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АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ГАВРИЛОВ – КОМАНДИР ТРЕТЬЕЙ 

КАЛИНИНСКОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ:  

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИИ 

 

В период Великой Отечественной войны на оккупированной территории 

Калининской области действовало 23 Калининские партизанские бригады, 

возглавляли их за все время     39 человек (их называли комбригами).(1)  Важное 

место среди них  занимала 3-я Калининская партизанская бригада и ее командир  

Алексей  Михайлович  Гаврилов –  выдающийся  организатор и руководитель 

партизанского движения.   Он – один из тех, кто стоял  у истоков этого движения, 

и  действовал  в тылу врага почти до завершения партизанской войны – до мая 

1944 года, пройдя боевой путь от  командира небольшой группы до  руководителя 

крупного соединения  народных мстителей. 

Оценивая итоги деятельности бригады, исследователи отмечали, что «это 

была одна из крупнейших по численности и оснащенности бригад – она  

побывала в 13 районах Калининской и Витебской областей, везде одерживала 

успех над противником. Характерным является не столь широкий размах 

диверсионной деятельности, сколь участие в открытых боях с противником по 

инициативе бригады и  наличие на ее счету разгромленных гарнизонов, волостей, 

полицейских участков, участие в отражении 10 крупных карательных 

экспедиций».(2) 

Высокую оценку боевых качеств  комбрига-3  дал  бывший представитель 

Центрального штаба  партизанского движения на Калининском фронте, член 

Военного  совета фронта, генерал-полковник С.С. Бельченко, который написал   в 

предисловии к книге В.П. Заболотнова «Наш позывной «Аист»: «Я лично знал 

Алексея Михайловича и могу подтвердить, что это был один из лучших 

командиров партизанских бригад … Бригада А.М. Гаврилова была в числе самых 

боеспособных. Она отличалась своей маневренностью, дисциплинированностью, 

готовностью в любую минуту выполнить  самое сложное задание подпольного 

райкома партии, командования фронта и штаба партизанского движения». (3) 

…Родился Алексей  Михайлович Гаврилов 17 апреля 1918 года в деревне 

Гаврилово  Паново-Кустовского сельсовета Сампурского района Тамбовской 

области в  многодетной крестьянской семье. Русский. Отец – Михаил Акимович 

умер в 1941 году от туберкулеза легких, мать – Февронья Алексеевна умерла в 

1968 году. Жили очень бедно. Старший брат - Георгий Михайлович, 1910 года 

рождения, после демобилизации из армии работал на Воронежском авиационном 

заводе, имел бронь, но в 1943 году добровольцем ушел на фронт. Воевал в 

танковых частях, имел ранения. Умер в 1977 году. Сестры Анастасия, Елизавета, 

Клавдия, Мария во время войны работали в колхозе, а самая младшая – 

Александра училась в школе. 

Алексей Михайлович пошел учиться с восьми лет. Окончив  семь классов, 

уехал в Воронеж к старшему брату, поступил в фабрично-заводское училище. В 

1936 году, получив специальность электросварщика, поступил на паровозо-
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ремонтный завод имени Дзержинского и работал до призыва в Красную Армию в 

сентябре 1938 года.  

Служить начал курсантом полковой школы, потом продолжил учебу в 

Телавском минометном училище. Окончив его в 1940 году,  был назначен 

командиром минометной роты в 142-й полк пятой стрелковой дивизии 11-й 

армии, дислоцировавшейся в Прибалтике.  (4)  

Некоторые документы   содержат сведения о том, что А.М. Гаврилов  к 

началу Великой Отечественной войны приобрел боевой опыт, участвуя в 

польской кампании 1939 года. (5) Во всяком случае с первых дней  немецкого 

нашествия он, вступив в бои, действовал смело и решительно, без уныния и 

паники, даже когда части дивизии оказались в окружении.  Но в конце июля 1941 

года, выходя из окружения, лейтенант Гаврилов был тяжело ранен и в таком 

состоянии попал в плен,  оказался в лагере военнопленных на латвийской станции 

Валмиери.  

Смириться со своей участью   однако не мог и стал готовиться к побегу. 

Скоро такой случай представился. Лейтенант  Гаврилов во главе  небольшой 

группы красноармейцев организовал нападение на охранников лагеря и, 

прихватив их оружие, бежал. Несколько недель пробирались ночами к линии 

фронта, но не успевали за ней. 

