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Abstract 
The paper attempts to consider the history of the partisan detachment “Battle Cry”, which 

operated on the territory of Karelia during the Second World War. The detachment was created in 
June 1941, and disbanded in October 1944. 

The work is based on two groups of historical sources: the archival materials and the 
materials of personal origin. The archival documents include documents of the Central Archive of 
the Ministry of Defense of the Russian Federation (Podolsk, Russian Federation). This archive in 
the work is represented by the award documents of the partisans, during the analysis of which the 
combat operations of the partisan detachment were restored. The documents of the National 
Archive of Finland (Uusimaa, Finland) were also used, in which the case of the military field trial of 
the partisan of the detachment Pyotr Pavlovich Cherkasov was postponed. The materials of 
personal origin, namely the memoirs of the former commander of the partisan detachment 
M.V. Medvedev are also an important source on the topic of the study. 

In conclusion, the author states that the partisan detachment “Battle Cry” existed for a little 
more than three years, from July 1941 to October 1944. After the liberation of the territory of 
Karelia from enemy troops, the need for partisan detachments for the command of the Red Army 
disappeared. Partisan detachments were disbanded, including the “Battle Cry” detachment, and 
most of the personnel entered the Red Army as marching replacements. In total, during the period 
from 1941 to 1944, the partisan detachment “Battle Cry” took part in 32 raids on the enemy's rear, 
having passed about 10 thousand km during this time. At the same time, the enemy suffered 
significant losses both in manpower and logistics, including the destruction of communications. 
In turn, the partisan detachment “Battle Cry” lost at least 32 people killed during the fighting. 

Keywords: partisan detachment “Battle Cry”, World War II, history, 1941–1944, Karelian 
Front, partisan movement. 
 

Памяти бойца партизанского отряда  
«Боевой клич» Петра Павловича 
Черкасова посвящается  

 
1. Введение 
Различные малоизвестные вопросы Второй мировой войны в современное время 

продолжают вызывать интерес у представителей профессионального сообщества. Как 
правило, темами для таких исследований становятся либо частные вопросы истории 
конкретных боевых частей, либо вопросы, посвященные ранее засекреченным темам. 
К числу первых мы можем отнести и историю партизанского отряда «Боевой клич», 
который в последний раз становился объектом исследования еще в советское время. 
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2. Материалы и методы 
Работа опирается на две группы исторических источников: материалы архивные и 

личного происхождения.  
К архивным материалам относятся документы Центрального архива Министерства 

обороны Российской Федерации (Подольск, Российская Федерация). Данный архив в работе 
представлен наградными документами партизан, при анализе которых были восстановлены 
боевые операции партизанского отряда. Также использованы документы Национального 
архива Финляндии (Уусимаа, Финляндия), в котором отложилось дело военно-полевого суда 
над партизаном отряда Петром Павловичем Черкасовым. 

Важным источником по теме нашего исследования являются и материалы личного 
происхождения. Так, в работе была использована мемуарная работа бывшего командира 
партизанского отряда М.В. Медведева «Боевой клич» в тылу врага» (Медведев, 1987). 
Частично к материалам личного происхождения можно отнести и коллекцию источников, 
собранную К.В. Гнетневым «Тайны лесной войны: партизанская война в Карелии 1941–
1944 годов в воспоминаниях, фотографиях и документах» (Гнетнев, 2007). 

Методология исследования базируется на совокупном применении таких методов 
исторического исследования, как ретроспективный, контент-анализ и историко-
антропологический. Благодаря ретроспективному методу мы рассматривали деятельность 
партизанского отряда «Боевой клич» в ее исторической последовательности. В результате 
этого удалось проследить, к примеру, эволюцию средств вооружения отряда. Традиционное 
значение имеет метод контент-анализа, применение которого позволило привлечь 
максимальное количество источников и сделать выборку необходимых для исследования 
материалов. Историко-антропологический метод имеет важное значение при изучении 
мировоззренческих и поведенческих установок личного состава партизанского отряда в 
экстремальных условиях войны на территории Карелии.   

 
3. Обсуждение 
Историография темы партизанского движения как на территории Советского Союза, 

так и территории Карелии – обширна, поскольку в советское время эта тема в контексте 
истории Великой Отечественной войны имела особую популярность. 

Первые публикации о партизанском движении на территории Карелии появились еще 
в период Великой Отечественной войны. Так, в 1942 г. в журнале «Партийное 
строительство» была опубликована статья Г. Куприянова «Партизанская война в лесах 
Карелии» (Куприянов, 1942). Позднее к этой теме авторы обращались многократно, назовем 
лишь некоторые работы: «Освобождение Советской Карелии (1944 г.)» А.Д. Борисова, 
изданное в московском издательстве (Борисов, 1956), «В лесах Карелии» Г.К. Козлова 
(Козлов, 1963), «Карелия в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» 
К.А. Морозова (Морозов, 1983). Предпринимались попытки и коллективных трудов, 
например, была работа «Советские партизаны. Из истории партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны» под редакцией В.Е. Быстрова (Советские партизаны, 1961). 
Историография советского периода не избежала многочисленных недостатков ввиду 
чрезмерной политизированности истории Великой Отечественной войны. В результате 
многие аспекты партизанской деятельности не получили своего освещения, так как не 
вписывались в формулу «единства советского народа в борьбе с фашизмом» или были 
«мало патриотичными». 

Эти пробелы закрывались уже в современный российский период. Так, например, 
особенностям партизанского движения на территории Карелии уделил внимание 
В. Степаков в своей работе «Русские диверсанты против «кукушек»» (Степаков, 2004). Этой 
же теме в связи с 75-летием победы в годы ВОВ уделил внимание О.Б. Мозохин (Мозохин, 
2020). Обращались к данной теме и другие авторы.  

Завершая обзор историографии, важно отметить, что партизанский отряд «Боевой 
клич» ни в советское время, ни в современный российский период не становился предметом 
комплексного исторического изучения. 

 
4. Результаты 
Партизанский отряд «Боевой клич» был сформирован 18 июля 1941 г. Его командиром 

стал капитан госбезопасности М.В. Медведев, а комиссаром – Л.В. Власов. В момент 
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создания в партизанском отряде насчитывалось 52 человека (Степаков, 2004: 113). Согласно 
воспоминаниям М.В. Медведева, к моменту создания в отряде было 67 человек, из них 40 
были набраны в Кестеньгском районе, а остальные – в Лоухском (Медведев, 1987: 8). 
В составе отряда было 27 коммунистов и 8 комсомольцев. Важно сразу пояснить, что из 
Лоухского р-на поступила в партизанский отряд как минимум часть местного 
истребительного батальона, который был создан в Лоухах еще весной 1941 г. и находился в 
подчинении местного НКВД (НАФ. Ф. 3-й армейский корпус. Оп. 17/1942. Д. T-18890/6. Л. 4). 

В интернете была обнаружена одна из немногочисленных фотографий, имеющая 
непосредственное отношение к отряду «Боевой клич» (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Партизаны отряда «Боевой клич» принимают присягу перед первым походом. 
Окрестности Кестеньги. 1941 г. 

 
Судя по тому, что Рисунок 1 датирован 1941 г. и на нем представлены около 40 человек, 

большая часть из которых в летнем обмундировании или легкой гражданской одежде, то мы 
можем предположить, что время создания фото июль – август 1941 г. В воспоминаниях 
М.В. Медведева есть упоминание, что присяга была принята 25 июля 1941 г. (Медведев, 1987: 8). 

Отряд состоял из трех взводов: командиром 1-го – был Александр Васильевич 
Аверкиев, командиром 2-го – Егор Михеевич Мастинен и 3-го – Андрей Андреевич 
Евгеньев. Все трое были коммунистами. Также коммунистами были почти все командиры 
отделений: Иван Ефимович Голубев, Андрей Иванович Захаров, Николай Андреевич 
Осокин, Николай Федорович Швецов и комсомолец Константин Андреевич Клюквин. 
В отряде отсутствовала должность начальника штаба отряда, что усложняло ведение 
документации. Заместителем командира отряда по разведке был коммунист Петр 
Александрович Олькин. Согласно данным первого командира партизанского отряда 
М.В. Медведева, «отряд имел на вооружении 75 винтовок, 2 пулемета системы «Льюис» и 
150 гранат» (Медведев, 1987: 5, 9). Что касается винтовок, то большая их часть была 
немецкими карабинами К98 Маузер (НАФ. Ф. 3-й армейский корпус. Оп. 17/1942. Д.                      
T-18890/6. Л. 6).  

Забегая вперед, скажем, что в 1942–1943 гг. пулеметы «Льюиса» были заменены более 
современными пулеметами Дегтярева, а винтовки заменены пистолет-пулеметами ППШ и 
трофейными пистолет-пулеметами «Суоми» (Медведев, 1987: 10). 

Первый рейд партизан произошел уже 28 июля 1941 г. Ночью отряд в Кестеньге 
погрузился на пароход «Войма» и два катера и пересек Топозеро, на западном берегу. 
Высадившись на противоположном берегу, отряд два дня вел разведку (Степаков, 2004: 117) 
и 1 августа вступил в бой с противником, в ходе которого был убит партизан Захаров Андрей. 
Партизаны отчитались о гибели 18 рядовых и двух офицеров противника (Медведев, 1987: 
17-18). В архивных документах этот же бой представлен с несколько меньшим количеством 
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потерь противника. Так, 31 августа 1941 г. во время боя в районе деревни Южно-Большое 
озеро Кестеньгского района партизаны, заняв выгодные позиции, открыли огонь по 
противнику, в результате чего было убито 15 белофиннов, а остальные обратились в бегство 
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 62. Л. 12). 

