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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Повседневная жизнь партизан в 

Ленинградской области в 1941–1944 гг. как историческая проблема может быть 

рассмотрена не только в рамках изучения истории повседневности и поведения 

человека на войне. Она также связана с исследованием истории социальных групп 

и затрагивает аспекты гендерной истории. В контексте изучения истории войны 

особое внимание должно быть уделено исследованию особенностей повседневной 

жизни партизан, их поведения и адаптации к условиям жизни в тылу противника, 

на линии фронта, в советском тылу.  Повседневная жизнь стала одним из 

малоисследованных «белых пятен» истории партизанского движения. 

Повседневность на войне – особое явление. С одной стороны, повседневная 

жизнь предполагает повторяемость социальных практик, с другой – константами 

повседневной жизни в военное время служат экстремальность и непредсказуемость 

бытия1. Для повседневности на войне характерна чрезвычайная поляризация: 

нормами межличностных отношений и всей совокупности социальных 

коммуникаций становятся максимализм, бескомпромиссность. 

Серьезное значение для объективного представления о партизанском 

движении имеет изучение социальной базы партизанской борьбы, личного состава 

партизанских формирований. Особое положение в партизанских отрядах занимали 

женщины. В партизанской среде нередким явлением было возникновение близких 

взаимоотношений между мужчиной и женщиной, но также принимались меры для 

защиты женщин от насилия и предотвращения нравственного разложения 

партизан. Как серьезный резерв партизанского движения рассматривались 

молодежь и подростки. Особенности положения на оккупированной территории, 

где любой мужчина оказывался на подозрении у гитлеровцев и их пособников, 

требовали привлечения к партизанской борьбе не только женщин, но и молодых 

людей. Молодежи также угрожал угон в немецкий тыл, в связи с чем многие 

молодые люди, особенно в последние месяцы партизанского движения в 

Ленинградской области, охотно шли к партизанам. 

Объектом исследования является партизанское движение в Ленинградской 

области в период Великой Отечественной войны в 1941–1944 гг. Предметом 

изучения является повседневная жизнь участников партизанского движения в 

Ленинградской области, как на территории оккупированных, так и 

неоккупированных районов области (на базах формирования и переподготовки). 

Цель работы состоит в изучении специфики и особенностей повседневной 

жизни партизан в Ленинградской области. 

Для достижения цели ставятся следующие основные задачи: 

1) рассмотреть историографию и источники по истории повседневной жизни 

партизан; 

2) дать характеристику организации партизанского движения в 

Ленинградской области; 

                                                           
1 Ларионов А. Э. Методологические проблемы изучения фронтовой повседневности Великой 

Отечественной войны / От противостояния идеологий к служению идеалам: российское общество 

в 1914–1945 гг.: сборник статей / под ред. М. Ю. Мягкова, К. А. Пахалюка. М., 2016. С. 271–272. 
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3) выявить особенности формирования партизанских отрядов, значение 

дисциплины среди партизан; 

4) отметить специфические черты взаимоотношений внутри партизанских 

отрядов, между партизанами и местным населением; 

5) провести анализ положения женщин и молодежи в партизанских 

формированиях, 

6) рассмотреть влияние политических реалий на повседневную жизнь 

участников партизанского движения; 

7) объяснить важное значение в повседневной жизни партизан культурного 

досуга; 

8) дать характеристику особенностям партизанского быта; 

9) рассмотреть вопросы продовольственного снабжения партизанских 

отрядов и оказания медицинской помощи партизанам. 

Хронологические рамки работы охватывают период с июня 1941 по весну 

1944 г. В июне 1941 г. в Ленинградской области началось формирование 

партизанских отрядов (первый добровольческий отряд был создан в Ленинграде 

29 июня 1941 г.). В ходе Ленинградско-Новгородской стратегической 

наступательной операции (14 января – 1 марта 1944 г.) большая часть области была 

освобождена от немецких захватчиков. Символом окончания войны в тылу врага 

стали партизанские парады в Ленинграде в начале марта 1944 г. С марта 1944 г. 

началось расформирование ленинградских партизанских бригад, которое 

продолжалось в течение весны 1944 г. В мае 1944 г. прекратил существование 

Ленинградский штаб партизанского движения. 

Территориальные рамки исследования включают территорию 

Ленинградской области по состоянию на 22 июня 1941 г. До 1944 г. Ленинградская 

область была самым крупным регионом на северо-западе СССР. К июню 1941 г. ее 

территория составляла 144 тысяч кв. км, население в границах на 1939 г. 

насчитывало 3 240 748 человек. Область включала 72 района и 12 городов 

областного подчинения. В июле–октябре 1941 г. значительная часть 

Ленинградской области (около 2/3 территории) была оккупирована немецкими 

войсками. В полной или частичной оккупации оказалось более 40 районов, были 

захвачены крупные города Псков, Новгород, Старая Русса, Луга и другие. 

Несмотря на то, что в течение 1941–1943 гг. советским войскам удалось полностью 

или частично освободить территорию нескольких районов, только  в начале 1944 г. 

в результате Ленинградско-Новгородской операции были освобождены Новгород, 

Старая Русса, Луга, юго-западные районы области. В июне–июле 1944 г. советские 

войска окончательно освободили территорию Ленинградской области. 

Значительная часть Ленинградской области (северо-восток) не была оккупирована 

противником. 

Степень изученности темы исследования. Проблема повседневной жизни 

партизан в Ленинградской области долгое время не привлекала внимание 

исследователей. Изучение партизанского движения претерпело за прошедшие 80 

лет существенные изменения. Этому способствовало изменение подходов, отход от 

чрезмерной политизации темы и расширение круга источников. 

В диссертации применен подход к периодизации историографии, 

предложенный В. М. Кулишем и Б. А. Томаном. Данные исследователи 

предложили рассматривать четыре этапа изучения партизанского движения. 
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Первый этап охватывает годы войны и первое послевоенное десятилетие, второй – 

период с середины 1950-х до середины 1960-х гг., третий – с середины 1960-х до 

конца 1980-х гг., четвертый период начался в 1990-е гг. и продолжается по 

настоящее время1. 

Уже в годы Великой Отечественной войны началась работа по обобщению и 

систематизации сведений о партизанском движении. Одну из первых попыток 

обобщения истории партизанского движения в Ленинградской области предпринял 

в своей книге «Партизанская война в Ленинградской области» М. Н. Никитин, 

возглавлявший в 1941–1944 гг. Ленинградский штаб партизанского движения 

(ЛШПД)2. 

Возрождение интереса к истории партизанского движения в значительной 

степени связано с именами бывших участников борьбы в тылу врага. Интерес 

представляет исследовательская и популяризаторская деятельность 

П. Р. Шевердалкина, бывшего заместителя начальника опергруппы ЛШПД на 

Волховском фронте3. В конце 1940-х – 1960-е гг. увидели свет труды, посвященные 

отдельным партизанским бригадам4. Значимым событием стал выход монографии 

А. И. Залесского «В партизанских краях и зонах»5. Автор обращает внимание на 

вопросы функционирования сельского хозяйства в условиях партизанских краев и 

зон, приводит анализ общественного и домашнего быта населения на захваченной 

территории, в то же время практически не затрагивая повседневную жизнь 

непосредственно в партизанских формированиях. 

Отдельные вопросы партизанской жизни получили освещение в серии 

публикаций В. Н. Андрианова, вышедших в «Военно-историческом журнале» в 

1970-е гг.6 Важной вехой в изучении партизанского движения на северо-западе 

                                                           
1 Кулиш В. М. Советская историография Великой Отечественной войны / Россия. ХХ век. 

