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ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В советское время было принято считать, что движения сопротивления в Кировском районе не было, поскольку 

развернуть его не представлялось возможным из-за отсутствия места. Этот район был ареной ожесточенных боев между 

частями Красной Армии и Вермахта, в котором решалась судьба Ленинграда. Авторы этой статьи проанализировали действия 

партизанских отрядов и подпольных организаций, которые действовали в рассматриваемом районе на основе сохранившихся 

до наших дней архивных документов. Несмотря на то, что партизаны и подпольщики действовали там непродолжительное 

время, они нанесли противнику немалый урон и оказали помощь частям Красной Армии в борьбе с нацистами и их союзниками 

на первоначальном этапе битвы за Ленинград. 
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Свою историю партизанское движение в Ленинградской области ведет с 29 июня 1941 года. В этот день 

была издана директива СНК СССР, согласно которой предписывалось создавать партизанские отряды и 
диверсионные группы в захваченных врагом районах и областях СССР, чтобы они создавали невыносимые 
условия для противника [1, с. 79]. 3 июля того же года Ленинградский областной комитет ВКП (б) созвал 
совещание, на котором потребовал в каждом районе заблаговременно создать партизанские отряды для ведения 
борьбы на оккупированной территории области. А спустя 3 дня он издал постановление, согласно которому 
созданием партизанских отрядов должны заняться секретари горкомов и райкомов области [2, с. 136]. 

Во время Великой Отечественной войны Кировский район назывался Мгинским, поскольку его центр 
располагался в поселке Мга. Там движение сопротивления стало действовать с августа 1941 года, когда 
нацистские войска начали его оккупацию и активно продвигались с юга к Ленинграду с целью его 
заблокировать.  

Некоторые исследователи и участники боёв под Ленинградом считали, что в рассматриваемом районе 
развернуть движение не удалось. Политрук 3-й саперной роты 1080 осп ОСБ 310 сд Н.И.Ляшенко вспоминал об 
этом так: «…Однако Мгинский район вскоре оказался ареной кровопролитных боев и надолго превратился в 
линию фронта двух воюющих армий, где для партизанского движения не оставалось места». Того же мнения 
придерживался известный ленинградский историк П.Р.Шевердалкин. В своей лекции «Антифашистское 
подполье в пригородных районах г. Ленинграда в период Великой Отечественной войны», которую он 
прочитал в музее истории Ленинграда 26 ноября 1971 года, он говорил, что в годы войны подпольных 
организаций в Мгинском районе не было создано [3, л. 15].  

Однако в архивах сохранились учетные дела партизанских отрядов и подпольных организаций, часть из 
которых не введена в научный оборот. Изучать их стали только с 90-х годов прошлого века, а научные труды 
по этой теме стали публиковать совсем недавно. В 2019 году вышла статья «Партизанское движение в 
Мгинском районе Ленинградской области в сентябре — декабре 1941 года», в которой автор подробно пишет о 
партизанских отрядах, действовавших в данном районе, и раскрывает их роль в борьбе за Ленинград в 
последние месяцы 1941 года [4]. А в 2021 году была опубликована статья «Боевой путь партизанского отряда 
№ 164 во время Великой Отечественной войны», в которой проанализирована деятельность этого отряда за 
время его существования и определен его вклад в битве за Ленинград [5].  

Первым партизанским отрядом, который начал действовать в этом районе, стал отряд № 153 под 
командованием М.М.Дроздова в количестве 35 человек. Был образован в июле 1941 года и состоял из рабочих 
8-й ГРЭС. Был направлен 21 августа в район Коркино-Апраксин и действовал там до 3 ноября [6, л.1]. Вместе с 
отрядом М.М.Дроздова в этот район направили отряды № 169, 151, 154, перед которыми были поставлены 
следующие задачи: 

а) уничтожение танков, артиллерии и живой силы противника в ближайшем тылу противника; 
б) недопущение их в северо-восточном направлении; 
в) разрушение и поджог мостов, порча проводов, уничтожение складов горючего и боеприпасов. 
г) сообщение в центр сведений о пунктах сосредоточения противника и о его передвижениях [6, л. 3]. 
За период 21 августа — 3 ноября 1941 года отряд уничтожил 2 немецких шпионов и 6—7 немецких 

солдат, в 6 местах испортил связь низковольтной и высоковольтной линий, отбил у противника 11 голов 
рогатого скота, заминировал 7 дорог, разрушил 2 небольших моста, а также организовал боевую группу из 
местного населения из 7 человек. В остальном отряд вел разведку в данном районе [6, л.1]. После выполнения 
задач отряд направился в Волхов, куда прибыл 3 ноября, а спустя 7 дней был передан в РККА.  