После этого был бой отряда совместно с частями 242-го стрелкового полка, общими 
усилиями партизаны и кадровая армия противостояли десанту противника, который вышел 
в тыл советских частей в начале августа 1941 г. Десант был отброшен. В августе в отряд 
прибыло пополнение в составе 5 коммунистов и 3 комсомольцев, среди них была Клавдия 
Дунаева – фельдшер отряда (Медведев, 1987: 23).  

Также в начале августа группа партизан в составе 41 человека действовала в районе 
озера Туоппоярви. Группа была вооружена 2 пистолет-пулеметами, 2 автоматическими 
винтовками, а также карабинами. Помимо этого, у каждого бойца было по 2 ручные 
гранаты. В задачу группы входило осмотреть деревни Валасйоки и Восточное Большое озеро 
и, если там нет войск или мирных жителей, сжечь дома, чтобы противник не мог 
использовать их для нужд расквартирования гарнизона. В результате операции в 
Валасийоки были сожжены 2 дома. В восточной деревне Большое Ярве находился финский 
отряд численностью примерно в одну роту, поэтому группа отступила, не выполнив 
поставленную задачу (НАФ. Ф. 3-й армейский корпус. Оп. 17/1942. Д. T-18890/6. Л. 5). 

В конце августа партизаны действовали в 12 км к востоку от деревни Валасйоки. 
Численность группы составляла 26 человек. Она была вооружена 2 автоматическими 
винтовками, а остальные – карабинами, также имелось по 2 ручные гранаты на человека. 
В задачу группы входило разрушение 3 домов и 3 бревенчатых срубов в 12 км к востоку от 
Валасйоки. В результате операции дома не были сожжены, так как они были 
незначительными. Лесная хижина (сруб) была сожжена дотла (НАФ. Ф. 3-й армейский 
корпус. Оп. 17/1942. Д. T-18890/6. Л. 5). 

В начале сентября партизаны действовали в направлении деревни Кийсйоки. 
Численность группы была 31 человек. Вооружение группы было идентичным операции в 
конце августа в 12 км от деревни Валайоки. В задачу группы входило выяснить, находится ли 
враг в деревне Кийсйоки, и сжечь деревню. В результате операции, когда партизаны 
добирались из Лохилахти на моторной лодке по озеру Туппа в Кийсйоки, два раза выходили 
на сушу, но в итоге были вынуждены вернуться, не выполнив задание до конца (сжечь 
деревню) (НАФ. Ф. 3-й армейский корпус. Оп. 17/1942. Д. T-18890/6. Л. 6). 

8 сентября 1941 г. была диверсионная операция в районе дороги Коккосалма – 
Софпорог, где были уничтожены два грузовика и бензовоз противника (Медведев, 1987:                     
25-26). Эта и следующая операции (через Пяозеро) проводились совместными усилиями 
партизан и пограничников. В ходе этого рейда было уничтожено четыре машины и один 
броневик. 

26 сентября 1941 г. была операция на дороге Кестеньга-Кокосальма, в результате 
которой были уничтожены одна автомашина противника и не менее двух финнов. 
У партизан был ранен один человек – Смирнов (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 62. Л. 12об.). 

В конце сентября партизаны работали в южной оконечности озера Туопоаярви. 
Численность группы составляла 39 человек. На вооружении находились 2 автоматические 
винтовки, 1 полуавтоматическая винтовка, карабины и 2 гранаты на человека. В задачу 
группы входили разведка в деревнях Куорилахти, Нилмалахти и Лохилахти и поджог 
деревень. В результате операции в Куорилахти были обнаружены советские пограничники, 
ввиду этого дома не были сожжены. В Нилмалахти остались только плохие дома, которые не 
были сожжены. В западной части упомянутой деревни были хорошие жилые дома, но там, 
согласно информации от гражданского населения в Пинколахти, проживали уже финские 
войска, партизаны туда не ходили. В Лохилахти было подразделение советских войск, 
которое ушло, как только получило информацию, что финны собираются занять деревню, 
здесь был сожжен дом (НАФ. Ф. 3-й армейский корпус. Оп. 17/1942. Д. T-18890/6. Л. 6). 

В октябре 1941 г. партизанский отряд возглавил капитан Е.М. Кокора. 
Затем были бои 1 ноября под Лоухами. Партизаны ставили засады на дорогах, 

прерывали коммуникации противника и ликвидировали одну диверсионную группу врага 
(Медведев, 1987: 41).  

20 ноября 1941 г. в отряд прибыло пополнение – партизаны из Пряжинского и 
Олонецкого районов (Медведев, 1987: 42). 
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В декабре 1941 г. отряд был передислоцирован в город Кемь, район Рабочеостровска. 
Здесь отряд располагался в зимнее время в двухэтажном здании и отсюда несколько раз 
выходил в рейды на территорию противника, в большинстве случаев за 
развединформацией.  

Так, 2 декабря 1941 г. группа партизан численностью в 21 человек направилась в район 
деревни Кийсйоки Кестеньгского района. На вооружении группы были 4 автоматические 
винтовки, 3 полуавтоматические винтовки, у каждого партизана карабин и по 2 ручные 
гранаты. Помимо этого, группа имела 20 противопехотных мин, которые должна была 
использовать для минирования лыжной трассы на случай преследования. Ввиду наличия на 
маршруте снежного покрова поверх гражданской одежды партизаны имели снежные 
маскировочные халаты. В задачу отряда входило разведать окрестности деревни Кийсйоки, 
захватить деревню, если финны ее заняли, и сжечь. Партизаны также должны был собрать 
развединформацию о численности финских войск в Лохи-Лахти (финское название 
Вааракюле), который, как очень важное место, они должны были занять любой ценой.  

В результате операции 2 декабря партизаны были отправлены на поезде из Лоухи в 
Кемь, откуда продолжили путь на автомобиле по дороге Унтуа на запад на 156 км. 6 декабря 
партизаны продолжили рейд уже на лыжах к реке Кийсйоки. 12 декабря, когда они 
находились примерно в полукилометре от деревни Кийсйоки, финский патруль открыл 
огонь по ним. Партизаны были вынуждены спешно отступить и вернулись к месту 
постоянной дислокации (НАФ. Ф. 3-й армейский корпус. Оп. 17/1942. Д. T-18890/6. Л. 6). 
В ходе этого дела после встречи с финским патрулем и отступления партизан от группы 
отстал один из бойцов – бывший начальник радиоузла п. Лоухи Петр Павлович Черкасов. 
Не сумев отыскать лыжню партизанской группы (12 декабря весь день шел снег), он 12 дней 
оставался в лесах между деревнями Кийсйоки и Вааракюле, ожидая возвращения группы, 
без продовольствия и огня, в одиночестве, в условиях экстремально низких температур – 
до 25 градусов мороза. Однако партизаны так и не вернулись (либо не нашли его, либо и не 
возвращались). На 12-е сутки Петр Черкасов получил обморожение рук и, находясь в 
состоянии ранения средней степени тяжести, когда дальнейшее сопротивление стало 
невозможным, 25 декабря 1941 г. вышел из леса и сдался. В январе 1942 г. Петр Черкасов 
был осужден военно-полевым судом 3-го армейского корпуса к смертной казни за шпионаж, 
а 20 января 1942 г. – расстрелян (НАФ. Ф. 3-й армейский корпус. Оп. 17/1942. Д. T-18890/6. 
Л. 11, 14).  

В январе 1942 г. отряд совместно с пограничниками отправился в рейд в район 
Ондозеро с целью разгрома гарнизона противника, однако по мере продвижения 
выяснилось, что в районе действует большой диверсионный отряд противника. Пытаясь его 
перехватить, партизаны с пограничниками вышли на озеро и стали мишенью для авиации 
противника, понесли потери и не смогли выполнить задачу. Потери отряда составили двое 
партизан убитыми и двое ранеными (Медведев, 1987: 48).  

В феврале 1942 г. партизаны ходили в рейд на гарнизон противника в деревне 
Логоваракка. Партизаны прибыли к объекту, но внезапной атаки не получилось, так как они 
попали на минное поле перед деревней. При подрывах были ранены несколько партизан. 
Противник открыл минометно-пулеметный огонь, и операцию пришлось отменять 
(Медведев, 1987: 50). 

В конце зимы был еще один партизанский рейд, во время которого была сделана 
засада на дороге Ломозеро-Алозеро на группу солдат противника из 12 человек на шести 
подводах. Партизанская группа насчитывала 8 человек. В ходе неожиданного нападения 
было захвачено в плен два солдата, несколько винтовок и пистолетов, а также почта 
(Медведев, 1987: 57). 

