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Введение 

27 января 2024 года исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. 

Оборона города на Неве — это общий подвиг множества людей, сражавшихся на фронте и 

в тылу. Но картина этих героических событий не будет полной, если не учитывать также 

тех, кто сражался за линией фронта. Партизаны и диверсионные отряды сыграли 

значительную роль в подрыве планов врага. Кем были те люди, которые чаще всего совсем 

не планировали оказаться на оккупированной территории, но находили в себе мужество и 

силы сражаться в заведомо неравных условиях со своим противником? 

В настоящее время всё больше архивных документов, связанных с историей Великой 

Отечественной войны, становится доступным для исследователей. В отношение 

партизанского движения Ленинградской области таким ценным источником стала 

картотека личного учёта членов партизанских отрядов. Информация, содержащаяся в этих 

карточках, позволяет составить довольно подробное представление о личном составе 

партизанского движения: о месте происхождения этих людей, их возрасте, образовании, 

роде занятий до войны и многом другом. Эти материалы позволяют нам хотя бы частично 

восстановить реальные портреты героев, которые в мрачный час встали на защиту своей 

страны. Благодаря труду нескольких поколений архивистов мы сегодня можем назвать их 

имена и по достоинству оценить их заслуги перед нашей Родиной. 

Объектом исследования стали архивные документы, содержащие сведения об 

участниках партизанского движения в Ленинградской области. 

Предметом исследования стали участники партизанского движения в 

Ленинградской области. 

Цель исследования: на основании изучения индивидуальных учётных карточек 

партизан, а также опубликованных документов Ленинградского штаба партизанского 

движения показать, кем были участники партизанского движения. 

Задачи: 

1. Изучить историю партизанского движения в Ленинградской области с помощью 

современных научных публикаций. 

2. Изучить опубликованные документы, отражающие процесс формирования и 

деятельности партизанских подразделений в Ленинградской области. 

3. Сформировать случайную выборку карточек индивидуального учёта участников 

партизанского движения в Ленинградской области. 

4. Сформировать базу данных на основе информации из учётных карточек, 

отражающей такие индивидуальные характеристики, как: пол, возраст, место 

происхождения, национальность и социальный статус, принадлежность к партии, 

отношения к воинской службе, сроки участия в партизанском движении, принадлежность 

к определённому партизанскому подразделению и некоторые другие. 

5. Проанализировать статистические данные, собранные на основе учётных карточек 

партизан, и соотнести полученные результаты с материалами из документов 

Ленинградского штаба партизанского движения. 

6. Сделать выводы об особенностях состава партизанских подразделений 

Ленинградской области и об их роли в битве за Ленинград. 

За десятилетия, прошедшие с окончания Великой Отечественной войны, вышло 

много исследований, в которых рассматривалась история партизанского движения в 

Ленинградской области. Например, очень много сведений о разных этапах партизанской 

борьбы и о разных её сторонах представлено в работе Ю.П. Петрова «Партизанское 
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движение в Ленинградской области. 1941-1944». 1  В ней подробно рассмотрена 

организационная деятельность партийных и государственных органов, общая стратегия и 

тактика партизан Ленинградской области, а также конкретные операции и подвиги 

отдельных отрядов и бойцов. 

Ещё одной информативной книгой, с которой удалось познакомиться в ходе 

исследования, является «Репортаж из-за линии фронта», написанная участником Великой 

Отечественной войны, почётным сотрудником контрразведки М.М. Фрейдзоном.2 Автор 

использовал для создания книги большое количество материалов: документы, 

воспоминания, фотографии, а также личностный опыт. В результате в работе можно найти 

много важных деталей, которые позволяют составить более подробное представление о 

событиях и личностях в истории ленинградских партизан. Факт того, что книга 

М.М. Фрейдзона дважды переиздавалась с дополнениями говорит о её ценности и 

востребованности. 

В ХХI веке тема партизанского движения в Ленинградской области продолжает 

привлекать внимание историков. В процессе подготовки к исследованию был изучен ряд 

статей отечественных авторов. Хорошей статьёй для общего знакомства с темой стал 

историографический обзор А.В. Дикого «Историческое и историографическое 

исследование партизанского движения в Ленинградской области в годы Великой 

Отечественной Войны». 3  В статье кратко рассмотрены основные вехи истории 

партизанского движение и указан ряд важных работ по этой теме. Более подробно эти 

вопросы раскрыты в работе С.В. Кулика «Партизанское движение на Северо-Западе 

России». 4  Она написана не только па основе опубликованных материалов, но и с 

привлечением ряда архивных источников. Особое внимание уделено тому, как штаб 

партизанского движения и военное руководство разрабатывали общую стратегию и методы 

действий в тылу врага. Делаются выводы о том, насколько ключевые решения оказались 

успешными в действительности. Третья из наиболее полезных научных статей 

принадлежит Н.В. Никитенко — «Организаторы народной борьбы в тылу врага».5 В ней 

рассматриваются биографии командиров партизанских отрядов, таким образом, тема 

работы соответствует цели данного исследования — раскрыть личностный состав 

партизанского движения. В статье Никитина как раз представлены примеры людей, 

которым в силу сложившихся обстоятельств пришлось возглавить борьбу с врагом на 

отдельных территориях. В целом все отмеченные научные публикации были полезны на 

разных этапах написания исследовательской работы. 

