)

Партизанка-минер, родилась в 1922 го-
ду в Твери, окончила неполную среднюю 
школу № 8, работала табельщицей Кали-
нинского вагоностроительного завода. 
В апреле 1942 года была зачислена в отряд 
«За родную землю» 2-й Калининской пар-
тизанской бригады. В составе групп учас-
твовала в подрыве вражеских эшелонов.

4 июля 1942 года она вместе с Екате-
риной Фарафоновой получила боевое за-
дание заминировать железную дорогу на 
участке Великие Луки – Идрица. Вместе с 
девушками на операцию пошел пулемет-
чик Алексей Гончаров. Вечером группа 

подошла к реке Ловать, в темноте они переправились на другой бе-
рег, где проходила железная дорога. Подойдя к ней, девушки стали 
минировать полотно, а Алексей с ручным пулеметом лежал на насыпи 
и наблюдал за обстановкой.

Установив две мины, тронулись в обратный путь. Когда начало 
светать, остановились переждать время в лесу у деревни Конюшки. 
Услышали два взрыва со стороны железной дороги. После взрывов из 
соседней деревни в сторону леса, где укрывались партизаны, плотной 
цепью двинулись гитлеровцы. Алексей велел девушкам отходить, сам 
стал их прикрывать, но был убит. Две девушки, вооруженные кара-
бинами, дали бой нескольким десяткам наступавших на них немцев.

У Кати Фарафоновой кончились патроны, карабин умолк, сама 
Катя была ранена в ногу. Фашисты перестали стрелять, пытаясь за-
хватить девушек живыми. Они стали окружать партизанок плотным 
кольцом. Когда немцы были совсем рядом, Зина Тимофеева, встав во 
весь рост, бросила под ноги гранату. Погибло несколько фашистов, 
погибли и сами партизанки.

За свой подвиг Зинаида Семеновна Тимофеева 7 сентября 1942 года 
была награждена орденом Ленина (посмертно). Ее именем названа 
улица в Твери [275].
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Фарафонова Екатерина Николаевна
(1922–04.07.1942 гг.)

Фарафонова Екатерина Николаевна ро-
дилась в Твери в 1922 году, после окончания 
школы работала на молочном заводе. В ап-
реле 1942 года была зачислена в партизанс-
кий отряд «За родную землю», который во-
шел в состав 2-й Калининской партизанской 
бригады. Партизанам нужны были минеры-
подрывники для проведения диверсионных 
действий на железной дороге. Екатерину 
Фарафонову вместе с Зинаидой Тимофеевой 
и другими молодыми девушками вызвал для 
беседы командир отряда Петр Васильевич 

Рындин. После этой беседы девушки прошли краткосрочные курсы 
по минированию и стали совершать подрывы вражеских эшелонов.

4 июля 1942 года, возвращаясь с очередного задания, группа попала 
в окружение у деревни Конюшки Великолукского района. В ходе боя 
подруга Кати, Зинаида Тимофеева отстреливалась до последнего пат-
рона. Увидев это, Екатерина Фарафонова бросилась на выручку подру-
ге, но была ранена в ногу. Раненая Катя отстреливалась от фашистов 
до последнего патрона. Чтобы их живьем не схватили фашисты, Зина 
Тимофеева бросила под ноги гранату, обе девушки погибли. За свой 
подвиг Екатерина Николаевна Фарафонова была посмертно награжде-
на орденом Красного Знамени, ее именем названа улица в Твери [276].

Из воспоминаний Дунаева Василия Алексеевича

Первый секретарь подпольного Идрицкого райкома партии и ко-
миссар 1-й Калининской партизанской бригады. Воспоминания за-
писаны в апреле 1965 года.

В октябре 1942 года он, Дунаев, будучи вторым секретарем Спиров-
ского райкома партии, был вызван в Калининский обком партии. Там 
ему предложили выбрать один из четырех оккупированных фашиста-
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ми западных районов области и быть первым секретарем подпольного 
комитета партии. Он выбрал Идрицкий район, как железнодорожный 
узел, так как ранее работал на железной дороге.

Ему дали список коммунистов, прибывших в тыл из Идрицкого 
района и работавших в разных, незанятых врагом, районах области. 
Предложили из списка отобрать 5 членов бюро подпольного райкома 
партии и 5 членов райисполкома. Таким образом, был сформирован 
небольшой отряд для подпольной работы в Идрицком районе. Среди 
них были: П.В. Берестнев, А.О. Гутовский, М.Г. Григорьев – председа-
тель Есеновического райисполкома, которого он, Дунаев, предложил 
на должность председателя Идрицкого райисполкома.

В декабре 1942 года отряд прибыл в деревню Шейно Торопецкого 
района, где их вооружили винтовками и карабинами, автоматов не 
дали. Оттуда отряд направили на сборный пункт в деревню Рудня в 
нейтральной зоне. Там собралось несколько отрядов, в том числе от-
ряд Ермолаева из 1-й Калининской партизанской бригады, которому 
было поручено сопровождать их при переходе линии фронта.

О переходе линии фронта в тыл врага. В деревне Большое Ка-
пустино, также в нейтральной зоне, собралась большая колонна из 
750 человек, среди них были партизаны из 3-й Калининской парти-
занской бригады во главе с комбригом Гавриловым, были белорусские 
отряды и спецгруппы. Переходили линию фронта в одну колонну на 
расстоянии 2–3 метров друг от друга, чтобы миновать минное поле. 
Прошли километра полтора, вышли на озеро Сенница на границе Не-
вельского района с Белоруссией, как противник обрушил на партизан 
шквал огня из пулеметов и минометов. Партизаны залегли на лед, 
огнем противник рассек колонну на две части. Передняя часть прошла 
вперед, а задняя вернулась к берегу озера Сенница, откуда выходили. 
На льду озера осталось лежать несколько десятков убитых партизан. 
Так неудачно закончилась первая попытка перехода линии фронта.

Позднее выяснилось, что когда партизаны еще находились в де-
ревне Большое Капустино, вечером в нейтральной зоне загорелся са-
рай – это был дан сигнал противнику со стороны предателей о выходе 
партизан для перехода линии фронта. Противник организовал засаду 
на берегу озера, а руководители колонны этого не знали.

После этого было еще четыре неудачных попытки перейти линию 
фронта в разных местах Калининской и Смоленской областей. Немцы 
усилили охрану в возможных местах перехода партизан. В начале ян-
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варя 1943 года командир отряда Ермолаев созвал совещание коман-
диров, решили переходить линию фронта севернее Великих Лук, где 
шли местные бои с партизанами. Но и эта попытка перехода оказалась 
неудачной, у них закончились к тому времени продукты, каждому 
давали по 200–300 грамм хлеба на сутки, сухарей уже не оставалось.

Следующую попытку перехода решили совершить между станция-
ми Насва и Самолуково, где нужно было переходить шоссе и железную 
дорогу. Эти магистрали немцы охраняли усиленно. Первая попытка 
перехода на этом участке оказалась также неудачной, партизан немцы 
обнаружили и сделали несколько засад. Через 3 дня решили сделать 
здесь же вторую попытку, а начиная с первой – это была уже 7-я по-
пытка перехода линии фронта.

Переход был назначен на 10 февраля 1943 года, до наступления 
темноты прошли 35 км до линии фронта. Местность была безлесной, 
снега было местами до 80 см. В колонне находилось до 450 человек, 
проводницами были две местные девушки. Они вели партизан по 
лощинам, между холмами так, что немецкие гарнизоны их не заме-
тили. К 12 часам ночи колонна вплотную подошла к железной дороге 
Новосокольники – Дно, залегли, чтобы провести разведку.

Разведка доложила, что железную дорогу охраняют гражданские 
люди, мобилизованные немцами. Заметив разведчиков, охрана ушла 
в свое расположение, и место перехода оказалось свободным. Хотя 
шли быстро, но колонна была большой, времени на переход затратили 
много. Утром 10 февраля партизаны пришли в одну из деревень Ново-
сокольнического района, разместились по 5–6 человек в каждом доме. 
Жители наварили картошки, сварили «затируху» – суп из гороховой 
муки, дали хлеба – всех накормили.

Со дня перехода линии фронта до расположения 1-й Калининской 
партизанской бригады колонна добиралась еще 10 дней, пройдя 300 км 
по Новосокольническому, Пустошкинскому, Себежскому, Опочецкому 
и Идрицкому районам.

О положении в Идрицком районе. Какова была обстановка в тылу 
врага? В райцентре Идрица враги основали своё управление, которому 
подчинялось немецкое командование. Бургомистром района поста-
вили предателя Грязнова. Шефом района был немецкий ставленник 
Либик. Посёлок был обнесен колючей проволокой, везде стояли не-
мецкие патрули. Комендатура провела регистрацию всех гражданских 
лиц и выдала паспорта на немецком и русском языках.
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Заработную плату гражданам, которые работали в немецких уч-
реждениях, платили также немецкими прифронтовыми марками. Со-
ветские деньги принимали тоже, но они были обесценены – за 10 руб-
лей одна немецкая марка. В военном городке разместился немецкий 
гарнизон, госпиталь и лагерь для военнопленных. Сосновый парк на 
«Романовой горе» был уничтожен. Все сельские советы относились к 
«волостям», как и прежде. Во главе волостей стояли немецкие став-
ленники – бургомистры, а в деревнях – старосты.

Колхозное добро было расхищено до основания, распространя-
ли хуторскую систему на колхозных землях. Появились бароны из 
бывших помещиков. Были открыты несколько церквей, в них устра-
ивали богослужения, венчания и крещения. Немецкая комендатура 
опиралась на полицейских, которые вербовались из советских людей. 
Крестьян немцы обложили налогами, брали налоги со всяких видов 
доходов. Колхозная земля была распределена на единоличные хозяйс-
тва, быстро росли кулаки. С малоземельных крестьян брали налог 
4–5 центнера зерна с гектара земли, с коровы – 450 л молока в год, с 
курицы 75–80 яиц. Даже брали налог с окон – у кого сколько окон в 
доме. Подушные налоги брались с «головы».

Школы закрылись, а если которые и действовали, то был введен 
немецкий язык, немецкие учебники, ввели закон божий.

В 1943 году в районе были устроены немецкие гарнизоны: в де-
ревне Горы, как заслон от партизан на подступах к райцентру, в селе 
Сутоки, Нащекине, Заваруйске и других местах, где имелись важные 
военные объекты. Железной дорогой Москва – Рига немцы пользо-
вались по двухпутному участку круглосуточно, усиленно её охраня-
ли. Магистраль – железная дорога Псков – Полоцк – не действовала, 
поскольку на ней расположились партизанские подразделения, и всё 
искусственное сооружение было уничтожено, мосты либо сожжены, 
либо взорваны.

О жизни партизан и местного населения. Штаб 1-й бригады рас-
полагался в деревне Прошкино Идрицкого района, их отряд прибыл 
туда 20 февраля 1943 года. Партизанские отряды располагались как в 
южной, так и в северной части района, крупные отряды были в юж-
ной части, жили в деревнях. Продукты питания добывали у мирного 
населения. В отрядах было и своё хозяйство: были введены хозвзводы, 
которые заботились об обеспечении питанием партизан. Это была тер-
ритория партизанского края. Некоторые партизанские отряды здесь 
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имели даже свое подсобное хозяйство. Например, в отряде Совиткова 
содержалось около 200 коров и много свиней.

В Идрицком районе 8 сельсоветов были полностью освобождены 
от немецких захватчиков. Партизаны в этих сельсоветах установили 
своё командование, то есть вместо председателя сельсовета был ко-
мендант от партизанского отряда, а в деревнях были старосты, кото-
рые подчинялись распоряжениям штаба партизанского отряда или 
бригады. В 1943 году партизанский край вырос, в него вошли части 
Идрицкого, Себежского, Пустошкинского, Россонского и Освейского 
районов. Питание было неплохое: хлеба, мяса, масла хватало. Был 
недостаток соли, табаку, мыла и керосина, эти продукты добывались 
с большим трудом у немцев. В каждом отряде, а также в бригаде были 
свои госпитали, были врачи и фельдшера. Тяжелораненых отправляли 
на «Большую землю» на излечение.

В 1-й Калининской партизанской бригаде в то время насчитыва-
лось около 1650 человек партизан – мужчин и женщин. Бригада де-
лилась на отряды. В каждом отряде было по 150–200 человек, всего 
их было в бригаде семь, кроме того были отдельные подразделения: 
артдивизион, бригадная разведка, хозвзвод, партизанский госпиталь. 
До апреля 1943 года бригадой командовал Бойдин Федор. Затем он 
приказом штаба был переведён комбригом в 4-ю партизанскую бри-
гаду, вместо Бойдина прислали В.М. Лисовского.

