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Многие уроженцы и жители Удмуртии без преувеличения героически проявили себя не только 

непосредственно на фронтах Великой Отечественной войны, но и в тылу противника, прежде всего в 
рядах партизанских отрядов. Несмотря на публикации, посвящённые участию воинов из Удмуртской 
АССР в сражениях с гитлеровцами [2, 6–9], данная тема остаётся недостаточно исследованной. Осо-
бенно это касается боевой деятельности комсомольцев Ижевска, находившихся с осени 1942 г. в парти-
занском отряде, выступившем против оккупантов на занятой ими территории Ленинградской области. 

Большой объём работы по выявлению и систематизации архивных документов, относящихся к 
организации и функционированию этой боевой группы, провела главный специалист отдела инфор-
мации и публикации документов Центра документации новейшей истории Удмуртской Республики 
Н. Л. Карпова. Этому исследователю, в частности, удалось на основе информации из обнаруженных 
источников реконструировать процесс формирования отряда, перечислить отдельные подробности 
его пребывания на оккупированной гитлеровцами территории Ленинградской области, а также уста-
новить некоторые биографические данные молодых добровольцев из Ижевска [3]. Однако история 
организации, функционирования и боевой работы первого партизанского отряда, сформированного в 
Ижевске, всё ещё вызывает много вопросов, в ней немало «белых пятен». Судьба большинства моло-
дых бойцов до сих пор не выяснена до конца.  

В 1941–1945 гг. работники военного отдела ЦК ВЛКСМ, возглавляемого Д. В. Постниковым, 
приложили значительные усилия для привлечения комсомольцев из тыловых районов страны в со-
став Красной Армии, партизанских отрядов. Ижевск не стал исключением. В соответствии с инициа-
тивой военного отдела об организации в столице Удмуртии партизанского отряда, составленного из 
молодых добровольцев, в городе была проведена предварительная работа по формированию такой 
боевой группы. 24 августа 1942 г. из Удмуртского обкома комсомола его секретарь А. М. Мерзляков 
послал в ЦК ВЛКСМ телеграмму, в которой сообщалось о планируемой на следующий день отправке 
25 будущих партизан в Москву [14, ф. 92, оп. 1, д. 415, л. 5].  

Основную часть этой группы составили комсомольцы Ижевска, добровольно написавшие заяв-
ления о желании с оружием в руках сражаться с врагом в его глубоком тылу. Из 26 чел., упомянутых 
в списке, 10 молодых людей были 1923 г. рождения, 5 — 1924 г., 3 — 1922 г. Таким образом, многим 
не исполнилось и 20 лет. Возраст самого старшего добровольца не превышал 31 года. После оконча-
ния медицинских курсов в группу вошли 4 девушки: Евдокия Семёновна Городилова, Анна Алексан-
дровна Смирнова, уроженка Ижевска Нина Дмитриевна Троегубова, а также Татьяна Ивановна Шме-
лёва [14, ф. 92, оп. 1, д. 415, л. 16]. Большинство добровольцев перед отправкой за линию фронта ра-
ботали на заводах № 71 и № 74. Причём А. А. Смирнова и Т. И. Шмелёва эвакуировались в Ижевск 
из Московской области. Н. Д. Троегубова была дочерью красного партизана гражданской войны 
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Дмитрия Семёновича Троегубова [4, ф. 192, оп. 2, д. 223, л. 3]. Это повлияло на её решение вступить 
в партизанский коллектив.  

Один из добровольцев, Василий Илларионович Харин написал в заявлении: «…Окончил Все-
обуч 1-й очереди при цехе и 2-й очереди от Горвоенкомата. С оружием знаком, прошу принять меня 
добровольцем в ряды партизанских отрядов» [14, ф. 92. оп. 1, д. 415, л. 31]. Судя по его воспомина-
ниям, ижевская группа, отобранная для участия в партизанском движении, создавалась по призыву 
горкома ВЛКСМ. Перед выездом в Москву, на непосредственное формирование отряда, в ресторане 
«Кама» был организован прощальный вечер.  

В столице будущие партизаны изучили основные правила поведения в глубоком вражеском 
тылу. В дальнейшем ижевские комсомольцы переехали в г. Валдай Ленинградской1 области. Там они 
прошли полную боевую подготовку, включавшую изучение взрывчатки и мин. 