Советская историография. М., 1996. С. 274–315; Томан Б. А. Новое фундаментальное издание по 

истории Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. 2000. № 6. С. 4–14. 
2 Никитин М. Н. Партизанская война в Ленинградской области. Л., 1943. 
3 Шевердалкин П. Р. Ленинградские партизаны. Л., 1947; Он же. Партизанская война на 

новгородской земле. Новгород, 1957; Он же. Героическая борьба ленинградских партизан. Л., 

1959; Он же. По ту сторону фронта. Л., 1962; Он же. Участие партизан в разгроме немецких 

захватчиков под Ленинградом. Л., 1975. 
4 Аржанов Ф. М. К истории Второй партизанской бригады Ленинградской области // Труды 

Высшего Военно-педагогического института им. М. И. Калинина. Т. 3. Л., 1948. С. 127–149; 

Виноградов И. В. Ясски: Очерк о партизанской борьбе. Псков, 1948; Он же. Партизанская война 

на Псковщине (1941–1944 гг.). Псков, 1950; Кляцкин С. М. Из истории ленинградского 

Партизанского края (август 1941 – сентябрь 1944 г.) // Вопросы истории. 1958. № 7. С. 25–44; 

Ильющенко Т. А. Из истории партизанского движения в Ленинградской области в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. // Труды Ленинградской ордена Ленина Лесотехнической 

академии им. С. М. Кирова. Вып. 68. Л., 1959. С. 153–169; Карицкий К. Д. Ленинградские 

партизаны. Л., 1962; Караваев С. П. Волховская партизанская. М., 1964; и др. 
5 Залесский А. И. В партизанских краях и зонах. Патриотический подвиг советского крестьянства 

в тылу врага (1941–1944 гг.). М., 1962. 
6 Андрианов В. Н. Разведывательная деятельность партизан // Военно-исторический журнал 

(ВИЖ). 1971. № 8. С. 20–28; Он же. Базирование и материально-техническое обеспечение 

партизанских формирований в годы Великой Отечественной войны // ВИЖ. 1972. № 5. С. 80–84; 

Он же. Рейды партизан // ВИЖ. 1973. № 3. С. 30–38; Он же. Из опыта боевых действий партизан 

против карателей // ВИЖ. 1979. № 1. С. 72–76; Он же. Взаимодействие партизан с войсками 

фронтов в наступательной операции под Ленинградом и Новгородом // ВИЖ. 1964. № 1. С. 25–35; 

и др. 
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РСФСР стал выход монографии ленинградского историка Ю. П. Петрова 

«Партизанское движение в Ленинградской области. 1941–1944»1. 

В 1990-е гг. начался новый этап изучения истории партизанского движения, 

характерными чертами которого стали снятие цензурных и идеологических 

ограничений, рассекречивание и активная публикация документальных 

материалов, как под эгидой учреждений науки и образования, государственных 

архивов, так и по частной инициативе исследователей. 

В условиях постсоветской действительности особую актуальность 

приобрело изучение различных аспектов повседневности. В 1999 г. издательством 

«Молодая гвардия» был начат выпуск серии «Повседневная жизнь человечества», 

которая включила несколько десятков книг, в том числе монографии 

Б. Н. Ковалёва «Повседневная жизнь населения России в период нацистской 

оккупации»2 и С. В. Ярова «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда»3. На 

материалах Ленинградской области были основаны публикации Н. В. Савиновой, 

А. П. Галюкевич, Л. А. Холод4, посвященные истории повседневности. Важные 

выводы в этом направлении сделаны Н. Д. Козловым, который обратился к 

изучению мотивации поведения людей в экстремальных военных условиях, 

духовного состояния человека, оказавшегося на войне5. Среди современных 

научных исследований по истории партизанского движения на северо-западе 

необходимо отметить работы петербургских историков С. В. Кулика и 

В. М. Ковальчука6. 

                                                           
1 Петров Ю. П. Партизанское движение в Ленинградской области. 1941–1944. Л., 1973. 
2 Ковалёв Б. Н. Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации. М., 2011. 
3 Яров С. В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М., 2013. 
4 Савинова Н. В. Боевые листки ленинградских партизан и их роль в поддержании дисциплины в 

партизанских отрядах // Битва за Ленинград 1941–1944 гг.: подвиг города-героя в Великой 

Отечественной войне: Сборник статей / отв. ред. Г. Л. Соболев. СПб., 2019. С. 97–105; 

Галюкевич А. П. Медико-санитарная служба партизан (на примере 5-й Ленинградской 

партизанской бригады) // Военная история России: проблемы, поиски, решения: Материалы 

Международной научной конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В 3-х частях. Волгоград, 2020. С. 37–41; Она же. «Чистота – залог здоровья»: 

распространение медицинских знаний среди партизан Ленинградской области в годы Великой 

Отечественной войны / Военная история России XIX–XX вв.: Материалы XIII Международной 

военно-исторической конференции, Санкт-Петербург, 4 декабря 2020 года / под ред. 

Д. Ю. Алексеева, А. В. Арановича. СПб., 2020. С. 584–588; Холод Л. А. Некоторые стороны быта 

населения партизанских краев на оккупированной территории Северо-Запада РСФСР в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.) // Псков. 2010. № 32. С. 33–43. 
5 Козлов Н. Д. Общественное сознание в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). СПб., 

1995; Он же. С волей к победе: Пропаганда и обыденное сознание в годы Великой Отечественной 

войны. СПб., 2002; Козлов Н. Д., Довжинец М. М. Официальное и обыденное сознание в годы 

Великой Отечественной войны. СПб., 2008; Козлов Н. Д. Повседневная жизнь советских людей на 

оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны в современной историографии 

/ Война и повседневная жизнь населения России XVII–XX вв. (К столетию начала Первой мировой 

войны): материалы Международной научной конференции / отв. ред. В. А. Веременко. СПб., 2014. 

С. 37–44; и др. 
6 Кулик С. В. Антифашистское движение сопротивления в России. 1941–1944. СПб., 2006; Он же. 

Сопротивление / Асташкин Д. Ю., Ковалёв Б. Н., Кулик С. В. Оккупация. Сопротивление. 

Возмездие: Нацистский режим на Новгородской земле / под ред. Б. Н. Ковалёва; НовГУ им. 

Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2016; Он же. Сопротивление / Асташкин Д. Ю., 

Ковалёв Б. Н., Кулик С. В. Нацистский режим на Северо-Западе России. Оккупация. 
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Большую роль в развитии партизанского движения сыграли органы НКВД. К 

изучению деятельности органов госбезопасности при обороне Ленинграда, в том 

числе в партизанских формированиях, одними из первых обратились историки 

В. А. Кутузов и О. Н. Степанов1. Важным этапом в отечественной историографии 

стало появление монографии А. Ю. Попова2, на материалах северо-запада РСФСР 

основаны книги А. Ф. Стародубцева3. Организацию оперативно-розыскной работы 

в партизанских бригадах Ленинградской области исследовал А. В. Кутузов4. 

Теме сатиры и юмора как форме сопротивления на оккупированной 

территории посвящена публикация петербургских исследователей5. Вопросы 

повседневной жизни защитников Ленинграда, в т. ч. партизан (организация 

культурного отдыха, социальное обеспечение семей и др.), также были затронуты в 

исследованиях историка А. В. Похилюка6. 

                                                                                                                                                                                           
Сопротивление. Возмездие / под ред. Б. Н. Ковалёва. СПб., 2018; Он же. Сопротивление / 

Асташкин Д. Ю., Ковалёв Б. Н., Кулик С. В. Забвению не подлежит: оккупация, сопротивление, 

возмездие / под ред. Б. Н. Ковалёва. М., 2019; Он же. Партизанское движение в годы Великой 

Отечественной войны и борьба с преступностью (на материалах Северо-Запада России) // Вестник 

НовГУ им. Ярослава Мудрого. 2005. № 33. С. 113–117; Он же. Техническая и военная поддержка 

ленинградских партизанских отрядов в годы Великой Отечественной войны // Вестник НовГУ им. 

Ярослава Мудрого. 2014. № 83. Ч. 2. С. 38–42; Он же. Развитие партизанского движения на 

Новгородчине в годы Великой Отечественной войны // Новгородский исторический сборник. 

2015. № 15(25). С. 318–330; Козлов Н. Д., Кулик С. В. Партизанское движение на территории 

Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны / Северо-Запад России в годы 

Великой Отечественной войны. СПб., 2005. С.136–167; Кулик С. В., Корсак А. И. Партизанское 

правосудие на оккупированной территории Северо-Запада России (1941–1944 гг.) // Вопросы 

истории. 2021. № 1. С. 182–189; Ковальчук В. М. Особенности партизанского движения в 

Ленинградской области / Книга Памяти. Ленинградская область. Т. 33. СПб.: ИПК «Вести», 2003. 

С. 43–58. 
1 Кутузов В. А., Степанов О. Н. Органы госбезопасности на защите Ленинграда / Народ и война. 