Комиссаром бригады до мая 1943 года был Данилов, он, Дунаев, 
как первый секретарь Идрицкого подпольного райкома партии, в 
бригаде не занимал никаких должностей до конца апреля 1943 года. 
В мае 1943 года Дунаева назначили комиссаром 1-й Калининской 
партизанской бригады. Подпольный райком партии расположился в 
деревне Прошкино, где находился штаб бригады. Членами подполь-
ного райкома были: Лубнин Алексей Гаврилович, Григорьев Михаил 
Григорьевич, Пригожкин Иван Федосеевич, Берестнев Павел Василь-
евич, Дунаев возглавлял бюро райкома. На одном из первых заседа-
ний был утвержден состав бюро райкома ВЛКСМ во главе с Урцевой 
Антониной Гавриловной. Николаева Евдокия помогала ей по рас-
пространению большевистской «Правды». К началу мая 1943 года в 
партизанской бригаде насчитывалось более 400 комсомольцев. Было 
много случаев, когда комсомольцы проникали в лагерь военноплен-
ных и помогали бежать им из немецких лагерей и приходить в пар-
тизанские отряды.
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До 1943 года партизанские отряды производили заготовки продуктов 
в основном у местного населения неорганизованно. Хозяйственные взво-
ды партизанских отрядов ходили в населённые пункты, просили у крес-
тьян хлеба, картофеля, овощей и других продуктов, все это складывали 
на подводы и увозили в своё расположение. Были случаи, что отбирали 
лишнее продовольствие от семей полицаев, бургомистров и других, ко-
торые перешли на службу к немецким оккупантам. Мясо и молоко было 
свое, то есть в каждом отряде имелись подсобные хозяйства, имелся свой 
крупнорогатый скот, ранее отобранный у немецких гарнизонов.

В отрядах были общественные кухни и столовая для командного 
состава, для рядового состава обеды готовились в домах, где распо-
лагались партизаны. Соль, табак и мыло доставали, громя немецкие 
гарнизоны или устраивая засады на проезжих дорогах. Также напа-
дали на немецкие продовольственные обозы.

Когда партизанские отряды располагались в населённых пунктах на 
длительное время, партизаны питались хорошо, им выдавалось на каж-
дого по одному килограмму хлеба, 700–900 г мяса, картофель, молоко в 
неограниченном количестве. Некоторые отряды 1-й бригады такие, как 
Совиткова, Гарцева, Задерина имели в своем распоряжении по 80–90 
голов крупнорогатого скота, но было много и ненормальностей при 
заготовке продуктов питания. Населенные пункты Идрицкого района 
не были закреплены за определенными отрядами, поэтому от населения 
было много справедливых нареканий. Сегодня дай ½ пуда зерна, завтра 
тоже приходят другие партизаны и просят, а их было много, так как 
приходили из других партизанских бригад. Крестьяне стали лишнее 
зерно прятать в землю, что затруднило положение при заготовке хлеба.

В начале 1943 года, когда прибыл подпольный райком партии, при-
шлось изменить порядок заготовки продуктов. Естественно, снабже-
ние продуктами питания партизан обеспечивалось за счет местного 
населения, так как в 1-й бригаде насчитывалось более 1500 человек. 
С Большой земли не приходилось рассчитывать на помощь, а питаться 
было необходимо. Подпольный райком партии Идрицкого района 
вынес решение:

1. Закрепить за каждым партизанским отрядом определенные 
населенные пункты по заготовке продовольствия.

2. Установить налог с земельного пользования: если крестьянин 
сеял рожь, то с каждого гектара взималось 1,5 центнера ржи, 
овса – 1 центнер, картофеля – 10 центнеров.
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3. Вся посевная площадь, которая была засеяна рожью в 1942 году 
полицейскими и бургомистрами, отобрана и передана для 
уборки партизанским отрядам, которые жали, обмолачивали 
и закладывали продовольственные базы.

4. Были в каждом сельсовете ответственные лица, их называли 
«комендантами». Эти люди обеспечивали порядок заготовки 
продуктов.

Когда крестьяне узнали, что установили для них основной поря-
док заготовки продуктов, они после уборки урожая привозили рожь, 
овес и картофель к месту, где были установлены партизанские базы. 
Базы готовили заранее, были вырыты большие ямы, куда опускались 
срубы, в лесных местах. После заполнения таких баз тщательно их 
маскировали и оставляли на зимний период. Жителю, который сдавал 
полностью хлеб, что ему было положено, командованием бригады 
выдавалась справка о выполнении налога, и он был спокоен: от него 
больше никто не мог вторично потребовать.

Был один характерный случай. Летом 1943 года партизаны узна-
ли, что около деревни Рыково в Идрицком районе ещё в 1942 году 
появились бароны. Их сынки с разрешения немецкого командования 
прибыли в эти имения и заставили местных крестьян на «их бывших 
землях» сеять рожь для их пользования. В деревне Рыково они засе-
яли 62 гектара, в Анненском – 40 га. И вот в 1943 году эти бароны, 
находясь в поселке Идрица, хотели убрать посеянный хлеб, но им 
это не удалось. Партизаны решили убрать это сами. В июне 1943 года 
Дунаев собрал заседание бюро подпольного райкома партии, куда был 
приглашен весь актив партизанской бригады совместно с командиром 
бригады Лисовским. Выработали план уборки хлеба в деревне Рыково 
с 62 га, а в деревне Анненское уборку готовила бригада Марго. По под-
готовленному плану предложили эту операцию сделать за один день, 
так как готовилось убирать хлеб и немецкое командование.

На это дело председатель райисполкома Григорьев организовал 
все мирное население. А их было более 700 человек, в основном жен-
щины, население выделило около 300 лошадей. Командир бригады 
Лисовский на эту операцию выделил около 900 человек партизан и 250 
лошадей с подводами для охраны и вывозки хлеба в более безопасное 
место – деревню Нища этого же района. Разведка доложила, что немцы 
готовились убирать хлеб 27 июля, а партизаны решили убирать хлеб 
на 3 дня раньше, чтобы опередить их. Местность была нейтральная, 
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куда ходили и немцы, и партизаны. Они ежедневно делали разведку 
на самолёте – проверить, в целости ли их посев.

24 июля 1943 года рано утром партизаны заняли все подходы к мес-
ту уборки. Установили «заслоны» за несколько километров от места 
уборки урожая. Пришло мирное население жать рожь, им было дано 
указание – жать высоко от корня, т. к. была нужна не солома, а зерно. 
Сжатые снопы вывозили на повозках за 10 км к деревне Нища, где 
были установлены конные молотилки для обмолота хлеба. В одной 
из деревень староста опасался убирать, так как после партизан не-
мцы могли за это расстрелять. Тогда предложили ему: «Вы убирайте 
22 га хлеба, вывозите в безопасное место и прячьте, а мы вам дадим 
справку, что хлеб полностью убрали мы – партизаны, на основании 
постановления местной власти».

Они так и сделали, 22 га хлеба убрали и спрятали, следы вывоза на 
подводах были все в сторону деревни Нища. Справка дана была дере-
венскому старосте за подписью секретаря райкома партии Дунаева и 
председателя райисполкома Григорьева, поставлена местная печать 
Сутокского сельсовета.

Деревня Нища охранялась почти всей партизанской бригадой. 
За 3 дня все 40 га ржи обмолотили, рожь была хорошая, намолотили 
около 50 тонн и засыпали в ямы, заранее подготовленные базы в бело-
русских лесах. Прошло три дня, немцы на подводах приехали убирать 
хлеб, но его уже не было – убрали партизаны. После было установлено, 
что немцы приехали к старосте деревни, спрашивали: «Где хлеб?». 
Он ответил, что хлеб убрали партизаны, с них и спрашивайте. Они в 
расположение деревни Нища ехать боялись, так как наши силы были 
больше и могли дать им бой сполна.

Разгром немецкого гарнизона в деревне Горы Идрицкого района. 
От районного центра Идрица, в девяти километрах в сторону южной 
части, на возвышенном месте располагалась деревня Горы. В 1942 году 
немцы, боясь партизанских выступлений, устроили в этой деревне 
гарнизон. Население выселили в другие, вблизи расположенные де-
ревни. Сам гарнизон был обнесён со всех сторон колючей проволокой 
в три ряда, выкопаны траншеи, установлены в шахматном порядке 
пулемёты и миномёты, а в сторону, где находились партизанские от-
ряды, был установлен трёхметровый бревенчатый забор. В гарнизоне 
располагалось около 50 человек немецких солдат и офицеров, был 
автотранспорт, конный отряд и большой склад оружия и боеприпасов.
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Перед командованием партизанской бригады встал вопрос: разгро-
мить немецкий гарнизон Горы и дать возможность свободнее прохо-
дить в райцентр Идрица по заданию командования фронта. Для того, 
чтобы успешно провести такую сложную операцию, надо было хоро-
шо к ней подготовиться и обеспечить успех. Решено было провести эту 
операцию своими силами без помощи других партизанских отрядов. 
Сил и боеприпасов внутри бригады было достаточно. В начале мая 
1943 года командиры и политработники начали вести подготовку к 
боевой операции, но какой – было секретно. К операции было подго-
товлено до 900 человек вооруженных партизан, из них 500 человек на 
выступление, а остальные на охрану.

Были созданы на всех проезжих дорогах заслоны, чтобы не дать 
возможности подхода подкрепления немецких частей со стороны 
Идрицы и Себежа, из вооружения были подготовлены четыре 45-мм 
пушки и одна пушка 76-мм, 25 ротных и батальонных миномётов и 
около 50 пулемётов разных систем. Начало операции сперва было 
назначено на 10 мая, но потом пришлось изменить дату, так как, не-
смотря на секретность, немцы всё же узнали о намерениях партизан. 
По наблюдению разведки было установлено, что немецкий гарнизон 
в деревне Горы сильно укрепляют и усиливают. После 10 мая прошло 
еще 3 дня. Немцы стали сомневаться в наступлении на их гарнизон 
и считали, что разведывательные данные им давали неправильно, 
поэтому они сняли дополнительную охрану гарнизона.

Перед наступлением в ночь на 14 мая командиром бригады Лисовс-
ким и им, Дунаевым, были проведены краткие совещания с командира-
ми, комиссарами и политруками отрядов, где была поставлена боевая 
задача. Политработники мобилизовали партизан на успешные и реши-
тельные действия против немецких захватчиков. Коммунисты и комсо-
мольцы были расставлены на боевых и ответственных местах. На исход-
ный рубеж партизаны подошли ещё засветло. На подступах к гарнизону 
со стороны райцентров Идрицы и Себежа были расставлены засады.

Со стороны деревни Князево в засаде находился отряд Совиткова, 
дорога была в нескольких местах заминирована, её минировал моло-
дой партизан комсомолец Леонид Зеленов. В наступлении принимали 
участие отряды Гарцева, Селиванова, Оверьянкова и Задерина. Штаб 
бригады расположился на расстоянии 500 метров от гарнизона в сто-
рону Докостино. Наступление началось по сигналу двух зелёных ракет 
ровно в полночь на 14 мая.
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Партизаны действовали смело. Первым в гарнизон через проволочные 
заграждения ворвался отряд Гарцева с криками «Ура» и «За Родину». Сме-
ло действовал комиссар отряда Берестнёв, бой длился два часа. Гарнизон 
был полностью сожжен, взято много трофеев. Во время разгрома гарни-
зона немцы из Идрицы направили в помощь батальон немецких солдат на 
автомашинах и три танка. Их встретила партизанская засада, две машины 
немцев подорвались на минах. Во время паники партизаны открыли ура-
ганный оружейный, пулемётный и миномётный огонь. Немцы повернули 
обратно. При разгроме гарнизона в деревне Горы было уничтожено 44 не-
мецких солдат и офицеров, сожжен склад с боеприпасами.

За успешную операцию по разгрому гарнизона в деревне Горы пра-
вительство наградило орденами и медалями больше 20 человек. Орде-
ном Ленина были награждены командир отряда Е.О. Гарцев, комиссар 
отряда Б.В. Берестнёв, командир отряда А.И. Совитков.

Фотосъемки для кинофильма «Народные мстители». Летом 
1943 года на временно оккупированную территорию немцами, в «пар-
тизанский край» на самолете из Москвы прилетели два кинорепорте-
ра: С.С. Школьников, а второго фамилию он, Дунаев, не помнит. Они 
находились у партизан два месяца, жили в деревне Черепето в бригаде 
Гаврилова. Часто посещали и 1-ю Калининскую партизанскую брига-
ду, располагалась она тогда в деревне Прошково Идрицкого района. 
В июне 1943 года к нему, Дунаеву, как к секретарю подпольного рай-
кома партии, пришли и попросили дать им разрешение зафотографи-
ровать для кино момент, когда проходит подпольное заседание бюро 
райкома по приему в партию партизан в тылу врага.

