
Партизанское движение  

В ходе Великой Отечественной войны на временно оккупированных 

территориях сражалось свыше 1 миллиона вооруженных партизан (свыше 6 

тысяч двухсот партизанских отрядов); большое количество советских людей 

участвовало в подпольных антифашистских организациях, оказывало 

помощь партизанам. 

Центральный штаб партизанского движения был создан 30 мая 1942-

ого года. С весны 1943-его года действия партизан стали координироваться с 

наступательными операциями Красной Армии.  

 

 
 

Причины возникновения партизанского движения 

Немцы пытались реализовать свой план ОСТ, согласно которому: 

 все жители Европейской части Советского Союза должны были 

переселиться за Урал. На освободившуюся территорию должны были 

заселиться 14 млн. германских граждан. 

 население, оказавшееся на захваченных немцами территориях, 

подлежало экономической эксплуатации, а физически сильные люди 

подлежали отправке в Германию на работы в концлагеря. 

 экономический сбор с деревень. На оккупированных территория немцы 

устанавливали для каждой деревне свою норму «налога» в виде 



количества продуктов, которые эта деревня должна ежемесячно 

сдавать в пользу Германии. 

 массовое уничтожение всех советских военнопленных, и проведение 

террора в отношении мирного населения с целью его запугивания, 

чтобы держать под контролем. 

Партизаны за время войны организовали свыше 20 тысяч крушений 

вражеских поездов, подорвали 58 бронепоездов, вывели из строя свыше 10 

тысяч паровозов и 110 тысяч вагонов, взорвали или сожгли свыше 12 тысяч 

железнодорожных и шоссейных мостов, уничтожили более 65 тысяч 

автомашин и сотни тысяч тонн горючего, подорвали или вывели из строя 

более 2300 танков и бронемашин, сбили и уничтожили на аэродромах свыше 

1100 самолетов, вывели из строя свыше 17 тысяч км линий связи. 

 

  

Партизаны срывали мероприятия оккупантов по вывозке с советских 

территорий продовольствия, сырья и оборудования, леса и т. п. Немецко-

фашистское командование было вынуждено дислоцировать на 

оккупированной территории значительное количество войск. С середины 

1942 для борьбы с партизанами отвлекалось до 10% немецких сухопутных 

войск, находившихся на советско-германском фронте. В 1943 немецкое 

командование использовало против партизан (кроме полиции, соединений 



СС и СД и 500 тысяч солдат вспомогательных частей) около 25 дивизий 

действующей армии. 

 
  Партизаны наносили удары по вражеским коммуникациям, совершали 

нападения на отступающие фашистские части, спасали и защищали 

советских людей от угона в Германию, принимали меры для сохранения 

городов и сел, культурных ценностей, фабрик и заводов от разграбления и 

уничтожения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партизаны укрывались в лесах. Наиболее безопасными для 

проживания были густые, еловые или смешанные массивы: такие хорошо 

скрывали огонь от костров и полностью загораживали места стоянок 

от чужих глаз. Важно было наличие водоема вблизи стоянки. Временами, 

скрываясь от немецких облав, бойцам приходилось постоянно менять своё 

месторасположение и ночевать прямо под открытым небом. Зимой, чтобы 

не замерзнуть, они ложились прямо на кострища, накидав сверху больших 

еловых веток. Такой нехитрый способ помогал бойцам сохранить тепло. 

А летом, спасаясь от комаров и проливных дождей, партизаны строили 

шалаши! 

Штабная землянка 

 Одной из самых впечатляющих экспозиций музея «Ступени памяти» 

является зал, посвященный партизанскому движению в годы Великой 

Отечественной войны. В центре комплекса находится штабная землянка. 

 

 
 

  Сколоченный из досок стол, большой металлический чайник, планшет 

с картой наступлений. Здесь руководство партизанского отряда проводило 

совещание, планировали диверсии, вручали бойцам награды. В таких 



помещениях всегда висело на стене красное знамя отряда с серпом и 

молотом, рядом – портреты Ленина и Сталина.  

 

 
 

Как правило, штабные землянки имели свои радиостанции, что мы и 

видим в экспозиции. Обогревались землянки небольшого размера чугунной 

печью. Вряд ли она могла полностью обогреть помещение. На столах – 

алюминиевые миски, кружки, которых было очень мало, поэтому обходились 

выдолбленными из дерева плошками, а у кого-то были и солдатские котелки. 

Нары в два этажа обычно застилались соломой. Зимняя одежда и обувь – 

сапоги и валенки. Иногда в отряде даже была баня – но это большая 

редкость. Партизаны обычно мылись или в снегу, или в водоеме, а одежду 

обрабатывали от вшей дымом 

  Командир отряда одет в военную форму, остальные члены отряда 

носили   обычную одежду. 

 


