
Партизанское движение в  
Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 годов



История понятия



Партизан – слово, пришедшее в 
русский из итальянского языка, в 
котором слово partigiano обозначает 
участника нерегулярного военного 
отряда, пользующегося поддержкой 
населения и политиков. 
Партизаны борются с помощью 
специфических средств: 
войны в тылу противника,
саботажа или диверсий. 
Отличительной чертой партизанской 
тактики является скрытое 
передвижение по территории 
противника и хорошее знание 
особенностей местности. 
В России и СССР такая тактика 
практикуется испокон веков. 
Достаточно вспомнить войну 1812 
года.



Через семь дней после начала войны в 
Директиве от 29 июня 1941 г. был 
пункт, вскоре прозвучавший в 
радиовыступлении Сталина 3 июля: 
«В занятых врагом районах нужно 
создавать партизанские отряды, конные 
и пешие, создавать диверсионные 
группы для борьбы с частями вражеской 
армии, для разжигания партизанской 
войны всюду и везде, для взрыва 
мостов, дорог, порчи телефонной и 
телеграфной связи, поджога лесов, 
складов, обозов. В захваченных 
районах создавать невыносимые 
условия для врага и всех его 
пособников, преследовать и уничтожать 
их на каждом шагу, срывать все их 
мероприятия».



В приказе Наркома обороны «О задачах партизанского движения» партизанам дополнительно ставились 
задачи:
не допускать угона советских людей в Германию,
предотвращать разрушение гитлеровцами промышленных предприятий и жилых зданий, 
препятствовать вывозу материальных ценностей и др. 



В 1942 году Маршал СССР 
Климент Ворошилов был назначен на 
должность Главнокомандующего 
партизанским движением, и им было 
предложено создать партизанскую армию 
в тылу у врага – немецких войск. 
Несмотря на то, что о партизанах часто 
думают как о беспорядочно 
организованных отрядах местного 
населения, «народные мстители» вели 
себя в соответствии с правилами строгой 
военной дисциплины и принимали 
присягу как настоящие солдаты – иначе 
им было не выжить в жестоких условиях 
войны.



Я, гражданин Великого Советского Союза, верный сын героического русского народа, клянусь, что 
не выпущу из рук оружия, пока последний фашистский гад на нашей земле не будет уничтожен. 

Я обязуюсь беспрекословно выполнять приказы всех своих командиров и начальников, строго 
соблюдать воинскую дисциплину. 

За сожженные города и села, за смерть женщин и детей наших, за пытки, насилия и издевательства 
над моим народом я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. 

Кровь за кровь! Смерть за смерть! 
Если же по своей слабости, трусости или по злой воле я нарушу эту свою присягу и предам 

интересы народа, пусть умру я позорной смертью от руки своих товарищей...



За годы войны в оккупированных землях СССР работало 6200 партизанских 
отрядов, в которых принимало участие примерно миллион человек. Ими управлял 
Центральный штаб партизанского движения, разрабатывая разрозненным 
партизанским объединениям согласованную тактику и направляя к общим целям.



Советские партизаны во время Великой Отечественной выполняли схожие с 
армией задачи. Но если армия воевала на фронте, то партизаны должны были 
разрушать вражеские пути сообщения и средства коммуникаций.



Маршал Г.К. Жуков в своих мемуарах пишет: «Полной неожиданностью для 
гитлеровцев явилась война на территории СССР, так сказать, на два фронта: с 
одной стороны, против регулярных войск Красной Армии, а с другой — против 
организованных партизанских сил в тылу немецких войск».

Немецкие генералы в книге 
«Итоги второй мировой 
войны»: «История войн не 
знает ни одного примера, 
когда партизанское движение 
играло бы такую большую 
роль, какую оно сыграло в 
последней мировой войне. 
По тому колоссальному 
воздействию, какое оно 
оказало на фронтовые войска 
и проблемы снабжения, работу 
тыла и управления в 
оккупированных районах, оно 
стало частью понятия 
«тотальная война».



Основной организационной единицей партизанского движения являлся отряд, который насчитывал от 
нескольких десятков до нескольких сотен человек. Отряды делились на подразделения и группы, 
имевшие конкретное предназначение (разведка, взрывное дело, связные и т.д.). 
С развитием движения создавались более крупные партизанские формирования – соединения, 
насчитывавшие до нескольких тысяч человек. Партизанские отряды, в зависимости от обстановки, 
базировались и вели борьбу с оккупантами в пределах одного района или совершали партизанские 
рейды.



Большое значение, особенно для регулярных частей Красной армии, имели 
разведывательные данные партизан о дислокации, численности и 
передвижениях нем. войск, их вооружении, системах связи, инженерном 
оборудовании местности, расположении штабов, средств противоздушной 
обороны и т.д.



Особое внимание уделялось обучению личного состава тактике ведения партизанской борьбы и 
индивидуальной выучке бойцов. Партизаны умело действовали мелкими группами и отрядами. Они 
проводили налёты на небольшие немецкие гарнизоны, посты, штабы, узлы связи. Диверсии совершались 
партизанами, как правило, на путях сообщения (мостах, дорогах и т.д.). В результате их диверсионных 
действий пропускная способность железных дорог снизилась на 35–40%, что вынуждало немецкое 
командование отвлекать значительные силы и средства на восстановление и охрану коммуникаций.



Где партизанам приходилось жить?
Главным образом, партизанам приходилось укрываться в лесах. Наиболее безопасными для 
проживания были густые, еловые или смешанные массивы: такие хорошо скрывали огонь 
от костров и полностью загораживали места стоянок от чужих глаз. Важно было наличие 
водоема вблизи стоянки. Партизаны жили в простых землянках, используя самодельные 
светильники из жира. Временами, скрываясь от немецких облав, бойцам приходилось 
постоянно менять своё месторасположение и ночевать прямо под открытым небом. Зимой, 
чтобы не замерзнуть, они ложились прямо на кострища, накидав сверху больших еловых 
веток. Такой нехитрый способ помогал бойцам сохранить тепло. А летом были другие 
напасти — комары и проливные дожди. Но и здесь смекалистые советские ребята нашли 
выход — они строили шалаши!



Постоянная база представляла собой целый городок относительно благоустроенных землянок, 
планировка и расположение которых определялись их назначением. Как правило, в центре лагеря 
размещались штабная землянка и землянка медчасти. Их окружали жилые землянки, где по 
отделениям размещались бойцы. 

Лагеря больших отрядов и бригад имели развитые хозяйственные службы: столярные, сапожные, 
слесарные и швейные мастерские, конюшни, бани. Специальные площадки отводились для построений, 
ведения боевой и политической учебы. Неподалеку от лагерей расчищали площадки для приема 
авиасбросов и парашютистов.



Подходы к лагерю, как 
правило, минировались. Минные 
заграждения имели оборонительную и 
сигнальную функции, так как взрывы 
предупреждали о приближении врага. В то 
же время они резко ограничивали 
маневренность карателей. Охрану 
осуществляли часовые, дозорные и 
выдвинутые на несколько километров от 
лагеря секреты.



