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В. Бередникова

Подготовка личного состава партизанских 
соединений в Ленинграде и Ленинградской 
области в 1941–1944 гг.

В историографии подготовка партизан в годы Великой Отечествен-
ной войны на территории СССР, в том числе на региональном уров-
не, в советское время не стала предметом внимания исследователей, 
несмотря на то что уже в конце 1970-х — начале 1980-х начинается 
активная публикация источников, отражающих процесс организации 
и общее состояние партизанского движения, а также его обучения1. 
Работу в этом направлении, но уже с региональным уклоном продол-
жили сотрудники Института истории партии Ленинградского обкома 
КПСС и Ленинградского отделения Института истории СССР АН 
СССР, опубликовав документы, посвященные партизанам, действо-
вавшим на оккупированной территории Ленинградской области2. 
В последующие годы публикации документов, а также воспоминаний 
партизанских руководителей и организаторов партизанского движе-
ния были продолжены3. Первые исследования по проблеме обучения 
партизанских соединений появляются только в начале 2000-х гг.4 
Ленинградские исследователи обратились к данной проблеме ранее. 
Так, в работе Ю. П. Петрова кратко описываются подготовительные 
мероприятия по развертыванию партизанского движения и обучению 
кадров, осуществлявшиеся партией в первый месяц войны, однако ис-
следователь либо не дает им никакой оценки, либо оценивает исклю-
чительно положительно, не отмечая существовавших проблем с ма-
териально-технической базой, отсутствием разработанных программ 
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подготовки, недостаточными мерами по отбору необходимых кадров5. 
Позднее исследователи также обращались к этой проблеме6.

Вопросы подготовки партизан активно прорабатывались уже в 1920– 1930-х гг. 
с учетом опыта Гражданской войны и социально-экономического положения 
государства. Особую важность подготовки партизанских кадров для ведения 
борьбы с противником, превосходящим Красную армию в техническом отноше-
нии, отмечал М. В. Фрунзе: «Если государство уделит этому достаточно серьез-
ное внимание, если подготовка этой “малой войны” будет производиться систе-
матически и планомерно, то и этим путем можно создать для армий противника 
такую обстановку, в которой при всех своих технических преимуществах они 
окажутся бессильными перед сравнительно плохо вооруженным, но полным 
инициативы, смелым и решительным противником»7.

Как справедливо отмечает А. С. Князьков, в 1920–1940-х гг. улучшение эко-
номической ситуации в Советском Союзе и изменение военных возможностей, 
вызванное укреплением и развитием армии, в значительной степени сказыва-
лись на взглядах на ведение борьбы в тылу противника8. Планы подготовки 
и создания партизанских подразделений писались с учетом идеологической 
составляющей: предполагалось, что на первом этапе будут сформированы по-
добные соединения на приграничной с потенциальным противником террито-
рии и одновременно развернута диверсионная деятельность на его территории, 
так как, по мнению идеологов партизанской войны, местное население широко 
поддержит Советский Союз. Второй этап развертывания партизанской войны, 
за реализацию которого отвечал ОГПУ, разрабатывался на случай продвиже-
ния войск противника на территорию СССР и предполагал ведение активных 
действий в его тылу по подрыву коммуникаций, железных дорог, продоволь-
ственных баз и т. д.

Изучением вопросов подготовки кадров и разработкой методических реко-
мендаций по ведению партизанской войны занималась в 1929–1932 гг. Научно- 
исследовательская комиссия по изучению партизанских войн и революци-
онных восстаний при Коммунистической академии. В ее работе принимали 
участие военные, ученые, красные партизаны9.