Наступили холода, неокрепший после ранения, простуженный лейтенант 

Гаврилов остался в глухой  деревне Грыжово  Новосокольнического района. Он 

быстро сошелся с местными жителями, завязывал знакомства   в других деревнях, 

подбирая людей для борьбы с оккупантами. 

Так   в конце 1941 года - начале 1942 года он установил связь с  

председателем Ласичинского сельсовета Новосокольнического района  А.М. 

Ромаковым, оставленным в тылу врага по заданию райкома партии, через него - с 

капитаном  Н.П. Бондаревым, командиром партизанского отряда «Смерть 

фашизму», действовавшим в так называемой «нейтральной зоне», на границе  

Новосокольнического, Великолукского  и Локнянского районов. Еще не вполне  

окрепший после ранения лейтенант Гаврилов    вступил в партизанский отряд. 

Ему доверили взвод и он скоро показал, на что способен.  

В январе 1942 года группа партизан под командованием лейтенанта 

Гаврилова устроила засаду у деревни Мишина Гора Новосокольнического района 

на карательный отряд, направлявшийся из Маево, чтобы  навести «новый 

порядок» в деревнях, оказавшихся под влиянием народных мстителей. Операция 

прошла успешно:  значительная  часть карателей была уничтожена, захвачено 

вооружение.  

Большинство диверсий проводилось у станции Локня. Почти каждый день 

проходили стычки с противником. 

В марте после тяжелого ранения капитана Н.П. Бондарева командиром  

партизанского  отряда «Смерть фашизму» был назначен лейтенант А.М. 

Гаврилов.  Не раз  отряд  проникал  через железную дорогу Новосокольники - Дно 

на десятки километров в тыл противника, вел разведку, совершал диверсии, 

нападал на немецкие гарнизоны. На этой территории формировались, крепли, 

набирались боевого опыта и другие отряды, влившиеся затем в калининские 

партизанские бригады  или  сами ставшие базой их формирования. 
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В октябре 1942 года лейтенанту Гаврилову, командиру партизанского отряда 

«Смерть фашизму» Локнянского района, представленному к ордену Красной 

Звезды, приказом командующего Калининским фронтом награду «повысили» до 

ордена Красного Знамени. (6) 

… Летом 1942 года оперативной группой по руководству партизанским 

движением при 3-й ударной армии на базе трех партизанских отрядов, которыми 

командовали А.М. Гаврилов, М.А. Ершов и А.С. Петров, действовавших в 

Локнянском, Новосокольническом и Великолукском районах, была создана 7-я 

партизанская бригада (по новой нумерации с апреля 1943 года – 3-я бригада – 

прим. авт.). В «Книге командно-начальствующего состава калининских 

партизанских бригад»  есть запись:  «Назначить комбригом с 14 июля  лейтенанта  

А.М. Гаврилова».) (7). Комиссаром стал Н.В. Васильев, исполнявший также 

обязанности первого секретаря Опочецкого подпольного райкома ВКП(б).  

По некоторым источникам, формирование бригады    завершилось  уже в 

ходе рейда  1-го Калининского партизанского корпуса, в состав которого она 

была включена и в сентябре - октябре 1942 года  и  проводила совместные боевые 

операции. Так, в ночь с 17 на 18 сентября бригада разгромила немецкий гарнизон 

в деревне Журавы Невельского района, а затем  успешно отражала атаки немцев у 

деревень  Клиновое и Воробьи Вторые.  В октябре она разгромила гарнизон  в 

деревне Аннинское Себежского района и взяла большие трофеи. 

Поздней осенью и в начале зимы следующего, 1943 года штаб бригады 

базировался в деревне Двор Черепито Россонского района Витебской области 

БССР. После расформирования 1-го Калининского партизанского корпуса при 

ней  находилась оперативная группа по руководству партизанским движением  во 

главе с А.И.Штраховым. За бригадой был закреплен район боевых действий - 

Опочецкий. 

В декабре  1942 года А.И. Штрахова и А.М. Гаврилова вызвали в советский 

тыл, в штаб партизанского движения. С ними уходили два отряда – М.А. Петрова 

и И.Я. Чернова, нуждающиеся в лечении бойцов из-за заболевания чесоткой. 

Вернулись они с    новым пополнением, с вооружением и боеприпасами как раз к  

началу  карательной экспедиции «Заяц-беляк».    

Бригада А.М. Гаврилова  с  17 января по 27 февраля   1943 года вела 

непрерывные бои с противником. 