Как партизаны добывали провизию?
Остро стоял вопрос добычи пропитания для партизан: 
немцы угоняли скот, изымали еду у местного 
населения. Пока партизанское движение было 
неокрепшим, возможности отбивать провизию 
в немецких гарнизонах не было, да и мирное население 
оставлять без продуктов было недальновидно 
и откровенно жестоко. 
Основным способом снабжения отрядов 
продовольствием были так называемые хозяйственные 
операции, часто представлявшие собой боевые 
столкновения с противником, нападения на его обозы и 
склады. 
Партизаны захватывали продукты у войск Вермахта, 
проводя для этого военные операции, а также сами 
выращивали зерновые культуры и картошку. К тому же 
и местные жители старались помогать своим: с 1943 
года начался добровольный сбор продуктов, но 
потребности отрядов они не покрывали.



Основным продуктом в рационе бойцов была картошка. Когда удавалось достать муки, пекли из неё 
лепешки, ведь хлеба практически не было. Овощи тоже были редкостью, а вот мяса было в достатке, 
особенно после того, как скот и птицу стали отбирать у немцев. Пару коров держали постоянно, 
обеспечивая отряд молоком. Летом собирали грибы и ягоды. Ели партизаны не чаще двух раз в день. 
Пищу готовили, в чём приходилось: в дело шли большие котлы, молочные бидоны, ведра и котелки. 
Лепешки пекли в самодельных печках, а некоторые умельцы прямо на лопатах! Продукты прятали в лесу 
или в соседних деревнях у крестьян, мясо зимой замораживали, а летом солили в бочках.



Как партизаны 
одевались?

Единой униформы, конечно, не было. 
Одевались партизаны, как могли: 
встречались бойцы и в военной форме, 
и в самой разнообразной гражданской 
одежде, то же было и с обувью. Кому-то 
даже удавалось раздобыть немецкую 
форму, её тоже носили. Мирные жители, 
помимо продуктов, приносили также 
одежду и обувь. Бывало, что партизаны 
шили одежду сами, не говоря уже 
о ремонте. Для этого в отряде были свои 
мастера и умельцы. 
Необходимой вещью в экипировке 
партизана были часы. Ведь без 
синхронизации времени никакую 
операцию провести невозможно. Часто 
ребятам приходилось снимать часы 
с убитых немцев.



На формы организации партизанских сил и способы их действия влияли физико-географические условия. 
Обширные леса, болота, горы являлись основными районами базирования партизанских сил. Здесь 
возникли партизанские края и зоны, где могли широко применяться различные способы борьбы, в т. ч. 
открытые бои с карательными экспедициями противника. В степных же районах крупные соединения 
успешно действовали лишь в ходе партизанских рейдов. Находившиеся здесь постоянно небольшие 
отряды и группы обычно избегали открытых столкновений с врагом и наносили ему ущерб главным 
образом диверсиями.



Почти все партизанские штабы имели радиостанцию, с помощью которой 
связывались с Москвой и передавали новости местному населению на 
оккупированных территориях. С помощью радио командование приказывало 
партизанам, а те, в свою очередь, координировали авиаудары и давали сведения 
разведки.



Партизанская жизнь требовала умения преодолевать повседневные испытания — труднейшие 
многокилометровые походы, когда груз каждого бойца часто достигал 40-50 кг; когда неделями не 
снимали с себя одежду и обувь, не мыли тело, более или менее сытно не ели; когда карательные 
экспедиции сменяли одна другую, а бой — ночные марш-броски и новые столкновения с врагами. 
Привычными явлениями, если к этому можно привыкнуть, были постоянное недоедание, а то и голод в 
течение длительного времени, холод, борьба со вшивостью, чесоткой, тифом, цингой. Требовались 
величайшая внутренняя мобилизованность каждого бойца, организованность и строжайшая дисциплина, 
чтобы выдержать эти испытания и быть всегда в боевой готовности.



Среди партизан были и женщины – если для немцев, мысливших женщину только 
на кухне, это было неприемлемо, то в Советском Союзе  слабый пол активно 
привлекали к участию в партизанской войне. Женщины-разведчики не попадали 
под подозрение врагов, женщины-врачи и радисты помогали при диверсиях, а 
некоторые отважные женщины даже участвовали в боевых действиях. 



Партизанские формирования создавались на добровольной основе. В них 
вступали люди разного возраста и национальностей; много было 
военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших из плена. 
 



Тактика 
партизан Основой тактики «длинной 

руки» (так советское 
руководство называло 
партизан) было 
осуществление разведки и 
диверсий – они уничтожали 
железные дороги, по 
которым немцы доставляли 
эшелоны с вооружением и 
продуктами, ломали 
высоковольтные линии, 
отравляли в тылу врага 
водопроводы или колодцы.



Основные виды деятельности партизанского движения

Диверсионная деятельность. Партизаны всеми силами старались разрушить 
поставки продовольствия, оружия и живых сил в штабы немецкой армии, очень 
часто совершались погромы в лагерях с целью лишить немцев источников 
пресной воды и выгнать с места.
Разведка. Не менее важной частью подпольной деятельности была разведка, 
причем как на территории СССР, так и в Германии. Партизаны старались 
выкрасть или узнать тайные планы нападения немцев и передать их в штаб, 
чтобы советская армия была подготовлена к нападению.
Советская пропаганда. Эффективная борьба с противником невозможна, если 
народ не верит в государство и не следует единым целям, поэтому партизаны 
активно работали с населением, особенно на оккупированных территориях.
Боевые действия. Вооруженные столкновения случались достаточно редко, но 
все же партизанские отряды вступали в открытую конфронтацию с немецкой 
армией.
Восстановление власти СССР на оккупированных территориях. Партизаны 
пытались поднять восстание среди советских граждан, оказавшихся под гнетом 
немцев.



Благодаря этим действиям удавалось 
дезорганизовать тыл противника и 
деморализовать его. Большим 
преимуществом партизан было также 
то, что все перечисленное не 
требовало больших человеческих 
ресурсов: реализовать подрывные 
планы порой мог даже небольшой 
отряд а иногда – один человек.
Когда Красная Армия наступала, 
партизаны ударяли с тыла, прорывая 
оборону, неожиданно срывали 
вражескую перегруппировку или 
отступление. 



Грандиозной по своим масштабам, по количеству участвовавших сил и 
достигнутым результатам была партизанская операция, вошедшая в историю под 
названием «Рельсовая война». Она планировалась Центральным штабом 
партизанского движения и готовилась долго и всесторонне. 
Главная цель операции заключалась в том, чтобы одновременным массовым 
подрывом рельсов парализовать перевозки гитлеровцев по железным дорогам. К 
этой операции привлекались партизаны Ленинградской, Калининской. 
Смоленской, Орловской областей. Белоруссии и частично Украины.



Операция «Рельсовая война» началась в ночь на 3 августа 1943 г. 
В первую же ночь было подорвано свыше 42 тыс. рельсов. Массовые подрывы продолжались в течение 
всего августа и первой половины сентября. 
Уже к концу августа из строя было выведено более 171 тыс. рельсов, что составляет 1 тыс. км 
одноколейного железнодорожного пути. К середине сентября количество подорванных рельсов достигло 
почти 215 тысяч. 
«Только за один месяц число взрывов увеличилось в тридцать раз», — сообщало в своем донесении 31 
августа командование корпуса охранных войск группы армий «Центр».