К началу 1930-х гг. окончательно сложилось представление о характере 
ведения боевых действий и теоретическая база для подготовки будущих пар-
тизан. Подготовку осуществляло Разведывательное управление Генерального 
штаба РККА через специальные, созданные для этой цели отделы штабов во-
енных округов, территориальные органы ОГПУ и Осоавиахим10. Командиров 
и комиссаров партизанских соединений отбирали из числа командиров РККА 
и пограничных войск и направляли на обучение сроком в 3–6 месяцев в парти-
занские школы и на курсы11, которыми руководили разведотделы штабов во-
енных округов. Добровольцев, не проходивших срочную службу, отправляли 
на курсы продолжительностью 1–1,5 года, поскольку первую часть обучения 
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(освоение военных навыков) они проходили на курсах Осоавиахима. Бывшие 
военнослужащие РККА проходили краткую подготовку также на курсах Осо-
авиахима, но обучались другим специальностям — вождению автомашин, по-
лучали знания по радиотехнике и т. д. Успешно окончившие курсы отбирались 
для дальнейшего обучения в спецшколах, где осваивали необходимые для веде-
ния партизанской борьбы дисциплины. Реальный боевой опыт многие из них 
получили во время конфликта на Дальнем Востоке и Гражданской войны в Ис-
пании. Однако сложившаяся к концу 1930-х гг. военная доктрина советского 
государства предполагала разгром противника на его территории и исключала 
необходимость ведения партизанских и диверсионных действий в его тылу, 
что и привело к свертыванию программы подготовки. Великая Отечественная 
война вынудила советское руководство вспомнить о разрабатывавшихся ранее 
планах ведения борьбы в тылу противника.

Организация партизанского сопротивления в годы Великой Отечественной 
войны на территории Ленинградской области началась в первые месяцы битвы 
за Ленинград. 1 июля 1941 г. на заседании комиссии по вопросам обороны Ле-
нинграда руководством города обсуждался план организации партизанских от-
рядов, диверсионных и подпольных партийных ячеек на территории, занятой 
противником, определявший порядок комплектования, подбора руководящего 
и личного состава отрядов и групп, обеспечения создаваемых формирований 
продовольствием, оружием и боеприпасами12. 25 июля 1941 г. совместным по-
становлением бюро ленинградских обкома и горкома ВКП(б) было принято 
решение «О формировании партизанских отрядов», согласно которому сроком 
до 29 июля в Ленинграде должно было быть сформировано 230 партизанских 
отрядов, в области — 70, общей численностью 12 тыс. человек13. Однако этот 
план выполнить не удалось: к августу 1941 г. был сформирован 191 партизан-
ский отряд общей численностью 9 тыс. человек.

Оккупация районов Ленинградской области остро поставила вопрос о соз-
дании партизанских формирований и организации их подготовки. На началь-
ном этапе подготовка партизанских подразделений была форсированной. 
В краткие сроки партизан обучали основам обращения с оружием и боеприпа-
сами, а также тактики, прямо в центрах формирования отрядов. Отряды, фор-
мировавшиеся в тылу, зачастую обретали первый опыт ведения боевых дей-
ствий непосредственно во время соприкосновения с врагом. В июле 1941 г. был 
образован первый крупный центр подготовки партизан — Учебный пункт, ор-
ганизованный в районе железнодорожной станции Кавголово, который вскоре 
возглавил капитан А. Н. Сухов. В довоенное время на учебном пункте в Кавго-
лово регулярно проводились военные сборы начальствующего состава запаса14. 
Пункт обладал минимальной необходимой материально-технической базой 
для проведения обучения поступающих кадров. В мае 1941 г. на поверочный 
сбор было вызвано 32 командира запаса, большая часть которых владела фин-
ским языком. 16 человек из них были оставлены на прохождение 3-месячных 
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сборов, но после начавшихся боевых действий и перепрофилирования учебно-
го пункта и проведенной переподготовки возглавили партизанские отряды15. 
Кроме командиров запаса, на обучение были зачислены и другие бойцы, из ко-
торых позднее были сформированы полноценные боевые соединения.

В июле — августе 1941 г. партизаны проходили 10-дневную подготов-
ку. Учебный пункт единовременно мог принять всего 300–350 человек, что 
не удовлетворяло полностью потребности в подготовке формируемых соеди-
нений. К началу августа 1941 г. количество партизан уже составляло от 1750 
до 2000 человек16, к октябрю — 6447 человек (из них только 2558 состояли 
в отрядах, сформированных на оккупированной территории)17, к декабрю — 
7255 человек. Занятия на Учебном пункте проводились переменным средним 
командным составом — лейтенантами и старшими лейтенантами, которые от-
правлялись на фронт, не завершая обучение набранных групп.