Далее в Мгинский район отправили партизанский отряд № 164 под командованием Д.И.Власова. Отряд 
был образован в августе 1941 года в блокадном Ленинграде численностью в 34 человека из жителей 
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Всеволожского района. В период с 20 августа по 10 сентября отряд действовал во вражеском тылу в 
Кингисеппском районе, затем с 21 сентября 1941 по 5 февраля 1942 года — во вражеском тылу в Мгинском 
районе [7, л. 1]. 21 сентября он вместе с партизанским отрядом № 165 и бойцами 115-й дивизии совершили 
переправу на левый берег Невы от Невской Дубровки. Этот факт важен в том плане, что именно в это время 
проводилась первая операция по прорыву блокады Ленинграда (10—26 сентября 1941 г.), в которой бойцы 115-
й дивизии приняли непосредственное участие. Из отчета деятельности партизанского отряда № 164 следует: 
«Отделение этого отряда в количестве 8 человек было привлечено командованием полка 115 дивизии для 
участия в наступлении на левом берегу Невы с 2 переправившимися ротами. Заряжая мужеством и отвагой 
красноармейцев, наше отделение успешно продвигалось вперед. Ружейным огнём было подавлено 2 
пулеметных гнезда противника, что дало возможность продолжать дальнейшее продвижение наших 
подразделений. При появлении 15 танков противника отделение первым открыло гранатный огонь. За участие в 
бою отряд получил благодарность от командования полка, переправившегося на левый берег Невы» [7, л. 39]. 
Благодаря действиям 115 стрелковой дивизии и партизанским отрядам № 164 и № 165 на отвоеванном им 
участке впоследствии появился плацдарм «Невский пятачок».  

В дальнейшем отряд № 164 действовал в южной части этого района, где располагались населенные 
пункты Мга, Петрово, Турышкино, Карбусель, Вороново, Виняглово. Он был направлен с теми же задачами, 
которые давались остальным партизанским отрядам в этом районе — вести разведку и сообщать данные о 
противнике. За указанный период отряд уничтожил более 200 немецких солдат и офицеров, сотню голов скота 
и лошадей у противника, 50 автомашин с горючим и продовольствием, а также заминировал дороги между 
вышеуказанными населенными пунктами [7, л. 1 (об) — 3].  

Впоследствии комиссар и некоторые бойцы отряда №164 за свои подвиги были представлены к 
различным наградам. Комиссар отряда А.А.Пржевальский был награжден орденом Красной Звезды, а бойцы 
отряда В.Е.Опин, А.И.Сенкевич и Т.А.Кузнецов — медалями «За отвагу» [8, л.7-8].  

Стоит отметить, что отряд № 164 был единственным, кто смог попасть во вражеский тыл, 
переправившись через Неву с Невской Дубровки. Конечно, было ещё несколько отрядов, которые пытались 
оказаться на оккупированной территории Мгинского района в этом месте, но переправиться там им не удалось. 
Такую попытку предпринял партизанский отряд № 55 под командованием Б.М.Хирхасова. Он был создан 17 
августа 1941 численностью в 52 человека. В период с 17 августа по 16 сентября отряд действовал в 
Волосовском районе, а в период с 28 сентября по 16 октября действовал в Мгинском районе [9, л. 1]. К концу 
сентября численность отряда составляла 31 человек. 28 сентября в 22 часа он переправился с Невской Дубровки 
на левый берег Невы. Дальше Б.М.Хирхасов связался с командиром 576 сп Игнатьевым, который указал ему, 
где можно перейти линию фронта, но потом сказал, что в этом месте перейти во вражеский тыл не получится. 
Не получив одобрения со стороны командования 576 сп, отряд Б.М.Хирхасова вынужден был вернуться на 
правый берег Невы. 29 сентября отряд попал под артиллерийский обстрел, в результате которого погибло 2 
партизана и получили ранения 7 партизан. В тот день в 9 часов утра отряд переправился обратно на правый 
берег Невы и 30 сентября вернулся в Ленинград для получения новых задач и перегруппирования [9, л. 12]. В 
дальнейшем партизанские отряды в оккупированную часть Мгинского района попадали или через Ладожское 
озеро и переходили линию фронта через населенные пункты Назия и Жихарево, или попадали туда через 
населенные пункты Костово, Шапки в оккупированном тогда Тосненском районе. 