«Второй фронт», как называли 
партизан немецкие захватчики, 
сыграл огромную роль в 
уничтожении врага. В Белоруссии 
в 1943 году было постановление 
«О разрушении железнодорожных 
коммуникаций противника 
методом рельсовой войны» - 
партизаны должны были вести так 
называемую рельсовую войну, 
подрывая поезда, мосты и 
всячески портя вражеские пути.

В ходе операций «Рельсовая война» и «Концерт» в Белоруссии было на 15-30 
дней остановлено движение поездов, а также уничтожались армия и техника 
неприятеля. Подрывая вражеские составы даже в условиях нехватки взрывчатки, 
партизаны уничтожили более 70 мостов и убили 30 тысяч немецких бойцов. 
Считается, что за все время войны партизаны уничтожили около 18 тысяч 
составов противника, что является поистине колоссальной цифрой.



Враг был вынужден отвлекать на охрану железнодорожных коммуникаций, протяжённость которых на 
оккупированной территории СССР составляла 37 тысяч километров, крупные силы. Как показал опыт 
войны, для организации даже слабой охраны железной дороги на каждые 100 км необходим 1 батальон, 
для сильной охраны — 1 полк, а иногда, например, летом 1943 года в Ленинградской области, 
гитлеровцы были вынуждены ввиду активных действий партизан выделять для охраны до 2 полков.



Во многом эти 
достижения стали 

реальностью благодаря 
изобретению 

партизанского умельца 
Т.Е. Шавгулидзе

В 1942 году железные дороги оккупированной 
Белоруссии наводнили немецкие эшелоны. С 
небольшими интервалами они шли и шли, 
доставляя на Восточный фронт солдат, оружие и 
технику. Основной задачей партизан в этом 
регионе было сокращение численности эшелонов, 
доходящих до места назначения, но в свете острой 
нехватки взрывчатки большинство таких миссий 
больше походило на самоубийство. Группы плохо 
вооруженных людей с ломами и гаечными ключами 
становились легкой добычей немецких патрулей. 
Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не 
лейтенант железнодорожных войск Тенгиз 
Шавгулидзе, который в 1942 году бежал из 
немецкого лагеря и примкнул к белорусским 
партизанам. Опираясь на свою природную 
смекалку и опыт службы в железнодорожных 
войсках, он создал приспособление, которое 
действовало по принципу железнодорожной 
стрелки и эффективно пускало немецкие составы 
под откос.



Система, получившая название «Клин», весила 20 килограмм и состояла из, собственно, самого клина 
и откосной рейки, закрепленных на основании. Приспособление могло быть прикреплено болтами к 
рельсу всего за несколько минут. Переднее колесо локомотива, наезжая на клин, теряло контакт с 
рельсом и по откосной рейке переводилось с внутренней стороны рельса на внешнюю. В итоге весь 
эшелон уходил под откос. Клинья Шавгулидзе показали себя как самое эффективное и простое в 
изготовлении оружие диверсионных групп, которое действовало даже лучше взрывчатки. Дело в том, 
что когда под поездом взрывали мину, она нарушала работу воздушных тормозов, от чего те 
автоматически срабатывали и последние вагоны эшелона избегали крушения. Когда в дело вступал 
«Клин», поезд разрушался полностью. Это изобретение помогло белорусским партизанам нанести 
немалый вред оккупантам и при этом сэкономить большое количество взрывчатки.

Интересный факт: Свое изобретение Тенгиз Шавгулидзе испытал лично. Он незаметно пробрался к 
железнодорожным путям и примерно за минуту установил «Клин». Первый же немецкий эшелон, 
наскочив на одноразовую стрелку, нырнул под откос. Только после этого Шавгулидзе предложил свое 
изобретение в качестве альтернативы минам.



Из-за нехватки оружия и боеприпасов партизаны имели ограниченные боевые возможности. И снова 
партизан-изобретатель Тенгиз Шавгулидзе нашел выход. Он научился делать гранаты из обрезков 
водопроводных труб, самодельной взрывчатки и бикфордова шнура. Их мощность превосходила силу 
взрыва обычных, заводских изделий. К концу года у партизан в Минской области было уже более 7 тысяч 
таких гранат, с помощью которых они громили нацистов. 

Следующим, и самым эффективным изобретением Шавгулидзе стал настоящий гранатомет, ПРГШ 
(партизанский ружейный гранатомет Шавгулидзе). Изобретательный оружейник на обрезанную винтовку 
Мосина, знаменитую «трехлинейку», привинтил гильзу от снаряда калибра 45 мм. В нее заряжалась 
граната собственной конструкции. При стрельбе холостым патроном граната пролетала до 300 метров и 
взрывалась возле врага. Подобная конструкция не нова, но именно Тенгиз Шавгулидзе научился делать 
такое оружие буквально «на коленке». Оружие массово применялось партизанами в боях и наводило 
панику среди вражеских солдат, не готовых к такому. 



Партизанские оружейники
Бригады партизан в основном были 
вооружены легкими автоматами, 
пулеметами и карабинами. 
Были отряды и с минометами или 
артиллерией. Партизаны вооружались 
зачастую трофейным оружием, однако 
этого в условиях войны в тылу врага 
было недостаточно.
Партизанами было развернуто 
масштабное производство кустарного 
оружия. Местные рабочие создавали 
особые тайные мастерские – с 
примитивным оборудованием и малым 
набором инструментов, однако, 
инженерам и техникам-любителям 
удавалось создавать отличные 
образцы деталей к оружию из 
металлолома и подручных деталей.

Помимо ремонта партизаны занимались и конструкторской работой: «Большое количество самодельных 
мин, автоматов и гранат партизан имеют оригинальное решение как всей конструкции в целом, так и ее 
отдельных узлов. Не ограничиваясь изобретательством «местного» характера, партизаны отправляли на 
Большую землю большое количество изобретений и рационализаторских предложений».



Самым популярным кустарным оружием были самодельные пистолеты-пулеметы 
ППШ – первый из них был сделан в бригаде партизан «Разгром» под Минском в 
1942 году. 
Также партизаны изготавливали «сюрпризы» со взрывчаткой и неожиданные 
разновидности мин с особым детонатором, секрет которого знали только свои. 
«Народные мстители» с легкостью ремонтировали даже подорванные немецкие 
танки и даже организовывали из починенных минометов артиллерийские 
дивизионы. Партизанские инженеры делали даже гранатометы.



По немецкой классификации все «неблагонадёжные» на оккупированных территориях 
делились на партизан, лиц, подозревавшихся в партизанской деятельности, и лиц, 
сочувствующих партизанам. Что характерно, на месте расстреливали представителей 
всех трёх категорий. Так же поступали и с советскими военнослужащими, 
продолжавшими вести боевые действия на оккупированной территории.