Основными источниками получения информации для проведения исследования 

стали архивные документы. Часть из них доступна в опубликованном виде. Очень много 

полезных сведений об организации Ленинградского штаба партизанского движения и 

партизанских отрядов, о результатах их операций содержится в сборнике «Оборона 

Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы». 6  В разделе 6 «О формировании 

партизанских отрядов» представлены постановления и справки ленинградских и 

всесоюзных руководящих органов, связанные с организацией партизанского движения, а 

                                                 
1  Петров Ю. П. Партизанское движение в Ленинградской области. 1941-1944.  [Электронный 

ресурс].— Л.: Лениздат, 1973. URL: http://militera.lib.ru/h/petrov_yp/index.html (дата обращения — 12.12.2023). 
2 Фрейдзон М.М. Репортаж из-за линии фронта. Партизанская война в Ленинградском партизанском 

регионе (1941-1944 гг.). — М.: Русь, 2010. — 320 с. 
3 Дикий А.В. Историческое и историографическое исследование партизанского движения в 

Ленинградской области в годы Великой Отечественной Войны. // Известия Росийского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. — Санкт-Петербург. — 2008. — № 58. С. 114-118. 
4 Кулик С.В. Партизанское движение на Северо-Западе России. // Россия в Глобальном Мире. — 

Санкт-Петербург.— 2016. — № 8 (31). С. 133-147. 
5 Никитенко Н.В. Организаторы народной борьбы в тылу врага. // Псков. Научно-практический, 

историко-краеведческий журнал. — Псков. — 2010. — № 32. С. 164-176. 
6  Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы. / Отв. ред. А.К. Сорокин. — М.: 

Политическая энциклопедия, 2019. — 735 с. 
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также большое количество докладных записок и отчёт Ленинградского штаба о действиях 

партизанских отрядов за разные периоды. Эти материалы были использованы для 

получения общих сведений. 

Главным источником для написания работы стал фонд Р-116Л «Ленинградский штаб 

партизанского движения, Ленинградская область», опись 20 Центрального 

государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. В него 

входят карточки по учёту личностного состава партизан. Более подробно особенности этого 

источника и его происхождение рассмотрены в главе 2. 

 Работа с ним велась следующим образом. С помощью генератора случайных чисел 

из каждого из 86 дел была отобрана одна карточка. Ещё 14 карточек было отобрано 

случайным образом из всего собрания. В результате получилась выборка из 100 карточек 

личного учёта. Данные из них были внесены в таблицу Microsoft Excel и, в итоге, 

сформировали базу данных (см. илл. № 7) для осуществления статистического анализа. На 

завершающем этапе исследования материалы двух источников были сопоставлены таким 

образом, чтобы дополнить биографические сведения об участниках партизанского 

движения. Для этого содержащиеся в карточках указания на принадлежность человека к 

определённому подразделению были соотнесены с данными из докладных записок о 

действиях партизан Ленинградской области. Таким образом, удалось определить операции 

и периоды партизанской войны, в которых отдельные люди с высокой долей вероятности 

могли принимать какое-то участие. 

Исследовательская работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

источников и литературы и приложения. Глава 1 посвящена вопросу формирования 

партизанских отрядов, особенно в начальный период войны, рассмотрены планы 

ленинградского командования и показатели численности партизанского движения 

Ленинградской области на начало 1942 года. В главе 2 подробно описываются карточки 

личного учёта партизан, особенности их структуры и содержания, делаются 

предварительные выводы об их возможностях в качестве исторического источника. В главе 

3 представлены результаты статистической обработки данных, полученных путём 

обработки карточек, а также продемонстрированы возможности комбинирования этих 

сведений с материалами из других источников. В заключении делаются общие выводы на 

основании материалов, изложенных в предыдущих главах 
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Глава 1. Формирование партизанских отрядов на территории 

Ленинградской области 

Успешное продвижение германских войск, оккупировавших значительные 

территории Советского Союза в первые недели войны, побудило командование Красной 

Армии использовать дополнительные способы борьбы с противником. Одним из средств, 

способных существенно осложнить Вермахту проведение боевых операций, должны были 

стать партизанские отряды — организованные боевые подразделения, действующие в тылу 

вражеских войск. Централизованные действия по созданию таких частей были 

предприняты уже по прошествии первого месяца войны. 

1.1. Порядок формирование партизанских отрядов. 

По постановлению Ленинградского областного комитета от 25 июля 1941 года «О 

формировании партизанских отрядов» до 29 июля в Ленинграде должно быть 

сформировано в 230 партизанских отрядов и ещё 70 — в области. Согласно постановлению, 

в отряды должны были войти «лучшие преданные родине рабочие, инженерно-технические 

работники, служащие и студенты предприятий, учреждений и ВУЗов».7 В среднем по плану 

отдельный отряд должен был насчитывать от 35 до 50 человек, а общая запланированная 

численность подобных подразделений должна была достигать 12000 человек. Любопытным 

моментом является положение по заработной плате партизанам. Вопрос денежных окладов 

военнослужащих Красной Армии, партизан и диверсантов часто оказывается в тени, а ведь 

он имел важное значение. Многие военнослужащие переводили зарплату на своих 

родственников в тылу, так что они на полученные деньги могли купить себе 

дополнительные продукты или необходимые вещи. В этом отношении партизаны и 

диверсанты не были исключением. Поэтому неудивительно, что данный вопрос 

оговаривался в постановлении № 245: за личным составом партизанских отрядов 

сохранялась средняя заработная плата как за добровольцами. 