В марте 1942 г. сводный отряд в составе отрядов «Красный партизан», «Боевой клич» и 
спецшколы был доставлен в деревню Хайколя Калевальского района и 5 марта вышел 
оттуда на боевое задание по разгрому гарнизона противника в деревне Кентозеро. На пятые 
сутки отряд вышел к деревне, направленная к населенному пункту разведка вышла на 
минное поле, в результате подрыва было двое раненых. Гарнизон противника поднялся по 
тревоге. Несмотря на это, операцию решили не отменять, и начался штурм деревни. 
Оборонительные сооружения противника не были учтены и, несмотря на 10-часовой бой, 
сводный отряд так и не смог взять деревню. Он потерял 6 человек убитыми и 28 ранеными и 
вынужден был возвратиться к месту постоянной дислокации (Медведев, 1987: 52-55). Вот 



Voennyi Sbornik. 2023. 11(1) 

16 

 

некоторые эпизоды из этого дела, обнаруженные в архиве. 10 марта 1942 г. партизаны вели 
бой за деревню Кентозеро в условиях сильного мороза (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 65. 
Л. 696). Во время боя пулеметчик Зубов огнем из пулемета вывел из строя минометный 
расчет противника, что дало возможность продвижению вперед (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. 
Д. 62. Л. 10об.).  

В деревне Хайколя отряд был расквартирован в теплых землянках, на территории 
была и собственная баня (Медведев, 1987: 59). Помимо отряда «Боевой клич», там 
дислоцировались отряды «Красный партизан» и «Красное знамя» (Степаков, 2004: 156). 
Между Хайколя и Лоухами было 110 км (Рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Маршрут движения партизанского отряда «Боевой клич»  
 
12 апреля 1942 г. партизанами на дороге Вокнаволок – Кентозеро были сожжены две 

повозки и пленены двое финских солдат (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 65. Л. 687). 
9 июня 1942 г. отряд в составе 105 человек был отправлен в рейд на территорию 

противника. На вооружении отряда было 14 пистолет-пулеметов, 7 пулеметов и 76 винтовок. 
Отряд выдвинулся в район д. Кушеванда Кестеньгского района и имел запас продовольствия 
на 20 суток. За 11 дней было пройдено 160 км. 24 июня партизаны сделали засаду на дороге 
Куусамо – Кестеньга. В ходе операции была на мине подорвана танкетка противника 
(Медведев, 1987: 67). Более подробно информация об этом деле представлена в архивных 
документах. Так, 24 июня 1942 г. была проведена боевая операция на дороге Кестеньга – 
Куусамо: уничтожение столбов телефонно-телеграфной связи (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. 
Д. 65. Л. 694). В этот же день на этой же дороге в засаду партизан попал легковой 
автомобиль. Были убиты водитель и офицер противника (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 65. 
Л. 696). Помимо этого, благодаря минированию дорог были уничтожены две грузовые 
автомашины и одна танкетка (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 62. Л. 28; Советские партизаны, 
1961: 408). 

28 июня из отряда была послана диверсионная группа на территорию Финляндии, 
в район дороги Куусамо – Юнтусранта. Здесь партизаны сделали удачную засаду на три 
армейских грузовика с боеприпасами (Медведев, 1987: 69). В этот же день на дороге 
Кестеньга – Куусамо были уничтожены столбы телефонно-телеграфной связи (ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682524. Д. 65. Л. 694). 

5 июля здесь же была сделана еще одна удачная засада на колонну из трех мотоциклов, 
двух автомашин и одной грузовой машины. Жертвами партизан стали 12 солдат и офицеров 
противника, были захвачены трофеи и документы (Медведев, 1987: 70-71). В деле 5 июля 
1942 г. особо отличился пулеметчик А.Е. Кузнецов, который, будучи в засаде на дороге 
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Куусамо – Юнтусранта, с появлением легковой автомашины с расстояния 30 метров из 
пулемета открыл огонь, машина сразу же съехала в канаву. В машине оказались 4 убитых 
финна (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 65. Л. 675). Также там был обнаружен портфель с 
секретными документами (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 65. Л. 687). Среди убитых была 
женщина – директор 5-го центра солдатских домов Финляндии (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. 
Д. 62. Л. 18). 

6 июля на дороге Кестеньга – Куусамо партизаны сделали засаду на автомашину. Было 
убито два офицера и водитель (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 62. Л. 12об.). Налет был 
осуществлен на 7-тонную грузовую машину, груженную снарядами. Машина была взорвана. 
В этом же деле был уничтожен мотоцикл, подорваны 112 метров телефонно-телеграфных 
линий и заминированы 50 метров дороги (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 62. Л. 14-14об.). 

12 июля 1942 г. была проведена разведка наличия гарнизона противника в деревне 
Кушеванда, а также сожжен мост через р. Писта длиною 60 метров (ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682524. Д. 65. Л. 683). 

Были также операции 13 и 14-го июля. Во время рейда связь отряда со штабом 
партизанского движения в Беломорске поддерживалась радиостанцией. 21 июля рейд был 
окончен и отряд вышел к месту дислокации в Хайколя. В общей сложности рейд 
продолжался 57 суток, было пройдено около 600 км (Медведев, 1987: 80). 

18 июля в районе Южно-Большое озеро – Ревозеро сожжен мост через реку Коковка 
длиною 25 метров. Уничтожена связь противника на дистанции 240 метров, заминирована 
дорога на 350 метров (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 65. Л. 681). 

4 августа 1942 г. по войскам Карельского фронта был издан приказ № 0400 о 
награждении орденами и медалями ряда партизан отряда. Орденом Красного Знамени был 
награжден командир взвода Канторов Федор Иванович, который в 1943 г. станет 
командиром отряда (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 62. Л. 4). Орденом Красной Звезды были 
награждены младший политрук Зубов Пентий Филиппович (пулеметчик), Крусанов 
Александр Андреевич (пулеметчик), лейтенант Мастинен Егор Михеевич (командир взвода), 
Якунин Сергей Иванович (командир отделения) (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 62. Л. 4). 
Медалью «За отвагу» были награждены Иванов Николай Петрович (боец), Осипов Николай 
Тимофеевич (разведчик) (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 62. Л. 4). Медалью «За боевые 
заслуги» был награжден Сергеев Антон Иванович (разведчик) (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. 
Д. 62. Л. 5). 

23 августа 1942 г. была сделана засада на дороге Логоварака – Скитгуба. В результате 
операции разбит обоз с продовольствием в количестве трех подвод, убито 3 лошади, 
2 солдата финна (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 65. Л. 671). В тот же день партизаны 
заминировали пристань Волазрека и дорогу, идущую Логоварака – Волазрека (ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682524. Д. 65. Л. 688). 

24 августа 1942 г. пулеметчик А.Е. Кузнецов, будучи в засаде на дороге Логоварака – 
Скитгуба, во время операции выскочил на дорогу с пулеметом и открыл огонь по бежавшей 
лошади с повозкой, лошадь и возчик-финн были убиты. В результате были захвачены почта 
и трофеи (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 65. Л. 675). 

С августа по декабрь 1942 г. отряд трижды выходил в тылы противника, один из них в 
составе сводного отряда (Медведев, 1987: 80). 

Осенью 1942 г. на пополнение партизанских отрядов в Карелию прибыло 
420 добровольцев из Свердловской, Иркутской областей, Краснодарского края, 
Узбекистана и других мест (Степаков, 2004: 129). 

4 октября группой партизан было сожжено помещение в д. Хирвинаволок, Кукас 
Кестеньгского района – место базирования противника (помещения были подготовлены для 
зимней стоянки) (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 65. Л. 681). 

16 октября 1942 г. по войскам Карельского фронта был издан приказ № 0497 о 
награждении орденами и медалями ряда партизан отряда «Боевой клич». Так, орденом 
Красного Знамени были награждены политрук Власов Лазарь Васильевич (политрук 
взвода), сержант Григорьев Иван Степанович (командир 1-го взвода отряда), капитан 
Кокора Евгений Михайлович (командир отряда), Кудрявцев Федор Михайлович (комиссар 
отряда), Кузнецов Александр Егорович (пулеметчик отряда), Мастинен Василий Романович 
(командир отделения) (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 65. Л. 667). Орденом Красной Звезды 
были награждены Вдовин Федор Филиппович (разведчик отряда), Голубев Иван Ефимович 



Voennyi Sbornik. 2023. 11(1) 

18 

 

(начальник штаба), Клюквин Константин Андреевич (командир отделения), Кузнецов 
Александр Дмитриевич (боец) (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 65. Л. 667об.). Медалью 
«За отвагу» были награждены Афанасьев Леонид Григорьевич (связной штаба), Богданов 
Иван Петрович (боец), Кириллов Андрей Павлович (разведчик), Семенов Егор Петрович 
(связной штаба), Суровцева Мария Васильевна (медицинская сестра) (ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682524. Д. 65. Л. 667об.-668). Медалью «За боевые заслуги» была награждена Иванова 
Антонина Павловна (санитарка) (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 65. Л. 668). 

В осенне-зимний период 1942–1943 гг. партизаны крупных операций в тылу противника 
не проводили, так как действовали в прифронтовой полосе. Практически везде находились 
крупные гарнизоны противника, дороги и коммуникации между ними тщательно охранялись. 
Антипартизанские отряды противника постоянно вели поиск на этой территории (Медведев, 
1987: 81). 

О сложностях, которые возникали при проведении зимних операций в условиях 
Крайнего Севера, наглядно свидетельствует следующая история. Так, 17 декабря 1942 года 
два партизанских отряда «Советский Мурман» и «Большевик Заполярья» в составе 
119 бойцов вышли в рейд и за 26 суток похода потеряли 59 партизан по причине 
обморожения (Гнетнев, 2007: 6). 