Постоянная смена кадров не сказывалась на устоявшемся распорядке: учеб-
ное расписание для каждой группы составлялось еженедельно на каждый день 
обучения и разделялось на тематические блоки. Бойцы каждого взвода в обяза-
тельном порядке изучали материальную часть оружия и боеприпасов — знако-
мились с устройством винтовок, пистолетов-пулеметов, револьверов и гранат, 
проходили занятия по тактике, подрывному делу, топографии, а также занима-
лись изучением устава. Обучение завершалось проведением тактических уче-
ний в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям боя, в том 
числе в ночных условиях18. Запланированные занятия проводились в любых 
условиях, однако отменялись из-за того, что «велась стрельба из Суоми», не-
смотря на отдаленность линии фронта19.

В августе 1941 г. при подготовке партизан стали использовать методиче-
ские материалы и пособия: курс огневой подготовки (КОП-38), наставление 
по стрелковому делу (НСД-38), пособие «Тактика партизанских действий». 
Была разработана расширенная программа обучения. Кроме основных навы-
ков, необходимых для ведения боя, будущих партизан обучали новым навыкам: 
ведению огня из стрелкового оружия в ночных условиях, тактике нападения 
на колонны противника, охране объектов воздушных десантов, захвату и охра-
не посадочных площадок, действиям бойца в составе подразделения, маскиров-
ке. Были введены также занятия по рукопашному бою20.

Ощущалась необходимость в подготовке и командно-политического со-
става. 30 июля 1941 г. была утверждена программа подготовки начальству-
ющего состава партизанских отрядов, рассчитанная на 80 часов и состоящая 
из 10 блоков. Наибольшее внимание уделялось тактике действий партизан-
ских отрядов (24 часа), стрелковой подготовке (20 часов) и подрывному делу 
(12 часов). Первые шаги по организации обучения командного состава были 
сделаны в конце июля — начале августа: 3 августа 1941 г. заведующий во-
енным отделом ЛОК ВКП(б) М. Ф. Алексеев прислал начальнику учебного 
пункта письмо о направлении для прохождения военной подготовки 38 ко-
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мандиров и политруков партизанских отрядов. Для командиров и политру-
ков была разработана новая сокращенная учебная программа, рассчитанная 
на 36 часов, в которую входили обучение основам тактики, топографии, ор-
ганизации разведки, стрельбы из оружия, тактике противника. На заключи-
тельном этапе осуществлялась подготовка командиров к выполнению кон-
кретного боевого задания и изучению ими будущего района ведения боевых 
действий, особенностей местности, поведения и настроения населения. Ко-
мандный состав также получал навыки по управлению подразделением и ор-
ганизации звена21.

Разработка программ обучения активно велась на протяжении конца 1941–
1942 г. Летом — осенью 1941 г. эту задачу выполнял Учебно-методический 
центр по Всевобучу22. 1 ноября 1941 г. обсуждалась разработка поурочных ра-
бочих планов по темам занятий 68-часовой программы. Предполагалось, что 
в программу будут включены саперная подготовка, общая тактика, строевая, 
лыжная и военно-физическая подготовка. Учебно-методический центр зани-
мался не только разработкой программ, но и обеспечивал проведение теоре-
тической (лекционной) части занятий для обучающихся партизан23. Пригла-
шенные военные специалисты рассказывали бойцам о вооружении и тактике 
мелких подразделений армии противника, тактике ведения уличных боев, дей-
ствиях вражеских танков и борьбе с ними. Стоит отметить, что программа, 
разработанная Учебно-методическим центром, не была принята, поскольку 
его специалисты так и не разработали в нужные сроки ряд важнейших разде-
лов, а кроме того, они в это время получили задание от Ленинградского штаба 
партизанского движения на разработку новой программы подготовки, которая 
учитывала бы местные условия и особенности24.

В первой половине 1942 г. была разработана программа подготовки пере-
менного состава для шести категорий учащихся: вербовщиков и резидентов, 
групп, готовящихся к диверсионным действиям по разрушению железных 
дорог и мостов, групп, которые должны были заниматься разрушением про-
мышленных объектов (обучение продолжалось 25–35 дней (250–350 часов)), 
осведомителей и связников (обучение продолжалось 15–20 учебных дней 
(150–200 часов)) и радистов, не имевших предварительной подготовки (обуче-
ние продолжалось 60–70 дней (480–560 учебных часов))25.