Вооружение и снаряжение отрядов партизан возлагалось на командующего 

Ленинградского военного округа. Эту должность в 1941 году занимал генерал-лейтенант 

Т.И. Шевалдин. Таким образом, очевидно, что согласно плану, партизанские 

подразделения должны были получить централизованную материальную поддержку со 

стороны Красной Армии. Кроме того, руководство и ответственность за формирование 

отрядов было возложено на первых секретарей городских и областных комитетво 

ВКП(б) — на партийных руководителей на местах. Это означает, что партизанские отряды, 

по мысли командования, должны были возникать не стихийно, а планово. Заранее были 

определены люди, которые будут заниматься их формированием и снабжением. Кроме 

того, как указывает Ю.П. Петров, началась подготовка схронов и мест для будущих 

партизанских баз.8 

Согласно Справке о формировании отрядов особого назначения от 25 июля 1941 

года, отряды формировались по производственному принципу: люди попадали в отряды с 

одного предприятия, куста предприятий, учреждения, ВУЗа.9 В отряды отбирались лица в 

возрасте от 18 до 45 лет, физически здоровые, смелые, владеющие оружием. В первую 

очередь подбирался командир отряда, его заместитель и партийный руководитель. 

Утвержденные командиры и заместители привлекаются комиссиями к отбору личного 

                                                 
7 Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы, с. 508. 
8 Петров Ю. П. Партизанское движение в Ленинградской области. 1941-1944. URL: 

http://militera.lib.ru/h/petrov_yp/01.html. 
9 Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы, с. 509. 
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состава в свои отряды. По итогу на каждый сформированный отряд составлялся список 

личного состава в двух экземплярах по форме: фамилия, имя и отчество, год рождения, 

партийность, место работы, должность, домашний адрес, состав семьи. 

В итоге первых месяцев в районах Ленинградской области было организовано и 

приступило к боевой деятельности свыше 100 отрядов, которые объединяли не менее 6000 

человек. Такие данные приводит Ю.П. Петров.10 Как видно, по показателю численности 

запланированных результатов добиться ещё не удалось. 

1.2. Стандарты оснащения партизанских отрядов. 

Оснащаться партизанские отряды должны были в соответствии со справкой о 

вооружении, снаряжении и оснащении отряда особого назначения от 25 июля 1941 года.11 

Из таблицы 1 (см. илл. № 8) следует, что основная часть бойцов отряда вооружалась 

винтовками, ножами-финками, каждый получал по 3 штуки ручных гранат и 1 

противотанковую гранату. По всей видимости, наиболее опытные члены отряда получали 

также пистолет-пулемёт Дегтярёва. Членам командного состава дополнительно 

вооружались пистолетами ТТ или Маузер. На весь отряд выдавался ручной пулемёт. 

Прочее оснащение отряда перечислено таблице 2 (см. илл. № 9). Каждый из партизан 

должен был получить патронташи и подсумки, гранатную сумку и противогаз как части 

индивидуальной экипировки. На весь отряда выдавалась одна карта местности, где ему 

предстояло действовать, 2 бинокля и 5 компасов для улучшения ориентировки. Из бытовых 

предметов каждому полагалась кружка, ложка, 1 смена белья и полотенце. Указанное в 

таблице количество котелков вдвое меньше, чем кружек, из этого следует, что пользоваться 

ими предполагалось вдвоём или по очереди. Отряд должен был получить запас питания, 

рассчитанный на 5 суток. Видимо этого времени считалось достаточным, чтобы найти 

более или менее постоянные источники пополнения запасов. Кроме того, следовало выдать 

сумму в размере 1500 рублей. Эти средства в том числе могли быть использован для 

приобретения пищи и получения других услуг у местных жителей. Из медицинских средств 

в таблице указаны индивидуальный санитарный и химический пакет из расчёт по 1 штуке 

на бойца. Состав прочих медикаментов подробно не описан — они кратко обозначены как 

таблетки. 

На практике партизаны даже в 1943 году испытывали дефицит экипировки и 

особенно оружия. Как отмечает М.М. Фрейдзон, основными причинами были трудности 

переправки всего необходимого в тыл и приток в отряды безоружных местных жителей, 

которых было особенно много в периоды подъёма.12 

1.3. Результаты формирования партизанских отрядов к первым месяцам 1942 года. 

В действительности разворачивание партизанского движения на территории 

Ленинградской области в течение лета-осени 1941 года проходило не так хорошо, как это 

планировало руководство. С.В. Кулик приводит примеры того, как ответственные за 

создание подразделений бежали, не выполнив поставленной задачи, партизаны не получила 

достаточного оснащения для того, чтобы организовать базу, гибли от голода. В итоге всего 

этого отряды распадались.13 

Проблемы прослеживаются и по тем сведениям, которые представлены в Отчёте 

начальника Ленинградского штаба партизанского движения М.Н. Никитина и начальника 

                                                 
10 Петров Ю. П. Партизанское движение в Ленинградской области. 1941-1944. URL: 

http://militera.lib.ru/h/petrov_yp/01.html. 
11 Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы, с. 510-511. 
12 Фрейдзон М.М. Репортаж из-за линии фронта. Партизанская война в Ленинградском 

партизанском регионе (1941-1944 гг.), с. 55. 
13 Кулик С.В. Партизанское движение на Северо-Западе России, с. 134-135. 
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2-го отдела Ленинградского ШПДП.И. Вагина об итогах боевой деятельноси партизанских 

отрядов Ленинградской области за период с 1 января по 1 сентября 1942 г.14 В документе 

указано, что на 1 января 1942 года по области действовало всего 106 отрядов суммарной 

численностью в 4006 человек.15 Но из них с 46 связь была утрачена, а значит не могло быть 

реальных доказательств того, что они продолжали существовать. На оставшиеся 60 

отрядов, с которым связь была, приходилось всего лишь 1965 бойцов — это менее 1/6 

изначально запланированной численности. Это можно объяснить понесёнными потерями и 

трудными погодными условиями в зимний период — к таким же выводам приходит 

С.В Кулик. 16  Очевидно, что процесс пополнения отрядов наталкивался на большие 

трудности. 