Отряду № 55 определили в качестве района действия Ивановская — Горка, где он оказался 5 октября и 
действовал там до 16 октября. О боевой деятельности отряда известно лишь то, что 16 октября он находился на 
железнодорожной ветке Любань — Померанье [9, л. 3]. О дальнейшей судьбе отряда данных найти не удалось. 
Возможно, отряд распался в Тосненском районе и прекратил своё существование.  

Почти такая же участь постигла партизанский отряд № 75 под командованием К.Г.Мертенса. Этот отряд 
был создан 28 августа 1941 года изначальной численностью в 70 человек. Действовал в Мгинском районе с 28 
августа по 30 сентября 1941 года [10, л.1а]. В конце августа отряд прибыл в Тосненский район в село 
Рождественское и отсюда он двинулся в сторону Мги. Во время продвижения отряд, не имея карты, исследовал 
местность вслепую, из-за чего стал стихийно распадаться. Таким образом образовались 4 группы этого отряда.  

Первая группа под руководством К.Г.Мертенса за этот период 2 раза подорвала железнодорожный путь 
и вывела из строя паровоз, уничтожила автомотодрезину, 4 грузовые машины с боеприпасами и горючим, 1 
пустую автомашину, 2 легковые машины с офицерами и убила 27 немецких солдат, 3 офицера, 2 судейских 
чиновника, в 4 местах нарушила связь противника [10, л. 1а].  

Вторая группа отряда под руководством Шувалова в количестве 5 человек в период с 5 по 30 сентября 
действовала на железной дороге Мга — Гатчина. Там она подорвала ж/д мост, 8 раз нарушила связь 
противника, уничтожила 3 штабных, 2 легковые, 2 грузовые машины, 2 миномета, 8 офицеров, 12 солдат и 2 
лошади [10, л. 1а].  

О третьей группе отряда под руководством Соколова известно то, что в ней было 35 человек, однако 6 
сентября от его группы откололась другая группа под руководством Макарова численностью в 24 человека. Об 
их боевой деятельности ничего неизвестно. 12 сентября оставшаяся группа Соколова вернулась в Ленинград, а 
30 сентября вернулась группа в 9 человек под руководством К.Г.Мертенса. Остальные отстали от групп или не 
вернулись с разведок. Таким образом, из 70 человек в советский тыл вернулось всего 20 человек [10, л. 8].  
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С одной стороны, партизанский отряд не справился с поставленными задачами из-за неорганизованности 
и беспечности и понес большие потери. С другой стороны, 2 группы отряда нанесли противнику немалый урон. 
Впоследствии К.Г.Мертенс направил письмо начальнику ЛШПД М.Н.Никитину с просьбой представить к 
награде медалью «Партизану Отечественной войны» 9 партизан из этого отряда, и просьба была удовлетворена 
[10, л. 17]. 

В дальнейшем 12 октября 1941 года в Мгинский район были отправлены ещё 4 отряда:  
1) Тосненский отряд № 155, который действовал в районе Тосно — Шапки, Ульяновка — Мга. 
2) Колпинский отряд в 10 человек, который действовал в районе Шапки — Сологубовка — Мга. 
3) Ленинградский отряд в 40 человек, который действовал в районе Мга — Сологубовка — Вороново. 
4) Киришский отряд в 18 человек, который действовал в районе Лезье — Шапки — Турышкино. 
Все эти отряды получили задания, согласованные со штабом 54-й армии со сроком выполнения на 12—

15 дней [11, л. 8]. 
Следующую отправку партизанских отрядов в этот район организовали в первой половине ноября 1941 

года. Было отправлено 6 отрядов: Ленинградский комсомольский отряд № 196, Ленинградский отряд № 77, 
Слуцкий отряд № 162, отряд из Синявино № 152, Подпорожский отряд № 178 и Ленинградский сводный отряд 
численностью в 154 человек. 

Зима 1941—1942 годов нанесла серьезный удар по движению сопротивления в данном районе. Её 
суровые условия, трудности общения с советским тылом, жестокие мероприятия фашистов против партизан 
отрицательно сказались на количестве партизанских отрядов и их численности [12, c. 6]. 

