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В статье рассматриваются документы Западного штаба партизанского движения 

о деятельности партизанского полка имени 24 годовщины Рабоче-Крестьянской 

Красной армии. История полка не становилась предметом исследования историков. 

Единственное издание (Богданов Ю. Н., Гнездилов В. Ф. Легендарный 

Ф.Д. Гнездилов – московский ополченец, смоленский партизан, советский гвардеец. 

Москва, 2017) основано на послевоенных воспоминаниях командира 

Ф.Д. Гнездилова. Документы архивного фонда ЗШПД об истории полка изучаются 

впервые. Анализируются вопросы формирования отряда, его структуры, дисциплины, 

боевой деятельности, обеспечения оружием, отношения с местным населением. 

Боевую основу полка составляли военнослужащие Красной армии, попавшие в 

окружение в районе Вязьмы в октябре 1941 г. В полк вступали и местные жители. 

Командование полка поддерживало связь с другими отрядами и частями Красной 

армии, заброшенными в тыл противника. Архивные документы показывают вклад 

партизанского полка имени 24 годовщины РККА в борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны. 
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У артыкуле разглядаюцца дакументы Заходняга штаба партызанскага 

руху аб дзейнасці партызанскага палка імя 24 гадавіны Рабоча-Сялянскай 

Чырвонай Арміі. Гісторыя палка не станавілася прадметам даследавання 

гісторыкаў. Адзінае выданне (Багданаў Ю. Н., Гняздзілаў В. Ф. Легендарны 
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Ф.Д. Гняздзілаў – Маскоўскі апалчэнец, смаленскі партызан, савецкі гвардзеец. 

Масква, 2017) заснавана на пасляваенных успамінах камандзіра 

Ф.Д. Гняздзілава. Дакументы архіўнага фонду ЗШПР пра гісторыю палка 

вывучаюцца ўпершыню. Аналізуюцца пытанні фарміравання атрада, яго 

структуры, дысцыпліны, баявой дзейнасці, забеспячэння зброяй, адносіны з 

мясцовым насельніцтвам. Баявую аснову палка складалі вайскоўцы Чырвонай 

Арміі, якія трапілі ў акружэнне ў раёне Вязьмы ў кастрычніку 1941 г. У полк 

ўступалі і мясцовыя жыхары. Камандаванне палка падтрымлівала сувязь з 

іншымі атрадамі і часткамі Чырвонай Арміі, закінутымі ў тыл праціўніка. 

Архіўныя дакументы паказваюць уклад партызанскага палка імя 24 гадавіны 

РККА ў барацьбу з нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны. 

Ключавыя словы: Вялікая Айчынная вайна; Смаленская вобласць; заходні 

штаб партызанскага руху; полк імя 24 гадавіны РККА; камандзір 

Ф.Д. Гняздзілаў. 

 

WE WILL NOT FORGET THE YEARS OF FIRE… (ACCORDING TO 
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The article discusses the documents of the Western headquarters of the 

partisan movement on the activities of the partisan regiment named after the 24th 

anniversary of the Workers 'and Peasants' Red Army. The history of the regiment did 

not become the subject of research by historians. The only publication (Bogdanov 

Yu. N., Gnezdilov V.F. Legendary F.D. Gnezdilov – Moscow militia, Smolensk 

partisan, Soviet guardsman. Moscow, 2017) is based on post-war memoirs of 

commander F.D. Gnezdilov. The documents of the ZShPD archive fund about the 

history of the regiment are being studied for the first time. The questions of the 

formation of the detachment, its structure, discipline, combat activity, arms supply, 

relations with the local population are analyzed. The combat base of the regiment 

was made up of Red Army soldiers who were encircled in the Vyazma region in 

October 1941. Local residents also joined the regiment. The command of the 

regiment maintained contact with other detachments and units of the Red Army, 

thrown into the enemy's rear. Archival documents show the contribution of the 
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partisan regiment named after the 24th anniversary of the Red Army in the fight 

against Nazi invaders during the Great Patriotic War. 