В 1941 г. на обучение зачислялись как рядовые бойцы, проходившие общую 
подготовку, так и бойцы, проходившие специальное обучение для освоения 
радиосвязи26. В среднем на обучение зачислялось от 10 до 20 (впоследствии 
больше) бойцов. Все зачисленные на обучение ставились на довольствие и рас-
пределялись по отдельным отрядам для прохождения боевого слаживания 
подразделения. К 1942 г. значительно выросло количество групп, по которым 
распределяли партизан. Были созданы группы радистов, резерва, партийная 
группа (подготовка подполья), группа по изучению противотанкового оружия, 
подрывников, отдельно существовала женская группа27.
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Учебный пункт в Кавголово был не только центром обучения партизан, 
но и своеобразной базой формирования групп и отрядов для выполнения кон-
кретных боевых задач. В 1941–1942 гг., до начала осуществления регулярных 
крупных партизанских операций и формирования партизанских бригад, боль-
шая часть партизанских подразделений придерживалась рейдовой тактики. 
Малые подразделения — группы и отряды успешнее справлялись с поставлен-
ными задачами за счет большей маневренности (особенно при ведении дей-
ствий в лесисто-болотистой местности), меньших материально-технических 
затрат и низкой вероятности обнаружения противником. Именно такие под-
разделения и формировались в Учебном пункте ЛШПД. Партизанские ко-
мандиры укомплектовывали подразделения и организовывали учебу. Бывшие 
партизаны и фронтовики в обязательном порядке включались в состав группы 
новобранцев для дополнительной подготовки и передачи опыта. К 1943 г. учеб-
ный центр не только выполнял свои функции по подготовке партизан и фор-
мированию партизанских подразделений, но и был полноценной партизанской 
базой — при центре было организовано подсобное хозяйство, столовая, меди-
цинский пункт, ремонтные и пошивочные мастерские, прачечная. В центре 
партизаны не только учились, но и занимались ведением подсобного хозяйства. 
Хотя для этой цели был создан специальный отряд (25 человек), личный состав 
школы в обязательном порядке использовался для выполнения хозяйственных 
работ28. Особенно строго сотрудники центра следили за соблюдением дисци-
плины. Взыскания учащимся назначались по разным причинам: кража овощей, 
получение лишних обедов вместо своих товарищей, пропуск занятий, дача 
ложной информации командованию. Как правило, все ограничивалось прове-
дением нескольких суток на гауптвахте.

Учебный центр столкнулся с той же проблемой, с которой сталкивались ко-
мандиры партизанских отрядов, отправлявшихся за линию фронта, — большой 
текучкой кадров. В записке, отправленной в Ленинградский штаб партизан-
ского движения (ЛШПД) в адрес начальника и комиссара центра 17 августа 
1942 г., указывалось: «…за последнее время увеличился процент увольнения 
из вверенной вам школы в Ленинград без уважительных на то причин, а в от-
дельных случаях — их изобретением. Выяснить, [в чем причины]». Причины 
увольнения бойцов были абсолютно разными. Проходившие обучение воен-
нослужащие Красной армии просили вернуть их в регулярные части РККА. 
Сохранились свидетельства и об увольнении по медицинским причинам: бой-
цов «отписывали» из отрядов из-за припадков эпилепсии, плохого физическо-
го состояния, хронических заболеваний29.