8 октября 1942 г. партизаны-добровольцы из Ижевска двинулись маршем до д. Хлебоедово 
Поддорского района Ленинградской области, неподалёку от которой в сопровождении армейских 
разведчиков пересекли линию фронта для пополнения 1-й партизанской бригады.  

При переходе наткнулись на немецкую мину. Несколько человек было ранено. Ижевская ком-
сомолка Е. С. Городилова, несмотря на то, что получила серьёзное повреждение, помогала другим 
выбраться из опасного района. Так началась боевая жизнь молодых партизан. Е. С. Городилова вы-
была из отряда по ранению [4, ф. 192, оп. 2, д. 223, л. 1–2об]. После лечения она работала в санитар-
ной роте 1-й ударной армии. Но в отряде ещё оставались девушки-медработники, оказывавшие пер-
вую помощь раненым бойцам. В начале марта 1943 г. в ижевский горком ВЛКСМ было отправлено 
письмо от посланного в отряд представителя Ленинградского штаба партизанского движения под-
полковника Семёна Львовича Безпрозванного2, где он написал о партизанской жизни Н. Д. Троегубо-
вой и А. А. Смирновой. В письме, в частности, говорится: «…Обе девушки-санитарки ревностно вы-
полняют свои обязанности. Нина и Аня несколько раз ходили в разведку, на заготовку продуктов для 
партизанского отряда, несут караульную службу по лагерю. Вечером у костра Нина с любовью вспо-
минает о родном Ижевске, где ”так много делается для фронта”, Аня — мастерица петь песни, рас-
сказывать кинофильмы так подробно и музыкально, что, слушая её, кажется, сидишь в Москве, в ки-
но, а не в дремучих и заснеженных лесах Ленинградской области, где-то у Псковщины3. 

У Нины порвались сапоги, и она немного простудилась. Но это недолго. Она быстро поправи-
лась, а вскоре Нине и Ане дали новые валенки и полушубки. 

Во всём необходимом партизанам помогают само население в тылу противника и Красная  
Армия. 

Мне привелось быть в немецком тылу несколько месяцев, но в том отряде, где были Нина и 
Аня, я был с 24 декабря 42 г. по 25 января 43 г. Так что, я имел возможность подробно наблюдать их 
боевую деятельность. Командование партизан хорошо отзывается об этих товарищах. Они стойко 
переносят суровые условия партизанской жизни и борьбы во имя полной победы над немецкими за-
хватчиками, во имя счастливого будущего Советской Родины, когда можно будет снова работать, 
учиться, жить в родном Ижевске, в родной Москве» [4, ф. 192, оп. 2, д. 224, л. 1–7].  

По положению на начало ноября 1942 г. отряд состоял из 93 чел. Помимо ижевских комсо-
мольцев, в него входили партизаны из других районов страны. Бойцы имели на вооружении 63 вин-
товки, 30 автоматов.  

До приезда подполковника С. Л. Безпрозванного партизаны пережили тяжёлый период. В де-
кабре, несмотря на наличие рации в отряде, связь с подразделением прервалась, его дислокация была 
неизвестна. Наступление морозов, недостаток опыта выживания в экстремальных условиях зимнего 
леса, отсутствие контактов с Ленинградским штабом партизанского движения стали причинами 
ухудшения морально-психологического состояния партизан, их боеспособности. 11 декабря некото-
рые из этих молодых людей попали во вражеский плен. Среди них находились ижевские доброволь-
цы Геннадий Георгиевич Кощеев 1923 г. рождения, а также 18-летние Алексей Иванович Левин [15, 
ф. р-9526, оп. 6, д. 147, л. 14] и Василий Никитович Перепонов [15, ф. р-9526, оп. 1, д. 23, л. 441]. 
Причём гитлеровские пропагандисты утверждали в своей лживой листовке, распространённой в рай-
оне действия отряда, о том, что эти партизаны добровольно сдались в плен.  
                                                            
1 Ныне Новгородской области. 
2 26 января 1945 г. командир 472-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии подполковник С. Л. Безпро-
званный погиб в Польше при освобождении гитлеровского концлагеря Освенцим (Аушвиц). 
3 До 23 августа 1944 г. Псков и близлежащие территории находились в составе Ленинградской области. 
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Уроженец Ижевска Г. Г. Кощеев весной 1945 г. был освобождён войсками Красной Армии из 
гитлеровского концлагеря Цайтхайн, располагавшегося в районе саксонского г. Риза. В августе 
1945 г. он как бывший военнопленный через станцию Ковель был репатриирован в СССР и зачислен 
в один из рабочих батальонов [15, ф. р-9526, оп. 6, д. 1179, л. 51].  