За одного убитого немца расстреливали 10 заложников



По оценочным данным, за всю войну в партизанах 
воевало более миллиона человек. В тылу врага 
сражалось свыше 6 тыс. отрядов и более 300 
соединений. Где-то (например, в Крыму) партизанское 
движение носило сезонный характер. 
Центральный штаб чем мог помогал «народным 
мстителям». И если оружия партизанам было 
отправлено не так уж много (60 тыс. винтовок, 34,3 
тыс. автоматов, 4200 ручных пулемётов), то доставка 
патронов и взрывчатки через линию фронта носила 
«промышленный характер».
Считается, что за всю войну партизаны вывели из 
строя около миллиона немцев, их союзников и (в 
основном!) пособников - полицаев и участников прочих 
антисоветских вооружённых формирований.
 По официальным данным, партизанами было 
уничтожено 58 бронепоездов, 12 тыс. мостов, 65 тыс. 
автомашин, 20 тыс. эшелонов, 10 тыс. паровозов, 110 
тыс. вагонов и более тысячи (!) самолётов… Но, 
возможно, главным достижением партизан было 
отвлечение на себя примерно 10% личного состава 
противника, действовавшего на советско-германском 
фронте.

Миллион за миллион



Опытный командир, воевавший еще во время 
Гражданской войны, Ефим Ильич стал командиром 
партизанского отряда осенью 1941 года. 
Сначала вместе с командиром их было всего 
шестеро. Оружия и боеприпасов практически не 
было, приближалась зима, а бесконечные 
группировки немецкой армии уже подходили к 
Москве.
партизаны решили взорвать стратегически важный 
участок железной дороги у станции Мышбор (в 
Московской области). Взрывчатки было мало, 
детонаторов не было совсем, но Осипенко решил 
взорвать бомбу с помощью гранаты. Бесшумно и 
незаметно группа придвинулась вплотную к 
железнодорожным путям и установила взрывчатку. 
Отправив друзей назад и оставшись один, командир 
увидел приближение поезда, кинул гранату и упал в 
снег. Но взрыва, почему-то не произошло, тогда 
Ефим Ильич сам ударил по бомбе шестом от 
железнодорожного знака. Грянул взрыв и под откос 
пошел длинный состав с продовольствием и танками. 
Сам партизан чудесным образом выжил, правда, 
полностью потерял зрение и был сильно контужен.

Ефим Ильич Осипенко - 
обладатель медали 

«Партизану Отечественной 
войны» за № 000001.



Константин Чехович - организатор и единоличный 
исполнитель одной из крупнейших партизанских 
диверсий Великой Отечественной войны.
Будущий герой родился в 1919 году в Одессе, 
практически сразу после окончания Индустриального 
Института был призван в Красную Армию, а уже в 
августе 1941 года он в составе диверсионной группы 
был направлен в тыл врага. При пересечении линии 
фронта группа попала в засаду, и из пяти человек 
выжил только Чехович, причем особого оптимизма 
ему было взять неоткуда - немцы, проверив тела, 
убедились, что у него лишь контузия и Константин 
Александрович попал в плен. Он умудрился сбежать 
из него спустя две недели, а спустя еще неделю уже 
вышел на связь с партизанами 7-й Ленинградской 
бригады, где получил задание внедриться в городе 
Порхове к немцам для диверсионной работы.
Добившись некоторого расположения гитлеровцев, 
Чехович получил должность администратора в 
местном кинотеатре. Этот кинотеатр и стал братской 
могилой для 760 солдат и офицеров Германии - 
неприметный "администратор" установил бомбы на 
несущих колоннах и крыше, так что при взрыве все 
сооружение сложилось как карточный домик.

Константин Чехович



Самый пожилой обладатель награды "Партизану 
Отечественной войны" и "Герой Советского Союза". 
Обеими наградами был удостоен посмертно, а на 
момент подвига ему было 83 года.
Родился будущий партизан в далеком 1858 году, за 3 
года до отмены крепостного права, в Псковской 
губернии. У Матвея Кузьмича было 8 детей. Занимался 
охотой и рыбалкой, и знал местность замечательно.
Пришедшие в деревню немцы заняли его дом, позже в 
нем поселился сам командир батальона. 
В начале февраля 1942 года этот немецкий командир 
попросил Кузьмина побыть проводником и провести 
немецкую часть к занятой Красной Армии деревне 
Першино, взамен он предложил практически 
неограниченное продовольствие. Кузьмин согласился. 
Однако, увидев на карте маршрут передвижения, 
заранее отправил в пункт назначения своего внука 
Василия, чтобы тот предупредил советские войска. Сам 
же Матвей Кузьмич долго и путано водил замерзших 
немцев по лесу и лишь под утро вывел их, но не к 
нужной деревне, а к засаде, где уже заняли позиции 
бойцы Красной Армии. Захватчики попали под огонь 
пулеметных расчетов и потеряли пленными и убитыми 
до 80 человек, но погиб и сам герой-проводник.

Матвей Кузьмич 
Кузьмин



Он был одним из многих подростков-партизан 
Великой Отечественной Войны, Героем Советского 
Союза. 
Бригадный разведчик Ленинградской партизанской 
бригады, сеющей панику и хаос в немецких частях 
на территории Новгородской и Псковской 
областей. Несмотря на юный возраст - Леонид 
родился в 1926 году, на момент начала войны ему 
было 15 лет - он отличался острым умом и 
воинской отвагой.
 Всего за полтора года партизанской деятельности 
он уничтожил 78 немцев, 
2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 
2 склада с продовольствием и 10 фургонов с 
боеприпасами. 
Охранял и сопровождал обоз с продовольствием в 
блокадный Ленинград.

Леонид Голиков



Вот что о своем главном подвиге писал в донесении сам Леня Голиков: 
"Вечером 12 августа 1942 года мы, 6 человек партизан, выбрались на шоссе 
Псков-Луга и залегли недалеко от деревни Варницы. Ночью движения не 
было. Рассвело. Со стороны Пскова 13 августа показалась маленькая 
легковая машина. Шла быстро, но у мостика, где мы находились, машина 
пошла тише. 
Партизан Васильев бросил противотанковую гранату, не попал. Вторую 
гранату бросил Петров Александр из канавы, попал в траверзу. Машина не 
сразу остановилась, а прошла еще метров 20 и почти поравнялась с нами 
(мы лежали за кучкой камня). Из машины выскочили два офицера. Я дал 
очередь из автомата. Не попал. Офицер, сидевший за рулем, побежал через 
канаву в сторону леса. Я дал несколько очередей из своего ППШ. Попал врагу 
в шею и спину. Петров начал стрелять по второму офицеру, который все 
время оглядывался, кричал и отстреливался. Петров из винтовки убил этого 
офицера. Тогда вдвоем побежали к первому раненому офицеру. Сорвали 
погоны, взяли портфель, документы, это оказался генерал от инфантерии 
войск особого оружия, то есть инженерных войск, Ричард Виртц, 
возвращавшийся с совещания из Кенигсберга в свой корпус в Лугу. 
В автомашине еще был тяжелый чемодан. Мы едва его стащили в кусты (в 
150 метрах от шоссе). Находясь еще у автомашины, мы услышали в 
соседней деревне тревогу, звон, крик. Схватив портфель, погоны и три 
трофейных пистолета, мы побежали к своим….”.



