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Мирзахматович Мамадалиев, Константин Викторович ТаранВ ходе немецкого

наступления с батайского плацдарма в юго-восточном направлении, которое

началось 25 июля 1942 г., немецкая группа армий «А» (фельдмаршал Лист) в

течение трех недель оккупировала равнинные территории Кубани и

Ставрополья. Советские войска Северо-Кавказского и Южного фронтов,

впоследствии объединенные, отходили к северным отрогам Главного

Кавказского хребта. Была создана реальная угроза выхода немецких войск на

Черноморское побережье в районе Сочи – Лазаревское (Taran, 2020: 67-68).В

связи оккупацией Крыма и части Ростовской области, а также стремительного

наступления немецких войск на Кавказ при Военном Совете Северо-

Кавказского фронта был создан Южный штаб партизанского движения. Он

должен был возглавить партизанские отряды в Ростовской области, Крымской

АССР и других южных административно-территориальных делениях.

Начальником Южного штаба партизанского движения был назначен Х.Д.

Мамсуров, а членами штаба стали начальник разведывательного отдела                                              page 1 / 11



Северо-Кавказского фронта В.П. Капалкин, секретарь Краснодарского

крайкома ВКП(б) П.И. Селезнев, секретарь Крымского областного комитета

ВКП(б) В.С. Булатов, секретарь Ростовского областного комитета ВКП(б) П.И.

Александрюк и Н.М. Киселев (НКВД Ростовской области) (РГАСПИ. Ф. 644. Оп.

1. Д. 84. Л. 106, 170).В случае оккупации южных территорий Советского Союза

войсками вермахта следовало развернуть партизанское движение в немецком

тылу с целью его дезорганизации (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 36. Л.

235-236).Партизанские отряды северных районов Краснодарского края уже с

28 июля 1942 г. находились в исходном положении для начала диверсионной

деятельности против войск вермахта. В Краснодарском крае было создано 130

партизанских отрядов в количестве более 5049 человек, которые подчинялись

начальнику управления НКВД Краснодарского края (Кубань…, 2000: 350).В

ходе отступления войск РККА большинство партизанских отрядов

Краснодарского края передавались в ведение политуправлений 56-й и 47-й

армий. В краевом управлении НКВД было известно, что еще 12 партизанских

отрядов вышли на связь с политуправлением 12-й армии. О положении дел в

остальных партизанских отрядах руководство краевого НКВД сведениями не

располагало (Кубань…, 2000: 350).Форсировав р. Кубань, немецкие войска 10

августа захватили столицу Адыгеи г. Майкоп и 11 августа столицу Кубани г.

Краснодар (Северо-Кавказский фронт…, 2022: 13).Во время эвакуации

Адыгейский областной комитет ВКП(б) оставил документацию, на основании

которой было предусмотрено создание партизанских баз и подпольной сети

(ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 391. Л. 13).В период наступления немецких

войск и стремительного отхода частей РККА личный состав партизанских

отрядов Краснодарского края входили в состав регулярных частей. При этом

имели место случаи, когда красноармейцы забирали у партизан

продовольствие и обмундирование (ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 391. Л. 14,

15).Краевые учреждения, крайком ВКП(б) и крайисполком к 13 августа 1942 г.

были эвакуированы в г. Сочи, который в период оккупации Краснодарского

края являлся административным краевым центром (МКУ «Архив г. Сочи». Ф.

Р-137. Оп. 1. Д. 249. Л. 78).Помимо Сочи, оставались не оккупированные
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немецкими войсками города Новороссийск, Геленджик, Туапсе, а также

Шапсугский и Адлерский районы. В связи с продвижением войск вермахта в

южном направлении и угрозой выхода немцев через перевалы Главного

Кавказского хребта на побережье Черного моря в районе Лазаревское – Сочи

краевой комитет ВКП(б) своим постановлением от 18 августа 1942 г. утвердил

состав Комитета обороны г. Сочи, который решал различные организационные

вопросы, в числе которых создание партизанских отрядов, а также закрытие

троп и горных проходов силами сочинских партизан (ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1. Д.

229. Л. 1).В соответствии с распределением обязанностей между членами

комитета обороны г. Сочи первый секретарь горкома ВКП(б) В.П. Кочетков

занимался формированием и приведением в боевую готовность партизанских

отрядов (ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1. Д. 159. Л. 29).Находящиеся в г. Сочи второй

секретарь краевого комитета ВКП(б) П.К. Бычков и третий секретарь В.А.

Родионов принимали активное участие в формировании партизанских

отрядов, т.к. в г. Сочи прибывали представители партизанских отрядов из

Адыгеи, Горячего Ключа и Нефтегорска (ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 388. Л.