Key words: the Great Patriotic war; Smolensk region; Western headquarters of 

the partisan movement; regiment named after the 24th anniversary of the Red army; 

commander F.D. Gnezdilov. 

 

В этом году исполняется 75 лет со времени окончания Великой 

Отечественной войны, но события тех лет по-прежнему живы в нашей 

памяти. В годы войны Смоленская область долго находилась в 

оккупации, поэтому основные героические страницы нашей военной 

истории связаны с деятельностью партизанских отрядов. Именно на долю 

партизан выпали наибольшие трудности в борьбе с немецкими 

захватчиками. О том, как разворачивалась эта борьба, нам рассказывают 

сохранившиеся архивные документы Западного штаба партизанского 

движения – отчеты о боевых действиях, приказы, донесения, дневники, 

письма, воспоминания участников партизанского движения. 

Первые партизанские отряды на Смоленщине начали формироваться 

к концу 1941 г. Одним из них стал отряд имени 24 годовщины РККА. Он 

образовался в ноябре 1941 г. на территории Ельнинского района. Отряд 

назвали «ФД» – по инициалам его командира и организатора Федора 

Даниловича Гнездилова [2, л. 1]. 

Еще в июле 1941 г. Ф.Д. Гнездилов вступил в ополчение и был 

отправлен на Западный фронт в составе 9-й Кировской дивизии 

народного ополчения, которая после принятия солдатами воинской 

присяги получила наименование 139-й стрелковой дивизии [3, л. 3]. Как и 

многие ополченцы, в октябре 1941 г. он был тяжело ранен и попал в 

окружение, перейти линию фронта не смог. Очень пронзительно и 

трагично звучат строки из воспоминаний Ф.Д. Гнездилова о первых 

моментах после ранения и завершения боя: 

«… Я заметил вздыбившуюся, искалеченную воронками землю, 

подбитые танки невдалеке, с развороченными башнями и оторванными 

стволами, опрокинутые пушки. И повсюду тела, тела в самых 

разнообразных позах. Рядом со мной лежал Николай Левченко, с ним я 

повстречался в лесу два дня назад. А здесь он почему-то упал навзничь и 

как будто прислушивался к тому, что происходило на поле. А вон Андрей 

Морков – наполовину припорошен землей. Видна только его свисающая, 
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изуродованная голова. А ведь он первый дал мне папиросу, когда я вошел 

в землянку около деревни Покров и попросил закурить. У леска он же 

вслед за мной высказался за то, чтобы пробиваться к своим на восток. И 

вот он – убит. А я – живой. Что это, счастье, фортуна?... Но что делать, на 

войне как на войне» [1, с. 72]. 

Только через 12 дней раненый и голодный Федор Данилович 

добрался до д. Савостьяново Ельнинского района, где его приютила в 

своей избе крестьянская вдова Алдошкина, у которой уже прятался один 

окруженец. 

В начале ноября 1941 г. в доме бывшего председателя колхоза 

А.Д. Миронова, помимо хозяина и Ф.Д. Гнездилова, собрались 

М.И. Никифоров, В.Ф. Гурьянов, И. Шейн, В.П. Буташов, Н.С. Литвинов 

и П.Д. Моханек – всего восемь человек, ставших ядром партизанского 

отряда. В январе 1942 г. численность отряда уже достигла 40 человек, в 

феврале – 400, а к июню 1942 г. – 2640 [3, л. 5]. 

В отряд вступали окруженцы, оставшиеся в тылу врага, бежавшие из 

немецкого плена бойцы и командиры, местные жители. Для молодых 

была создана особая молодежная рота, в ней воевали подростки 15-16 лет 

[2, л. 1; 3, л.14]. Поддерживать дисциплину в партизанском 

формировании было очень сложно. Партизаны из местных жителей, как 

правило, не были знакомы с военной дисциплиной, не умели обращаться 

с оружием. Они охотно защищали от врага родные деревни, но 

отказывались идти воевать в другие местности. Поэтому некоторые 

партизанские группы теряли до половины своего личного состава. 

