
Служили Родине отважно партизаны 

   29 июня в календаре памятных дат России с 2010 года значится как 

День партизан и подпольщиков. Такой день для установления этой 

даты был выбран не случайно, на то имелись исторические 

предпосылки. Именно 29 июня 1941 года вышла директива 

Совнаркома и ЦК ВКП(б), адресованная партийным и советским 

организациям прифронтовых регионов районов Советского Союза. 

В ней была обоснована необходимость организации на захваченной 

врагом территории партизанских отрядов для борьбы с 

захватчиками и предписывалось «создавать для врага и всех его 

пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу 

и уничтожать, срывать все их мероприятия». Идея организации 

подпольного партизанского движения возникла уже после 

вероломного вторжения гитлеровских войск на территорию нашей 

страны. До этого методика партизанской войны практически не 

разрабатывалась, её возможность в принципе не допускалась. Тогда 

многие в СССР считали, что в случае неприятельского вторжения 

война быстро перейдёт на его территорию и из оборонительной 

станет наступательной. Но реальность оказалась иной, и 

организация мощного партизанского движения стала насущной 

необходимостью. Вклад партизанских отрядов в победу над врагом 

невозможно переоценить. Благодаря действиям партизан захватчики 

не могли чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу. Это 

оказывало на гитлеровцев колоссальное моральное давление. Уже 

через полгода после выхода директивы, к концу 1941 года, на 

оккупированных территориях действовало более 2000 партизанских 

отрядов, численность партизан доходила до 90000 человек. 

Подпольным партизанским движением был охвачен весь немецкий 

тыл: люди не желали мириться с фашистским владычеством. 

Народное сопротивление приобрело поистине могучий, героический 

характер. Участвовали в партизанском движении и наши земляки. 