50 лет Великой Победы. СПб., 1995. С. 214–226. 
2 Попов А. Ю. НКВД и партизанское движение. М., 2003; Он же. Диверсанты Сталина. НКВД в 

тылу врага. М., 2008. 
3 Стародубцев А. Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу врага. М., 2010; 

Он же. В битве ничьей не бывает. Ленинградские обком и Управление НКВД – организаторы 

всенародного сопротивления немецко-фашистским захватчикам (5 июля 1941 года – 4 марта 1944 

года). СПб., 2015. 
4 Кутузов А. В. «Героический образ мужественных ленинградцев всегда вдохновлял нас на боевые 

дела…»: оперативно-розыскная работа в партизанских бригадах. Ч. I. Партизанские бригады 

Ленинградской области // Правда и закон. 2018. № 4(6). С. 14–20; Ч. II. Оперативно-розыскная 

работа в партизанских бригадах // Правда и закон. 2019. № 1(7). С. 25–33; Он же. Музей обороны 

Ленинграда: особые отделы Ленинградского фронта и партизанские бригады / Победа СССР во 

Второй мировой войне и попытки переписать её историю: материалы Всероссийской научно-

практической конференции (Москва, 27 февраля 2020 года). М., 2020. С. 73–78; Он же. 

Ленинградские чекисты в партизанских бригадах / Незримый фронт на защите Ленинграда. 1941–

1944 / авт.-сост. С. К. Бернев. М., 2022. С. 85–94. 
5 Кулик С. В., Алмазова-Ильина А. Б., Кокконен Е. И. Сатира и юмор как формы борьбы на 

оккупированной территории России в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории. 

2019. № 12-3. С. 198–206. 
6 Похилюк А. В., Скворцов В. Н. Поддержка духовных сил защитников Ленинграда в годы 

блокады // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2012. № 4. Т. 4. История. С. 43–52; Похилюк А. В. 

Забота государственных и военных органов власти о культурном обслуживании защитников 

блокадного Ленинграда / Великая Отечественная война в российской истории: материалы 

междунар. науч. конф., посвященной 100-летию Красной армии. СПб., 2018. С. 164–167; Он же. 
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Некоторые значимые результаты исследовательской работы были обобщены 

в коллективной монографии «Народ и власть: оккупанты, коллаборационисты и 

партизаны на пограничной территории Беларуси и Северо-Запада России в 1941–

1944 гг.»1. 

Среди диссертационных исследований следует отметить кандидатские 

диссертации А. А. Волоковых (2002), О. И. Кулагина (2005), Е. С. Завражной 

(2007), О. Н. Литвиновой (2008), К. В. Чеченкова (2012)2. 

Взаимоотношения партизан с населением на оккупированной территории 

Ленинградской области стали объектом изучения П. А. Гаврилова3. Пример 

исследований С. Б. Вязьменского, В. И. Хрисанфова, Я. А. Васильева показывает, 

что рассмотрение боевого пути партизанских бригад и отрядов с использованием 

всего комплекса источников закрывает существенные пробелы в историческом 

знании о борьбу в тылу врага на северо-западе РСФСР4. Еще одним направлением 

исследования партизанского движения в начале XXI в. стала подготовка 

краеведческих местных изданий5. 

                                                                                                                                                                                           
Поддержание духовных сил защитников Ленинграда / Великая Победа: история и современность: 

сб. трудов Междунар. науч. конф., посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. М., 2020. С. 273–281. 
1 Народ и власть: оккупанты, коллаборационисты и партизаны на пограничной территории 

Беларуси и Северо-Запада России в 1941–1944 гг.: монография / Е. Е. Красножёнова [и др.]; под 

ред. Е. Е. Красножёновой, А. И. Корсак. СПб., 2022. 
2 Волоковых А. А. Объективный фактор в организации и развитии партизанского движения на 

Северо-Западе Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны. дисс. канд. истор. 

наук: 07.00.02. СПб., 2002; Кулагин О. И. Партизанское движение в Карелии и Мурманской 

области: объективные и субъективные факторы (1941–1944 гг.). дисс. канд. истор. наук: 07.00.02. 

Петрозаводск, 2005; Завражная Е.С. Партизанское сопротивление оккупантам на территории 

Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1944 гг. дисс. канд. истор. 

наук: 07.00.02. СПб., 2007; Литвинова О. Н. Культура повседневной жизни партизан Брянского 

края в годы Великой Отечественной войны. дисс. канд. истор. наук: 24.00.01. Ярославль, 2008; 

Чеченков К. В. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны: проблемы 

организации как фактор боеспособности (по материалам Западного региона РСФСР). дисс. канд. 

истор. наук: 07.00.02. Калуга, 2007. 
3 Гаврилов П. А. «Население становится не за нас, а против нас»: партизаны Ленинградской 

области, советская идентичность и нацистская оккупация / Неприкосновенный запас. Дебаты о 

политике и культуре. 2020. № 3(131). С. 70–95. 
4 Вязьменский С. Б. Формирование и боевой путь интернационального партизанского отряда 

им. К. Е. Ворошилова. 1942–1943 гг. // Новейшая история России. 2016. № 2. С. 68–82; Он же. 

Ленинградская битва 1941–1944. Партизанский отряд Франциско Гульона: судьба и память. СПб., 

2019; Хрисанфов В. И. На пути к Великой Победе: (к 75-летию создания 11-й (Волховской) 

партизанской бригады): монография. СПб., 2020; Он же. Боевой путь 9-й Ленинградской 

партизанской бригады: монография. СПб., 2023; Васильев Я. А. 1-я Волховская партизанская 

бригада // Ученые записки Новгородского государственного университета. 2018. № 6(18). [Сетевое 

издание]. Режим доступа: https://portal.novsu.ru/file/1484299. 
5 Партизанское движение на Поддорской земле / авт.-сост. С. М. Тихонова. Поддорье, 2016; 

Первый Партизанский край России. На основе воспоминаний партизан и жителей края / отв. ред. 

С. Ф. Витушкин. Великий Новгород, 2019; Молвотицкие партизаны. Сборник документальных 

рассказов, боевых донесений, архивных свидетельств о мужестве, героизме, самопожертвовании 

защитников Отечества / сост. Н. В. Евлампиев. Великий Новгород, 2015; Евлампиев Н. В. 

Партизанский огонь. Летопись жизни и борьбы молвотицких (марёвских) партизан Ленинградской 

(Новгородской) области. Великий Новгород, 2020; и др. 
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История партизанского движения в Ленинградской области нашла 

отражение в некоторых работах зарубежных исследователей. Значимым для 

исследования региональных аспектов является книга А. Хилла «Война за 

Восточным фронтом: Советское партизанское движение на северо-западе России 

1941–1944 гг.»1. В исследованиях К. Слепяна «Почему они воевали: мотивация, 

легитимность и советское партизанское движение» и «Сталинские партизаны: 

советские партизаны во Второй мировой войне» выделен важный аспект 

автономности партизанского движения в СССР2. Одним из первых исследований, в 

котором проводится анализ малоизученных аспектов партизанского движения в 

СССР (социальный, национальный состав, поддержание дисциплины в 

партизанских формированиях, взаимоотношения партизан с населением и др.), 

является книга «Советские партизаны» под редакцией Д. Армстронга, впервые 

увидевшая свет в 1960-е гг.3 Французская исследовательница М. Церович в 

монографии «Дети Сталина. Война советских партизан (1941–1944)» обращается к 

специфике повседневной жизни в партизанских формированиях, подчеркивая 

значение символики, выступлений, воображения их участников, изучает различные 

формы массовых и политических насильственных действий4. История 

партизанского движения на северо-западе РСФСР также была затронута в 

исследованиях Й. Энстада «Советские русские под нацистской оккупацией. 

Хрупкая лояльность во Второй мировой войне»5 и Ю. Килиана «Вермахт и 

оккупация на северо-западе России 1941–1944 гг. Практика и повседневная жизнь в 

районе военного управления группы армий «Север»6. 

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на обращение к отдельным 

аспектам партизанской повседневности, история повседневной жизни 

ленинградских партизан не становилась предметом специального изучения. 

Источниковая база исследования включает в себя неопубликованные 

источники, а также публикации, представленные различными видами документов и 

материалов. Комплекс неопубликованных документов, исследованных автором, 

включает материалы 21 фонда из следующих архивов: Центрального 

государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга 

(ЦГАИПД СПб), Государственного архива новейшей истории Новгородской 

области (ГАНИНО), Государственного архива Псковской области (ГАПО). 