Как оказалось, подросток достал крайне 
важные чертежи и описание новых 
образцов немецких мин, карты-схемы 
минных полей, инспекционные 
донесения вышестоящему 
командованию. 
За это Голикова представили к "Золотой 
звезде" и званию Герой Советского 
Союза.
Получил он звание посмертно. 
Обороняясь в деревенском домике от 
карательного отряда немцев, герой 
погиб вместе с партизанским штабом 24 
января 1943 года, не дожив до 17 лет.



Бывший директор картонной фабрики 
Минай Шмырев со своей партизанской 
бригадой в 1942 году создали в Белоруссии 
Сурожский партизанский край, выбив 
гитлеровцев из 15 сел. Партизаны на 
протяжении полутора лет давали отпор 
гитлеровцам, пока эта территория не была 
занята основными силами Красной Армии. 
У Батьки Миная немцы расстреляли 
четверых детей, сестру и тещу.

Батька Минай и партизанский край

Родился герой рассказа в многодетной семье и с раннего детства узнал, что такое голод и тяжёлый труд, повзрослев, 
участвовал в Первой мировой войне, получил за мужество три Георгиевских креста.
Минай никогда не гнался за наградами, поэтому встречал такие почести равнодушно, но однажды получилось так, что и 
они пригодились. Вернувшись после войны к мирной жизни, оказался молодой человек снова в зависимости от прихоти 
дворян. Один из офицеров позволил себе бить по лицу солдат, но он не ожидал, что столкнувшись с Минаем получит 
ответный удар. За это следовал расстрел, но не могли так просто лишить жизни того, кто носил Георгиевские кресты, для 
начала необходимо было их снять, но снять законным путём, то есть с позволения государя. Но никто из причастных к 
данному делу так и не решился раздувать конфликт, и «наглеца» пришлось помиловать.



Вскоре стряслось и ещё одно несчастье – умерла 
жена и на руках у Миная осталось четверо детей. 

Минай был назначен директором картонной 
фабрики, он успевал и на работе, и по хозяйству, 
и уже в то время стал известен как Батько. 
Отличался житейской мудростью, надёжностью, 
уверенностью.

В начале войны он организовал партизанские 
отряды, которые с первых же дней стали 
доставлять фашистам много неприятностей. 
Они пускали под откос поезда, взрывали 
боеприпасы, грузовики с немецкими 
солдатами. Но самое главное под 
руководством Миная у партизан получилось 
освободить территорию, которая соединяла 
оккупированную землю с большой землёй.

Партизаны Батьки Миная освободили территорию 15-ти сельских советов в Суражском, Миховском и Витебском районах, 
образовав первый на Витебщине Суражский партизанский край. На освобождённой партизанами территории была 
восстановлена Советская власть, которая сохранялась вплоть до прихода Красной Армии.
1-я Белорусская партизанская бригада Батьки Миная создала на участке Усвяты — Тарасенки, вошедшие в историю 
Великой Отечественной войны, «Суражские (Витебские) ворота», — 40-километровый участок вдоль берега Западной 
Двины, через который можно было свободно переходить из оккупированной немецко-фашистскими войсками Белоруссии 
на освобожденную и контролируемую Красной Армией территорию. Через «Суражские ворота» на Большую землю уходили 
мирные жители, новобранцы, перегонялся скот, вывозилось зерно, здесь же партизаны получали оружие, проходили 
армейские диверсионно-разведывательные группы. Эти «ворота» просуществовали около шести месяцев, до конца 
сентября 1942 года. Через «Суражские ворота» в Красную армию были мобилизованы 5000 местных жителей. Это 
уникальный для всей Второй мировой войны случай.



Фашисты пытались всячески заставить детей партизана говорить, выдать товарищей отца. Их били и истязали. Такие муки 
длились четыре месяца!

Не удивительно, что за голову Батьки фашисты объявили большое вознаграждение, пошли на шаг, который преступен 
даже В мире зверей – они решили выманить Миная, взяв в плен его детей.

Записка старшей дочери Лизы, переданная Шмырёву: «Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если 
тебя убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь». В феврале всех 
четверых детей батьки Минная, сестру его жены и свекровь немцы расстреляли. У него больше не осталось родных. 
Записку Лизы Минай всю войну носил в кармане у сердца.



В сентябре 1942 года Шмырёва вместе с другими известными партизанами и подпольщиками вызвали в 
Москву. Там и произошла встреча батьки Миная со Сталиным. Сталину понравился легендарный 
командир, и он наградил его платиновым клинком. На клинке было выгравировано: «Подарок М.Шмыреву 
от И.В.Сталина».
С октября 1942 года М.Ф. Шмырёв — в Центральном штабе партизанского движения, где 
непосредственно разрабатывает планы дальнейшей партизанской борьбы в Белоруссии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство Шмырёву Минаю Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». А всего за годы войны батька Минай был награждён 4 
орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, многими медалями.



29 ноября 1941 года партизанку Зою 
Космодемьянскую повесили фашисты. 

Это произошло в деревне 
Петрищево Московской области. 

Девушке было 18 лет.

У каждого времени - свои герои. Героиней 
советского военного периода стала 
комсомолка Зоя Космодемьянская, 
которая пришла добровольцем на фронт, 
будучи школьницей. Вскоре ее направили в 
диверсионно-разведывательную группу, 
которая действовала по заданию 
штаба Западного фронта. 
Космодемьянская стала первой женщиной в 
годы ВОВ, удостоенной звания Героя 
Советского Союза (посмертно). 

21 ноября 41-го группы наших добровольцев вышли за линию фронта с заданием совершить поджоги 
в нескольких населенных пунктах. Неоднократно группы попадали под обстрел: часть бойцов погибли, 
другие заблудились. В итоге в строю остались три человека, готовых выполнить данный диверсионной 
группе приказ. В их числе была Зоя.
После того, как девушка была схвачена немцами (по другой версии, она была поймана местными 
жителями и передана врагам), комсомолку подвергли жестоким истязаниям. После продолжительных 
пыток Космодемьянская была повешена на Петрищевской площади.



Зою вывели на улицу, на груди висела деревянная табличка с надписью "Поджигатель домов". Немцы 
согнали на казнь девушки почти всех жителей деревни.
По рассказам очевидцев, последними словами партизанки, обращенными к палачам, были: 'Вы меня 
сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов. Всех не перевешаете. Вам отомстят за меня!".
Тело около месяца провисело на площади, устрашая местных жителей и забавляя немецких солдат: 
пьяные фашисты искололи мертвую Зою штыками.
Перед отступлением немцы приказали убрать виселицу. Местные жители поспешили похоронить за 
околицей деревни мучающуюся даже после смерти партизанку.

Последние слова



Сидор Ковпак

Сидор Ковпак был отважным воином. 
Будучи несколько раз раненым, он всегда 
возвращался в строй. В 1916 году, 
будучи разведчиком, Ковпак особо 
отличился во время Брусиловского 
прорыва. Своими подвигами он заслужил 
два Георгиевских креста, которые ему 
вручил император Николай II.

1919 году отряд Ковпака влился 
в регулярную Красную Армию, а сам он — в 
ряды партии большевиков.