С помощью архивных документов достоверно установлено, что из числа других ижевских доб-
ровольцев в немецкий плен попали также Борис Павлович Кириллов [10, ф. р-461, оп. 2, д. 887, л. 1], 
Фёдор Семёнович Новиков [10, ф. р-461, оп. 2, д. 3962, л. 1], Евгений Францевич Роттер [10, ф. р-461, 
оп. 2, д. 7703, л. 1], Павел Михайлович Халдин [10, ф. р-461, оп. 2, д. 3466, л. 1], а также В. И. Харин 
[10, ф. р-461, оп. 2, д. 4505, л. 1]. Е. Ф. Роттер зимой серьёзно пострадал от обморожений. В таком 
состоянии, вероятно, он и попал в руки противника. Оказавшись в плену, Е. Ф. Роттер скрыл от гит-
леровцев свою настоящую фамилию и назвался Евгением Тимофеевичем Ершовым. 

В. И. Харин в ноябре 1942 г. по решению командования отряда был оставлен на марше из-за 
больных ног. Партизаны находились тогда в очень тяжёлом положении. В конце 1942 г. ослабленный 
болезнью В. И. Харин попал в плен. Содержался в одном из гитлеровских концлагерей, находивших-
ся в г. Валга (Валка), расположенном на границе Латвии и Эстонии. Потом был отправлен в Герма-
нию. В 1945 г. В. И. Харин бежал из плена. После проверки в специальном фильтрационном лагере 
НКВД СССР, направленной на выявление среди бывших военнопленных предателей, агентов спец-
служб противника и дезертиров, он был полностью восстановлен в правах, служил в Красной Армии, 
в 55-й стрелковой дивизии. 15 июня 1946 г. В. И. Харин уволился в запас по болезни и вернулся в 
родной Ижевск [4, ф. 192, оп. 2, д. 223, л. 1–2об]. 

Кроме этого бывшего партизана проверку в фильтрационных лагерях прошли его товарищи по 
отряду, освобождённые из немецкого плена: Б. П. Кириллов, А. И. Левин, Ф. С. Новиков, В. Н. Перепо-
нов, Е. Ф. Роттер, П. М. Халдин. Информация о том, что некоторые из них добровольно сдались врагу, 
не получила подтверждения. В послевоенное время бывшие военнопленные А. И. Левин, В. Н. Перепо-
нов, В. И. Харин жили и работали в Ижевске [4, ф. 192, оп. 2, д. 227, л. 5, 8–9]. 

До включения в партизанский отряд В. И. Харин трудился на заводе № 74 в одном цехе с  
Н. Д. Троегубовой. Её судьба печальна. Судя по донесению одного из партизанских руководителей 
майора Цынченко от 16 октября 1943 г., она попала в плен и была расстреляна гитлеровцами за с. 
Николаевское Осьминского района Ленинградской области [5, ф. 124, оп. 10, д. 21, л. 598–598об]. 
Позднее Н. Д. Троегубову похоронили в 9 км севернее, в д. Залустежье [4, ф. 192, оп. 2, д. 223, л. 3]. 

Ижевский комсомолец Рэм Николаевич Сивенков очень хотел участвовать в боях против гит-
леровцев. Искренне ненавидел их. Об этом свидетельствует его заявление: «Прошу зачислить меня 
добровольцем в партизанский отряд. Клянусь честью Великой Родины, пока видят глаза, пока руки 
держат оружие, пока бьётся сердце, буду уничтожать проклятых ”фрицев”!» [14, ф. 92, оп. 1, д. 415, 
л. 19]. 25 ноября 1942 г. Р. Н. Сивенков находился в разведке в Ашевском районе Калининской об-
ласти. С задания не вернулся [5, ф. 124, оп. 10, д. 19, л. 630–630об]. С тех пор, несмотря на предпри-
нятые поиски, о его дальнейшей судьбе ничего не известно. Ещё один ижевский доброволец Николай 
Кириллович Фонарёв 2 октября 1942 г. был отправлен на курсы радистов. 25 ноября он возвратился в 
партизанский отряд. В апреле 1943 г. пропал без вести [5, ф. 124, оп. 10, д. 22, л. 342–343об]. Не ис-
ключено, что Р. Н. Сивенков и Н. К. Фонарёв попали в фашистский плен и там погибли.  