В августе 1942 г. начальником ЛШПД М. Н. Никитиным и начальником 
4-го отдела ЛШПД Матеевым был поднят вопрос о создании двух филиалов 
Школы подготовки партизанских кадров при оперативных группах Северо- 
Западного и Волховского фронтов, рассчитанных на единовременное обучение 
100 человек каждый. Подобная необходимость была вызвана тем, что партизан-



Sa
in

t-P
et

er
sb

ur
g 

H
ist

or
ic

al
 Jo

ur
na

l N
 3

 (2
02

3)

237В. Бередникова

ские резервы, поступающие на эти фронты, крайне трудно было переправлять 
в существующую школу для прохождения обучения30. Летом 1942 г. на Валдае 
под руководством Н. И. Афанасьева были созданы краткосрочные курсы под-
готовки партизан31. К осени 1942 г. и на Волховском фронте сложилась система 
тыловых баз и партизанской учебы. Предполагалось, что обучение там смогут 
проходить около 100 чел. Она включила в себя тыловые базы в поселке Хвойная 
и селе Александровское Маловишерского района: первая подчинялась непо-
средственно отделу материально-технического обеспечения ЛШПД, вторая — 
опергруппе ЛШПД при Военном совете Волховского фронта. 16 августа 1942 г. 
началась организация Хвойнинской партизанской базы, а 21 сентября 1942 г. 
в поселке был образован филиал школы по подготовке партизанских кадров 
(учебный центр) под руководством майора Б. А. Красавина, который одновре-
менно являлся сборным пунктом и базой отдыха партизан. Здесь партизаны 
изучали оружие, боеприпасы, топографию. В 1942–1943 гг. в поселке Хвойная 
было построено более 30 объектов для размещения учебного центра, в том чис-
ле землянки, жилые дома и бараки, здания столовой, складов, помещение бани, 
жилой дом начальника ЛШПД М. Н. Никитина и другие объекты. Начальник 
отдела кадров ЛШПД П. Г. Матвеев вспоминал: «…в лесу был построен учебно-
тренировочный стенд. На подготовленной насыпи воссоздан участок железной 
дороги. На нем и отрабатывались необходимые навыки. Занятия чередовались 
с походами партизан, во время которых преодолевались водные преграды, ми-
нировались и разминировались мосты»32.

В особо тяжелом положении оказались те партизанские отряды, которые 
формировались не в Ленинграде, а на оккупированных территориях. ЛШПД 
не имел возможности проводить обучение в специальных школах из-за отсут-
ствия способов переброски партизан. Оказавшись в подобном положении, пар-
тизанские подразделения были вынуждены самостоятельно организовывать 
учебу. Важным элементом самообразования партизан, лишенных возможности 
проходить обучение в школах, являлась периодическая печать, перед которой 
ставилась задача передачи боевого опыта и учебы партизан. На страницах пар-
тизанских газет была развернута широкая кампания по пропаганде овладения 
любым оружием: «Мы поставили своей задачей — обучить каждого бойца метко 
стрелять, умело бросать гранаты…»33 В боевых листках регулярно встречаются 
заметки партизан, посвященные различным проблемам военной подготовки. 
На личном примере, с долей иронии и юмора, бойцы писали о существующих 
проблемах и призывали к их решению путем взаимовыручки: «В первом отде-
лении есть хорошие стрелки по мишеням, они бьют без промаха. <…> Но есть 
и такие партизаны, пули которых летят не в мишени, а в поля. Так, например, 
партизан Николаев стреляет плохо. <…> Товарищу Николаеву нужно лучше 
изучить примеры стрельбы и не отставать от своих товарищей»34.

Руководящим партизанским движением органам и Ленинградскому штабу 
партизанского движения за годы работы удалось создать достаточно широкую 



П
ет

ер
бу

рг
ск

ий
 и

ст
ор

ич
ес

ки
й 

ж
ур

на
л 

№
 3

 (2
02

3)

238 Подготовка личного состава партизанских соединений...

сеть учебных пунктов. В своем докладе «Об итогах партизанского движения 
в Ленинградской области» 19 апреля 1944 г. начальник Штаба М. Н. Никитин 
отмечал: «Мы имели значительную сеть учебных пунктов: в Кавголово, Жиха-
рево (перемещался Вишера — Хвойная — Александровское), Валдае, Марево 
и др. На наших учебных пунктах мы подготавливали командиров и комиссаров 
партизанских отрядов и диверсионных групп. Особенно крепко мы готовили 
инструкторов подрывного дела и опытных разведчиков»35.