Члены бюро подпольного райкома партии, часто проводили заседа-
ния бюро в населенном пункте в крестьянской избе, – когда позволяли 
нормальные спокойные условия, то есть не беспокоили их немцы. 
Но были случаи, когда не представлялось возможности в населенном 
пункте проводить заседания бюро. Приходилось выезжать в лес, ки-
лометров за 10 от деревни и там проводить прием в партию. На оче-
редном заседании намечалось рассмотреть 12 заявлений. Кинорепор-
теры с кинокамерой попросили присутствовать на заседании бюро с 
тем, чтобы заснять для документального кино «Народные мстители» 
момент приема в партию. Принимали в партию одну девушку, развед-
чицу, нескольких партизан, один из них был врач 62-летний Тихонов 
Николай Тихонович. Он вылечил много партизан, был хорошим то-
варищем, а также лечил мирных жителей.
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После освобождения района от немецких захватчиков, в 1945 году 
ему, Дунаеву, пришлось смотреть кинокартину «Народные мстители» 
на киноэкране в Великих Луках. Там было показано: лес, члены под-
польного бюро райкома партии сидели на траве. Он, Дунаев, сидел на 
невысоком пне, недалеко было поставлено охранение – стояли пар-
тизаны с винтовками.

Кроме приема в партию кинооператоры в 1-й бригаде делали сним-
ки во время выполнения боевых заданий. Они просили его, Дунаева, с 
командиром Лисовским, чтобы один из отрядов в дневное время мог 
провести боевую операцию, спустить под откос вражеский эшелон. 
Такая операция была поручена отряду Задерина, который выделил 
подрывную группу, шесть человек, под руководством Петрова.

Петров накануне операции пошел со своей группой к линии желез-
ной дороги. Место было намечено на перегоне станции Заверняйка. 
Ночью под рельсы между шпал было уложено 16 пачек толу. Хорошо 
замаскировали, к тому же прошел дождик, и все следы были смыты.

На второй день в дневное время партизаны должны были совер-
шить операцию – спустить поезд под откос. Задерин выделил 50 пар-
тизан для охранения, с ними пошли кинооператоры. Операция была 
смелая, в моменты подхода поезда со ст. Себеж к линии фронта, ки-
нооператоры на расстоянии 70 метров до железнодорожного полот-
на засели в кустах с кинокамерой и стали делать съемки. Подрывная 
группа во главе с Петровым, где был заложен тол, подвела бикфордов 
шнур, поставили запалы и капсули. В момент прихода паровоза Пет-
ров натянул шнур и получился взрыв, как раз под паровозом. Поезд 
сошел с рельс и упал под откос. Результат – партизаны обстреляли 
эшелон, убили несколько немцев, которые ехали из отпуска на пе-
редовую. Одного немца взяли в плен, который рассказал некоторые 
данные об их армии. Кинорепортеры засняли ещё несколько боевых 
операций 1-й бригады. Кинооператор С.С. Школьников попросил у 
Дунаева рекомендацию о приеме в партию. Он ему дал, как хорошему 
оператору и товарищу.

В июне 1943 года командир Лисовский дал задание двум отрядам 
устроить засаду на шоссе Себеж – Пустошка, разбить автомашину и 
захватить трофеи. Выделили 80 человек, группа Гуднавого подходила 
к месту засады днем. Партизаны вдруг заметили немецкий самолет 
«Хенкель-111» и открыли огонь. После этого самолет накренился на 
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бок и стал спускаться. Партизаны увидели, что самолет сел на не-
большой поляне. Быстро подбежали к самолету и стали окружать 
его. Партизаны стали кричать летчикам, чтобы они сдались в плен, 
но немцы открыли огонь. Завязался бой, партизаны потерь не имели, 
у немцев 4 человека были убиты, трех взяли в плен.

До июня 1943 года штаб 1-й бригады располагался в деревне Прош-
ково. Летом немцы узнали, что штаб бригады находится в этой дерев-
не. Во время карательной операции нахождение в ней штаба могло 
нанести большой ущерб населению. Партизаны решили выйти из 
деревни Прошково и расположить штаб в деревне Швары.

Осенью 1943 года обстановка в немецком гарнизоне резко измени-
лась, части Калининского фронта взяли Пустошку и Невель. Немцы 
стали сжигать все деревни Идрицкого и других районов. Партизанам 
бригады пришлось переместиться в белорусские леса и скрываться 
там. В конце декабря положение бригады настолько ухудшилось, что 
Калининский обком партии разрешил перейти линию фронта на Боль-
шую землю.

Маршрут для перехода был составлен раньше. Имущество при-
шлось оставить на месте. Пушки и часть минометов утопили в речке. 
Лошадей тоже пришлось оставить. Выделили разведку в 50 человек. 
Переход был намечен в районе Неховичи – Полоцк. Но переход вре-
менно пришлось отложить, началась операция «Рельсовая война».

Участие в операции «Рельсовая война». В конце июля 1943 года, 
когда враг пытался нанести удар Красной Армии на Курской дуге, по 
заданию Москвы штаб партизанского движения Калининской облас-
ти приказал организовать на железной дороге «Рельсовую войну». 
В задачу партизанских отрядов 1-й бригады входило – парализовать 
железную дорогу на участке Новосокольники – Себеж. Из Москвы 
партизанам подослали много тола, капсулей.

После подготовки в ночь на 3 августа организовали выход на учас-
ток железной дороги. Выделили из бригады 500 человек, часть отрядов 
послали в засаду, сделать заслон к подступам станций Идрица и Пус-
тошка. 1-я бригада выбрала участок недалеко от станции Нащекино, 
поручили каждому минёру заминировать по 6–8 рельсов. С высоты 
было видно, как начали рваться рельсы. Произошел такой звук, что 
можно было подумать, что бьет артиллерия. Результат был хороший, 
партизанами бригады было испорчено 3000 рельс. На другой день 
немцы начали восстанавливать пути, но у партизан была задача пос-
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ледовательно разрушить железную дорогу. В течение месяца только 
одной 1-й Калининской партизанской бригадой было уничтожено 
3500 рельсов, а все бригады уничтожили 30 тысяч рельсов.

В марте 1944 года по состоянию здоровья был отправлен в тыл 
командир 1-й бригады Василий Митрофанович Лисовский вместе с 
женой Евдокией Ивановной. Командиром бригады назначили Алек-
сандра Ивановича Совиткова, который оставался на этой должнос-
ти до полного освобождения от немцев Идрицкого района в июле 
1944 года. После расформирования бригады А.И. Совитков работал 
вместе с Дунаевым вторым секретарем Идрицкого райкома партии.

Карательная операция немцев в апреле 1944 года. В начале ап-
реля 1944 года фашисты организовали против калининских парти-
зан крупную экспедицию, имевшую цель полностью уничтожить их. 
Линия фронта была недалеко, город Пустошка был Красной Армией 
уже освобожден. Держать линию обороны немцам пришлось именно 
там, где располагались партизаны Калининской области и Белорус-
ской ССР.

Немцы против партизан сосредоточили более 4 дивизий. Они от-
правили одну дивизию со стороны фронта, а остальные со стороны 
городов Себеж и Полоцк, а также одна дивизия шла со стороны реки 
Ловать. Они организовали против партизан «котёл», в котором собра-
лось 5 партизанских бригад, из них 3 калининских бригады: 1-я бри-
гада под командованием Совиткова, 2-я бригада под командованием 
Буторина и 7-я бригада под командованием Козлова, а также две бри-
гады были белорусские.

Первое время партизаны делали попытки уйти из этого «котла» 
побригадно, но ничего не вышло, затем поотрядно, даже повзводно, 
то есть маленькими группками, но все равно выйти из окружения не 
удалось. Фашисты настолько сжали партизан, что радиус действий у 
них оставался около 8 километров. Немцы днем бомбили бригады с 
самолетов, били из орудий и минометов. Их пехота делала прочесыва-
ния лесов на расстоянии друг от друга 3–5 метров. Никакого спасения 
от них не было. Они сосредоточили с четырех сторон три линии на-
ступления: первые – это автоматчики и пулеметчики, вторая линия – 
летчики, и третья была из пушек среднего действия.

Ночью немцы располагались на проселках, в 10–20 метрах друг 
от друга устанавливали в шахматном порядке пулеметы и минометы. 
Проход для партизан был закрыт. В этот «котел» собралось много лю-
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дей: около 4 тысяч партизан с оружием в руках, много мирного насе-
ления – женщин, детей, стариков. Кроме того, было около 200 человек 
армейцев с автоматами, присланных в тыл врага из советского тыла, 
как спецгруппа, и они тоже оказались в «котле». Выход был один – 
идти на прорыв фашистского заслона.

5 апреля было созвано совещание командного состава бригад и 
руководителей спецгрупп. Среди командиров был и представитель 
от партизанского движения капитан Коляда, который руководил всей 
операцией. На совещании решили делать прорыв всеми бригадами 
вместе. Ударный прорыв должна делать армейская спецгруппа, за ней 
шли автоматчики, партизаны, а далее мирное население. Прорыв был 
назначен в ночь на 7 апреля.

В месте прорыва было большое болото. На прорыв шли пятью 
колоннами, то есть каждая партизанская бригада шла отдельной ко-
лонной на расстоянии 50 метров. Место подрыва было недалеко от 
деревни Юховичи. К 12 часам ночи колонны подошли вплотную к не-
мецким засадам. Первые выстрелы дала ударная группа, затем стрель-
ба была из всех колонн. Бой был большой. Немцы дали ответный огонь 
из автоматов, пулеметов и минометов. В результате заслоны были 
прорваны. В основном из окруженного кольца партизаны вышли по 
болоту, к тому же оно ещё не было вскрыто, лед держал крепко. Часть 
партизан, и особенно мирное население, которое находилось в задних 
частях колонны, залегли и остались на месте.

До утра колоннам пришлось пройти болотом километров 7 и вый-
ти в более безопасное место. Утром немцы снова замкнули кольцо, 
сделали сплошную проческу. Тех, кто там остался, частью расстреляли, 
а часть взяли в плен. В результате боя и прорыва только 1-я бригада 
потеряла 40 человек убитых, из них погиб за Родину командир отряда 
Селивёрстов.

Прошло три дня после прорыва «кольца». Немцы рассчитывали, 
что партизаны уничтожены, сняли блокаду и направились в сторону 
города Опочки, для наступления на партизанские бригады Марго, 
Бойдина и ленинградские бригады. Бой там произошёл в середине 
апреля 1944 года.

1-я Калининская партизанская бригада 12 апреля пришла в рас-
положение своих лагерей и осталась там до освобождения, то есть до 
июня 1944 года [277].
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Из донесений комиссара 5-й бригады 
А.С. Кулеша

На бюро Себежского райкома партии 27 марта 1943 года утвердили 
комиссию из 9 человек, которой поручили в декадный срок (10 дней) 
провести точный учет жертв и разрушений, нанесенных гражданскому 
населению карательной экспедицией немцев в Себежском районе. Ма-
териалы было поручено направить в спецгруппу штаба партизанского 
движения и Калининскому обкому ВКП(б). В состав комиссии вошли:

– секретарь Себежского райкома ВКП(б) В.Е. Петров;
– комиссар 5-й Калининской партизанской бригады А.С. Кулеш;
– командир 5-й Калининской партизанской бригады В.И. Марго;
– секретарь Себежского исполкома райсовета Васильев;
– партизан бригадной разведки Федоров;
– комиссар 1-го отряда 5-й бригады Григорьев;
– Себежский райпрокурор Н.И. Денисов;
– комиссар 3-го отряда Солнцев;
– партизанка 5-й бригады В.В. Малышева.
Вел заседание бюро секретарь Себежского райкома партии Петров 

Василий Егорович, 1905 года рождения, до войны житель поселка 
Красный Ключ Нуреймановского района Башкирской АССР. Он при-
был в Себежский район из советского тыла вместе с группой работ-
ников 1 февраля 1943 года. 6 марта 1943 года Петров нечаянно вы-
стрелил и смертельно ранил партизана Макаренко, за что партизаны 
Малофеев и Сашка Большой хотели устроить над Петровым самосуд. 
Петрова все-таки оставили в должности секретаря Себежского рай-
кома партии.

Материал о зверствах немецких фашистов в Себежском районе 
был заслушан на заседании бюро райкома партии 21 апреля 1943 года. 
После этого комиссар 5-й бригады Кулеш направил донесение в Ка-
лининский обком партии [278].

Из политдонесения комиссара 5-й Калининской партизанской 
бригады А.С. Кулеша в Калининский обком ВКП(б) о карательной 
операции в январе-феврале 1943 года.

«Политическая обстановка в районе характеризуется следующими 
данными. Политика немецких захватчиков направлена на усиление 
своего влияния на население района, на отрыв его от партизан, на 
борьбу с ними. Эта политика проводилась и проводится всеми мерами 
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и средствами, неслыханными зверствами над мирным населением, 
угрозами, ложью, подкупом и обещаниями. Так, в марте месяце фа-
шисты провели большую карательную экспедицию по Освейскому, 
Россонскому и Дриссенскому районам Белоруссии. Эта экспедиция 
захватила и юго-западную часть Себежского района. Фашистские 
варвары полностью сожгли 50 деревень нашего района с общим ко-
личеством 763 двора, убили и сожгли 124 человека мирного населе-
ния и около 1800 человек захватили и угнали на территорию Латвии. 
Территория бывших пограничных сельсоветов Ляховского и Дедин-
ского превращена в пустыню. Комиссар партизанской бригады № 5 
Кулеш» [279].