Но на фронт Ковпак сразу не попал — его 
свалил бушевавший в полуразрушенной 
стране тиф. Выкарабкавшись из лап болезни, 
он всё-таки отправляется 
на войну и оказывается в рядах 25-й дивизии, 
которой командует сам Василий Иванович 
Чапаев. 

Ковпак брал Перекоп, добивал остатки 
врангелевской армии в Крыму, ликвидировал 
махновские банды, а в 1921 году был 
назначен на должность военкома в Большом 
Токмаке. Сменив ещё несколько подобных 
должностей, в 1926 году он вынужден был 
демобилизоваться.



К началу Великой Отечественной войны 
Сидору Ковпаку было 54 года. 

 Он взял на себя всю организационную 
работу по созданию в районе Путивля 
партизанского отряда.

Всего за несколько дней из ушедших вместе 
с ним в леса путивльских активистов 
и разведчиков-окруженцев Ковпак создал 
ядро будущего отряда.

29 сентября 1941 года у села Сафоновка отряд 
Сидора Ковпака провёл первую боевую операцию, 
уничтожив гитлеровский грузовик. Немцы отправили 
группу для уничтожения партизан, но та вернулась 
ни с чем.
17 октября 1941 года, когда гитлеровцы были уже 
на подступах к Москве, в украинских лесах отряд 
Ковпака объединился с отрядом Семёна Руднева, 
кадрового военного, участника сражений 
с японскими милитаристами на Дальнем Востоке. 
Командиром стал Ковпак, а Руднев занял пост 
комиссара

Ковпак и Руднев продолжали 
объединять мелкие партизанские 
группы в единый Путивльский 
партизанский отряд. Как-то 
на встречу командиров таких групп 
прямо в лес заявились каратели 
с двумя танками. Гитлеровцы 
всё ещё полагали, что партизаны — 
это нечто несерьёзное. Итогом 
принятого партизанами боя стал 
разгром карателей и захват одного 
из танков в качестве трофея.

Ковпак (сидит слева) зачитывает партизанам шифровку с Большой земли. 
Комиссар отряда С. В. Руднев (сидит справа), 1942 г



У ковпаковцев царила железная дисциплина, 
каждая группа знала свой манёвр и действия при 
внезапном нападении противника. Ковпак был 
настоящим асом скрытного перемещения, 
неожиданно для гитлеровцев появляясь то здесь, 
то там, дезориентируя врага, нанося молниеносные 
и сокрушительные удары.

В конце ноября 1941 года гитлеровское 
командование почувствовало, что район Путивля 
оно практически не контролирует.

В декабре под напором врага они были вынуждены оставить Спадщанский лес, где была их база и ушли 
в Брянские леса. 
Весной 1942-го Ковпак вернулся на Сумщину, а 27 мая его отряд вошел в родной Путивль. 
18 мая 1942 года за успешное проведение боевых операций ему присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 
В самом конце лета 1942 года Сидор Артемьевич прибыл в Москву и был лично принят Сталиным и 
Ворошиловым, участвуя вместе с другими партизанскими командирами в совещании. 
С целью расширить территорию партизанской борьбы, ему была поставлена задача совершить рейд на 
Правобережную Украину. 
Пройдя Черниговскую, Киевскую и Житомирскую области, в окрестностях волынского города Сарны, 
который являлся крупным транспортным узлом, партизаны провели операцию «Сарненский крест», 
взорвав одновременно пять железнодорожных мостов.
 За ее проведение 9 апреля 1943 года Ковпаку было присвоено звание генерал-майора.



В июне 1943-го ковпаковцы отправились в свой самый знаменитый поход – Карпатский рейд, во время 
которого было взорвано два десятка вражеских эшелонов, уничтожено множество военных складов, 
выведены из строя электростанции и нефтепромыслы вблизи Биткова и Яблонова в Прикарпатье. 
А самое главное, в результате подрыва нескольких железнодорожных мостов в районе Тернополя, 8 июля 
на второй день немецкого наступления на Курской дуге, был полностью парализован Тернопольский 
транспортный узел, через который шла поставка военной техники на Восточный фронт. Против Ковпака 
были брошены горнострелковые и эсесовские части, заблокировавшие партизан в Карпатах. Но разделив 
свой отряд на шесть частей, Ковпаку с минимальными потерями удалось вырваться из окружения и в 
октябре 1943-го партизаны вернулись на родную Сумщину. В связи с тем, что во время рейда он получил 
серьезное ранение в ногу, он в конце года был отправлен в госпиталь в освобожденный Киев и в боевых 
действиях больше не участвовал.



В феврале 1944 года его отряд был переформирован в 1-ю Украинскую 
партизанскую дивизию имени Ковпака под командованием его зама по разведке 
Петра Вершигоры, который совершил еще два рейда тылами противника по 
Западной Украине, Белорусии и Польше. 
4 января 1944 года за проведение Карпатского похода Ковпак получил вторую 
«Золотую звезду» Героя.



Заслон Заслонова
Началась война… Константин Заслонов в августе 1941 года 
обращается в наркомат с просьбой организовать партизанский 
отряд из эвакуированных железнодорожников для 
развёртывания диверсионной работы на немецких 
коммуникациях. Его просьба удовлетворена. 
Из 30-ти оршанских железнодорожников сформировал 
партизанский отряд, и 1 октября они начали продвижение по 
оккупированной территории. До родного города 15 ноября 
дошли всего пятеро.
В сентябре 1941 года в Москве Константин Сергеевич из 
Легализовавшись в Орше, в ноябре Заслонов устроился на 
работу в Оршанское депо начальником русских паровозных 
бригад. 2 декабря 1941 года Константин Сергеевич приступил 
к работе.
Заслоновцы развёртывают подпольную деятельность: они 
выводили из строя систему водоснабжения, паровоздушные 
насосы. 
Оказывали они большую помощь и советским лётчикам, 
организовывая световую сигнализацию на основных 
фашистских объектах, расположенных не территории 
Оршанского железнодорожного узла. В результате налётов 
нашей авиации были разрушены многие объекты врага, 
уничтожен ряд воинских эшелонов.

Фашисты всерьёз занялись поисками подпольщиков и их руководства. Попал под подозрение и Заслонов. 
За ним организовали слежку. Не раз его вызывали на допросы, затем арестовали. Но подпольная группа 
действовала умело, а Заслонов вёл себя на допросах настолько искусно, что фашистам пришлось 
освободить его из-под ареста.



Заслоновцы добывали взрывчатку и изготовляли угольные мины для проведения диверсий на 
коммуникациях врага. Успешно использовались и ночные бомбардировки узла. Немцы во время 
бомбардировок отсиживались в бункерах, в то время как отряд Заслонова мог свободно распоряжаться 
депо. После бомбежек тяжело было разобрать, какие аварии произошли по вине бомбежек, а какие нет. 
За три месяца подпольщики-заслоновцы организовали около 100 крушений поездов, вывели из строя, 
уничтожили более 200 паровозов, тысячи вагонов и цистерн, свыше 200 автомашин и другой техники 
врага. Диверсиям способствовала и суровая зима - небывалые сорокаградусные морозы позволили 
подпольщикам блокировать всю систему обеспечения станции водой.

