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Введение 

Полтора года назад я начал исследовать картотеку личного состава партизанского 

движения Ленинградской области. В этих документах содержится информация о людях, 

состоявших в партизанских отрадах: их происхождение, род занятий в мирное время, 

события, связанные с воинской службой, и другие детали биографии. В ходе исследования 

обнаружилось, что значительную часть партизан составляли люди, которые на момент 

поступления в отряд ещё не достигли совершеннолетнего возраста. Оказалось, что их 17%, 

то есть практически это каждый пятый! Возникает сразу ряд вопросов. Кем были эти люди? 

Почему они оказались среди партизан? Каким образом сложилась их судьба? Это и 

побудило выделить и изучить дунную группу отдельно от других участников 

сопротивления. 

Объектом исследования стали несовершеннолетние участники партизанского 

движения Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования — особенности биографии и роли в отряде юных партизан 

Ленинградской области. 

Цель — раскрыть происхождение и роль несовершеннолетних в партизанском 

движении Ленинградской области. 

Задачи: 

1. Из числа изученных карточек по учёту личного состава партизан Ленинградской 

области (ЦГАИПД. Ф. Р-116Л. Оп. 20.) сделать выборку из лиц, родившихся не ранее 1926 

года. 

2. Сформировать на основе сделанной выборки базу данных, которая будет включать 

все сведения о юных партизанах, содержащиеся в карточках. 

3. Проанализировать полученные данные и выделить особенности юных участников 

партизанского движения Ленинградской области. 

4. Используя дополнительные документальные источники и научные труды, 

реконструировать фрагменты биографии и боевого пути юных партизан. 

5. Сделать выводы о причинах появления несовершеннолетних в составе 

партизанских отрядов, их роли и судьбах. 

На этапе подготовки к проведению исследования было изучено несколько книг и 

статей о партизанском движении в Ленинградской области. Прежде всего, были изучены 

общие работы о ленинградских партизанах. Например, очень много сведений об этапах 

развёртывания партизанской борьбы и о разных её сторонах изложено в работе 
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Ю.П. Петрова «Партизанское движение в Ленинградской области. 1941-1944».1 Эта книга 

даёт представление о том, как формировались партизанские отряды и как осуществлялось  

управление ими из центра. В ней описаны общая стратегия и тактика партизан, приведены 

конкретные операции, подвиги отдельных отрядов и бойцов. 

Ещё одной ценной книгой, с которой удалось познакомиться в ходе исследования, 

стал «Репортаж из-за линии фронта».2 Эту книгу написал участник Великой Отечественной 

войны, почётный сотрудник контрразведки М.М. Фрейдзон. Автор использовал для 

создания книги большое количество материалов: документы, воспоминания, фотографии, а 

также личный опыт. В результате в работе можно найти много важных деталей, которые 

позволяют составить более подробное представление о событиях и личностях в истории 

ленинградских партизан. 

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, 

                                                 
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. 
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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. 

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. 

Формирование этого фонда началось 80 лет назад. Согласно архивной справке, с мая 1944 

по май 1945 года специальная Комиссия занималась сбором и систематизацией документов 

по партизанскому движению в Ленинградской области.6 После войны эту работу 

продолжили разные другие специальные органы при Ленинградской, а затем и Санкт-

Петербургском правительстве. В 2019 году в честь празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне был осуществлён проект по оцифровке 

делопроизводственных картотек партизан. Таким образом, в настоящее время цифровые 

копии документов доступны на портале «Архивы Санкт-Петербурга». 

К настоящему времени для исследования состава партизанского движения 

Ленинградской области из фонда было сделано 2 выборки. Первая формировалась 

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. Затем для повышения точности полученных статистических данных было 

решено сформировать вторую выборку из 100 карточек. В неё вошли карточки, отобранные 

случайным образом из всей картотеки. В результате получилась общая выборка из 200 

карточек личного учёта. В настоящее время проводится сравнительный анализ результатов 

по двум выборкам, и его итогу войдут в отдельную исследовательскую работу. В целом 

расхождение статистических показателей оказалось небольшим. Это позволяет 

предположить, что применяемый метод позволяет получить достаточно точное 

представление о составе партизанского движения в Ленинградской области. Данные из 

карточек были внесены в таблицу Microsoft Excel и, в итоге, сформировали базу данных 

(фрагмент см. в Приложении) для осуществления статистического анализа. 