В первых числах января 1943 г. сводный отряд из партизанских отрядов вновь пошел в 
рейд к Кентозерскому гарнизону. К этому времени система оборонительных укреплений уже 
была известна партизанам и командование отряда рассчитывало на успех мероприятия. 
Однако и в этот раз партизаны были обнаружены противником и сводному отряду 
пришлось возвращаться. Приведем некоторые детали этого дела. Так, в тыл противника 
ушла сводная группа в составе сразу трех партизанских отрядов – «Боевой клич», «Красный 
партизан» и «Красное знамя». Задачей группы было действовать в районе Кентозеро – 
Ломозеро. 8 января 1943 г. сводная группа вела бой с гарнизонами противника, 
расположенными в Кентозеро и Ломозеро. В результате боя противник потерял убитыми 
9 человек. Потери партизан составили 1 человек раненым. Уже 10 января сводная группа 
возвратилась к месту постоянной дислокации (Степаков, 2004: 156). 

25 января 1943 г. «Боевой клич» вновь направился в тыл врага в район Южное 
Большое Озеро – Логоваракка. 30 января группа партизан из засады атаковала 
40 лыжников противника, в ходе короткого боя было убито 11 солдат и 2 офицера 
противника (Медведев, 1987: 83). 

В начале марта был очередной рейд, который закончился безрезультатно. 22 марта во 
время другого рейда в районе дороги Южное Большое озеро – Логоваракка было 
осуществлено нападение на вражеский обоз и захвачены оружие и документы (Медведев, 
1987: 85).   

10 апреля 1943 г. партизанская база в Хайколя подверглась бомбардировке авиацией 
противника. В результате налета было 5 партизан ранено, один из которых впоследствии 
скончался (Медведев, 1987: 90). 

Очередной рейд начался 17 мая 1943 г. силами сводной группы из 130 человек (участие 
в операции принимали отряды «Боевой клич» и «Красный партизан») (Медведев, 1987: 93). 

Особенностью действия партизанских отрядов на территории Карелии было то, что на 
оккупированной территории партизаны не имели своих баз, а каждый раз после рейдов по 
тылам противника возвращались к месту постоянной дислокации в тылу Красной армии. 
Как отмечал В. Степаков, «такая особенность … позволяет сделать вывод о том, что в случае с 
партизанским движением в Карелии мы имеем дело фактически с регулярными 
формированиями Красной армии» (Степаков, 2004: 115). Иными словами, партизанские 
отряды на территории Карелии не были партизанскими отрядами в классическом 
понимании, а являлись разведывательно-диверсионными отрядами. Как правило, 
численность таких отрядов составляла от одной до двух рот. 

Просачивание большого отряда через линию фронта всегда представляло трудную 
задачу. Часто для достижения зоны боевых действий отряд преодолевал пешком от 200 до 
400 км. Рейд рассчитывался на 40–50 суток, в результате все продовольствие и вооружение 
бойцы несли на себе. В комплект вооружения на одного бойца-диверсанта входило по 300–
500 патронов к пистолет-пулемету ППШ, 4 гранаты, 3 бутылки с зажигательной смесью, 
термитные шары, тол, веревка, топор, плащ-палатка и котелок (Степаков, 2004: 130-131). 
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Действия штаба партизанского движения Карельского фронта были неразрывно 
связаны с операциями Красной армии. Так, во время операции на Курской дуге высокую 
активность проявляли и партизанские отряды в Карелии. 

Из оперативных сводок РШПД Карельского фронта за июнь–июль 1943 года: 
«Партизанский отряд „Боевой клич“ численностью 74 человека под командованием 

командира отряда т. Канторова, комиссара т. Кудрявцева в период с 16.6.43 г. по 2.8.43 г. 
действовал в тылу противника между пунктами Кокосальми (0232), Kyyсамо (1898), 
Муртсахо (8808), Большое озеро (7828), имея задачу: 

Мелкими группами устраивать засады на шоссейных дорогах Тунгозеро (9618) — 
Kyyсамо (1898) и Куусамо — Юнтусранта (3614), уничтожать живую силу и транспорт 
противника, захватывать трофеи, документы и пленных, взрывать мосты, уничтожать 
телефонную связь, минировать дороги и тропы противника. 

После тщательной разведки 27.6.43 г. отряд перешел линию охранения противника 
между населенными пунктами Валазрека (8634) — Логоваракка (7434) в координате 7834. 

6.7.43 г. отряд достиг намеченной базы — координата 6230 и приступил к проведению 
разведок с целью уточнения обстановки в районе боевой деятельности. 

7.7.43 г. взвод в количестве 25 человек под командованием комиссара отряда 
т. Кудрявцева устроил засаду на дороге Куусамо — Юнтусранта. В течение 2 суток движения 
по дороге не было. 9.7.43 г. на дороге появились 2 финских солдата, которые огнем партизан 
были уничтожены. Вскоре к месту засады подошла группа финнов численностью 15 человек. 
Завязался бой, который длился 20 минут. Потеряв убитыми 4 солдат и 1 служебную собаку, 
противник отошел. Потери отряда – один тяжелораненный. При отходе партизаны 
заминировали дорогу. 

9.7.43 г. взвод в количестве 28 человек под командованием командира отряда 
Канторова и ком.[андира] взвода Мастинена расположился в засаде на дороге Kyyсамо — 
Юнтусранта. Движения по дороге не было. Командир отряда решил пополниться 
продовольствием на хуторе Жултила. Жителей на хуторе не оказалось, они находились на 
с/х работах. Партизаны захватили 1 корову, 40 кг хлеба и муки и, заминировав хутор, 
отошли. 

Ввиду того, что дорога Kyyсамо — Юнтусранта по сравнению с прошлым годом 
противником мало эксплуатируется, командир отряда решил прекратить боевые действия 
на этой дороге и выйти на дорогу Kyyсамо — Кестеньга. Тяжелораненного [бойца] в 
сопровождении 12 человек [командир приказал] направить в свой тыл. 

15.7.43 г. группа партизан в количестве 35 человек под командованием ком.[андира] 
отряда Канторова устроила засаду на дороге Kyyсамо — Кестеньга в координате 9480. 
Распределение сил в засаде: на флангах засады – по отделению с ручными пулеметами, 
2 человека на подрыв телефонной связи, 6 человек на уничтожение автомашин и сбора 
трофеев и 5 человек в тыловое охранение. Сигнал к началу действия – выстрел 
командира отряда. 

В 3 часа 50 минут со стороны фронта показалась грузовая автомашина. 
По сигнальному выстрелу пулеметный расчет открыл огонь по машине, которая 
остановилась. Кузов автомашины был забросан гранатами. Машина сгорела. [Было] убито 
8 [унтер]офицеров и 3 солдата из дивизии СС „Норд“, захвачены трофеи и документы. 
Заминировав дорогу и уничтожив 180 метров 8[-ми]проводной линии связи, партизаны 
отошли на 300 метров от дороги и установили наблюдение за ней. 

Через некоторое время на минах подорвалась вторая автомашина, [были] убиты шофер 
и солдат. В итоге операции уничтожено: две 5-тонных автомашины, убито 8 унтер-офицеров и 
5 солдат. Заминировав пути отхода, партизаны без потерь вернулись на свою базу. 

17.7.43 г. взвод в количестве 21 человека под командованием командира отряда 
Канторова и командира взвода Олькина устроил засаду на дороге Kyyсамо — Кестеньга в 
координате 0072. К засаде подошло 3 автомашины, которые были уничтожены. [Было] 
убито 5 немецких солдат. Захватив оружие и документы, взвод без потерь отошел. 

18.7.43 г. группа партизан под командованием нач.[альника] штаба т. Голубева 
произвела нападение на финский хутор Сивола (0864). Партизаны захватили двух коров, 
55 кг продовольствия, что дало возможность отряду провести еще несколько боевых 
операций, т. к. продукты личного состава подходили к концу. При разгроме хутора [было] 
убито 7 человек. Один солдат был захвачен в плен [и] после допроса расстрелян. 
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21.7.43 г. взвод в количестве 24 человек под командованием комиссара отряда 
Кудрявцева [и] командира взвода Мастинена расположился в засаде на дороге Kyyсамо – 
Кестеньга в координате 8890, предварительно заминировав дорогу и подготовив к подрыву 
5 столбов телефонной линии связи. 

К месту засады подошла колонна автомашин в количестве 11 шт. Первая машина 
вместе с четырьмя немецкими солдатами [была] уничтожена пулеметным огнем. Остальные 
машины остановились, шоферы и солдаты бросились в лес. Взвод выскочил из засады и с 
криками „ура“ бросился на автоколонну, на ходу прочесывая лес из автоматов и винтовок. 
Выделенная группа бойцов приступила к уничтожению автомашин. 7 автомашин [были] 
сожжены термитными шарами, 3 – взорваны гранатами и 1 [машина] подорвалась на мине. 
В итоге операции: убито 6 немецких солдат, уничтожено 11 грузовых автомашин, 360 метров 
8[-ми] проводной линии связи. Захвачены трофеи и документы. 

Потери взвода: пропал без вести 1 человек. 
24.7.43 г. при переходе дороги Регозеро – Тунгозеро отряд заминировал ее. На минах 

подорвалась грузовая машина с пятью немецкими солдатами. 
25.7.43 г. взвод под командованием зам.[естителя] командира отряда по разведке 

т. Муравьева и ком.[андира] взвода Олькина заминировал дорогу Кестеньга — Кумеванда. 
На минах подорвалась грузовая машина с солдатами противника. 