Важной сферой работы было участие в организации сельского 

управления, которое создавалось по инициативе немецких властей. Для 

управления деревнями и селами немцы назначали старшин и старост. Но 

своих людей у них не хватало, поэтому они привлекали к сотрудничеству 

местных жителей. Идея заключалась в том, чтобы на должности сельских 

управленцев рекомендовать тех односельчан, которые готовы были 

оказывать помощь партизанам. В большинстве случаев такое подспудное 

влияние на оккупационные власти оказывалось действенным. 

Боевое крещение отряд «ФД» получил в декабре 1941 г. Германское 

командование, обеспокоенное частыми нападениями на немецкие 

гарнизоны в Бражино и Теренино, направило туда из Ельни карательный 

отряд. Эсэсовцы сожгли на своем пути несколько деревень. Решив дать 
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немцам отпор, партизаны «ФД» организовали засаду у деревни 

Савостьяново. В коротком бою карательный отряд был разбит. 

В январе 1942 г. партизаны в нескольких деревнях восстановили 

советскую власть, а к концу февраля от немцев были освобождены около 

300 населенных пунктов в 16-ти сельсоветах Ельнинского, 

Дорогобужского, Всходского и Спас-Деменского районов. Во всех этих 

местах восстанавливались органы советской власти. Так, если до 

оккупации в населенном пункте был сельский совет, то собирали 

население и изхбирали председателя и секретаря сельсовета. Если был 

колхоз, то избирали правление колхоза, если была бригада, то выбирали 

бригадира. 

В начале 1942 г. отряд Ф.Д.Гнездилова объединился с еще одним 

отрядом – Г.С. Амирова. Появилась возможность преобразовать 

партизанский отряд в полк. Реорганизация завершилась к 23 февраля 

1942 г., поэтому полк получил название в честь 24 годовщины РККА. 

Командиром стал – Федор Данилович Гнездилов, комиссаром – Гаян 

Суфиянович Амиров [3, л. 8]. 

Реорганизация и укрупнение отряда потребовали ужесточения 

дисциплины. Руководство приняло решение запретить в деятельности 

партизанского формирования какую-либо «партизанщину», в 

отрицательном смысле этого слова. Текущая служба и боевая работа 

должны были строиться на базе воинских уставов Красной армии. Во 

всех подразделениях вводился партийно-политический аппарат: 

комиссары, политруки, парторги и комсорги. Категорически запрещались 

самосуды, расстрелы, мародерство, пьянство. Вводилась строгая 

дисциплина. Все это требовалось для того, чтобы обеспечивать 

постоянную боевую готовность формирования, позволявшую в любое 

время встретить врага во всеоружии. 

Наравне с мужчинами стойко переносили тяготы партизанской 

жизни и женщины. Их в полку было более 30 человек – врачи, 

фельдшеры, медсестры и, конечно, разведчицы [2, л. 1-2]. Считалось, что 

женщины – разведчицы привлекают к себе меньше внимания, поэтому им 

можно было поручать самые трудные задания. 

Обычно разведчицы находились там, где располагались немецкие 

гарнизоны: в городах Ельне, Спас-Деменске, в совхозе Теренино и 

других местах. Как правило, разведчицы действовали группами по два – 
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три человека. Если ставилась задача разведать вражеский гарнизон, то 

они поодиночке добирались туда, а затем встречались на явочной 

квартире. После сбора нужных сведений о расположении немецких 

частей, об огневых средствах противника, о постах, женщины спешили в 

штаб. Много ценных сведений доставили разведчицы З. Шведова, А. 

Пырикова, Л. Калиновская, Т. Антонова и другие [1, с. 264]. 

Вооружение партизан было трофейным. Собирали его чаще по 

ночам, а иногда и днем под видом перевозки дров, сена или соломы. 