Первоначально предполагалось использовать базу данных для того, чтобы дать 

общую оценку состава партизанского движения Ленинградской области. Но в ходе работы 

была выявлена существенная доля лиц, которые на момент попадания в отряды ещё не 

достигли совершеннолетнего возраста. Поэтому возникло желании отдельно изучить 

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

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

116L (дата обращения — 15.09.2024). 
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собранные сведения об этих юных героях и постараться с помощью дополнительных 

источников сформировать, насколько это возможно, биографические портреты этих людей. 

Для дополнения данных из основного источника были использованы опубликованные 

архивные документы в сборнике «Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и 

материалы».7 В нём содержатся документы, отражающие историю формирования и боевой 

путь отдельных партизанских бригад и отрядов. Вторым полезным источником стал 

интернет-портал «Память народа», на котором собраны сведения об участниках Великой 

Отечественной войны.8 

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

литературы и приложения. В первой главе подробно разбирается история создания 

партизанских отрядов в Ленинградской области и то, каким образом несовершеннолетние 

могли попаать в подразделения в качестве бойцов. Во второй главе представлены и 

анализируются данные о юных партизанах, выделены особенности этой возрастной группы 

в составе партизанского движения, приведены примеры из судеб отдельных героев. В 

заключении делаются выводы о том, каким образом несовершеннолетние включились в 

партизанское движение, какую роль в нём сыграли и какие факторы были особенно 

значимыми. 

                                                 
7 Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы. / Авт. вступ. статьи и отв. ред. А.К. 

Сорокин. — М: Политическая энциклопедия, 2019. — 737 с. 
8 Память народа. [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения — 

30.10.2024). 
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Глава 1. Формирование партизанских отрядов Ленинградской 

области и попадание в них несовершеннолетних 

Наступление 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 в конце первого месяца войны. 

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

формировании партизанских отрядов» до 29 июля в Ленинграде планировалось 

сформировать 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». О привлечении к 

службе лиц, не достигших 18 лет, в постановлении не говорилось. 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. 

Из рассмотренных документов не следует, что с самого начала несовершеннолетних 

предполагалось массово привлекать в отряды. Но это не значит, что, например, 

комсомольцы и пионеры не могли оказывать какую-то помощь в этом процессе. В 1930-е 

годы школьники в СССР обучались основам воинской подготовки, которая включала в себя 

умение обращаться с огнестрельным оружием, ориентировку на местности, базовые 

навыки, необходимые для выживания в природе, основы оказания первой медицинской 

помощи и знания о природных лекарственных средствах. Таким образом, потенциально 

подростки в общих чертах обладали теми качествами, которые требовались от бойцов 



8 

 

партизанских отрядов. Воспитательная работа в рамках школы, пионерских организаций, 

кружков была направлена на развитие патриотизма, готовности защищать свою родину в 

том числе и с оружием в руках. 

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 комитетов ВКП(б) — на 

партийных руководителей на местах. Это означает, что партизанские отряды, по мысли 

командования, должны были возникать не стихийно, а по плану. 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.  

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.  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 

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 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.9 

Проблемы прослеживаются и по тем сведениям, которые представлены в Отчёте 

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

2-го отдела Ленинградского ШПД П.И. Вагина об итогах боевой деятельности 

партизанских отрядов Ленинградской области за период с 1 января по 1 сентября 1942 г.10 

                                                 
9 Кулик С.В. Партизанское движение на Северо-Западе России, с. 134-135. 
10 Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы, с. 517-538. 
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В документе указано, что на 1 января 1942 года по области действовало всего 106 отрядов 

суммарной численностью в 4006 человек.11 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.12 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.13 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. 