Источниковая база диссертации может быть разделена на несколько групп: 

1. Законодательные источники и нормативно-правовые акты. В основу 

организации партизанского движения были положены директива СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей о 

мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков от 29 июня 

                                                           
1 Hill A. The War behind the Eastern Front: The Soviet Partisan Movement in North-West Russia 1941–

1944. New York, 2005. 
2 Slepyan K. Why They Fought: Motivation, Legitimacy and the Soviet Partisan Movement. Washington, 

2003; Slepyan K. Stalin’s Guerrillas: Soviet Partisans in World War II. Lawrence, 2006. 
3 Армстронг Д. Советские партизаны. Легенда и действительность. 1941–1944. М., 2007. С. 191. 
4 Cerovic M. Les Enfants de Staline. La guerre des partisans soviétiques (1941–1944). Paris, 2018. 
5 Enstad J. D. Soviet Russians under Nazi Occupation.  Fragile Loyalties in World War II. Cambridge, 

2018. 
6 Kilian J. Wehrmacht und Besatzungsherrschaft im russischen Nordwesten 1941–1944. Praxis und Alltag 

im Milita¨rverwaltungsgebiet der Heeresgruppe Nord. Paderborn, 2012. 
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1941 г., постановление ЦК ВКП(б) об организации борьбы в тылу германских 

войск от 18 июля 1941 г., директивы и постановления НКВД и НКГБ СССР, 

приказы НКО СССР. В Ленинградской области организацию партизанского 

движения регулировали постановления бюро Ленинградского обкома ВКП(б), 

приказы областных управления НКВД и НКГБ, постановления военных советов 

фронтов. 

2. Делопроизводственные документы. Сведения о повседневной жизни 

партизан включены в боевые отчеты, политические донесения, дневники 

партизанских бригад и отрядов, протоколы заседаний партийных бюро и троек, 

приказы ЛШПД. Приказы регламентировали порядок подготовки и оформления 

ежедневных оперсводок, поступавших из опергрупп ЛШПД, представления 

партизан к наградам, назначения и выплаты пособий партизанам и их семьям. 

Также приказы содержат данные о нарушении дисциплины партизанами1. Еще 

один вид делопроизводственного документа – опросные листы, которые 

заполнялись по результатам опроса партизан, военнопленных, окруженцев, мирных 

жителей, перешедших линию фронта2. Большой интерес для изучения 

представляют кадровые и персональные дела, учетные карточки партизан 

Ленинградской области с биографическими данными бойцов и командиров 

партизанских формирований и подпольщиков3. 

Значимые архивные документы по истории организации партизанского 

движения, в том числе в Ленинградской области, были опубликованы в 

общероссийских сборниках документов4. В Ленинграде (Санкт-Петербурге), 

Псковской и Новгородской областях в советские и постсоветские годы также были 

предприняты публикации архивных документов по истории партизанского 

движения в Ленинградской области5. 

                                                           
1 Колотушкин В. Г. Приказы Ленинградского штаба партизанского движения как источник по 

истории партизанского движения // Ученые записки Новгородского государственного 

университета. 2018. № 4(16). С. 1. [Сетевое издание]. Режим доступа: 

https://portal.novsu.ru/file/1469616. 
2 Колотушкин В. Г. Опросные листы лиц, вышедших из тыла противника, как источник по 

истории партизанского движения в Ленинградской области (1941–1942 гг.) // Ученые записки 

Новгородского государственного университета. 2018. № 6(18). С. 1. [Сетевое издание]. Режим 

доступа: https://portal.novsu.ru/file/1483628. 
3 Баландина О. А. «Партизанское братство»: документы ЦГАИПД СПб о национальном аспекте 

истории ленинградского партизанского движения / Сборник материалов Межрегиональной 

научно-практической конференции «Ленинградская блокада в документах государственных 

архивов РФ и стран СНГ» (в рамках проекта «Архивы рассказывают…»). Барнаул, 2021. С. 27–28. 
4 Русский архив: Великая Отечественная: Партизанское движение в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Т. 20 (9). М., 1997; Партизанское движение в годы Великой Отечественной 

войны: сб. док. М., 2015; Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 

войне: сб. док. Т. 1–5. М., 1995–2007. 
5 В тылу врага: Борьба партизан и подпольщиков на оккупированной территории Ленинградской 

области. 1941 г.: сб. док. Л., 1979; 1942 г.: сб. док. Л., 1981; 1943 г.: сб. док. Л., 1983; 1944 г.: сб. 

док. Л., 1985; Непокоренная земля Псковская. Документы и материалы из истории партизанского 

движения и партийно-комсомольского подполья в годы Великой Отечественной войны, 1941–

1944. Псков, 1964, 2-е изд. Л., 1969; 3-е изд. Л., 1976; Войной испепеленные года. Псковский край 

накануне и в годы Великой Отечественной войны, в первые послевоенные годы: сб. док. Псков, 

2005; Новгородские партизаны. Партизанское движение на Новгородской земле в 1941–1944 гг.: 

Сборник документов и воспоминаний / сост. С. Ф. Витушкин, А. Б. Тимофеева [и др.]; ред. 
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3. Прикладные специальные издания. Публикации военного времени 

должны были мобилизовать советских граждан на достижение скорейшей победы 

над врагом. Эти работы носили в основном публицистический характер и были 

посвящены популяризации подвигов, совершенных за линией фронта. Прикладные 

специальные издания были посвящены организации и разным аспектам жизни 

партизан. Эти сборники распространяли эффективный партизанский опыт, 

содержали советы партизанам по боевой деятельности, выживанию в условиях 

природной среды и пребывания на оккупированной территории1. 

4. Сборники литературно-музыкального творчества партизан. В период 

Великой Отечественной войны в сборниках «Песни и частушки партизан»2 и 

«Песни ленинградских партизан»3 были представлены образцы партизанского 

творчества и стихи, посвященные партизанской борьбе. В 1945 г. увидел свет 

сборник стихов, песен, рассказов и очерков партизан, составителем которого стал 

участник партизанского движения В. П. Самухин4. 

5. Газеты и листовки периода Великой Отечественной войны. Особый 

интерес представляют печатные и рукописные газеты и листовки, выходившие в 

партизанских бригадах в 1942–1944 гг., а также на неоккупированной территории 

области5. Темами публикаций нередко становились нарушения дисциплины, 

гигиена партизан, поведение на марше и в лагере, причем публикации могли иметь 

характер сатирических фельетонов и сопровождаться карикатурами. В 2016 г. в 

ЦГАИПД СПб вышел сборник «Фольклор и быт ленинградских партизан», в 

котором впервые в отечественной историографии рассмотрено отражение в 

периодических и фольклорных источниках повседневной жизни партизан 

Ленинградской области6. 

6. Источники личного происхождения: воспоминания, письма, личные 

дневники и др. Особый интерес представляет мемуарная литература, в которой 

эпизодически показана повседневная жизнь партизан, причем не обойдены 

молчанием лишения и жестокая борьба за выживание. Авторами воспоминаний 

становились бывшие командиры и комиссары партизанских формирований, 

начальники политических отделов бригад, редакторы партизанских газет и др. 

Воспоминания, особенно изданные в середине 1960-х – начале 1970-х гг., 

наполнены деталями партизанского быта7. Несколько позднее появились 

                                                                                                                                                                                           
С. Ф. Витушкин. Великий Новгород, 2001; Из истории организации партизанского движения на 

новгородской земле: Сборник документов / отв. ред. В. Г. Колотушкин. Великий Новгород, 2017. 
1 Прянишников В. И. В помощь разведчику. М.; Л., 1941; Спутник партизана. М., 1941; 

Афанасьев А. В помощь партизану. М., 1942; Спутник партизана. М., 1942; Спутник партизана. 

Хабаровск, 1943; и др. 
2 Песни и частушки ленинградских партизан. Л., 1943. 
3 Песни ленинградских партизан: сборник. 2-е изд. Л., 1944. 
4 По зову Сталина: сборник стихов, песен, рассказов и очерков ленинградских партизан / Сост. 

В. П. Самухин. Л., 1945. 
5 Осипова Л. А. Огненные строки. Л., 1989. С. 57–63. 
6 Фольклор и быт ленинградских партизан / сост. Н. В. Савинова. СПб., 2016. 
7 Веселов И. И. Три года в тылу врага: Записки партизана. Пермь, 1961; Воскресенский М. Л. 

Герман ведет бригаду. Воспоминания партизана / лит. запись Н. В. Масолова. Л., 1965; 

Крутиков И. И. В прифронтовых лесах. Записки партизана / лит. запись С. Бойцова. Л., 1965 ; 

Абрамов М. Г. На земле опаленной: Страницы из дневников партизана. Л., 1968; 

Новаковский М. М. На партизанской тропе. М., 1962; Он же. Особое поручение. М., 1965; Он же. 
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воспоминания А. Н. Асмолова, В. И. Гилева, А. А. Ингинена, И. И. Исакова, 

И. И. Сергунина и других1. В Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге) и Новгороде 

(Великом Новгороде) вышли сборники воспоминаний бывших партизан и мирных 

жителей, оказавшихся в оккупации2. Положительным явлением стала публикация 

воспоминаний из семейных архивов3. 