При выходе из тыла противника в районе координата (7844) отряд дважды попадал в 
засады противника. Группа партизан в количестве 24 человек под командованием 
командира отряда Канторова 24.7.43 г., прикрываясь огнем пулеметов, без потерь вышла в 
свой тыл» (Степаков, 2004: 165-168). 

 

 
 

Рис. 3. Радисты партизанского отряда «Боевой клич» (радист Шаров Роман Федорович (слева), 
старший радист Пересветов Александр Сергеевич. Карелия. Карельский фронт. 1943 г. 

 
30 декабря 1943 г. отряд вышел в рейд к дороге на Костомукшу для ведения разведки. 

31 декабря партизаны вступили в бой с антипартизанским отрядом, нанесли потери 
противнику, но и сами понесли боевые потери (Медведев, 1987: 115). 

Зимой 1943–1944 гг. отряд «Боевой клич» четыре раза ходил за линию фронта в 
составе сводного отряда для проведения разведывательных операций. В марте 1944 г. в 
отряд прибыло пополнение из 35 человек (Медведев, 1987: 117). 

В апреле в рейд вышел вновь сводный отряд, согласно замыслу партизаны должны 
были нанести удары по гарнизонам в Кентозеро, Контокки и Вокнаволок. Однако на пути 
следования отряд был обнаружен и в период с 13 по 18 апреля имел 5 боестолкновений с 
противником. В результате внезапность не была достигнута. В качестве запасного плана 
было нападение на гарнизон противника в Шуоярви. На выполнение этой задачи были 
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отправлены отряды «Боевой клич» и «Красный партизан». Отряды подошли к Шуоярви, но 
были обнаружены противником. Деревня была сильно укреплена, тем не менее штурм 
состоялся. Это произошло в ночь на 23 апреля 1944 г. «Боевой клич» потерял 18 человек 
ранеными (четверо из них умерли в дороге), в составе «Красного партизана» было два 
человека раненых. Фланговые удары по деревне не увенчались успехом и после 2-часового 
боя партизаны отступили (Медведев, 1987: 123). 

Весной и летом 1944 г. на базе в Хайколя располагались отряды «Боевой клич», 
«Красный партизан», «Комсомолец Карелии» и «Красное знамя». Партизаны жили в 
землянках, построенных на берегу небольшого озера и реки. Каждый отряд имел свою 
столовую, баню, клуб, где показывали кинофильмы, давали концерты. Здесь же ежедневно 
вели боевую и политическую подготовку. 18 июня был межотрядный смотр партизанской 
самодеятельности. «Боевой клич» выступал со стихами и частушками, написанными 
отрядными поэтами (Медведев, 1987: 123-124). 

20 июня поступил приказ о выдвижении партизанских отрядов Карелии в тыл 
противника для содействия Красной армии в ее наступлении. В связи с этим был собран 
сводный отряд из «Боевого клича», «Красного партизана» и «Ленинградца», который 
2 июля вышел к Суне. Здесь отряд столкнулся с разведкой противника, в результате было 
3 раненых партизан (Медведев, 1987: 125). 9–11 июля отряд участвовал в занятии 
Костомуксы и Вегаруса. 12 июля обстреляли колонну автомашин противника на дороге на 
Луйсваару. 14 июля на дороге Куттиваара – Куолисмаа остановили грузовую машину и 
уничтожили 18 солдат противника (Медведев, 1987: 126). 15 июля отряд после 300-
километрового похода за 25 дней и 10 боев с противником был выведен на отдых в Валазму. 
За время похода отряд ликвидировал 92 солдата и офицера противника, уничтожил 
6 автомашин и одну повозку, захватил ряд населенных пунктов (Медведев, 1987: 129). 

В конце июля отряд вновь был отправлен в рейд по тылам. 4 августа была сделана 
засада на дороге, в результате которой у хутора Анттила были уничтожены 4 офицера и 
27 солдат противника, подорваны 2 машины и мост через реку. В последующие дни до 
15 августа отряд действовал совместно с одной из групп отряда «Ленинградец». За это время 
партизаны совместно уничтожили до 150 солдат противника, 7 машин с вооружением и 
боеприпасами, 2 радиостанции и 14 человек захватили в плен (Медведев, 1987: 130-131).  

После того как советские войска вышли к государственной границе с Финляндией, 
6 сентября 1944 г. Финляндия вышла из войны. Боевые действия на территории Карелии 
прекратились, и миссия партизанского отряда «Боевой клич» была выполнена. За время 
войны отряд участвовал в 32 рейдах и прошел около 10 тыс. км по тылам противника. 
Согласно данным М.В. Медведева, «за время боев было уничтожено около 1 тыс. солдат и 
офицеров противника, выведено из строя 12 км телеграфно-телефонной линии, взорваны 
5 мостов, заминированы десятки участков шоссейных дорог. За время боев отряд потерял 
32 человека убитыми, среди них 18 коммунистов и 6 комсомольцев» (Медведев, 1987: 131-132). 

Из имеющихся в нашем распоряжении источников мы собрали сводный список 
личного состава партизанского отряда «Боевой клич». В список включены все партизаны в 
разное время, аффилированные с отрядом. В сведения были включены ФИО, дата рождения 
(если имелась), место рождения (если имелось), звание (если имелось), и фактическая 
информация, включая награждения и время участия в операциях. В сводный список 
включены 143 человека (данный список неполный): 

1. Абрамов Иван Федорович, Карело-Финская ССР, Пудожский р-н, Коловский с/с, 
д. Роляково. Принимал участие в операциях лета 1942 г. Принимал участие в рейдах лета 
1943 г. Имел благодарности за 1942 и 1943 гг. Принимал участие в июльском рейде 1944 г. 

2. Аверкиев Александр Васильевич, партизан, командир 1-го взвода в 1941 г. Ранен 
10.03.1942 г. при штурме деревни Кентозеро. 

3. Антонов Кузьма Антонович, 31.07.1907 г.р., Карело-Финская ССР, Кестеньгский  
р-н, д. Шайхозеро. Старший лейтенант, партизан. Награжден в 1943 и в 1945 гг. 

4. Антонова Анна, партизан, военфельдшер. Участвовала в операциях 1943 г. 
Принимала участие в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. 

5. Ануфриев Федор, активист Олонецкого р-на, прибыл в отряд 20.11.1941 г. 
6. Архипов Карп, партизан с 1942 г., разведчик. 
7. Афанасьев Леонид Григорьевич, 1913 г.р., Коми АССР, Удорский р-н, Косланский 

с/с., д. Елькиб, партизан с 1941 г., связной штаба. Награжден в 1942 г. Принимал участие в 
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апрельском штурме Шуоярви 1944 г. Во время этого боя попал в ледяную воду, был спасен, 
но до конца освобождения Карелии был в госпитале. Дальнейшая судьба неизвестна. 

8. Бабаров Алексей Александрович, 1915 г.р., Петрозаводск, партизан с 1.09.1941 г., 
в ноябре 1941 г. командир 2-го взвода. Принимал участие в операциях лета 1942 г. Погиб 
28.07.1943 г. в Кестеньгском районе. 

9. Бакин Леонтий Иванович, партизан. Принимал участие в рейдах весны и зимы 
1943 г. 

10. Балюков Иван, партизан. Принимал участие в рейдах весны 1943 г. Принимал 
участие в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. Принимал участие в июльском рейде 1944 г. 

11. Беляев Алексей Антонович, Карело-Финская ССР, Шелтозерский р-н, 
Матвеевосельгский с/с. В 1942 г. имел 2 благодарности. Политрук. Принимал участие в 
рейдах весны 1943 г. 

12. Богданов Александр, партизан-пулеметчик. Принимал участие в рейдах весны 
1943 г. 

13. Богданов Андрей Моисеевич, 1911 г.р., Кестеньгский район, дер. Сенозеро, 
партизан с 13.02.1942 г. Принимал участие в рейдах весны 1943 г. Погиб 28.07.1943 г. в 
Кестеньгском районе. 

14. Богданов Иван Петрович, 1912 г.р., партизан-разведчик с 23.07.1941 г., рядовой, 
боец. Принимал участие в операциях лета 1942 г. Награжден в 1942 г. Принимал участие в 
рейдах весны 1943 г. Дальнейшая судьба неизвестна. 

15. Бойко Михаил, партизан-пулеметчик. Принимал участие в операциях лета 1942 г. 
Принимал участие в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. Принимал участие в июльском 
рейде 1944 г. 

16. Бородкин Иван Пентович, 1912 г.р., Кестеньгский район, д. Оланга, партизан с 
21.09.1942 г., по другим данным с 1941 г. Принимал участие в операциях лета 1942 г. Погиб 
31.12.1943 г. близ г. Костомукша. 

17. Бородкин Зиновий Ильич, 1888 г.р., партизан с 1941 г., в конце 1943 г. передан в 
отряд «Большевик Заполярья».  

18. Быконин Иосиф, партизан. Ранен в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. 
Принимал участие в июльском рейде 1944 г. 

19. Васильев Василий Андреевич, 1.01.1913 г.р., Карело-Финская ССР, Кестеньгский 
р-н, д. Кандалакша. Сержант, партизан-разведчик с 23.07.1941 г. Награжден в 1942 г. 
Принимал участие в рейдах в январе, весной и летом 1943 г. Ранен в апрельском штурме 
Шуоярви 1944 г. Выписался из госпиталя в конце июня 1944 г. В июле 1944 г. участвовал в 
рейдах в составе сводного отряда на Ухтинском направлении. Ранен в марте 1945 г. в 
Польше. Демобилизован. 