Описанные проблемы партизанского движения в Ленинградской области должны 

были способствовать привлечению в отряды всё более юных участников. В трудных 

условиях особого выбора не было: требовались связные и наблюдатели в населённых 

пунктах, а также другие помощники. Кроме того, в условиях оккупации советские юноши 

и девушки и так не могли чувствовать себя в безопасности. В ответ на действия партизан 

германские каратели уничтожали целые деревни, не жалея никого. По мере затягивания 

войны в Германии нарастал дефицит рабочей силы, и советскую молодёжь стали во всё 

больших количествах отправлять на принудительные работы. Это были дополнительные 

стимулы для присоединения к партизанскому движению. Данные из личных карточек юных 

партизан показывают, что их основной приток в отряды пришёлся на вторую половину 1942 

года и 1943 год. Но можно допустить, что эти сведения не совсем точны. Во-первых, 

примерно в 1/6 случаев дата вступления в партизанское движение вообще не указана. Во-

вторых, можно допустить, что зимой 1941-1942 годов и весной 1942 года, когда отряды 

находились в наиболее тяжёлых условиях, карточки вообще велись крайне плохо. 

Улучшиться система учёта должна была к концу лета и началу осени 1942 года, когда 

                                                 
11 Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы, с. 518. 
12 Кулик С.В. Партизанское движение на Северо-Западе России, с. 136. 
13 Никитенко Н.В. Организаторы народной борьбы в тылу врага, с. 165. 
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Ленинградский штаб партизанского движения восстановил связь с большинством отрядов, 

и кризис был преодолён. В качестве конкретного примера можно привести сведения об 

Алексее Михайловиче Николаеве, 02.06.1928 года рождения. В пункте «Дата вступления в 

партизаны» в его карточке записана дата «18.10.1943». Подразделение — отряд Егорова 5 

бригады. Но согласно сведениям с портала «1418. Дорога памяти» он пошёл в партизаны 

ещё в 1941 году, а в декабре 1942 года уже был представлен к награждению медалью «За 

оборону Ленинграда».14 Возможно, в карточке указана дат вступления в отряд Егорова, а 

более ранние сведения о боевом пути Николаева просто не стали вносить. Тем не менее, 

описанный случай не означает, что карточки личного учёта не заслуживают доверия как 

источник сведений о партизанах. Как массовый источник они вполне могут отражать 

особенности состава юных партизан. 

В результате, можно сделать вывод о том, что ход боевых действий на территории 

Ленинградской области в 1941-1942 годах всё больше способствовал привлечению в 

партизанское движение несовершеннолетних. Если в самом начале военное командование 

и руководящие органы города и области не собирались мобилизовывать эту возрастную 

категорию, то постепенно на местах условия складывались таким образом, что командиры 

отдельных отрядов стали принимать к себе лиц младше 18 лет. В свою очередь, довоенная 

подготовка и воспитательная работа, организованные для школьников, позволяли им 

становится ценными и надёжными бойцами. Это ярко демонстрируют данные карточек 

личного учёта, которые будут подробно рассмотрены в следующей главе. 

                                                 
14 1418. Дорога памяти. [Электронный ресурс]. URL: Галерея памяти участников ВОВ (дата 

обращения — 15.10.2024). 

https://1418museum.ru/heroes/70283134/
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Глава 2. Юные партизаны: общие особенности и индивидуальные 

примеры 

Сведения, полученные в ходе исследования, показывают, что участие 

несовершеннолетних в партизанском движении Ленинградской области было 

действительно массовым. Из общей выборки в 200 человек лица, родившиеся в 1926-1929 

годах, составили группу в 34 человека (29 юношей и 5 девушек), то есть 17% — это 

практически каждый пятый! Так как в карточках редко указывалась конкретная дата 

рождения, то для каждого из попавших в выборку был определён возрастной диапазон, 

когда он мог присоединиться к партизанскому движению. Таким образом, в приведённой 

ниже диаграмме 1 каждый человек был включен сразу в две возрастные группы. Это 

позволило выявить основные тенденции. Представленные данные показывают, что 

вероятность попадания в отряды детей младше 14 лет была крайне мала. Средний возраст 

юных бойцов составлял 15-16 лет. Девушки оказались постарше, чем юноши, им по 16-17 

лет. Правда сравнивать группы в 29 и 5 человек не совсем корректно, но можно 

предположить, что девушек в партизаны брали менее охотно из-за тяжёлых условий, они 

могли чаще заниматься подпольной работой в населённых пунктах. 

 

Диаграмма № 1. Возраст юных участников партизанского движения. 

 

 

Интересны сведения о происхождении юных партизан. В 13 случаях из 34 

информация о том, откуда происходит человек, не указана. Чаще всего встречаются записи 

«из местных», «из местного поселения», «из колхоза». В других случаях указаны различные 
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районы Ленинградской области, иногда с уточнением населённого пункта, иногда без. 