Из всех бойцов, зачисленных в августе 1942 г. в Ижевске в группу для участия в партизанском 
движении, наиболее успешно сложилась судьба Якова Дмитриевича Ерахтина, бывшего сотрудника 
треста «Ижлес», вступившего в ВЛКСМ в 1939 г. Я. Д. Ерахтин принимал участие в боевых действи-
ях нескольких партизанских подразделений. В частности, в 1943 г. он находился в отряде «Родина», 
вступил там в ВКП(б) и был политруком роты, пулемётчиком, получил ранение. В апреле 1944 г. его 
представили к награждению орденом Красной Звезды. В октябре 1946 г. он получил медаль «Парти-
зану Отечественной войны» II степени, а затем по случаю 40-летия Победы над гитлеровской Герма-
нией — орден Отечественной войны также II степени [5, ф. 124, оп. 10, д. 4, л. 290–290об, 928–
928об]. Благодаря во многом Я. Д. Ерахтину, его организаторским способностям, военному мастерст-
ву отряд, где находились ижевские комсомольцы, не распался в трудный период его существования, 
а, несмотря на трудности, продолжал свою боевую деятельность. 

В апреле 1985 г. орденом Отечественной войны II степени были награждены два других ижев-
ских добровольца из этого подразделения: Иван Борисович Калмыков и Виктор Захарович Макаревич. 

Почти за три года мужественной борьбы с врагом партизаны Ленинградской области уничто-
жили или ранили 100 тыс. солдат и офицеров противника, в том числе 8 генералов; произвели 987 
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крушений немецких воинских эшелонов, в результате было разбито 938 паровозов, 11703 вагона и 
платформы с живой силой, боеприпасами и техникой; взорвали 104688 рельсов, 161 железнодорож-
ный и 942 шоссейных моста. Кроме того, партизаны разгромили 140 вражеских штабов, гарнизонов, 
железнодорожных станций и разъездов, 40 немецких уездных, районных управ и комендатур; взорва-
ли и сожгли 301 различных складов и баз; уничтожили 3382 автомашины, 1462 мотоцикла и велоси-
педа, 101 самолёт, 253 танка и бронемашины, 98 орудий; разрушили телеграфно-телефонную линию 
связи протяжением 1251 км [1, с. 643]. В это справедливое дело борьбы с оккупантами есть вклад 
ижевских комсомольцев, ставших партизанами осенью 1942 г. 

Нехватка жизненного и боевого опыта, готовности переносить экстремальные условия леси-
стой местности в зимний период, недостаточное знакомство со всей сложностью обстановки на окку-
пированной территории, краткосрочность боевой подготовки, нестабильность надёжной связи с 
представителями Ленинградского штаба партизанского движения привели к неудачам в боевой дея-
тельности молодых ижевских добровольцев. 

Однако не всегда успешный, но от этого не менее бесценный опыт их боевой работы, безуслов-
но, пригодился руководителям и участникам партизанского отряда имени Комсомола Удмуртии, 
сформированного в Ижевске в августе 1943 г. 
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The article deals with some previously little-known aspects of the participation of volunteers from Izhevsk in the parti-
san detachment that functioned in the occupied by Hitler’s forces territory of Leningrad region in 1942–1943. The re-
search was realized on a basis of the archival documents. A part of the materials was included in a science use for the 



 Первый опыт партизанской борьбы добровольцев из Ижевска в 1942–1943 годах 659
СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ  2020. Т. 30, вып. 4 
 
first time. The paper contains the biographical data about many combatants of the collective. The author presents the 
information about serious problems faced by Izhevsk volunteers in the enemy's rear. The causes of setbacks of the parti-
san party are revealed. The paper throws light on the fates of many combatants of the subdivision. The author docu-
mented that some of the combatants were captured by enemy soldiers but despite all the hardships they survived and 
returned to Izhevsk. The experience of volunteers was successfully used for organization and combat work of the parti-
san party that formed in Udmurtia in summer of 1943.  
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