Следует отметить, что особенности повседневной жизни партизан, мало 

освещенные в других работах, нашли отражение в трудах псковского историка-

мемуариста, журналиста и поэта И. В. Виноградова4. 

Информацию о повседневной жизни партизан можно выявить в 

послевоенной переписке участников партизанского движения. В фонде № 1667 

ГАНИНО отложились Комплексы писем на имя бывших партизан, партийных и 

советских работников Г. А. Рябкова, М. Е. Павлова, И. И. Сергунина отложились в 

                                                                                                                                                                                           
Люди высокого долга: Документальная повесть о партизанском отряде «Боевой». М., 1968; 

Дмитриев И. Д. Записки товарища Д. Л., 1969; Миролюбов А. С. 30 месяцев за линией фронта. Л., 

1971; Акмолинский Г. Л. Невидимка. Л., 1971. 
1 Волович К. Н. Жар далеких костров: Записки командира партизанского полка / лит. запись 

Е. Р. Римермана. Л., 1974; Исаков И. И. Гроза над Оредежем / лит. запись Н. В. Масолова. Л., 1975; 

Ингинен А. А. «Буран» действует. (Рассказ о волосовских партизанах). Л., 1976; Асмолов А. Н. 

Фронт в тылу вермахта. М., 1977; 2-е изд. М., 1983; Афанасьев Н. И. Фронт без тыла. Записки 

партизанского командира / лит. обработка А. Н. Афанасьева. Л., 1983; Эрен-Прайс Б. И. Дни 

боевых тревог. Записки партизана. Л., 1985; Сергунин И. И. Давали клятву партизаны. Л., 1985; 

Винокуров В. И. Шли на битву партизаны. Л., 1985; Гилев В. И. По жизненным показаниям. 

Записки партизанского врача. Л., 1990. 
2 Горят костры партизанские. Воспоминания партизан – участников битвы за Ленинград / Сост. 

Н. В. Масолов. Л., 1966; Не сломленные бурей. Партизаны и бойцы незримого фронта в битве за 

Ленинград: Сборник воспоминаний и очерков / сост. Н. В. Масолов. М., 1975; В те суровые годы. 

О женщинах-героинях партизанской борьбы и подполья на территории Ленинградской области в 

пору Великой Отечественной войны / сост. Е. В. Мелихова. Л., 1976; Псковщина партизанская: 

Воспоминания участников партизанского движения / сост. В. А. Акатов. Л., 1979; Партизанскими 

тропами Приильменья / сост. А. П. Лучин. Л., 1981; Юность партизанская / сост. 

А. С. Миролюбов. Л., 1982; Партизаны. Новые подробности о боевых действиях народных 

мстителей на ленинградской земле в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 / сост. 

С. Г. Сидоров, П. А. Васильев. СПб., 1995; Солдаты Победы. Сборник воспоминаний ветеранов / 

сост. И. Н. Вязинин [и др.]. Великий Новгород, 2000; Огненными верстами старорусских 

фронтовиков: Сборник воспоминаний ветеранов г. Старая Русса и Старорусского района о 

Великой Отечественной войне / авт.-сост. И. Н. Вязинин. Старая Русса, 2001; Новгородские 

партизаны. Партизанское движение на Новгородской земле в 1941–1944 гг.: Сборник документов 

и воспоминаний / сост. С. Ф. Витушкин, А. Б. Тимофеева [и др.]; ред. С. Ф. Витушкин. Великий 

Новгород, 2001. С. 341–433; За блокадным кольцом: Сб. восп. жителей Ленинградской области 

времен германской оккупации 1941–1944 гг. / авт.-сост. И. А. Иванова. СПб., 2007; 2-е изд. СПб.: 

ИПК «Вести», 2010; и др. 
3 Михеев А. А. Записки партизана. Великий Новгород, 2014; Доценко В. В. За фронтом – фронт. 

Воспоминания бывшего командира спецотряда подрывников-диверсантов. М., 2020; Беляков А. П. 

Воспоминания о жизни. Т. 1. Ленинград и война. М., 2020; Крюков Ф. А. Сотниковцы. История 

партизанского отряда. СПб., 2021; 
4 Виноградов И. В. Ясски: Очерк о партизанской борьбе. Псков, 1948; Он же. Партизанская война 

на Псковщине (1941–1944 гг.). Псков, 1950; Он же. Дорога через фронт: Записки партизана / под 

общ. ред. А. Н. Асмолова. Воронеж, 1961; Он же. На берегах Шелони (Очерк о Ленинградском 

Партизанском крае). М., 1963; Он же. Дорога через фронт: Записки партизана. 2-е изд., испр. и 

доп. Л., 1964; Он же. Дорога через фронт. 3-е изд., испр. и доп. М., 1976; Он же. Строки, 

пропахшие порохом. Л., 1981; Он же. Тревожные дни марта. Л., 1984; Он же. Легендарный обоз. 

Воронеж, 1987; Он же. Герои и судьбы. Л., 1988. 
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фонде № 1667 ГАНИНО1. Значительный комплекс писем находится в ГАПО в 

составе фонда № Р-275 «Виноградов Иван Васильевич – участник войны, партизан, 

поэт»2. 

Таким образом, совокупность источников, положенных в основу 

диссертационного исследования, позволяет всесторонне рассмотреть заявленную 

тему. 

Теоретико-методологическая основа исследования. При работе над 

диссертацией публикации и архивные источники были использованы на основе 

общенаучных принципов историзма, научной объективности и достоверности. 

Таким образом, проблема была рассмотрена в конкретных исторических условиях, 

с всесторонним изучением информации. При систематизации информации были 

применены сравнительно-исторический, формально-логический и структурно-

функциональный методы, которые позволили обобщить полученные данные и 

получить сведения о различных аспектах повседневной жизни участников 

партизанского движения. Применение сравнительно-исторического метода 

позволило сопоставить различные мнения, а также полученный из источников 

фактический материал в условиях рассматриваемого периода. На основе 

формально-логического метода был проведен анализ информации, которая была 

систематизирована с использованием структурно-функционального метода. 

Учитывая специфику проведенной исследовательской работы, были 

применены методы социальной истории, истории повседневности и 

антропологически ориентированной истории. Методы социальной истории и 

истории повседневности позволили исследовать поведение отдельного партизана в 

исторических реалиях Великой Отечественной войны, понимание им особенностей 

происходивших событий и своего места в них. Метод антропологически 

ориентированной истории предполагает взгляд на происходившие процессы с 

позиции их участников, понимание мотивации поступков исторических 

персоналий и поведения членов групп по отношению друг к другу. Применение 

метода исторической реконструкции позволило восстановить особенности 

повседневной жизни партизан в разных обстоятельствах, их взаимоотношения друг 

с другом и с представителями различных социальных групп. 

В качестве теоретической базы исследовательской работы рассматривается 

модернизационный подход к пониманию истории. Применение теории 

модернизации, во-первых, позволяет рассмотреть тему диссертации в рамках 

прогрессивного течения исторического процесса, во-вторых, учитывает 

противоречивость исторических событий. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые в отечественной 

историографии комплексно рассматриваются вопросы повседневной жизни 

партизан Ленинградской области в 1941–1944 гг. В научный оборот введены новые 

источники, либо ранее не охваченные вниманием исследователей, либо 

рассмотренные в русле других аспектов истории партизанского движения (история 

боевых действий, история персоналий и др.). 