Акт о преступлениях, совершенных карателями во время опе-
рации в Себежском районе Калининской области РСФСР от 30 июня 
1943 года.

«Настоящий акт составлен комиссией в составе: секретаря Себежс-
кого райкома ВКП(б) Петрова, комиссара 5-й Калининской партизан-
ской бригады А.С. Кулеш, командира 5-й бригады В.И. Марго, секрета-
ря Себежского исполкома райсовета Васильева, партизана бригадной 
разведки Федорова, комиссара 1-го отряда 5-й бригады Григорьева, 
Себежского райпрокурора Н.И. Денисова, комиссара 3-го отряда Сол-
нцева, партизанки 5-й бригады В.В. Малышевой, на предмет засвиде-
тельствования фактов зверств фашистских оккупантов, учиненных в 
Себежском районе Калининской области.

Личной проверкой членов комиссии и привлеченных ею лиц ус-
тановлено – фашистская карательная экспедиция, орудовавшая по 
Себежскому району в течение марта месяца 1943 года, учинила ни-
жеследующие зверства над невооруженным гражданским населением 
Себежского района.

I. Полностью сожжены следующие деревни (перечислены 50 со-
жженных нацистами деревень по сельсоветам. – А.Г.). Итого сожжено 
50 деревень с количеством домов 763, имущество граждан всех со-
жженных деревень разграблено фашистскими разбойниками.

II. В деревнях Ормейского, Забельского, Луташевского сельсоветов 
гитлеровские бандиты зверски убили и сожгли в пожарищах 124 че-
ловек безоружного мирного населения разных возрастов.

III. В Ляховском, Дединском и Сталинском сельсоветах, располо-
женных вдоль границы с Латвией, все деревни выжжены, имущество 
разграблено. Население поголовно все угнано в Латвию: из Ляховс-
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кого сельсовета – 800 человек, из Дединского – 700, из Сталинского – 
300 человек, всего 1800 человек.

В чем и составлен настоящий акт, имеются подписи всех членов 
комиссии. Дополнительно в акт были включены сожженные деревни 
Ляховского сельсовета: Козлово – 11 домов, Скробово – 20 домов, 
Иорино – 16 домов. Сожженные деревни Дединского сельсовета: Тру-
шели – 24 дома, Регелево – 18 домов, Ветренники – 30 домов, Гроше-
во – 25 домов, Селиваново – 15 домов, Безгрибово – 15 домов. Деревня 
Костелево Дубровского сельсовета – 17 домов» [280].

7 апреля 1943 года комиссия составила список из 38 деревень, 
полностью сожженных фашистами. В июле был составлен список из 
34 деревень, сожженных немцами с 18 по 21 июня 1943 года [281].

В период с апреля 1943 года по март 1944 года комисср 5-й Калинин-
ской партизанской бригады А.С. Кулеш регулярно направлял ежемесяч-
ные донесения в штаб партизанского движения Калининской области.

10 мая 1943 года в своем донесении Кулеш сообщал о зверствах 
фашистов, которые весной того года во время проведения каратель-
ной экспедиции весной 1943 года превратили в пустыню территорию 
Ляховского и Дединского сельсоветов Себежского района. Каратели 
полностью сожгли 50 деревень с числом дворов 763, убили и сожгли 
124 человека мирного населения, около 1800 человек захватили и уг-
нали на территорию Латвии. Одновременно он в донесении отмечал 
нездоровое отношение к нашему населению партизан других отрядов.

С октября 1942 года Себежский район стал местом сосредоточения 
многих партизанских бригад, отрядов и групп. В районе скопилось 
11 партизанских бригад и 9 спецгрупп, все они стремились обеспечить 
себя материально на месте, не считаясь с последствиями. Содержание 
тысяч людей в течение длительного времени стало не под силу населе-
нию разоренного района. Скопление партизан в одном районе привело 
к обыскам и изъятию ими продовольствия и имущества у населения. 
Поголовное и насильственное изъятие скота, воровство, бесцельная 
стрельба стали распространенным явлением. Имелись факты изби-
ения граждан, и даже два случая убийства их партизанами, далее в 
донесении Кулеш приводит указанные факты [282].

Кроме штаба партизанского движения Калининской области, об 
этих фактах Кулеш сообщил в Калининский обком партии: «Секрета-
рю Калининского обкома ВКП(б) тов. Воронцову от секретаря Себеж-
ского РК ВКП(б) комиссара партизанской бригады № 5 Кулеша А.С.
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Докладная.
Считаю необходимым доложить Вам о делах 10-й (Красногород-

ской) партизанской бригады, хочу указать лишь на то, что в течение 
полугода я установил личным наблюдением.

1. Судя объективно, по действиям, бригада проявляет паническую 
трусость перед врагом. Только этим можно объяснить такие факты, 
как оставление без боя деревни Горюшино, Брашкин Бор и другие 
Себежского района, которые были сожжены 14 полицейскими. Как 
отказ от боевой поддержки соседей (26 мая в деревне Козаково) и 
отсиживание, когда другие бригады вели бои с противником до пос-
леднего патрона (18 июня в Афанасьевой Слободе).

2. Бригада не оправдывает своего назначения, как бригада Крас-
ногородского района, она все время околачивается в пределахСебеж-
ского района и БССР, причем продолжительное время было так, что 
отряды находились в северной части Себежского района, а командо-
вание бригады сидело в Белоруссии, за 100 км от отрядов.

3. Неизвестно, по каким причинам (желая иметь большую брига-
ду или создать основания для отсиживания и жалоб) командование 
провело широкомасштабную и бестолковую мобилизацию, собрало 
несколько сот безоружных людей, а потом встал вопрос: что делать? 
Вооружить на месте или вывести за линию фронта невозможно, рас-
пустить по домам – значит поставить под верный удар врага, содержать 
в бригаде трудно материально, да к тому же это связывает и людей во-
оруженных. Все-таки часть распустили по домам, а около 400 человек 
и сейчас болтается без дела. Можно представить их настроение!

4. Но наиболее безобразно бригада ведет себя по отношению к 
населению. «Политику» в области заготовок вершит некто Миронов, 
которого они подхватили и посулили ему пост председателя райсове-
та. Обыски и обирание населения стали массовым явлением. Больше 
того, в мае месяце (число не помню) бригада сожгла деревню Стол-
бово и еще одну (название не помню) под тем предлогом, что немцы 
хотели якобы поставить в этих деревнях свои гарнизоны. Но сделано 
это было ночью и без предупреждения населения. Этой «Операцией» 
возмущены не только население, но и партизаны. В результате всех 
этих дел, бригада сыскала себе дурную славу, слово «Десятка» (как ее 
именуют все) стало синонимом самого плохого.

Неудивительно, что честные командиры и бойцы бригады чувс-
твуют себя очень неудобно и готовы сбежать из бригады. Необходимо 
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отметить, что все дела в бригаде вершит Вараксов, по какому-то недо-
разумению, ставший комбригом. Секретарь РК и комиссар бригады 
Козлов занимает, неизвестно по каким причинам, политику невме-
шательства, ведет себя по-обломовски – невозмутимо и спокойно. 
Немедленно необходимо оздоровить бригаду. И для этого необходимо 
назначить новое командование, ибо Вараксов и Козлов не могут вы-
править положения».

«Политдонесение комиссара партизанской бригады № 5 (Себежс-
кой) Кулеша за июнь 1943 года.

Обстановка исключительно тяжелая, и она порождает у населения 
большие колебания и беспрерывную борьбу настроений. Касаясь этого 
вопроса, необходимо отметить, что настроение населения значительно 
портят неправильные, по существу антипартизанские отношения к 
населению других бригад, особенно 3-й и 10-й. Имея другие районы 
действия (Опочецкий и Красногородский), эти бригады с декабря 
1942 г. полностью живут за счет нашего района. Да частично урывают 
белорусские бригады и спецгруппы. Это, кроме нашей и 4-й бригады, 
которые закреплены за Себежским районом.

Пока брали общественный скот, вторых коров, пока был молодняк 
и мелкий скот (овцы, свиньи), крестьянин мирился. Но за последнюю 
корову он держится всеми силами как единственный источник пита-
ния семьи. Но разве будут с этим считаться бригады, не отвечающие за 
район? Конечно, нет! Им надо мясо, и они берут, и без всякого разбора 
берут не только у населения, живущего под гарнизонами, но и у того, 
которое ушло от немцев в лес под нашу защиту. Многие такие деревни 
(Белогурово, Черново и другие) остались без скота. Эти неправильные 
действия сопровождаются, кроме того, другими безобразными пос-
тупками и даже избиением населения.

Так, например, в ночь на 12 июня партизаны 4-й белорусской бри-
гады забрали скот у населения деревни Болотники, издевались над 
населением и избили гражданина Муханова А.И.

В ночь на 18 июня партизаны 3-й Калининской бригады забрали 
скот у населения деревни Анинск, а чтоб население не узнало, куда 
идти искать его, обстреляли, а назавтра, когда население все-таки 
узнало и пришли просить возвратить скот, то его посадили в баню 
(в деревне Черенской). И такие факты не единичны. Кроме того, 
обыски, под предлогом поисков оружия и военного имущества, и 
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обирание населения стало обычным явлением. Все это очень вредно 
отражается на настроении населения, вызывает законное недоволь-
ство его.

5–10 июля 1943 года. Комиссар Себежской партизанской бригады 
№ 5 /Кулеш/» [283].

В своих донесениях А.С. Кулеш сообщал, что в течение мая 
1943 года фашисты сожгли в Себежском районе 9 деревень, в них за-
живо сожгли и расстреляли 191 мирного жителя, из которых 46 детей 
в возрасте до 10 лет. 23–24 мая Себеж посетил предатель Власов для 
вербовки добровольцев в свою армию. За время пребывания Власова 
в Себеже в его армию завербовалось 10 человек из числа заключенных 
и 7 человек из числа предательских элементов [284].

С 1 ноября 1943 года противник крупными силами стал пресле-
довать партизан в восточной части Себежского района. Он поставил 
свои гарнизоны во всех населенных пунктах Лавровской и Осынской 
волостей. После четырехчасового боя 5-я бригада ушла из деревни 
Осыно в лесные лагеря. Большинство населения успело убежать в 
леса, но оказалось без продовольствия и корма для скота. Войдя в 
деревни, фашисты разрывали ямы с прятанным хлебом, картофелем, 
имуществом крестьян и вывозили все, вплоть до ухватов. Фашисты 
полностью сожгли 4 деревни, убили и сожгли заживо 10 человек из 
деревни Новиково, а 14 человек увели с собой.

Обстановка в северной части района еще оставалась спокойной, 
так как большинство гарнизонов, стоявших во многих деревнях, 1 но-
ября выбыли к фронту. Новым методом противника явилась засылка 
в деревни лжепартизан под командованием некоего Мартыновского. 
В его отряде 44 человека с вооружением, в руки лжепартизан попали 
разведчики из 4-й, 5-й калиниских бригад и спецгруппы Назарова. 
Из-за дислокации лжепартизан на станции Себеж и их краткосрочных 
вылазок в деревни недалеко от немецких гарнизонов, партизанам не 
удалось разгромить отряд предателей [285].

Карательная операция против калининских и белорусских парти-
зан, начавшаяся 20 декабря 1943 года, опустошила южную часть Се-
бежского района. Были полностью сожжены 23 деревни, всего 407 до-
мов со всеми хозяйственными постройками, а также 31 землянка в 
лесных лагерях мирного населения. Фашисты уничтожили 158 мирных 
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жителей, в числе которых было 28 детей в возрасте до 10 лет, и 43 пре-
старелых жителя, угнали с собой 167 человек.

После опустошения южной части Себежского района, гитлеровцы 
перешли в северную часть района. Там дислоцировались 3, 4, 5, 8, 10, 
12 и 13-я калининские партизанские бригады, а также спецотряды 
Назарова, Бобруся, группы Булавченко, Сурнина, Гришмановского.

17–18 января 1944 года карательная экспедиция прошлась по всей 
северо-западной части Себежского района. Каратели сожгли 14 дере-
вень, 154 дома со всеми постройками. Сожгли и взорвали 23 землянки 
в ранее сожженных ими деревнях Поповка, Церковка, Лубьево и Тре-
пичино, убили и сожгли живьем 23 мирных жителя, угнали 21 лошадь 
и 50 коров. 26 января немцы предприняли экспедицию в район дисло-
кации 4-й бригады, сожгли в деревнях 44 дома со всеми постройками.

28 января банда лжепартизан Мартыновского сожгла деревню 
Клевино, 10 домов, убили и сожгли живьем 12 мирных жителей этой 
деревни.