Заслонов хорошо понимал, что когда-нибудь придется покинуть Оршу. Поэтому еще в январе 1942 года 
приступил к подготовке лесной базы. Под угрозой провала Заслонов с группой подпольщиков ушел из 
Орши и развернул партизанскую борьбу. С февраля 1942 года он стал командиром партизанского 
отряда, который насчитывал 35 человек, и уже в марте была первая боевая операция: уничтожение 
продовольственных складов.

13 ноября 1942 года фашисты, узнав о том, что в 
деревне Куповать находится штаб бригады Заслонова, 
окружили ее. Более четырех часов продолжался бой. 
Заслонов решил дождаться темноты и идти на прорыв. 
Его скосила пулеметная очередь. 14 ноября 1942 года в 
бою с карателями у деревни Куповать Сенненского района 
легендарный комбриг погиб. Ему шел 33-й год. Поскольку 
даже за мертвого Заслонова немецкая администрация 
обещала большое вознаграждение, то местные жители 
деревни спрятали его тело. Позже тела погибших 
партизан были похоронены. После войны Константин 
Сергеевич Заслонов был перезахоронен в Орше.
7 марта 1943 года ему посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он награжден двумя орденами 
Ленина и медалью.



«Подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия» 

Шахтёрский городок 
Краснодон, 
в котором 

действовали 
молодогвардейцы, 

расположен 
в 50 километрах 

от Луганска, в годы 
войны носившего 

название 
Ворошиловград



В июле 1942-го Краснодон заняли 
фашисты. Несмотря на это, в 
городе появляются листовки, 
загорается баня, которую 
подготовили под немецкие 
казармы. Всё это смог сделать 
один человек. Сергей Тюленин — 
17-летний парень. 
Кроме этого, он собирает 
молодых ребят для борьбы с 
врагами.
 Датой основания подпольной 
организацией стало 30 сентября 
1942 года, день создания штаба и 
плана действий подпольщиков.
 

Листовки Сергей писал на кусках старых газет, и полицейские часто находили их в 
своих карманах. Он начал собирать оружие, даже не сомневаясь, что оно 
обязательно пригодится. И он первый привлек группу ребят, готовых к борьбе. В 
нее поначалу входили восемь человек. Однако к первым числам сентября в 
Краснодоне действовали уже несколько групп, не связанных одна с другой, — 
всего в них было 25 человек. 



Изначально ядро организации составили Иван Земнухов, Тюленин Сергей, 
Левашов Василий, Георгий Арутюнянц, Виктор Третьякевич, который был выбран 
комиссаром. Чуть позднее в штаб вступили Туркенич Иван, Олег Кошевой, 
Любовь Шевцова, Ульяна Громова. Эта была интернациональная, 
разновозрастная (от 14 до 29 лет) организация, объединённая одной целью — 
очистить родной город от фашистской нечисти.



В своей практической деятельности молодогвардейцы проделали следующее:
     Смонтировали и установили 4 радиоприемника. 
     Организовали примитивную типографию, выпустили и распространили около 
30 названий листовок тиражом свыше 5000 экземпляров.
       В ночь с 6-го на 7-е ноября 1942 года вывесили в г. Краснодоне красные 
флаги.
        Ведя подготовку к вооруженному выступлению против немцев, 
молодогвардейцы собрали 15 автоматов, до 30 винтовок, 300 гранат, свыше 13 
000 патронов, 65 килограмм взрывчатых веществ, более 10 пистолетов.
        В ночь с 5-го на 6-е декабря сожгли со всеми документами немецкую биржу 
труда и тем самым спасли от угона в Германию несколько тысяч жителей района.
        Освободили из концентрационного лагеря свыше 90 советских 
военнопленных, отбили у немцев стадо скота в количестве 500 голов, отнятого у 
советских граждан.     



Одной из последних акций «Молодой гвардии» стал налёт на автомашины 
с новогодними подарками для немецких солдат. Подарки подпольщики 
намеревались использовать в своих целях. 1 января 1943 года два члена 
организации, Евгений Мошков и Виктор Третьякевич, были арестованы после 
того, как у них обнаружили мешки, похищенные с немецких машин.
Немецкая контрразведка, ухватившись за эту ниточку и используя ранее 
полученные данные, в течение нескольких дней раскрыла практически всю 
подпольную сеть молодогвардейцев. Начались массовые аресты.



71 краснодонца каратели 
расстреляли, их тела 
сбросили в шурф 
заброшенной шахты №5. 
Остальных арестованных 
казнили в Гремучем лесу. 
Членам штаба были 
посмертно присвоены звания 
Героев Советского Союза. 
Краснодонцы стали символом 
мужества, бесстрашия и 
твёрдости духа в годы войны.

Всех ребят страшно пытали. Кабинет начальника полиции Соликовского больше походил на 
бойню — так он был забрызган кровью. Чтобы во дворе не слышали криков истязаемых, 
изверги заводили патефон и включали его на полную громкость.
Подпольщиков подвешивали за шею к оконной раме, имитируя казнь через повешение, и за 
ноги, к потолочному крюку. И били, били, били — палками и проволочными плетьми с 
гайками на конце. Девчонок вешали за косы, и волосы не выдерживали, обрывались. 
Молодогвардейцам давили дверью пальцы рук, загоняли под ногти сапожные иглы, сажали 
на раскаленную плиту, вырезали звезды на груди и спине. Им ломали кости, выбивали и 
выжигали глаза, отрубали руки и ноги…



Герой одесского подполья В.А. Молодцов-Бадаев

Владимир Александрович Молодцов с 16 лет работал 
на шахте. Прошел путь от гонщика вагонеток до 
замдиректора. В 1934 года направлен в Центральную 
школу НКВД.
В июле 1941 года прибыл в Одессу для разведки и 
диверсионной работы. Работал под псевдонимом 
Павел Бадаев.
Отряды Бадаева скрывались в одесских катакомбах, 
вели бои с румынами, рвали линии связи, устраивали 
диверсии в порту, производили разведку. Взорвали 
комендатуру с 149 офицерами. У станции Застава 
уничтожили эшелон с немецкой администрацией для 
оккупированной Одессы.

На ликвидацию отряда фашисты бросили 
16000 человек. Пускали в катакомбы газ, 
травили воду, минировали проходы. В 
феврале 1942 года Молодцов и его 
связные были схвачены. 
Молодцов был казнен 12 июля 1942 года.
Герой Советского Союза посмертно.



Аджимушкай — посёлок в 5 километрах от Керчи (в административном отношении является 
частью города), возле которого находятся Большие и Малые Аджимушкайские каменоломни. 
Выработка известняка в катакомбах началась ещё в древности.
После поражения Крымского фронта в мае 1942 года войска Крымского фронта, 
оборонявшие город, вынуждены были эвакуироваться на Таманский полуостров. 

В мае 1942 г., когда 
советские войска 
оставили Керчь, около 10 
тыс. оставшихся тут 
солдат закрепились в 
подземельях, решив до 
последнего держать там 
оборону. К ним 
присоединились керчане, 
не желавшие 
подчиниться оккупантам.