За следующие 4 месяца 1942 года общая численность партизанских отрядов выросла 

незначительно — до 4293 человек (на 7%). Но произошли организационные изменения. 

Число отрядов на постоянной связи сократилось до 48, но вот их численность возросла уже 

заметно — до 2741 человека (на 39,5%). Это может свидетельствовать о том, что активные 

и успешные отряды усиливались путём объединения и пополнения своих рядов. Как 

указывает, в том числе, Н.В. Литвиненко, командование как решило в это время сделать 

ставку на крупные соединения.17 В течение лета эта тенденция сохранилась — на 1 сентября 

1942 года насчитывался 71 действующий отряд в контакте со штабом и с общей 

численностью уже 5001 человек. 

 

Пика развития партизанское движение Ленинградской области достигло к началу 

наступления Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. В январе 1944 

года в тылу группы армий «Север» действовало множество отрядов, объединённых в 13 

партизанских бригад, в которых насчитывалось в строю 24449 бойцов.18 Таким образом, в 

разное время общая численность партизан существенно колебалась, не всё было гладко с 

набором добровольцев и сохранением их жизней в ходе боевых действий. В карточках 

личного учёта фонда Р-116Л, опись 20 есть графы, в которых стоят отметки о дате, когда 

человек вступил в партизаны или присоединился к конкретному отряду, а также даты 

выбытия и причины. Потенциально эти сведения можно использовать для того, чтобы 

определить особенности состава партизанских отрядов в разные периоды. Также это 

позволит понять, кем были те люди, чьими усилиями и жертвами были обеспечены 

победные отчёты Ленинградского штаба партизанского движения. 

                                                 
14 Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы, с. 517-538. 
15 Там же, с. 518. 
16 Кулик С.В. Партизанское движение на Северо-Западе России, с. 136. 
17 Никитенко Н.В. Организаторы народной борьбы в тылу врага, с. 165. 
18 Дикий А.В. Историческое и историографическое исследование партизанского движения в 

Ленинградской области в годы Великой Отечественной Войны, с. 115. 
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Глава 2. Карточки по учёту личного состава партизан как 

исторический источник 

Как уже было отмечено во введении, главным источником данных о людях, 

входивших в состав партизанских формирований, стал фонд Р-116Л, опись 20, в которую 

входят документы делопроизводственной картотеки Ленинградского штаба партизанского 

движения. Чтобы понять особенности этих материалов и работы с ними, нужно коротко 

рассмотреть историю их происхождения, а также основные характеристики составляющих 

их документов. 

2.1. История формирования фонда Р-116Л, опись 20. 

Согласно материалам исторической справки 19 , история формирования фонда 

начинается практически с первого месяца Великой Отечественной войны. Уже в конце 

июля 1941 года Ленинградский областной комитет издал постановление № 245 «О 

формировании партизанских отрядов». Немецкие войска быстро приближались к городу и 

захватывали советские территории. В этих условиях нужно было создать ещё один фронт 

борьбы с врагом. Многие граждане Советского Союза готовы были сражаться, но им 

требовалась организация и руководство. А командованию нужно было создать систему 

учёта людей, принимавших участие в партизанских операциях. Поэтому 27 августа 1941 

года приказом Военного Совета Ленинградского фронта был создан отдел по организации 

и руководству партизанским движением. 27 сентября 1941 года был утверждён 

Ленинградский штаб партизанского движения. При нём были созданы картотеки учета 

партизан по отделу кадров Штаба и оперативных групп Штаба при Военных Советах 

фронтов. К концу войны в них было собрано около 85000 карточек. 

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята, и к марту противник 

был выбит за пределы Ленинградской области. Тогда же было принято решение о 

расформировании партизанских бригад. Многие люди вернулись к мирной жизнь, а лица 

призывного возраста были направлены в различные подразделения Красной Армии. С мая 

1944 по май 1945 года специальная Комиссия занималась сбором и систематизацией 

документов по партизанскому движению в Ленинградской области. После войны эту 

работу продолжили разные другие специальные органы при Ленинградской, а затем и 

Санкт-Петербургском правительстве. В итоге все найденные документы вошли в фонд Р-

116Л, опись 20 Центрального государственного архива историко‑политических документов 

Санкт‑Петербурга. 

В 2019 году в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

был осуществлён проект по оцифровке делопроизводственных картотек партизан. А в 2020 

году в условиях локдауна из-за пандемии нового коронавируса портал «Архивы Санкт-

Петербурга» открыл доступ к этим документам для всех граждан Российской Федерации, у 

которых есть аккаунт на портале Госуслуги. Таким образом, в распоряжении широкого 

круга исследователей оказался интересный массовый источник по истории партизанского 

движения в Ленинградской области. 

                                                 
19 ЦГАИПД СПб. Фонд Р-116Л. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. [Электронный ресурс]. URL: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-

116L (дата обращения — 15.12.2023). 
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2.2. Структура и содержание карточек личного учёта партизан. 

В описи 20 фонда Р-116Л карточки по учёту личного состава партизан 

Ленинградской области поделены на 86 дел. В среднем в одно дело входит от 800 до 900 

карточек или 1600-1800 электронных образов лицевой и обратной стороны карточки. 