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации 

исторических знаний о повседневной жизни ленинградских партизан в 1941–

                                                           
1 ГАНИНО. Ф. 1667. Оп. 2. Д. 135, 136, 419, 420. 
2 ГАПО. Ф. Р-275. Оп. 3. Д. 38, 61, 66, 76. 
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1944 гг., комплексном рассмотрении проблем выживания партизан и населения в 

экстремальных условиях Великой Отечественной войны, восполнении пробелов, 

имеющихся в отечественной историографии данной проблемы. История 

партизанского движения в Ленинградской области впервые рассматривается через 

особенности повседневной жизни его участников. Материалы диссертации 

позволят расширить взгляд на историю Великой Отечественной войны и роль в 

Победе над нацизмом партизанского движения. Кроме того, проведенное 

исследование помогает в разработке теории модернизации, показывая историю 

партизанского движения в развитии и преодолении различных трудностей. На 

примере изучения повседневной жизни ленинградских партизан сформирована 

модель исследования образа жизни человека в экстремальных условиях войны и 

повседневного противостояния с врагом. Данная модель может быть применима и 

для исследования повседневной жизни других групп населения. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть 

применимы в рамках изучения таких разделов как «История повседневности в годы 

Великой Отечественной войны», «История Великой Отечественной войны на 

северо-западе России», «История партизанского движения в годы Великой 

Отечественной войны». Также материалы диссертации могут быть востребованы 

историками-краеведами, преподавателями истории, могут стать основой для 

разработки программ военно-патриотического воспитания с введением элементов 

реконструкции повседневной жизни в годы Великой Отечественной войны, 

создания музейных экспозиций. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 

1. Трудности организации партизанского движения на начальном этапе 

Великой Отечественной войны (отсутствие опыта и обученных кадров, сложности 

межведомственного взаимодействия, отсутствие радиосвязи и медикаментов, 

распространение болезней, нехватка теплой одежды и подходящей обуви, 

неправильная оценка оптимальной численности партизанский отрядов и групп для 

действий в конкретных районах и др.) привели к дезорганизации партизанских 

формирований в некоторых районах Ленинградской области. Например, в 

Новгородском, Солецком, Батецком, Струго-Красненском районах партизанские 

отряды оказались быстро разгромлены или вытеснены противником. Не всегда 

партизаны понимали, насколько опасной является жизнь в тылу врага, иногда в их 

быту присутствовали романтические настроения и беспечность. 

2. Установка на самостоятельное снабжение партизан за счет врага и 

предателей оказала пагубное влияние на состояние партизанских отрядов. Вплоть 

до второй половины 1943 г. сохранялась необходимость поддержки партизан из 

советского тыла, которая координировалась опергруппами по организации 

партизанского движения, подчиненными ЛШПД и военным советам фронтов. 

3. Повседневная жизнь ленинградских партизан на протяжении всей войны, 

вплоть до конца 1943 г., продолжала сохранять черты экстремального бытия. Как в 

1941 г., так и в 1943 г. партизаны сталкивались с жестоким голодом и трудностями 

организации повседневного быта (размещения, поддержания гигиены, защиты от 

насекомых и др.), причем особенно трудным стал 1942 г. (ликвидация 

Ленинградского партизанского края, ужесточение оккупационного режима, 
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активизация карательных подразделений и др.). Принимая меры по усилению 

партизанской борьбы и охвата ею новых районов, руководство недостаточно 

учитывало важность мероприятий по поддержке партизан. Так, в конце 1942 – 

начале 1943 г. партизаны нескольких бригад (3-й ЛПБ, 1-й ОПБ, 4-й ЛПБ) в 

течение длительного периода не поддерживались из советского тыла (по воздуху), 

что привело к истощению и гибели партизан от голода, отсутствию боеприпасов и 

медикаментов, невозможности вывоза раненых, разгрому отдельных партизанских 

формирований. 

4. Уникальный опыт организации повседневной жизни партизан был 

реализован в 1941–1942 гг. на территории Ленинградского партизанского края. 

Этому способствовало сочетание природно-географического и военного факторов, 

благодаря чему уже осенью 1941 г. на юго-западе Ленинградской области были 

сконцентрированы значительные (более 1 тыс. чел.) силы партизан из нескольких 

районов Ленинградской и Калининской областей. В рамках партизанского края 

впервые на северо-западе РСФСР были выработаны формы создания 

чрезвычайных органов управления (районных оргтроек), упорядочения 

взаимодействия партизан и населения в вопросах снабжения и размещения 

партизанских формирований (в т. ч. в деревнях), ведения боевых действий с опорой 

на конкретный район (оборона и организация налетов на гарнизоны врага) и др. 

Длительное существование Ленинградского партизанского края стало возможным 

во многом благодаря талантливому руководству со стороны 2-й ЛПБ 

Н. Г. Васильева – С. А. Орлова. 

5. Несмотря на трудности выживания в тылу противника, большое внимание 

уделялось укреплению морали и высокого боевого духа партизан как 

представителей советского народа. Неотъемлемой частью повседневной жизни 

стал культурный досуг. Он не только способствовал творческому самовыражению 

партизан, но и знакомил их с лучшими образцами советской литературы и 

искусства. Положение партизан также оказывало влияние на отношение к ним 

местных жителей и в их лице – к Советской власти. Уникальные для пребывания в 

тылу противника формы культурного досуга партизан (концерты, кинопоказы и 

др.) были реализованы в Ленинградском партизанском крае. 

6. В течение всей войны значительное влияние среди партизан сохраняли 

коммунисты. Высокое положение в бригаде или отряде занимал комиссар, который 

выступал в роли ближайшего советника командира, координировал деятельность 

оргтроек и уполномоченных (на территории партизанского края или зоны), 

партийную и комсомольскую работу среди партизан, участвовал в решении 

вопросов повседневной жизни партизан (медицинское и продовольственное 

обеспечение, поддержание дисциплины и др.). К 1943 г. окончательно были 

сформированы органы политического управления партизанским движением и 

политической жизнью в тылу противника в целом (политотделы и парткомиссии 

бригад, парторганизации полков и отрядов, аппарат комиссара бригады и др.). 

Статус коммуниста сохранял значение для партизан, на поведение коммунистов в 

бою и в быту призывала равняться пропаганда. Вступление в ВКП(б) становилось 

значимым событием в жизни партизана (нередко народные мстители вступали в 

партию перед боем), причем пребывание в ее рядах использовалось политическими 

органами как инструмент влияния на партизан, поощрения или взыскания за 

проступки. 
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7. Особое внимание в партизанских формированиях уделялось положению 

женщины. Женщины играли важную роль в организации жизни партизанского 

отряда (медработники, политработники, работники хозяйственной части и др.), в то 

же время увлечение женщинами не одобрялось личным составом, командование 

бригад и отрядов выпускало приказы, суть которых заключалась в охране женщин 

от посягательств и насилия. В партизанское движение была широко вовлечена 

молодежь, причем подросткам и даже детям могло быть доверено выполнение 

важных и рискованных разведывательных заданий. Молодежи в первую очередь 

угрожал угон в глубокий немецкий тыл, в связи с чем вступление в партизанские 

отряды давало возможность избежать угона и отомстить оккупантам. 

 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертации представлены в 20 научных публикациях, 

в том числе 10 – в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России. Некоторые направления диссертационного исследования 

также нашли отражение в научно-исследовательском проекте РФФИ № 20-59-

00004 «Народ и власть: оккупанты, коллаборационисты и партизаны на 

пограничной территории Беларуси и северо-запада России в 1941–1944 гг.», в 

котором автор принимал участие в качестве исполнителя. Апробация некоторых 

результатов исследования состоялась на следующих научных мероприятиях: 8 

международных конференциях, круглых столах, чтениях в Санкт-Петербурге, 

Пскове, Петрозаводске, Минске (2019–2022), 13 всероссийских и 

межрегиональных конференциях, форумах, архивных съездах и чтениях в Москве, 

Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Луге, Нижнем Новгороде, Перми (2019–

2023), в т. ч. II Международной научно-образовательной конференции «СССР во 

Второй мировой войне (1939–1945 гг.)» (Санкт-Петербург, 2019), II Всероссийском 

военно-историческом форуме «Георгиевские чтения» (Москва, 2020), Втором 

Архивном съезде (Санкт-Петербург, 2020), Научно-практической конференции, 

посвященной народному сопротивлению европейским нацистским агрессорам в 

Ленинградской битве в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Шла 

война народная…» (Луга, 2021), XIX Архивных чтениях в Белорусском 

государственном архиве-музее литературы и искусства и Национальном архиве 

Республики Беларусь (Минск, 2019). 

Структура диссертации включает в себя введение, две главы, разделенные 

на шесть параграфов, заключение, список сокращений и условных обозначений, 

список источников и литературы. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении представлена актуальность темы исследования, определены 

объект, предмет, цель и задачи исследования, хронологические и территориальные 

рамки работы. Выявлена степень изученности темы, охарактеризована 

источниковая база исследования, его научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, изложены методологические основы исследования, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Организация партизанского движения. Социально-

политические особенности повседневной жизни и культурный досуг партизан 
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в Ленинградской области» приведена характеристика этапов и особенностей 

организации партизанского движения в Ленинградской области, рассмотрены 

формы культурного досуга ленинградского партизан, социально-политические 

особенности партизанского движения. 