Первое время немцы не могли понять, откуда появляются внезапно атакующие части 
РККА. Но вскоре укрытие было обнаружено, и туда были подтянуты дополнительные 
силы Вермахта. Путём непрерывных атак немецким частям удалось отбросить 
красноармейцев внутрь каменоломен, но дальнейшие попытки взять каменоломни штурмом 
закончились провалом: отряд Ягунова стойко отразил все атаки немцев.

Катакомбы не были подготовлены для выдерживания долговременной осады: не было 
больших запасов пищи, медикаментов, оружия и боеприпасов, а колодцы находились только 
снаружи. Каждая вылазка за водой сопровождалась боем. По воспоминаниям бойцов, «за 
ведро воды платили ведром крови». Немцы, догадавшись по этим вылазкам о проблемах с 
водой, ликвидировали колодцы в районе каменоломен, засыпав их (в посёлке Аджимушкай 
было два колодца — «сладкий» и «соленый»).



Ситуация достигла критической точки, поскольку катастрофически не хватало оружия, еды и 
воды. К тому же немцы стали использовать взрывчатку для обрушения тоннелей и 
закачивать в катакомбы отравляющие газы. 
30 октября 1942 года немцы окончательно захватили катакомбы и взяли в плен нескольких 
живых защитников. 
Из примерно 13 000 человек, которые спустились в катакомбы, после 170-дневной осады в 
живых остались только 48.
Аджимушкай в 1942 году стал последним населённым пунктом Крыма, оказывавшим 
сопротивление



Ревякин Василий 
Дмитриевич

Звание Героя Советского Союза 
Василию Дмитриевичу 
Ревякину присвоено посмертно 8 мая 
1965 года за создание и руководства 
подпольной партийной организации в 
Севастополе в годы Великой 
Отечественной войны, за выдающиеся 
заслуги, мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.

Василий Дмитриевич Ревякин, гвардии старшина, 
руководитель Севастопольской подпольной партийной 
организации, родился в 1918 году в селе Данилкино 
Балашовского района Саратовской области в семье 
крестьянина.
С 1935 - 1937 год учился в школе № 1, где окончил 
девять классов. Окончил Балашовский учительский 
институт. В 1940 году был призван в Красную Армию. 
Великую Отечественную войну встретил на Южном 
фронте. В составе 18-го гвардейского 
артиллеристского Краснознаменного полка принимал 
участие в обороне Одессы и Севастополя.
3 июля 1942 года по приказу Главного Командования 
советские войска после беспеременной 250-дневной 
обороны оставили Севастополь. Но отдельные группы 
бойцов, прикрывавшие отход, не смогли 
эвакуироваться и в течение нескольких дней 
продолжали борьбу с врагом. В одной из таких групп 
оказался и заведующий продскладом полка Василий 
Ревякин. Обессиленный и голодный, он 6 июля попал 
в плен, но в тот же день бежал от фашистов и 
поселился в Севастополе.
В марте 1943 года Ревякин создал в городе первые 
подпольные группы.



Дом-музей Севастопольского подполья 1942-1944 гг.

В первых числах июля 1942 г. завершилась 250-
дневная оборона Севастополя. Немецко-
фашистские войска оккупировали город и 
установили в нем ''новый порядок'', который 
принес жителям казни, лагеря военнопленных, 
массовые облавы, всеобщую трудовую 
повинность, насильственную отправку на работы в 
Германию.

За 22 месяца оккупанты расстреляли, повесили, утопили в море более 
27000 и угнали в Германию 45000 местных жителей и военнопленных. 
Но это не сломило севастопольцев. В конце 1942 - начале 1943 гг. в 
городе начали действовать 17 разрозненных подпольных патриотических 
групп. Летом - осенью 1943 г. они объединились в Коммунистическую 
подпольную организацию в тылу немцев (КПОВТН) под руководством В.Д. 
Ревякина.
Главной задачей организации штаб КПОВТН считал ведение агитационной 
и пропагандистской работы среди населения, военнопленных, немецких 
солдат и офицеров через выпуск и распространение листовок и газет. 
Первая политическая листовка ''Воззвание к трудящимся Севастополя'' 
была написана от руки В.Д. Ревякиным и Г.П. Гузовым в количестве 35 
экземпляров. Распространенная 21 марта 1943 г., она сорвала акцию 
оккупантов по ''добровольному'' выезду на работу в Германию и 
вступлению в РОА (Русскую освободительную армию Власова, воевавшую 
на стороне Германии).
В 



Вначале подпольщики под руководством Ревякина писали от руки 
патриотические листовки и расклеивали их на улицах города. Затем они 
раздобыли шрифт, создали свою подпольную типографию и стали выпускать 
газету «За Родину». В газете печатались различные сообщения из Москвы, в 
том числе сводки Сов информбюро, принимаемые с помощью 
радиоприемника, укрытого на конспиративной квартире.
Подпольная организация росла и крепла. Ревякин установил связь с группой 
патриотов, действовавшей в лагере военнопленных под руководством 
коммуниста Терещенко. По заданию Ревякина эта группа, наряду с актами 
саботажа и диверсиями, организовала побеги из лагеря надежных людей, 
которые получали от подпольщиков необходимую помощь и вливались в 
ряды бойцов против фашистских оккупантов.
К осени 1943 года в тайниках подпольной организации появилось оружие: 
автоматы, винтовки, ручные гранаты, взрывчатка, патроны. Подпольщики 
стали совершать диверсии на предприятиях города, в порту, на 
железнодорожной станции. Почти каждую ночь в Севастополе гремели 
взрывы. Выходили из строя суда, паровозы, взлетали на воздух 
бензохранилища и склады.
В марте 1944 года по доносу предателя Ревякин был арестован. После 
пыток 14 апреля фашисты его расстреляли.



2 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль 
«Партизану Отечественной войны» двух степеней, в положении о которой указывалось: «Медалью 
«Партизану Отечественной войны» I и II степени награждаются партизаны Отечественной войны, 
начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы партизанского движения, проявившие 
храбрость, стойкость и мужество в партизанской борьбе за нашу Советскую Родину в тылу против 
немецко-фашистских захватчиков».

Всего за участие в партизанском движении медалью «Партизану Отечественной войны» I степени 
были награждены более 56 тыс. человек, а медалью II степени – свыше 71 тыс. человек.

ПАРТИЗАНСКАЯ МЕДАЛЬ



Медаль I степени изготавливалась из серебра 925 пробы, медаль II степени – из латуни. На 
лицевой стороне медали помещено нагрудное профильное изображение Владимира Ленина 
и Иосифа Сталина. По краю медали отчеканена лента, на складках которой в нижней части 
– буквы «СССР», а посредине их пятиконечная звездочка с серпом и молотом. На этой же 
ленте в верхней части медали нанесена надпись «Партизану Отечественной войны», а на 
оборотной стороне медали отчеканена надпись «За нашу Советскую Родину». Лента к 
медали «Партизану Отечественной войны» шелковая муаровая светло-зеленого цвета. 
Посредине ленты медали I степени проходит красная полоска; медали II степени – синяя 
полоска. 