Каждая карточчка содержит разнообразную информацию об одном из людей, входивших в 

состав партизанских отрядов: ФИО, год рождения, место происхождения, национальность, 

образование, отношение к воинской службе, довоенная профессия, партийный статус, 

принадлежность к партизанскому отряду, должность в отряде, сроки участия в 

партизанском движении, сведения о родственниках и некоторые другие данные. После 

продолжительно работы с картотекой было установлено, что отдельные карточки могут 

сильно различаться между собой. В итоге было обнаружено, что встречаются 3 варианта 

этого документа. Они отличаются друг от друга качеством бумаги, а также наличием или 

отсутствием отдельных граф и их обозначением. Например, в карточке 1-го типа (см. илл. 

1-2) на лицевой стороне требуется указать место рождения партизана, а в карточке 2-го типа 

(см. илл. 3-4) этого нет. Как раз заметно разное качество бумаги, ей размер (в первом случае 

лист заметно больше, чем во втором), общее различие структуры и формулировки 

содержания граф. Можно предположить, что первый вариант стали использовать ближе к 

концу войны или даже в послевоенные годы при сборе информации об участниках 

партизанского движения. На карточке 1-го типа в конце не указана дата её заполнения, но 

последние сведения в ней относятся к январю 1944 года — это значит, что она как раз могла 

быть составлена в ходе роспуска партизанских отрядов Ленинградской области или даже 

позднее. Тогда как раз был запущен процесс по сбору массовой информации об участниках 

партизанского движения. Карточка 2-го типа заполнена значительно раньше — 24 апреля 

1943 года, когда значительная часть Ленинградской области ещё не была освобождена. 

Карточка 3-го типа (см. илл. № 5-6) ещё больше отличается от двух предыдущих. 

Скорее всего это универсальная карточка для внесения личных данных мобилизованного в 

рядык РККА. На это указывают такие графы, как «Каким военкоматом был призван», «В 

какую часть зачислен» и некоторые другие. Как и образец карточек 2-го типа, эта была 

заполнена в апреле 1943 года. Видимо эти два типа использовались наравне в годы блокады, 

в зависимости от наличия в конкретном месте одного или другого типа бланков. После 

изгнания врага за пределы Ленинградской области получил распространение также 1-й тип, 

наиболее детально проработанный для унификации сведений. 

 

Данные из картотеки личного учёта позволяют получить информацию, как об 

особенностях состава партизанских отрядов в целом, так и об отдельных людях. Отдельные 

хорошо заполнены образцы содержат настолько подробные сведения о человеке, что можно 

вполне отчётливо представить себе, откуда он произошёл, какой прошёл жизненный путь 

до начала войны, как сложилась его судьба в годы обороны Ленинграда, а иногда, к 

сожалению, можно прочитать и об обстоятельствах гибели. Результаты статистического 

анализа составленной базы данных будут продемонстрированы в следующей главе. Но уже 

рассмотренные характеристики документов фонда Р-116Л, оп. 20 показывают, насколько 

велик информативный потенциал у этого источника. 
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Глава 3. Особенности состава партизанского движения 

Ленинградской области 

Результатом работы с фондом Р-116Л, опись 20 стала база данных. Она позволяет 

охарактеризовать состав партизанского движения Ленинградской области в целом, а также 

рассмотреть примеры отдельных личностей бойцов отрядов, показать их вклад в победу над 

Германией. В этой главе представленны и проанализированны статистические данные, 

оформленные в виде диаграмм. Для удобства читателя диаграммы оставлены в тексте рядом 

с их описанием и интерпретацией. Далее на примере совмещения индивидуальных данных 

из базы с материалами отчётов Ленинградского штаба партизанского движения показано, 

что это позволяет узнать о роли отдельных людей в войне за линией фронта. 

3.1. Статистический анализ данных из картотеки личного учёта партизан. 

В полученную итоговую выборку попало 100 участников партизанского движения 

на территории Ленинградской области. Из них 89 составили мужчины и 11 женщины. 

Возраст этих людей был очень разным. Для удобства оценки полное число исполнившихся 

лет было рассчитано относительно года начала Великой Отечественной войны. В 

результате на 1941 год двоим самым старшим участникам партизанского движения, 

попавшим в выборку, было 49 лет, а самому юному — 12. В общей сложности из 100 

человек 23 к началу войны точно не достигли совершеннолетнего возраста — то есть им 

было 16 и менее лет. 41 человек попал в возрастную категорию от 17 до 25 лет. Это тоже 

совсем ещё молодые люди: выпускники школ, профессиональных технических училищ, 

студенты, начинающие рабочие. А если взять в расчёт современные возрастные границы 

категории молодёжи, то получится, что в полученной выборке 90% вошло бы в эту группу. 

Эта особенность состава партизанских отрядов может быть объяснена несколькими 

причинами. 

Как следует из диаграммы № 1 (см. стр. 12), для партизанского движения 

Ленинградской области характерна моноэтничность — 85% из выборки были записаны как 

русские. Любопытно, что представители других национальностей присутствуют в равной 

пропорции. Это касается белорусов, эстонцев, евреев — народов, чьи исторические 

территории расселения близки или даже включают в себя часть земель Ленинградской 

области. При этом такой же процент среди партизан составили украинцы, осетины и 

азербайджанцы — потенциально выходцы из более отдалённых мест. Показательно 

отсутствие в выборке зафиксированных по документам представителей коренных 

малочисленных финноязычных   народов российского  Северо-Запада: ингерманландских 

финнов, ижоры, води, вепсов, карел. Наверняка представители этих народов принимали 

участие в антифашистском движении. В условиях конфликта с Финляндией, а также под 

воздействием патриотических настроений эти люди могли умышленно записываться как 

русские, чтобы подчеркнуть свою преданность советской родине. 
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Диаграмма № 1. Национальность участников партизанского движения в 

Ленинградской области. 