2, 5).Деятельность созданного в августе 1942 г. Комитета обороны г. Сочи

возглавил второй секретарь крайкома ВКП(б) П.К. Бычков. Комитету обороны

г. Сочи были подчинены Адлерский и Шапсугский районы (Mamadaliev, Taran,

2021a: 35, 37).Следует отметить, что в конце августа 1942 г. из адлерского

истребительного батальона было выделено 32 бойца, которые должны были

изучить местность, произвести закладку боеприпасов и продовольствия на

партизанских базах, организовать охрану горных троп. Поставленную задачу

бойцы батальона выполняли до января 1943 г., когда немецкие войска начали

отход с перевалов Главного Кавказского хребта (Mamadaliev, Taran, 2022:

14).В начале сентября 1942 г. линия фронта в северных отрогах Главного

Кавказского хребта стабилизировалась, немецкие войска продолжали

наступать на г. Новороссийск. В это время 3 сентября 1942 г. крайкомом

ВКП(б) было принято постановление о создание краевого штаба

партизанского движения, в который вошли секретарь крайкома П.И. Селезнев,

председатель крайисполкома П.Ф. Тюляев и начальник Управления НКВД
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Краснодарского края К.Г. Тимошенков. В крае было создано 7 партизанских

кустов, в том числе резервный Сочинский (Кубань…, 2000: 472).Краснодарский

краевой штаб партизанского движения дислоцировался в Сочи (Органы

государственной безопасности, 2003: 480).Заместитель начальника

управления НКВД Краснодарского края майор Жданов, который руководил

деятельностью Сочинского партизанского отряда, на заседании Комитета

обороны г. Сочи 5 сентября сообщил о структуре отряда. На заседании было

решено, что Сочинский партизанский отряд должен действовать на

территории Адлерского и Шапсугского районов между бассейнами рек Шахе и

Кудепста. На этой территории планировалось создать партизанские базы,

заложить тайники с продовольствием и боеприпасами. Сочинский городской

комитет ВКП(б) и городской отдел НКВД были обязаны организовать

партизанские отряды из местных жителей, проживающих между реками Шахе

и Кудепста, Адлерские и Шапсугские районные комитеты ВКП(б) также были

обязаны создавать партизанские отряды из местных жителей,

организовывать в горах базы, которые следовало обеспечивать

продовольствием и боеприпасами. Первые секретари ВКП(б) должны были

разработать детальный план взаимодействия и связи между Сочинским,

Адлерским и Шапсугским партизанскими отрядами на случай боевых

действий (ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1. Д. 159. Л. 8).Войска 20-й горнострелковой

дивизии 46-й армии Закавказского фронта вели боевые действия в районе

Фишт-Оштенского массива и перевалов Псеашха и Аишха, которые

расположены севернее Красной Поляны. Между этими районами боевых

действий имелся труднопроходимый горный участок, который следовало

перекрыть силами сочинских партизан. На заседании Комитета обороны г.

Сочи 9 сентября секретарю горкома ВКП(б) по кадрам М.И. Шулятьеву и

начальнику штаба партизанского отряда А.П. Краснову была поставлена

задача силами партизан взять под контроль горную местность в районе

бассейна рек Бзычь, Сочи, Ац и Агура до 20 сентября. Необходимые

мероприятия следовало согласовать со штабом 20-й горнострелковой

дивизии. Недостающее количество партизан (30 человек) следовало отобрать
                                              page 4 / 11



из сочинского истребительного батальона (ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1. Д. 159. Л.

12).Кроме этого, на заседании Комитета обороны г. Сочи 9 сентября было

рассмотрено состояние обороны в Шапсугском и Адлерском районах, о чем в

своих докладах сообщили первые секретари районных ВКП(б) Подвезенный и

Наон. На заседании руководству Адлерского района был сделан ряд

замечаний в связи с тем, что партизанами не была исследована горная

местность, хотя сами партизаны были расположены рядом с частями 20-й

горнострелковой дивизии. Также не были приняты меры к закрытию

малоизвестных троп, где, возможно, было просачивание дезертиров и

немецких шпионов. Неудовлетворительно проходила закладка в тайники

партизанских баз, поэтому Адлерский районный комитет ВКП(б) и начальник

районного отдела Литвинова должны были до 16 сентября устранить все

замечания и закрыть не охраняемые, малоизвестные горные тропы с целью

предотвращения просачивания дезертиров и шпионов (ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1.