Вопрос подготовки кадров являлся ключевым на протяжении всего периода 
существования партизанского движения с июля 1941 по январь 1944 г. Весной 
1944 г. школы были расформированы, необходимость в них отпала значительно 
раньше. Уже в 1943 г., после прорыва блокады Ленинграда, партизанские брига-
ды стали действовать совместно с частями Красной армии. В общей сложности 
на пунктах было подготовлено, а затем заброшено в тыл противника 4658 чело-
век, при том что общая численность партизан значительно росла: если в янва-
ре 1942 г. в партизанских отрядах числилось 1994 чел., то к 1 января 1943 г. — 
до 2993 чел., к августу — 4203, к ноябрю — 14 358 чел.36 Численность партизан, 
действовавших на территории Ленинградской области в 1941–1944 гг., на фев-
раль 1944 г. составляет 39 905 чел.37, т. е. подготовку прошло всего 11,6 %.

Обучение в партизанских школах не давало нужного эффекта — ощуща-
лась нехватка подготовленных подрывников, радистов, разведчиков. Важную 
роль сыграли кадры, прибывшие из регулярных частей Красной армии — при-
командированные к партизанским соединениям командиры, бойцы, попавшие 
в окружение. Благодаря их действиям стала возможна подготовка на местах, 
а не в центрах обучения, что в значительной степени облегчало решение этой 
проблемы для ЛШПД. Тем не менее партизанскому руководству удалось до-
стичь результатов в подготовке узких специалистов — радистов, обучение 
которых было наиболее важным в 1941–1942 гг. Обученным радистам посте-
пенно удалось решить важнейшую проблему, с которой руководство не могло 
справиться на протяжении долгого времени, — обеспечить связь большинства 
партизанских подразделений с Ленинградским штабом партизанского движе-
ния, что в значительной степени положительно повлияло на результаты веде-
ния партизанской борьбы.

Изучение вопроса подготовки и обучения партизан, действовавших на тер-
ритории Ленинградской области, позволяет по-новому взглянуть на причины 
побед и поражений партизанских соединений, а также дать более адекватную 
оценку их вкладу в освобождение оккупированных территорий.

1 См., например: Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны Советско-
го Союза (1941–1945): Сборник документов и материалов: [в 3 вып.]. Вып. 1: Зарожде-
ние и развитие партизанского движения в первый период Отечественной войны (июнь 
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

В. Бередникова. Подготовка личного состава партизанских соединений в Ленинграде 
и Ленинградской области в 1941–1944 гг. // Петербургский исторический журнал. 2023.  
№ 3. С. 231–242

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подготовки партизанских кадров в Ленинграде 
и Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. В предвоенные годы в СССР была 
развернута широкая программа обучения бойцов для ведения борьбы в тылу противника, полностью 
уничтоженная в конце 1930-х гг. Изменение военной доктрины советского государства и отказ от обу-
чения квалифицированных партизанских кадров привели к тому, что летом 1941 г. ленинградским пар-
тийным руководителям пришлось начинать работу в этом направлении с самого начала. Постепенно 
выстраивалась система кадровой подготовки, разрабатывались учебные программы, создавалась целая 
система партизанских школ. Несмотря на это, вопрос обучения партизан продолжал оставаться про-
блемой, что во многом обусловливалось нахождением Ленинградского штаба партизанского движения 
в осажденном городе.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оборона Ленинграда, партизанское движение, под-
готовка кадров, партизанские школы, оккупация, Ленинградская область, сопротивление, Ленинград-
ский штаб партизанского движения.
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Abstract: The article deals with the issues of training partisan personnel in Leningrad and the Leningrad 
region during the Great Patriotic War. In the prewar years, an extensive training program for combatants to 
fight behind enemy lines was launched in the USSR, which was completely destroyed in the late 1930s. The 
change in the military doctrine of the Soviet state and the refusal to train qualified partisan personnel led to the 
fact that in the summer of 1941 the Leningrad party leaders had to start work in this direction from the very 
beginning. A system of personnel training was gradually built up, curricula were developed, and a whole system 
of partisan schools was created. Despite this, the issue of partisan training continued to be a problem, which 
was largely due to the presence of the Leningrad headquarters of the partisan movement in the besieged city.

Key words: the Great Patriotic War, defense of Leningrad, partisan movement, personnel training, 
partisan schools, occupation, Leningrad region, resistance, Leningrad headquarters of the partisan movement.
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