 

 

  Диаграмма № 2. Уровень образования участников партизанского 

движения в Ленинградской области. 

 

Рассматривая такую характеристику членов партизанского движения как уровень 

образования (диаграмма № 2), прежде всего нужно отметить довольно высокий процент 

карточек — 33% — в которых эти сведения были не указаны. Можно предположить, что в 

большинстве случаев для командиров партизанских отрядов уровень образования бойцов 

не имел решающего значения, и в первую очередь учитывались физические данные, а также 

навыки и знания, полезные в боевых условиях. Принимая во внимание возрастной состав 

выборки, неудивительно, что основная масса партизан не имела полного среднего 

образования, ведь на момент начала войны и даже вступления в отряд они были 

школьниками. Заметную долю составили лица, получившие только начальное образование 

— 4 класса и меньше. Это можно объяснить тем, что среди партизан было много сельских 

жителей. 
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Диаграмма № 3. Партийная принадлежность участников партизанского 

движения в Ленинградской области.  

 

По полученным данным о принадлежности к партии (диаграмма № 3) 51% людей, 

попавших в  выборку были беспартийными. Теоретически к этой категории могло 

относится большинство тех, в чьих карточках в соответствующей графе не было поставлено 

никакой отметки (категория «пусто» — 26%). Партийные (коммунисты и комсомольцы) 

вместе составили 23%: 14% — комсомольцы, 9% — коммунисты. Подавляющая доля 

беспартийных может быть частично связана с тем, что многие партизаны происходили из 

сельской местности. Уровень грамотности там был ниже, чем в городе, а это могло 

помешать сдать необходимые экзамены для вступления в партию. Вероятно, что и процент 

готовых усиленно добиваться  приёма в ВКП(б) был не очень велик. 

 

Диаграмма № 4. Профессиональная принадлежность участников партизанского 

движения в Ленинградской области. 

 

Всего по результатам анализа собранных данных было выделено 11 категорий людей 

по признаку их довоенной профессии, включая тех, у кого эта информация не указана 
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(диаграмма № 4). Некоторые из них довольно близки между собой, то есть это означает, что 

эти люди заняты в одной сфере, делают одно дело. Так можно объединить категории 

колхозник, крестьянин и тракторист, связанные с сельским хозяйством. В сумме они 

составляют 18%. Также возможно соединить в одну группу рабочих, слесарей и грузчиков, 

которые все, скорее всего, связаны с промышленным производством. Вместе они 

составляют 19%. Таким образом РККА действительно отвечала своему названию — то есть 

была армией рабочих и крестьян. В полученной выборке это 37%, или более половине тех, 

в чьих карточках была указана какая-либо из профессий. 

На третье место по многочисленности попала группа студентов и учащихся школ — 

14%. Примечательно, что среди этих людей многие были добровольцами. Действительно 

более порывистое чувство патриотизма, свойственное молодёжи, привлекало в ряды 

партизан тех, что не мог попасть в регулярную армию из-за непризывного возраста. По той 

же причине они во время войны продолжали обучение в разных местах, которые могли быть 

захвачены немцами. В этой ситуации молодые люди могли выбрать вооружённый способ 

борьбы с оккупантами. 

Четвёртую группу можно сформировать из таких специалистов как 

военнослужащие, управленцы и врачи. Это представители не самой многочисленной, но 

очень важной части партизанского отряды, которые обладали наиболее важными знаниями 

и навыками для успеха партизанской деятельности. Представители управленцев 

(партийные руководители, председатели колхозов, главы местных советов) были в том 

числе обязаны формировать партизанские отряды в своей местности, если она оказывалась 

под оккупацией. Эти люди имели ценный опыт эффективной организации коллектива и 

могли исполнять должность командира. Врач мог значительно снизить потери личного 

состава, потому что следил за здоровьем бойцов каждый день и предупреждал 

распространение болезней. Наконец, военнослужащие — это те, кто учился убивать 

противника и мог даже иметь военный опыт. В сумме «элита» партизанского движения 

составила в выборке 15%. 

Диаграмма № 5. Должности членов партизанского движения в Ленинградской 

области. 
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последних двух групп, у отряда всегда должен был быть командующий. 

Профессионального медика трудно было достать, а обязанности по лагерю при 

необходимости мог исполнять любой рядовой. Скорее всего, те люди, которым записал 

должность повара, конюха, «по снабжению» были по каким-то причинам не пригодны для 

выхода на боевые задания. 

3.2. Портреты участников партизанского движения в Ленинградской области. 

Карточки личного учёта помимо прочей информации содержат также сведения о 

том, в каком отряде сражался человек, когда прибыл в него, когда выбыл и по какой 

причине. В отчёте начальника Ленинградского штаба партизанского движения 

М.Н. Никитина от 2 сентября 1942 года20  и более поздних отмечены наиболее яркие и 

успешны операции, осуществлённые отдельными партизанскими объединениями. 

Благодаря этому появляется возможность совместить данные из двух источников и 

изобразить своеобразные портреты героев, принявших участие в героических эпизодах 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

В отчёте Никитина, в частности, отмечены выдающиеся достижения 2 партизанской 

бригады под командованием товарища Васильева, начальника ДКА г. Новгород, и 

комиссара Орлова, бывшего первым секретарём Порховского районного комитета ВКП(б) 

18 января 1942 года партизанами этой бригады был проведён успешный штурм города 

Холм, который благодаря внезапности удара удалось захватить. В ходе многочасового боя 

было перебито 625 немецких солдат и офицеров, в самом городе и на дорогах вблизи него 

уничтожено 99 грузовых и легковых автомашин, разрушено две радиостанции, крупный 

стационарный узел связи, автоцистерна с горючим, одно орудие и прочее военное 

имущество.21 

Благодаря собранной базе данных можно назвать нескольких потенциальных 

участников этой операции, который в январе 1942 года находились в составе 2-й бригады. 