Самой крупной и опустошительной была карательная экспедиция, 
проведенная гитлеровцами 10–14 февраля 1944 года. Она охватывала 
всю северную часть Себежского района до границ с Латвией, а также 
Красногорский, Опочецкий и Идрицкий районы. Впервые за все время 
действия партизан каратели прошли все леса, в том числе знаменитую 
Лоховню, Поповский лес и другие, где дислоцировались партизаны. 
Во время этой экспедиции каратели дожгли последние 11 деревень в 
зоне дислокации партизанских бригад, 188 домов с хозяйственными 
постройками, а также 91 землянку в ранее сожженных ими деревнях. 
Убили 16 мирных жителей, 80 человек угнали с собой, угнали 49 коров 
и 41 лошадь.

В результате проведенной карательной экспедиции северная часть 
Себежского района, как и южная, превратилась в пустыню. Население 
вынуждено было ютиться в лесных землянках, перенося лишения. 
Когда 5-я бригада отходила после двухдневных боев с карателями в те-
чение 10–11 февраля, за бригадой двигались сотни семей мирного на-
селения на лошадях и пешком, со скотом и необходимым имуществом. 
Колонна партизан и мирного населения растянулась на 4 километра.

Мирное население жило на положении партизан: лишенные домов, 
скота, имущества, проживало в землянках, шалашах, постоянно скры-
ваясь от немцев. Население, живущее в немецких гарнизонах и вблизи 
от них, вынуждено было выполнять распоряжения оккупационных 
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власей: платить налоги, работать на заготовках и на окопах врага. 
Большинство этого населения готово было бежать от оккупантов, но 
видели, что партизаны не могут гарантировать им безопасность или 
материальное обеспечение. Уйдя из дома, бросив все свое имущество, 
им просто нечем будет жить. Наиболее сознательные и решительные 
люди из этой части населения помогали партизанам всем, чем могли. 
Остальные пассивно ожидали прихода Красной Армии.

Фашистская пропаганда постоянно пугала это население буду-
щей расправой НКВД и подбивала его добровольно эвакуироваться 
в Германию. У некоторых карателей были родственники в партизанах, 
поэтому они маскировались под советских людей. Но во время прове-
дения карательных экспедиций проявляли большую активность [286].

Кроме актов, составленных комиссией, утвержденной бюро Се-
бежского райкома партии и донесений Кулеша, 22 апреля 1944 года 
был составлен акт командованием 8-й Калининской партизанской 
бригады о зверствах фашистов и полицейских над мирным населе-
нием Себежского района во время карательной экспедиции с 16 по 
18 апреля. За то время фашисты в 17 деревнях истребили 193 человека 
местного населения. Из них расстреляли 132 человека, сожгли живьем 
61 человека. Мирное население деревни Поповка числом 38 человек, 
было уничтожено полностью.

Командование отряда Добрякова из 4-й Калининской партизанс-
кой бригады 31 мая 1944 года составила акт о зверствах фашистских 
карателей над комсомолкой разведчицей Пынто Марией Селиверс-
товной.

16 мая 1944 года в землянку, где была больная тифом Мария Пынто 
с сестрой, ворвались полицейские Емельян Гусев из деревни Дубляжи-
но, Владимир Бурак из деревни Байдаково, Федор Латышев из деревни 
Лаврово. Они арестовали Марию Пынто, ограбили до нитки ее сестру, 
а Марию увели в немецкий гарнизон.

30 мая 1944 года труп замученной Марии Пынто был обнаружен, 
закопанный в лесу. Фашисты издевались над ней: выбили все зубы, 
переломали челюсти, отрезали язык, левое ухо и правую грудь. Раз-
дробили череп, переломали ключицы и грудную клетку, вырезали 
куски мяса на ногах, нанесли 4 ножевых ранения и одно пулевое ране-
ние. Партизаны поклялись на могиле Марии Пынто, что фашистские 
изверги от возмездия не уйдут [287].
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Из воспоминаний Тяпиной Клавдии Ивановны

Тяпина (Барсукова) Клавдия Ивановна, родилась 26 марта 
1922 года в деревне Подберезье Кимрского уезда Тверской губернии. 
Окончила 8 классов средней школы поселка Синягино, что в 5 кило-
метрах от Подберезья. После окончания 8 классов в 1937 году приехала 
в Калинин, окончила фабрично-заводское училище им. Плеханова. 
13 октября 1941 года уехала на родину в Кимрский район, оттуда в 
поселок Нерль.

В мае 1942 года вступила в отряд «За родную землю» будущей 
2-й Калининской партизанской бригады, была старшей медсестрой и 
одновремнно помощником комиссара бригады по комсомолу. Девять 
месяцев работала в партизанском военном госпитале, где познако-
милась с будущим мужем, командиром отряда Филиппом Харито-
новичем Тяпиным. Была награждена орденом Отечественной войны 
I степени и медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.

В ее наградном листе указано, что во время боев с карателями не-
однократно выносила раненых партизан с поля боя. Во время боя с 
немецкими карателями 11 августа 1942 года под огнем врага вынесла 
на себе двух раненых партизан и оказала им первую медицинскую 
помощь. Выносила партизан во время боя 15 августа и 21 августа 
1942 года. Заботливо ухаживала за ранеными в партизанском военном 
госпитале. Была тяжело ранена 9 июля 1943 года.

После войны находилась на комсомольской работе, служила в ор-
ганах госбезопасности, завершила трудовой путь начальником отдела 
кадров Калининского трикотажного объединения. После В.И. Тере-
щатова длительное время была председателем Тверского областно-
го совета ветеранов калининских партизан. Оставила личный фонд 
архивных документов в Тверском центре документации новейшей 
истории (ТЦДНИ).

Воспоминания, записанные в 1960 году. 13 августа 1942 года ге-
роически погибли командир 2-й Калининской партизанской бригады 
Георгий Николаевич Арбузов и разведчица Мария Порываева. Она не 
однажды ходила в разведку, бывала в Невеле, на станции Опухлики, 
откуда принесла сумку немецкого офицера с ценными документами. 
Последний раз ее разведкой был штаб немецкого гарнизона, который 
располагался в доме сельской больницы деревни Щукино. По прика-
зу своего командира, каратели доставляли туда осевших в деревнях 
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красноармейцев-окруженцев, советских активистов и всех тех, кого 
подозревали в связях с партизанами. Оттуда у арестованных было два 
пути – в Опочку на допросы гестапо или расстрел.

Группа партизан-разведчиков 2-й Калининской партизанской 
бригады 11 августа 1942 года была вынуждена отстреливаться от фа-
шистов у села Красное Пустошкинского района. Услышав выстрелы, 
каратели направили на дорогу к селу дополнительный патруль. Кроме 
того, немецким командованием было приказано поднять по боевой 
тревоге солдат в погосте Веснеболок. Фашисты пытались окружить 
партизан, Мария Порываева последней бросилась бежать по ржано-
му полю в лес. Ее ранили, Мария потеряла много крови, фашисты 
схватили ее. Привезли в деревню Щукино, начался допрос, Мария 
молчала. Каратели пригрозили полностью сжечь село Красное, если 
она не назовет своих родственников в селе. Мария сказала: «Меня 
здесь никто не знает, я – москвичка».

Действительно, Мария Порываева, 16 августа 1922 года рождения, 
в начале 1930-х годов вместе с родителями переехала из Тульской об-
ласти в Москву. В 1941 году она ушла в народное ополчение, в первых 
боях их полк был окружен и разбит немцами, Мария попала в плен. 
Сбежав из плена, она написала заявление о приеме ее в разведшколу. 
После окончания курсов девушка вместе с тремя разведчиками попала 
во 2-ю Калининскую партизанскую бригаду.

Во время допроса командир карателей ударил девушку вниз живо-
та, Мария охнула и упала вперед грудью на стол, заметив бронзовое 
пресс-папье. «Не так бьешь, гад!», – крикнула она и бросила пресс-
папье в голову карателя, удар пришелся чуть выше левого глаза, кара-
тель завопил. Марию ожесточенно продолжали пытать, измученную 
пытками, бросили в сарай. Вечером Машу продолжили пытать, сорвав 
верхнюю одежду и привязав к стулу.

В тот день, не дождавшись с заданий Порываеву и Константинову, 
отправленную в Алоль, командир бригады Арбузов приказал пере-
ходить железную дорогу и двигаться дальше по ранее намеченному 
маршруту. Рано утром, 12 августа 1942 года, бригада остановилась 
на дневку. Около полудня на дороге возле озера показалась женщи-
на с кошелкой, часовые задержали ее. Из рассказа этой крестьянки 
партизаны узнали о судьбе Маши Порываевой. Вскоре из разведки 
вернулись Таня Прохорова и Варя Кафтырева. Они ходили на связь в 
деревню Максимцево, но нарвались на засаду. Спаслись чудом, Таня 
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Прохорова была тяжело ранена, из простреленного легкого гортанью 
шла кровь. Ее притащила на себе худенькая Варя Кафтырева. Девушки 
доложили, что на всех дорогах засады немцев.

Посоветовавшись с Рындиным, Тяпиным и Лекомцевым, Арбузов 
отдал приказ двигаться дальше к дороге Щукино – Глубокое, по кото-
рой ожидался провоз Маши Порываевой в Опочку. Партизаны орга-
низовали засады на этой дороге, однако отбить Машу от гитлеровцев 
не удалось. Получилось так, что под вечер 12 августа из Щукина вышел 
обоз, сопровождали его грузовики. В кузове одного из них, в окру-
жении солдат, находилась связанная Мария Порываева. Когда обоз 
тронулся в путь, командир карателей догнал его и пересадил Марию 
к себе в легковую машину. Партизаны, зная, что Марию везут в грузо-
вике, чтобы не выдавать себя, пропустили неожиданно появившуюся 
легковую машину. Обоз в количестве 50 подвод был разгромлен, но 
Мария оказалась в руках гестапо.

Было 13 августа 1942 года. Утром Марию вывели из сарая, метрах 
в тридцати она увидела два висящих человеческих тела, которые по-
качивались на веревках. Мария громко запела: «Мы шли под грохот 
канонады!», гестаповец велел прекратить песню, но она продолжала 
петь. Гестаповец выхватил из кармана пистолет и дважды выстрелил 
Порываевой в грудь, и уже мертвую, приказал повесить [288].

Воспоминания, записанные в августе 1982 года. По традиции в 
первое воскресенье июля была намечена встреча партизан у Кургана 
Дружбы. Делегация в составе трех человек: разведчицы Валентины 
Васильевны Романовой (Карасевой), Валентины Егоровны Бахенской 
и ее, Клавдии Ивановны Тяпиной, из Калинина выехала заранее, что-
бы навестить памятные места. В Великих Луках их встретили бывшие 
партизаны Нина Ивановна Салазко-Рындина и Юлия Алексеевна Но-
воселова. Далее путь лежал в Пустошку, к ним присоединились там 
Татьяна Павловна Семенова (в девичестве Таня Прохорова), приехав-
шая из Пушкинских Гор, Николай Назарович Жигач, приехавший из 
города Черновицы, Елена Николаевна Минченкова.

Делегация возложила венок и цветы на братское кладбище в го-
роде Пустошка, где захоронен Г.Н. Арбузов, рядом с ним находится 
могила Лары Михеенко. После этого колонна машин выехала к месту 
гибели Г.Н. Арбузова в Алольский лес. Провели митинг, на митинге 
выступила разведчица из отряда Лесникова Татьяна Павловна Семе-
нова (Прохорова), очевидец героического подвига Марии Порываевой 



395

Калининские партизанские бригады

партизанка Клавдия Николаевна Григорьева, представители местной 
власти и общественности [289].

Воспоминания, записанные в марте 1989 года. На стыке Пусто-
шкинского и Идрицкого районов в августе 1942 года в жестоком бою 
партизан, числом 167 человек, с превосходящими силами фашистов, 
которых было около 800 человек, погибли девушки-партизанки Настя 
Гусева из Кесовогорского района, ее землячка Варя Кафтырева, Вера 
Михайлова, Катя Смирнова из Брусова. Еще раньше при минировании 
железнодорожного полотна, в результате которого был спущен под 
откос эшелон, погибли калининские девчата Катя Фарафонова, Зина Ти-
мофеева и с ними Алексей Гончаров. В бригаде воевали девушки и пар-
ни из Красного Холма, Сонкова, Молокова и других районов области.

В начале марта 1943 года, после неудачной попытки перейти линию 
фронта в районе Усвятских озер, отряд совершил марш-бросок вдоль 
передовой к Новосокольникам и дальше. Во время похода продукты 
закончились, пришлось резать коня. Жуя кусочек конины, разведчица 
Тамара Ильина размечталась о пироге и чае. Это была ее последняя 
мечта. Через два дня партизаны переходили линию фронта в Кудевер-
ском районе. Усталые и голодные, расположились на ночлег в деревне 
Конюшки. Услышали крик часового: «Немцы!», его выстрел разбудил 
всех. Немцы окружили деревню, с боем прорвав их кольцо, партизаны 
отошли к опушке леса и заняли оборону. Тамара Ильина замыкала це-
почку партизан, отстреливаясь, она отстала от остальных, ее настигли 
и окружили немецкие конники. В ответ на крик: «Рус девушка, сда-
вайся!», Тамара Ильина бросила две гранаты – одну под ноги немцам, 
другую – под ноги себе.