20. Васильев Евгений Петрович, 1909 г.р., Петрозаводск, партизан-разведчик с июля 
1941 г. Погиб 22.01.1942 г. в районе Ондозера. 

21. Васильев Григорий Васильевич, партизан-пулеметчик с 1941 г., принимал участие 
в операциях лета 1942 г. Принимал участие в рейдах лета 1943 г. Погиб 28.07.1943 г. 

22. Вдовин Федор Филиппович, 1910 г.р., Кара-Калпакская АССР, Костинский р-н, 
Русозерский с/с. Д. Русозеро. Партизан с 1942 г., разведчик отряда. Принимал участие в 
операциях лета 1942 г. Принимал участие в рейдах лета 1943 г. Награжден в 1942 и в 1945 гг.  

23. Веселов Алексей, партизан. Ранен в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. 
24. Власов Лазарь Васильевич, 1909 г.р., Кестеньгский район, Локогубский с/с, 

д. Варака, партизан с 24.07.1941 г., политрук (политрук взвода). Первый комиссар отряда 
(июль–ноябрь 1941 г.). Награжден в 1942 г. Погиб 29.07.1943 г. Похоронен в пос. Кестеньга. 

25. Гаврилов Василий Андреевич, Петрозаводск, поступил в отряд в феврале 1942 г. 
26. Гаврилов Василий Иванович, партизан с 1941 г., переведен из отряда в 

спецгруппу в конце 1941 г. 
27. Геттоев Григорий Васильевич, 1909 г.р., Ребольский район, д. Лендеры, партизан 

с июля 1941 г. Умер от ран 10.07.1941 г. Похоронен в пос. Лоухи. 
28. Говоров Петр, партизан. Принимал участие в рейдах весны 1943 г. Принимал 

участие в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. 
29. Голубев Иван Ефимович, 1911 г.р., Вологодская обл., Петриневский р-н, 

д. Кнутово. Партизан, командир отделения в 1941 г., начальник штаба отряда с лета 1942 г. 
Принимал участие в рейдах лета 1943 г. Награжден в 1942 и в 1945 гг. 



Voennyi Sbornik. 2023. 11(1) 

23 

 

30. Грибовский, партизан. Принимал участие в рейдах в январе 1943 г. и там получил 
тяжелое ранение – подорвался на мине, скончался в лагере. 

31. Григорьев Иван Степанович, 1914 г.р., Ленинградская обл., Любытинский р-н, 
сержант, командир 1-го взвода отряда. Награжден в 1942 г. 27.03.1944 г. был комиссован. 

32. Гриненко Александр Ф., партизан, пулеметчик. Принимал участие в рейдах лета 
1943 г. Погиб 31.12.1943 г. близ г. Костомукша. 

33. Губайдулин Мухамед, рядовой, партизан. Принимал участие в операциях лета 
1942 г. Погиб 31.12.1943 г. близ г. Костомукша. 

34. Гуминский Алексей, партизан-пулеметчик. Ранен в апрельском штурме Шуоярви 
1944 г. Ранен второй раз 2 июля 1944 г. близ Суне. 

35. Дружинин Филипп Иванович, партизан с 1941 г., санинструктор. 
36. Дунаева Клавдия Андреевна, медфельдшер отряда с августа 1941 г., получила 

обморожение. Награждена в 1945 г. 
37. Дунин Михаил Павлович, 1915 г.р., Беломорский р-н, с. Нюхча, партизан с 

28.07.1941 г. Принимал участие в операциях лета 1942 г. Принимал участие в рейдах весны 
1943 г. Погиб 5.03.1943 г. 

38. Евгеньев Андрей Андреевич, партизан, командир 3-го взвода с 1941 г.. потом 
политрук этого же взвода. Убит 10.03.1942 г. при штурме деревни Кентозеро. 

39. Евсеев Евсей Иванович, 1904 г.р., Прионежский р-н, д. Таржеполь, партизан с 
14.09.1941 г. Умер от ран 26.06.1943 г. Похоронен в г. Кемь. 

40. Еголаев Тихон Ефимович, 1911 г.р., Кестеньгский р-н, д. Сенозеро, партизан с 
8.02.1942 г. Принимал участие в рейдах в январе 1943 г. Принимал участие в рейдах лета 
1943 г. Принимал участие в июльском рейде 1944 г. Погиб 14.07.1944 г. Похоронен в р-не 
Ялгаярви, Суоярвский р-н. 

41. Ермак Владимир, партизан, подрывник. Принимал участие в рейдах лета 1943 г. 
Ранен в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. 

42. Захаров Андрей Иванович, 1904 г.р., Сегозерский р-н, д. Сондалы, партизан с июля 
1941 г., командир отделения. Умер от ран 1.08.1941 г. Похоронен южнее Большого озера, 
Лоухский р-н. 

43. Захаров Федор, партизан. Принимал участие в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. 
44. Зубов Пентий Филиппович, 1913 г.р., Карело-Финская ССР, Кестеньгский р-н, 

младший политрук, пулеметчик. Принимал участие в операциях летом 1942 г. Награжден в 
1942 и в 1945 гг.  

45. Ивакина Дуся, партизан, санинструктор. Принимала участие в апрельском 
штурме Шуоярви 1944 г. Принимала участие в июльском рейде 1944 г. 

46. Иванов Иван Корнилович, 1923 г.р., Карело-Финская ССР, Лоухский р-н, Лоухи. 
Партизан-разведчик с 20.07.1941 г. Ранен 22.01.1942 г. в районе Ондозера. Награжден в 1945 г. 

47. Иванов Василий Дмитриевич, рядовой, партизан. 
48. Иванов Василий Осипович, рядовой, партизан. 
49. Иванов Николай Петрович, 1923 г.р. Партизан с 11.04.1942 г. (по другим данным с 

ноября 1941 г.), боец, потом командир отделения. Награжден в 1942 г. Дальнейшая судьба 
неизвестна.  

50. Иванов Потап Васильевич, 1919 г.р., рядовой, связной взвода, партизан с октября 
1941 г. Награжден в 1942 г. В районе Костамоярви попал в плен 31.12.1943 г. 

51. Иванова Антонина Павловна, 1923 г.р. Партизан с сентября 1941 г., 
санинструктор взвода. Награждена в 1942 г. Дальнейшая судьба неизвестна.  

52. Игнатова Е.П., партизан, санинструктор. Награждена в 1945 г. 
53. Ионин Григорий, партизан. Принимал участие в рейдах весны 1943 г. 
54. Кадулин Иван Васильевич, 4.09.1907 г.р., Карело-Финская ССР, Прионежский р-

н, д. Ладва. Партизан-разведчик с 1941 г., пулеметчик 2-й номер. Принимал участие в 
операциях лета 1942 г. Принимал участие в рейдах весны 1943 г. Принимал участие в рейде 
июня 1944 г. Принимал участие в июльском рейде 1944 г. Награжден в 1942 и в 1985 гг. 

55. Казакевич Станислав, партизан. Ранен в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. 
Ранен еще раз 2 июля 1944 г. близ Суне. 

56. Канторов Федор Иванович, 1912 г.р., Горьковская обл., Красно-Баковский р-н, 
д. Кашниково. Капитан, партизан с 1941 г., командир взвода, третий командир отряда 
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(октябрь 1943 – октябрь 1944 гг.). Принимал участие в операциях лета 1942 г. Награжден в 
1942, 1943 и в 1945 гг. 

57. Капустин Юрий П., активист Олонецкого р-на, прибыл в отряд 20.11.1941 г., 
партизан-разведчик, пулеметчик в 1944 г. Принимал участие в операциях лета 1942 г. 
Принимал участие в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. Принимал участие в июльском 
рейде 1944 г. 

58. Карху Степан, партизан-разведчик с 1941 г. Принимал участие в операциях лета 
1942 г. 

59. Кемов Егор Егорович, 1918 г.р., Кестеньгский р-н, с. Кестеньга, партизан с 
22.10.1941 г. Принимал участие в операциях лета 1942 г. Принимал участие в рейдах весны 
1943 г. Погиб 28.07.1943 г. в Кестеньгском р-не.  

60. Кириллов Андрей Павлович, 1910 г.р., Кестеньгский р-н, д. Корпиозеро, партизан 
с февраля 1942 г., разведчик. Награжден в 1942 г. Тяжело ранен во время налета авиации 
противника на партизанскую базу 10 апреля. Умер в госпитале 20.04.1943 г. Похоронен в г. 
Кемь. 

61. Киселев Николай, партизан. Принимал участие в рейдах лета 1943 г. Принимал 
участие в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. Награжден в 1945 г. 

62. Клюквин Константин Андреевич, 1914 г.р., Пудожский р-н, д. Коскосалма, 
партизан с 12.07.1941 г., командир отделения. Награжден в 1942 г. Погиб 31.12.1943 г. 
Похоронен в 20 км от Костомукши. 

63. Ковалев Федор, партизан, командир взвода в 1944 г. Принимал участие в 
апрельском штурме Шуоярви. 

64. Козелев Григорий Фролович, партизан с 1941 г., старшина, политрук взвода. 
Принимал участие в операциях лета 1942 г. Принимал участие в рейдах лета 1943 г. 
Принимал участие в июльском рейде 1944 г. 