Например, это Кузьма Андреевич Филатов. Тогда ему было около 35 лет. Точно место 

происхождение не указано, но из карточки следует, что до войны он жил и работал в 

посёлке Чихаево Ашевского района Калининской области (сейчас эта территория относится 

к Псковской области). Был членом коммунистической партии. В партизаны пошёл уже в 

августе 1942 года и служил в качестве рядового бойца. Согласно данным карточки, он погиб 

28 января 1942 года, возможно, как раз в ходе боёв, последовавших за взятием города, когда 

немцы нанесли ответный удар. 

Другой участнице тех событий могла быть 19-летняя медсестра Татьяна Васильевна 

Щебрякова. До войны работала в селе Велилы Молвотицкого района Ленинградской 

области, указан даже оклад — 225 рублей.22 Вероятно, после вступления в партизаны, с 4 

июля 1942 года, эти деньги перечисляла отцу в деревню Пигино Подпорожского района. 

Состояла в комсомоле. Согласно карточка успела до этого принять участие в Советской-

финляндской войне зимы 1939-1940 годов, вероятно, тоже в качестве медсестры. Она 

пережила сложный период зимы и весны 1942 года, но в начале ноября, по всей видимости 

сильно заболела. Её далось переправить через линию фронта, и после выздоровления в 

госпитале она была направлена уже в тыл. 

Третьим героем тех же событий был Николай Фёдорович Цуханов. Это один из 

самых возрастных людей, попавших в выборку — он родился ещё в 1892 году, а значит на 

момент начала войны ему было 49-50 лет. В 1924 году вступил в партию, возможно, в ходе 

так называемого «ленинского призыва», последовавшего за смертью В.И. Ленина. Перед 

войной занимал должность директора дедоевского районного промышленного комбината. 

Ушёл в партизаны 22 июля 1941 года. В отряде служил миномётчиком — возможно имел 

                                                 
20 Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы, с. 517. 
21 Там же,  с. 555-556. 
22 Сейчас это часть Новгородской области. 
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опыт участие в боевых действиях в ходе предыдущих военных конфликтов, ведь даже уже 

на момент начала Первой мировой войны он достиг призывного возраста. Дома его 

возвращения ждали мать и жена с детьми. К сожалению, Николаю Цуханову не суждено 

было к ним вернуться, потому что 27 декабря 1942 года он пропал без вести. 

Все трое из представленных здесь партизан с высокой вероятностью могли 

принимать участие в атаке на город Холм. Зимой 1941-1942 годов партизанские отряды 

были немногочисленны, и такая крупная операция должна потребовать мобилизации всех 

ресурсов 2-й бригады. 

 

Результаты обработки данных из карточек личного учёта партизан показывают, что 

это очень интересный и информативный источник. Благодаря ему можно получить, как 

обобщённые статистически данные, отражающие особенности состава партизанского 

движения в Ленинградской области, так и очень подробные сведения об отдельных 

участников войны в тылу врага. Это позволяет нам хотя бы отчасти восстановить личности 

этих героев и попытаться понять, почему они даже в тяжёлых условиях не прекратили 

вооружённого сопротивления оккупантам, за что сражались и были готовы отдать свои 

жизни. 
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Заключение 

Исследование механизма комплектования партизанских подразделений в 

Ленинградской области и особенностей их личного состава проходило в несколько этапов. 

Потребовалось изучить научную литературу и опубликованные источники, а также 

проработать доступное в сети собрание электронных копий архивных документов. 

Выполнение каждой из поставленных задач оказалось важным для достижения 

поставленной цели — показать, кем были люди, вступившие в ряды ленинградских 

партизан. 

В процессе изучения научных работ по истории партизанского движения в 

Ленинградской области особое внимание было уделено тем из  них, в которых был описан 

процесс формирования партизанских подразделений. Это было необходимо, чтобы понять, 

каким образом изначально человек мог оказаться в составе этих отрядов. Также были 

изучены опубликованные документы Ленинградского штаба партизанского движения. В 

одних из них описан порядок организации партизанских отрядов, другие представляют 

собой отчёты о достигнутых результатах. Материалы, собранные историками, и 

информация, полученная из документов, показывают, что организация сопротивления 

оккупантам изначально была взята под особый контроль ленинградского и всесоюзного 

руководства. Задача создания партизанских отрядов возлагалась на местных 

представителей советской власти, продумывались способы снабжения этих подразделений 

всем необходимым для выполнения поставленных задач. Были и серьёзные проблемы, 

связанные с военными успехами Вермахта, с провалом подготовки в некоторых местностях, 

с тяжёлыми погодными условиями. Но к концу весны 1942 года кризис был преодолён, и 

добровольцы снова массово пошли в партизанские отряды. 

Анализ личных учётных карточек партизан показал, что решение организовать 

массовое сопротивление в тылу врага получило сильную поддержку со стороны советских 

граждан. Из-за большой объёма, картотеку невозможно было изучить полностью, поэтому 

была сформирована случайная выборка карточек. В неё вошло по одной карточки из 

каждого из 86 дел, а также 14, отобранных случайным образом из всей выборки. Затем 

данные из этих документов были перенесены в таблицу, в которой под каждую графу из 

карточки был отведён отдельный столбик. Так получилась база данных, анализ которой 

позволил сделать вывод о социальном составе партизанского движения Ленинградской 

области. 