Скорее всего, большинство происходило из деревень и сёл, вблизи которых действовали 

партизанские отряды. Но есть и случаи, когда люди оказывались из более отдалённых мест. 

Например, это Александр Фролов и Евгений Тиминов из Калининской области, Виленин 

Александров из Пскова. Дальше всех оказалась Екатерина Ковалёва, которая, согласно 

карточке, в прошлом была ученицей 8-й школы города Выборга. 

9 из 34 человека до войны были учащимися. Практически для всех (28 из 34) указано, 

сколько классов они успели закончить — эти сведения представлены на диаграмме 2. 

 

Диаграмма № 2. Уровень образования молодых участников партизанского 

движения. 

 

 

Важно заметить, что подавляющее большинство имели образование, хоть и в 

основном до 5 класса. Это можно объяснить тем, что среди партизан было много сельских 

жителей. 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. При это 10 человек по роду довоенных 

занятий отнесены к «колхозникам» и «крестьянам». То есть вместо продолжения учёбы они 

уже работали в сельском хозяйстве, что тоже характерно для сельской местности. Общее 

распределении по роду занятий представлено в диаграмме 3. 
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Диаграмма № 3. Род деятельности партизан. 

 

 

Нельзя не заметить многочисленность случаев отсутствия какой-либо информации 

в графах «Кем был до войны», «Откуда прибыл» и «Место работы», в которых чаще всего 

данные о том, откуда человек происходит и чем занимался до начала своего боевого пути. 

Это можно объяснить как особенностью случайной выборки, так и тем, что многие могли в 

силу возраста просто не иметь определенного рода деятельности. Крестьян намного больше 

рабочих, что неудивительно, ведь несовершеннолетние из-за невозможности попасть на 

фронт по призыву, попадали в партизаны из местного населения, а отряды формировались 

преимущественно в сельской местности. Рабочих попалось двое: это уже упоминавшийся 

Виленин Александров из Пскова, а также Алексей Иванов, чьё место происхождения не 

указано. 

Последней характеристикой, связанной с происхождение юных партизан, которую 

стоит отметить, является их национальная принадлежность. 31 человек были записаны как 

русские. У двоих, Ивана Иванова и Геннадия Васильевича Светлова, национальность не 

указана, но, исходя из их имён, их скорее всего стоит отнести также к русским. 

Исключением в общей картине является Константин Яковлевич Тур, у которого в графе 

«Национальность» указано «эстонец». Таким образом, по национальному составу юных 

партизан ситуация вполне закономерная — подавляющее большинство из них являлось 

коренными жителями Ленинградской области или очень близких к ней территорий, это и 

объясняет этническое однообразие этой группы. 

Рассмотрев происхождение несовершеннолетних участников партизанского 

движение, можно перейти к фактам их боевого пути. В каких отрядах они служили? В 

самых разных. У 11 из 34 отряд вообще не указан. У некоторых подразделение указано 
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точно — отмечены номера отряда, полка и бригады. У других дана принадлежность только 

к бригаде, у третьих — только к отряду, причём отряд записан не с номером, а с указанием 

на фамилию командира: «о. Нестерова», «отр. Объедкова», «отр. Степанова», «о/п 

Егорова». Из всех подразделений чаще всего, 5 раз, упоминается 3-я партизанская бригада. 

Это подразделение как раз было сформировано в июне 1942 года, то есть и пополняться 

бригада могла в течение лета, когда предположительно и начался заметный приток 

юношества в состав партизан. Интересно, что и сам командир бригады, Александр 

Викторович Герман, был сравнительно молод — ему было 28 лет.15 

В качестве кого служили юные партизаны? В графе «Должность» в 6 случаях не 

указано ничего. Эта ситуация нередка и для взрослых партизан. Видимо, часто у человека 

не было какой-то специальной должности в отряде, и он в разное время выполнять разные 

функции: дежурил по лагерю, ходил на разведку, участвовал в операциях. В 25 случаях 

указано, что юный партизан являлся «бойцом» или «рядовым». В эту группу входят и 

девушки. Скорее всего понятия «боец» и «рядовой» напрямую не связаны с тем, что человек 

участвовал в боях с оружием в руках. Речь идёт о том, что они не были какими-то узкими 

специалистами, например, врачами, пулемётчиками, подрывниками (такие должности 

встречаются среди взрослых партизан), а также не относились к командному составу 

(командир, политрук). Всё это логично, учитывая юный возраст. 