65. Козенко Г.Д., партизан, расстрелян за нарушение дисциплины.  
66. Кокора Евгений Михайлович, 1914 г.р., Белорусская ССР, Могилевская обл., 

г. Климовичи, капитан, майор, второй командир партизанского отряда (октябрь 1941 – 
октябрь 1943 гг.). Награжден в 1942, 1944 и 1945 гг. 

67. Колпин Иван, партизан с 1941 г. Принимал участие в рейдах лета 1943 г. Тяжело 
ранен в июле 1943 г., вернулся в строй. Связной отряда в 1944 г. Принимал участие в 
июльском рейде 1944 г. 

68. Колчин Василий Андреевич, партизан. Принимал участие в операциях лета 1942 
г. Принимал участие в рейдах лета 1943 г. Погиб 28.07.1943 г. 

69. Корнилов Иван, партизан с 1941 г. 
70. Кочукова Зинаида, партизан, санинструктор. Награждена в 1945 г. 
71. Крусанов Александр Андреевич, 1910 г.р., Ярославская обл., Буйский р-н, 

д. Глебовская, партизан с 23.07.1941 г., рядовой, пулеметчик. Принимал участие в операциях 
лета 1942 г. Принимал участие в рейдах весны и лета 1943 г. Награжден в 1942 г. Принимал 
участие в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. Умер от ран 24.04.1944 г. 

72. Кудрявцев Федор Михайлович, 1911 г.р., Вологодская обл., Белозерский р-н, 
с. Агашино, партизан, второй комиссар отряда (ноябрь 1941 – октябрь 1944 г.). Принимал 
участие в операциях лета 1942 г. Награждался в 1942, 1943 и 1945 гг. 

73. Кузнецов Александр Дмитриевич, 1922 г.р., Вологодская обл., Кадуйский р-н, 
д. Горский-Починок. Партизан, боец, пулеметчик. Ранен 10.03.1942 г. при штурме деревни 
Кентозеро. Награжден в 1942 г. Принимал участие в рейдах в январе 1943 г. Принимал 
участие в июльском рейде 1944 г. Дальнейшая судьба неизвестна. 

74. Кузнецов Александр Егорович, 1915 г.р., Вологодская обл., Устюженский р-н,                                        
с. М.-Восное, рядовой, пулеметчик отряда с 1941 г. Принимал участие в июльском рейде 
1944 г. Награжден в 1942, 1943 и в 1945 гг. 

75. Кузьмин Матвей, партизан. Принимал участие в операциях лета 1942 г. 
Принимал участие в рейдах лета 1943 г. 

76. Кузьмин Максим Андреевич, партизан. Награжден в 1945 г. 
77. Куклин Андрей, партизан с 1941 г., связной. Ранен 10.03.1942 г. при штурме 

деревни Кентозеро. Второй раз ранен 10 апреля 1943 г. во время налета авиации на базу. 
Принимал участие в рейдах лета 1943 г. Командир отделения в 1944 г. Принимал участие в 
июльском рейде 1944 г. 
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78. Кучерявинкова Надежда, партизан, санинструктор. Принимала участие в 
апрельском штурме Шуоярви 1944 г. Принимала участие в июльском рейде 1944 г. 

79. Лазарев Федор Алексеевич, 1915 г.р., Кондопожский р-н, д. Вороново, партизан. 
Принимал участие в рейдах весны 1943 г. Принимал участие в апрельском штурме Шуоярви 
1944 г. Награжден в 1944 г. Дальнейшая судьба неизвестна. 

80. Левченко Василий, партизан-автоматчик. Принимал участие в рейдах весны 
1943 г. Принимал участие в июльском рейде 1944 г. 

81. Ложкин Борис, партизан с 1941 г. Принимал участие в операциях лета 1942 г. 
82. Лопаткин Николай Митрофанович, 1917 г.р., Заонежский р-н, д. Тарасы, 

партизан-разведчик с 10.08.1941 г. Принимал участие в операциях лета 1942 г. Принимал 
участие в рейдах лета 1943 г. Погиб 28.07.1943 г. 

83. Лузгин Петр, партизан. Принимал участие и погиб в июльском рейде 1944 г. 
84. Люсин Анатолий Г., партизан с 1942 г., командир отделения. Награжден в 1945 г. 
85. Лярх Георгий, партизан с 1941 г. Принимал участие в операциях лета 1942 г. 
86. Макеев (Маковеев) Александр Михайлович, 1913 г.р., Кемский р-н, с. Шуерецкое, 

партизан с июля 1941 г., старшина отряда. Погиб 17.11.1941 г. 
87. Малашкин Иван, партизан с 1941 г. 
88. Марков Яков Иванович, 1911 г.р., Сегозерский р-н, с. Паданы, партизан с 

9.03.1942 г. (по другим данным с 1941 г.), получил ранение в 1941 г. Погиб 31.12.1943 г. 
Похоронен в 20 км от Костомукши. 

89. Мартынов Иван, партизан с 1941 г., тогда же получил ранение. 
90. Мартюгова Зинаида, партизан с 1941 г., санинструктор взвода. 
91. Марченко Иван, партизан. Принимал участие в рейдах лета 1943 г.  
92. Мастинен Василий Романович, 1907 г.р. Партизан-разведчик с 23.07.1941 г., 

командир отделения. Награжден в 1942 г. Принимал участие в рейдах весны 1943 г. 
Дальнейшая судьба неизвестна.  

93. Мастинен Егор Михеевич, 1912 г.р., Карело-Финская ССР, Кестеньгский р-н, 
д. Ругозеро. Лейтенант, командир 2-го взвода с 1941 г. Принимал участие в операциях лета 
1942 г. Принимал участие в рейдах в январе 1943 г. Ранен в апрельском штурме Шуоярви 
1944 г. Награжден в 1942, 1943 и в 1945 гг. 

94. Маттиев Е.Ф., партизан. Награжден в 1945 г. 
95. Медведев Михаил Владимирович, 23.11.1909 г.р., Карело-Финская ССР, 

Шелтозерский р-н, с. Риброка. Капитан, майор госбезопасности, первый командир 
партизанского отряда «Боевой клич» (июль–октябрь 1941 г.), в октябре стал заместителем 
командира отряда по разведке. Награжден в 1942 и 1945 гг. 

96. Муравьев Константин Михайлович, 1908 г.р., Ивановская область, Новолокский 
р-н, д. Чирково, партизан с 1.09.1942 г. Помощник командира отряда по разведке с 1942 г. 
Принимал участие в рейдах лета 1943 г. Пропал без вести 28.07.1943 г. в Кестеньгском р-не 
(по данным Муравьева, он погиб 23.07.1943 г.). 

97. Никитин Василий Иванович, 1918 г.р., Заонежский р-н, д. Марковщина, партизан 
с 16.08.1941 г., партизан-пулеметчик. Принимал участие в операциях лета 1942 г. Пленен. 
Погиб 9.11.1942 г. 

98. Никифоров Александр Антонович, партизан. Принимал участие в рейдах весны 
1943 г. Награжден в 1945 г. 

99. Николаева Лидия Н., партизан, старшая медицинская сестра отряда. Принимала 
участие в боевых действиях в 1942 г. Награждена в 1945 г. 

100. Овчаров Николай Леонтьевич, 1908 г.р., Вологодская обл., Кадуйский р-н, 
Вертясинский с/с. Рядовой, партизан с 1941 г. Повар отряда в 1943 г. Награжден в 1942, 1944 
и в 1945 гг. 

101. Окунев Дмитрий Васильевич, 1902 г.р., рядовой, партизан с сентября 1941 г., 
активист Олонецкого р-на, прибыл в отряд 20.11.1941 г. Награжден в 1942 г. Принимал 
участие в рейдах лета 1943 г. Дальнейшая судьба неизвестна. 

102. Олькин Петр Александрович, 1907 г.р., Архангельская обл., Пинежский р-н, 
д. Цимола. Старший сержант, партизан, заместитель командира отряда по разведке в 1941 г., 
командир разведвзвода в 1943 г. Принимал участие в рейдах в январе 1943 г. Принимал 
участие в рейде июня 1944 г. Награжден в 1944 г. Дальнейшая судьба неизвестна.  



Voennyi Sbornik. 2023. 11(1) 

26 

 

103. Осипов Николай Тимофеевич, 1915 г.р., Карело-Финская ССР, Пудожский р-н, 
д. Крежевск. Сержант, партизан, разведчик, минер. Принимал участие в операциях лета 
1942 г. Принимал участие в рейдах лета 1943 г. Награжден в 1942 и в 1945 гг. 

104. Осокин Николай Андреевич, 1911 г.р., Куйбышевская обл., г. Сызрань, партизан с 
27.07.1941 г., командир отделения в 1941 г. Умер от ран 24.04.1944 г. Похоронен в р-не 
Суоярви, Калевальский р-н. 

105. Панина Александра А., партизан с 1941 г., санинструктор отряда. Награждена в 
1945 г. 

106. Пересветов Александр Сергеевич, 1919 г.р., Воронежская обл., Бобровский р-н, 
с. Юдановка. Рядовой, партизан, радист, старший радист отряда. Принимал участие в 
операциях лета 1942 г. Принимал участие в рейдах лета 1943 г. Принимал участие в 
июльском рейде 1944 г. Награжден в 1947 г. 