Такая судьба постигла 5 партизанских отрядов. 4 ноября 1941 года начальник оперативного отдела штаба 
руководителя партизанского движения майор Е.Н.Атрошенко издал приказ, согласно которому партизанским 
отрядам № 192, 193, 194, 206 и 207 предписывалось добраться до расположения 54-й армии, перейти линию 
фронта в тыл противника в удобном для них месте, уничтожить немецкую группировку в Рабочих поселках № 
5 и № 6, захватить их и удерживать до подхода советских частей [13, л. 4]. Однако справиться с этой задачей 
отрядам не удалось, так как, находясь во вражеском тылу, они распались из-за преследования карательных 
отрядов.  

Тем не менее, в Мгинском районе суровой зимой 1941—1942 года действовало несколько отрядов. Один 
из них был уже упоминавшийся отряд № 164, который в это время вел активную деятельность в южной части 
района в населенных пунктах Петрово, Турышкино, Карбусель, Виняглово, Костово.  

Также в районе населенных пунктов Костово — Виняглово в январе — феврале 1942 года вел свою 
деятельность партизанский отряд № 222 численностью в 18 человек под командованием А.Д.Тимофеева [14, л. 
1]. Однако успехи в деятельности этого отряда были незначительные.  

Последнее мероприятие партизан в этом районе было проведено в июне—июле 1942 года. 4 июня было 
издано постановление ЛШПД «О развитии партизанских действий в полосе 8 и 54 армий», согласно которому 
предписывалось следующее: 

«…2. Для осуществления указанных задач Волховской опергруппе укомплектовать и направить в тыл 
противника в течение июня 30 диверсионных групп. 

3. Определить для диверсионных групп Волховской опергруппы район деятельности: 
Красногвардейский, Слуцкий, Тосненский и Мгинский районы и железнодорожные коммуникации: 
Красногвардейск — Новолисино — Саблино — Мга…» [12, c. 64]. 

Диверсионным группам также предписывалось производить диверсии в тылах противника на железных 
дорогах этих районов, взрывать мосты, склады с боеприпасами, горючим, уничтожать связь и вести разведку 
передвижения войск противника [15, л. 19]. Известно, что в Мгинский район были отправлены 2 диверсионные 
группы под руководством Пескова и Евсея, однако от них не поступило никаких отчетов об их деятельности 
[15, л. 3]. После этого партизанские отряды вплоть до снятия блокады Ленинграда больше не направлялись в 
указанный район. 

Что касается подпольного движения в Мгинском районе, то информации об их деятельности имеется 
совсем немного, поскольку до наших дней сохранилось немного документов. Они действовали гораздо меньше 
по времени, нежели партизанские отряды — с августа 1941 по февраль 1942 годов. Первая подпольная 
организация была создана в Шлиссельбурге в августе 1941 года и её руководителем был Степан Тимофеевич 
Алексеев, кочегар фабрики им. Алексеева в Шлиссельбурге. До войны он был мастером паросилового цеха 
Кировского завода [16, л. 5]. Он помог организовать ещё 3 подпольные ячейки в городе. Таким образом, к 
концу августа в Шлиссельбурге действовало 4 подпольные ячейки общей численностью в 12 человек и общим 
руководителем подполья в городе был С.Т.Алексеев [17, л. 55]. Почему так получилось? В годы войны 
руководителями подпольного движения в районах и городах области были секретари райкомов и горкомов 
партии. На момент начала оккупации Шлиссельбурга 1-м секретарем горкома был Я.И.Лагунов, однако в 
городе его не было, поскольку он находился на тот момент в составе РККА, а 2-й секретарь горкома 
И.Н.Никулин пропал без вести. Поэтому руководителем подполья и назначили Алексеева [17, л. 55]. Однако 
действовали подпольные организации в Шлиссельбурге недолго. Как отмечал в отчете об организации 
подпольных ячеек в районах Ленинградской области руководитель отдела по руководству работой партийно-
комсомольского подполья штаба партизанского движения при ОК ВКП(б) М.А.Старшинов, подпольные ячейки 
в Шлиссельбурге быстро распались, потому что секретари плохо подошли к набору людей: в ячейки 
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набирались молодые люди призывного возраста, которые вскоре отправились служить в Красную Армию [18, c. 
92]. После этого подпольные организации в Шлиссельбурге уже в течение войны не действовали. До наших 
дней информации о деятельности подполья в Шлиссельбурге от Алексеева не дошло, потому что связи с ним 
организовано не было [17, л. 55].   