В параграфе 1.1. «Эволюция организации партизанского движения (1941–

1944 гг.)» приведены предложенные исследователями системы периодизации 

истории партизанского движения в Ленинградской области. В параграфе 

рассмотрены формы централизованного руководства партизанами, обращено 

внимание на формы организации партизанского движения в Ленинградской 

области, приведены характеристики бригадной, полковой, отрядной форм, 

отмечена их связь с периодом и локализацией района действий партизан, 

географическими особенностями местности, дана характеристика подходам к 

категорированию партизанских бригад и отрядов. Ленинград имел особое значение 

для северо-запада РСФСР как крупный центр, на базе которого было возможно 

формирование руководящих структур, крупных партизанских единиц и 

специальных диверсионных групп. Также в параграфе дана характеристика 

тыловым партизанским базам, отмечены шаги, предпринятые на местах по 

формированию партизанских отрядов. Организацией партизанского движения 

занимались различные структуры (партийные, советские, военные органы, органы 

НКВД и НКГБ), что создавало трудности межведомственного взаимодействия, 

преодолеть которые удалось только во второй половине 1942 г. Для 1943 г. стало 

характерно нарастание интенсивности борьбы с оккупантами, стремившимися 

нанести максимальный урон на захваченной территории области. На этом этапе 

крупным бригадам удалось объединить под своим руководством как партизанские 

силы, так и местное население в определенных руководством районах действий. В 

начале 1944 г. партизанские бригады активно взаимодействовали с наступающими 

войсками Красной армии. 

В параграфе 1.2. «Социально-политические особенности партизанского 

движения на северо-западе России» рассмотрены подходы к комплектованию 

партизанских отрядов в Ленинградской области, дана характеристика социальному 

составу лиц (военнослужащие, женщины, молодежь и др.), вступавших в 

партизанские отряды. При зачислении коммунистов в партизанские формирования 

имелись свои особенности, отказ от вступления в партизаны должен был быть 

мотивирован и обоснован, он часто становился причиной для наложения 

партийных взысканий вплоть до исключения из ВКП(б). Отмечено, что статус 

коммуниста – члена или кандидата ВКП(б) – сохранял высокое значение для 

партизан, при этом довоенные партийные руководители, находившиеся в 

партизанских отрядах, иногда вступали в конфликт, как с командирами 

(пришедшими из военной среды, из органов госбезопасности, из числа 

гражданских лиц), так и с представителями рядового состава. Большое значение 

имели личные качества представителей командно-политического состава. 

Несмотря на возникавшие трудности во взаимоотношениях между партизанами и 

местными жителями, что было обусловлено конкретными обстоятельствами 

(голод, реквизиции у враждебно настроенных лиц, карательные акции противника 

и др.) и положением в данном районе, партизаны и население предпринимали шаги 

по преодолению отчуждения и взаимному сближению. Отмечен рост 

патриотических настроений на временно оккупированной территории. Особое 
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внимание в партизанских формированиях уделялось положению женщины и 

молодежи; командованием предпринимались меры для сохранения уважительного 

отношения к женщинам, защиты их чести и достоинства. К мерам по поддержанию 

дисциплины в партизанских формированиях относятся: борьба с насилием, 

мародерством, нарушением устава караульной службы и др. 

В параграфе 1.3. «Особенности культурного досуга ленинградских 

партизан» охарактеризованы формы культурного досуга в партизанских 

формированиях Ленинградской области: самодеятельные концерты, вечера, 

сопровождавшиеся исполнением песен и музыкальных произведений, чтением 

стихов, театральными постановками, просмотр кино, художественное, 

литературное и музыкальное творчество. Организация культурного досуга стала 

важной частью повседневной жизни партизан в свободное от выполнения боевых 

заданий и других занятий время. В подготовке и проведении культурных 

мероприятий участвовали как политработники, так и командно-политический 

состав, рядовые партизаны. В партизанских формированиях были созданы условия 

для выражения творческой инициативы, результатом чего явилось создание новых 

литературных, музыкальных, художественных произведений и др. Культурная 

жизнь способствовала укреплению боевого духа народных мстителей, 

поддерживала советских людей, оказавшихся в партизанских краях и зонах, 

являлась серьезным ответом на измышления нацистской пропаганды. 

Во второй главе «Военно-бытовые особенности партизанского 

движения в Ленинградской области» раскрываются особенности быта 

ленинградских партизан, рассмотрены вопросы продовольственного снабжения 

партизан и работы медико-санитарной службы в партизанских формированиях 

Ленинградской области. 

В параграфе 2.1. «Особенности быта ленинградских партизан» 
рассмотрены особенности базирования партизан (в деревнях и лесных лагерях), 

организации передвижения партизанских формирований, перехода линии фронта, 

функционирования караульной службы. Ленинградским партизанам пришлось 

получать необходимый опыт в боевых условиях, учиться выживать под открытым 

небом при любых погодных условиях. В таких условиях возрастала цена людей, 

имеющих опыт лесной жизни, хорошо знающих свой район, лиц с военными 

навыками. Проблема жилища решалась ленинградскими партизанами в 

зависимости от совокупности природных и военных условий, также учитывались 

отношения с населением. Проживание в деревнях соответствовало представлениям 

об относительном комфорте, но было сопряжено с определенными сложностями 

защиты такого жилища. В условиях партизанских рейдов важным являлось 

поддержание дисциплины, четкое выполнение приказов, ведение разведки и 

понимание тактики действий партизан, нередко партизанами применялась военная 

хитрость (переодевание в форму противника, ложные сигналы к атаке, 

подбрасывание ложных приказов и др.). С ноября 1941 г. для переброски личного 

состава, продовольствия, боеприпасов, медикаментов, вывоза раненых 

использовалась авиация. Тем не менее, такой способ взаимодействия с 

партизанами оставался ненадежным на протяжении всей войны, но стал 

практически единственно возможным со второй половины 1942 г. Трудности, 

возникавшие при заброске партизан по воздуху, иногда приводили к 

неоправданным потерям. 
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В параграфе 2.2. «Продовольственное обеспечение ленинградских 

партизан» охарактеризована организация партизанами продовольственных баз и 

их сохранность, рассмотрены формы обеспечения партизан продовольствием в 

Ленинградском партизанском крае, взаимообмен продовольствием между 

партизанами и местными жителями на оккупированной территории. Источниками 

снабжения ленинградских партизан продовольствием были поставки из-за линии 

фронта, добровольная помощь от местного населения, изъятия в порядке 

насильственных реквизиций, которые в первую очередь проводились у лиц, 

активно сотрудничавших с оккупационным режимом, также партизаны 

захватывали продукты при разгроме немецких гарнизонов и продовольственных 

обозов противника. Продовольственное обеспечение партизан оставалось 

серьезной проблемой. К сожалению, не все лица в руководстве партизанским 

движением трезво оценивали возможности снабжения партизан на оккупированной 

территории за счет отобранного у противника и конфискаций у изменников 

родины, а также добровольной помощи ограбленного гитлеровцами населения. 

Частью повседневной жизни партизан являлся голод. Причинами отсутствия 

продовольствия становились враждебность населения (в определенных 

местностях), карательные акции, нелетная погода, потеря связи и др. Создать 

устойчивую систему снабжения партизан продовольствием в Ленинградской 

области удалось только во второй половине 1943 г., когда были созданы районные 

оргтройки, работавшие под контролем и защитой ленинградских партизанских 

бригад. Впервые кратковременный опыт организации оргтроек был успешно 

реализован в Ленинградском партизанском крае еще в конце 1941 г. – начале 

1942 г. 

В параграфе 2.3. «Медицинское обеспечение ленинградских партизан» 
охарактеризованы формы оказания медицинской помощи партизанам. В течение 

Великой Отечественной войны в партизанских формированиях была создана 

система медицинского обеспечения. При этом, если на начальном этапе партизаны 

часто сталкивались с отсутствием медикаментов и квалифицированных 

специалистов, в 1943 г. эта проблема была решена. При организации партизанских 

отрядов было предусмотрено отчисление партизан по болезни (простудные, 

хронические заболевания) или истощению – больной, немощный человек в тылу 

противника был серьезной обузой для товарищей. В партизанских бригадах были 

организованы госпитали стационарной и передвижной форм. Командование 

уделяло особое внимание медицинским работникам, условиям лечения раненых и 

больных и возможностям возвращения их в строй или эвакуации. В партизанской 

среде исход любой медицинской операции имел еще и психологическое значение – 

благополучно завершившиеся операции поддерживали уверенность партизан в 

бою. Кроме того, медработники занимались вопросами предотвращения 

потертостей ног, отравлений, венерических заболеваний, эпидемий тифа, защиты 

партизан от комаров и вшей. К 1943 г. в каждой партизанской бригаде 

функционировали медико-санитарные службы, существовали госпитали. Даже в 

самых трудных условиях партизаны могли рассчитывать на медицинскую помощь, 

причем медработники партизанских отрядов оказывали помощь не только 

партизанам, но и местному населению. 