В июле 1943 года разведчики отправились в отряд Никоненка, с 
ним пошел комиссар отряда Тяпин, начальник штаба Макаров, за-
меститель командира по разведке Николаенко, разведчики Дубинин, 
Сыропятов, Александров и она, Тяпина. В лесу немцы устроили заса-
ду, не зная об этом, партизаны вошли в село Курилово под Идрицей. 
Их окружили деревенские женщины, стали спрашивать о положении 
на фронте, о Москве, Ленинграде. Их волновал вопрос: когда придут 
наши? В это время в разных местах деревни с шипением и воем стали 
рваться немецкие снаряды. Один снаряд разорвался рядом с К.И. Тя-
пиной, ее тяжело ранило.

Оставшиеся в живых партизаны до вечера пролежали в грязном 
застойном болоте. Немцы не успокаивались, обстреливали их артил-
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лерийскими снарядами, все вокруг ревело и гудело. Ночью партизаны 
дошли до деревни Борки, где стоял отряд Никоненка. Тяпиной стали 
оказывать медицинскую помощь девушки-партизанки Настя Буячки-
на и Ина Константинова. Потом Ина соорудила из жердей носилки, 
на которых и унесли Тяпину дальше в тыл. Она тогда не знала и не 
предполагала, что больше с Иной Константиновой ей не увидеться.

4 марта 1944 года партизаны потеряли Ину Константинову. Груп-
па разведчиков тогда только что вернулась из длительной разведки, 
расположилась на отдых в скрытой землянке. Поздно заметили подо-
шедших фашистов, стали отходить с боем, Ина прикрывала уходящий 
отряд разведчиков и погибла. Через день ее похоронили на месте пос-
леднего боя под сосной, на стволе сосны вырезали Инино имя [290].

Воспоминания, записанные летом 1990 года. Перед первым вос-
кресеньем июля из Калинина на Курган Дружбы выехали бывшие пар-
тизаны числом в 40 человек на автобусе «Партизан Николай Горячев», 
руководителем группы был В.И. Терещатов. В тот год на очередную 
встречу прибыли бывшие партизаны из Калинина, Киева, Алма-Аты, 
Волгограда, Кургана, Бреста. Первоначальный маршрут партизан из 
Калинина был Калинин – Ржев – Великие Луки, где предполагалась 
первая остановка.

В городе Великие Луки автобус встречали: командир 15-й Кали-
нинской партизанской бригады Д.А. Халтурин, партизаны Т.А. Халту-
рина, Т.Б. Киселева, Ю.А. Новоселова, Д.А. Дергачева, Н.А. Моисеева 
и другие. Партизаны посетили памятник Герою Советского Союза 
Александру Матросову, который погиб, защищая Великие Луки, у де-
ревни Чернушки, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота.

Дальше путь партизан лежал на Невель, где возложили венок и 
цветы к братскому захоронению партизан. От Невеля тронулись в 
сторону Белоруссии, сделав остановку недалеко от границы у озера 
Язно. Во время войны это озеро находилось на границе Невельско-
Россонской партизанской зоны. В Россонах посетили мемориал пар-
тизанской славы, возложили венки и цветы к памятнику погибшим 
партизанам. Мемориальный комплекс, на плите которого высечено 
1700 имен русских, белорусских и латышских партизан, находится в 
парке города Россоны.

Из Россон поехали в деревню Двор Черепето, где 29 июня 1990 года 
торжественно был открыт памятник на братской могиле партизан 
3-й Калининской партизанской бригады. Здесь на памятной плите отме-
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чены имена 28 погибших партизан этой бригады, в их числе командир 
отряда № 2 «За Советскую Родину» Петров Алексей Семенович. Здесь 
покоятся калининцы – Комиссаров Иван, Сорокин Павел, Денисов 
Василий, Китаев Николай. Здесь же захоронен командир 1-й Калининс-
кой партизанской бригады Зылев Федор Викторович. Фашисты сожгли 
заживо 77 жителей деревни Двор Черепето за связь с партизанами.

Из этой деревни бывшие партизаны выехали в Опочку, где в дерев-
не Норкино Опочецкого района провели торжественное перезахоро-
нение командира 1-й Калининской комсомольско-молодежной пар-
тизанской бригады Сергея Максимовича Максименко, тело которого 
до того времени лежало в болоте. Большую работу по организации 
перезахоронения провели бывшие партизаны Таранова Лидия Алек-
сандровна и Владимир Дубинин из Торжка.

Из деревни Норкино тронулись на Себеж, на другой день состоялась 
встреча бывших калининских партизан на Кургане Дружбы, где после 
митинга вечером все собрались у большого партизанского костра [291].

По установившейся традиции встречи бывших партизан на Кургане 
Дружбы проходили ежегодно в первое воскресенье июля. Партизаны из 
города Калинина отправлялись туда за три дня, чтобы побывать на ста-
рых боевых партизанских тропах, посетить могилы погибших, возложить 
венки и цветы. Среди них братские могилы в деревне Алексеевское Лок-
нянского района и в местечке Петуховщина возле города Себежа [292].

Из воспоминаний белорусских 
и латышских партизан

Из очерка о белорусском партизане Николае Васильевиче Ще-
локове. Николай Васильевич Щелоков родился в 1919 году в деревне 
Слобода Краснохолмского уезда Тверской губернии. Окончил сред-
нюю школу в Красном Холму, 2-е Ленинградское артиллерийское учи-
лище. В 1939 году 20-летний лейтенант был напрвлен в Белоруссию, 
его дивизия стояла в пяти километрах от границы.

22 июня 1941 года, с самого начала войны, семьи офицеров были 
эвакуированы из Белостока. Жена Щелокова, Мария, ждавшая ре-
бенка, была отправлена поездом на родину мужа, в деревню Слобода 
Краснохолмского района Калининской области.
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Н.В. Щелоков дважды попадал в окружение, выходил из него, в 
третий раз оказался во вражеском кольце. Был получен приказ вы-
ходить из окружения мелкими группами. Через месяц скитаний из 
его группы остались двое, за это время он прошел 400 километров на 
восток, продвигаясь к фронту. Стало холодно, Николай добрался до 
деревни Цель Осиновичского района Могилевской области, нашел 
приют в доме тестя и тещи.

Местные подпольщики установили связь с окруженцами, Николай 
получил задание устроиться работать на железную дорогу и переда-
вать сведения о продвижении эшелонов противника. Днем он работал 
на железной дороге, а ночью выходил на связь с подпольщиками.

В сентябре 1942 года гестаповцы схватили Щелокова и отправили 
в концлагерь города Бобруйска. Через две недели он оттуда бежал, 
продолжил воевать в 752-м белорусском партизанском отряде. Там 
ему сообщили, что жена Мария с маленьким сыном проживает у его 
родителей в деревне Слобода Краснохолмского района Калининской 
области [293].

Из воспоминаний Чеснокова Евгения Юльяновича, бывшего со-
трудника штаба партизанского движения белорусских партизан, майора 
интендантской службы. Воспоминания записаны 27 февраля 1975 года.

Чесноков вспоминал о своей поездке в места возле города Торопца, 
где в годы войны до сентября 1942 года находился штаб партизанс-
кого движения белорусских партизан, где он, Чесноков, работал до 
9 сентября 1942 года. Потом здесь с января 1943 года находился штаб 
калининских партизан. В деревне Шейно готовили кадры для кали-
нинских, белорусских и латышских партизанских отрядов, диверси-
онные группы. Тогда в деревне Шейно находился представитель Цен-
трального штаба партизанского движения Бельченко Сергей Саввич, 
он руководил разведкой, работавшей в тылу врага.

В деревне Пожня в 1942 году находился штаб 3-й Ударной армии 
под командованием генерал-лейтенанта М.А. Пуркаева. Армия помога-
ла партизанам боеприпасами и взрывчаткой. В апреле 1942 года парти-
занские отряды Суражского района объединились в 1-ю Белорусскую 
партизанскую бригаду, штаб бригады находился в деревне Шейно.

После образования Центрального штаба партизанского движения 
в Москве, встал вопрос о создании отдельного штаба партизанско-
го движения Белоруссии. Поэтому 9 сентября 1942 года руководству 
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партизанского движения Белоруссии пришлось выезжать из деревни 
Шейно. В конце сентября 1942 года Белорусский штаб партизанского 
движения был переведен в Москву.

В деревне Семинье недалеко от Шейна базировался штаб парти-
занского движения и оперативная группа ЦК компартии Литвы, ру-
ководитель Элья Моисеевич Белявичус. Отсюда в Литву отправляли 
первые группы партизан, подпольщиков, вооружение, радиостанции. 
Диверсионные и партизанские группы Литвы готовили в спецроте 
штаба, которую возглавлял старший лейтенант Альфонсас Калинас.

В деревню Семинье в марте 1942 года прилетал первый секретарь 
компартии Литвы А.Ю. Снечкус, который лично проверял подготовку 
групп для заброски в Литву. Эти группы приземлились в Белоруссии и 
в сопровождении и под охраной белорусских партизан прошли 300 км 
к озеру Навоч. Уже после войны жительница деревни Семинье Ксения 
Ивановна Суворова рассказывала, что Снечкус жил в ее доме.

В сентябре 1942 года расставание белорусских партизан с жите-
лями деревни Шейно, которые в течение 7 месяцев помогали им в 
работе продовольствием, в выполнении заданий и поручений, было 
тяжелым. За эти 7 месяцев через деревню Шейно прошло много ты-
сяч калининских и белорусских партизан и подпольщиков. Здесь на 
складах хранилось большое количество взрывчатки и боеприпасов.

Во время войны в этой деревне был колхоз «Вилорик», это сокра-
щенное название колхоза, которое расшифровывалось: «Владимир 
Ильич Ленин – освободитель рабочих и крестьян».

Таким образом, в штабе партизанского движения Калининской об-
ласти в деревне Шейно, а также в селе Пожня, деревне Семинье Плос-
кошского района готовились к разведывательной, подрывной и боевой 
работе калининские, белорусские и литовские партизаны, которые не 
щадя своей жизни уходили в тыл врага бороться с фашистами [294].

Из воспоминаний Самсона Вилиса, командира латышского пар-
тизанского отряда. В ноябре 1942 года в советском тылу, в деревне 
Шейно Калининской области, был создан латышский особый пар-
тизанский отряд в количестве 100 человек под его, Вилиса Самсона, 
командованием. В начале декабря 1942 года в трудных условиях зимы 
отряд вместе с другими отрядами калининских партизан, под общим 
руководством комбрига Лисовского перешел линию фронта в районе 
Великих Лук. Затем прошел более, чем 300-километровый путь по ок-
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купированной немцами Калининской области и обосновался в районе 
больших Освейских лесов Белоруссии у границы с Латвией.

Выдержки из боевого журнала отряда о рейде латышских партизан 
по тылам противника в декабре 1942 года:

«4 декабря 1942 года. Перешли фронт севернее Насвы. Идем вместе 
с 4-й бригадой калининских партизан, насчитывающей 250 человек, 
командует бригадой Лисовский. Переход через линию фронта чрезвы-
чайно труден. Латышский отряд – главное прикрытие всей колонны. 
Через линию фронта провел проводник, дальше продвигались по кар-
те через поля, в обход сел, в которых полно немцев. Особенно трудна 
была первая ночь, предстояло пройти 50 км с вещевыми мешками, 
наполненными продовольствием и боеприпасами. Темп перехода 
быстрый, так как в ночное время необходимо возможно дальше уйти 
от укрепленных линий противника. Партизаны очень устали. Под 
утро во время перехода через шоссе нас обнаружила огневая точка 
противника. Несмотря на сильный пулеметный огонь, в колонне по-
терь не было, но противнику удалось отрезать группу прикрытия из 
4 партизан, которые, как выяснилось позже, погибли на второй день.

5 декабря 1942 года. К утру с большим трудом колонна достигла 
базы, расположенной на отшибе деревни Поддубье, выставили боевое 
охранение, организовали оборону деревни и попеременно отдыхали. 
Усталость ужасная. Ночью противник заметил партизан, после обеда 
к деревне стала приближаться рота противника. Подпустили ее близ-
ко и только тогда открыли огонь, затем под прикрытием пулеметов 
с криком «Ура!» партизаны перешли в контратаку. Немцы потеряли 
10 человек убитыми, 8 ранеными, один был взят в плен.

Партизаны находились всего в 12 км от линии фронта, вечером 
услышали поблизости рев танков, несмотря на усталость, колонна 
продолжила переход, уходя от линии фронта. Началась метель, креп-
чал мороз, противник все пытался перехватить колонну, непрерывно 
ведя разведку и устраивая засады. Колонна двигалась по ночам, а днем 
укрывалась в отдаленных деревнях.