Успешные боевые операции увеличивали количество трофейного 

оружия. Если в первый месяц своего существования отряд имел всего две 

винтовки, 8 обрезов, один пистолет и пулемет, то к лету 1942 г. в полку 

насчитывалось 28 артиллерийских орудий, 5 танков, 20 автомашин, 

бронированный автомобиль, 85 минометов, 125 пулеметов, много 

винтовок, патронов и гранат [2, л. 1-2]. 

Насаждаемый на оккупированной территории «новый порядок», 

гибель соотечественников вызывали у мирных жителей чувство протеста. 

Поэтому они, как могли, помогали партизанам. Иногда жительницы 

деревень, расположенных недалеко от места дислокации партизан, 

ходили в разведку, принося ценные сведения о противнике. Почти в 

каждой деревне создавались группы самоохраны из оставшихся женщин 

и стариков. 

Крестьяне обеспечивали партизан продуктами питания. Но когда 

запасы продуктов бывали на исходе, полковому повару требовалась 

немалая изобретательность, чтобы накормить бойцов. По воспоминаниям 

партизан, лучшей едой в этих случаях считались «сваренные ягоды с 

добавлением в них ложки муки на котелок, или отварная картошка с 

ягодами, а иногда всего лишь кипяток с ягодами». В воспоминаниях 

комиссара полка П.А. Мельникова (сменившего в мае 1942 г. Г.С. 

Амирова) сохранился рецепт блюда, которое готовилось «из грибов, 

щавеля, крапивы, дикой капусты с добавлением ложки муки или любой 

крупы». Это лишь некоторые эпизоды из нелегкой жизни лесных воинов 

[2, л. 30]. 

Командование полка поддерживало связь с другими партизанскими 

формированиями: полком им. С. Лазо, соединением «Дедушка». В 

феврале 1942 г. была установлена связь с частями Красной армии и 

командующим Западным фронтом генералом армии Г.К. Жуковым. 
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Партизаны помогали армейским частям, заброшенным в тыл противника. 

Так, на оккупированной территории оказалась одна из кавалерийских 

частей генерал-майора П.А. Белова. Партизаны полка снабдили 

красноармейцев продовольствием, фуражом, лошадьми, а также провели 

призыв молодежи и направили мобилизованных юношей в пришедшую 

часть. 

За боевые заслуги руководство Западного фронта наградило 

командование полка орденами Красного Знамени. Отмечая успехи 

партизан, газета «Правда» 22 мая 1942 г. сообщала: «Партизанский отряд 

им. 24 годовщины РККА, действующий в захваченных немцами районах 

Смоленской области, нанес оккупантам большой урон. Партизаны за 

время своей боевой деятельности уничтожили свыше 3000 гитлеровцев, 

взяли в плен 125 немецких солдат и офицеров. Разгромлено 12 штабов 

немецких частей и подразделений, уничтожено 3 танка, 4 орудия, …11 

складов с боеприпасами, 9 складов с продовольствием. Захвачено 6 

орудий, 25 минометов, 650 винтовок, 30 автомашин… и другое военное 

имущество» [4]. 

В июне 1942 г. командование Западного фронта приняло решение 

вывести из немецкого тыла группу войск генерала П.А. Белова. Эта 

задача оказалась очень трудной. Партизанский край был охвачен 

плотным кольцом вражеских войск. На всех направлениях с апреля 1942 

г. шли кровопролитные бои. По воспоминаниям командира 2-го 

батальона Г.Г. Ковалева, к началу июня 1942 г. немцы прорвали оборону 

партизан. К этому времени у сражавшихся закончились боеприпасы, 

продукты, были большие потери. В ротах 2-го батальона в живых 

оставалось не более 10 партизан. В этой ситуации командир полка (с мая 

1942 г. – полковник Ф.П. Шмелев) отдал приказ разбить полк на мелкие 

группы. Только благодаря этому решению оставшиеся в живых 

партизаны смогли выйти из вражеского кольца. Так закончился боевой 

путь партизанского полка им. 24 годовщины РККА. А созданные на его 

основе небольшие диверсионные группы продолжали действовать до 

полного освобождения Ельнинского района от оккупантов. 
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