Несмотря на возраст и рядовое положение в отряде, несовершеннолетние, судя по 

всему, нередко принимали участие в сражениях. Ведь немцы, ведя войну с партизанами, не 

делали исключений по возрасту. А в отрядах нередко была нехватка людей, и при наличии 

оружия его вполне могли выдать и подростку. Как уже отмечалось выше, у советских 

школьников была возможность научиться очень даже хорошо стрелять, например, на 

курсах ДОСААФ, в популярных тирах. А в сельской местности подросток мог с более 

высокой долей вероятности иметь охотничий билет. Подтверждениями участия в боях 

являются разные факты, отражённые в карточках. Например, Кузьма Иванович Васильев, 

1926 года рождения, был награждён боевым орденом «Красной Звезды». Его партизанская 

судьба сложилась благополучно: вступил в партизаны 14 мая 1942 года, а в феврале 1944 

он был «откомандирован». Возможно, что достигнвув совершеннолетия, он ещё успел 

принять участие в окончательном разгроме фашистов, находясь уже в рядах Красной 

Армии. Судьба троих других партизан трагична. Иван Алексеевич Бойков погиб в бою в 

марте 1943 года в возрасте 16-17 лет, Александр Иванович Фролов — в мае 1943 года в 

                                                 
15 Прокофьев Ю.А., Дубровка Н.А. 3-я Ленинградская партизанская бригада. // Академия 

исторических наук. [Электронный ресурс]. http://www.ainros.ru/materPP/404PobPrib.htm (дата обращения — 

12.12.2024). 
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возрасте 14-15 лет, Константин Яковлевич Тур — в январе 1944 года в ходе последних боёв 

с немцами под Ленинградом, ему было тогда 17 лет. 

 Большинство юных партизан, которые попали в рассматриваемую выборку, всё же 

выжили. На это указывают записи «вышел из тыла», «откомандирован», а также отметки о 

том, что человек закончил службу в партизанских подразделениях в феврале-марте 1944 

года, когда в связи с отступлением немцев от Ленинграда партизанские отряды 

расформировывались. 

Как показывают данные из карточек личного учёта, несовершеннолетние принимали 

участие в битве за Ленинград почти на всём её протяжении и поэтому оказали существенное 

влияние на её исход. 17% от личного состава партизанского движения — это большой 

показатель. Эти юноши и девушки сражались наравне со своими старшими товарищами. 

Их имена, их подвиги должны сохраниться в нашей памяти. 
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Заключение 

В ходе работы над исследовательским проектом мне удалось собрать материалы, как 

по истории партизанского движения Ленинградской области в целом, так и прежде всего 

об участие в этом движении несовершеннолетних. Для этого было изучено 200 личных 

карточек партизан, хранящихся в фонде Р-116Л «Ленинградский штаб партизанского 

движения, Ленинградская область», опись 20 Центрального государственного архива 

историко-политических документов Санкт-Петербурга. Полученные сведения были 

объединены в базу данных, на которой было основано дальнейшее исследование. 

Было установлено, что из 200 карточек 34 принадлежит лицам, которые к 1941-1944 

годам ещё не достигли совершеннолетнего возраста. Были изучены различные 

характеристики, которые дают представления об особенностях этой возрастной группы 

среди ленинградских партизан: возраст, соотношение полов, место происхождения, 

национальность, уровень образования, род занятий до вступления в партизаны, сроки 

начала и окончания службы, причины выбывания из состава отряда. Полученные 

статистические данные были представлены в виде диаграмм и проанализированы. 

В ходе работы также проводилось изучение научной литературы и других 

доступных документальных источников по партизанскому движения в Ленинградской 

области. В результате был подробно рассмотрен процесс формирования партизанских 

отрядов 1941-1942 годах и установлены наиболее вероятные причины появления в них 

юношей и девушек младше 18 лет. Факты из общей истории партизанского движения в 

дальнейшем позволили объяснить ряд особенностей в сведениях из личных карточек юных 

партизан. 