7 декабря 1942 года. Разведчики противника обстреливали колон-
ну, но безрезультатно.

9 декабря 1942 года. В селе Тимохино Кудеверского района парти-
зан дважды атаковали около роты немцев и полицейских. В отражении 
второй атаки особенно отличился связист латышского отряда Кри-
шан. Он самоотверженно сдерживал отделение противника, которому 
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удалось просочиться в село через слабо охраняемый сектор. Близко 
подпустив наступающих, Кришан открыл огонь из автомата, сразу 
убил 3 фашистов, другие оказались в замешательстве. В результате боя 
противник отошел, оставив 21 убитого, одного взяли в плен. Погибло 
несколько русских партизан, у латышей убитых не было, двое ранены. 
Колонна шла дальше, без потерь перешли шоссейную дорогу Опочка – 
Пустошка, на которой противник стянул большие силы.

12 декабря 1942 года. В селе Адерево встретили связных Кали-
нинской партизанской бригады, которая действовала в Себежском 
районе, соседнем с Латвией, ею командовал Марго. За это время немцы 
собрали подробные сведения о нашем переходе. Им стало известно, 
что мы – латышские партизаны, поэтому хотели встретить и нанести 
решающий удар у самой границы Латвии. С этой целью они стянули 
в район Выселки – Опросово, на правом берегу реки Иссы два поли-
цейских и один немецкий батальон.

14 декабря 1942 года. Ночью немцы дважды атаковали партизан в 
селе Адерево. Партизаны вовремя подняли тревогу, противник, неся 
большие потери, был вынужден отойти. Утром по дороге со стороны 
Опочки приблизилась колонна противника до батальона. Подпустили 
ее на 50 метров и только тогда открыли огонь из автоматического ору-
жия. Противник в панике бежал. В эту ночь и утром немцы потеряли 
216 человек убитыми и ранеными, в латышском отряде потерь не было.

В последующие дни противник не прекратил преследования, желая 
прижать латышский отряд к границе Латвии, где партизан ожидали 
устроенные фашистами ловушки. Колонна партизан изменила мар-
шрут и пошла на юг.

16 декабря 1942 года. Ночью перешли железнодорожную линию Се-
беж – Зилупе и попали в партизанский край. Немцы были изгнаны из 
этой местности еще осенью 1942 года. Установили связь с белорусскими 
партизанскими бригадами, которые действовали в пограничной полосе 
Латвии. Этот партизанский край полностью охватывал Освейский и Рос-
сонский районы, частично Дриссенский и Полоцкий районы Белоруссии, 
частично Идрицкий район Калининской области. Латышский парти-
занский отряд начал действовать в полосе вдоль границы с Латвией».

Зимой 1943 года противник предпринял против партизанского 
края, где базировался Латышский отряд, две большие карательные 
операции. Первая карательная операция была проведена в начале 
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февраля, она началась с наступлением немцев со стороны Невеля. 
Против партизан была брошена немецкая регулярная дивизия при 
поддержке артиллерии и бронемашин. Белорусские и калининские 
партизанские бригады организовали оборону края, Латышский отряд 
участвовал в общей борьбе, заняв 10 февраля оборону села Прохоро-
во от наступавшего полка немцев. Понеся большие потери, каратели 
отступили.

Вторая карательная операция длилась больше месяца, с 16 фев-
раля по 21 марта 1943 года. Она была значительно более серьезной в 
сравнении с первой операцией. Кроме немецких регулярных воинских 
частей, в ней принимали участие латышские и литовские полицейские 
батальоны, общей численностью более 20 тысяч карателей. Наступле-
ние на партизанский край началось со стороны латвийской границы. 
Латышский партизанский отряд применил своеобразную тактику 
борьбы – он шел по пятам карательных частей, которые стремились 
проломиться в партизанский край, громя тылы и коммуникации про-
тивника. Противник на время прекратил наступление, чтобы очистить 
свои тылы от латышских партизан.

Выдержки из боевого журнала отряда о рейде латышских партизан 
по тылам противника в феврале-марте 1943 года:

«В феврале 1943 года начался большой приток в отряд местных 
крестьян. Население все больше и больше начинало поддерживать 
партизан. Причиной тому явились победы Красной Армии у Сталин-
града и начатая немцами тотальная мобилизация.

Отряд вырос вдвое, пополнилось вооружение, организовано обу-
чение новоприбывших. В таком положении отряд застала новая ка-
рательная экспедиция. Отряд по-прежнему находился в деревне Кра-
сово, а в Гнильцах находилась оперативная группа ЦК КП (б) Латвии 
с хозяйственной частью и вновь пришедшими партизанами.

26 февраля 1943 года противник занял Освею и продолжил наступ-
ление по шоссейным дорогам в направлении Лисно и Себежа, грабя 
и сжигая села, расстреливая мирных жителей. Партизанские бригады 
Витебской и Калининской областей были вынуждены отойти в леса 
восточнее Освейского озера. Наш отряд немцы отрезали от русских 
партизанских бригад. По опушкам лесов образовалось нечто похо-
жее на линию фронта, по одну сторону которой стояли партизанские 
бригады, по другую – немецкая карательная экспедиция. Следующей 
ночью появилась возможность прорваться в партизанские леса.
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Дальнейшие планы через связных отряд согласовал с русскими 
бригадами, руководство которыми в борьбе с экспедицией было 
возложено на Штрахова. Отряд оставался в тылу экспедиции, имея 
обширный оборонительный рубеж. На западе – полузамерзшее Ос-
вейское болото, на юге Освейское озеро, на востоке – незамерзающий 
Дегтяревский канал, мост через него сожгли. Поэтому противник мог 
наступать только с севера, не застав отряд врасплох.

«27 февраля 1943 года. Ночью выслали группу саперов, которые 
в нескольких местах заминировали шоссейную дорогу между Освеей 
и Кончанами. В результате на второй день на минах подорвались две 
груженые повозки противника.

28 февраля 1943 года. Ночью опять заминировали эту дорогу.
1 марта на минах подорвалась одна повозка, погибли 5 гит-

леровцев. На дороге между Освеей и Кончанами противник был 
вынужден поставить сильную охрану. 4 марта противник начал 
наступление на латышский отряд, бои происходили у деревни Ка-
ширино, у хутора Шрами, сам отряд остался в деревне Красово. 
Командование карательной экспедиции поставило цель – уничто-
жение латышского партизанского отряда, направляя против него 
3 батальона карателей.

Утром 6 марта самолеты противника бомбили деревни Красово, 
Потино и Васильевщино, деревни сгорели, латышский отряд отошел 
в лес. Каратели продолжали наступление с двух направлений: с севера 
со стороны Шкяуне через Прошки на Васильевщину, и с востока со 
стороны деревни Игналино на Красово. Партизаны с криком «Ура!» 
пошли в атаку на отряд карателей, идущих со стороны Прошек, от-
бросили передовые роты противника на полкилометра. Противник 
подтянул тяжелые пулеметы и закрепился на крутой горе. Партизаны 
латышского отряда заняли оборонительные позиции, противник не 
атаковал, продолжал стягивать силы.

Используя передышку, отряд переправил обоз через Освейское 
болото и отошел в направлении Выдринского озера, в боях погибли 
2 партизана, 3-е ранены. Ночью вырвались к линии обороны русских 
партизанских бригад. В это время карательная экспедиция получила 
пополнение и возобновила наступление на партизанские бригады. 
В борьбе с партизанами гитлеровцы использовали эскадрильи пики-
рующих бомбардировщиков. Противнику удалось прорваться к реке 
Свольня, но дальше этой линии продвинуться ему не дали. Русские 
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партизанские бригады пошли в наступление, каратели были вынуж-
дены отступить и оставить партизанский край».

22 марта 1943 года на базе Латышского партизанского спецотряда 
была создана Латвийская партизанская бригада, состоящая из 3 отря-
дов, во главе которых стояли Самсон, Ратинь и Пизан, а также взвода 
разведки, командир А. Гром. На латышских партизан была возложена 
задача охраны западной границы Себежского района Калининской 
области, штаб латышского отряда находился в районе города Зилупе. 
Полицейские отряды пытались просочиться в партизанский край с 
целью грабежа местного населения, с ним отряд вел частые стычки. 
Нередко среди мародеров были латышские пограничники и полицейс-
кие, с которыми приходилось бороться, не раз те удирали от партизан, 
оставляя убитых и награбленное добро.

Так 31 июля 1943 года около 100 полицейских во главе с немецким 
офицером атаковали деревню Ноглово с целью конфисковать у крес-
тьян только что снятый урожай ржи. Несмотря на то, что в деревне 
находился всего один взвод латышских партизан, полицейские были 
отброшены, потеряв 10 человек убитыми и ранеными, остальные бе-
жали. Летом и осенью 1943 года немцы неоднократно предпринимали 
попытки разгромить партизан в Себежском районе большими сила-
ми карательных экспедиций. Но партизаны отбивали атаки, только 
иногда на непродолжительное время они были вынуждены уходить 
из деревень в леса.

Во время карательных экспедиций оккупанты систематически 
бомбили с воздуха занятые партизанами деревни Себежского райо-
на. Всю осень 1943 года, особенно сентябрь, партизаны подвергались 
постоянным налетам вражеской авиации. В ноябре из Резекне прибыл 
целый немецкий полк с артиллерией. После артиллерийского обстрела 
гитлеровцы окружили и прочесали ближайшие к латышскому отряду 
леса. В этом районе также находились 5 калининских партизанских 
бригад. Не обнаружив в лесах партизан, через два дня каратели ушли.

Осенью 1943 года в латышский партизанский отряд влилось много 
военнопленных, бежавших из концлагерей при помощи партизан. 
Латышский партизанский отряд со временем перерос в 1-ю и 2-ю Ла-
тышские партизанские бригады, которые были расформированы ле-
том 1944 года [295].
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Оценка партизанского движения 
в Калининской области

По истечении времени в общих чертах определилась картина пар-
тизанского движения в годы Великой Отечественной войны на тер-
ритории Калининской области.

В 1941 году в Калининской области отбор в партизаны проводился 
совместно обкомом партии и областным управлением НКВД, радио-
связь с партизанскими отрядами осуществлялась по двум каналам, 
один принадлежал обкому, а другой областному управлению НКВД.

Когда первоначальная схема организации партизанского движения 
районными подпольными райкомами партии оказалась нежизнеспо-
собной, начался долгий, с осени 1941 года и до весны 1942 года, период 
поиска оптимального варианта руководства партизанским движени-
ем. Частично территориальная система организации была сохранена. 
В качестве организационных центров были использованы фронтовые 
части Красной Армии.

В мае 1942 года был создан Центральный штаб партизанского дви-
жения, а в последующие месяцы – ряд региональных штабов парти-
занского движения. Новая организация предоставляла возможность 
связывать действия партизан как с руководством ВКП(б), так и с 
Красной Армией. Организация штабов позволяла собрать военных 
регулярной армии, партийных, советских работников и сотрудников 
НКВД в единый орган.

В партизанских бригадах и отрядах воевали несколько катего-
рий людей: добровольцы 1941 года, обычно советские и партийные 
работники; окруженцы – попавшие в окружение красноармейцы и 
офицеры; крестьяне оккупированных территорий, присоединившиеся 
к партизанским отрядам; молодежь и комсомольцы неоккупирован-
ных территорий, добровольно вступивших в партизанское движение; 
бывшие полицаи, перешедшие на сторону партизан. Красноармейцы 
и офицеры составляли около 40% личного состава калининских пар-
тизан.

Одной из главных задач, поставленных перед партизанами в самом 
начале войны, было разрушение немецких коммуникаций. Достиже-
нию этой цели придавалось огромное значение на протяжении всей 
войны. Начиная с лета 1942 года, атаки партизан сильно замедляли 
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поставки и передвижение немецких войск, вызывали нехватку бое-
припасов и продовольствия, уменьшали количество подвижного со-
става железных дорог у неприятеля.

В отдельных случаях, например, в городе Дрисса к северо-западу 
от Полоцка, атаки партизан выводили из строя мосты, имевшие для 
немецких войск большое значение. Крупные операции по разрушению 
коммуникаций координировались с действиями Красной армии.

Подобным же образом партизаны своими согласованными дейс-
твиями по разрушению железных дорог во время операции «рельсовая 
война» в ночь с 3 на 4 августа 1943 года содействовали контрнаступле-
нию Красной Армии, последовавшему сразу после того, как было оста-
новлено немецкое наступление. Крупнейшему наступлению Красной 
Армии в Калининской области и Белоруссии летом 1944 года предшес-
твовали скоординированные действия партизан, в ходе которых была 
предпринята попытка провести 9 тысяч подрывов железнодорожного 
полотна. Последовавшее временное прекращение железнодорожного 
сообщения сильно снизило мобильность немецких частей.