Д. 159. Л. 10).Кроме этого, к 20 сентября Адлерский и Шапсугский районные

комитеты ВКП(б) должны были создать скрытые партизанские базы, в

которых разместить продукты и боеприпасы, а также произвести заготовку

противоцинготных фруктов. Кроме того, на этих базах планировалось

проводить занятия с бойцами с целью укрепления дисциплины (ЦДНИКК. Ф.

558. Оп. 1. Д. 159. Л. 10).В начале сентября на территории сочинского

партизанского отряда действовало три отряда Сочи-Ажекский, Хостинско-

Воронцовский и Солохаульский. В состав первого отряда входило 13 человек:

М.М. Левченко, Л.А. Прибыльский, Кочикьян, Т.А. Кочан, Н.С. Демченко, В.М.

Бабухадия, Гонцеридзе, Х.К. Малиновский, С.К. Когосьян, Михайлов, Т.Г.

Семенов, А.А. Мельникова и П.Н. Кончадзе. В составе второго отряда

значилось 7 человек: Байтальянов, Ф.Н. Иськов, Вдовченко, Хмелевский, И.В.

Степанов, Г.К. Гасюк и М.С. Кузьменко (ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1. Д. 236. Л.

1).Самым малочисленным был Солохаульский отряд, в который входило 5

человек: П.К. Смолянец, А.Е. Афанасьев, А.В. Суродеев, И.Н. Лопушинский и

Щербаков. Вскоре в партизанских отрядах числилось 64 человека. Начальник

штаба Краснов провел сбор партизан, на который явилось 25 человек. Не
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явились из-за болезни 5 человек, на оборонных работах было задействовано 6

человек, в наряде находилось 2 человека и по разным причинам не явились 11

человек. Сделав организационные выводы, Краснов отчислил из партизанских

отрядов 15 человек (ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1. Д. 236. Л. 1об.).Штаб сочинских

партизанских отрядов размещался в здании сочинского краеведческого музея

на улице им. С. Орджоникидзе, где формировались партизанские группы,

проводились сборы, происходило обучение партизан. Грузы с боеприпасами и

продовольствием из штаба на автомашинах вывозились в горную местность

для закладки на партизанских базах (Черкасов, 2008a: 77).Штаб

партизанского отряда проводил работу по выявлению лиц, проживающих в

сельской и горной местностях, которых следовало привлекать к партизанской

работе. Для этого было организовано два похода партизанских отрядов во

главе с начальником штаба Красновым. Маршрут походов пролегал по

территории между реками Кудепста и Шахе, где было расположено 34

населенных пункта. Протяженность маршрута в горно-лесистой местности

составляла около 300 км. Вступление в партизанские отряды официально

оформлялось путем подачи заявления-клятвы. В 22 населенных пунктах были

созданы группы содействия партизанам. Среди местного населения были

отобраны лица, хорошо знающие местность, которые были внесены в списки

партизанских отрядов, составленные по специальной форме (ЦДНИКК. Ф. 558.

Оп. 1. Д. 178. Л. 40).Партизанам была поставлена задача вести наблюдение за

появлением неизвестных лиц, за проявлением со стороны отдельных лиц

антисоветских настроений, за немецкими самолетами, с которых могли быть

сброшены десанты, диверсанты, шпионы и др. Руководители партизанских

отрядов должны были организовать изучение оружия партизанами,

подготовить базы с запасами продовольствия и обмундирования. Некоторые

группы партизан привлекались к участию в тактических занятиях

истребительного батальона, например, из Ажекской, Пластунской,

Измайловской, Воронцовской и Раздольненской групп, бойцы которых позже

были приняты в истребительный батальон (ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1. Д. 178. Л.

40).Партизанские отряды охраняли тылы советских войск от проникновения
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вражеских диверсантов и парашютистов, которых забрасывали на

территорию Большого Сочи (Солдатские мемуары, 1998: 144-145).Четыре

похода совершили командиры партизанских отрядов в места базирования, где

хранились боеприпасы и продовольствие. Создание партизанских баз было

предусмотрено на случай оккупации территории Большого Сочи немецкими

войсками. Походы партизан преследовали также цель изучить горную

местность и найти места для организации заградительных застав и заслонов

(ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1. Д. 178. Л. 40).Сочинский партизанский отряд в

количестве 30 человек совершил один разведывательный поход за линию

фронта в тыл войск вермахта под руководством секретаря городского

комитета ВКП(б) по кадрам М.И. Шулятьева (ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1. Д. 178. Л.