Выполненное исследование показало, что изначально привлекать 

несовершеннолетних к участие в сопротивлении не предполагалось, но реальный ход 

событий заставил командиров отрядов пойти на это. С одной стороны, была острая нужда 

в замене погибших бойцов, а улучшавшееся снабжение партизан позволяло брать 

пополнения. С другой стороны, ужесточение оккупационного режима ставило перед 

юношами и девушками альтернативу: либо работать на немцев, либо искать способы 

бороться с ними. В итоге возрастная группа несовершеннолетних заняла заметное место в 

рядах партизан. 

Вчерашние школьники нередко могли представлять из себя очень ценных бойцов. 

До войны у них была возможность пройти частичную военную подготовку, в том числе 

научиться основам обращения с оружием. Являясь сельскими жителями, они должны были 
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хорошо ориентироваться в лесу, умели организовывать временные лагеря (например, когда 

их отправляли пасти скот или на покос), хорошо знали окружающую местность, знали 

полезные растения, умели ловить рыбу и даже охотиться. Все эти качества были очень 

полезны для партизанского отряда. 

По своему происхождению юные партизаны были жителями Ленинградской области 

и близких к ней территорий, практически все из них были русскими. Данные о годе 

рождения и дате вступления в партизаны показывают, что чаще всего в отрядах встречались 

бойцы 15-16 лет. Большинство сумели закончить не более 5 классов, а затем работали в 

сельском хозяйстве. В отрядах они служили рядовыми бойцами и, видимо, выполняли 

разнообразные задачи: могли вести разведку, исполнять роль связных в поселениях, 

обеспечивать жизнь лагеря и даже участвовать в боях наравне со взрослыми. Храбрость и 

героизм юных партизан подтверждается боевыми наградами и отметками о гибели 

некоторых из них. Но большинство, к счастью, сумело дожить до завершения 

Ленинградской битвы и внести существенный вклад в разгром врага. 

В дальнейшем я планирую продолжать исследование движение юных партизан 

Ленинградской области. Их подвиг заслуживает особого уважения, ведь фактически они 

были ещё детьми, и от них никто не имел права требовать участия в боях. Юноши и 

девушки добровольно подвергали себя опасности и даже жертвовали своими жизнями ради 

того, чтобы освободить нашу Родину. Исследование их документов позволит восстановить 

их имена и личности, чтобы увековечить память о них. Эти люди заслуживают того, чтобы 

быть моральным ориентиром для каждого патриота. 



18 

 

Список источников и литературы 

Документальные источники: 

1. 1418. Дорога памяти. [Электронный ресурс]. URL: Галерея памяти участников 

ВОВ (дата обращения — 15.10.2024) 

2. Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы. / Авт. вступ. статьи и 

отв. ред. А.К. Сорокин. — М: Политическая энциклопедия, 2019. — 737 с. 

3. Память народа. [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата 

обращения — 30.10.2024). 

4. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-116Л. Оп. 20. Д. 1-86. 

Литература: 

1. 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. 

2. Кулик С.В. Партизанское движение на Северо-Западе России. // Россия в 

Глобальном Мире. — Санкт-Петербург. — 2016. — № 8 (31). С. 133-147. 

3. Никитенко Н.В. Организаторы народной борьбы в тылу врага. // Псков. Научно-

практический, историко-краеведческий журнал. — Псков. — 2010. — № 32. С. 164-176. 

4. 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). 

5Прокофьев Ю.А., Дубровка Н.А. 3-я Ленинградская партизанская бригада. // 

Академия исторических наук. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ww.ainros.ru/materPP/404PobPrib.htm (дата обращения — 12.12.2024). 

6. Фрейдзон М.М. Репортаж из-за линии фронта. Партизанская война в 

Ленинградском партизанском регионе (1941-1944 гг.). — М.: Русь, 2010. — 320 с. 

 



19 

 

Приложение 

 

Лицевая сторона образца личной карточки. Ф. Р-116Л. Оп. 20. Д. 64. 



20 

 

 

Обратная сторона образца личной карточки 1-го типа. Ф. Р-116Л. Оп. 20. Д. 64. 

 



21 

 

 

Фрагмент базы данных, составленной на основе информации из карточек личного учёта. 
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