107. Пивоев Филипп Антонович, партизан с 1941 г., пулеметчик отряда. Принимал 
участие в рейдах весны 1943 г. 

108. Платонов, партизан. Принимал участие в июльском рейде 1944 г. 
109. Попов Владимир, партизан. Принимал участие в апрельском штурме Шуоярви 

1944 г. Ранен 2 июля 1944 г. близ Суне. 
110. Прокопьев Петр, партизан с 1941 г., политрук взвода в 1944 г. Принимал участие в 

июльском рейде 1944 г. 
111. Регеранд Федор, активист Олонецкого р-на, прибыл в отряд 20.11.1941 г. 
112. Рогозин Владимир Иванович, партизан-разведчик с 1941 г. Погиб 22.01.1942 г. в 

районе Ондозера. 
113. Рябов Зосим, партизан с 1941 г. 
114. Саззи Александр, партизан. Принимал участие в рейдах 1943 г. 
115. Семенов Василий, партизан. Принимал участие в рейдах весны 1943 г. 
116. Семенов Егор Петрович, 3.12.1921 г.р., Карело-Финская ССР, Ведлозерский р-н, 

Пульчейский с/с, д. Кужой, партизан-разведчик с 25.07.1941 г., связной штаба. Принимал 
участие в операциях лета 1942 г. Принимал участие в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. 
Принимал участие в июльском рейде 1944 г. Награжден в 1942 и в 1945 гг. 

117. Серегин, партизан. Принимал участие в июльском рейде 1944 г. 
118. Сергеев Антон Иванович, 1908 г.р. Партизан с февраля 1942 г., разведчик. Ранен в 

февральском рейде 1942 г. Награжден в 1942 г. Дальнейшая судьба неизвестна.  
119. Сивикко Арво, партизан с 1941 г. Переведен в отряд «Большевик Заполярья». 

Погиб. 
120. Сивикко Олави, партизан с 1941 г. Переведен в отряд «Большевик Заполярья». 

Погиб. 
121. Смазнев Александр Григорьевич, 1904 г.р., Заонежский р-н, д. Загубье, партизан с 

23.07.1941 г. Погиб 31.12.1943 г. Похоронен в 20 км от Костомукши. 
122. Смирнов Яков, партизан. Принимал участие в операциях лета 1942 г. 
123. Смоленников Максим Павлович, 1906 г.р., Кестеньгский р-н, д. Большое 

Северное озеро, партизан с 23.07.1941 г. Принимал участие в операциях лета 1942 г. 
Принимал участие в рейдах лета 1943 г. Подорвался на мине. Погиб 26.07.1943 г. Похоронен 
в Лоухском р-не п. Кестеньга. 

124. Степанов Сергей, партизан с 1941 г. Принимал участие в операциях лета 1942 г. 
Принимал участие в рейдах лета 1943 г. 

125. Суровцева Мария Васильевна, 1921 г.р., Карело-Финская ССР, Пудожский р-н, 
д. Усть-Река. Партизан с 1941 г., медицинская сестра. Принимала участие в рейдах лета 
1943 г. Принимала участие в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. Принимала участие в 
июльском рейде 1944 г. Награждена в 1942 и в 1945 гг.  

126. Тарасова Анна, партизан с 1941 г. 
127. Татаринов Дмитрий, партизан. Принимал участие в операциях лета 1942 г. 
128. Трубкин Иван Павлович, Карело-Финская ССР, Пряжинский р-н, Крошнозерский 

с/с, д. Ершнаволок. Партизан, минер. Принимал участие в операциях лета 1942 г. Принимал 
участие в рейдах весны и лета 1943 г. К 10 марта 1943 г. не награждался. Принимал участие в 
апрельском штурме Шуоярви 1944 г. Награжден в 1945 г. 

129. Федоров Егор Иванович, 1914 г.р., партизан с февраля 1942 по октябрь 1944 г. 
Принимал участие в рейдах лета 1943 г. Принимал участие в июльском рейде 1944 г. 
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130. Федоров Егор Трофимович, 1906 г.р., партизан с 1941 г. В феврале 1942 г. 
отчислен по болезни. 

131. Филатова Прасковья Михайловна, партизан с 1941 г., санинструктор взвода. 
Награждена в 1945 г. 

132. Фомин Василий, активист Олонецкого р-на, прибыл в отряд 20.11.1941 г., 
политрук 2-го взвода, старшина летом 1942 г. 

133. Фролова Зинаида А., партизан с 1941 г., санинструктор взвода. Принимала 
участие в апрельском штурме Шуоярви 1944 г. Принимала участие в июльском рейде 1944 г. 

134. Червов Константин, партизан. Принимал участие в операциях лета 1942 г. 
Принимал участие в июльском рейде 1944 г. 

135. Черкасов Петр Павлович, 1912 г.р., Лоухский р-н, с. Кереть, партизан. 
Переброшен в тыл противника 6.12.1941 г. Отстал от группы 12.12.1941 г. Задержан 
25.12.1941 г. Осужден к смертной казни. Расстрелян 20.01.1942 г. 

136. Чертков Иван Яковлевич, 09.07.1906 г.р., Латвийская ССР, г. Двинск. Капитан, 
партизан. Награждался в 1942 и в 1945 гг.  

137. Чудинов Тимофей Н., партизан с 1941 г. Награжден в 1945 г. 
138. Шаров Роман Федорович, партизан, радист, старший помощник. Награжден в 

1945 г. 
139. Швецов Николай Федорович, партизан, командир отделения в 1941 г. Принимал 

участие в операциях лета 1942 г. и зимы 1943 г. 
140. Шевердин Захар, партизан-автоматчик. Ранен в апрельском штурме Шуоярви 

1944 г. 
141. Якимов Иван, активист Олонецкого р-на, прибыл в отряд 20.11.1941 г., партизан-

разведчик. Ранен 22.01.1942 г. в районе Ондозера. 
142. Яковлева Вера, партизан, санинструктор. Принимала участие в операциях лета 

1942 г. 
143. Якунин Сергей Иванович, 1916 г.р., Вологодская обл., Белозерский р-н, 

д. Ростани, партизан с 23.07.1941 г., рядовой, командир отделения, в 1942 г. командир 
взвода. Принимал участие в операциях лета 1942 г. Принимал участие в рейдах в январе 
1943 г. Принимал участие в июльском рейде 1944 г. Награжден в 1942 и в 1945 гг.  

Последним аккордом деятельности партизанского отряда «Боевой клич» стало его 
участие в торжественном параде партизанских частей, которое состоялось 8 октября 1944 г. в 
городе Петрозаводске (Рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Партизанский отряд «Боевой клич» на параде 8 октября 1944 г. в Петрозаводске 
 
5. Заключение 
Подводя итоги, нужно отметить, что партизанский отряд «Боевой клич» 

просуществовал чуть более трех лет, с июля 1941 г. по октябрь 1944 г. После освобождения 
территории Карелии от войск противника необходимость в партизанских отрядах для 
командования Красной армии отпала. Партизанские отряды были расформированы, в том 
числе и отряд «Боевой клич», а личный состав в большинстве своем поступил в качестве 
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маршевых пополнений в РККА. Всего за период с 1941 по 1944 гг. партизанский отряд 
«Боевой клич» принимал участие в 32 рейдах по тылам противника, пройдя за это время 
около 10 тыс. километров. При этом противник понес существенные потери как в живой 
силе, так и материально-техническом обеспечении, включая разрушение коммуникаций. 
В свою очередь и партизанский отряд «Боевой клич» за время боевых столкновений потерял 
не менее 32 человек убитыми. 
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Аннотация. В работе предпринимается попытка рассмотреть историю партизанского 

отряда «Боевой клич», действовавшего на территории Карелии в годы Второй мировой 
войны. Отряд был создан в июне 1941 г., а расформирован в октябре 1944 г.  

Работа опирается на две группы исторических источников: архивные материалы и 
материалы личного происхождения. К архивным – относятся документы Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации (Подольск, Российская Федерация). Данный 
архив в работе представлен наградными документами партизан, при анализе которых были 
восстановлены боевые операции партизанского отряда. Также использованы документы 
Национального архива Финляндии (Уусимаа, Финляндия), в котором отложилось дело военно-
полевого суда над партизаном отряда Петром Павловичем Черкасовым. Важным источником 
по теме исследования являются и материалы личного происхождения, а именно воспоминания 
бывшего командира партизанского отряда М.В. Медведева. 

В заключении автор отмечает, что партизанский отряд «Боевой клич» просуществовал 
чуть более трех лет, с июля 1941 г. по октябрь 1944 г. После освобождения территории 
Карелии от войск противника необходимость в партизанских отрядах для командования 
Красной армии отпала. Партизанские отряды были расформированы, в том числе и отряд 
«Боевой клич», а личный состав в большинстве своем поступил в качестве маршевых 
пополнений в Красную армию. Всего за период с 1941 по 1944 гг. партизанский отряд 
«Боевой клич» принимал участие в 32 рейдах по тылам противника, пройдя за это время 
около 10 тыс. км. При этом противник понес существенные потери как в живой силе, так и 
материально-техническом обеспечении, включая разрушение коммуникаций. В свою 
очередь и партизанский отряд «Боевой клич» за время боевых столкновений потерял не 
менее 32 человек убитыми. 

Ключевые слова: партизанский отряд «Боевой клич», Вторая мировая война, 
история, 1941–1944 гг., Карельский фронт, партизанское движение. 
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