Роль партизан в сборе важной в военном отношении информации 
была существенной. На протяжении войны Красная Армия и органы 
НКВД поддерживали связь с большим количеством подпольных раз-
ведывательных сетей на оккупированной территории. Многие тайные 
агенты НКВД пользовались партизанскими базами, когда им грозил 
арест или когда требовался отдых от напряжения, в котором посто-
янно находился разведчик.

Помимо этого, партизаны обеспечивали прямую радиосвязь с 
советским командованием, передавая разведывательные сведения и 
получая инструкции. Налаживание оперативной передачи разведыва-
тельных сведений стало главной причиной особого внимания, которое 
уделялось обеспечению партизан рациями. Партизаны вносили свой 
вклад в сбор разведывательной информации путем создания собс-
твенной сети осведомителей, часто занимавшихся сбором не только 
сведений, касавшихся планов противника в отношении партизан, но 
и полезных в целом для советской разведки.

Калининские партизаны на протяжении всей войны препятствова-
ли сбору немцами продовольствия в некоторых районах Белоруссии 
и Калининской области. Атаки партизан на карательные отряды и 
немецкие гарнизоны вынудили немцев увеличить количество войск 
охраны. В других случаях регулярные войска могли сниматься с фрон-
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та для поддержки специальных операций против партизан. Внезапные 
атаки партизан влияли на боевой дух немецких войск. Крупнейшим 
достижением партизан в психологическом плане стал их вклад в пре-
вращение населения оккупированных территорий в настроенные про-
тив немцев массы.

Советская власть никогда полностью не исчезала на значительной 
части оккупированных Германией территорий Калининской области. 
В большой степени сохранению советской власти, прямо или косвен-
но, способствовали партизаны. Однако наибольшая часть мирного 
населения проживала в изолированных районах Белоруссии, а также 
в западных оккупированных районах Калининской области.

Значительное количество населения оккупированных районов 
Калининской области проживало в так называемой «нейтральной» 
зоне и испытывало давление, как со стороны партизан, так и немцев. 
С одной стороны, немцами в деревнях назначались старосты из числа 
местных жителей. При отсутствии добровольно желающих занять эту 
должность на нее назначали приказом, часто распределяя обязанности 
среди глав отдельных семей.

Иногда в помощь старосте выделялся отряд вспомогательной поли-
ции из местных жителей. Староста нес ответственность за поведение 
жителей деревни: он был обязан сообщать обо всех проявлениях анти-
германских настроений, доводить до сведения населения постановле-
ния оккупационных властей, содержать в нормальном состоянии до-
роги и снабжать немцев по разнарядкам продовольствием и людскими 
ресурсами. Если староста действительно был настроен антисоветски, 
то вскоре выяснялось, что обременительные обязанности делают его 
в глазах населения орудием в руках немцев.

Для партизан, обычно хорошо осведомленных о настроениях де-
ревенских властей, антисоветски настроенный староста становился 
мишенью. Наоборот, если старосту насильственно принуждали вы-
полнять свои обязанности, то партизаны, в свою очередь, пытались 
склонить его к тайному сотрудничеству. Если об этом становилось 
известно немцам, старосту ждало суровое наказание, и даже лояль-
ные к немцам старосты часто становились жертвами их карательных 
операций против партизан.

Всеми доступными средствами партизаны стремились восстано-
вить в той или иной форме советскую власть. Их усилиям в огром-
ной степени способствовала тонко рассчитанная избирательность в 
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обращении с местным населением. От простых граждан партизаны 
требовали неукоснительного выполнения обязательств перед совет-
ской властью. Командир партизанского отряда сам по себе являлся 
важнейшим представителем советской власти. Его связь с частями 
Красной Армии и штабом партизанского движения служила доказа-
тельством продолжения существования советской власти на оккупи-
рованных территориях.

Комиссар партизанской бригады или отряда отвечал за пропа-
ганду среди местного населения. Но в контролируемых партизанами 
районах по мере возможности обычно пытались восстанавливать 
существовавшую ранее партийную структуру. Там, где это было воз-
можно, осуществлялся призыв в Красную Армию и в партизаны лю-
дей призывного возраста. В зависимости от обстоятельств и текущих 
требований пропаганды затрагивались и другие критерии советской 
системы, например, делались попытки восстанавливать колхозы в 
партизанском крае [296].

За годы Великой Отечественной войны было награждено 3905 ка-
лининских партизан, из них 418 командиров, 220 комиссаров, 3167 ря-
довых партизан, в том числе 310 женщин. В декабре 1946 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР дополнительно наградил орденами 
и медалями большую группу калининских партизан за доблесть и 
мужество, проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми. Орденом Ленина были награждены 20 человек, орденом Красного 
Знамени – 60 человек, орденами Отечественной войны I и II степени – 
224 человека, орденом Красной Звезды – 472 человека, медалью «За от-
вагу» – 261 человек, медалью «За боевые заслуги» – 135 человек [297].

Награждение партизан продолжили в 1964–1965 годах во время 
подготовки к 20-летию победы советского народа в Великой Отечет-
свенной войне. Тогда именами калининских партизан были названы 
улицы в городах и поселках, школы, музеи. Наше послевоенное по-
коление с первого класса школы хорошо знало имя Героя Советского 
Союза Лизы Чайкиной. Ее портрет висел на стенах классных комнат, 
а под ним – краткое содержание подвига. Мы читали о ней книги, ее 
имя звучало на пионерских сборах, ее именем называли пионерские 
отряды и дружины. Нам учителя в школе и родители дома ставили 
в пример Лизу Чайкину, она была одного года рождения с нашими 
матерями.
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Тысячи молодых людей не пожалели своей жизни для защиты 
Родины, каждый из них хотел жить, любить, создавать семью и ра-
ботать во благо страны. Но пришла беда и молодые девушки и юно-
ши сделали все, чтобы другие жили в счастливой и мирной стране. 
Кроме Лизы Чайкиной нам часто и много говорили о подвиге Ины 
Константиновой.

Николай Горячев получил звание Героя Советского Союза, когда 
мы в школе уже не учились, о нем знали меньше. О подвигах Лидии 
Базановой, Тамары Ильиной, Паши Савельевой и других калининских 
партизан, чьими именами были названы улицы в городах, мы узнали 
уже в 1960-е годы, когда отмечали 20-летие победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. Некоторые архивные докумен-
ты, подготовленные к 20-летию победы над фашистской Германией 
в 1964–1965 годах, пролежали без движения около 60 лет, многие из 
них были засекречены до недавнего времени.
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Заключение
21 января 2000 года губернатор В.И. Платов уволил меня с долж-

ности его заместителя. С 21 февраля 2000 года я снова был назначен 
заместителем губернатора Тверской области по социальным вопро-
сам. В числе многих обязанностей он возложил на меня руководство 
комиссией калининских партизан Великой Отечественной войны.

Партизанский слет. В июле 2000 года в деревне Шейно Торо-
пецкого района прошел слет калининских партизан. Тогда в деревне 
проживали около 30 жителей, была видна разрушенная Иоанновская 
церковь. Деревня эта известна тем, что здесь в 1729 году родился ад-
мирал Иван Логинович Голенищев-Кутузов. Во время Великой Отечес-
твенной войны в 1942 году здесь был штаб белорусских и латышских 
партизан, а с 1 января 1943 года по 17 июля 1944 года, в этой деревне 
находился штаб партизанского движения Калининской области. Также 
здесь тогда оставалась база белорусских партизан. В деревне Шейно 
установлен памятник «Курган партизанской славы».

В селе Пожня, что в трех километрах от деревни Шейно, 7 мая 
1977 года был открыт «Музей партизанской славы», как филиал Твер-
ского государственного объединенного музея. В экспозиции музея 
представлены личные вещи калининских партизан, портативная ти-
пография, издаваемые в годы войны подпольные газеты и листовки. 
Хранится оружие партизан, некоторые документы и фотографии. Село 
Пожня, как и деревня Шейно, стоит на местной реке Оке, притоке реки 
Куньи, в 2000 году там проживало более 400 человек.

На партизанском слете в июле 2000 года встретились оставшиеся 
в живых партизаны во главе с председателем Совета ветеранов ка-
лининских партизан, бывшей разведчицей 2-й Калининской парти-
занской бригады Клавдией Ивановной Тяпиной. Кроме нее из Твери 
приехали бывший политрук отряда партизанской бригады имени Де-
ниса Давыдова Александр Петрович Голубев, бывший партизан отряда 
«За Родину» 123-й Белорусской партизанской бригады имени 25-летия 
БССР Андрей Иванович Калинкевич, бывший боец-радист партизан-
ского отряда «Упорные» Павел Сергеевич Сергеичев, партизаны Иван 
Герасимович Сушков, Надежда Константиновна Бойдина и другие.

В деревню Шейно прибыли бывшие партизаны из Москвы и го-
родов Тверской области: Андреаполя, Западной Двины, Конакова, 
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Лихославля, Нелидова, Осташкова и других. Партизаны посетили па-
мятные места, музей партизанской славы в селе Пожня, встретились 
с жителями окружающих деревень. К.И. Тяпина узнала молочницу, 
которая еще девочкой носила молоко партизанам.

В городе Торопце партизаны посетили братскую могилу и возло-
жили цветы. Прошло торжественное заседание, в зале было много 
школьников. В торжественном заседании принимали участие глава 
Торопецкого района Валерий Семенович Ткачев и его заместитель 
по социальным вопросам Владимир Григорьевич Волосюк. Нужно 
отметить, что они неотрывно были с партизанами оба дня. На поляне 
у деревни Шейно развернули полевую кухню, мы с партизанами и 
местными жителями отведали солдатской каши, помянули погибших, 
выпили за здоровье живых.

Всем бывшим партизанам было около восьмидесяти лет, вместе с 
ними уходило от нас что-то большое и величественное: надежность, 
стойкость, вера, братство, дружба. На слет не смог приехать и прислал 
приветственную телеграмму генерал-полковник, бывший представи-
тель Центрального штаба партизанского движения на Калининском 
фронте, член Военного Совета фронта Сергей Саввич Бельченко.

В память о совместных боевых действиях 3 июля 1959 года быв-
шие партизаны Белоруссии, Латвии и Калининской области в глухом 
бору на большой лесной поляне на берегу реки Синей (по-латышски 
Зилупе) насыпали курган. Эта река всегда объединяла три народа: она 
берет начало из болот вблизи Освейского озера в Витебской области 
Белоруссии, там ее называют Синюхой. Потом протекала по Красного-
родскому району Калининской области, где ее называют Синей. Даль-
ше река течет по Латвии и имеет свое название по-латышски – Зилупе.

На вершине кургана партизаны посадили дуб. От кургана идут три 
аллеи деревьев: березовая в сторону Белоруссии, липовая в сторону 
Латвии, кленовая в сторону России. Назван был курган – Курганом 
Дружбы. С тех пор каждый год в первое воскресенье июля бывшие 
белорусские, латышские и калининские партизаны, жители и гости Се-
бежского района собирались возле Кургана Дружбы. Там установлены 
памятники: на латвийской стороне Иманту Судмалису – герою-парти-
зану Латвии, казненному фашистами, на российской стороне – Марии 
Пынто, зверски убитой партизанской разведчице, секретарю Себежс-
кого подпольного райкома комсомола, на белорусской стороне – пар-
тизанам и подпольщикам молодежной организации деревни Прошки.
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Оставшиеся в живых калининские партизаны до 1998 года еже-
годно ездили на автобусах к Кургану Дружбы. По традиции поезд-
ки совершались в начале июля, чтобы в первое воскресенье месяца 
собраться у Кургана Дружбы. К большому сожалению, этот Курган 
оказался на территории Латвии. Руководство страны с 1998 года не 
разрешает российским и белорусским партизанам переходить границу 
и бывать на Кургане Дружбы. Им остается поминать погибших в не-
скольких метрах от Кургана, через реку Зилупе, разделяющую Россию, 
Белоруссию и Латвию…

… Эта книга – дань памяти участникам Великой Отечественной 
войны, которым выпали тяжелые времена испытаний и тревог, кто 
ценою своей жизни защитил нашу страну от фашизма, о ком надо 
помнить, чтить и передавать эту память из поколения в поколение. 
Исторические события, свидетелями которых мы являемся, требуют 
внимательного изучения и тщательного осмысления великого про-
шлого нашей страны.

Многих из калининских партизан, оставшихся в живых, я хорошо 
знал, часто с ними встречался в администрации области, бывал на их 
встречах, слетах, собраниях в Твери, Москве, Торопце. Они дарили 
мне, со своими коллективными подписями, книги, некоторые из них 
я позднее передал в отдел редких книг библиотеки Тверского универ-
ситета для читателей.

Хорошо понимаю, что книга недописанная, так как осталось доста-
точно много неисследованных документов и материалов о партизан-
ском движении на территории Калининской области, хранящихся в 
фондах Тверского центра документации новейшей истории. Надеюсь, 
что эти материалы продолжат изучать новые поколения исследова-
телей.

Город Тверь – Крым, село Колоски, 
6 марта 2023 года – 12 апреля 2024 года.
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