Осенью 1941 года, когда гитлеровцы захватили город Калинин, 

пробились к Можайску и Малоярославцу и нависла реальная угроза 

над Москвой, Кашин готовился к обороне: на окраинах 

оборудовались огневые точки; в лесу, в районе Воронцовского 

лесничества создавалась партизанская база; по решению райкома 

партии формировалось партизанское подразделение. Однако на 

фронте произошёл перелом, враг был отброшен от столицы, линия 

фронта до Кашина не дошла. Но война продолжалась, и людей ждало 



еще немало суровых испытаний. Калинин был освобождён, но 

значитальная часть области оставалась занятой фашистами. Для 

дальнейшего развёртывания и активизации партизанской борьбы 

населению оккупированных районов требовалась конкретная 

помощь. В начале 1942 года в партизанские отряды и отдельные 

спецгруппы для выполнения заданий за линией фронта было 

направлено более 150 кашинцев – партийных, советских, 

комсомольских активистов. В их числе – Михаил Ушаков, Геннадий 

Зайцев, Александра Петрова, Серафима Королькова, Нина 

Барсукова, Александр Павлович и Ина Константиновы. О них наша 

газета писала неоднократно. Рассказывали мы и о докторе Николае 

Яковлевиче Петрове и его связных Ане Белозёровой и Нине 

Казаковой, выполнявших ответственное задание в оккупированном 

Калинине. Читатели должны знать и о других кашинцах – героях 

партизанах, разведчиках и подпольщиках. По-разному складывались 

их судьбы. Они терпели лишения, постоянно рисковали собой, 

нередко находились без связи с «большой землёй», без 

продовольствия. В одном из отрядов под командованием младшего 

лейтенанта Большакова находились братья Владимир и Георгий 

Ермаковы, Михаил Субботин, Николай Стефанишин. Братья 

Ермаковы считались в отряде самыми отважными. Владимира 

товарищи в шутку прозвали «железнодорожным мастером»: он был 

опытным подрывником, его группа совершила десятки диверсий, 

отправляя под откос вражеские эшелоны. 19 января 1943 года 

Владимир погиб при выполнении боевого задания. А вскоре погиб и 

его брат Георгий, один из лучших разведчиков отряда. В конце 

января 1943 года гитлеровцы превосходящими силами предприняли 

наступление на партизанскую бригаду, в состав которой входил 

отряд Большакова. При прорыве из окружения погиб Михаил 

Субботин – связной командира отряда, отважный боец. Пройдя 

специальную подготовку при разведотделе штаба Калининского 

фронта, выполняли различные задания во вражеском тылу 

кашинские девушки-добровольцы Антонина Быстрова, Антонина 

Мигунова, Александра Соколова, Нина Казакова, Анна Катынь, 

Вера Калинина, Варвара Родионова, Антонина Руделева, Антонина 

Шерешнина, Полина Столярова. Славный боевой путь прошёл 

Николай Николаевич Стефанишин, награждённый орденами 

Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями «Партизану 

Отечественной войны» 1-й и 2-й степени. Медалями «Партизану 



Отечественной войны» 1-й степени отмечены командир 

партизанского отряда Сергей Петрович Жогин, Валентина Петровна 

Кузнецова, Александр Николаевич Куликов, Александр Дмитриевич 

Чистяков, Иван Михайлович Максимов, Александр Иванович 

Сухарев, Павел Ильич Садиков и другие. В апреле 1942 года кашин- 

ская комсомолка Антонина Руделева в составе спецгруппы была 

заброшена в тыл врага, в Идрицкий район Великолукской области. 

В Идрице находилась узловая железнодорожная станция, в военном 

городке размещался вражеский гарнизон. Всё это представляло 

интерес для штаба Калининского фронта. В тыл врага разведчиков 

забросили самолётом. В Идрице Тося вместе с другой разведчицей, 

Надей, поселились под видом беженцев и устроились на 

железнодорожную станцию в ремонтную бригаду, а потом в 

госпиталь. Девушки сумели найти среди местных жителей 

патриотов, которые помогали им узнавать о передвижении 

вражеских частей, складах горючего и боеприпасов, а затем 

сообщать обо всём командиру группы и радисту, поселившимся в 

деревне неподалёку от Идрицы. Эти данные передавались в штаб 

фронта. Советская авиация, располагая точными данными, наносила 

удары в цель. Это вызывало у гитлеровцев подозрения. Разведчики 

работали с огромным риском, но сумели продержаться полтора года. 

Командир группы Иван Дмитриевич Косенков впоследствии 

вспоминал: «Я восхищался этими замечательными девчатами. 

Каждый день они ходили по краю пропасти. ... Тося Руделева была 

самой смелой, предприимчивой, находчивой. Она умела находить 

выход из любого опасного положения». Вражеская контрразведка 

всё-таки напала на их след. По приказу центра разведчиков 

переправили к партизанам. Тося попала в отряд, в котором 

находилась Ина Константинова. После войны Антонина Дмитриевна 

Руделева, в замужестве Караваева, жила в Новгороде. Антонина 

Мигунова с сентября 1942 года по июль 1944-го служила радисткой 

разведгруппы, действовавшей в Калининской, Псковской, 

Витебской областях, передавала в центр радиограммы с 

важнейшими сведениями о противнике. Антонина Ивановна – 

кавалер ордена Красной Звезды, её имя занесено в Книгу Славы 

Псуевского сельсовета Витебской области. После войны она жила в 

Кашине, работала на заводе электроаппаратуры. Добровольцем 

пошёл в партизаны шестнадцатилетний кашинский паренёк Василий 

Зубов. Служил в бригаде вместе с Геннадием Зайцевым. Об этом он 



рассказывал, когда приходил домой на побывку. Вернувшись в 

отряд, был послан с заданием в расположение врага. О дальнейшей 

его судьбе родным долгое время ничего не было известно. Лишь 

много позже они узнали, что отряд, в котором вместе с Василием 

находилось ещё несколько ребят из Кашина, попал в окружение. 

Прорваться к своим не удавалось, партизаны голодали, начались 

болезни, сыпной тиф... Василий и его боевые друзья навечно 

остались в брянских лесах. Таков вкратце рассказ об участии наших 

земляков в партизанском движении в годы войны.  

По материалам «Кашинской газеты» № 26 от 26.06.2020 г. 

 

   Улицы Ины Константиновой, Нины Барсуковой, Серафимы 

Корольковой, Геннадия Зайцева, набережная Михаила Ушакова, 

площадь Александры Петровой названы в честь отважных партизан-

земляков. 

 

 