В наиболее решающие моменты боев в тылу врага А.М.Гаврилов дважды 

руководил объединенными группировками  калининских и белорусских партизан 

(февраль 1943 года, март 1943 года).  

Например, на комбрига-3 легла особая ответственность 9 февраля 1943 года, 

когда обстановка стала сильно осложняться и командующий объединенной 

партизанской группировкой А.В. Романов, он же - командир Белорусской 

партизанской бригады имени Рокоссовского, отдал устный боевой приказ:  для 

организации разгрома противника образовать из партизанских бригад и отрядов, 

действующих в крае две ударные группировки – северную и южную. 

«Командующим северной группировкой назначаю командира 3-й Калининской 

партизанской бригады товарища Гаврилова, - гласил боевой приказ.- Вам 

придается:  бригада Бойдина, три моих отряда,  латышский отряд Самсона, 

бригада Корнаушенко. Задача: сковать противника на участке  Клястицы - 
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Долысцы, ни в коем случае не допуская в Клястицы. По нанесению удара южной 

группировкой –   разбить северную группировку противника в составе 409-го 

горно-егерского и 481-го гренадерского полков. Командирам вышеуказанных 

подразделений войти в оперативное подчинение товарища Гаврилова и выполнять 

все его приказы».(8)  

А.М. Гаврилов, не теряя времени, принял энергичные меры по выполнению 

поставленных задач. Ударная группировка под его командованием, осуществив 

маневр, отрезала часть сил карательной экспедиции, выйдя на рубеж Клястицы – 

Долысцы. А затем, нанеся контрудар, перешла в наступление. Упорное 

сопротивление, оказанное партизанами на следующий день, 10 февраля и 

нанесение контрударов  стало для немецкого командования большой 

неожиданностью. Подчиненные А.М. Гаврилову бригады и отряды  вели 

непрерывную разведку боем на маршрутах выдвижения карателей, устраивали 

засады на дорогах,  нападали на колонны врага на марше. Ему удалось достичь  

цели – в каком бы  направлении ни пытались продвигаться каратели, они всюду 

встречали организованную оборону, все более изматывали свои силы в 

непрерывных боях. 

12 февраля белорусские партизаны при участии бригады А.М. Гаврилова  

освободили от фашистов поселок Россоны и начали преследование противника. В 

ночь на 14 февраля 3-я бригада  произвела налет на немецкий гарнизон в деревне 

Нища, нанеся фашистам большой урон в живой силе, захватив немалые трофеи, в 

том числе оборудование полевого госпиталя с медикаментами. 

 «Неотъемлемое качество Гаврилова – смелость и умение руководить 

подразделениями. В боевых операциях он лично участвует там, где наиболее 

ответственный участок и где наиболее опасно», - говорится в одной из боевых 

характеристик. (9) 

После разгрома карательной операции «Зимнее волшебство» 3-я бригада 

совместно с другими партизанскими соединениями начала подготовку к  

операции «Савкинский  мост», намеченной на 31 марта 1943 года,  согласно 

которой планировалось блокировать и разгромить пять гарнизонов противника, 

уничтожить железнодорожные и шоссейные мосты  через реку Неведрянку у 

деревни Савкино. Подрывникам отрядов И.Я.Чернова и  М.Л.Панова  под 

руководством  начальника штаба бригады  И.А. Кузнецова поручалось  

минирование и подрыв савкинских мостов. 

После  рекогносцировки и разведки объектов нападения 22 марта   Гаврилов  

был ранен   в деревне Клевцы, подвергшейся нападению карателей. Отправить его 

за линию фронта было невозможно – самолеты не летали. Операцию ему делал в 

бригадном госпитале хирург В.Д. Щеглов, и  она прошла успешно.   Комбриг  

получил разрешение  вылететь в советский тыл на лечение,   затем снова вернулся 

в бригаду 

Бригаду  временно возглавил командир отряда  М.И. Ершов.  В ночь на 31 

марта отряды  И.Г. Либы, А.С. Зубекина, М.А. Ершова, М.А. Петрова участвовали 

в   разгроме немецкого гарнизона в деревне Могильно и, несмотря на упорное 

сопротивление оккупантов, захватили деревню. 

Два отряда  3-й бригады  участвовали в разгроме гарнизона  деревни Сутоки 

в ночь с 13 на 14 апреля 1943 года. 
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23 июля 1943 года в 3-ю бригаду, дислоцированную в  районе  партизанского 

аэродрома Селявщина, прибыл начальник оперативной группы по руководству 

партизанским движением при  военном совете 3-й ударной армии  С.Г. Соколов, 

который привез приказ ЦШПД о проведении операции «Рельсовая война». В 

штабе бригады  Гаврилова он провел совещание командиров соединений 

соединений, вызванных в Селявщину. 