В заключении подводятся основные итоги исследования. 
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Партизанское движение в Ленинградской области в 1941–1944 гг. стало 

одним из важнейших факторов победы над нацизмом на северо-западе России. Оно 

развивалось под влиянием природных особенностей этого региона (лесисто-

болотистой местности). Военная обстановка на фронте, следствием которой стал 

самый длительный оккупационный режим на территории РСФСР (с июля 1941 по 

июль 1944 г.), также привела к выделению местных особенностей партизанской 

борьбы. Если для первого этапа Великой Отечественной войны было характерно 

обособление основных партизанских сил в рамках Ленинградского партизанского 

края – «школы» ленинградских партизан, то во второй половине 1942 – начале 

1943 г. партизанские бригады и отряды переходят к активным действиям в других 

районах области. Во второй половине 1943 г. ЛШПД удалось обеспечить 

деятельность партизан на всей оккупированной территории Ленинградской 

области. Положение партизан серьезно осложняла близость линии фронта – в этом 

регионе располагались ударные части группы армий «Север». 

На первом этапе партизанского движения, который охватывал июль 1941 – 

январь 1943 гг. (согласно периодизации, предложенной И. И. Сергуниным), 

партизаны столкнулись с серьезными трудностями: плохая сплоченность наспех 

укомплектованных отрядов и бездействие, неготовность партизан к зиме, низкий 

авторитет и конфликт командиров между собой, грубость командиров, расхищение 

и отсутствие баз снабжения, продуктов и обмундирования, различные заболевания 

и др. На оккупированной территории гитлеровцами, их союзниками и пособниками 

был выстроен режим террора и грабежа, создана разветвленная и мобильная 

система карательных подразделений. После ликвидации Партизанского края в 

сентябре 1942 г. партизаны испытывали проблемы с продовольственным 

снабжением, что поставило руководство партизанским движением перед 

необходимостью развития воздушных путей сообщения с партизанами. Тем не 

менее, в Ленинградской области уже в первые месяцы войны удалось сделать 

важный шаг по централизации руководства партизанским движением: создать 

Штаб партизанского движения при обкома ВКП(б) и объединить под его 

руководством партизанские силы в зоне деятельности трех фронтов 

(Ленинградского, Волховского, Северо-Западного). 

На втором этапе – в январе–сентябре 1943 г. – происходит накопление 

партизанских сил, связанное с подготовкой народного восстания. ЛШПД были 

применены новые принципы формирования партизанских бригад: в глубоком тылу 

противника и путем заброски бригады самолетами. Третий (сентябрь 1943 – январь 

1944 г.) и четвертый  (январь–февраль 1944 г.) этапы  характеризуются дальнейшей 

централизацией партизанского движения, ростом автономности партизанских 

бригад, установлением постоянного взаимодействия партизанских бригад с 

советскими войсками. 

Социальная база партизанского движения была разнородной и включала как 

военных, так и гражданское население. Для Ленинградской области характерно 

активное участие гражданских лиц в формировании партизанских отрядов и бригад 

вплоть до 1944 г. В первые месяцы войны источником пополнения партизанских 

отрядов являлись военнослужащие-окруженцы. Начиная с 1942 г. в партизанские 

отряды начинает активно вступать молодежь, в т. ч. из районов, освобожденных от 

гитлеровской оккупации; массовый приток молодых людей с оккупированной 

территории в партизанские формирования произошел во второй половине 1943 г., 
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что объяснялось проводившимся гитлеровцами угоном населения в глубокий тыл 

противника. 

При формировании и деятельности партизанских отрядов, особенно на 

начальном этапе, учитывались семейные, родственные и земляческие связи, 

которые включали отношения партизан и членов их семей, влияние семьи на 

личное участие в борьбе с противником. Важной частью политической работы 

также была организация приема в партию. Вступление в Коммунистическую 

партию становилось значимым событием в жизни партизана (нередко народные 

мстители вступали в партию перед боем), причем пребывание в ее рядах 

использовалось политическими органами (парткомиссией, партбюро) и как 

инструмент влияния на партизан, поощрения или взыскания за проступки. 

Деятельность партизан зависела от отношений с местным населением. 

Народные мстители старались выстраивать гибкую линию поведения, чтобы, с 

одной стороны, не спровоцировать карателей на уничтожение мирных жителей, с 

другой – вовремя пресечь действия предателей. К сожалению, сделать это 

удавалось не всегда, и жертвами карательных экспедиций становились 

сочувствующие движению Сопротивления. 

В вопросе поддержания дисциплины в партизанских формированиях 

руководство партизанским движением занимало жесткую и непреклонную 

позицию, при этом в отношении провинившихся партизан применялись такие 

меры, как расстрел, направление в штрафные подразделения, арест и др. 

Неотъемлемой частью партизанского движения является организация 

культурного досуга. Мероприятия партизан, приуроченные к значимым 

праздникам, годовщинам отрядов и бригад имели черты объединяющего 

идеологического фактора. Партизаны активно занимались литературным, 

художественным творчеством, в условиях нехватки книг и радио пригодились 

люди, знающие наизусть литературные произведения, владеющие 

исполнительским мастерством. В местах длительной дислокации партизан 

проводились кинопоказы, осуществлялись театрализованные постановки. 

В течение войны ленинградские партизаны накапливали боевой опыт и опыт 

жизни в экстремальных условиях немецкого тыла. Был разработан порядок 

безопасного передвижения и ведения разведки, обеспечена возможность 

принимать и отправлять самолеты, создана эффективная система обороны и 

охраны местоположения, партизаны научились обманывать противника и 

действовать максимально неожиданно для врага, широко использовать имеющиеся, 

зачастую сильно ограниченные возможности для нанесения урона гитлеровцам. 

Повседневная жизнь партизан существенно зависела от организации их 

размещения. Если с осени 1941 по лето 1942 г. в Ленинградском партизанском крае 

бойцы и командиры могли базироваться как в деревнях, так и в лесных лагерях, то 

в дальнейшем ситуация изменилась, так как пребывание в деревнях было 

сопряжено с большой опасностью. Только в конце 1943 г. партизаны 

Ленинградской области смогли вернуться к практике создания партизанских краев 

и зон. Таким образом, возможность базирования в деревнях была связана с 

оперативной боевой обстановкой, в которой находились партизаны. 

Партизанская повседневность тесно связана с организацией снабжения 

партизан продовольствием. В Партизанском крае 2-я ЛПБ впервые применила 

практику создания оргтроек, которые занимались поиском продуктов и 
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регламентировали взаимоотношения между партизанами и населением. Но лишь к 

концу 1943 г. в партизанских бригадах была создана устойчивая система 

снабжения продовольствием с помощью местного населения. Для повседневной 

жизни партизан были характерны длительные голодания. Их причинами 

становились действия противника, направленные на борьбу с партизанами, а также 

недостатки снабжения, проблемы поддержки по воздуху и др. 

В партизанских формированиях было организовано своевременное оказание 

медицинской помощи, основанное на применении подручных средств (сухой мох, 

простыни, самогон и др.) и лекарств, которые можно было найти в тылу 

противника, в т. ч. средств народной медицины. В партизанских бригадах 

функционировали медико-санитарные службы, которые охватывали бригадный, 

полковой, отрядный уровни. Важным местом оказания помощи стал госпиталь. В 

условиях тыла противника в госпиталях проводились хирургические операции 

различной степени сложности, была возможность изоляции в случае 

инфекционных заболеваний, тяжелораненых партизан готовили к эвакуации за 

линию фронта. В условиях оккупации медработники партизанских отрядов 

оказывали помощь не только партизанам, но и местному населению. 

Изучение повседневной жизни партизан в Ленинградской области 1941–

1944 гг. показало, что не все аспекты это сложной темы были достаточно и 

всесторонне исследованы. Обращение к этой теме позволило изучить специфику и 

особенности повседневной жизни партизан, установить связь между проблемами 

повседневной жизни и боевой, политической эффективностью партизанских 

бригад и отрядов в Ленинградской области. Партизанская повседневность была 

непростой, народным мстителям приходилось преодолевать серьезные трудности, 

и тем важнее и значительнее их вклад в достижение общей Победы нашей страны. 
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