40об.).Силами партизан и бойцами истребительного батальона были

произведены две проверки территории между реками Кудепста и Шахе на

предмет выявления антисоветского элемента. Проведены сборы партизан в

Хосте и в штабе партизан, где были заслушаны доклады и поставлены задачи

партизанским отрядам (ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1. Д. 178. Л. 40).Под

руководством первого секретаря городского комитета ВКП(б) Кочеткова были

проведены два совещания с партизанскими группами, а также прошел

учебный сбор партизан в сочинском музее, в ходе которого были изучены

автоматы немецкого, американского и советского образца, гранаты разных

систем, пулеметы и винтовки. Кроме того, были организованы занятия по

гранатометанию и учебные стрельбы из винтовок. В сочинском музее

проводился инструктаж групп содействия партизанским отрядам. Колхозы,

расположенные на территории Большого Сочи заготавливали

неприкосновенные фонды для партизанских отрядов (ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1.

Д. 178. Л. 40).Начальником штаба сочинского сводного партизанского отряда

Красновым была составлена программа по боевой подготовке партизанских

групп на трехдневных сборах. Программой предусматривалась возможность

дать партизанам знания и навыки по материальной части оружия разных

систем, научить их умению содержать оружие в боевой готовности. Кроме

этого, необходимо было научить партизан приемам и правилам ведения огня
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из винтовок, пулеметов, автоматов и минометов. Следовало обучить партизан

метать гранаты при наступлении и в обороне, метать связки гранат,

противотанковые гранаты и бутылки с зажигательной смесью (ЦДНИКК. Ф.

558. Оп. 1. Д. 165. Л. 118-120об.).В период с августа 1942 г. по январь 1943 г. в

сочинские партизанские отряды вступило 167 человек, из которых членов

ВКП(б) – 45, комсомольцев – 14, красных партизан – 65 и женщин – 25

(ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1. Д. 178. Л. 40-40об.).Сочинские партизаны выполняли

различные оперативные задания, такие как поимка бандитов, дезертиров,

шпионов и др. Для воинских частей, занимавших оборонительные рубежи на

перевалах, выделялись партизаны-проводники. В связи с этим два сочинских

партизана Турбаенко и Бессонов были награждены государственными

наградами (ЦДНИКК. Ф. 558. Оп. 1. Д. 178. Л. 40.).Известно, что сочинский

партизан-проводник в горной местности Турбаенко Александр Александрович

в период боевых действий на Белореченском перевале в августе 1942 г.

оказал значительную помощь 379-му горнострелковому полку 20-й

горнострелковой дивизии. Когда 3-я стрелковая рота 379-го горнострелкового

полка находилась в окружении, и не было с ней никакой связи, А.А. Турбаенко

обходными путями в течение 6 суток доставил в роту радиостанцию, и связь

полка с ротой была установлена. Позднее Турбаенко провел по горным тропам

усиленную группу на помощь 3-й стрелковой роте. По представлению

командира 379-го горнострелкового полка майора Е.И. Кантария за

выполненное задание А.А. Турбаенко был награжден медалью «За боевые

заслуги» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1054. Л. 269).Организация

партизанского отряда из местных жителей происходила и в Шапсугском

районе, вследствие чего был составлен список партизан.Созданному в

Шапсугском районе партизанскому отряду был присвоен № 75/ПО.

Партизанский отряд имел группы – диверсионную, разведывательную,

истребительную и др. Штаб отряда располагал планами дислокации, а также

руководством к действиям в различных ситуациях. Задачи партизанам ставил

начальник краевого штаба партизанского движения П.И. Селезнев (ЦДНИКК.

Ф. 656. Оп. 1. Д. 123. Л. 6об.).Партизаны обустраивали в горной местности
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базы с продовольствием и боеприпасами, где было организовано дежурство.

Силами партизан были взяты под контроль горные тропы на перевалах в

направлении участка обороны Лазаревской группы войск. Проводники из

партизанского отряда выделялись частям РККА и разведывательным группам.

Кроме этого, партизаны участвовали в задержании дезертиров (ЦДНИКК. Ф.

656. Оп. 1. Д. 123. Л. 6).Медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» были награждены

партизаны Шапсугского партизанского отряда Подвезенный Петр

Никифорович (ЦАМО. Ш. 162. Я. 8), Рассказов Георгий Кондратьевич (ЦАМО. Ш.

171. Я. 18), Швец Виктор Иродионович (ЦАМО. Ш. 232. Я. 10).По состоянию на 1

декабря 1942 г. в Краснодарском крае действовало 8 партизанских кустов.

Сочинский куст состоял из 4 отрядов в количестве 572 человек (ЦДНИКК. Ф.