Третья бригада перебазировалась, согласно приказу, в Опочецкий район, и 

действовала в августе-сентябре  на железной дороге Идрица - Пустошка. 

Одновременно вела сбор разведывательных данных об Опочецком гарнизоне, 

оборонительных сооружениях, наладив  тесные контакты с местными патриотами. 

… «За простоту, веселый, неунывающий характер комбрига любили все, - 

писал разведчик 3-й бригады В.П. Заболотнов. - Он был неугомонным человеком.  

Его энергия, как говорится, била ключом. 

     Гаврилов всегда много работал. Но нет - нет да и заглянет вечером к 

амбару на белорусскую коломесию, как тут называли вечеринки с плясками. И 

здесь комбриг кончался, перед нами был удивительно веселый, знающий массу 

интересных и забавных историй человек. Всегда подтянутый, аккуратный, он 

производил заметное впечатление на окружающих. Девушки и молодухи 

неравнодушно смотрели на Гаврилова. Все мы терпеливо ждали, когда капитан 

выйдет в круг, поправит армейскую фуражку и весело крикнет: 

-Даешь сербияночку! 

Плясал он лихо. Пляски у него получались выразительными, 

запоминающимися. А если находилась достойная напарница, комбриг показывал 

высший класс. У нас, разведчиков, тоже были отчаянные плясуны. Но они 

старались многое перенять у Гаврилова».         

Как говорится, война – войной…  В дни относительного затишья  

двадцатичетырехлетний холостой комбриг решил устроить свою личную жизнь – 

сделал предложение  молодой, симпатичной и стройной девушке Таисии - одной 

из двух  дочерей жителя деревни Двор Черепито К.А. Бондарева. На предложение 

было  получено согласие невесты и ее родителей. Как и в мирное время,   

лейтенант подкатил к дому невесты на тройке украшенных лошадей… 

 «После поздравления родителей, близких друзей, небольшой застолицы, 

молодые вышли в круг партизан, - вспоминал В.П. Заболотнов. - Тася вся 

светилась. Алексей торжественный, но необычно молчаливый. Молодые первыми 

открыли вальс. Алексей по-особенному сплясал с Тасей цыганочку… 

Это была единственная свадьба, которую мне удалось увидеть в то грозное 

время…Алексей Гаврилов, обняв в тот вечер Тасю, обвел взглядом своих друзей, 

и с какой-то затаенной грустью сказал: 

-Другой свадьбы у меня не будет никогда».  (10)                             

…В «Исторической справке» зафиксировано немало    операций бригады, 

которые названы «классическими» - разгром гарнизонов в Анненском, Ладыгино 

и других, не прекращающиеся бои с карательными экспедициями. Несколько их 

было и в начале 1944 года, когда бригада находилась на территории  

Матвеевского сельсовета Опочецкого района. В марте регулярные части вермахта  

нанесли удар по 3-й  и 5-й бригадам. В  середине апреля бригады А.М. Гаврилова, 

Ф.Т. Бойдина, В.И. Марго, Н.М. Вараксова и другие, дислоцированные в северной 
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части Себежского, Идрицкого, в Опочецком и Красногородском районах,  попали 

под удар карательной экспедиции «Пасхальная чистка».  Части вермахта 

разрезали партизанские соединения на несколько групп и, используя 

превосходство в личном составе и вооружении, применяя самолеты, артиллерию 

и танки, стали бить по частям. 

Гаврилов, выслушав командиров и комиссаров, принял решение: каждому 

отряду выходить из окружения самостоятельно, не теряя связи с командованием 

бригады. Еще до начала экспедиции бригада успела получить из советского тыла  

оружие и боеприпасы, отправить за линию фронта больных и раненых. Отряды 

заняли оборону по берегам реки Веть. К вечеру 16 апреля в районе брода 

скопились сотни партизан разных соединений и отрядов, начав переправу ночью, 

но были обнаружены противником  и подвергнуты  артиллерийскому и 

минометному обстрелу. 