В партизаны ушло большое количество молодёжи, среди которой были и девушки. 

Они ещё не могли быть призвана в действующую армию, но оказавшись под оккупацией, 

эти люди выбрали путь борьбы с врагом. В результате, молодёжь составила основную массу 

бойцов партизанских отрядов. 

По социальному происхождению среди партизан чётко выделяются 3 группы: 

крестьяне, рабочие и учащиеся. В целом, эти показатели не вызывают удивления. 

Ленинград представлял собой крупный промышленный центр, а в области продолжали 

развивались крупные сельскохозяйственные предприятия. Значительный процент 

учащихся отражает процесс роста числа молодых людей, которые в довоенные годы 

стремились повысить свой уровень образования. Также для молодёжь массово 

присоединялась к вооружённой борьбе с захватчиками из-за сильных патриотических 

настроений. Несовершеннолетние не могли вступить в ряды Красной Армии, а в 

партизанском движении возрастных ограничений фактически не существовало. В целом, в 

партизанском движении принимали участие самые разные люди. Это видно по данным об 

уровне образования, о довоенное профессии, отчасти о национальной принадлежности и по 

годам рождения (от 1896 до 1929 года). Представители разных социальных групп 
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объективно имели неодинаковые шансы стать партизанами, но патриотические настроения 

были распространены во всём обществе. 

Проведённое исследование также продемонстрировало потенциал совмещения 

информации из обобщающих отчётов Ленинградского штаба партизанского движения с 

данными личных карточек членов партизанских отрядов. Сочетание двух типов источников 

позволило добавить конкретные детали в общую картину подвигов защитников Отечества, 

вынужденных сражаться на вражеской территории. Карточки не только подтверждают факт 

подвига, совершённого этими людьми, но и могут дать развёрнутое представление об их 

личности: откуда они происходили, какое получили образование, какому делу (профессии) 

посвящали свой труд, какая у них была семья и так далее. В некоторых случаях скрупулёзно 

заполненные документы позволяют нам практически представить себе их личностные 

портреты. 

Необходимо отметить, что карточки личностного учёта членов партизанского 

движения в Ленинградской области являются не самым простым для обработки 

источником. Качество их заполнения сильно зависело от воли конкретного человека. В 

итоге, необходимая информация может быть распределена по разделам свободным 

образом. Например, сведения о роде занятий человека до прихода в отряд можно 

почерпнуть, как из пункта «Профессия», так и из пункта «Откуда прибыл в отряд». Опыт 

работы с карточками показывает, что «писари» могли достаточно вольно толковать 

значение отдельных пунктов, и заносить туда информацию по своему усмотрению. Но всё-

таки, если рассматривать картотеку личного учёта в целом, массовые показатели 

компенсируют неточности и неполноту отдельных документов. 

При выполнении исследовательского проекта пришлось столкнуться с рядом 

трудностей, связанных с тем, что до этого автора не приходилось работать с большими 

официальными документами. Например, отчёты Ленинградского штаба партизанского 

движения оказались довольно сложны для разбора. Отдельные их части составлены чётко 

и лаконично, другие же переполнены сведениями, среди которых не просто выделить то, 

что имеет первостепенное значение. Также не всегда просто было прочесть карточки 

личного учёта, ведь почерк тех, кто их заполнял иногда оставлял желать лучшего. Кроме 

того, отсканированные листы имеют разную степень сохранности: на каких-то чернила 

поблекли, а бумага потемнела — и это тоже затрудняет их прочтение. 

Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться в ходе работы, 

исследовательский проект дал позитивные результаты. Был наработан опыт чтения 

источника, нового для исследователя. Были раскрыты информативные возможности 

картотеки личностного учёта участников партизанского движения Ленинградской области. 

Дальнейшее развитие проекта может быть осуществлено за счёт увеличения выборки 

карточек. Это позволит снизить погрешность при статистических расчётах. Также 

возможно привлечения данных о награждениях, которые в настоящее время доступны через 

такие онлайн-ресурсы, как «Подвиг народа» и «Память народа». Всё это вместе позволит 

дополнить наши представления о подвигах ленинградских партизан, о том, кем были эти 

героические люди. 
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Приложение 

Иллюстрация № 1. 

 

Лицевая сторона карточки 1-го типа. Ф. Р-116Л. Оп. 20. Д. 64. 
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Иллюстрация № 2. 

 

Обратная сторона карточки 1-го типа. Ф. Р-116Л. Оп. 20. Д. 64. 
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Иллюстрация № 3. 

 

Лицевая сторона карточки 2-го типа. Ф. Р-116Л. Оп. 20. Д. 62. 
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Иллюстрация № 4. 

 

Обратная сторона карточки 2-го типа. Ф. Р-116Л. Оп. 20. Д. 62. 
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Иллюстрация № 5. 

 

Лицевая сторона карточки 3-го типа. Ф. Р-116Л. Оп. 20. Д. 63. 
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Иллюстрация № 6. 

 

Обратная сторона карточки 3-го типа. Ф. Р-116Л. Оп. 20. Д. 63. 

Иллюстрация № 7. 

 

Фрагмент базы данных, составленной на основе информации из карточек личного учёта. 
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Иллюстрация № 8. 

 

Таблица 1. Нормативы вооружения партизанского отряда. 

Источник: Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы, с. 510 . 

Иллюстрация № 9. 

 

 

Таблица 2. Снаряжение и оснащение отряда. 

Источник: Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы, с. 510-511. 

 

 