1774-А. Оп. 2. Д. 391. Л. 31-32, 46-47).В январе 1943 г. войска вермахта начали

отвод своих сил с Северного Кавказа в западном направлении, организовав

оборону на кубанском плацдарме. В связи с отступлением немецких войск и

удалением линии фронта от территории Большого Сочи исчезла надобность в

партизанских отрядах, личный состав которых был передан в истребительные

батальоны.Таким образом, сочинские партизанские отряды были созданы в

период наступления немецких войск в южном направлении на Северный

Кавказ во второй половине 1942 г. на случай возможной оккупации

территории Большого Сочи войсками гитлеровской коалиции. Созданием и

деятельностью партизанских отрядов в г. Сочи, Адлерском и Шапсугском

районах руководил Комитет обороны г. Сочи.В основном деятельность

партизанских отрядов была направлена на закрытие горных троп, изучение

горно-лесистой местности, создание партизанских баз, снабженных

боеприпасами и продовольствием, пресечение деятельности немецких

диверсантов и антисоветского элемента, задержание дезертиров. Кроме

этого, партизаны оказывали содействие регулярным войскам РККА,

оборонявшим перевалы и северные отроги Главного Кавказского хребта, и

предоставляли проводников.ЛитератураАртюхов, 1995 – Артюхов С.А. Сочи:

город-госпиталь. Сочи, 1995.Артюхов, 2000 – Артюхов С.А. Сочи в годы
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Великой Отечественной войны 1941– 1945 гг. Краснодар, 2000.Бормотов, 2009

– Бормотов И.В. В боях под Майкопом. Майкоп, 2009.Военно-историческое

наследие…, 2019 – Военно-историческое наследие города Сочи (1941–1945 гг.)

/ Материалы лектория // Авт. предисловия и авт.-сост. К.В. Таран. Сочи,

2019.Гречко, 1969 – Гречко А.А. Битва за Кавказ. М., 1969. Киселев, 2017

–Киселев И.В. Испытание войной. Краснодарский край в 1941– 1945 годах //

Наследие веков. 2017. № 4.Кубань…, 1965 – Документы отваги и героизма:

Кубань в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. // Сборник документов и

материалов / Сост. Е.Г. Ботина, А.П. Ботин, В.Ф. Латкин и др. Краснодар,

1965.Кубань…, 2000 – Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941–1945

гг.: Рассекреченные документы. Хроника событий. Книга первая 1941–1942 гг.

/ Отв. составители А.М. Беляев, И.Ю. Бондарь. Краснодар, 2000.Куликов, 2009

– Куликов Н.А. Эволюция системы государственного управления в городе Сочи

в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Былые годы. 2009.

№ 4 (14).Кучерова, 2005 – Кучерова И.Ю. К вопросу об обороне города Сочи в

годы Великой Отечественной войны // История и историки в контексте

времени. 2005. № 3.МКУ «Архив г. Сочи» – муниципальное казенное

учреждение муниципального образования городской округ город-курорт Сочи

Краснодарского края «Сочинский городской архив».Органы государственной

безопасности, 2003 – Органы государственной безопасности СССР в Великой

Отечественной войне: От обороны к наступлению (1 июля – 31 декабря 1942

г.) // Сборник документов. Т. 3. Кн. 2. М., 2003.Основные…, 1986 – Основные

административно-территориальные преобразования на Кубани (1793–1985 гг.)

// Сост. А.С. Азаренков, И.Ю. Бондарь, Н.С. Вертышева. Краснодар,

1986.РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической

истории.Северо-Кавказский фронт…, 2022 – Северо-Кавказский фронт в битве

за Кавказ: первое формирование (25 июля – 4 сентября 1942 г.): Сборник

документов / Авт. предисловия и авт.-сост. К.В. Таран. Сочи, 2022.Солдатские

мемуары, 1998 – Солдатские мемуары сочинских ветеранов войны //

Составитель Лазарев Н.А. Т. 2. Сочи, 1998.ЦАМО – Центральный архив

Министерства обороны Российской Федерации.ЦДНИКК – Центр документации
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новейшей истории Краснодарского края. Черкасов, 2007 – Черкасов А.А.

Август 1942 г.: Неизвестные страницы обороны города Сочи // Былые годы.

2007. № 2 (4).Черкасов, 2008a – Черкасов А.А. Войны в горах: страницы

истории обороны города Сочи (1942–1943 гг.). Сочи, 2008.Черкасов, 2008b –

Черкасов А.А. Сочи в годы Великой Отечественной войны: истребительный

батальон и партизанское движение // Былые годы. 2008. № 4

(10).Черноморская здравница – Черноморская здравница (Сочи). 1985. 2 мая.

Автор: А.М. Мамадалиев, К.В. Таран
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