В час ночи на совещании командиров отрядов  Гаврилов принял решение  

уходить из зоны боев на переправе. Колонна бригады начала выдвигаться к 

деревне Стаклина Гора Томсинского сельсовета, но неожиданно попала  под 

плотный пулеметный огонь. Началась паника, командирам с трудом удалось 

восстановить управление и затем изменить маршрут – направиться в урочище 

Лоховня. Однако потери в ту роковую ночь были велики. 

 «Потеряли» и командира бригады, но, к счастью, через некоторое время 

выяснилось, что от простуды и нервного истощения у него отнялись ноги. Группа 

партизан вынесла А..М. Гаврилова на руках из болотной топи и на носилках 

доставила в лесной лагерь отряда имени  С. Лазо на остров, расположенный на 

озере Гарь.  

25 мая 1944 года тяжело заболевший комбриг А.М. Гаврилов был вывезен 

самолетом в советский тыл. На должность комбрига был назначен  А.С. Кузнецов. 

В это время бригада дислоцировалась в урочище Лоховня Себежского района, 

обеспечивала прием самолетов из-за линии фронта, занималась отправкой детей 

из контролируемого ею района в советский тыл. Один из летчиков, 

встречавшийся  с комбригом в это  время, свидетельствовал, что «говорил 

Алексей  Михайлович мало и тихо, как- будто нарочно приглушал свой голос, но 

судя по тому, как быстро выполнялись его приказания, он пользовался 

непререкаемым авторитетом». 

Гаврилов относился к категории тех людей, которые умеют ценить дружбу. 

Он имел высокий авторитет и среди калининских комбригов, и среди своих 

подчиненных, которые, без преувеличения, гордились своим командиром. 

«Неожиданно и совершенно случайно встретился в обкоме ВКП(б) с комбригом, - 

писал в партизанскую бригаду 14 июня 1944 года И.Е. Куликов. - Узнал от него 

много нового. Он едет лечиться в Кашинский санаторий, был в Москве. На него 

представлен материал на присвоение звания Героя Советского Союза. Материал 

послан лично товарищу Сталину…» (11) 

В октябре  1944 года Гаврилов, уже находясь в действующей армии,   на 

несколько дней приезжал  в Опочку, чтобы  встретиться со своими соратниками 

по партизанской борьбе. Этой встрече суждено было стать последней.    

…В середине апреля 1944 года руководитель оперативной группы 

Калининского штаба партизанского движения по руководству партизанским 
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движением в тылу врага   А.И.Штрахов подписал ходатайство о награждении 

А.М.Гаврилова орденом Ленина. Но  руководители  штаба сочли эту награду 

недостаточной, и в начале мая подготовили более полные материалы с 

изложением  личного подвига и заслуг комбрига. Этот документ мне удалось  

обнаружить  в  Тверском центре документации новейшей истории. Вывод его 

гласил: «Тов. Гаврилов достоин звания Героя Советского Союза». (12) 

Однако  до золотой звезды Героя  для  комбрига  дело   так и не  дошло. В 

какой-то инстанции   реляцию на А.М.Гаврилова  положили под сукно. Причина? 

Вряд ли мы о ней когда-нибудь узнаем… Когда я пытался выяснить  ее у одного 

из немногих здравствующих ныне ветеранов 3-й бригады В.С.Куличкова, 

бывшего заместителя командира  одного из отрядов по разведке, проживающего   

во Пскове, он,   прочитав копию наградного листа на Гаврилова, долго молчал, а 

потом, тяжело вздохнув, сказал: «Да, был нелепый случай, в котором был 

замешан не только наш комбриг, и   он перечеркнул все…» Но как настоящий 

партизанский разведчик  ничего детализировать Василий Степанович не стал. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 17 декабря 1946 года «О 

награждении партизан и партизанок Калининской области» заслуги  комбрига 

А.М. Гаврилова в партизанском движении  были отмечены … орденом 

Отечественной войны  I степени.(13) 

Но бывшему комбригу узнать об этом, увы, было уже не суждено.  Эта 

награда стала  для него посмертной.  Война же для него закончилась на два 

месяца  раньше, чем Красная Армия взяла Берлин. Как гласит архивный 

документ, «командир стрелкового батальона 74-й гвардейской стрелковой 

дивизии майор А.М. Гаврилов умер от ран 1 февраля 1945 года. Похоронен в 

городе Познань (Польша)».(14)  

Майор А.М. Гаврилов награжден орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны  I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I 

степени.  

Имя комбрига А.М. Гаврилова навечно осталось в истории партизанской 

войны в Калининской области как одного из талантливых и признанных её 

руководителей. 
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