Одновременно с организацией подполья в Шлиссельбурге в августе 1941 года его организовали во Мге. 
Было создано 3 подпольных ячейки в составе 9 человек. Эти 3 ячейки действовали на железнодорожной 
станции Мга, Мгинском райцентре и на торфопредприятии «Назия-строй». Общим руководителем назначили 
Павла Петровича Сергеева, уроженца Оредежского района [19, л. 91]. Во время своей подпольной деятельности 
работал учителем по химии и естествознанию в Лезьенской средней школе [16, л. 3]. В свою очередь Сергеев 
находился в подчинении 1-го секретаря Мгинского райкома ВКП(б) Н.В.Ларчина. Но Сергеев был 
руководителем подполья не так долго, поскольку по сообщению Н.В.Ларчина от 17 октября 1941 года он 
сбежал в неизвестном направлении. При этом увел с собой руководителя ячейки железнодорожной станции 
Мга Корнеева [17, л. 26]. На их поиски отправили опергруппу в составе 6 человек во главе со Степаном 
Тимофеевичем Алексеевым, бывшим руководителем подполья в Шлиссельбурге, но их так и не нашли [17, л. 
26]. Остальные подпольщики продолжали действовать в этом районе до февраля 1942 года, после чего они 
покинули этот район, поскольку вести дальше свою деятельность не представлялось возможным. 

Каковы итоги работы движения Сопротивления в Мгинском районе? Партизанские отряды в этом районе 
действовали с августа 1941 по июль 1942 годы, а подпольные организации — с августа 1941 по февраль 1942 
годы. Всего туда было направлено до 30 партизанских отрядов общей численностью до 600 человек. Они вели 
активную разведывательную и подрывную деятельность в южной части этого района, где имелись важные 
коммуникации: железнодорожный узел в районе Мги и на железной дороге в сторону Волхова, а также на 
дорогах в сторону Ленинграда, Гатчины, Тосно, Любань. За этот период отряды уничтожили более 500 солдат и 
офицеров, уничтожили 300 автомашин с горючим и продовольствием, а также оборвали линии связи общей 
длиной более 10 км. Отдельно стоит отметить, что благодаря партизанским отрядам № 164, № 165 и 115-й 
стрелковой дивизии в конце сентября удалось образовать плацдарм Невский Пятачок, откуда войска 
Ленинградского фронта пытались неоднократно прорвать блокаду Ленинграда и выйти на соединение с 
войсками Волховского фронта. При этом отряды понесли большие потери. Половина из них распалась во 
вражеском тылу и прекратила свое существование. Погибло всего за время действия в этом районе от 200 до 
300 партизан. Подполье в этом районе действовало меньше по времени и не было четко организованным. 
М.А.Старшинов отмечал, что Н.В.Ларчин не знал, как перевести органы на нелегальное положение, как 
организовать подпольные организации, как их материально обеспечить и как поступить со семьями 
подпольщиков [8, л. 6]. Хоть подпольные ячейки и действовали в этом районе, но об их деятельности известно 
очень мало.  

Таким образом, движение Сопротивления в Мгинском районе существовало и, несмотря на то что там 
велись ожесточенные бои, смогло организовать свою работу. Оно оказало существенную помощь частям 
Красной Армии на первоначальном этапе битвы за Ленинград и это отмечали её руководители, а также 
руководители ЛШПД. Однако в советское время значение работы партизан и подпольщиков в этом районе 
было недооценено. Изучение этой темы началось совсем недавно и продолжается по сей день. 
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Vorob'ev D.A., Musaev V.I. Antifashist movement in Kirovskiy district of Leningrad region during the Great Patriotic 

War. In Soviet times, it was considered that there was no Resistance movement in the Kirovsky district, since it wasn’t possible to 

deploy it due to the lack of space for it. This district was the arena of fierce battles between the Red Army and the Wehrmacht, in which 

the fate of Leningrad was decided. The authors of this paper analyzed the actions of partisan detachments and underground 

organizations that operated in the area under consideration based on archival documents that have saved to this day. Even though the 

partisans and underground workers operated there for a short time, they caused considerable damage to the enemy and helped the 

Red Army units in the fight against the Nazis and their allies at the initial stage of the Battle for Leningrad. 
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